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ВВЕДЕНИЕ

Очередная книга о Колво-Печорском крае предоставляет читателям возможность 
ознакомиться с его историей за период с 1941 до 1960 г. Нижняя хронологическая грани
ца определяется годом, когда началась Великая Отечественная война и возникла суровая 
необходимость перестроить жизнь на военный лад, направить все усилия на выполнение 
заказов фронта. Верхняя хронологическая рамка связана с ликвидацией Ныробского ад
министративного района в конце 1959 г. и передачей его территории в Чердынский район. 
Книга является продолжением двух предыдущих

Все темы, которые затронуты в издании, носят исследовательский научный характер. 
Они написаны на архивных источниках, материалах районной газеты «Ныробская прав
да» и ряда иных публикаций. Источниками явились и личные наблюдения автора, полу
ченные в ходе многолетнего общения с местным населением.

Помимо традиционных тем, таких как социально-экономическое и культурное разви
тие территории, в отдельную главу выделена история края в годы Великой Отечествен
ной войны. Ей предшествует краткая характеристика общественной и культурной жизни 
в первой половине 1941 г.

В книге впервые раскрывается изменение административного устройства Ныробского 
района в связи с передачей территории верхней Печоры с притоком Уньей в состав Респуб
лики Коми. Это был давно назревший вопрос, такие планы обсуждались со стороны как 
Ныробского, так и Троицко-Печорского районов, но к воплощению их не приступали. 
Помимо населения, чьи жизненные обстоятельства зависели от административной судь
бы верхней Печоры, в практическом решении вопроса была заинтересована администра
ция Печоро-Илычского заповедника, территория которого входила в состав двух админи
стративных районов разных субъектов страны.

Послевоенное пятилетие, то есть вторая половина 1940-х гг., выделена во второй главе 
в отдельный параграф. Рассматривается создание Ныроблага и его влияние на экономику,

1 Обе они, как и данная книга, имеют общее название «Колва, Чусовское, Печора», и каждая посвящается определенному 
хронологическому периоду. 
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культуру, быт населения. Социально-экономическое и культурное развитие Ныробского 
района в 1950-е гг. раскрывается глубже и полнее, так как круг источников существенно 
расширился.

Отдельная глава посвящена социально-экономическому состоянию Ныробского рай
она накануне его упразднения. Показатели комплексные - поэтому они дают достаточно 
полное и, надо думать, объективное представление о самостоятельном существовании 
Ныробской административной территории. Описание процесса упразднения района це
ликом построено на документальной основе.

Заострено внимание на том, как был уничтожен последний из древних православных 
центров - Христорождественская церковь с. Искор. Окончательно этот вопрос был решен 
тогда, когда Ныробского района уже не существовало. Администрация Чердынского рай
она пошла на поводу у вышестоящих органов и никоим образом не отстаивала духовный 
центр, который для населения был чрезвычайно важен.

Новизну историческому повествованию придает последняя глава, посвященная на
учным исследованиям, связанным с археологией, историей, этнографией, археографией, 
спелеологией, геологией. Они проводились разными научными учреждениями из Перми, 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда) и других городов.

Очень хотелось более обстоятельно углубиться в избранный хронологический период, 
но это, увы, оказалось невозможно из-за ограниченного наличия источников и ухода из 
жизни информантов, участвовавших в происходивших событиях.



Глава I
Накануне и в годы 

Великой Отечественной войны

Общественная и культурная жизнь 
в первой половине 1941 г.

В начале 1941 г. партийные и советские органы Ныроб- 
ского района понимали все сложности времени, назрев
шие в масштабе как страны, так и области, и района. Они 
стремились увеличить промышленные лесные заготовки и 
сельскохозяйственное производство. Обращалось внима
ние на динамику развития и оснащенность лесозаготови
тельных и сельскохозяйственных предприятий, но хрони
ческий недостаток финансовых и материальных ресурсов 
не позволил достичь намеченных рубежей.

Уроженцы Ныробского района участвовали в советско- 
финской войне 1939-1940 гг. и возвращались домой, полные 
впечатлений от военных действий. Как теперь известно, 
истоки военного конфликта между СССР и Финляндией 
начались с советско-германского договора от 23 августа 
1939 г. о ненападении сроком на 10 лет и секретного допол
нительного протокола к нему, согласно которому Германия 
признала Финляндию сферой советских интересов.

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. 17 сен
тября Красная Армия перешла советско-польскую границу 
и к концу сентября присоединила к СССР западные земли 
Украины и Белоруссии, захваченные Польшей в 1920 г.

28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали договор 
«О дружбе и границах». Он предусматривал прекращение 
антифашистской пропаганды в СССР и антикоммунисти
ческой пропаганды в Германии. Договор был дополнен но
вым секретным протоколом, который внес коррективы в 
границы «сфер интересов».

28 сентября - 10 октября 1939 г. Советский Союз заклю
чил договоры о взаимопомощи с государствами Прибал
тики. Договоры предусматривали размещение советских 
гарнизонов и военно-морских баз на территории Эстонии, 
Латвии и Литвы.
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В июне 1940 г. Советское правительство обвинило пра
вительства прибалтийских государств в нарушении пак
тов о взаимопомощи, потребовало их смены и ввело на 
территорию Прибалтики дополнительные войска. Воен
но-политическое давление СССР привело к изменению 
политической ситуации в Эстонии, Латвии и Литве. Там 
были сформированы правительства просоветской ори
ентации, избраны новые высшие органы власти, которые 
в июле 1940 г. провозгласили свои республики советскими 
и социалистическими и обратились к Верховному Совету 
Союза ССР с просьбой включить их в состав СССР. В авгу
сте 1940 г. седьмая сессия Верховного Совета СССР прось
бу удовлетворила. Литовская, Латвийская, Эстонская ре
спублики вошли в состав СССР в качестве равноправных 
союзных республик.

В конце июня 1940 г. Совет народных комиссаров СССР 
направил ультиматум правительству Румынии с требова
нием срочно вывести свои войска из Бессарабии, окку
пированной в 1918 г., и Северной Буковины, где прожи
вали преимущественно украинцы. Не получив поддержкиРека Березовая
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2 Пермская область была 
выделена из Свердловской 
области 3 октября 1938 г. 
В. М. Молотов с Пермской об
ластью был связан мало. Он 
родился в слободе Кукарке 
(ныне - г. Советск) Вятской 
губернии. Посетил Пермь и 
Соликамск один раз в 1932 г. 
В 1957 г. Молотов был снят 
с высоких постов как участ
ник «антипартийной группы».
3 октября 1957 г. области вер
нули историческое имя.

Деревня Кикус

со стороны Германии, правительство Румынии было вы
нуждено удовлетворить советские требования. 30 июня 
Красная Армия заняла очищенные территории, выйдя на 
реку Прут. Бессарабия была присоединена к Молдавской 
АССР, которую преобразовали в Молдавскую ССР и вклю
чили в состав СССР в качестве 16-й союзной республики. 
Северная Буковина вошла в состав Украинской ССР.

Считалось, что этими условиями будет укреплена обо
роноспособность СССР на северо-западных, западных и 
юго-западных границах. Однако к июню 1941 г. новые гра
ницы не были укреплены, а укрепления на старых грани
цах оказались разрушенными.

Внешнеполитические события имели прямой отголосок 
в Ныробском районе. Из Западной Украины, а более всего 
из Прибалтики сюда последовал новый эшелон репресси
рованных людей, которые признавались «враждебными и 
нелояльными элементами». Как и прежде, их расселяли 
по отдаленным лесным поселкам. В этих условиях были 
предприняты новые жестокие меры со стороны районного 
отдела НКВД. Подобные меры наравне с политическими, 
экономическими, духовными основаниями способствова
ли утверждению тоталитарной системы.

10 марта 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Пермская область была переименована в Молотов- 
скую в честь В. М. Молотова (1890-1986), ставшего в 1930 г. 
председателем Совета народных комиссаров, а в 1939 г. - 
наркомом иностранных дел2.
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5 Ныробская правда. 1941. 
№ 5.5 янв.

4 Там же. № 34-35.1 мая.

5 Там же. № 42.29 мая. Вместе 
с сообщением здесь опубли
кован и фотоснимок нового 
здания больницы.

6 Там же. № 20.8 марта.

7 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 92. Л. 15.

8 Там же. Л. 24.

9 Ныробская правда. 1941. 
№ 41.25 мая.

10 П. Д. Мочалкин, 1910 г. р., из
бирался секретарем, вторым 
и первым секретарем Ныроб
ского райкома ВКП(б) с 1939 
до 1946 г.

* * *
Накануне Нового года, 31 декабря 1940 г., в районном 

Доме культуры состоялось собрание трудящихся с. Ны
роб, на котором присутствовало 300 человек. Заместитель 
председателя райисполкома И. Н. Чагин зачитал доклад об 
итогах развития района в 1940 г. и задачах на 1941 г.3 Он 
особо отметил, что население района пребывает в ожида
нии важного события - сдачи в эксплуатацию двухэтаж
ного здания районной больницы на 30 коек4. Заметим, что 
в мае 1941 г. больница приняла первых пациентов5.

На собрании районного актива Ныробской партийной 
организации 12 марта 1941 г. обсуждались ход выполне
ния третьего пятилетнего плана и подготовка к очеред
ной весенне-посевной кампании. Судя по протоколу со
брания, каких-либо особо важных успехов не отмечалось. 
Разве что вот это: 7 комсомольцев-девушек в Междуна
родный женский день 8 марта с гордостью заявили, что 
«начали изучать тракторное дело» 6. Зато в протокол 
собрания попало критическое выступление редактора га
зеты «Ныробская правда» Санникова. Редактор говорил: 
«Загляните в раймаг, грязь, пыль, на потолке тенета. 
Даже один покупатель спросил: "Почём продаете паути
ну?" Продавец спокойно, немного подумав, ответил: "Она 
не продается"» 7. В целом же в настроениях коммунистов 
никакой тревоги не наблюдалось. Они заверили «Ленин
ско-Сталинский ЦК ВКП(б), что Ныробская организа
ция была и будет верна Центральному комитету ВКП(б) 
и вождю трудящихся Великому Сталину» 8. Эту верность 
решили выразить еще и в монументальной форме. В рай
онной газете появилось сообщение, что посреди сада 
в Ныробе будет поставлена скульптура Сталина9. Как из
вестно, установка скульптуры не состоялась.

Незадолго до районного партийного актива прошли 
заседания пленумов райкома, на которых решались орга
низационные вопросы. На пленуме 23 января первый се
кретарь райкома В. М. Романов в связи с выездом на учебу 
в Ленинград был освобожден от занимаемой должности, 
и его обязанности возложили на Павла Дмитриевича Мо- 
чалкина 10. На пленуме 10 февраля 1941 г. первым секре
тарем избирается Лаврентий Сергеевич Катаев, 1897 г. р. 
Член партии с 1925 г., он имел незаконченное среднее об
разование, работал в Молотовском обкоме ВКП(б). Имен-
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но Лаврентию Сергеевичу Катаеву довелось быть первым 
руководителем Ныробского района до января 1944 г.11

В районе активно продолжалось обучение взрослого 
населения грамоте и изучение «Краткого курса истории 
ВКП(б)». На пленуме райкома, состоявшемся 10-11 мая 
1941 г., управляющий районным отделением Госбанка 
СССР П. И. Кирьянов говорил: «Краткий курс партии 
изучают около 500 человек, в том числе и беспартийные. 
Ноу нас есть недостаток в том, что мы изучаем краткий 
курс почти все самостоятельно, независимо, могут или 
не могут они сами изучать. Нужен - кружок»12.

На этом же пленуме обсуждалась лекционная работа 
среди населения. Наряду с положительными примерами 
отмечалось и формальное отношение к чтению лекций. 
Так, М. Г. Пенягина, заведовавшая организационно-ин
структорским отделом райкома партии, прочитала лекцию 
на тему «Роль денег в социалистическом государстве», ко
торая «не понравилась, ничего она не дала слушателям» 13.

Очень важным общественно-политическим меропри
ятием явилось празднование 4 февраля 1941 г. 60-летия 
со дня рождения К. Е. Ворошилова. На торжественном 
собрании в районном Доме культуры, на котором присут
ствовало свыше 500 человек, доклад о боевой и государст
венной деятельности К. Е. Ворошилова прочитал директор 
Ныробской средней школы, учитель истории К. И. Лягаев. 
Юбиляру послали телеграмму. Учащиеся поставили кон
церт, исполнив песни о Красной Армии и о К. Е. Вороши
лове. Торжественные собрания прошли в учреждениях, 
организациях, сельских Советах.

Мемориальный дом-музей К. Е. Ворошилова посетило 
около тысячи человек. В честь знаменательной даты вышел 
специальный выпуск районной газеты «Ныробская правда» 
с информационным материалом о пребывании К. Е. Воро
шилова в 1913 г. в с. Ныроб 14.

По решению бюро райкома комсомола 9 февраля 1941 г. 
был проведен лыжный кросс «имени юбилея К. Е. Вороши
лова». Участвовало 86 человек 15.

Начало войны и восприятие ее населением района

11 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 92. Л. 41-42,45.

12 Там же. Л. 51.

15 Там же.

14 Ныробская правда. 1941. 
№ 12. 4 февр.; № 13. 8 февр.

15 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 52. Л. 19.

На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны, на
рушив Пакт о ненападении, германская армия обрушилась
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всей своей мощью на советскую землю. Началась Великая 
Отечественная война советского народа, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей.

Руководство страны не сразу осознало, что именно про
изошло. По-прежнему опасаясь провокаций немцев, Ста
лин даже в условиях начавшейся войны не хотел верить 
в случившееся. В новой директиве войскам он предписы
вал «разгромить врага», но «не переходить государствен
ную границу» с Германией.

В полдень первого дня войны с обращением к народу 
выступил первый заместитель председателя Совета народ
ных комиссаров, нарком иностранных дел СССР В. М. Мо
лотов. Призвав советских людей к решительному отпору 
врагу, он выразил уверенность в том, что страна отстоит 
свободу и независимость. Свое выступление он закончил 
словами, ставшими программной установкой на все годы 
войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа бу
дет за нами».

В тот же день была объявлена всеобщая мобилизация 
военнообязанных. Для руководства военными дейст
виями была образована Ставка Главного Командования 
(позднее - Ставка Верховного Главнокомандования). Вер
ховным Главнокомандующим был назначен И. В. Сталин.

Война потребовала отказа от ряда демократических 
форм управления страной, предусмотренных Конститу
цией 1936 г. 30 июня 1941 г. вся полнота власти была со
средоточена в руках Государственного Комитета Обороны, 
председателем которого также стал Сталин, хотя деятель
ность конституционных органов власти продолжалась.

22 июня 1941 г. районная газета «Ныробская правда» 
вышла тиражом 1,5 тыс. экземпляров. Материал, опубли
кованный в ней, естественно, был еще исключительно мир
ным: ведь его подготовили до роковой черты. Сообщалось, 
например: «В Москву сегодня уехали на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку Мочалкин П. Д., Соколов П. А., Ан
тропова В. В. - доярка Искорского колхоза, Собянина И. Н. - 
животновод Корепинского колхоза, Судницин Ф. К. - жи
вотновод Березовского колхоза, Ломаев И. Ф. - старший 
зоотехник районного земельного отдела, Пономарева А. В. - 
учительница истории средней школы» 16. Событие, как ви
дим, далеко не рядовое, и делегация была очень представи
тельной: ее возглавляли секретарь райкома партии и пред-
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седатель райисполкома. Получилось так, что газета еще не 
дошла до читателей, как они узнали о нападении Германии 
на Советский Союз. И делегация возвратилась домой, не 
доехав даже до областного центра.

Руководство района, получив директивы из обкома 
ВКП(б) и облисполкома, немедленно приступило к органи
зации митинга. В 8 часов вечера 22 июня 1941 г. он состоял
ся в саду районного Дома культуры. От имени коллектива 
работников лесозаготовительной организации НКВД вы
ступил Л. И. Динненбург 17, от учителей и интеллигенции 
района - К. И. Лягаев. С большой и яркой речью выступил 
секретарь райкома ВКП(б) по кадрам Паздников.

По окончании митинга в военкомат поступили первые 
заявления о добровольном вступлении в ряды Красной 
Армии. Их подали фельдшер Томашевская, врач-хирург 
Жаврит из лесной организации НКВД, а также фельдше
ры районного отдела здравоохранения Е. А. Солдатенко, 
Н. А. Васкецова. Такие же заявления написали секретарь 
райкома ВЛКСМ Ф. Я. Кушнин, сотрудник редакции рай
онной газеты К. И. Чагин и работник районного потреби
тельского союза А. А. Девятков.

Днем 23 июня 1941 г. во всех учреждениях и организа
циях Ныроба прошли митинги и собрания по поводу Ука
за Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 
людских ресурсов 18.

Очередной выпуск газеты «Ныробская правда» - № 49 
от 24 июня - вышел под лозунгом: «Да здравствует наш мо
гучий, непобедимый Советский Союз!». В передовой ста
тье «Выполним свой гражданский долг!» рассказывалось 
о «неслыханном нападении Германии», приводились выдерж
ки из выступления по радио В. М. Молотова. На первой 
странице газеты публиковался Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о мобилизации и текст выступления 
В. М. Молотова. На второй странице - Указы Президиу
ма Верховного Совета СССР об объявлении в отдельных 
областях военного положения и о военных трибуналах, 
а также сводки Главного Командования Красной Армии 
за 22 июня 1941 г. Здесь же сообщалось о митингах трудя
щихся Ныроба и первых заявлениях добровольцев.

В последующих номерах «Ныробской правды» про
должалась публикация официальных документов и пи
сем трудящихся. 26 июня 1941 г. была напечатана большая

17 Официальная должность 
Л. И. Динненбурга - началь
ник 2-го отделения Усольлага, 
которое располагалось в Ны
робском районе. Усольский 
исправительно-трудовой ла
герь НКВД СССР был создан 
5 января 1938 г. (управление 
находилось в г. Соликамске).

18 Указ о мобилизации был 
принят 23 июня 1941 г., и о нем 
тотчас стало известно руково
дителям Ныробского района.
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статья «Любить свою Родину - значит честно трудиться», 
подкрепленная письмами колхозников и сообщениями об 
образцовом выполнении заданий колхозами. Вторая стра
ница «Голоса патриотов» была наполнена различными от
кликами на начавшуюся войну: «Я готов защищать свою 
Родину» (К. И. Чагин, сотрудник редакции), «Победа будет 
за нами» (В. И. Кушнин, тракторист МТС), «Клянусь чест
но служить народу» (H. Е. Бонин, сотрудник райсовета), 
«Пойдем помогать нашим воинам» (группа медицинских 
работников)

В Ныробе 5 июля 1941 г. состоялся митинг женщин и 
домохозяек, во время которого свыше 80 женщин записа
лись в оборонные кружки20.

В газете за 6 июля было напечатано выступление 
И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. Здесь же отдел аги
тации и пропаганды райкома ВКП(б) опубликовал тема
тику лекций, с которой должны выступать лекторы перед 
населением: «Разгром Наполеона в первой Отечественной 
войне 1812 г.», «Героические эпизоды из истории Граждан
ской войны», «Учение Ленина-Сталина о справедливых и 
несправедливых войнах», «Учение Ленина-Сталина по на
циональному вопросу».

9 июля 1941 г. состоялось первое в условиях военного 
времени собрание районного партийного актива, на кото
ром присутствовало 55 коммунистов. Задачи подготовки 
населения к войне были поставлены в докладе «О текущем

Здание Ныробского 
райкома партии. 1941 г.
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Работники РК ВКП(б) - 
инструктор Я. М. Гаври
лин (позднее - редактор 
газеты «Ныробская прав
да») и второй (позднее 
и уже до конца войны - 
первый) секретарь райко
ма П. Д. Мочалкин. 
Фото 1942 г. Из личного 
архива H. М. Васнецовой

Надежда Михайловна 
Васнецова. Родилась 
в с. Кикус, окончила 
5 классов, в 1939 г. уехала 
в Ныроб. Работала маши
нисткой в райкоме комсо
мола, в райкоме партии. 
Фото 1940-х гг.

моменте», с которым выступил первый секретарь райкома 
Л. С. Катаев.

В докладе и выступлениях коммунистов говорилось 
о мобилизации всех материальных ресурсов и мораль
но-психологической подготовке в связи с испытаниями, 
которые обрушились на советский народ. Звучал призыв 
активно пропагандировать достижения социализма, пар
тии и ее вождя Сталина, героические подвиги народа, быть 
бдительным и готовым отстаивать интересы страны с ору
жием в руках. Приведем некоторые высказывания участ
ников партийного собрания.

В. А. Зверев, председатель райпотребсоюза, видел свою 
первейшую задачу в том, чтобы в самое ближайшее время 
был «вывезен с баз весь товар, предназначенный для райо
на, колхозы снабдить серпами и литовками» 21.

М. Д. Никулин, директор лесозаготовительного участ
ка «Главлестекстиль» (в Ныробе это предприятие называ
ли «Лесзаг»), выступил эмоционально и внес конкретные 
предложения: «Мы ведем борьбу со злейшим врагом нашего 
народа и всего прогрессивного человечества - фашизмом, 
а поэтому стоит вопрос, быть или не быть Советскому 
государству. Отсюда мы должны перестроить всю работу 
на военный лад. Наша лесозаготовительная организация 
(л/заг) с момента выступления 22 июня тов. Молотова по 
радио работу перестроила: нормы выработки выполняют 
до 500% и в дальнейшем закрепим эти достижения. Рай-

21 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 92. Л. 27.
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комхоз строит 6-квартирный дом и не может в течение 
нескольких месяцев его обустроить. Нужно использовать 
всю рабсилу на трудовых поселках, как Богатырёве и др., 
имеются около 300 чел. свободных людей, а все кричат 
о нехватке рабсилы, некому сенокоситъ и т. д.»22.

Е. И. Кушнин, заведующий райсберкассой, видел зада
чи своей организации в следующем: «Коллектив сберкас
сы перестроил свою работу, к 22 июня квартальный план 
был выполнен на 62%, а к 1 июля дали на 126 процентов. 
Стране нужны финансы на оборону и на пособия семьям 
красноармейцев. Мы обязаны 115 тыс. рублей из местного 
бюджета выделить на оборону, следовательно, в чем-то 
нужно сократиться»23.

М. И. Паначев, секретарь райисполкома, выступил 
с критикой в адрес некоторых сельских Советов: «Наши 
руководители-коммунисты на местах несерьезно отнес
лись к военнообязанным. Председатели Усть-Уньинского 
и Черепановского с/советов военнообязанным не дали ло
шадей, а отправили их до военкомата пешком на рассто
яние 200 км»24.

В выступлении Л. И. Динненбурга, начальника 2-го от
деления Усольлага НКВД, прозвучало его личное убежде
ние: «Советские народы - колоссальная сила, направляемая 
в одну точку - в лоб врагу. Эта сила уничтожит и сотрет 
его с лица земли»25.

И. Н. Парахин, заведующий торговым отделом, считал 
важной задачей «обеспечить фронт всем необходимым, 
а также отъезжающих в РККА и помогать их семьям. Бо
роться с болтунами, носителями слухов» 26.

В выступлениях затрагивалась производительность 
колхозов, говорилось о перестройке их работы в связи 
с задачами военного времени.

И. С. Собянин, председатель Тулпанского сельского 
Совета, отметил, что «до военного времени колхозы Тул
панского с/с хозяйственные планы выполнили с запоздани
ем. Получив извещение о нападении германских фашистов 
на нашу Родину, колхозники Тулпанского с/с в этот день 
дали слово выполнить все виды поставки досрочно. Непло
хо уплатили деньги по займу. Вспахано паров 80%, из них 
40 га засеяно рожью. Мужчин, ушедших в РККА для защи
ты своей Родины, их в с/хозяйстве, в колхозе заменяют 
женщины»27.
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С. С. Опарин, секретарь партийной организации из 
д. Гадья, говорил, что «в большинстве колхозники учли ту 
международную обстановку и принялись работать как 
никогда. Ранее были заброшены запчасти» а сейчас они ис
пользуются полностью. Производится обмен сельхозма
шин и запасных частей между колхозами»28.

Ветчанинов, директор МТС, коснулся состояния тех
ники в колхозах и привел положительные примеры ее 
использования: «Поставленные задачи для быстрой убор
ки урожая тракторист Парахин на взмёте ежегодно не 
выполнял нормы» а сейчас дает 150 процентов и дает до 
200 процентов» экономя горючее. То же самое у трактори
ста Сергеева» он также перевыполняет нормы. К убороч
ной отремонтированы все комбайны» 4 молотилки подго
товлены к 20 мая»29.

В резолюции собрания партийного актива наравне 
с производственными задачами, о которых говорили вы
ступающие, указали, что «главное внимание в массовой ра
боте среди трудящихся района» необходимо «обратить 
на военную подготовку через ОСОАВИАХИМ по програм
ме групп самозащиты ГСО» ПВХО и др.»30.

Таким образом, видно, что в первый месяц войны 
в лесозаготовительных предприятиях и колхозах шла пе
рестройка на ускорение выпуска продукции, торговые ор
ганизации стремились создать базы продовольствия для 
удовлетворения потребностей населения, разворачивалась 
физическая и военная подготовка среди взрослого насе
ления. В пропаганде формировались образы «враждебно
го империалистического окружения» и «лютого врага - 
фашистской Германии».

В Ныробском районе, как и по всей стране, разверну
лась запись трудящихся в народное ополчение. Она яви
лась ответом на призыв председателя Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталина, прозвучавший в речи 
по радио 3 июля 1941 г.:

«Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг 
должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Ар
мией поднимаются многие тысячи рабочих» колхозников» 
интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся 
миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и 
Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного 
народного ополчения на поддержку Красной Армии. В ка-

28 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д.92.Л. 30.

29 Там же.

50 Там же. В кружках 0С0- 
АВИАХИМа учили население 
всех возрастов оказывать 
первую медицинскую помощь 
и подготавливали к противо
воздушной обороне. Все это 
было облечено в систему 
борьбы за значки «Готов к 
санитарной обороне» (ГСО), 
«Готов к противовоздушной и 
химической обороне» (ПВХО).
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51 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 52. Л. 63.

ждом городе, которому угрожает опасность нашествия 
врага, мы должны создать такое народное ополчение, под
нять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью за
щищать свою свободу, свою честь, свою Родину - в нашей 
отечественной войне с германским фашизмом».

Руководил кампанией районный комитет ВКП(6). Во
прос о создании добровольных отрядов народного опол
чения 18 и 19 июля 1941 г. обсуждался на общих собраниях 
во всех комсомольских организациях района. Для разъяс
нительной работы к каждой организации были прикре
плены активные члены комсомола. Итоги подводились на 
бюро райкома ВЛКСМ 21 июля 1941 г.31

Во второй половине июля 1941 г. было подано более 
200 заявлений от тех, кто не подлежал первоочередному 
призыву по мобилизации. Коммунисты направляли за
явления в райком партии, комсомольцы - в райком ком
сомола, беспартийные - в райисполком. Сохранившиеся 
в архиве заявления являются уникальным источником,

/ubte&C№> • HC &&&£
/ищу 'iw&aztÿ#
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Заявления от трудящихся района с просьбой принять в ряды ополчения. 
ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. Д.116. Л. 142,149; Ф. 1383. On. 1. Д. 63. Л. 10,17
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Цитируются с сохранением 
стиля, орфографии и пунктуа
ции авторов.

” ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д.116.Л.1.

54 РКС - Районный колхозный 
союз.

55 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 116. Л. 2.

56 Там же. Л. 3-3 об.

характеризующим патриотические чувства людей, их от- 
ношение к войне. В некоторых заявлениях, которые мы 
ниже процитируем, приводятся биографические сведения, 
подчеркивается участие в военной службе, а порой и в сра
жениях за Родину32.

«В Ныробский РК ВКП (б) от сотрудника 
РО НКВД Воложанинова Поликарпа Петровича, 

1912 г. р.
Заявление.

Связи с кровожадным фашистским нападением на нашу 
счастливую Родину прошу меня зачислить в народное тру

довое ополчение на защиту нашей счастливой и свободолюбивой отечественной 
Родины, в чем и прошу не отказать моей просьбе.

Ксему (подпись). 20/VII-41 года»33.

«От гр. Васкецова Александра Ионовича 
сотрудника РКС34 

Заявление.
Прошу зачислить меня в ряды членов народного ополчения вместе с остальны

ми зорко тщательно охранять завоевание октября нашими отцами и братьями 
и со всеми разносителями нелепых слухов, честно и добросовестно буду выпол
нять, то что будет возложено на меня в пользу того что быстрее разгромить 
гитлеровскую банду.

19/VIII-41 К сему (подпись)»35.

«с. Ныроб, РКВКП(б) 
отдел кадров народного ополчения 

Заявление.
Гр-на с. Ныроб ул. Кар Маркса дом 22 Васкецова Ст. Е. год рожд. 1889 года. 

Прошу принять меня народное ополчение членом беру на себя конкретное обя
зательство строго охранять завоевание октября и чесно и добросовесно выпол- 
нат возложенное на мена все требования партей правительством, как я уже 
отправил для защиты родины 2х сыновей и наказал оправдат свой долк и я по
следую то же для защ[и]ты родины, хотя я бывши участник руско германску 
войну и гражданскую ранене имею на себе 6 ран из них одна груд на вылет и то 
прошу ешо принат в члены тылового ополчения в тыло в охране могу свинтов- 
кой абращаца и оправдаю свое доверие я работаю в конторе связи с 1927 г. по 
настоящее время.

1941 г. 19 го июля, свое доверие держу в руках которое мне поручено и оправды
ваю доверие.

19/VII-41 Ксему (подпись)»36.
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«В Ныроб РК ВКП (б) от кандидата в члены ВКП(б) 
Носова Николая Нефедовича 

Заявление.
Из-за угла напал на нашу любимую Родину матерый враг народа фашист Гит

лер. Он хотел легко достать себе добычу, но на деле получилось другое: Красная 
Армия, Военно-морской флот, сталинские соколы и весь наш народ поднялся, вско
лыхнулся стальной грудью отбить охоту на чужое добро фашистским захват
чикам. Пусть запомнит фашистская свора навсегда: не бывать и не придется 
вступить им своим грязными сапогами нашу священную землю.

Я техник радиоузла, беру на себя обязательства, сколько есть сил крепить 
тыл, работать так, как никогда еще не работал, а если потребуется идти в бой 
с винтовкой защищать любимую Родину, как защищают наши бойцы действую
щей Красной Армии, как они громят зарвавшегося врага, бить так же.

Прошу меня зачислить в тыловое ополчение для скорейшей победы над врагом. 
Наше дело правое, победа будет за нами.

К сему... (подпись).
19VII-41 г.»37

«В Ныроб РК ВКП (б) от Чагина Ник. Федос. 
Заявление.

Для защиты нашей священной родины, от вероломного германского фашизма про
шу принять меня и зачислить в состав народного ополчения. Я Чагин Н. Ф. рождения 
1903 г., уроженец д. Анфимовой Рожневского с/с, член ВКП(б) с авг. 1938 г., служащий, 
работаю в должности нач. Ныробского РО НКВД, служил в РККА в 18-м погран. от
ряде и в 12-м п/о войск НКВД. Военно-учетная специальность № 3 (кавалерист).

19/VII-41. К сему... (подпись)»38.

«От завхоза Коле, лесхоза Чагина Семена Фед. 
Заявление.

Прошу зачислить меня в ряды нар. оп. мой год рождения 1895, ране был во вре
мя германской войны три года и гражданской три года участвовал. В настоящее 
время прохожу военную подготовку.

К сему... (подпись)
19/VII-41 г.»39

«От члена ВКП (б) Кушнина Прокопя Никол. 
Заявление.

Настоящим прошу разобрать мое заявлений и прошу 
зачислить меня в нар. ополч. для защиты нашей родины 
от фаш. орд Гитлера, вероломно вторгших на нашу тер
риторию, я как гражданин социалистической родины счи
таю себя мобилизованным, и обязуюсь грудью защищать 

» ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 116. Л. 4-4 об.

38 Там же. Л. 16.

39 Там же. Л. 18.
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свою родину с оружием в руках. В чем и прошу не отказать моей прозьбе и зачи
слить меня в народное ополчение.

К сему и подпись Кушнин П. Н.
19/VII-41 г.»40

«В районный комитет партии ВКП (6) с. Ныроб 
от кандидата в члены ВКП(б) Антропова Василия Ивановича 

1908 г. р., работаю начальником кор... 
(неразборчиво. - Г. Ч.)Ныробского РО НКВД 

Заявление.
В настоящем прошу РК ВКП(б) зачислить меня добровольно в ряды народного 

ополчения и отправить на фронт. Я обязуюсь перед партией и правительством 
и главой правительства т. Сталина стойко сражаться с ненавистным врагом, 
бить кровавых фашистских разбойников, не жалея ни крови, ни сил, а если потре
буется не считаясь и с жизнью. В просьбе прошу не отказать.

Ксему... (подпись).
19/VII-41 г.»41

«От члена ВЛКСМ, директора Ныроб. ср. школы 
Лягаева Конст. Иван.

Заявление.
Прошу меня зачислить в отряд народного ополчения. Я клянусь, что если по

требуется в любое время отдать свои силы, знания и свою кровь капля за каплей 
во имя Великой Социалистической Родины на разгром наглых фашистских вар
варов. Считаю, что отдать свою жизнь во имя социалистического Отечества - 
это великая честь, а потому по первому зову я готов пойти на передовую позицию 
в борьбе с зарвавшимися подлыми извергами. В армии не был, год рождения 1914, 
учитель истории средней школы, образование высшее, член ВЛКСМ с 1939 г.

18/VII-41 г. (подпись)»42.

«Райком ВКП(б)
Заявление.

Для защиты Советского Союза социалистических республик от лютого врага 
германского фашизма прошу зачислить меня во Всенародное ополчение.

Я, Шутов П. К., рождения 1896 года уже участвовал в войне против немецких 
варваров с марта месяца 1916 г. по февраль 1918 г.

В Красной армии служил и участвовал против белог
вардейцев с марта месяца 1918 г. по август 1924 года. Был 
в боях против H-Уральских и Оренбургских белоказаков, в 
1920 г. против Колчака, Эмира Бухарского и в 1922-24 гг. 
против басмачества в Ферганской области и восточной 
Бухаре.

• ПермГАСПИ. Ф. 696. On. 17. 
Д. 116. Л. 20.

«Там же. Л. 21.
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В боях ранен в колено правой ноги. Воинского звания не имею. Участвовал 
в саперно-подрывных частях в должности отделенного командира пом комвзвода 
и при проверке в 1928 году Сарапульский военкомат комиссией переведен команди
ром взвода, т. е. в средний комсостав.

При боевых эпизодах всегда мы оставались победителями и на этот раз сло
мим шею кровавому ненавистному врагу. 

К сему Шутов Тим. Кузьмич. 
19/VII-1941 г.»43

« ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д116.Л. 54.

«Ныроб Райком ВКП(б) “Там*еЛ94- 
Заявление. 45 Там же-л-168-

Я, Чагин Петр Иванович, кандидат ВКП(б), участник 
гражданской войны с 1919 года по 1922 год против Вранге
ля, Петлюры и белополяков.

На выласку вероломному врагу германского фашизма войной на нашу родину 
прошу принять меня в отряд народного ополчения. Выражаю свою готовность 
по первому зову партии и правительства выполнить свой священный долг перед 
Родиной, ринуться в бой против ненавистного врага.

К сему... (подпись).
21/VII-41 г.»44

«В Ныробский штаб народного ополчения 
от гл. агронома Ныробского райЗО 

Бодрова Василия Константиновича 
Заявление.

Узнав об организации в нашем районе народного ополчения против напавших 
на нашу страну обнаглевших кровавых извергов - германских фашистов, я прошу 
штаб убедительно принять меня в ряды народного Ополчения. И заверяю, что 
отдам все свои силы, не пожалею своей крови и своей жизни в борьбе с коварным 
врагом. И по первому зову нашего правительства, нашей любимой всем человече
ством, всем нашим советским народом - мудрой партии большевиков Ленина- 
Сталина. Я обязуюсь встать в передовые шеренги на защиту нашей великой, лю
бимой, свободной, счастливой Родины.

В просьбе прошу не отказать и с ответом о зачислении не замедлить.
(Подпись).
30/VII-1941 г.»45

«В штаб народного отряда народного ополчения 
гр-на Ермакова Алексея Львовича 1900 г. рожд. работающего 

в госстрахе инспекции при Ныробском райфо 
Заявление.

Настоящим прошу принять меня в народное ополчение Ныробского штаба. 
Имею от роду 41 полный год. Работаю в Ныробской райстрах инспекции в ка-
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Прошу принять меня в Ныробское народное ополчение для борьбы с германским 
фашизмом. Работаю в Ныробском нарсуде.

Ксему... (подпись).
19/VII-41 г.»47

46 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 116. Л. 209.

чество и.о. ст. страхинструктора. На советско-хозяйст
венных работах нахожусь с 1924 г. Служил добровольцем в

47 Там же. Л. 57. кр. гвард. отрядах с 1918 г. по 1922 г. включ. проходил воен
ную службу. Находился в гражданской войне с ноября 1918 г.

48 Там же. Л. 62. до 1920 г. по день взятия Перекопа и Крыма целиком.

49 Там же. Л. 65.
По соц. положению служ., по соц. происхождению крест, 

середняк. Живу самостоятельно с 1928 г.
21/VII-41 г. К сему... (подпись)»46.

«В Ныробский райком ВЛКСМ 
от гр-ки с 1924 года рождения 

Носовой Лидии Прокопьевны, проживающей в с. Ныроб 
Заявление.

«Ныробскому РК ВЛКСМ 
от Носовой Анны Николаевны

Заявление.
Прошу меня зачислить в отряд народного ополчения. Я готова всегда к защите 

социалистического Отечества от фашистской банды в тылу и на фронте. Кля
нусь отдать свои силы, знания и кровь во имя великого социалистического госу
дарства. Образование 7 кл., год рождения 1924. Член ВЛКСМ 1940 года.

Ксему... (подпись).
18/VII-41 г.»48

«В Ныробский РК ВЛКСМ 
от комсомолки сотрудницы редакции 

Воложаниновой Прасковьи Прокопьевны 
Заявление.

В ответ на разбойничье нападение фашистской Германии прошу зачислить 
меня в отряд народного ополчения. Мое образование 5 классов, год рождения 1914. 
Я обязуюсь выполнять все возложенные на меня поручения и быть достойной до
черью своей любимой родины.

Ксему... (подпись).
18/VII-41 г.»49

«В Ныробский РК ВЛКСМ 
от Шестаковой В. А. 

Заявление.
Прошу принять меня в ряды народного ополчения в ответ на наглое разбой

ничье нападение фашистской Германии. Вступая в ряды народного ополчения, 
30



Глава I. НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

обязуюсь выполнять все задачи, которые будут поручены мне, ибо мною руко
водят лучшие чувства человечества. Это преданность делу коммунизма и на
шей доблестной несокрушимой Родине. Обязуюсь изучать военное дело и учить 
других. Если понадобиться, пойду с оружием в руках защищать свою любимую 
Родину.

Родилась в 1920 г., член ВЛКСМ с 1939 г. Работаю в аптеке в качестве рецепто
ра. Образование среднее медицинское. Прошу в моей просьбе не отказать.

19/VII-41 г. (подпись)»50.
«Ныробский райком комсомола 

от комсомолки врача Вербер

51 Там же. Л. 83.

Заявление.
Прошу принять меня в ряды народного ополчения, так как хочу совместно со 

своими товарищами защищать нашу непобедимую, доблестную Родину от вар
варского нападения Гитлера, ибо мною руководят лучшие чувства человечества - 
это преданность нашей нерушимой Родине.

Прошу не отказать мою просьбу. Член ВЛКСМ 1938 г. Я родилась в 1920 г. 
г. Молотове. Имею высшее образование. В данный момент работаю врачом при 

Ныробской амбулатории.
21/VII-41 г. (подпись)» 5'.
Какой приказ подучили люди, записавшиеся в народное 

ополчение, нам неизвестно, так как документальных сви
детельств не обнаружено. Но, несомненно, эта акция стала 
проявлением мощного патриотического движения. Заяв
ления, написанные на разной по формату и цвету бумаге, 
порой даже ветхой, а некоторые и на клочках бумаги, не 
всегда ровным почерком, сегодня невозможно читать без 
волнения. Их писали еще в первый месяц военного вре
мени, когда для простого населения мало что было ясно. 
Но вероломное нападение Германии на Советский Союз 
мгновенно и глубоко всколыхнуло население Ныроба, 
вызвало одно желание - как можно быстрее и любыми 
средствами остановить натиск врага.

“ ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 116. Л. 71.

В газете «Ныробская правда» постоянно публикова
лась самая важная в первое военное время информация из 
жизни района.

Определенный политический заряд несла публикация
под названием «Клятва колхозников»:

«Мы, колхозники колхозов Тулпанского с/с, уходя на фронт, защищая нашу лю
бимую Родину, клянемся, что не пощадим своих сил для разгрома врага. Мы сохра
ним наш мирный труд, наши поля от фашистских грабителей. Мы гордимся, что 
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нас послали защищать Отечество. И домой вернемся только с победой. Председа
тель Нюзимского колхоза Н. Пашин. Бригадир Тиминского колхоза Собянин. Кол
хозник Медведицкого колхоза Собянин»52.

В день 1 августа 1941 г., который был объявлен Ме- 
n« *59^7 июляправда* 1941 ждународным антифашистским днем, в Ныробском Доме

культуры состоялся многочисленный митинг трудящихся 
55 там же. № 65.21 авг. района. На следующий день митинги прошли в организа

циях и учреждениях.
Одни названия писем и откликов о задачах военного 

времени передают подлинный дух того времени: «Подни
майтесь, женщины-матери», «Все силы - Родине», «Заменю 
мужа на работе», «Народ - большая сила», «Стереть врага 
с лица земли» и др.

Также представляли общественный интерес материа
лы статей под названиями: «Создадим собственную про
довольственную базу», «Что ты сделал для фронта?», 
«Честно работать на полях», «В нынешней войне нет 
большой границы между фронтом и тылом», «В любую ми
нуту фашистские стервятники могут напасть на села и 
города», «Каждый комсомолец должен быть бойцом проти
вовоздушной обороны».

В статье «Мы учимся на инструктора ПВХО» сообща
лось, что комсомолец Собянин занимается с сотрудника
ми райпотребсоюза и сельпо, тов. Носов - с сотрудниками 
районной конторы связи, тов. Горшкова - с работниками 
коммунального отдела53.

В газете за 17 августа 1941 г. был опубликован большой 
плакат с видом Московского Кремля со стороны Москвы- 
реки и словами из песни: «Страна моя, Москва моя, ты 
самая любимая». Несомненно, это тоже вселяло в людей 
патриотические чувства.

Одним из самых ярких и важных общественно-поли
тических событий осени 1941 г. явилось проведение анти
фашистского женского митинга. В нем приняли участие 
300 женщин и девушек. Выступающие призывали «давать 
образцы работы», «заменить мужей, сыновей и братьев». 
Всех глубоко взволновала речь секретаря райкома партии 
по кадрам Марии Григорьевны Пенягиной, позднее опу
бликованная в районной газете:

«Мы боремся против лютого и заклятого врага. Пролитая кровь замученных 
женщин, детей и стариков зовет нас к мщению. Кровь за кровь, смерть за смерть - 
вот наш лозунг борьбы против кровавого врага.
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27 июля на поле сражения погиб и мой муж. Мне очень трудно переносить эту 
утрату. Но меня согревает любовь нашей Родины. Ведь я не одинока. Все женщины 
СССР - сестры.

Сейчас нет времени плакать. Надо не покладая рук работать на трудовом 
фронте. Я готова бить проклятых разбойников до полного уничтожения»54.

Вскоре после антифашистского митинга созывается 
собрание трудящихся с. Ныроб. На нем выступил первый 
секретарь райкома ВКП(б) Л. С. Катаев, затем Чебин, Ни
кулин, Паздников. Они привели факты самоотверженного 
труда рабочих, служащих, домохозяек на молотьбе и скир
довании хлеба в колхозах Ныробского сельского Совета. 
Участники митинга одобрили постановление Совета на
родных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) о введении всеоб
щей трудовой повинности55.

30 октября 1941 г. состоялось общее собрание Ныроб
ской партийной организации. На нем присутствовали 
48 членов ВКП(б), 16 кандидатов в члены партии. Были 
приглашены 21 член партии и 11 кандидатов от парторга
низации 2-го отделения Усольлага НКВД.

Все выступившие были едины в том, что «обстановка 
требует всей перестройки работать по-военному... нужен 
массовый подъем всех людей и ежедневная работа с ними». 
Один из участников собрания в своем выступлении отметил, 
что «сегодняшнее партсобрание мне напомнило апрель 1919 г., 
когда наша страна находилась в окружении интервентов».

В районе активно шел сбор теплых вещей для армии, 
а в Тулпанском сельском Совете уже своевременно собра
ли шерсть и передали на изготовление валенок. П. Д. Мо
чалкин, секретарь райкома ВКП(б), заявил: «Я лично счи
таю себя мобилизованным и подал заявление о доброволь
ном зачислении меня на фронт»56.

Участники собрания с большим вниманием прослу
шали «раненого фронтовика» Павла Ивановича Собяни
на, уроженца с. Корепино 57. Судя по всему, это был один 
из первых участников войны, возвратившихся на родину 
с поля боя. Свое выступление он закончил словами: «Враг 
будет разбит, фашистам не видать нашей столицы - Мо
сквы и колыбели пролетарской революции - Ленинграда»58. 
Безусловно, такое заявление бойца внушало патриотиче
ское чувство присутствующим.

На собрании районного партийного актива 13 ноября 
1941 г. обсуждался доклад И. В. Сталина, произнесенный

54 Ныробская правда. 1941. 
№78.9 окт.

55 Там же. № 79.12 окт.

56 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 92. Л. 2-3.

57 П. И. Собянин после воз
вращения с войны работал 
в различных хозяйственных 
организациях, в конце 1960-х - 
начале 1970-х гг. был предсе
дателем исполкома Ныробско
го поселкового Совета. Автору 
книги приходилось неодно
кратно общаться с П. И. Собя
ниным по вопросам историче
ского прошлого Ныробского 
района.

58 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д.92.Л.2.

33



КОЛВА, ЧУСОВСКОЕ, ПЕЧОРА: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, БЫТ ОТ 1941 ДО 1960 ГОДА

59 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17.
Д.92.Л. 34.

“Там же. Л. 35.

61 Там же. Л. 8.

на торжественном заседании Московского Совета депута
тов трудящихся с партийными и общественными органи
зациями г. Москвы 6 ноября 1941 г. и посвященный XXIV 
годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Выступающие призывали: «Дать бойцам больше 
теплых вещей, хлеба, мяса, а значит - обеспечить теплую 
и сытную зимовку скота»59.

На собрании актива с яркой речью выступила дирек
тор Искорской школы, учитель-орденоносец А. В. Ко
пытова: «Нам, членам партии, как никогда необходимо 
помогать фронту. Я беру на себя обязательство полно
стью ликвидировать неграмотность в с. Искор, органи
зовать из школьников группы тимуровской команды по
мощи семьям мобилизованных с тем, чтобы они знали, 
что они не одиноки, что им помогают, о них заботят
ся» 60.

20 декабря 1941 г. под лозунгом «Наше дело правое, по
беда будет за нами» прошло общее партийное собрание 
Ныробской партийной организации. Выступающих, как 
всегда, было много. Директор лесозаготовительной орга
низации («Лесзаг») М. Д. Никулин призывал неустанно 
проводить политико-массовую работу среди населения. 
Из своего опыта он привел такие примеры: «Я проводил 
с колхозниками беседу, и из беседы с колхозниками вид
но, что... когда я провел в двух колхозах беседу о помощи 
Красной Армии, то колхозники тогда же решили послать 
посылки в действующую Красную Армию как новогодний 
подарок, Ветлан и Раскат -10 кг масла»61.

Первый секретарь райкома ВЛКСМ Ф. Ф. Рядкин рас
сказал, как комсомольцы и молодежь горячо откликаются 
на призыв партии помогать фронту. В частности, он отме
тил, что Курьинская комсомольская организация, состо
ящая всего из 4 чел., посылает новогодние подарки для 
Красной Армии: носки, варежки, папиросы, бумагу и т. д. 
Она же организует воскресники по оказанию помощи се
мьям мобилизованных.

На партийном собрании отмечались успехи так назы
ваемых ложетёсов. Ими были не только мужчины, но и 
женщины, даже подростки. Ложетёсы вырубали в лесу из 
еловых и березовых деревьев ложболванку - заготовки для 
будущих прикладов к винтовкам и автоматам. Объем зада
ния при этом был достаточно высоким62.
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Задачи комсомольцев и молодежи района постоянно 
обсуждались на пленумах и собраниях актива районного 
комитета ВЛКСМ. На пленуме райкома ВЛКСМ 3 ноября 
1941 г. рассматривался вопрос «Как комсомольцам пре
творить в жизнь лозунг "Всё для фронта! Всё для победы!"». 
Все рассуждения сводились к одному: «Район должен дать 
хлеб, продовольствие Красной Армии, собирать теплые 
вещи». Прозвучало предложение, чтобы каждый комсо
молец жил с девизом: «Комсомолец, ответь на вопрос: чем 
ты помог фронту?»63.

На пленуме директор Ныробской средней школы, член 
райкома комсомола К. И. Лягаев рассказал о первых ре
зультатах помощи фронту, которые были достигнуты пе
дагогами и учениками школы м. Школа заработала более 
1,5 тыс. трудодней в колхозах, внесла около 700 руб. на 
постройку танковой колонны «Юный патриот», приобре
ла облигации на 5 тыс. руб., собрала 51 кг лекарственных 
трав. «Наша задача, - заявил К. И. Лягаев, - настойчиво 
работать, превратить школу в крепость обороны». Он 
же предложил «избы-читальни сделать очагом помощи се
мьям мобилизованных, писать письма, слушать последние 
известия, растолковывать их»65.

62 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17.
Д.92.Л. 10-12 об.

НЫРОБСКАЯ ПРАВДА

КОМСОМОЛ—ДУША ВСЕВОБУЧА
Со Wx концов Ныробского района сойиа- 

j.iiicb в районный центр с. Кырио т£удя- | 
«/нем, чш)Ы 0MWH. военным делом н в 
любф .минуту нейти защищать родину от 
озверелых гитлеровских б.нц.

Рвеннле обучение согласно программы 
веемобуча ставит <тоей зедачГй конкретную 
практическую выковку стойких бойцов для 
npacr-ii Арии. Не в тепличных условиях 
надо почать поенное дело, а учиться при
менят .ся к боевым условиям.

При пункте создана временная первичная 
к<мсоч<.некая <»| ганилаиия. Бурно проходи
ло иерьое мсомильское собрание. KuMCouiak* 
ин (ьпждали обращение антифашистского 
митинга иол<юкп в г. .Москве. Гневом и пе- 

lidcn.io much щепы вылупления.
Член Рлйьоьи iUkOI у. Лягздь в своем 

бЫ«15»леиви ыявил:
— Нлд и aim и«»к • лен нем нависла тяже- 

лан угроза. Все, что мы любим оценим, ясе, 
к чему мы ст|емичся, уничтожают фашист- 
пие мерзавцы. Мечта комсомольцев нашего 
(иькта юлжиа быть »»дна—быстрее изучить 
военное дело, овладеть оружием и ш-йти 
на передовые По шпик. Це ниши мужест
венные отиы « ojaiiiH быот ттлеро’кекую 
нра.ту Нужно развернуть еще шире мтзд- 
шгтачеаие соревнование. Советская моло-

65 Там же. Ф. 1383. Оп. 1.Д.52. 
Л. 9.

64 К. И. Лягаев ушел на фронт 
в 1941 г., вскоре по окончании 
пленума райкома комсомо
ла. 7 ноября 1942 г. в газете 
«Ныробская правда» было 
опубликовано его поздрав
ление комсомольцам с днем 
Великого Октября. Выражая 
пожелание плодотворно ра
ботать на трудовом фронте, он 
писал: «Работайте не покла
дая рук. А мы, гвардейцы, бу
дем уничтожать гитлеровскую 
нечисть, не щадя жизни. Ваш 
К. И. Лягаев». Еще одно письмо 
он написал учителям Ныроб
ской школы в начале 1945 г. 
Он сообщал, что участвовал в 
Сталинградской битве, в кото
рой получил ранение. После 
выздоровления два года об
учался в офицерской школе 
и вновь направился на фронт. 
В письме, присланном в Ны- 
робскую школу с дороги, он 
заверил учителей, «что с че
стью оправдает доверие на
рода в борьбе против гитле
ровских захватчиков», и вы
разил надежду, «что учителя 
Ныробского района в нынеш
нем учебном году обеспечат 
высокую подготовку учащих
ся к выпускным экзаменам 
и с лучшими результатами 
закончат учебный год». Завуч 
школы Ф. В. Ромашова, ком
ментируя письмо К. И. Ляга- 
ева, пишет: «Обсудив письмо 
бывшего товарища по работе, 
хочется пожелать ему боевого 
счастья в борьбе с врагом, а 
нам, учителям, приложить все 
силы к тому, чтобы в нынеш
нем году дать еще более под
готовленный выпуск учащих
ся». См.: Ныробская правда. 
1945. № 8. 23 февр. К сожа
лению, о дальнейшей судьбе 
К. И. Лягаева нам неизвестно.

65 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д.52.Л. 10.

Статья о военной подго
товке молодежи. Ныроб
ская правда. 1941.9 окт.

9 октября 1941 г..

ских мерзавцев. Мы победим!
Сбсуждая обращение антпфшпгтскпго 

митинга комсомольцы решили только ва хо
рошо н отлично овладеть оружием, ме иметь 
из одного ДВСШ1 илина| поп.» взыскания, от
лично изучить боевую и тактическую под
готовку. В подразделениях рз «вернулось 
(011113.1 истяческое соревнование. На социалв- 
стическос соревнование вызван военно-учеб
ный пункт Чердынского района.« •

Впостаиавленни Государственного Комитета 
Обороны о всеобщем обучении военному: 
делу граждан СССР выражена водя вегг-. 
народа, шцчяащегосн на снащен ниа 
бой против немецко-фашистских захватчикам. 
Ленинские комсомол должен сделать все. 
чтобы это решение было выполнено честно 
и ’бистро. * liPWM

К< мсом(:лы1ы должны быть примеуом ь 
рядах (бучаюичшн и повести за еччюй 
молодежь. Образцово ошалеть строек-й м 
тактической иодгого .кой, яверрниым оружием 
-дело чести каждого ко»о»хо.1ьм.

Комсомол-душа всевобуча. Нужно мятый 
за дело uv-боевому, нннцпйТйныу, п роя ши а 
во всем свой почин и пример Зц> Иаш 
МЖСОМОЛИВИЙ Долг Перед |м»ДИНо|!.

Ф гядкии.
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66 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 52. Л. 12,67.

67 Ф. Ф. Рядкин, 1923 г. р., 
происходил из д. Ларёвка 
Фадинского сельского Сове
та. Начальное образование 
получил в д. Фадино, сред
нее - в Ныробской школе. 
В послевоенное время рабо
тал в г. Перми. На протяжении 
длительного времени являлся 
редактором газеты Пермской 
фабрики Гознака.

68 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 52. Л. 16. К сожалению, имя 
и отчество Носова неизвест
но, поскольку в протоколе 
пленума названа только фа
милия.

Пленум райкома ВЛКСМ объявил всю комсомоль
скую организацию Ныробского района мобилизованной. 
На момент проведения пленума 3 ноября 1941 г. из 7 чле
нов бюро трое ушли на фронт, в том числе первый секре
тарь Иван Семенович Дьяков 66. 27 июля 1941 г. пленум 
утвердил первым секретарем райкома комсомола Федора 
Федоровича Рядкина67.

На пленуме райкома ВЛКСМ 25 декабря 1941 г. высту
пил участник боев Носов. Он призывал молодежь «гото- 
виться к боям, закалять себя еще сильнее»68.

Мобилизация людских ресурсов

Мобилизация людских ресурсов из Ныробского райо
на осуществлялась в соответствии с мобилизационными 
планами. Налаженный учет военнообязанных, их опове
щение и сбор на районный призывной пункт определяли 
своевременность формирования и отправки команд на 
фронт. Люди, призванные по мобилизации, из всех сель
ских Советов являлись в Ныроб, проходили медицинскую 
комиссию и организованно отправлялись в Чердынский 
объединенный военкомат, поскольку здесь собственного 
райвоенкомата не было. Оттуда их путь лежал в учебные 
части и действующую армию. Некоторые из них попадали 
в учебные заведения.

Проведение плановой мобилизации военнообязанных 
граждан из Ныробского района затруднялось территори
альной разбросанностью населенных пунктов, особен
но это касалось верховьев Колвы и Печоры. Несмотря на 
это, предпринималось все возможное, отсутствие дорог и 
транспорта не срывало доставки граждан из отдаленных 
местностей к районному призывному пункту.

Систематическая разъяснительная работа районного и 
сельских Советов исключила распространение в процессе 
мобилизации негативных явлений: нарушений дисципли
ны, уклонения от призыва, дезертирства. Для оповещения 
призывников действовала система нарочных. В 1942 г. по
чти все населенные пункты были соединены с районным 
центром телефонной связью, отдаленные - рацией.

В годы Великой Отечественной войны из Ныробского 
района на фронт были мобилизованы различные группы 
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населения - местные жители, спецпереселенцы и освобо- пермглспи. ф. 1звз. on. i. 
жденные в связи с мобилизацией заключенные лагерей.

Мобилизационный ресурс из среды местного населе
ния Ныробского района был исчерпан уже к концу 1941 г. 
Перерегистрации граждан, подлежащих мобилизации 
среди военнообязанных старших возрастов, давали край
не низкие показатели. Основное внимание районной при
зывной комиссии было направлено на подготовку к при
зыву в армию призывников-новобранцев.

Одной из особенностей мобилизации людских ресурсов 
в годы Великой Отечественной войны является привле
чение женщин в вооруженные силы на добровольческих 
началах. Женщины из Ныробского района, как правило, 
направлялись во вспомогательные войска для замещения 
выбывших на первую линию фронта красноармейцев.

Весной 1942 г. 50 комсомолок обучались в с. Ныроб во
енному делу, и все пожелали идти на фронт. Свои заявле
ния они направили в райком комсомола. Приведем неко
торые из них.

«В Ныробский райком комсомола 
от Ломаевой Татьяны Николаевны, 

с. Искор 
Заявление.

В настоящем прошу разобрать мое заявление в том, что пишу второе заявле
ние, чтобы вы меня направили на фронт. Я изъявляю большое желание пойти на 
фронт помогать Красной армии, пойти на защиту Родины, быть там, где наши 
славные девушки комсомолки вместе с бойцами. И прошу моей просьбе не отка
зать.

К сему... (подпись).
29/IV-42 г.»69

«В Ныробский РК ВЛКСМ 
от комсомолки Старковой Полины Ф.

Заявление.
Я желаю добровольно пойти вместе с бойцами РККА на фронт, на борьбу 

с немецкими оккупантами. Я работаю фельдшером в д. Фадино. Обслуживаемый 
мною пункт в 35 домов вполне могут обслужиться с соседних медицинских пун
ктов (Богатырёво, Чусовское, В-Волим). Я не только могу оказать медицинскую 
помощь, но и не дрогнет рука и не выпадет оружие из моих рук при виде немец
кого изверга. Я готова на любые жертвы, на любые испытания всех физических и 
моральных сил, готова пожертвовать всем, и если потребуется отдать и жизнь 
ради победы - этому воспитал меня комсомол.
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Прошу поставить меня на военный учет и направить в действующую Крас
ную армию. Мою просьбу прошу удовлетворить.

Секретарь к/организации д. Фадино Старкова.
Член комсомола с 1939 г.
Год рождения 1922 г.
14.8.42 г.»70

70 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 63. Л. 11. Это заявление 
было уже пятым из тех, кото
рые П. Ф. Старкова подавала 
в райком комсомола и началь
нику спецчасти райисполкома.

«В Ныробский райком комсомола 
от Васкецовой Марии Филипповны 

Заявление.
В настоящем заявлении прошу принять меня добровольцем в ряды РККА. Кля

нусь, что не пожалею своей капли крови, а если потребуется, то и жизни для пол
ного уничтожения фашистских мерзавцев и обязуюсь, что буду с честью выпол
нять все порученные мне задания, и изучу технику военного дела. Буду стойко и 
самоотверженно нести вахту порученного мне задания и буду до конца преданной 
партии Ленина-Сталина.

Социальное положение - из семьи колхозников.
Образование 9 кл. Год рождения мой - 1921.
Прошу в моей просьбе не отказать. С нетерпением жду вызова.
18/VIII-42 г. К сему... (подпись)».

В архивном деле к заявлению М. Ф. Васкецовой прило- 
д б^лТ îT * 1585 °П 1 жена выписка из протокола мандатной комиссии при Чер-

дынском райвоенкомате от 14 ноября 1942 г.:

«Повестка: разбор заявлений о зачислении в РККА. 
Слушали заявление Васкецовой Марии Филипповны о принятии ее в РККА. 
Постановили: просьбу Васкецовой М. Ф. удовлетворить, в ряды РККА допу

стить» 7‘.
Сохранился список «комсомольцев-девушек по Ныробскому РК ВЛКСМ», по

желавших добровольно идти в армию в 1942 г. Приведем его в таком виде, каким 
он дошел до нашего времени:

« 1. Дьякова Лидия Абрамовна, 1923 г.р., 7 кл., зав. музеем, специальность - секр. / 
машинистка, замужняя.

2. Меньшикова Мария Семеновна. 1918 г. р., телефонистка, счетовод редакции 
"Ныробская правда", замужем.

3. Ураева Галина Александровна, 1922 г. р., 7 кл., бухгалтер, оператор Ныроб
ского госбанка, одиночка.

4. Горшкова Мария Петровна, 1923 г. р., 9 кл., бухгалтер Ныробского райфо, 
одиночка.

5. Молчан Любовь Николаевна, 1919 г. р., 9 кл., учитель физкультуры Ныроб
ской средней школы, одиночка.
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6. Пономарева Галина Нефедовна, 1923 г. р., 10 кл., учитель Ныробской средней 
школы, одиночка.

7. Дьякова Мария Андреевна, 1921 г. р„ 8 кл., библиотекарь, технический секре
тарь РК ВКП(б), одиночка.

8. Собянина Серафима Григорьевна, 1921 г. р., 4 кл., заготовитель заготпушни- 
ны, одиночка, с. Корепино (там родственники).

9. Судницына Надежда Григорьевна, 1923 г. р., 6 кл., лаборант маслозавода, оди
ночка, живет в д. Томилово.

10. Чагина Анна Егоровна, 1922 г. р., 7 кл., комсомолка с 1939 г., телефонистка 
Ныробского районного отделения связи, одиночка, адрес родителей - д. Фадино, 
домашний адрес в Ныробе - Восточная, 10»72.

Но этот список, по всей видимости, не был окончатель
ным. Известно, что среди «комсомольцев-девушек» была 
Людмила Кушнина из д. Мысагорт. Ее рассказ об отправке 
в армию и о подготовке к военной службе публиковался в 
районной газете:

«Была темная весенняя ночь, когда мы оставляли род
ной Ныроб и отправлялись в ряды РККА. Никто из нас не 
представлял будущей действительности. Все как-то при
тихли. Немного даже страшно казалось. Но вот доехали 
до Чердыни. Там мы встретили многих девушек, подобно 
нам ехавших в армию. Райвоенкомат. Встречи с командо
ванием, и вся робость и неуверенность исчезли. Настрое
ние у всех поднялось, все стали веселиться, бодрствовать.

По железной дороге ехали специальным составом. Не могли скоротать время, 
пока показалась Москва. Все с жадным любопытством рассматривали окрестно
сти любимой столицы. Наконец поезд остановился, и мы сошли на платформу 
вокзала.

Девушки-красноармейцы горды тем, что им доверили великое дело - защиту 
родного Отечества. Они с честью оправдывают это доверие: все поручения ко
мандования выполняют безоговорочно, мы упорно работаем над собой, чтобы 
овладеть в совершенстве военными навыками и всем тем, чего от нас требует 
обстановка. Я за хорошую учебу получила две благодарности. Получили их и мно
гие другие девушки.

Призываю молодежь Ныробского района на нашу отличную учебу ответить 
отличной, самоотверженной работой. Добейтесь, товарищи, такого урожая, ка
кого не выращивали ныробские поля, какого не собирали ныробские колхозы!» 73.

О том, как проходила военная служба ныробских девушек, оставила свои вос
поминания Анна Егоровна Чагина74:

«12 апреля 1942 г. мы, 18 добровольцев, пришли в райком комсомола с просьбой 
отправить нас на фронт. Уже 19 апреля мы выехали из Ныроба в Москву. Там нас 

72 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д.63.Л.1.

75 Ныробская правда. 1942. 
№ 46.17 июня.

74 С А. Е. Чагиной (в замуже
стве Мельниченко) автору 
книги приходилось неодно
кратно встречаться и беседо
вать о военном времени (она 
ему приходилась троюрод
ной сестрой). С войны вер
нулась в 1945 г. На ее счету 
24 опознанных цели против
ника. Долгое время работала 
продавцом в пос. Русиново, 
Петрецово, Ныробе. Умерла 
в 2010 г.
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расформировали кого куда, а некоторых вернули обратно по состоянию здоровья 
или по возрасту. Троих, в том числе и меня, направили в прославленный женский 
полк ночных бомбардировщиков Московского полка ПВО.

Наша военная специальность требовала больших знаний, поэтому за корот
кий срок нам пришлось досконально изучить материальную часть, устройство 
оружия, типы и марки вражеских самолетов. Так мы учились и воевали, воевали 
и учились.

А какую радость испытывали мы, девчонки, когда удавалось огнем своих зени
ток сбить фашистских стервятников! Вот из таких маленьких побед и скла
дывалась наша большая общая Победа. В радости выигранных сражений забыва
лась и трудная жизнь в промозглых от дождя шалашах, и окопы с ледяной водой, 
и стужа в неотопленных землянках»75.

В тылу, когда большая часть мужчин ушла на фронт, на 
многих ответственных постах стали работать женщины. 
Председателями сельских Советов избираются Понома
рева (Ныробского), Павла Никитична Ломаева (Искор- 
ского), Русинова, председателями колхозов - Мингалева 
(д. Коми-Берёзовка), Носова. Учительница Ассанова заме
нила мужа, ушедшего на фронт, и стала работать директо
ром Корепинской школы.

А. Г. Кетова назначается районным судьей, М. Г. Пеня- 
гина - секретарем райкома ВКП(б) по кадрам. Председате
лем райкома физкультуры и спорта избрали учительницу 
физкультуры Ныробской средней школы Л. Н. Молчан, 
председателем районного совета ОСОАВИАХИМа - Дья
кову.

5 марта 1942 г. закончились районные курсы живот
новодов. Из 19 обучавшихся женщин 15 заняли ответст
венные должности на фермах 76. На выпускном собрании 
животноводов они заключили между собой договоры и 
обязались повысить продуктивность скота и не допускать 
его падежа.

Изменения в составе населения района

75 Победители - потомкам. 
Пермь, 2010. Т. 3. С. 153-154.

76 Ныробская правда. 1942. 
№ 19.8 марта.

После принятия 12 августа 1941 г. совместного Поста
новления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О переселе
нии немцев, проживающих в районах Поволжья», на Урал, 
в том числе и в Ныробский район, были депортированы 
немцы. На районный отдел НКВД СССР была возложена 
обязанность расселить их по спецпоселкам и передать их
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Спецкомендатура.
Слева - Ф. И. Рабе.
Из собрания Г. Н. Чагина 
(О семье Рабе см.:
Г. Н. Чагин. Колва. Чусов
ское. Печора: История, 
культура, быт от 1917 
до 1940 года. Пермь, 
20018. С. 10-11)

под управление специально назначенных комендантов. 
Немцы широко привлекались на лесозаготовительные ра
боты.

Вместе с немцами в Ныробский район поступали тата
ры, украинцы, русские из западных областей. Кроме того, 
в лагеря привозили осужденных «за измену родине», сре
ди которых нередко оказывались те, кто при определенных 
обстоятельствах непреднамеренно попадал к фашистам 
в плен, но вскоре «избегал этого плена».

Хозяйство в годы войны

Военная мобилизация отразилась на всех сторонах 
жизни населения. Не стало хватать людских ресурсов в 
сельском хозяйстве и на лесозаготовках. Резко сократи
лись материальные условия жизни. Выбор товаров в ма
газинах сельпо стал беден. Помимо всего, необходимо 
было уплачивать государству продовольственный налог - 
масло, молоко, мясо, шерсть, яйца. Налоговые условия 
были слишком обременительными. Приходилось терпеть 
и переносить тяжелые невзгоды. При отсутствии мужей на 
жен легла обязанность вести домашнее хозяйство, воспи
тывать детей.

Ныробский район был задавлен государственными 
сельскохозяйственными и лесозаготовительными плано
выми заданиями. Поэтому ни о каком сокращении кол
хозов и лесозаготовительных организаций не могло быть
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Пр?еприи всех стран, пхдр!1м1тесь!

НЫРОБСКАЯ ПРАВДА
О^ган Ныробского РИ ВНП(б) I РаИовата Мойотзвской обл.
\Ц гид вцзевя I Ввс'креееимг 15 марта г. | А* 21 (Н 11,1

Рост животноводства—боевая

ЬлнйсЯ с^метми**« М-i 
t» oaaerwrc «.<[•»• о е Г«{- 
сгагава» фотимптои требует га 
«метою* г«чр4-ры»1<'»гй увела 
•пн« иредпвол»» тйгнцы* ре- 

в т-‘Ч числе я жав га- 
тмодтвекик с; о »»кто», чтобы 
годность» йадтечмть иужды 
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«р**4 аужам KMHW, Bip»«* 
«ншть р^Г«*ту то» жявгано- 

ь»ф“.еу «ияышть всемерно 
i}p»rajKr**HevTb ВОАХОЛНЫХ 
ф<’|4. д»ж*ТЬ «зга, Вас- 
l. я других Вродул"» горл- 

« бгаъше, чем в довоенное 
•речн

Раб-'гнгкм маопга «вотяг- 
bhAWWAX Фч>* иаянето раК- 
на a txtnasiarai В nut ;1 ног йре“ 
мя ибрагаы ■ амогаац жен ноги 
Грр», 4ВИЮ5ЙК> ВЫ|Я1ШМЫ№А' 
s.-т, берегут МЛ11»Дгак. ие- 

нытют нядпв 1М*«Г4, тга- 
■ ;р«г «верой Сегодня мы 
P4.'Cgaa«tra*-M еб оныге |вСю- 
Ш САЯ нарки !1Ы| <*бс№*Г'! Bub 
vu» ,.Кроемый цакарга ’Мш- 
и.’З .(ням Имнвнаы. к>лм|мя >

io рост» а ртлвитицибдатш» 
»«га :кма»игном<л»1«4. Тимуров 
г КИЯ pellt. (ipoS.’ lHMMl >44- 
шимтм средней Hifco-UJ на 
и’чву т»нирн<«й ферме Kujv- 
и „kpacHUl яахарь*. всьрн 
i«wT Mii'iro боаойрт-твй. недо
пустимых в дни шчшюго ер« 
мгни Не лучше ЫггийТ &*.'<> 
и в 1омц.|><я( Н’>м колчоле ,,3-i- 
рд'.где 1ИИН0Ье*ЧмХ41! ферма 
вахолвтгм также а «чмвн «ло
хом состояния Греи». антн- 
« ивтрия. й.®6|»*мме отин- 
щенсе к екету ртоотиивоа ®й- 
fWTIH»gbXTl4«l ИМ1Т01 «■•'.Tu Я в 
«МХ«-ЬД КнкугаКчГО, KrtprtlBH- 
iifuro. Тршн'-аыго « Гддьжч- 
Igor » ie.ii*v«ews

(И Ч.чТНМЫ Ц|рт»|0НЫХ н 
советских »чилвнззмиК Beerst 
требовалось, чтойы «ей кон— 
ЛЯ1М И НИМ XI НО. »1ртО0*11 
«4ще п ат и йнпмкя вот мотает рт 
&мьшеш< ням’? партия н л/~ 
вОЬКаО ИртВИТеЛЬСТМ» НЩЙЛЯ 
в.»лх<>им ans рдота, чтобы 
жьжвгйда.ш от paw. «ртыьы.- 
rv XMMfeciB*—«WWCI*

,Ь неркга е 27 феврали Ш» 10 «ара» г й 
лиг» Уммсрт-Лыидяндо фртне* тамдвчеиы > 
ирттикя««» ЫЧ;1мме 1р4-и «фУ1М>- 1 »■ 
т.иЬии /О, май; мгаое- ib, оу-Ивкиш и'», 
II рн гм Ива а<тко«ых ртлиДхМО аимгамп! йт«дга 
2 ЧОО. 4 «аапЙи, ubt ’uimhmh iî| ., «яг» 
циыоя я nr.iiMHiirjoù-3,"4. рыто«- гавдае 
ГД, «ня биле« 5.004». гмартЦй-л -I« 000. гр« 
н.п НИХ 1ИТ|o»ws оь»т>
1 »00 тыич. »MÄUUÜI ttmiilWB м*|.ы«чгг. 
ре. 1 «|<-жтер. 1н»рйшв»т HHJ лыж- 
:JiH» нар. грарт<1|ю1мягвче1--8, fi »ч-гаии* 
ь-тммть—А, .«'•«Дей с мл»« «4Mв- 220 31М» 
желе -пых 6«ч< и Î0 ftnwit« е бгаияиоя 
1 Леит -льлравтв» . влровонп» - 2. «wnm»- 
ущршкпых взг"вов с котпяии гивртаимше» 
- 14, 5 cS.ui.* с рллаым жиемями ««jm«-

Г|мгр1вы.х I • . __ _
■ГТЧ». «eu«!* !j' Ь) ira«.. » ■“■■ ■
*racwv«- i -ЖМЫ* в*<» и* < 'Й.»»* 
»Л.^тим, »5»ичеч» |Ь ей »*» » '"*
«желт «Шй ittje,*w • 3 ,м;*А4 * *’’’'**1***

.» и-ч.'« ч I,» -I'- 
шжсш »гатерчав • рай-иае f-ечкр «ль I » 
фоотпл ;*»:««• «* » *»■* 14(К»> »«адчч • 
сАфИШрт* , ...„/У

O&oÔiW’’* •*««.«! -МКУ»»4«ГЛ .
HJc-JeWciMt M;uru. _

Ссямьфервйжрэ

Wh

От Советского Информбюро
Вйчарнее Сбвбщелвв 13 ж^ртя

В теяеяяе 13 марта »гам 
Kftlria |1|<1-гх**й иап>н* 
ТР4Ы1ЫВ йия upetk» мемсцьо- 
фмЬмгтгкмь. м«« П РриД^' 
аулвеь АМККД Но йеонтпры* 
учвпыд фронт« н|лща«йк 
тгг-ргмдат « тз'иуагт.шг, «гая- 
рыс были отбит с бадыпи- 
МИ X1M НрОТМВйМЙЛ 1симужми

За U марта уйТУТгажеин 24 
ягвешм* сйМтчетр Наши по
тери -<J «амивгай.

И течение 12 марта частя
ми ЯВ'НВЙ ЯМ4 '
ни «, яи;и»««ые

. 25 мни«-

ЩЧ1,-д«ф.еар;км«- «a <
IW у WO»« U>’’fWl*UJ»1l» Г 
Фртгатц» Хам«*« Д«* к*г»4М 
«U* I у,4,14 В 4B1MÜ«UJT 
ягмлт«*.* 0fJlH« 4 мня- агат.
> рдкетгаяця*. ctuu кедр*- 
«вам» 1м*ъли ,
ЯМН1«М!Ь g Другой» мружмя I 
[L. улица* KuACMXt оттоеь 
М1Ш'? Трквл »{ЫЖЮЬЙ* (ЬЛ 
»*т Ш афим-рз Нити *10- 
иые ff» дуутнм учхгтке ил«!« 
А йот лтатшм 'в идеи Х1И1 
мыит прогавпяк*. Пайны« 
г«м6имвй. что |цфгд ияету^

i;.l*a rwutOMTMÖ, ue X«nvnUAa 
hm «до«« гаучаш цалежм. Ша- 
юти'?:»»1 fxM.uGtEoi а княхгап 

также рзб-ин т>ч- 
оджи впеинмм времени Прц- 
аертж сая‘ч>тиержени<»тч тру 
л* мши» при.,«’И «йоги. И 
К«* t»HM говорит о ТОШ, что 
•■’•»»«•.«мл жншмны праамль- 
>| > ноиялм укааапня игаигга», 
' галима—дт етую*. фронту 
' U.«0 ИЙС1 МИЛЛ и Лру|«х 
гзд|.тхнчиятч>н11ых пртдув- 
: »а, сырье ДЛЯ npOVUULlêll* 
йога».
Mw как яикоста, нуж

но обратить оео&ие инимаино 
ил æHt:<»THr,«i,jTe(ttKf кадры, 
их Подбор, игиивтацн«, ич- 
1мыод опыт передопых. m 
"W лг[и«иы(иинят ладаная 
нл иредуктнвнжги Житм- 
мадтл, Лужин ошышь по- 
' ГОЙЯ нуд» Ш'МЧПП. НОВЫМ жя- 
вотнададв. ироглеиним сечи 

Ир раЯжмошла. Итл .мдн* 
■ житгя нилмшм яд ю»»йга 

раб» шипов
Но не »е раб'.тнйки жи- 

НОТЯОВчДЧССКЯХ ферм «ПИйЛй 
уквшпия томрнши Стаммна 
и до св* пор работают шгацр- 
яому. вистмьво не таботяь

пеобенио и-йчас, в дня аелм- 
ьнЙ отсчепсвиинв ш»йн 14.

..Келжкм уецрхи тп-пюнх» 
жичитннвод<'тва, во огромны 
тякже и иеяспойгаюи-ганые тыз- 
можнясти. Ненрсгпнпт м»ц>- 
ж»ть дпгамгнутяе, рить
угмлм для у«лймсиш( про- 
дняпльствениых рес-уренл стро
ям—нут чего требует га усол- 
x -W вуевине «уеия. БлТиис 
cwm, больше ацмл ютмчг 
•■стй «родукади Красят I Ар- 
яви, »'граие! Лучше мыр.жа- 
нит. cm. лучше ум&ить 
мним! Д»,.г ЮДМ» кил- 
хота. каждой доярка, скотин- 
KU, ТШЯТтШЦЫ. Каждого спин 1- 
ря, Чабаия. иа.тпны-нвспга. 
лвкедмыпегн формой, Hiev'ра- 
ф.тникив P iK UHOi,) JKUBuTHt» 
втцетва не тнлм:н вЫПсиШ1ж 
ив « мертвышмявть уетаиаа- 

для нн\ гт.ганпи по 
ортДАкгивлоети скита.

Hww-ptit» ртлеинчн й.нпптие- 
«‘jew1, игаммн. ц»лхганмы| 
И Ы«.Р >И»ПЦЫ будут Н...|.»ин- 
НО yw.îHTHBïUI, ’ »Hilft вклад и 
Дело тЛнроям C«WTrtti.r«i Г.»о- 
<а, прибля^т» ча< нибгаы 
над ф.ипиггн№й ГертШиией ’ 
RfHiMa

ЗАБОТА ОБ 38АИТИР00АННЫХ ДЕТЯХ
Матерянсьув) .»боту .-па-lдвм<>';.<шйй1| 

1 . ирозцийых детях Гфн*га.тк,т 
атящниы Ныроба. С лмтбоаь» 
•! лиской <-«и едзюг теплые
-эдя. вяжут носки, варежки 

вот ту. Гусева А. и Ачтрн- 
«а 3. С большой активно

- ».ни нрииаи .ал участие 
к ttsw в Но «■#<•»■• яии- 
•адгяве сизаля •. и..и сам-*.г -, а I.,

томи rai» гать 
lue. Чтобы ОТ«»«. ИЖртДО 
ШИМ ОТ коварной ВОЙНЫ. М0- 
бы помочь армии а сипрт*н^ф 
победе.

Берите Кример е 
01МК тиапг.м; Белине р»п. 
лык вшей ДНИ авттшн.вяи- 
ны* дн-и п Мт«й Крагам 
Армин! *

• ilW4.-l»MX ГО’ __ ___
яета, е сорта но 2 ммда с ix>-

> pumt и один жаыйй с бйгпри- 
мйтыми, разбито |$ желгаа.. 
дор«ж«ых ваги»»»», ртгеъино 
и чйгаью унвчт аеело 2 бя- 
Т44М«* нехчты пртшквнга.

Паша часть пжд к^вмдпм- 
ииси тс». Ловле»» (Jraiадний 
Фронт) и пшл»д»че див «счо- 
бодила от «от 1ф иаггави- 
иых пунктов. Браг иол««-бил- 
шан игаерв Сртси мтчен- 
ных трофеев .1 jerfatua* я Ш 
грушых автомашин. 2 ору- 
!ИП. 3 преши, трактор. 4 
ьухяп. 2U к» тцдеф-»НИ1-П1 
«абелн а други» Жооияве ату 
»цепи. ||,j (pVfoK учапье п«- 
«ira пмрдсйгаш чапь уиичтн- 
З.ил.1 кгагецкую ым»г>«етн)м 
<ытар. I.,. 4 1,рудц . ;, иудеиг 
П>» И НМЧйШ.1® Ц1.ДШДС ВОВВ- 
скиии грулая». IU сине бон 
о тмснь свыше IÜU пряже- 
C.RMX Трунив.

ЦаШЦ Г»0#ЦЫ, Д.’ЙПИТТШАИГ. 
не и!««» ид у лаг юн Ленвп- 
ipavbt,ro фрт!ИЯ( h течение 
‘ЦИОГО дня ртф.швли ЗУ 

» wjttrai.L, унмч 
v«MiH ч noMrictiU' г»»«-»'», И* 
«РП”» •< «ни..и. г. и 3 ЯГП>
и «шины с: шчнйЫЯ i py wa 
‘h чем артп41срйи а
»Hirara'wiio 5 врьяпких пр- « 
’«1ТерИй< ги* л б цмнимс.яы* I 
батарей Ца 1П)Л( ,-w пртгч»- i 
hau оставил 1.»Ы1М( МН) тру «

Часть, «отрой »>«мая|ртг 
т»к Каш«« (1>»гум~,Таапимй 
фро»1|. ртЛГрОМКМ «рыжо» 
гя^няын к .ыпял 'мт g«. 
ГМОЯИЫ» ПУНМТ На IlOJtMJ 
на* я улишм «меяия иртт- 
ПСЯ оттай«’ более ï 10 тррто» 
лмдят и офицером Злхвачсяы 
М» лпомашцн « рмлитянм 
Гру\*>М. 1>О ЫМИМЦОГШ, U 
яотешейиия. 4 Тралил с«л»| 
е ôoe qiHiiacjMM и цртщоль- 
ППвеМ.

Неиигвый рисует, которым 
Еоявадуст то». Пенить, «бил 
в течение ткгиыпи лчН1 2 
ягап йких бембардиротпака

Партялытский «прядиод кован- 
1ОИЛИПГЧ юн, к деАгТяу|||- 
шнй в одном нт район.,и Л<- 
нм игра. ici. ой обллггя, <>кхуив- 
Р-В1ЫЫ<ЫХ KCBUSVH. «франк»- 
ПЯ4 ЫрЫВЫ жме«нид,фо*но|и 
fiw.It в момент tipo\,.«jb- 

, нал tteaettm шшикьих ,,wr 
. зон».» Дев немвнкак ногти, 
. «щжепнык таякаия, артялл»- 
I ригй а М‘й(к.тмн рялояты х 

1ЦГ11Ы.

тяамтмй <Фе#-л*тотгхн»ь ( « 
г “*Г» бригаде

,Д4У Кртпеадии Амшре « 
«нале имасет . I ч-ы>г ту чЖг 
Я ИаГгЖч«« OttayUIH, 4в44»а 
с л 4И»Ы чем ММ > ИМ.', дкл 
»я ) обмт ÄIW. HIM иш ц-т, 
и 4.М МММ* Тртдад-щ 
i-е «иг огртммат лла »ur 
1и.м»виг|,-ы й рзега-д*
г» 6-тьшп« чнытиш к а 
обгаоцг дели у нжга Ц, , 
к «мам* Счаыпев -мтя К*«я* 
тртли «U4W я /4мм ил и 
Н«Ф»Ж MAX MAJJUIWC яо««я*я 
ртм Руссы» йрплртыяхаап 
î±’.P”eiI’,‘<“f "рт*^
Д’ртк ■ныш» ц ÄML<f, 
СвлеЯ1ЯйЯ линя» фртита l

Нвяган,m иня»«’1'?.
’ и»ия rJ" K* iIM

-«

Ион, Ч .-ФУДИЙ, H IIJ.liBrrve, 
ЗбО яОюкой ру«|Д :ы’ натр« 
BOB. 2IIBÖ МИН. li.jg.f-4 плен 
•1ЫГ

Пленные <ч»лд п б 
Шмид )■ iitx».|H й 
Артур Фртк пмиона.1 
out tea «л< ипнмй 
ьинш япмри IÎH2 
пробыл » ГНщ яи|.,

BJttti на 4ч ч» ,.Д\ 
К’ХТ il/;..“, !-«

IKaws «л« /Т>3*’т 1”-

ртгм 5S 
ЛИМ шс

Ч '•*■ н'Д к”»»’гЖн 

ч:,,-,й. '«"»(.Цп/ *•' 
йыр ф«лы п ■■хштжеа-

Л?*“***«« 
\л“‘’чи».ия 1|,<вГЛ7*Рй^»* 

« пшгди, i/’ * ш‘й4»а 
Х“*“ "»га». Й*"1* •*

Ни/ К» . *** »UU g

ЛЯ .«/Т. •*» а*» ‘А1.

Передовая статья в газете о задачах животноводов района. 
Ныробская правда. 1942.15 марта
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Глава I. НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

и речи. Районные партийные и советские органы делали 
всё, чтобы преодолеть временные трудности, поддержать 
в народе морально-психологический климат.

В начале января 1942 г. на собрании жен, сестер и матерей 
красноармейцев, созванном райкомом партии, было приня
то обращение ко всем трудящимся района с призывом за
кончить подготовку к весеннему севу в сжатые сроки, а так
же «для увеличения посевной площади картофеля в колхозах 
сдать по 10 кг срезок верхушек картофеля к 15 февраля» 77.

Опыт показывал колхозникам, что урожай зависит 
в первую очередь от хорошего качества семян, удобрения 
и обработанной почвы. Поэтому они каждый раз тщатель
но готовились к весенне-посевным кампаниям. От хоро
шего урожая, как постоянно подчеркивалось на колхозных 
собраниях и районных совещаниях, зависит «укрепление 
военной мощи Родины», «скорейшая победа над вшивой 
грабьармией Гитлера»78.

В развертывании между колхозами социалистическо
го соревнования, которое называлось «соревнованием 
фронта и тыла», видели залог успешной подготовки и 
проведения сева. Так, весной 1942 г. Раскатский колхоз 
«1-е Мая» (д. Раскат) вызвал на соревнование Искорский 
колхоз «III Интернационал» (с. Искор). Председатели кол
хозов закрепили колхозников за определенной работой, и 
это обеспечило образцовую дисциплину и высокую про
изводительность труда. В этих условиях большой размах 
приняло индивидуальное соревнование. Семена были 
приготовлены по всем агрономическим правилам. Сель
скохозяйственный инвентарь и сбруи лошадей были от
ремонтированы.

Большое внимание уделялось удобрению посевных пло
щадей навозом и золой. Раскатский колхоз вывез на поля 
815 возов навоза и продолжал еще вывозить. Искорский 
колхоз вывез 2,4 т навоза и собрал 15 ц золы. Публикуя 
в газете «Ныробская правда» условия соцсоревнования, 
оба колхоза призывали колхозников «не сдавать своих 
показателей, досрочно закончить сев... получить более 
12 центнеров зерновых с гектара» 79.

Но не во всех колхозах, как в с. Искор и д. Раскат, тща
тельно подготовились к севу. На той же странице газеты 
«Ныробская правда», где рассказывалось о Раскатском и 
Искорском колхозах, отмечалось тревожное состояние

77 Ныробская правда. 1941. 
№7.21 янв.

78 Там же. 1942. № 23.22 марта.

79 Там же.
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Ныробская правда. 1942. ПОДГОТОВКИ К Севу В КОЛХОЗЯХ «НОВЫЙ Путь» (с. КорвПИНО) 
№ 23.22 марта. _ „ ' z __ ч __ 7

и «Северный луч» (с. Кикус). Ход подготовки к весенне- 
»! там же. му севу здесь проверила специально посланная из Ныроба

«команда лыжников», поскольку весенние дороги уже не 
позволяли проехать на лошадях.

Задачей большой важности была подготовка коней 
к весенне-полевым работам. Кони в колхозах были 
основной тягловой силой. Для того чтобы улучшить 
состояние поголовья, 18 марта 1942 г. в с. Ныроб со
стоялось районное совещание конюхов. По первому 
вопросу «О текущем моменте» выступил секретарь 
райкома ВКП(б) П. Д. Мочалкин, по второму вопросу 
«О подготовке коня к севу» - ветеринарный врач Клап
цов. Прения были оживленные. Все конюхи выразили 
единое желание как можно лучше подготовить поголо
вье к севу, сохранить всё конское поголовье, довести 
лошадей до средней и высшей упитанности, сохранить 
жерёбых кобылиц и родившихся жеребят.

Конюх колхоза «Красный луч» (д. Фадино) С. П. Чагин 
на совещании заявил:

«Мне 59 лет, но я чувствую себя великолепно. Конюхом работаю 10 лет. Очень 
люблю своих лошадей. Никогда еще в практике своей работы я не напрягал столь
ко сил и энергии, сколько в этом году. Я понимаю, что значит подготовить коня 
к севу, что значит закончить сев в срок и на высоком агротехническом уровне. 
Поэтому я сделаю все, чтобы довести лошадей до средней упитанности, сохраню 
всех жерёбых кобылиц и молодняк. Стране нужен хлеб. Обязуюсь, кроме выполне
ния работы конюха, еще пахать. Все силы отдам на разгром врага»80.

На совещании присутствовал 74-летний конюх Поли
карп Степанович Чистин из с. Искор. Он заявил: «У меня 
пять сыновей. Один из них, Александр, пал смертью хра
брых, защищая родину. Несмотря на мою старость, отдам 
все силы, чтобы наш колхоз добился высокого урожая»81.

Выступали «женщины-конюхи» Язева (д. Боец), Чаги
на (д. Рожнёво). «Работает хорошо и хорошо выступил» 
конюх Больше-Польского колхоза «Красный север» Федор 
Денисович Горшков. Все выступающие были едины в сво
ем стремлении - отличной работой помочь фронту раз
громить врага.

В целом в Ныробском районе в 1942 г. весенний сев 
прошел успешно, особенно за счет «раскорчевки новых 
земель». За первый военный год в районе увеличилась 
посевная площадь на 10%. Увеличилось и поголовье ско
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та: крупного рогатого скота - на 9%, в том числе коров - 
на 13%; овец - на 28%; свиноматок - на 28%82.

Во всех достижениях колхозов большая заслуга при
надлежала председателям и бригадирам. О них, как и 
о рядовых колхозниках, постоянно рассказывала район
ная газета «Ныробская правда». Обратимся к некоторым 
публикациям.

Когда у Филы Григорьевны Сивухиной уходил на 
фронт муж, он наказывал: «Воспитывай хорошо детей, 
жена, а в колхозе работай только по-стахановски, ты 
будешь хорошо работать в колхозе, а я буду бить фаши
стов». Вскоре Филу Григорьевну избирают бригадиром 
второй бригады колхоза «Новый путь» Корепинского 
сельского Совета. Накануне весеннего сева она «сколо
тила вокруг себя актив» и перед колхозниками постави
ла задачу - трудиться только по-военному. За каждым за
крепила инвентарь, коней и сбруи. Колхозники выходили 
на работу в 5 часов утра и возвращались в 9 часов вечера. 
В поле брали мешки с сеном и 3-4 раза в день кормили 
лошадей. Выполняли ежедневно по 150-180% задания. 
Сев был проведен за 9 дней и «высококачественно»83.

82 Ныробская правда. 1942. 
№ 48.22 июня.

85 Там же.

Жители Ныробского рай
она. Из личного архива 
А. Д. Неганова
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84 Ныробская правда. 
№61.23 авг.

85 Там же.

Закончив сев, приступили к прополочным работам. Для 
этого Ф. Г. Сивухина мобилизовала не только колхозников, 
но и детей, стариков и старушек. Накануне сеноуборочной 
кампании были приготовлены ручные грабли, а также от
ремонтированы сенокосилка и конные грабли.

Самоотверженность проявляли труженики села и во 
время уборки урожая. В Усть-Уньинском колхозе «Север» 
пример показала Елена Лазаревна Паршакова. Когда она за 
один день выполнила две нормы, ее примеру последовали 
другие колхозницы - Ульяна Носова и Федосья Собяни
на. Они не уходили с полей, не выполнив нормы жатвы. 
К ним присоединились 60-летняя Елена Федотовна Носова 
и 13-летняя Рая Лызлова. Ученик 4-го класса Шура Лызлов 
заработал 75 трудодней, а Вася Носов - 45. С самого нача
ла полевых работ трудилась в колхозе заведующая школой 
С. Брик.

«Собрать урожай быстро и без потерь - этой мыслью 
живут колхозники колхоза "Север", ибо они знают, что 
своим упорным трудом на полях они помогают Красной 
Армии громить гитлеровскую нечисть», - так отзывался 
о них председатель колхоза H. М. Свирепов84.

«Убрал вовремя - выиграл, опоздал в уборке - проиг
рал», - такому девизу следовали в колхозе «Новый путь» 
(д. Бобыка). Возглавлял колхоз Петр Степанович Судни- 
цын - участник боев с белофиннами в 1939 г. и с немецко- 
фашистскими захватчиками. Был ранен, после госпиталя 
вернулся домой. В колхозе он установил военную дисци
плину. Проводил политинформации среди колхозников, и 
каждый из них «знал о зверствах, чинимых немецкими па
лачами, и понимал, какая опасность угрожает всей стра
не, если в тылу работать плохо». Проникшись тревогой за 
судьбу родины, колхозники стали трудиться «с удвоенной 
и утроенной энергией». Евдокия и Мария Чагины, Е. Бони
на ежедневно на уборке ржи «дают серпом на 170 процен
тов нормы». T. М. Омышева, Р. Судницына «выжинают по 
150 процентов нормы». С 8 по 18 августа 1942 г. в д. Бобыка 
было убрано 20 га ржи, 3 га ячменя, 1,2 га гороха. Среди 
колхозников широко развернулось соревнование85.

15 сентября 1942 г. рапортовали о завершении уборки 
урожая 25 колхозов Ныробского района. В 21 колхозе еще 
продолжалась «битва за урожай по-фронтовому». Но из 
них две трети колхозов были близки к окончанию уборки
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урожая. Отмечалось, что нынешний урожай был высоким. 
Многие колхозы сдали отборное зерно, как не всегда бы
вало.

Обеспечивали население продуктами охота и рыболов
ство. Но помимо этого, были государственные задания на 
поставку пушнины и рыбы. Традиционно охотой занима
лись жители верхнеколвинских и верхнепечорских дере
вень.

25 октября 1942 г. на отстрел белки вышло 122 охотни
ка. Они сдали 1200 белок. Охотник из с. Искор И. М. Ураев 
за 10 дней добыл 201 белку86.

За «мягким золотом» 26 декабря 1943 г. вышли 85 охот
ников на так называемый тогда «пушной воскресник». Было 
сдано пушнины на 640 руб.87

Перед охотниками ставилась задача «развивать, добы
вать мягкое золото и стараться как можно больше сда
вать его государству». В весенний промысловый сезон 
1944 г. эту задачу с честью выполнили охотники-промысло- 
вики Ныробской райзаготконторы «Заготживсырье». Сре
ди них сдали пушнину А. Н. Суслов на 1886 руб., Е. И. Со
бянин на 1807 руб., Л. Н. Суслов на 1446 руб., С. А. Собя
нин на 1262 руб., А. Собянин на 1226 руб. Их называли 
«охотниками-тысячниками». Они проживали в деревнях 
Дий, Талово, Орловка88.

Правда, не все охотники сдавали пушнину в достаточ
ном количестве. В этом случае райзаготконтора вынужде
на была предупредить, что до конца сезона оставались 
считаные дни, и «каждый день нужно использовать так, 
чтобы дать максимум пушнины государству». Тем самым 
можно было помочь Красной Армии «очистить нашу свя
щенную землю от немецко-фашистских захватчиков» 89.

В годы войны отличными охотниками становились 
дети. Так, накануне 7 ноября 1944 г. на заготпункт д. Фади- 
но 14-летний Степан Накоскин сдал пушнины на 130 руб. 
Сначала ему не удавалось добыть ценных зверей, но на
стойчивость и навыки, переданные старшими охотниками, 
позволили достичь цели. При сдаче пушнины он дал обя
зательство «в дальнейшем больше давать пушнины стране» 
и призвал к этому «других охотников-подростков»90.

Во время охотничьего сезона 1944/45 г. отличился 
14-летний П. В. Ассанов из д. Урцево. Он сдал пушнины

86 Ныробская правда. 1942. 
№79.22 окт.

87 Там же. № 1.1 янв.

88 Там же. №13.23 марта.

89 Там же.

90 Там же. № 48.16 нояб.
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91 Ныробская правда. 1945. 
№ 10.8 марта.

92 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 135а. Л. 19.

95 Там же. Д. 68. Л. 5-10.

на 480 руб. и в беседе заявил: «Я договор выполню. Пусть 
вся сданная мною пушнина пойдет в общее дело победы над 
врагом»91.

Главным поставщиком рыбы был Чусовской рыбо- 
пункт Ныробского рыбзавода, объединявший рыбаков 
Фадинского сельского Совета. План добычи рыбы имели 
колхозы этого же сельсовета, а также Курьинского и Усть- 
Уньинского сельских Советов. Часть улова отправляли 
для эвакуированных заводов в города Соликамск и Кизел. 
В заготовке рыбы было немало трудностей. Недоставало 
хороших сетей, у рыболовов отсутствовала добротная оде
жда и обувь.

На заседании пленума Ныробского РК ВКП(б) 11 июля 
1942 г. выступал директор Ныробского рыбзавода М. С. Дё
мин, который отметил: «Перед нами, работниками рыбзаво
да, стоит большая и ответственная задача, чтобы выпол
нить план, а поэтому я прошу партактив помогать нашим 
работникам, чтоб быстрее сделать улов рыбы и передать 
нашим защитникам и работникам, кующим грозное оружие 
Красной Армии»92.

В начале 1945 г. разрабатывался план сооружения ги
дроэлектростанции на р. Люнва мощностью 50-75 кВт. 
Для нее подбиралось место в 50-60 м от устья реки, где 
стояла в полуразрушенном состоянии трехподставная 
мельница, выстроенная 50 лет назад и не действующая уже 
7-8 лет 93. Вопрос о гидроэлектростанции возник в связи 
с тем, что прежде действующий дизель вырабатывал элек
троэнергию уже не в том объеме, какой был нужен разви
вающемуся Ныробу.

Воины в рядах Красной Армии

По предварительным подсчетам, из Ныробского рай
она было призвано более 2 тыс. человек. Они сражались 
в рядах Красной Армии на всех фронтах.

Бойцы находили время написать письмо родным, рас
сказать о своем участии в боевых операциях, подбодрить 
земляков, выразив уверенность в победе. Приходили пись
ма и от однополчан родителям, чьи сыновья героически 
сражались и погибали в боях. Военные письма приходили 
в райком комсомола, школы, редакцию районной газеты.
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К сожалению, в подлинном виде они почти не сохрани
лись. Но некоторые из них были опубликованы в газете 
или процитированы в ответных письмах. Их мы использу
ем, чтобы отразить некоторые эпизоды из жизни воинов- 
земляков.

94 Ныробская правда. 1941. 
№ 94.5 дек.

95 Там же. 1942. №58.16 авг.

Воины из Ныробского района участвовали в оборони
тельных и наступательных боях под Ленинградом. Одним 
из таких был Е. М. Чагин. Его фронтовое письмо с обра
щением к трудящимся района было напечатано в «Ныроб
ской правде» 5 декабря 1941 г.:

«Я, товарищи, нахожусь на Северном фронте, защищаю наш славный Ленин
град. Был ранен 19 сентября 1941 г. Я жив и здоров, снова вернулся на фронт. 
С еще большим энтузиазмом, с еще большей бдительностью буду защищать свою 
любимую родину. Враг ожесточенно рвется в Ленинград, всеми своими звериными 
силами хочет проникнуть в город Ленина. Но не бывать этому.

Мы, коммунисты и комсомольцы, вся наша замечательная армия, наносим со
крушительные удары по врагу. Каждый из нас, не щадя своей жизни, бьется за 
счастье, свободу и независимость народов СССР. Мы все, как один, полны веры 
в победу. Я обращаюсь ко всем рабочим, служащим, колхозникам Ныробского рай
она, чтобы вы, товарищи, находясь в тылу, работали самоотверженно на благо 
родины, на защиту Отечества... Верьте - победа будет за нами!»94.

О своем участии в одном из боев рассказал землякам в 
письме с фронта сержант Ф. С. Русинов:

«У одного населенного пункта завязался жестокий бой наших истребителей 
с немцами, где мы пробивали оборону противника. Бойцы истребительной брига
ды мужественно и настойчиво шли вперед, разбивая вражеские укрепления. Обо
рона противника была разрушена. Много немцев положило здесь свои головы. Мы 
захватили 6 танков, 20 автомашин и другое вооружение. Взяли пленных. Деревня 
была очищена от гитлеровской чумы. С аплодисментами и слезами радости бе
жали колхозники к нам навстречу, когда мы проходили по деревне»9S.

Осенью 1942 г. М. С. Меньшикова, сотрудник районно
го финансового отдела, получила письмо из воинской ча
сти, в которой воевал ее муж Винокуров:

«Уважаемая Мария Семеновна! 
Горячий красноармейский привет!

Хочу рассказать вам о том, как ваш муж Винокуров сражается с немецкими 
бандитами.

Шел жаркий бой за деревню П. Пулеметчики работали на славу. Крепко 
помогли пехоте. Когда мы приблизились к селению, ваш муж первым ворвался 
в деревню, увлекая за собой боевых товарищей - пулеметчиков. Одной корот
кой очередью из автомата Винокуров уничтожил немецкого офицера и не
сколько солдат.
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Второй случай. Однажды он вместе с пулеметчиком Медведенко подошел 
к немцам на 40-50 метров и начал строчить из своего пулемета. Немало фа
шистских гадов легло от его метких пуль.

Недавно группа немцев напала на горсточку наших бойцов. Завязалась жесто
кая схватка. Вдруг один "максим' умолк. Ваш муж под ливнем огня подполз к пуле
мету и мгновенно устранил неисправность. Пулемет снова начал косить фрицев.

Мы гордимся вашим мужем, Мария Семеновна. Он много раз отличался в боях 
за родину.

Желаем вам плодотворной работы. Пишите нам.
Политрук Федотов - комиссар батальона».

Это письмо глубоко взволновало М. С. Меньшикову. 
Она не оставила его без ответа. Спустя более 70 лет пись
мо из Ныроба остается примером отклика на подвиги бой
цов. Мужественные слова прозвучали клятвой простых 
тружеников:

«Уважаемый товарищ Федотов!
Получила от вас письмо. Была очень обрадована. Передайте привет всем бой

цам вашего батальона.
Спасибо за то, что написали, как бьется мой муж Винокуров. Я уверена, что он 

и дальше так же будет бить гитлеровскую нечисть.
Сейчас весь народ, в том числе и мы, заботимся о том, чтобы вы были тепло 

одеты. Это движение подхватили все трудящиеся. Наши бойцы будут обеспече
ны всем необходимым. Я здесь, в тылу, буду помогать вам честным, самоотвер
женным трудом.

Боритесь смелее! Пусть сердце каждого воина наполнится горячей ненавистью 
к кровавым палачам, пусть любовь к родине, к своему народу вольет в вас новые 
силы, вдохновит вас на новые подвиги во славу родины.

Немцев надо бить каждый день и каждую ночь. Пусть ваши винтовки не зна
ют отдыха. Не жалейте патронов и гранат. Пусть каждая ваша пуля и граната 
попадут в цель. Бейте врага насмерть!

Мы здесь, в тылу, надеемся на вас. Фашистские орды будут уничтожены. Мы 
снова заживем свободно и счастливо»96.

96 Ныробская правда. 1942. 
№ 78.15 окт.

Как известно, М. С. Меньшикова в 1942 г. подавала за
явление о добровольной отправке в армию (см. выше), но 
была ли она отправлена, нам неизвестно.

Как только началась война, в первые ряды защитников 
Родины встал Серафим Григорьевич Опарин, работавший 
в Чусовском рыбопункте. Он происходил из коми-зырян. 
В письме своем родным Серафим писал: «...яуничтожил 
из снайперской винтовки много немецко-фашистских за
хватчиков. В боях был сам ранен, но теперь уже выздоровел 
и опять вернулся в строй.
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98 Там же.

99 Автор книги был знаком 
с С. Г. Опариным и неодно
кратно в 1950-е гг. слушал его 
воспоминания о боевых успе
хах в снайперской стрельбе. 
С. Г. Опарин был награжден 
орденом Красной Звезды.

100 Ныробская правда. 1942. 
№ 83-84.7 нояб.

На днях я принес снайперу Малькову обед. Пока мой друг обедал, я решил "по
охотиться" за фрицами. Вижу, как немецкий пулеметчик вышел из своего блин
дажа. А у меня уже все было подготовлено, чтобы уложить гитлеровцев на веч
ный покой. Прицелился, плавно нажал на спусковой крючок, произошел выстрел, 
и фриц свалился замертво.

Будучи охотником, я убил много медведей... Недавно мне отец прислал письмо, 
в котором сообщил, что убил четырех медведей. Я ему отвечаю, что веду успеш
ную охоту за более хищным зверем, чем медведь - за немецкими фашистами, 
и бью их беспощадно.

Я охотился за фрицами также в районе обороны одного из наших подразделе
ний. Вместе со мной охотился ст. лейтенант Горяев, который изъявил желание 
открыть личный счет уничтоженных гитлеровцев. Я ему помог ознакомиться 
со снайперской винтовкой, и он за этот день истребил 5 фашистских негодяев. 
С моей помощью открыл также личный счет лейтенант Полбин, уничтожив
ший одного фрица. Я в этот день уложил 6 фрицев, из них одного офицера»97.

В статье Н. Федорова «Снайпер Серафим Опарин», 
опубликованной в газете «Ныробская правда», приведены 
факты удивительного геройства воина из д. Коми-Берё
зовка Фадинского сельского Совета. Только за 14 дней он 
уничтожил 88 фашистов, из них 10 офицеров, 5 вражеских 
снайперов 98. За мужество и отвагу он был представлен 
к правительственной награде ".

Статья о Серафиме Опарине заканчивалась словами: 
«Честь и слава доблестному бойцу нашей родины, воспи
таннику Ныробской комсомольской организации» 10°.

В газете «Ныробская правда» неоднократно сообща
лось о семье Ивана Михайловича и Анфии Петровны Ура- 
евых из с. Искор, трое сыновей которых участвовали в бо
евых операциях Красной Армии.

Старший сын Павел воевал у озера Хасан, за что полу
чил награду - орден Красной Звезды. Второй сын Нико
лай учился в пехотном училище. Он в августе 1941 г. писал 
родителям: «Наступили большие изменения, отец, в моей 
жизни. Окончил успешно военное училище. Получил звание 
лейтенанта. Сегодня еду на фронт драться с фашист
скими разбойниками. Не волнуйся с мамашей. Настроение 
у меня бодрое и приподнятое» 101.

В марте 1942 г. И. М. Ураев получает печальное известие:
«Иван Михайлович!

Хочу вам принести большую благодарность за такого прекрасного сына, пре
данного нашей великой социалистической родине, умного, делового командира, ка
ким явился Николай Ураев. Это был общий любимец нашего батальона. В боях 

97 Ныробская правда. 1942. 
№83-84.7 нояб.

101 Там же. 1941. № 66.24авг.
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с фашистскими гадами, не щадя своей жизни, вел он бойцов в бой, сам всегда впере
ди. Не раз, благодаря его смелости и самоотверженности, враг был бит. В бою под 
деревней О. Николай пал смертью храбрых. Фашистская пуля пробила ему голову. 
Немало бандитов полегло от бойцов, командиров и политработников батальо
на за смерть нашего любимца Николая Ураева. Он представлен к правительст
венной награде - ордену "Красное Знамя". Таким сыном должна гордиться любая 
советская семья. Такие люди без сомнения сметут с лица земли фашистскую не
чисть.

Тяжела утрата такого сына для вас, тяжела утрата такого командира для 
Красной Армии, но война тяжела, и без жертв врага не уничтожить. Пусть со
знание, что ваш прекрасный, истинно русский патриот, сын Николай, погиб как 
герой за дело родины, за дело великих Ленина и Сталина, будет вашим утешением.

Искренне к вам расположенный командир отдельного запасного батальона 
Н-ской стрелковой дивизии, капитан Жигунов» 102.

Прочитав письмо, И. М. Ураев сказал: «Очень тяжела эта утрата для меня, но 
война без жертв, как пишет капитан, не бывает. Я всеми силами в тылу помогу 
Красной Армии. Нынче я досрочно уплатил военный налог, каждый месяц отчи
сляю по 25 рублей в фонд обороны. А фашистских гадов на фронте бьет второй 
мой сын, орденоносец Павел Ураев»,0}.

За доблесть и мужество, проявленные в боях с врага- 
N« 22Ы19 ма^тап₽авда'1942' ми> Павел Ураев был награжден еще одним орденом. Сам 

марта Иван Михайлович, как писала о нем районная газета,
105там же. в «60 лет... не кичится своей старостью... в тылу он -

настоящий боец». Бригада, которую он возглавил, была 
104 Там же. N* 57.14 авг. СЭМОЙ Лучшей В КОЛХОЗе.

Председатель колхоза «III Интернационал» Копытов за
вершил газетную статью о И. М. Ураеве такими словами: 
«Есть о чем теперь будет Ивану Михайловичу написать 
сыну-орденоносцу. Не посрамил его чести отец, по-фрон- 
товому ответил на высокую награду сына. Иван Михай
лович Ураев вполне достоин своего сына» 104 ■

Читателей районной газеты глубоко взволновало, про
будило у них патриотические чувства письмо М. Н. По
номаревой, опубликованное под названием «Комплекс 
молодых сил - по Гитлеру». Пребывая на Красном флоте, 
она обратилась к комсомольцам и молодежи Ныробского 
района:

«Идет второй год, как озверелые гитлеровские разбойники топчут нашу 
священную землю своими погаными сапогами, глумятся над нашей культурой, 
разрушают и уничтожают исторические ценности, издеваются, терзают наш 
народ, бесчестят девушек, насилуют матерей, вешают и казнят детей и ста
риков.
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Враг с каждым днем становится коварнее, ибо Красная Армия и Красный флот 
наносят ему все более сокрушительные удары. Но, несмотря на многочисленные 
потери, гитлеровская псарня рвется дальше, углубляясь в нашу страну.

Комсомол армии и флота показывает беспримерные подвиги стойкости и му
жества, сражаясь и уничтожая заразу Гитлера. Приказ товарища Сталина гла
сит: "...добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома не
мецко-фашистских войск... ".

Каждый, кто дышит воздухом советских просторов, в ком бьется горячее сер
дце гражданина Страны Советов, должен бороться за выполнение этого приказа. 
Мы, красноармейцы и краснофлотцы, преградим дорогу зарвавшимся стервятни
кам. Можете ли вы, работники тыла, остаться в стороне от этого дела? Нет! 
Я надеюсь, что мои земляки не испачкают звания комсомола, звания советского 
гражданина.

Будьте готовы, товарищи, в любую минуту заменить нас, бойцов, а поэто
му тщательно изучайте военное дело. Живя в тылу, неустанно, с комсомольским 
усилием работайте на полях, помогайте всем, чем можете, армии и флоту. Все 
силы мы должны обрушить на Гитлера и его свору. Мы покажем всему миру, на 
что способен советский, свободный народ.

С краснофлотским приветом М. Н. Пономарева. 
КБФ, ВМП ст. 1101, почтовый ящик 922, литер А»105.

После ЧТеНИЯ ТаКОГО ПИСЬМа ХОТеЛОСЬ уЗНаТЬ биОГрафи- “ Ныробская правда. 1942.
1 Г т № 57.14 авг.

ческие и военные сведения о М. Н. Пономаревой: где ей 
пришлось воевать, вернулась ли она на родину. Эти вопро
сы остаются пока без ответа.

«Мы, ваши земляки, сейчас бойцы и командиры гвар
дейско-минометного батальона, шлем вам горячий крас
ногвардейский привет, - обращались в 1942 г. к трудя
щимся Ныробского района Михайлов, Насонов, Кацило. - Дорогие друзья! Враг 
бросил всю свою силу и технику на Юг, прорвался к Сев. Кавказу, на Кубань, 
лезет к Сталинграду, на нашу матушку-Волгу. Советские люди до этого сво
бодной счастливой Украины, Белоруссии, тихого Дона и других районов страны 
стонут под игом фашистского рабства, умирают от автоматов изверга и 
убийцы...

Много мы видели за эти месяцы. Видели деревни, у которых осталось одно 
лишь название, изверги сожгли всё дотла, видели измученных, истерзанных, пове
шенных советских людей, распухших от голода... Видели изуродованных и иска
леченных на всю жизнь - наше самое дорогое - детей. От всего виденного сердце 
сжимается, ноет душа...

Дорогие товарищи! Разве может дальше терпеть это наше гордое русское сер
дце. Разве не слышит каждый из нас стон и крик, не видит слезы наших детей, 
изнывающих в рабстве фашизма? Нет, дальше терпеть нельзя! Нельзя допускать 
того, чтобы нас проклинали наши дети и внуки. Приложим все силы, всю отвагу 
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и умение, всю ненависть к заклятому врагу и уничтожим его, сотрем, смоем фа
шистскую заразу с лица земли.

Наш минометный батальон, дорогие наши товарищи, громил и продолжает 
громить фашистскую нечисть. От нашего мощного огня каждый день фашисты 
недосчитываются десятков своих бандитов-солдат и офицеров, недосчитыва
ются уничтоженных пулеметов, минометов и другой техники.

Все силы, весь труд на помощь фронту, ускорим разгром врага, ускорим помощь 
людям, изнывающим под фашистским игом.

Колхозники и колхозницы! Боритесь на трудовом фронте за высокую произво
дительность труда. Под руководством гениального вождя и полководца товари
ща Сталина вперед, на полный разгром врага!

За нашу победу, вперед, товарищи!»106.

*“ ныробская правда. 1942. Зная из писем земляков и военной хроники о зверст- 
вах врага, не мог не вспомнить С. П. Кушнин, председатель 
Кикусского колхоза «1-е Мая», свое пребывание в плену 
у немцев в Первую мировую войну. Его воспоминания, 
опубликованные в районной газете в 1942 г., тоже воздей
ствовали на чувства ненависти к завоевателям, а в целом 
и на патриотические чувства земляков. Приведем некото
рые отрывки из воспоминаний С. П. Кушнина.

«В 1915 году я участвовал в боях с немецкими войсками под Брест-Литовском. 
В бою был тяжело ранен и долго лежал без сознания, истекая кровью. Когда очнул
ся, меня несли в тыл к немцам товарищи, взятые в плен. Нас отправили в кон
центрационный лагерь Туфли. Меня как раненого отправили в лагерный лазарет.

Жизнь в лазарете, как и в лагере, была невыносимой. Кормили утром кофе, 
в обед вода, в которой слышался запах мороженой брюквы, вечером - опять кофе. 
Немецкие солдаты всячески издевались над ранеными. Били их, чем попало...

Когда я выздоровел, был отправлен в Сербию, где работал в лагере на р. Дунай. 
Режим в лагере был зверский. Пленных выгоняют на поверку и выстраивают. Не
мецкий офицер идет по рядам с палкой в руках и отсчитывает, ударяя при этом 
палкой изо всей силы по рукам, голове, плечам. Труд в лагере был очень тяжелый. 
Поднимали на руках большие рельсы на огромную высоту. То и дело некоторые 
пленные в изнеможении опускались на землю. Немедленно подбегал часовой и начи
нал беспощадно бить, заставляя работать. На моих глазах был убит пленный из 
Рязанской губернии, который отказался встать и работать. Взбешенный офицер 
приказал всех пленных около 700 человек раздеть, оставив в одних рубашках. Так 
мы работали всю ночь до утра...

Ежедневно при приходе на работу и уходе с работы умирало по пути 4-5 че
ловек. Пленному, который не мог выполнять норму, не давали есть, привязывали 
ко столбу веревками или под мышки, или вниз головой, где он и висел часа по три. 
Некоторых пленных заковывали в деревянные колодки и отправляли к помещи
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кам. Здесь они использовались как рабочий скот. По 4-5 человек таскали на полях 
сохи, бороны.

Однажды в концентрационном лагере загорел один из бараков с пленными. Ча
совой не выпустил из него ни одного пленного. В результате сгорело около 500 че
ловек» 107.

Когда 3 марта 1918 г. был заключен Брест-Литовский 
договор, С. П. Кушнина обменяли на немецкого офицера 
и отправили на родину108.

Из действующей армии летом 1943 г. написала письмо 
Людмила Кушнина и рассказала землякам о себе и своих 
братьях109. До войны она проживала в родной д. Мысагорт 
с родителями. В семье было шестеро детей - пять сыновей 
и дочь. Из них четверо работали в колхозе, а двое учились 
в Ныробской средней школе. Поликарп окончил 10 клас
сов и мечтал поступать в военно-инженерную школу. 
Но 22 июня 1941 г. все изменилось круто. После объяв
ления мобилизации Поликарп отправляется на фронт. 
За ним следует Николай. Не прошло и месяца - мобилизо
вали отца. За ними добровольно уходят Людмила и Сера
фим. Дома осталась мать с двумя младшими сыновьями. 
Все пятеро из семьи Кушниных шагали по разным фрон
товым путям и дорогам. Братья стали командирами взво
дов. Шел второй год пребывания на фронте Людмилы, 

107 Ныробская правда. 1942. 
№ 9.1 февр.

108 Брест-Литовский (Брест
ский) мирный договор - се
паратный мирный договор, 
подписанный 3 марта 1918 г. 
в Брест-Литовске представи
телями Советской России, с 
одной стороны, и Централь
ных держав (Германии, Ав
стро-Венгрии, Турции и Болга
рии) - с другой. Ознаменовал 
поражение и выход России из 
Первой мировой войны.

109 См. выше письмо Л. Кушни- 
ной о том, как она в составе 
группы «комсомольцев-деву
шек» Ныробского района уча
ствовала в боевых операциях 
по защите Москвы.

110 Ныробская правда. 1943. 
№ 33.3 июня.

когда она решилась написать письмо землякам.
5 октября 1942 г. Людмила неожиданно встречается 

с братом Поликарпом. Он был дважды ранен и после ле
чения приезжал к ней. «При виде его, - пишет Людмила, - 
мелкая дрожь пробежала по телу, даже глазам не верилось 
этим счастливым минутам. В глазах на мгновение от ра
дости появились слезы. Некоторое время мы с ним стояли 
молча. Передо мной стояла скромненькая фигура брата, 
которого я увидела на фронте. Это была моя последняя 
с ним встреча. Больше всех из семьи я уважала его. Он по
могал мне во всем» “°.

После встречи Поликарп направился на фронт. С ново
го места пребывания он писал сестре:

«Мы еще с тобой увидимся, дорогая сестричка, не скучай обо мне. Хотя я не 
задумываюсь над спасением жизни, я буду жив. Но если что-либо со мной случится, 
ведь война, встретим тяжелую весть мужественно. Отчаянию и слезам не пре
давайся. И по-прежнему я получаю от этой гвардейской части письма, но не от 
него, а от бойца и командира, которых обучил он. Брат геройски сражался с этим 
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змеиным гнездом. Он любил своих бойцов, любил родных и больше всего он любил 
родину. От грязной ядовитой руки его сердце перестало биться. Он шел впереди, 
вел подразделение в бой, освобождая каждый метр советской земли.

Пусть он будет примером для всех, и я всегда буду хранить в своем сердце па
мять о брате, о безграничной любви к нему и жгучей ненависти к этой вшивой 
обер-бандитской нечисти.

Пусть же крепче станет огонь ненависти в каждом из нас к этим парази
там, нет им пощады. Крепче мстите за каждую пролитую каплю крови, за слезы 
и муки советских людей. Полевая почта № 6101. Л. Кушнина» ,п.

Поликарп, по всей вероятности, писал сестре о брате 
111 ныробская правда. 1943. Серафиме, погибшем на фронте. Николай П2, который во

евал на Западном и Белорусском фронтах, вернулся домой 
инвалидом. За успешное руководство боевой операцией 
в Белоруссии награжден орденом Александра Невского.

Подробности боевого пути Людмилы Кушниной узнаём 
из ее воспоминаний, опубликованных в 1946 г. в районной 
газете:

«В 1942 г. по зову Родины я пошла на фронт... Это был хороший вечер, товари
щи! - 10 апреля. Дул теплый весенний ветерок, и чувствовалось всюду оживление. 
12 часов ночи. Все были наготове. Попрощавшись сродными и знакомыми, я уеха
ла в райвоенкомат.

Мне пришлось служить в роте ПВО - под Москвой. Первое время было трудно. 
Жили в землянках, подвергались бомбежкам со стороны вражеской авиации. По
степенно привыкли, сдружились и не представляли, как будем жить врознь впо
следствии, когда кончится война. Но пока шла война, мы делали свое суровое дело.

Памятен день 29 июня 1942 г., когда впервые за правильное донесение появления 
вражеской авиации мне была объявлена благодарность от командования. В этот 
день было сбито несколько вражеских самолетов. Вскоре я уехала в г. Калинин и 
после учебы направлена начальником поста, который расположен был в 60 км от 
Волги. Вскоре я была награждена медалью "За боевые заслуги" и получила от ко
мандования несколько благодарностей» “3.

112 Кушнин Николай Ива
нович родился в 1918 г. в 
д. Мысагорт. Работал шофером 
в Ныробской МТС. Ушел слу
жить в армию в 1938 г. Учился 
в Тамбовском офицерском 
училище. После войны ра
ботал на автобазе, с 1951 по 
1958 г. - фотографом в рай- 
промкомбинате.

До начала войны из 10-го класса Ныробской средней 
школы уехал добровольцем в танковое военное училище 
комсомолец Вениамин Кикирев. Летом 1942 г. молодой 
танкист уже участвовал в боевых сражениях. За храбрость 
и мужество его наградили орденом Отечественной войны 
I степени. В 1943 г. он участвует в великой битве под г. Ор
лом. В одном из боев танк Кикирева был подбит. Команди

113 Ныробская правда. 1946. 
№ 16.8 марта.

ра смертельно ранило.
Незадолго до гибели лейтенант В. Кикирев писал род

ным: «Простите, дорогие, что в моих письмах большой
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перерыв. Вот уже шесть дней в беспрерывных боях. Письмо 
пишу в минуту затишья. Успехи имею неплохие: 2 танка, 
3 автомашины, 17 фрицев - вот мой счет за эти шесть 
дней. Думаю, что дальше счет увеличится» 114.

Бойцы похоронили Вениамина Кикирева на окраине 
д. Лозинки Орловской области. Они дали клятву жестоко 
мстить за гибель товарища. Родным сообщили, что он был 
способным волевым командиром и замечательным хра
брым воином, сражавшимся до последней минуты жизни. 
Свое письмо они заканчивали словами: «Честь родите
лям, коллективу и комсомольской организации Ныробской 
средней школы, воспитавшим такого храброго юношу» 115.

Случалось, что воины-земляки писали письма напря
мую в редакцию районной газеты. Так, летом 1944 г. к тру
дящимся Ныробского района обратился и призвал их на 
трудовые подвиги в тылу Ф. Лобко. В ряды РККА он ухо
дил добровольцем 1 сентября 1942 г.

О своем фронтовом пути Ф. Лобко писал: «...впервые 
сражался на Сталинградском направлении, где получил пра
вительственную награду - медаль "За героическую оборону 
г. Сталинграда" и личную благодарность тов. Сталина - 
Маршала Советского Союза. От Волги в боях прошли мы до 
Днепра, форсировали его, вступили в Белоруссию, продолжая 
громить врага по-сталинградски, за что получил вторую 
правительственную награду "Медаль за отвагу"» п6.

В завершение письма Ф. Лобко рассказал о своей семье: 
«Выполняя долг перед родиной, вся наша семья - 5 братьев 
и сестра - находится в рядах РККА. Два брата погибли 
смертью храбрых на поле боя. Мы поклялись отомстить 
немцам за смерть родных братьев. И свою клятву выпол
няем» 117.

Два воина из Ныробского района - Григорий Исаков 
и Иван Чагин - после госпиталей возвратились домой 
и работали помощниками секретарей райкома ВКП(б). 
На страницах районной газеты они поделились с читателя
ми своими воспоминаниями об участии в боях за Родину.

Старший лейтенант Григорий Исаков действовал в со
ставе лыжного подразделения, которое освобождало де
ревни, занятые гитлеровцами. Немцы пустили дымовую 
завесу и пошли в контратаку. Как комсорг, Исаков был 
впереди и вдохновлял бойцов. Недалеко от вражеского 
проволочного заграждения бойцы залегли в траншеи. Бой

114 Ныробская правда. 1944. 
№ 18.1 мая.

115 Там же.

116 Там же. № 26.22 июня.

117 Там же.
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ЧЕТВЕРГ ОРГАН
НЫРОБСКОГО 

РК ПКП(б) 
и РАЙСОВЕТА, 
МЗЛОГОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Могучая сила советской 
странЫ

С'иетгьий народ п его Крас- 
к, н Драни вступают вч»твер- 
ты9 год войны с твердым СоЗ- 
KallUeM I О й СИЛЫ, С ucfh.|:o 
.icOumjI уверенностью в нобе- 
де над ненавистным врагом. 
Жй сознание и ага уверен 
копь, киюрые не покидали 
СвВеТсКИЙ Народ с нервиго дня 
ШЖКИХ Hl пытаний, обрушив 
шихся Вл нашу Ирану,’ II | о- 
дерены на боеюм опыте Крас
нов Армии, па глм<ютне| жен- 
Ич| работе говеп-юго тылы.

Трудный н вместе с тем 
rep ninecKiill путь прошел со
вет .кий народ с того номента. 
как г го пирный труд был на 
р. Ш н вероломный нападени
ем нОДлга врага Гитлер бро
сил HpUTUH Н1С свои oTMiÛlUII 
лчоанпые 1ПМЧНЩ1 в расчете 
lia т», Mio Biie-iaiii о Ti. Н|||и 
дсння и неогишплп шпан- 
iiocii, наших вооруженных 
cut дадут ему в на м о ж 
II 0 ( Т I. JOÔIITiCJ Мод пне- 
ИоСТНсЙ победы, |.азгромк со- 
wiiltiill Пробы I) Порабощение 
штного на; дса ,

'г ■ чс;. ,..ъ сарана г. ее'К|мс 
ла и Арм.н «Издержала же«-тп- 
ыйший на»иск врага. Петера 
части Trppiiiôpuu и горечь 
первых неудач Не н .п ко не 
сломили духа советск го науо» 
да, кото|ый по приливу вол- 
дм-товарища Стали«!» iio.niii.t- 
• Я весь как одни, на защиту 
своей I’o.iiihii, а наоборот. инн 
.hk.uiii.iii советский нар|Д, 
оревритгли его несгвбаеьуч> 
11О.ТЮ К СО II fol Я 6.11 IIII ч> II жг- 
Jr.lliyio pellIIIMocTI. paJÙtITb B|il 
Г.1

Красная Армия отпупала, 
НО В УПОРНЫХ Vl'fipONhTr.ll.llUX 
IHIHX HlUilt IJlI.l.lU II ГН!1ЧНОК>1 
..it живую силу Прага и его 
ТеХПИКу. II 1СТуиатеЛ|.1||1Я я о ни. 
немцев К донну бр.л Й Л< 1НСЙ 
laMuiiiiiii была значительно 
liii.lüj вана. В I cry.1I.T.-4ТС пер- 
того лтаиа войны стадо лени. 
ЧТО pH Четы Г11ТЛС| ui пев на 
tiUHiiei i ci ий |а. Г|1.м Крас
ней Арми и, и на не- 
Прочность советского дыли нол- 
i.v, и.ю и | овал 11.11111. Силы го- 
|.етского с» юла ptzii и раз- 
, . утыкались. ЗпмсП 1941 — 
1942 года Красная Армия бы- 
Л» tiMi бплнзоиани и 11|1к>6ре 
да нсиохоД1П'ЫЙ опыт в веде
ний современной Ю'ЙНЫ, на
несла гитлеровцам ря1 y ia|OB. 
которые вызвали смятение в 
»•тане врага.

Немцы стали готовиться к 
сивый наступлениям Был раз
работан широкий план окру- 
;:;енп>1 Москвы, ио вражеский 
план был сорван Красной Ар
мией, останоииишей врага на 
i идет у пах к Сталинграду, п 
Предгорьях Каината. \ <д лин

ей KiiM.'iiiuuii J942—1943 го
да п |*11М1 редел ила геропче 
<кзя гб роиа Ста iinifnia

|.ото|аа свела па-нет вес тм
ине тавтнчаскне успехи нем- 
l.ев Немцы nonet ли под Ста
линградом поражение, panHiro 
которому не afli.ia пн история 
германской армии, пн nno-t 
Iня мировых войн.

Третий год войны принес 
гитлеровцам огромные потери 
Летняя кампания 1913 года 
началась с 5 июля pemaionniu 
наступлением немецких войск 
па Орловско-Курском и Белго
родски- Ку I ском на и ра tu си нях 
Поставленная немцами задача 
окружить и уничтожить наши 
войска, рае положе ни в в Рур
ком выступе— провалились 

Счый мощный и опасный для 
и illicit страны Орловский ук- 
рсилеи1Н4й, стратегически й 
плацдарм врага, был ликвиди
рован. II чаи наступление иа 
Харькоаском направлении, где 
кмцы создали второй укреп

ленный плацдарм, наши ной- 
ка yr.it пик» .iiiiîBHiiipoeiMH 

.40 .jllKUtl.t.lllllfl Орлов, кою II 
Белгородско-Х.ц ььовскогоплин- 

siqiiHeBuirà о||0Г>лЦ»сН наших 
Ю.ЙСК После ралгроИа lieeilen

П*’^ПИф’»Г 
мо:оро) В течение G дней ныл 
очищен Донбасс,, огвобождеш» 
и-ôeicsbe Азовского моря, 
г. Мелитополь, Запорожье.

Потерпев порыкенпя в пре
дыдущих боях, немцы пыта
лись остановить советские 
и йенл на Днепре. Красная 
Армии, нроДоджля снос пастун- 
левне, нанесла немцам тяже
лое. nopaateiiiif на Днепре и 
освободила города Дпепронет- 
1"11оМйЬ -Дяеирпд е жипск. Ос- 
побожденпс Дооиасса, Харько
ва, Орла, Гаганрга, Брянска. 
Смоленска, Днейрппет| опека. 
Днепродзе)жииска. Запорожья 
iiiauiiTc.ii.iio увеличили лк<»но- 

мпчсскне |есу|сы 11..11ПЙ стра
ны. усилили могутен во Кр..с 
ней À | mill.

День 26 ма[та 1944 года 
но|де особенно мукой датой 
и Iерническую летопись пели- 
к< й ОтечесЦаенной войны со
ветского парод». Наши в- й ка 
вышли на государственную 
границу СССР—на |еку Прут, 
а В апреля накеелн пораже
ние в предгорьях Карпат и 
вышли па ГисуДИ|СТПе11Ную 
границу с ЧехоглоивКИей II 
Ру МЫIIней

Открытие союзник i ми вто
рого фронта на полуострове 
северной Франции, которые 
успешно наступают —предке 
шлет ско]у.о гибель немецким 
и/ и li.Ul.

С'ветскнй .народ вступает в 
четвертый год войны в твер
дом »бежденин, что он идет 
по пути ь m бе .в, t утя. ука-

На фронтах отечественной 
войны

(Обзор военных аэйстиий за врчмт с 14 п-» 20 июня 1944 г.)

Ila Kiipe.lbCGi < nt резыйке 
войска wleiinurpa Ььчго фронта, 
разливая услсшк -е на. ivii.ie- 
iiitc. 15 нюня яр>рналп вторую 
сильно укреплен yin долго .. ре
менную оборон in. -льную поло
су финнов. В пг< гс ше<тндиеа 
пых наступателных боев на
ши войска ирод i нудись впе
ред до 40 км., I oHl'ipiii о|о 
рыв ДО 76 КМ. II' ф^ыту I! 
ходе прорыва ПС ной II второй 
ОбО]ЮННТСЛ|.ПЫХ ГОЛОС (IpuTlH- 
iiURa уничтожец. GoJci aOÖ 
долго I рем с и пых oô ipounre ib- 
пых сооружений, нреа-лелы 
3 мощные полос» tiportii.oT.iH- 
КОНЫХ И 11|оТМЮГ I X >ТИЫХ U-I 
граждеяпй (лсклрды рвы. на 
долбы) И глубоко ИЦ|СЛ"111|'О 
ванные минные юля Только 
в 3-х узлах с шротные и ни 
второй оборояите- щой линии 
протпннпка äixit пени более 
ЬО железобетон яр х и броне
вых артизлер11йс1 ix п пуле
метных сооружен fl
п, . I—...

войсва Леннигра fo ri, фронта 
»I & дней «асту |гглы1ЫХ бо
ев, с 10 но 14 I |пя, аахва
ти ли 235 орудий i.i.inoro KI- 
лябра, 1S0 мпшнетоа И 400 
пулеметов. Кроме т-но, унич
тожено болге 2«! < орудий и 
более 4511 нулем гни. Против
ник понес ôrpO'jiNe потери 
п живой силе

Продолжая наст плевяе, на
ши войска 16 К 17 нюня за 
пяла более 220' населенных 
пунктов Многий населенные 
пункты были преа ащеиы фин
нами в сильно ) крепленные 
узлы обороны. - 1|одвижсиие 
советских частей ( ыло настоль
ко стремительных что финны

даже не успели взорвать за- 
MiiiiiiponiaiiMü мост через вод
ный рубеж. Зз один день час
ти П-еючо соединения вывели 
in строя ДО <000 iJilllliKilX сол
дат it офицеров и захватили 
мною пленных и трофеев 
|3 iifo.iK советские войск л стре
мительным ударом ср фиалн 
З-ю ьало у обороны финнов— 
линик» Маннергейма II штур
мом заняли город п порт Бьер
ка (IfoflrtUCTo). районный центр 
Ленинградской области Рауту, 
а также более НМ трусих на 
^лепных пунктов. На I’.IB.IV»- 
1вНЙ .1** ь паши войска рапно 
pill! прорыв линии Маннер
гейма до ЛО км. ио фронту и 
ц р-»днп ranci, вперед, .липли 
бисе 7'» илселенныу нунктв. 
20 мюля войска ЛспингрДД! но- 
141 фронта, развивая прорыв 
линии Маннергейма, преодоле
ли сопротивление ||| отнвиика 
па внешнем и внутреннем об- 
моих |1ыП|>всю»1М укпеилецю 
ГО |«№ЯШ ipiinWVH ■ 
овладели городом я креиистью 
Выборг.

II» других фронтах—без 
перемен.

Haun МЯ1М11ИЯ да1ьнегод1й- 
cTBHii в ночь на 13, 14, 1э 
и I« июни Hanotii.iii массиро 
ванные удары uo aajOApoM.ix 
протпннпка в районах Бреста 
Белостока, Бтраноаичей. Пин- j 
ска, Минска, Бобруйска, Орши. 
Ленинца. В- результате бим-| 
бардировок на аэродромах воз
никли многочисленные пожа
ры, сопровождавшиеся взрыва
ми. Горели самолеты, склады 
боепринасов к склады с rupui- 
чнм. Уничтожено м.юго само-

Комсомольт мглодвж-1 Звездная зстафяа на
ный нсде/ьнин

По iiiiiiiiuatiiKi’ комсомола 
с 2U но 27 пюн проводится 
кцмгомо.11,сК“-моЛ| с;кный не- 
дельвик помощи заготовки 
дрон школам Эц очень важ
ное и нужное дг|л

Активное уч ici <■ в прове

дении io де.>|>ни| I приняли 
М0.10ДГЖ1. U KOMCOJ мьцы с. Ви
нус.

Опп уже иолн» П.ю загото
вили дроча дtu i.wftf школы.

Па в iiejiM го райову ком- 
сом1>льс|.о-мо.1<чежинй иелель- 
II и к проходит ьорзне неудов- 
летк'>р1НеЛ1.|10 Пг 'впчиые ком
сомольские opt ait» Шипп иедо- 
оценнвают важг<*“Гь этого 
мероприятии и В ряде мест 
это дело пущено ла самотек, 
напри top в организациях 
рийщ нтра

НУЖНО НСХЦЛ'ННО взнтся 
за дел з --.«я* ’ь унущен-

Л ТОП Г|01Н:!Н.1К1.
Как теперь стало па естпо, 

в боях и райо it iHie|uee 
Яссы отличился краейолрйеец 
Риман Семенознч Смей.) к 
4 пиши 26 iicMcitbiiX 
атаковали наши* ноД|пыДез«' 
пин. Товарищ Смит)к иод 
огнем противник.» выбежз! m 
траишеп навстречу вржеским 
главам. Метл» бросив одну за 
другой несколько ii|0Tiiiivi.tH- 
1.1П1Ы.Х rpalltl. ОН 1.одб||1 3 
танка Остальные i емвцки« 
танин отошли, ни з.лем вто
рично атамов ин 1Ц111ЩИВ п ■!- 
разделения. HTpaiKt« враже
скую атаку. Крае! парню и 
Синщук подбил грипатаии еще 
3 танка. Гаким «б|И ом в х - 
Де боя товарищ Смищук У<П1- 
чюжид 6 немецких таиа«и.

За время с 13 но 19 июпд 
в воздушных боих и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
1 >Т едмелетиь iipuTU-ittUKa.

(Принято ио радио).

лоднах
В целях развития гребпог-' 

спорта, разъяснение задач 
физкультурного движения ь 
«ерпод ОтеЦМТпеяной войны 
и изучения условий нспольз. 
наинп рек области для мест
ных пе| ево.ток. по решению 
исполнительного комитета Мн 
литовского областного Сшита 
депутатов трудящихся прови
дится областная аведдная эс
тафета на лодках. iiociitjpH - 
пая всесоюзному Дню физкуль
турника (16 июли) К этом» 
дню приурачпвается прибытие 
эстафеты в город Молотов.

II Ныробской районе эстафе
та вышла 20 нюня 1914 го
да в 12 часов дня со старта 
с. Тулпан по реке Колпа. Ко
манда района состоит из трех 
человек: капитан, политрук, 
и наблюдатель.

Понояфва.

0т’|<Ч1«х1ы производства 
изучают медикд-санигарю® 
дело.

йэигац» Зэи Лв'коатз — 
едн » из лучших на Н-сном за 
eine Пгстсяньо пока«ьгйй 
образцы высокой лроичаод î 
гегьностн труда, девушкч 
в свободное от рьботы вре
мя активно изучают медикэ- 
елнитарное дело. ?

На снимке Медико-саии- 
тагтя номанда брига оы 
3. Легковой на практиче
ских занятиях. Справа—-Зоя 
Лескова

Фотохроника ТАСС-

Статья в газете о старшем лейтенанте Григории Исакове. 
Ныробская правда. 1944.21 июля
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длился долго. Немцы отошли. За эту операцию Исаков был 
награжден орденом Красной Звезды 118.

Иван Чагин участвовал в освобождении г. Ржева. Крас
ная Армия подошла к окраинам города 10 сентября 1942 г. 
В это время И. Чагин обслуживал телефонной связью ко
мандира полка. 12 сентября красноармейцы начали штурм 
Ржева. Когда при сильном артиллерийском и минометном 
огне была повреждена связь, генерал-майор Чанчибадзе 
приказал И. Чагину выйти на исправление повреждения. 
Пришлось ползти ползком, найти разрыв линии и восста
новить связь.

118 Ныробская правда. 1944. 
№ 26.22 июня.

Ныробскому долгожителю
- 100 лет!

Житель Ныроб» Анатолий 
Васильевич Месой, прославив- 
кайся СВОНЫ трудолюбивы и 
долголетием. недавно отметил 
столетие со дмя рождямия

Мимо этой заты мы пройти ни
как ne можем топ. ичт» праэ- 
кмаяось 420-яеп»е иосетка Ныроб в 

гаду. пвс'т подробно пмеада об 
гм е даяиом чеюнеке. прожившем 10- 
тйчв ботыиуж» жизнь Не одао поко- 
явве уже сменилось в поселке. а лома, 
ктрсечиме пжтпшгом А В. Носовым 
зе в има. ie Превале ' V века, крепко сто
на иыребсиой тем те я в них предай -

- Наси твй Семенович. разом * миль 

,гжтзы- но очень дружная семья бык 
но будучи в аарской армии, 

В огромной се- 
четверо. Анато

ля счету ребенком Погпросяемине 
поамлагь отчий дом. Макет 

три семьи Ио
дом быт дву стаж 

общий язык и ладили между собой
- любит часто говорить про 

лоскотьку все пи три »юбнмыт 
- Жад по-честному, бра » при- 

s кур»«, »ему в детей ками да не 
было матоваться Это от нива» 

з»мж<»'п.*. а тот да сто заменяли ожь 

ио главные трофеи 
волкирысь Км-ти попалась огромна*рысь мме в кап- 
(нтть ее яс заяотел, вот и прминось жираты я хоро- 
о с пей. чтобы в шкуру зверя нс повредить, и силой с 

«мервтьсе. А бывало, живыми лисят весу домой детям 

•У Уладил в тайгу часто одни. ■ основное ел нм сум-

рн. ну когда N дичь саарн 
в тотник. » лесу у меня иг о 
пж нлбушек срублея был I 
них делал тоже сем - и » глин 
а желегну» трубу выводи i 
В житнн все сам мжегермл 
строка. и обувь шил. и лыжи 
гы изгогввливяд Де им же 
нал чтобы учились и грудз 
совесть.

Ожог1 для Анатолия Вас 
ча Нчом не всегда была пр» 
бнчым занятием одно врем 
кгжамл йфтничьси зргельж 

тиых <ж<'nem.»в Все гоьлх 
лесу сдавалось потом и» им 
примеру. К’брал лисьяшкур 
и пн да всего за двенадцать 

а ведь охотвмяжи в тайге я 
тось рсозолевять всякое, • i 
ле и трескучие уральские не 
снежные метели.

Последние 20 лет Аните 

силъевич тру залей в охране п
вото Госблнка. м. конечно. ему быль приятно при вы 

пенсию услышать слова благодарности от ру токолог я 
труд, который был гоже не из легким.

Свой замечательный юбилей Анатолий Насилье* 
сов встретил в пруту родных и блнпмх ему .падей 
имеются семь внуков. десять правнуков и дм «рапр 
Вся его долгая жизнь »то пример топ». что счастье, л 

тне И мудрость даются лишь тем. кто не щадя сил своя 
мигов бытьввяехныы всегда и вег те И по-прежнему^ 
Смит сто. он про«ч «ст интерес w всему, что прочего 
•груз, оставаясь при »том сам интереснейшим чслове» 
хранившим феноменальную память, крепкое lwobn 
шую рабогостюсобмость

ГТ а славный юбилей в .том к Анатолию Паем, 
1 Аорашж» к дриечжто много гостем а мх чме 

стамтеям от когтеын.* расчезио-тассожно центра 
Соликамск», от адинниетрацин Ныробского поссое 

•оенночтзртивиого ьлудч ' ПагрИш местной нто 
даркн н тосгра*.. пня. идущие о г души, нревх'шлм ж 
дайна. л уЖ в ратостм самого юбиляра говорить не 
лите я Пусть и ддтыие вадныгадит Су ;ьоа нашего ;с 
тсля и его душевное богатство. та жизнелюбие Ù 

иижида не сидел он во дворе на соменке без дела, а 
иатодмл занят нс стоим рукам

Гмжьямм И4СН. ГЕБ 
û >dL Ф®тв и» семейного апхяаа \.Ю

Участник войны 
Анатолий Васильевич 
Носов и статья о нем 
в «Ныробской правде» 
в год столетия воина
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“* ныробская правда. 1944. Q дальнейшем участии в боях И. Чагин рассказывал 
№46.9нояб. „ ' Г

так: «Противник всеми силами старался приостановить
120 там же. 1945. N* 5.1 февр. продвижение наших войск. Немецкая пехота, численно

стью около роты, прорвалась сквозь линию нашей оборо
ны. Я быстро сообщил по телефону командиру дивизии 
о высылке подкрепления, но противник был от нас уже в 
100 метрах. Своим автоматным огнем я уложил 25 гитле
ровцев. Контратака врага была отбита» ш.

Командование высоко оценило боевые заслуги И. Ча
гина. Его наградили орденом Красной Звезды. Помимо 
этого, за боевые подвиги под Москвой и Сталинградом он 
награждался медалями «За оборону Москвы» и «За оборо
ну Сталинграда».

В начале 1945 г. рассказал о своем боевом пути и выска
зал свои надежды и пожелания землякам В. Свирепое:

«Дорогие земляки! Я фронтовик, уроженец с. Корепино, гвардии сержант, 
шлю вам свой гвардейский фронтовой привет!

Сражаясь на фронтах Отечественной войны, с 1942 г. прошел большой бо
евой путь. Бои под Ленинградом, Курской дугой, ликвидация Орловской груп
пировки сделали меня стойким воином, способным пройти с боями всю Бело
руссию, часть Польши, вплоть до столицы Варшавы. Наконец выпало счастье 
участвовать в боях на территории Германии - Восточной Пруссии.

Много приходилось принимать неравные и тяжелые бои с ненавистным 
врагом, но победа всегда оставалась за нами. За отличные боевые действия на 
фронтах Отечественной войны я удостоен правительственных наград - ор
денов Славы, Отечественной войны и медали "За отвагу”. Кроме этого, имею 
три благодарности от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина. Я заверяю вас, дорогие земляки, что и впредь буду 
беспощадно громить ненавистного врага до полного его уничтожения.

В свою очередь, я призываю вас к самоотверженной работе в тылу, своев
ременно подготовиться к весеннему севу этого года и отлично провести его, 
дать стране и фронту больше хлеба и других сельскохозяйственных продук
тов. А для этого необходимо с зимы готовиться к весне. Полностью отремон
тировать сельхозинвентарь, подготовить семена, вывезти на поля больше 
навоза и, самое главное, организовать хороший уход за конем. Пусть это будет 
ваша помощь фронту.

Приказ товарища Сталина от 7 ноября 1944 года Красной Армией будет 
с честью выполнен в недалеком будущем. Фашистский зверь будет добит в его 
собственном логове, и знамя победы будет гордо реять над Берлином. В. Свире
пое. Полевая почта 43183 Б» 120.

Но немало приходило писем в тыл с печальным сооб
щением, которое формулировалось страшным выражени-
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ем «пропал без вести». Однако и в этом случае родные на
деялись, что родной человек жив, и ждали долго-долго...

Родные из д. Гадья узнали о Данииле Савельевиче Чаги
не только в 2014 г. благодаря результатам поисков, которые 
провели А. В. Назарова с сыном Андреем из поселка име
ни Тельмана Тосненского района Ленинградской области. 
Они прислали копии архивных документов со сведениями 
о Д. С. Чагине, который прошел страшные круги ада в трех 
концлагерях 121.

Даниил Савельевич Чагин, 1909 г. р., был призван на 
фронт в июне 1941 г. Под г. Полоцком 17 июля 1941 г. попал 
в плен и отправлен в лагерь военнопленных «Шталаг-336» 
около г. Каунаса. К пленным применялись жестокие пыт
ки и издевательства. Документы показывают, что в этом 
лагере похоронено около 35 тыс. узников. В августе 1943 г. 
немцы полностью сожгли лагерь. Оставшихся в живых 
узников вывезли в лагеря Польши и Германии. Д. С. Ча
гин попал в лагерь польского г. Сувалка, в котором нахо
дился до 16 августа 1944 г. По мере приближения Красной 
Армии фашисты перевели оставшихся в живых пленных 
в лагерь Герлитц, на территорию Германии. В этом лагере 
закончилась жизнь Д. С. Чагина. При приближении фрон
та осенью 1944 г. погибли все советские люди. Их хоронили 
в братских могилах на территории лагеря. По окончании 
войны г. Герлитц перешел к Польше. В настоящее время 
это Нижнесилезское воеводство Польши.

Герои Советского Союза

За героизм и отвагу троим воинам из Ныробского рай
она было присвоено звание Героя Советского Союза. Об 
этом население узнало из публикаций в газете «Ныроб
ская правда» за 1944 г.

В районной газете за 1 января 1944 г. был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 г. о присвоении звания Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии

В. А. Суслов родился 23 февраля 1921 г. в д. Орловка 
Тулпанского сельского Совета. В 1931-1935 гг. учился в 
Тулпанской начальной школе. С 14 лет работал в колхозе

121 Рожнова Л. Круги ада сол
дата из Гадьи Ц Северная 
звезда (Чердынь). 2014. № 12. 
28 марта.

Герой Советского Союза 
Василий Афанасьевич 
Суслов. Фото из кни
ги «Герои Прикамья». 
Пермь, 2006. С. 185
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N» 1*1 янвСКЗЯ правда 1944 «Победа». В 1939 г. по вербовке уехал в г. Свободный на 
Дальний Восток. В сентябре 1940 г. был призван в армию.

125 там же. № 26.22 июня. Вместе с указом о присвоении звания Героя публико
валось письмо лейтенанта гвардии П. Флигера из дейст
вующей армии. Не только указ, но и письмо с большим 
интересом восприняли читатели газеты. Известно, что 
письмо пересказывали тем, кто не смог его лично про
читать:

«...Тяжелый грохот вражеских танков нарастал. Они шли на артиллеристов, 
и, кажется, нет такой силы, которая могла бы остановить их.

- Гвардейцы! Будем стоять насмерть, - послышался голос гвардии сержанта 
Суслова. Он пристально смотрел туда, где, переваливаясь на ухабах, грохоча 
ползли немецкие танки.

- Огонь!
Рявкнуло орудие. Один танк, как вкопанный, остановился.
Снова и снова грохотало орудие, посылая смертоносный металл навстречу 

бронированным гадинам.
Вокруг артиллеристов свистели осколки вражеских мин и снарядов, тонко пели 

пули, но гвардейцы стояли не дрогнув, не отступая ни шагу. Еще два вражеских 
танка запылали, подбитые меткими снарядами расчета Суслова. Израненные, но 
крепкие духом остались возле орудий только Суслов и рядовой Жуков. Над рови
ком, в котором лежали оба гвардейца, прошли вражеские танки. Советских вои
нов засыпало. Уверенные, что все живое на высоте, где стояло орудие, уничтоже
но, немцы прошли дальше, где их встретил сокрушительный гвардейский отпор.

Полтора дня длился бой за высоту, полтора дня Суслов и Жуков пролежали 
в ровике. А когда сломили врага и высота была навсегда отбита у немцев, словно 
из-под земли встал гвардии сержант Суслов и на плечах притащил к своим ране
ного Жукова. Жукова перевязали, и только тогда Суслов показал страшную рану 
на спине и позволил ее перевязать.

- Ничего! Будем жить и еще будем бить фрицев так, что тошно им, сволочам, 
будет!

Он скоро вернулся в строй. Он будет громить ненавистного врага, как и громил 
его на высоте, справедливо названной сейчас "Высотой Суслова"» 122.

Еще одним свидетельством подвига В. А. Суслова яви
лось большое стихотворение, написанное гвардии рядо
вым А. Арсенькиным и опубликованное в газете «Ныроб
ская правда» 123.

В газете «Ныробская правда» за 26 февраля 1944 г. были 
опубликованы Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 г. о присвоении звания Героя Совет
ского Союза Антонову Ивану Васильевичу и очерк о его 
подвиге.
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Родился И. В. Антонов в 1920 г. в с. Искор. Учился в Ис
корской семилетней школе. Затем работал лесником в Ис
корском лесхозе, шофером в машинно-тракторной стан
ции. Служить в Красной Армии начал в 1939 г., на фронт 
попал в 1943 г. Воевал в 56-й гвардейской танковой брига
де механиком-водителем танка Т-34. Отличился в боях за 
освобождение Правобережной Украины.

«В боях 4-6 ноября 1943 г. экипаж, в котором механи
ком-водителем был гвардии старший сержант Антонов, 
в числе первых достиг шоссе Киев - Житомир, ворвался 
в село Святошино, затем на станцию Жуляны (ныне в чер
те города Киева. - Г. Ч.) и в село Глеваха (ныне поселок в Ки
евской области. - Г. Ч.). В бою его танк был подбит, а меха
ник-водитель ранен. Будучи раненым, Антонов устранил 
повреждения и снова повел машину на врага. Всего за этот 
бой Антонов своим танком уничтожил 12 автомашин 
с военными грузами, 5 противотанковых пушек, 3 пуле
мета, 2 шестиствольных миномета вместе с расчетами, 
13 повозок и до 75 солдат и офицеров противника. Но ране
ние механика-водителя оказалось смертельным» 124.

Районная газета 2 марта 1944 г. рассказала о чествова
нии Героя И. В. Антонова в родительской семье. Как только 
была получена весть о гибели сына, Василий Максимович 
и Мамехва 125 Ивановна пригласили дочерей Антони
ду, Веру, Евгению, близких родственников и знакомых. 
Вспоминали сына и брата, его работу в колхозе, горевали 
о его преждевременной гибели. Василий Максимович 126 
предложил послать письмо товарищу Сталину, в котором 
«дать обязательство всеми мерами и средствами помо
гать Красной Армии в быстрейшем разгроме немецко-фа
шистских захватчиков» 127.

Из газеты «Ныробская правда» читатели узнали о 
третьем Герое Советского Союза - Алексее Васильевиче 
Флоренко. Звание Героя ему было присвоено посмертно 
Указом Президиума Верховного Совета от 25 сентября 
1944 г.

В Ныробский райком ВЛКСМ, сообщалось в газете, 
бойцы и командиры соединения, с которым участвовал 
в боях против немецко-фашистских захватчиков Алексей 
Флоренко, прислали письмо. Они рассказали о своем бое
вом товарище и о подвиге, который он совершил, а в конце

Герой Советского Союза 
Иван Васильевич Анто
нов. Фото из книги «Герои 
Прикамья». Пермь, 2006. 
С. 25

124 Ныробская правда. 1944. 
№ 9.26 февр.

125 Имя в свидетельстве о ро
ждении записано Мамехва, 
в Святцах оно - Мамелхва, 
а звали Мамелха. Сообще
ние внучки Е. И. Боровских, 
1935 г.р.,в 2014г.

126 Отец Героя В. М. Антонов 
служил старостой местного 
церковного прихода, зани
мался охотой.

127 Ныробская правда. 1944. 
№ 10.2 марта.
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•игпн) й ряд других’ д< срочно I сноп обязательства no BHH0J-I И. М)ЧзЛ (ЧН —
выполнили гнсудлрстйгнп.j# I нению плана хлебоз цютозпк. I секретарь НК ККП(б) 

геройсоветсного союзТ 
Алексей Флоренко >

Ha-днях в Ныробсний РК ВЛНСМ комсомольцы—бойцы и командиры |осдинония, 
с которыми участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков Алеша Флл- 
оенмо. прислали письмо, в котором сассказывают о своем 6/авэм тоб>р4ие, еосли- 
танине Ныробск го комсомола В сеоем письма они призыаают комоогио/1сцев и мо
лодежь района сплотить свои силы и отомстить немецким захватчикам •|»рзиче^иой 
работой в тылу, за лучшего офицера - комсомольцу земляка Алешу Фллзн.чл, ко 
торому правительством присвоено звание Героя Советского С лол.

Ниже публикуем его боевой подвиг:

ко. 
ни 
на 
ГО; 
уб

Герой Советского Союза 
Алексей Васильевич 
Флоренко. Фото из книги 
«Герои Прикамья». 
Пермь, 2006. С. 199

Статья в газете о Герое 
Советского Союза
А. В. Флоренко. 
Ныробская правда. 1944.
9 ноября

Село Сычково, Минский области было за
нято немцами. Ком.1ндов.1пие иистанило за
дачу пе|сд взводом млидшего лейтенанта 
Флоре л ко, по что бы то пн стало щорвать 
оборону противника и aiпять село.

Младший лейтенант Флоренко со споим 
nt подом первый порвался в село и открыл 
огонь по автоматчикам противника, отходя
щих из Бобруйска в направлении на Минск, 
уничтожив при атом 35 вражеских автома
шин, свыше 102 немецких солдат и офице
рни, из них 12 солдат и офицеров взял в 
плен,

• • •
В боях у села Л1Ш11ЧИ, Минской области, 

при форсировании и занятии плацдарма на 
северном берегу реки С«плач, тон. Флорен
ко со своим взводом отбил 18 контратак 
танков и пехоты противника, уничтожив 
при этом 2 танка, огнемет, противотанко
вое орудие, станковый пул мет и до 180 
гитлеровцев.

• * *
Противник сконцентрировал большой тан

ковый кулак на рубеже Малинники-Грлгорье- 
вичи, Бслостоюкой области. Прорыл гер
манской танковой группы создавал серьез
ную угрозу нашим огневых полициям Нуж
но было во что бы то ни стало остановить 
продвижение врага, который стремился от
резать б-iTipen от соседей, предпринять ата
ку, используя лес, выйти в тыл батареи 
вместе с автоматчиками. Руководство этой 
операцией было возложено на младшего 
лейтенанта Флоренко.

Флоренко быстро организовав круговую 
оборону, обратился к товарищам:

— К бою готова?
—Так, точно, товарищ младший лейтенант. 

Ждем Вашей команды.
—Хорош). Жшто команды.
В далеке послышался грохот, и шум иду

щих танков протизтка. Танки* прпбиска
лись. II вот ужо совя-м недалеки стали раз
даваться выстрелы из пулеметов, пули со 
свистом проносились с<*.сем близко. Ui ле
су пикпались Hi танков врага.

— Огонь ио фнпистскому гаду’. -скоман
довал младший лейтенант.

Открыв ураганный огонь по танкам и 
автоматчикам врага, идущих на его взвод, 
Флоренко уничтожил до 50 ги^ероацев. 
Противник иI одолжал дипгаться.

—Огонь’.—повторил младший лейтенант. 
Один за другим прогремели мощные выстре
лы. От меткого выстрела младшею лейте
нанта Флоренко танк „Тигр" от но пися, 
нервно дернулся и застыл на м чте. Не вы
держав смертоносного огня взвой тов. ф.ю- 
ренко, противник начал откатываться на
зад по вскоре снова предпринял вторую 
контратаку с многочисленным 'ь».п1че<таом 
тапков.

В решительный момеят тоз. гфлореню с 
ручными гранатами и бутылыми с горючей 
жидкостью отбивался ди последнею дыха
ния. Он был ранен. По, несмотря на 
тяжелое ранение, продолжал вести борьбу 
против Iитлеповцев, атакующих его взюд 
За танками. Тяжело раненый, с (гранатами в 
руках, прощаясь с боевыми друзьями, бро
сился под вражеский танк. Тан!; встал. Под
нялся столб черного, густого дыма. Слав
ный сын Родины, не знающий страха в 
борьбе с германским фашизмом, он сражал
ся до последнего дыхания и погиб на бое
вом посту. Атака .на этом участке была от- 
бита. Враг нс прошел.

Светлую память о нем снято храпит каж
дый боец и командир нашего соединения. 
Его подвиг воодушевляет пас ив борьбу к 
окончательной победе.

В. Галков.
Действующая Армия.
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-АДРЕС РЕДАКЦИИ: с. Ныроб, Молотонекой обпети, ул. Воротном юмХ» К тглэ^оя № 20. 
^ЬЛ 5387 Нарзкхм пахрфм ■лишил Мигаете Тиииаш ймпльси i Itiviieu. 8

письма призвали молодежь района «сплотить свои силы и отомстить немецким 
захватчикам героической работой в тылу за лучшего офицера-комсомольца».

«Село Сычково Минской области было занято немцами. Командование поста
вило задачу перед взводом младшего лейтенанта Флоренко во что бы то ни стало 
прорвать оборону противника и занять село.

Младший лейтенант Флоренко со своим взводом первый ворвался в село и от
крыл огонь по автоматчикам противника, отходящим из Бобруйска в направле
нии на Минск, уничтожив при этом 35 вражеских автомашин, свыше 100 немец
ких солдат и офицеров, из них 12 солдат и офицеров взял в плен.

В боях у села Линичи (впоследстии это село называется Лапичи. - Г. Ч.) Мин
ской области при форсировании и занятии плацдарма на северном берегу реки 
Свилач тов. Флоренко со своим взводом отбил 18 контратак танков и пехоты 
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противника, уничтожив при этом 2 танка, огнемет, противотанковое орудие, 
станковый пулемет идо 180 гитлеровцев.

...Противник сконцентрировал большой танковый кулак на рубеже Малинни
ки - Григорьевичи Белостокской области. Прорыв германской танковой группы 
создавал серьезную угрозу нашим огневым позициям. Нужно было во что бы то ни 
стало остановить продвижение врага, который стремился отрезать батареи 
от соседей, - предпринять атаку, используя лес, выйти в тыл батареи вместе 
с автоматчиками. Руководство этой операцией было возложено на младшего лей
тенанта Флоренко.

Флоренко быстро организовал круговую оборону, обратился к товарищам:
- К бою готовы?
- Так точно, товарищ младший лейтенант! Ждем вашей команды.
- Хорошо. Ждите команды.
Вдалеке послышался грохот и шум идущих танков противника. Танки прибли

жались. И вот уже совсем недалеко стали раздаваться выстрелы из пулеметов, 
пули со свистом проносились совсем близко. Из леса показались 16 танков врага.

- Огонь по фашистскому гаду! - скомандовал младший лейтенант.
Открыв ураганный огонь по танкам и автоматчикам врага, идущим на его 

взвод, Флоренко уничтожил до 50 гитлеровцев. Противник продолжал двигаться.
- Огонь! - повторил младший лейтенант.
Один за другим прогремели мощные выстрелы. От меткого выстрела млад

шего лейтенанта Флоренко танк "Тигр" остановился, нервно дернулся и застыл 
на месте. Не выдержав смертоностного огня взвода тов. Флоренко, противник 
начал откатываться назад, но вскоре предпринял вторую контратаку с много
численным количеством танков.

В решительный момент тов. Флоренко с ручными гранатами и бутылками 
с горючей жидкостью отбивался до последнего дыхания. Он был ранен. Но, несмо
тря на тяжелое ранение, продолжал вести борьбу против гитлеровцев, атаку
ющих его взвод 35 танками. Тяжело раненный, с гранатами в руках, прощаясь 
с боевыми друзьями, бросился под вражеский танк. Танк встал. Поднялся столб 
черного густого дыма. Славный сын Родины, не знающий страха в борьбе с гер
манским фашизмом, он сражался до последнего дыхания и погиб на боевом посту. 
Атака на этом участке была отбита. Враг не прошел.

Светлую память о нем свято хранит каждый боец и командир нашего соеди
нения. Его подвиг воодушевляет нас на борьбу к окончательной победе.

В. Галков. Действующая армия»12в.
А. В. Флоренко родился 7 февраля 1922 г. на хуторе 

Бакай Белокалитвенского (ныне - Чертковского) района 
Ростовской области, в крестьянской семье. Родители его 
в 1931 г. были репрессированы и высланы в Ныробский 
район. В годы войны они проживали в спецпоселке БайдачГ_ _ г 128 Ныробская правда. 1944.
Искорского сельского Совета. № 46.9 нояб.
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Братья Николай 
и Алексей Флоренко

А. В. Флоренко учился в Ныробской средней школе 
с 7-го по 10-й класс. Окончил школу в июне 1941 г. Увле
кался спортом. В летние каникулы работал на лесосплаве. 
В 1941 г., в день своего рождения, вступил в члены 
ВЛКСМ. После окончания средней школы работал в кол
хозе и на лесозаготовках.

В ноябре 1941 г. был призван в Красную Армию. 
На фронте с 1942 г. В 1944 г. окончил 1-е Пензенское артил
лерийское училище противотанковой артиллерии.

Воевал на Волховском и Белорусском фронтах. К лету 
1944 г. гвардии младший лейтенант Алексей Флоренко - 
командир огневого взвода 280-го истребительно-проти
вотанкового артиллерийского полка. Был награжден ор
деном Красной Звезды. Особо отличился в боях за осво
бождение Белоруссии и Польши. Похоронен на воинском
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кладбище в городе Хайнувка Белостокского района, ныне 
Подлясского воеводства Польши 129.

Вскоре после получения известия о гибели А. В. Флорен- 
ко его родители опубликовали в районной газете письмо:

«Ныробскому РК ВЛКСМ, 
всем комсомольцам и молодежи Ныробского района 

от семьи Героя Советского Союза Алексея Флоренко.

129 В 1966 г. родители Героя - 
Василий Минаевич и Клавдия 
Николаевна - по приглаше
нию польских товарищей по
сетили могилу сына. Они при
сутствовали на торжественном 
открытии бюста А. В. Флоренко 
и на церемонии присвоения 
польской школе его имени.

Дорогие товарищи!
Несколько дней назад мы пережили большое горе. Наш сын и ваш славный това

рищ, воспитанник Ленинско-Сталинского комсомола Алеша Флоренко, которому 
за боевые заслуги на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками при
своено звание Героя Советского Союза, погиб смертью храбрых.

Наше родительское горе вы облегчили своим вниманием и посылкой, которую 
вы прислали Нам ко дню 27-й годовщины Великого Октября.

...Жил Алеша обыкновенно, ничем не выделялся. Дружил с ребятами, был очень 
упрямым и настойчивым. Очень любил нас, родителей, и всю семью. В армию он 
пошел с большой охотой, оттуда часто писал письма, в которых спрашивал 
о нашем здоровье и благополучии. Очень уж хотел больше уничтожить фрицев.

Верный и преданный друг Ленинско-Сталинского комсомола, он в письме бра
ту Вите, который вступил в комсомол, писал: "Поздравляю тебя с вступлением 
в комсомол. Только прошу свято хранить прошлое и настоящее комсомола и быть 
в авангарде молодежи".

О гибели его сами знаете, и писать об этом нам трудно. Единственное утеше
ние, что наш сын прожил короткую, но хорошую жизнь, сумел остановить немец
кую танковую атаку, отдав свою жизнь за Родину и народ.

Не забывайте, пишите нам, товарищи. Желаем вам успехов в работе. В. Фло
ренко - отец Героя. К. Флоренко - мать Героя»130.

Большим событием общественной жизни Ныробского 
района явился приезд Героя Советского Союза В. А. Суслова 
на родину. 30 августа 1944 г. состоялась его встреча с жите
лями с. Ныроб в районном Доме культуры. Он рассказал об 
участии в бою за высоту и о том, как ему удалось удержаться 
на «вверенном ему рубеже». Выступивший с ответным сло
вом председатель Ныробского колхоза «Красный пахарь» 
Васнецов рассказал, как руководимый им колхоз справлялся 
с выполнением плановых заданий. Первый секретарь рай
кома ВКП(б) П. Д. Мочалкин особо подчеркнул: «Впервые 
в истории Ныробского района, что нельзя было ожидать в 
годы царской России, за годы Великой Отечественной войны 
в ряды Героев Советского Союза встал рядовой колхозник 
колхоза "Победа" Василий Суслов»131.

150 Ныробская правда. 1944. 
№ 48.16 нояб.

151 Там же. № 37.7 сент. Реше
нием Ныробского сельского 
Совета в 1958 г. к 40-летию 
Советской Армии ул. Восточ
ная была переименована в 
ул. Флоренко. Имя Героя при
своено Ныробской средней 
школе, в ней создан музей 
А. В. Флоренко.
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Встречи с Героем Советского Союза прошли в селах Ко- 
репино и Тулпан. Свои впечатления о них В. А. Суслов из
ложил в письме, которое передал в редакцию газеты «Ны
робская правда» в конце ноября 1944 г.:

«На днях я был в своих родных местах и посмотрел на самоотверженный труд 
некоторых колхозов. Особенно мне понравился кикусский колхоз "Северный луч" 
(председатель Васкецов). Здесь все работы выполняются своевременно и качест
венно. По-военному убрали урожай и первыми в районе выполнили план хлебоза
готовок. За что этот колхоз держит в своих руках переходящее Красное знамя 
райисполкома и райкома ВКП(б)»i32.

Но наряду с положительными примерами В. А. Суслов 
в письме в редакцию отметил: тулпанский колхоз «Победа» 

«затянул сельскохозяйственные работы этого года потому, что в них нет воен
ной дисциплины, каку колхозников, так и у командного состава колхоза. Недисци
плинированностью своей колхоз "Победа" позорит меня как их воспитанника, их 
земляка, ныне - воина Красной Армии».

В. А. Суслов выразил уверенность: 
«...колхозники моего колхоза исправят свою дисциплину и будут в 1945 г. в числе 
передовых колхозников района». В заключение он сказал: «Я, как курсант Ста
линградского танкового училища, даю вам заверение, что с успехом окончу его и 
буду выполнять задачу, поставленную товарищем Сталиным в своем докладе 
6 ноября 1944 года "довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома 
немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове 
и водрузить над Берлином знамя победы"» 133.

Во время учебы в Сталинградском танковом училище, 
которое находилось в г. Харькове, В. А. Суслов еще раз об
ращался к землякам. Поздравляя их в 1945 г. с наступаю
щим праздником 1 Мая, он писал: «Я твердо уверен, что 
земляки-колхозники с честью оправдают мои надежды, бу
дут работать так, как сражаются воины на фронтах»,34.

Воодушевленные встречами с замечательным земля
ком, рабочие, колхозники, учащиеся развернули сбор 
средств на постройку самолета имени Героя Советского Со
юза В. А. Суслова. Инициативу подали сотрудники пром
комбината пос. Ошья Корепинского сельского Совета. 
В день Красной Армии 23 февраля 1944 г. они внесли 
в районное отделение Госбанка 6220 руб. Ныробская сред
няя школа собрала 10 938 руб. Контора «Заготживсырье» 
перечислила 1280 руб., Райпотребсоюз - 1150 руб., 2-е от
деление Усольлага - 500 руб. Почин трудящихся пос. Ошья 
поддержали сотрудники райисполкома: 17 человек со
брали 1495 руб. Поступило предложение от колхозников 
участвовать в сборе средств на самолет135.

1,2 Ныробская правда. 1944. 
№ 51.5 дек.

155 Там же.

154 Там же. 1945. №14.5 апр.

155 Там же. 1944. № 10.2 марта.
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Труженики тыла - фронту

Колхозники и рабочие лесной отрасли, ограничивая 
себя во всем, старались выполнить план поставок сельско
хозяйственной продукции и лесозаготовок.

Страницы районной газеты полны примерами борьбы 
за своевременную подготовку почвы, успешное проведе
ние посевной кампании, за хорошую уборку урожая, высо
кую продуктивность животноводства. Большое внимание 
уделяли подъему зяби, так как это являлось одним из ос
новных условий получения высокого урожая.

В основном женщины, подростки, старики, раненые 
фронтовики, прошедшие реабилитацию в госпиталях, 
выдержали испытания военного времени, сумели внести 
свой вклад в снабжение рабочих и воюющей армии продо
вольствием. Каждый колхоз сначала выполнял обязатель
ные государственные хлебопоставки, а затем сдавал зерно 
в хлебный фонд Красной Армии.

«По-военному завершим все сельскохозяйственные ра
боты! Досрочно выполним государственные обязательст
ва!», «Ни тени самоуспокоенности! Ни тени беспечности! 
Усиливать помощь фронту изо дня в день, из часа в час!», 
«Рапортуйте тоннами отборного зерна!» - вот лозунги, 
которые не сходили с газетных страниц того времени. 
Успешному выполнению заданий способствовало социа
листическое соревнование как среди колхозов, бригад, так 
и лично среди колхозников.

Лучшие колхозы и передовиков сельскохозяйственного 
производства заносили на районную Доску почета. Так, в 
августе 1942 г. на Доске почета были представлены как пе
редовики уборки урожая колхозники фадинского колхоза 
«Красный луч». Среди них - Павел Панкратьевич Чагин, 
который «на взвешивании снопов» 136 выполнял норму на 
120-150%, а также женщины-однофамильцы Чагины - Ва
лентина Егоровна, Нина Григорьевна, Мария Алексеевна, 
Анна Гордеевна, которые на вязке снопов выполняли нор
му на 130-160%.

В районной газете часто публиковались обращения 
колхозников с призывом включиться не только в район
ные соцсоревнования, но и в областные, и во всесоюзные. 
Вот один из таких примеров.

В июне 1942 г. ко всем колхозам Ныробского района 
обратились колхозники и колхозницы колхоза «Красный

136 Взвешивание снопов за
ключалось в том, чтобы толь
ко что приготовленные снопы 
«вешать на острови» для про
сушки. «Острови» - стожары 
с сучьями.
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137 Ныробская правда. 1942. 
№ 46.17 июня.

138 Томиловские колхозни
ки - это колхозники колхоза 
«Заря» д.Томилово.

пахарь» с. Ныроб с призывом включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревнование. В их обращении отме
чалось, что весенне-посевную кампанию колхоз закончил 
в установленные правительством сроки. Государственный 
план перевыполнили на 5 га и 2 га посеяли в Фонд оборо
ны. Передовые колхозницы Анна Филипповна Чепурина 
и Анастасия Трофимовна Васкецова выполнили установ
ленные нормы на 130-150%, и их имена были занесены на 
районную Доску почета. В животноводстве добилась успе
ха Мария Павловна Васкецова, которая в 1942 г. получила 
от 65 овцематок 140 ягнят, от 4 гусынь - 30 гусят.

Далее читаем: «Обсудив обращение колхозников сельхоз
артели "Путь крестьянина" Чистоозерного района Но
восибирской области и заслушав сообщение о заключении 
Договора между СССР и Англией и соглашения между СССР 
и США о взаимной помощи в войне против гитлеровской 
Германии, мы включаемся во Всесоюзное социалистическое 
соревнование и вызываем искорский колхоз "III Интерна
ционал"» 137.

Колхозники обязывались и призывали других сохра
нить все посевы, произвести на них трехкратную прополку 
и подкормку, своевременно и без потерь собрать урожай, 
досрочно рассчитаться с государством, успешно провести 
сеноуборочную и хлебоуборочную кампании, отремонти
ровав накануне машины и подготовив тока, сушилки. Уро
жайность должна была составить не менее 12 ц с гектара. 
В животноводстве планировалось полностью сохранить 
приплод, перевыполнить государственный план по сдаче 
продукции за счет закупки телят и ягнят у колхозников. 
Также предусматривалась трехкратная дойка и подкормка 
коров и получение не менее 1,5 тыс. л молока от коровы.

Несомненно, были в сельскохозяйственном производ
стве и «позорные показатели», связанные с недостатком 
посевного зерна, картофеля, кормов, а также и «с работой 
колхозников самыми слабыми темпами военного времени». 
Об этом также немало написано на страницах районной 
газеты.

Ход уборки урожая и подготовку зерна для сдачи рай
онная газета всегда освещала очень подробно. Так, В. По
номарев, сотрудник Райуполнаркомзага, отмечал: «"Луч
шее отборное зерно первых обмолотов - государству". Под 
таким лозунгом трудятся томиловские колхозники 138.
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Они знают, что, сдавая хлеб, они снабжают бойцов Крас
ной Армии, сражающихся на фронте, и рабочих промыш
ленности, дающих фронту вооружение и боеприпасы» 139.

Как известно, райком ВКП(б) и райисполком устанав
ливали графики уборки и сдачи зерна государству и сле
дили за их выполнением. Если вскрывались недостатки, 
то тут же принимались меры по их устранению. В августе 
1942 г. обнаружилось, что некоторые колхозы высокими 
темпами вели косовицу урожая, но не скирдовали скошен
ный хлеб, что могло привести к потере зерна. Некоторые 
npeflcefläTenn шли таким путем: сначала выполняли план 
хлебопоставок, получали за зерно деньги, а потом уже вы
возили натуроплату.

Такая очередность, как считали руководители районно
го земельного отдела (райзо), ничего, кроме вреда, не при
носила. Они настаивали, не снижая темпов хлебосдачи, 
ускорить вывозку зерна, причитающегося по натуральной 
плате. Так, колхоз «Коммунар» Рожнёвского сельского Со
вета должен был сдать в счет натуральной платы 9994 ц, 
но на 10 октября 1942 г. сдал всего 547 ц. Председателям 
таких колхозов райком ВКП(б) и райисполком напомина
ли, «что никакой очередности в сдаче хлеба государству не 
должно иметь места» 14°.

159 Ныробская правда. 1942. 
№ 61.23 авг.

140 Там же. № 77.15 окт.

Коллектив райкома 
ВКП(б).
Сидят (слева направо): 
Мария Собянина, первый 
секретарь райкома 
Катаев; М. Г. Пенягина; 
крайний справа - второй 
секретарь райкома 
П. Д. Мочалкин.
Стоят (слева направо): 
К. В. Дьякова, Раиса Со
бянина, Пьянкова,
A. П. Пономарев, 
М. И. Собянина,
B. П. Пономарев, Пьянко
ва. 1 апреля 1943 г.
Из личного архива 
H. М. Васнецовой
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141 Ныробская правда. 1944. 
№ 46.9 нояб.

142 Там же.

145 Там же. 1942. № 69.17 сент.

144 Там же. № 83-84.7 нояб.

В августе - октябре 1944 г. колхозы развернули пред
октябрьское социалистическое соревнование за досроч
ную уборку урожая и хлебосдачу государству, «помня 
о том, что хлеб - наша крепость, наше могущество, наше 
оружие. Больше хлеба - ближе победа» 141.

Колхоз «Северный луч» (с. Кикус) к 3 ноября рассчи
тался с государством на 100% по хлебопоставкам, 2 т сдал 
авансом в счет 1945 г. Колхоз «1 Мая» (д. Раскат) досрочно 
выполнил план и 3 т сдал в счет 1945 г. Таких же резуль
татов добились колхозы «Красный Север» (д. Большое 
Поле), имени Кирова (д. Дёмино), «Коммунар» (д. Рожнё- 
во) и др. Руководству колхозов пришлось проявить мно
го инициативы и находчивости, организовать отдельные 
бригады по уборке, сушке и сортировке зерна. В целом 
район к 5 ноября 1944 г. план по хлебозаготовкам выпол
нил на 77% 142.

Тема поставки хлеба государству и Красной Армии по
стоянно звучала в письмах, которые трудящиеся Ныробско
го района получали от земляков с фронта. В районной газе
те мы обнаружили два письма политрука А. П. Новикова. 

«Наши силы неисчерпаемы, техники достаточно, - писал он в сентябре 
1942 г., - мы должны выйти победителями из этих гигантских сражений. 
Но победа зависит также и от вас. В этой войне нет тыла, и вы в Ныробском 
районе бьете фашистов своим трудом. Быстрее кончайте уборку. Больше хлеба 
фронту - это ваш удар немецким оккупантам. Давая стране хлеб, вы бьете 
фашистов. Так умножьте этот удар - давайте больше хлеба и других сельхоз
продуктов.

Нам Родина дала все для победы. Там, где бойцы решают скорее погибнуть, 
чем отступить, там враг не пройдет» 143.

Поздравляя земляков-ныробцев с 25-й годовщиной Октября, политрук 
А. П. Новиков вспомнил, как ему пришлось 24 года назад защищать молодую Со
ветскую республику от интервентов. После этого столько же лет советский народ 
строил свое Отечество. «И вот на все это, что мы построили, - писал он зем
лякам, - ненавистный и кровожадный враг решил положить свою звериную лапу. 
Немецкий фашизм хочет отнять у нас все это. Не выйдет! Мы, воины Красной 
Армии, клянемся вам, что, как и 25 лет назад, завоюем нашу победу. Мы непобе
димы! Мы не отступим, и враг может пройти только по нашим костям, а пока 
мы живы, враг не пройдет.

Больше помогайте фронту, ваша помощь нужна нам. Только при помощи тыла 
мы завоюем победу. И по тому, как вы справитесь с поставленными перед вами 
задачами, будет расцениваться ваша преданность родине, ваше желание и умение 
помочь родине в горячие дни Отечественной войны» 144.
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В самой гуще борьбы за победу на хлебном фронте 
оказались женщины, мужья которых находились в рядах 
Красной Армии. Вот только несколько примеров.

«Когда муж уходил в армию, - вспоминала Ефимья 
Собянина (с. Корепино), - то наказывал: "Ты, Ефимья, 
не подкачай, работай по-фронтовому". И я работала, не 
жалея сил». Только за уборочную кампанию она зарабо
тала 131 трудодень. Председатель колхоза «Новый путь» 
(с. Корепино) С. П. Собянин назвал имена женщин, кото
рые имели в 1942 г. по 250-300 трудодней. На его вопрос: 
«Как вы добились высокой производительности?», - ответ 
был один: «Ничего нового тут нет. Весь "секрет"состоит 
в том, что работали не жалея сил. Фронт страны требу
ет хлеба, мы должны дать его». Жена фронтовика Поли- 
нарья Собянина ответила: «Иначе сейчас нельзя. Мой муж 
вернулся раненый, могла ли я вернуться с поля, не выполнив 
норму»145.

В д. Боец Рожнёвского сельского Совета пришло пись
мо от земляка, лейтенанта Ильи Ефимовича Язева. По это
му случаю было созвано собрание колхозников. Оно про
шло в оживленной обстановке. Клеймили позором тех, кто 
плохо работал, и «обещали лейтенанту Язеву работать 
по-фронтовому, не жалея сил». Выступивший колхозник 
Е. А. Язев заявил: «Мы еще до сих пор не так работаем, 
как призывают нас фронтовики. Нужно включиться в со
циалистическое соревнование с этой частью и работать 
так, как это требует родина. Я уже отремонтировал 
один скотный двор. Второй тоже будет готов». В письме, 
которое направили земляку на фронт, написали: «"Не жа
лей спины - будут трудодни", - так говорит колхозная по
словица». И назвали имена передовых колхозников, кото
рые заработали в 1942 г. по 300-560 трудодней. Пообещали 
«свои недостатки исправлять и работать фронтовыми 
темпами» 146.

В день 8 Марта к женщинам Ныробского района обра
тилась Надежда Дмитриевна Чагина. Она вспомнила свое 
нелегкое детство. После сельской школы дальше учиться 
не пришлось: умер отец, старая мать не имела сил и воз
можностей учить дочь. В д. Фадино Надежда Дмитриев
на вступила в колхоз и в нем организовала детские ясли. 
Затем работала счетоводом, массовиком в клубе. В 1939 г. 
вступила в комсомол и была избрана депутатом Фадин- 

145 Ныробская правда. 1942. 
№83-84.7 нояб.

146 Там же.

73



КОЛВА, ЧУСОВСКОЕ, ПЕЧОРА: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, БЫТ ОТ 1941 ДО 1960 ГОДА

ского сельского Совета, а в 1941 г. - председателем. В 1942 г. 
работала уже заведующей отделом кадров райисполкома.

Муж погиб в боях с белофиннами в 1940 г., и эта боль не 
заживала долго. А тут - новая война и новые испытания. 
В своем обращении Н. Д. Чагина пишет:

«Нынче снова эти продажные псы вместе с оголтелой кликой Гитлера напали 
на нашу счастливую родину. За свое горе, за горе многих тысяч наших граждан я 
буду мстить им упорным трудом на благо нашей родины. Своих двух малышей 
воспитаю в духе безграничной любви и преданности к родине, к великому Стали
ну, в духе беспредельной ненависти к озверелым фашистам».

В заключение Надежда Дмитриевна призвала жен- 
№ îTe^a" п₽авда'1942' щин овладевать новыми профессиями, добиваться по

вседневной хорошей работы, помогать фронту всем не- 
там же.№76. и окт. обходимым: «...это нужно для спасения нашей светлой

и радостной жизни, к которой привели нас Ленин и Ста- 
149 Там же. № 17.28 февр. ДЫН» 147

Чрезвычайно важным видом помощи Красной Армии 
были посылки с теплыми вещами и продуктами. В начале 
осени 1942 г. районная комиссия отправила на фронт от 
трудящихся Ныробского района 60 пар валенок, 110 пар 
варежек, 20 полушубков, 20 пар ватных брюк и много дру
гих вещей. Эти вещи поступили из всех сельских Советов 
района148.

Колхозница из колхоза «1-е Мая» (д. Берёзовая) Ксения 
Захаровна Собянина, несмотря на свой 65-летний возраст, 
в 1941 г. заработала 385 трудодней. Бойцам она приготови
ла ватные брюки. При их сдаче сказала:

«Два моих сына - Николай и Василий - в Красной Армии. Я написала им, чтобы 
они самоотверженно били фашистов, чтобы не боялись смерти, не жалели жизни 
во имя защиты любимой Родины. Сдаю теплые брюки и обещаю еще упорнее рабо
тать на своем посту. Отдам все силы, чтобы помочь фронту» 149.

Если случалось получить письмо от воинов Красной 
Армии, которым доходили посылки, то этот факт стано
вился большим событием. Об одном таком примере рас
сказывалось в газете «Ныробская правда».

«В классе тишина. Учительница Семенюта Павла Ив. взяла письмо и начала 
читать его ребятам. Они слушали внимательно, потому что им прислал сердеч
ную благодарность боец действующей армии В. П. Потокин, совсем незнакомый, 
но родной».

В Рожнёвскую начальную школу, ученики которой по
слали теплые вещи, носки, красноармеец писал:
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151 Там же.

152 Там же. 1944. № 18.1 мая.

155 Там же. 1942. № 9.1 февр.

«Радостно становится на душе, когда получаешь такие посылки... чувст
вуешь, что о нас заботятся, нас любят и окружают вниманием. Еще сильнее 
укрепляется решимость отдать все силы, даже и жизнь за свободу любимой 
родины. Крепнет ненависть к фашистским бандитам, вероломно напав
шим на нашу счастливую страну. Горячее красноармейское спасибо, дорогие 
маленькие друзья, за вашу посылку. Прошу вас, учитесь в школе только на 
хорошо и отлично, овладевайте военными знаниями, помогайте в работе 
старшим» 150.

Автор газетной публикации Ф. Ф. Рядкин, первый се
кретарь райкома комсомола, поведал и о том, как письмо 
красноармейца восприняли ученики: «Только успели про
читать последние строчки, в классе сразу стало ожив
ленно. Ребята решили послать письмо и заверить бойцов, 
что будут учиться на хорошо и отлично. Ребята реши
ли быстрее закончить сбор золы, подготовить подарки 
и послать посылку бойцам действующей Красной Армии 
в честь 24-й годовщины РККА»151. Примеру учащихся Рож- 
нёвской начальной школы последовали учащиеся других 
школ района.

На центральный склад с. Ныроб к 15 апреля 1944 г. 
была доставлена посылка от жителей пос. Вижаиха. В нее 
вложили 34 кг печенья, масло, яйца, сыр и другие продук
ты. «Пусть наши первомайские подарки, - заявили Мари- 
нич, Петров, Радионов и др., - докажут еще раз врагу, что 
советский тыл с каждым днем крепнет и ни на минуту не 
забывает о своих защитниках Родины» 152.

Особую заботу проявили жители Ныробского района о 
детях, эвакуированных из областей, занятых немецкими ок
купантами. Как известно, непосредственно в Ныробе детей 
не размещали. Вещи отправлялись в детские дома туда, где 
они находились. На 31 января 1942 г., как сообщалось в рай
онной газете, было собрано 472 вещи: 62 шапки, 41 платье, 
23 пары штанов, 11 пальто, 6 пар варежек, 72 пары чулок, 
79 пар носков, 13 полотенец, 65 наволочек, 21 рубашка, 
6 стёганых бурок, 15 маек, 9 метров мануфактуры и др. 153

Помимо теплых вещей, собирали в Фонд обороны 
Родины денежные средства. Самую большую сумму по
лучили к весне 1944 г. Эти средства были отправлены на 
постройку самолетов. По такому случаю из Ныроба на
правили телеграмму на имя Верховного Главнокомандую
щего, председателя Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталина. Телеграмма была опубликована в районной

150 Ныробская правда. 1942. 
N» 9.1 февр.
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газете 23 марта 1944 г., и мы имеем возможность привести 
ее текст:

«Москва, Кремль, Маршалу Сталину. 
В дни решающих победоносных битв Красной Армии, изгоняющей врага-зверя 

за пределы нашего великого, спаянного Вашими трудами Отечества, преданные 
Вам и Родине трудящиеся северного полутаежного Ныробского района Молотов- 
ской области из своих трудовых сбережений на постройку самолетов собрали 
643 тысячи рублей, сбор продолжается. Скромно следуя Вашим указаниям, тру
дящиеся района отдадут все свои выросшие под Вашим руководством силы на 
ускорение окончательного разгрома врага, на спасение жизни и достояния всех 
свободолюбивых народов мира.

Да здравствует на многие годы организатор разгрома врага Маршал Сталин! 
Секретарь РК ВКП (б) Мочалкин.
Председатель Райсовета Соколов»IS4.

Вскоре была получена ответная телеграмма:

«Ныроб, Молотовской области. 
Секретарю Ныробского РК ВКП(б) тов. Мочалкину. 

Председателю Райсовета тов. Соколову.
Передайте трудящимся Ныробского района, собравшим 643 тысячи рублей 

на строительство самолетов, мой братский привет и благодарность Красной 
Армии.

И. Сталин» ,55.

Труженики Ныробского района воспринимали нату
ральные и денежные налоги важнейшей формой участия 
в обороне страны от врага. В обязательном порядке сдава
ли продукты питания, полученные в личных хозяйствах. 
Самообложение, страховка имущества и скота, сельхозна
лог, военный налог - все считалось помощью фронту.

Сельские корреспонденты «Ныробской правды» посто
янно сообщали, как налоговым агентам приходилось до
бираться до самых отдаленных деревень, чтобы населению 
было удобно внести денежные сборы. Так, колхозница кол
хоза «Красный Октябрь» (д. Нюзим) Секлетинья Данилов
на Пашина досрочно уплатила военный налог, культсбор 
и самообложение, а также мясопоставки за 1942 г. В этом 
же колхозе полностью по военному налогу рассчиталась 

,и Ныробская правда. 1944. Ц С. Пятина
N* 15.23 марта. . .

«С большим патриотическим подъемом, - отмечалось 
*» там же. в районной газете, - платят сельхозналог граждане д. Дий.
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П. К. Собянина, внося 250рублей, заявила: "Пусть мои день
ги идут на укрепление оборонной мощи страны"» 156. Всего 
в д. Дий собрали 1000 руб.

Селькор С. А. Собянина сообщала, что налоговый агент 
А. П. Дьякова только за 10 марта 1942 г. в д. Пачгино Ку
рьинского сельского Совета собрала 1040 руб. военного 
налога. Особенно активно отнеслись к этому делу и упла
тили досрочно А. Лызлова, Ф. Афанасьева, В. Собянин, 
К. Носилова.

У колхозника артели «Северный луч» (с. Кикус) Егора 
Никитича Кушнина трое сыновей находились в армии. 
Ему было 74 года, но он ежедневно работал в колхозе. Он 
также уплатил причитающийся с него военный налог.

Селькор Ассанов из с. Корепино отметил: «Колхозники 
знают, что военный налог целиком идет на нужды оборо
ны страны, и срочно платят его»157.

Организованно прошел сбор военного налога в д. Сель- 
ково Искорского сельского Совета. После беседы агента 
Копытова колхозники «за один час уплатили весь военный 
налог. Собрано 3000 рублей» 158.

Иногда для ускорения сбора налогов приходилось со
зывать собрания колхозников или, как, например, было 
в с. Ныроб, собрание домохозяек. 16 марта 1942 г. домохо
зяйкам, собравшимся в районном Доме культуры, разъяс
нили значение досрочной уплаты военного налога, и мно
гие женщины его вскоре внесли. Кроме того, они призвали 
всех домохозяек последовать их примеру.

Военный налог являлся дополнительным источником 
финансирования оборонных мероприятий. Населению 
разъясняли: чем быстрее поступят средства в госбюджет, 
тем больше фронт получит самолетов, танков, снарядов. 
Для разъяснения значения сбора средств даже направляли 
в отдаленные сельские Советы команды лыжников. Так, 
за один день по Кикусскому сельскому Совету собрали 
1085 руб., по Корепинскому - 2707 руб.159

Еще одним важным видом привлечения денежных 
средств населения на нужды обороны страны являлись 
Государственные займы и денежно-вещевые лотереи. Ча
стично займы и лотереи были выигрышными, и в этом 
случае владельцы облигаций или билетов получали доход. 
Так, заведующий районной сберкассой Кетов сообщал, что 
за 1942 г. было выплачено трудящимся Ныробского райо-

156 Ныробская правда. 1942. 
№57.14авг.

157 Там же. №22.19 марта.

158 Там же. № 19.8 марта.

159 Там же. № 23.22 марта.
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160 Ныробская правда. 1944. 
№ 1.1 янв.

161 Там же. №18.1 мая.

162 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 17. 
Д. 135а. Л. 8.

165 Ныробская правда. 1942. 
№ 9.1 февр.

на 82,5 тыс. руб.160 За 1943 г. населению района выплачи
валось свыше 83 тыс. руб. Случались выигрыши больших 
сумм. Например, М. Ф. Пшеничникова выиграла 1,3 тыс. 
руб. по облигации на 300 руб.161

Подписку на Государственные военные займы как важ
ное мероприятие обсуждали на районных партийных ак
тивах. Так, на одном из активов при подведении итогов 
подписки на заём 1942 г. указывалось: «Нужно на подпи
ску на заем деньги от колхозников собрать к 1 мая 1941 г. 
на 100%. Средства сыграют огромную роль в дополнитель
ном финансировании нужд фронта» ,62.

Основным доходом колхозников являлись заработан
ные трудодни. В каждом колхозе и в разные годы оплата 
их была различной. В районной газете «Ныробская прав
да» за 1942 г. обнаруживаем сведения по колхозу «Крас
ный Урал» (д. Талово Черепановского сельского Совета). 
Счетовод Н. Собянин пишет, что в 1941 г. намечалось 
получить денежных доходов 19,6 тыс. руб., из которых 
10 тыс. руб. предусматривалось «пустить в распределение 
колхозникам на трудодни». Фактически колхоз получил 
28,35 тыс. руб., из них к выдаче на трудодни было опреде
лено 20,9 тыс. руб. В этом случае на один трудодень при
читалось 1 руб. 80 коп., а также 0,14 кг масла, 2 кг 300 г 
сена, 0,5 г хлеба. При этом счетовод привел примеры, кто 
из колхозников получил на свои трудодни наибольшее чи
сло денег, продуктов и сена. Д. П. Чагин вдвоем с женой за
работали 1,05 тыс. руб., 5,5 кг масла. В. Чагин также вместе 
с женой заработали 1,3 тыс. руб., 6 кг масла. H. Е. Собянин 
с семьей заработали 1,8 тыс. руб., 10 кг масла, 2 т сена 1<и. 
Примерно на такие доходы колхозник должен был жить, 
платить из них различные налоги, еще и подписываться на 
займы и лотереи.

Комсомол - фронту. Съезды колхозной молодежи

Уже говорилось о работе районной комсомольской ор
ганизации, трудовых и боевых свершениях комсомольцев 
в военное время. Но тема этим не исчерпана. Обратимся 
еще к ряду важных фактов и примеров, запечатленных 
в официальных документах и на страницах районной газе
ты «Ныробская правда».
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В начале июня 1942 г. райком ВЛКСМ пригласил в рай
онный Дом культуры молодежь с. Ныроб для прослуши
вания по радио антифашистского митинга молодежи в 
Москве. После этого начался антифашистский митинг мо
лодежи села 164.

31 января 1943 г. состоялась районная конференция 
ВЛКСМ. Вначале почтили вставанием память погибших 
комсомольцев, в том числе Н. И. Ураева, И. Менщикова, 
Д. Ломаева 165. Затем первый секретарь райкома Ф. Ф. Ряд- 
кин выступил с отчетным докладом за период с 11 сен
тября 1940 г. по 24 января 1943 г. По сведениям райкома 
комсомола, в РККА находилось 160 комсомольцев, из них 
18 девушек. Это составило 43% всей районной комсо
мольской организации, так как она насчитывала к этому 
времени 212 человек, из них 208 русских, 2 белоруса, один 
еврей и один украинец. Была организована подготовка 
40 сандружинников, из них 25 комсомольцев ушли на 
фронт. Также готовились 10 связистов, из них 8 отправи
лись в армию 166.

За отчетный период комсомольцы перечислили в Фонд 
обороны 60,24 тыс. руб., на авиаэскадрилью - 2,864 тыс. 
руб., на 16 артиллерийских батарей - 13,438 руб., на тан
ковую колонну - 20,3 тыс. руб. Забегая вперед, скажем, что 
всего за весь период войны было собрано и перечислено 
комсомольцами 132 тыс. руб. Наибольшая сумма посту
пила от комсомольских организаций Ныроба, Корепино, 
Курьи 167.

В районной газете отмечалось, что в 1942 г. со всей от
ветственностью провели кампанию по сбору денежных 
средств для детей, которые потеряли родителей и родной 
кров, комсомольские организации райкома комсомола, 
районного отдела здравоохранения и районного отдела 
НКВД. В результате агитационно-массовой работы секре
тарь комсомольской организации райздравотдела Солда- 
тенко «добилась активного сбора средств. В течение часа 
она собрала 410 рублей денег»168.

Комсомольцы собрали и сдали 31 т металлолома. Для 
эвакуированных и находящихся в детдомах детей переда
ли 1671 штуку теплых вещей. В 1942 г. учащиеся школ рай
она заработали 67 тыс. трудодней.

«Свои фронтовые темпы», сообщала районная газета, 
показали ученики Больше-Польской начальной школы.

164 Ныробская правда. 1942. 
№ 42-43.7 июня.

165 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д.65.Л.9.

166 Там же. Л. 19.

167 Там же. Л. 10.

168 Ныробская правда. 1942. 
№ 46.17 июня.
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169 Ныробская правда. 1942. 
№ 77.15 окт.

Молодежь на субботнике. 
1942 г. Фото Бурдина. 
Из личного архива 
H. М. Васнецовой

15 сентября 1942 г. 10 учеников за три часа собрали 24 кг 
пшеничного колоса, а старшие ребята заготовили ягоды 
для школы. Отличился ученик 4-го класса Лёня Копытов. 
Его брат был военным летчиком, и 12-летнему Лёне хоте
лось помочь фронту. В колхозе «Красная гора» (д. Исанево) 
он выработал за лето 150 трудодней. О трудовых успехах 
юного патриота рассказала читателям газеты заведующая 
Больше-Польской школой К. Кушнина. А сам он заявил: 
«Я помог брату бить фашистов, а сейчас я буду хорошо 
учиться». В заключение статьи было сказано: «Наш на
род непобедим. Когда мы завоюем победу, встретятся два 
брата, и старший - летчик - расцелует своего маленького 
помощника. "Ты молодец!" - скажет он. И это будет до
стойной наградой» ,69.

В отчетный период комсомольцы развернули раз
нообразную агитационно-массовую работу. Поставили 
171 спектакль с охватом 8550 чел., 104 концерта с охватом 
4160 чел. Провели 57 вечеров самодеятельности, в кото
рых приняли участие 3420 чел., читок и бесед - 107 с охва
том 1141 чел. Также прочитали 24 доклада и 5 лекций.
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3 культбригады из 10 чел. побывали во многих населен
ных пунктах. В ноябре 1942 г. состоялся «политдень» 
на тему «Отстоим завоевания Октября» 170.

Особо отмечалась работа Корепинской избы-читаль
ни, которой заведовал Собянин. Под его руководством за 
последний квартал 1942 г. было собрано на постройку тан
ков 18 тыс. руб., 80 кг мяса, 7 кг масла, 20 кг сухих грибов, 
20 кг сухого картофеля. Кроме того, была организована по
становка концерта и спектакля по пьесе «Партизанка» 171.

На районной комсомольской конференции 31 января 
1943 г. первым секретарем райкома ВЛКСМ была избрана 
Клавдия Куклина. Ф. Ф. Рядкин перешел на работу в аппа
рат райкома ВКП(б)172.

Важными и яркими общественно-политическими ме
роприятиями военного времени явились съезды крестьян
ской (колхозной) молодежи. По два съезда состоялось 
в 1943 и 1944 гг. Каждому из них предшествовала большая 
подготовительная работа с развертыванием социалисти
ческого соревнования и избранием делегатов. В архивном 
фонде сохранились их протоколы, которые раскрывают 
атмосферу жизни молодежи Ныробского района военного 
времени. Некоторые вопросы, поднятые на съездах, осве
щались в районной газете.

Первый съезд крестьянской (колхозной) молодежи был 
созван по решению райкома ВКП(б). Делегатами были 
избраны передовики производства всех колхозов. Из них 
около 60% - это несоюзная молодежь 173. 10 июня 1943 г. 
на съезд прибыли 74 чел., среди них 23 чел. приглашенных.

В повестку работы съезда включались три вопроса: 
1) Итоги весеннего сева и задачи молодежи в выполнении 
сельскохозяйственных работ в 1943 г. (докладчик - первый 
секретарь райкома ВКП(б) Л. С. Катаев); 2) Награждение 
лучших молодых колхозников Почетными грамотами; 
3) Выборы делегатов на областной съезд колхозной моло
дежи. Ответственной за два последних вопроса являлась 
К. М. Куклина, первый секретарь райкома ВЛКСМ.

В прениях по основному вопросу выступающие гово
рили о результатах своей работы, заявляли о новых обя
зательствах, обещали вывести свои колхозы в передовые и 
образцовые хозяйства. Обратимся к некоторым выступле
ниям, как запечатлены они в протоколе съезда.

170 ПермГАСПИ. Ф. 696. On. 1. 
Д. 65. Л. 17.

171 ПермГАСПИ. Ф. 696. On. 1. 
Д. 65. Л. 16-17; Ныробская 
правда. 1942. № 83-84.7 нояб.

172 ПермГАСПИ. Ф. 696. On. 1. 
Д. 65.Л. 37.

175 Ныробская правда. 1943. 
№ 33.3 июня.
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174 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 65. Л. 49-49 об.

175 Там же. Л. 49 об.

177 Там же. Л. 49 об.-50.

178 Там же. Л. 50.

179 Там же.

Козлова, секретарь Гадьинской комсомольской органи
зации:

«В 3-х колхозах работает 42 чел. молодежи, большинство на пахоте и бороно
вании. Молодые колхозницы Собянина Екатерина Сергеевна 15-ти лет, Плотни
кова Евдокия Сергеевна 19-ти лет работали первый год пахарями в петрецовском 
колхозе "1 Мая" с раннего утра и до позднего вечера и ежедневно перевыполняли 
дневные задания, были примером для других. В русиновском колхозе «Красный Ок
тябрь» пахари Собянина Васса Максимовна, Воложанинова Наталья Ивановна, 
бороновальщики Русинов Владимир Родионович и др. также работали хорошо 
в весенне-полевых работах, выполняя и перевыполняя дневные задания. Комсо
мольцами-агитаторами проведена разъяснительная работа среди молодежи, ор
ганизован культурный отдых колхозной молодежи. В проведении всех других ра
бот [обещаем] еще лучше организовать молодежь на их выполнение» 174.

Девятков Никифор, делегат от Ветланского колхоза им. 
Ворошилова, 15 лет: «Во время весеннего сева я работал 
пахарем, вспахал 11 га. Каждый день выезжал в поле в 5 ча
сов утра и возвращался в 11 часов вечера. Сам ухаживал 
за конем, благодаря этому дневные задания выполнял и пе
ревыполнял. Обязуюсь еще лучше работать на колхозной 
работе» I7S.

Носова Мария, делегат Адамовского колхоза им. Ста
лина: «Я тоже работала пахарем, вспахала более 8 га, 25%. 
Буду работать на вспашке еще лучше, добиваясь лучших 
результатов»,76.

Сивухин, делегат Раскатского колхоза «1-е Мая», 16 лет, 
бригадир: «Наш колхоз "1 Мая" успешно выполнил план 
весеннего сева при хорошем качестве всех работ. В кол
хозе много молодежи, все работают хорошо, а такие, как 
Свирепое, Симоненко, ежедневно перевыполняют дневные 
задания. В проведении всех других работ также будем бо
роться за первенство колхоза»177.

Кушнин Егор, делегат Кикусского колхоза «Северный 
луч», 14 лет: «Я работаю пахарем, все задания выполнял, 
за хорошую работу во время сева был премирован колхо
зом, и дальше буду работать хорошо»,78.

Русинов Владимир, делегат Русиновского колхоза 
«Красный Октябрь»: «Я работал бороновальщиком, мы, 
5 человек молодых бороновальщиков, работали в поле от 
зари до зари. Мы сами ухаживали за прикрепленными ло
шадьми. Наш колхоз первым по сельсовету закончил весен
ний сев. Наша молодежь обязуется еще лучше работать 
в колхозе» 179.

176 Там же.
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182 Там же.

183 Там же. Л. 50 об.-51.

184 Там же. Л. 51.

Чистина Серафима Ивановна, участковый агроном: 
«Посеять вовремя и качественными семенами - это толь
ко начало борьбы колхозов за получение высокого урожая. 
Большое значение в борьбе за высокий урожай имеет свое
временное проведение всех необходимых мероприятий. Мо
лодежь наших колхозов должна принять активное учас
тие в проведении прополки посевов, подкормке» IS0.

Собянина Анна Ивановна, делегат Корепинского кол
хоза «Новый путь»: «Во время весеннего сева работала бо- 
рновалыциком. За лошадьми ухаживала сама, с заданиями 
колхозными справлялась. В дальнейшем буду работать 
с таким же старанием» 1S1.

Плотникова Евдокия Сергеевна, делегат Петрецовско- 
го колхоза «1 Мая»: «Работала пахарем до окончания сева. 
Дневные задания выполняла и перевыполняла, так работа
ла вся наша молодежь. Обязуюсь работать еще лучше» 182.

Наставляли молодежь старшие товарищи.
Мочалкин П. Д., секретарь РК ВКП(б):
«В этом году весенне-посевная кампания прошла более организованно в срав

нении с прошлым годом. Однако есть отдельные колхозы, которые до сих пор 
еще продолжают весенний сев. Молодежь таких колхозов, как Раскатско- 
го, Гадьинского, Русиновского, Тулпанского и ряда других, активно участвует 
в проведении весенне-полевых работ. Но это лишь начало наших работ. Молодежь 
не только должна сама хорошо работать, но и организовывать всех колхозников 
на выполнение и перевыполнение дневных заданий, показывать пример своим лич
ным трудом в колхозе.

Сейчас уже молодежь должна включиться в подготовку к заготовке кормов, 
в проведение прополки, ремонт уборочных машин, подготовку озимого сева (семе
на, кони и прочее). Комсомольским организациям [необходимо] усилить массовую 
работу на селе, организовать социалистическое соревнование на лучшее проведе
ние сельхозработ» 183.

Соколов П. А., председатель райисполкома: «Молодежь 
района приняла активное участие в весенне-полевых ра
ботах. Но перед нами стоят большие задачи: 1 ) подгото
виться к посеву озимых, проверить наличие и готовность 
семян к посеву, своевременно выполнить план вспашки па
ров; 2) подготовиться к сеноуборке и заготовке других кор
мов: силоса, веточного корма; 3) молодежь должна принять 
активное участие в проведении посевов, в помощь органи
зовать учащихся» 1в4.

Куклина К. М., первый секретарь РК ВЛКСМ: «Ком
сомольские организации должны организовать молодежь

180 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д.65.Л. 50.

181 Там же. Л. 50 об.
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185 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 65. Л. 51 об.

186 Чистина (в замужестве По- 
досёнова) С. И. (1922-1998) 
во второй половине 1950-х гг. 
работала секретарем Ныроб
ского райисполкома, а после 
ликвидации Ныробского рай
она - председателем Ныроб
ского сельского, с 1963 г. - по
селкового Совета. Во время 
встреч в Ныробе она много 
рассказывала о своей работе 
автору книги.

187 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 65. Л. 52.

колхозов на лучшее участие в проведении сельскохозяй
ственных работ. Для этого необходимо, чтобы каждая 
комсомольская организация была хорошим организатором 
молодежи, организатором соревнования, чтобы она вела 
повседневную политико-воспитательную  работу с колхоз
ной молодежью. Обратить особое внимание на учет рабо
ты молодежи и показ опыта лучших молодых передовиков 
колхозов, на подготовку и вовлечение передовой части мо
лодежи в комсомол» 185.

17 комсомольцам были вручены Почетные грамоты Ны
робского райкома ВЛКСМ. На областной съезд колхозной 
молодежи избрали Чистину Серафиму Ивановну - участ
кового агронома районного земельного отдела 1в6, Кушнина 
Егора Михайловича - пахаря Кикусского колхоза «Север
ный луч», Девяткова Никифора Ивановича - пахаря Ветлан- 
ского колхоза им. Ворошилова, Русинова Владимира Родио
новича - бороновальщика Русиновского колхоза «Красный 
Октябрь», Собянину Анну Ивановну - бороновальщика 
Корепинского колхоза «Новый путь», Носову Марию Ми
хайловну - пахаря Адамовского колхоза им. Сталина187.

Из выступлений на съезде видно, что главным обсу
ждаемым вопросом стали итоги весенне-посевной кампа
нии. Выступившие на съезде девушки и парни, несмотря 
на молодость, были очень трудолюбивыми и упорными 
в достижении лучших результатов. Такую молодежь и 
нужно было избрать на съезд, поддержав и морально, 
и материально. Съезд вдохновил молодежь на новые тру
довые победы. Об этом свидетельствуют показатели лет
них сельскохозяйственных кампаний.

Корреспондент районной газеты Н. Федоров побывал 
в колхозе «Красный луч» в д. Фадино и встретился с де
вушками, которые «своим трудом вкладывают и свою 
маленькую частицу в дело разгрома ненавистного врага».

Настя Подосёнова зиму работала на лесозаготовках. 
1 мая она перешла на колхозную работу и в течение меся
ца заработала 24 трудодня, из них 22 - на пахоте. На съе
зде она встретилась с такими же молодыми тружениками, 
послушала их рассказы о своей работе и дала себе слово, 
приехав домой, работать еще лучше. «Съезд был для нее 
новым толчком к новым успехам. Начался взмёт паров. 
Снова Настя пашет. В июне на пахоте она заработала 
14 трудодней». Во время сенокоса Настя Подосёнова
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с такими же «задорными девушками отделилась в зве
но». Девушки не уходили с покоса, не скосив по 37, 40, 
54 сотки. Надя Чагина, Ефимья Чагина, Мария Чагина, 
Настя Подосёнова - вот их звено. «Девушки знают, - пи
шет корреспондент газеты, - что от их честной работы 
также зависит победа на фронте» 1№.

23 октября 1943 г. состоялся второй съезд колхозной 
молодежи Ныробского района. Помимо избранных деле
гатов, присутствовали секретари партийных и комсомоль
ских организаций, председатели сельских Советов.

С докладом «Комсомольцы и молодежь на фронтах 
Отечественной войны» и на этот раз выступил первый се
кретарь райкома ВКП(б) Л. С. Катаев. О выполнении обя
зательств, взятых на первом областном съезде колхозной 
молодежи, доложила первый секретарь райкома ВЛКСМ 
К. М. Куклина.

В прениях первым выступил председатель райиспол
кома П. Л. Соколов, который напомнил, что «перед комсо
мольцами и молодежью стоят большие задачи, особенно в 
деле окончания обмолота и выполнения хлебозаготовок... 
Комсомольцы и молодежь должны проявить все свои орга
низаторские способности, поднять всех колхозников на 
быстрейшее завершение обмолота и выполнение плана хле
бозаготовок. В некоторых колхозах молодежь еще многое 
не сделала. Например, в бобыкском колхозе "Новый путь" 
имеют место простои машин на обмолоте»,89.

Носова В, делегат из Адамова, подробно рассказала 
о работе своей и своих сверстников: «Я работаю избачом. 
Была мобилизована в помощь Адамовскому колхозу. Рабо
тала здесь до тех пор, пока колхоз полностью не рассчи
тался с государством. Колхозники Адамовского колхоза 
честно работали, и колхоз успешно справился с уборкой 
урожая. Хорошо работали подростки. Например, Носов 
Виталий, Носов Василий, которым только 12 лет, испол
няли работу взрослых на пахоте, вспахивая по 40-50 со
ток. И сейчас, как агитатор, буду помогать колхозникам 
во всей их работе» ,9°.

Чебина Л., делегат Больше-Польского колхоза, говори
ла: «Яученица. По окончании занятий была избачом, но по
могала колхозу. Сейчас после учебы вместе с другими моло
дыми колхозницами буду помогать в уходе за молодняком 
на колхозной ферме» 191.

188 Ныробская правда. 1943. 
N8 42.29 июля.

189 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 65. Л. 53.

190 Там же. Л. 53 об.

191 Там же. Л. 53.
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192 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 65. Л. 56.

195 Там же. Д. 71. Л. 6.

194 П. Д. Мочалкин, секретарь 
райкома партии, был избран 
первым секретарем Ныроб
ского райкома ВКП(б) 15 ян
варя 1944 г. вместо Л. С. Ката
ева. На этом посту оставался 
до ноября 1946 г.

195 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 71. Л. 6 об.-7.

Среди выступающих делегатов были В. Сивухин, К. По
пова, Л. Лежнёв, Л. Бонина, Лымарев. Выступал Е. Свире
пое, участник первого съезда крестьянской молодежи.

В заключение были подведены итоги работы съезда и 
принято обращение ко всем комсомольцам и молодежи 
Ныробского района, которое 25 октября 1943 г. опублико
вала газета «Ныробская правда». В нем приводились фа
милии тех, кто отличился на уборке урожая, звучал при
зыв им последовать. Среди них, например, такие примеры. 
Комсомолка, колхозница Раскатского колхоза «1-е Мая» 
Валентина Сивухина во время уборки была машинистом, 
выполняла и перевыполняла дневные задания, скашивая 
3 и более гектара. 26 комсомольцев и молодых тружеников 
Фадинского колхоза «Красный луч» заработали за первый 
месяц уборки более 600 трудодней, а только одна Надежда 
Чагина - более 30 трудодней 192.

Третий районный съезд сельской молодежи состоялся 
14 апреля 1944 г. На нем обсуждался вопрос о подготовке 
колхозов к весеннему севу и о мерах повышения урожай
ности в 1944 г.

П. А. Соколов, председатель райисполкома, напомнил, 
что «цель весенне-посевной кампании - добиться высокого 
урожая, с каждого га не менее 9-10 центнеров, а в прош
лом году по району средняя урожайность 5-6 центнеров 
с га, Ныробский, Боецкий, Томиловский и другие колхозы по 
3 центнера с га. Задача - провести сев в 10-12 дней. На кур
сах МТС обучается 18 комсомольцев и молодежи, готовят
ся овладеть трактором, в т. ч. девушки» 193.

П. Д. Мочалкин, первый секретарь райкома ВКП(б) 194, 
также анализировал прошлогодние результаты в сельском 
хозяйстве: «В 1943 г. успешно провели сельхозработы, но 
урожайность получили низкую, т. к. не уделяли внимание 
качеству работ. Часть колхозов хорошо работали. На
пример, весь Усть-Уньинский сельсовет в среднем получил 
урожай 9 центнеров с га, Черепановский - 8 центнеров с га, 
Больше-Польский - 9 центнеров. Успех в том, что вывезли 
весь навоз на поля, хорошо обработали почву, посеяли во
время и качественными семенами, хорошо провели уход за 
посевами и уборку урожая». В заключение П. Д. Мочалкин 
обратился к делегатам съезда с призывом «быть передови
ками на весенне-полевых работах, стать вожаками моло
дежи» 195.
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Четвертый съезд был созван в 1944 г. по окончании ве
сеннего сева. На нем присутствовал 61 делегат. Главный 
вопрос, который обсуждался достаточно обстоятельно, - 
итоги весеннего сева и задачи выполнения очередных 
сельскохозяйственных работ. В отличие от предыдущих 
съездов, выступающие были разных профессий: колхоз
ная молодежь, ветеринар, тракторист, учителя, работники 
райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, райисполкома и его отделов - 
земельного и образования.

Комсомолка Кушнина из с. Кикус рассказала о резуль
татах своей работы и планах на будущее: «Я работала па
харем, подготовила к посевной коня, выполнила полторы 
нормы. Выходила в 5 час. утра, уходила в 10-11 час. вечера. 
Так думаю работать и в уборочную» 196.

Дьяков, молодой колхозник Марушевского колхоза, до
ложил, что государственный план сева (33 га) выполнен, 
заготовлено 2 т веточного корма.

Хренов, секретарь комсомольской организации Бере
зовского колхоза, отметил, что поначалу у него была расте
рянность, поскольку «конь не был подготовлен к весенней 
посевной кампании». Но вскоре «добились подготовки его 
к посевной, и колхоз справился с посевной»197.

Я. М. Гаврилин, заведующий военным отделом райкома 
ВКП(б), отметил хорошую работу в весенне-полевой кам
пании Фадинской комсомольской организации, но при 
этом подчеркнул недостаточную заботу комсомольцев 
о семьях фронтовиков.

На съезде с яркой речью выступила учитель-ордено
носец, руководитель Искорского агитколлектива Анна 
Васильевна Копытова: «Наши отцы, братья сражаются 
на фронтах Отечественной войны. А вам, молодежь, еще 
лучше работать в тылу... Больше обращайте внимание 
на качество работы, [надо] быть бдительным, активным, 
повышать знания. Быть хорошим примером в работе, дис
циплинированными. Помогать семьям фронтовиков тем, 
чем можем» 198.

Первый секретарь райкома ВЛКСМ Евлампия Иванов
на Горшкова199 дала высокую оценку работе комсомольцев 
и молодежи Искорского и Больше-Польского колхозов. 
Вскоре в газетной статье она подробно рассказала о Ки- 
кусской комсомольской организации. Молодежь колхоза 
«приняла на свои плечи большую долю тягот войны и с

196 ПермГАСПИ. Ф. 1383.0л. 1. 
Д.71.Л. 14.

197 Там же.

198 Там же. Л. 14 об.-15.

199 Е. И. Горшкова 19 февраля 
1945 г. была избрана первым 
секретарем райкома ВЛКСМ 
вместо К. М. Куклиной, ко
торая перешла на работу в 
редакцию районной газеты. 
6 января 1945 г. на заседании 
бюро райкома комсомола 
Е. И. Горшкову рекомендо
вали в члены ВКП(б). В пар
тию была принята 7 февраля 
1945 г. В райкоме комсомола 
она проработала до сентября 
1947 г. Выбыла из Ныробско
го района в связи с посту
плением на учебу в Высшую 
партийную школу. Е. И. Горш
кова (в замужестве Ржевина) 
родилась в д. Большое Поле 
в 1918 г. В 1938 г. окончи
ла полный курс Ныробской 
средней школы. После окон
чания исторического факуль
тета Пермского университета 
с конца 1950-х до конца 
1980-х гт. работала учителем 
истории в Ныробской сред
ней школе. У нее учился ав
тор книги.
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200 Ныробская правда. 1944. 
№ 26.22 июня.

201 Там же.

202 К сожалению, в протоколе 
съезда не указана принад
лежность к колхозу четырех 
избранных делегатов.

205 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 71. Л. 1-2.

величайшим упорством преодолевает трудности военного 
времени. С огоньком работают комсомольцы Кушнина А. А., 
Васнецова О. П., Антонов Е. С. и ряд других. Они ежедневно 
дают по полторы нормы» 2Ю.

Е. И. Горшкова особо выделила А. Е. Кушнину, которая, 
работая бороноволоком, вырабатывала по две - две с по
ловиной нормы. За время сева она заработала 43 трудодня. 
Настоящим вожаком молодежи была секретарь комсо
мольской организации Васкецова: проводила много читок 
и бесед с населением, выпускала боевые листки, призыва
ющие всех колхозников работать еще лучше, «чтобы пере
ходящее Красное знамя, которое колхозу вручено за успеш
ное проведение весенне-полевых работ, удержать на долгое 
время»201.

На областной съезд колхозной молодежи избрали Куш
нину Александру Егоровну, Омышева Александра Павло
вича, Копытову Лидию Николаевну, Судницыну Валенти
ну Степановну, Горшкову Евлампию Ивановну 202.

Актуальные вопросы работы районной комсомольской 
организации обсуждались на пленумах райкома ВЛКСМ 
и районных комсомольских конференциях.

На пленуме 14 января 1944 г. поначалу рассматрива
ли итоги роста первичных комсомольских организаций в 
четвертом квартале 1943 г. Затем говорили о том, как ком
сомольцы помогают фронту, и в целом о военно-патриоти
ческой работе. Особо отмечалось, что Вижаихинская ком
сомольская организация сдала для детей Донбасса 180 книг, 
домашнюю утварь и деньги. В работе пленума принимал 
участие инструктор обкома ВЛКСМ Новиков 203.

На пленуме райкома ВЛКСМ 7 января 1945 г. с докладом 
«Об улучшении работы первичных комсомольских орга
низаций» выступила первый секретарь райкома Е. И. Гор
шкова. В обсуждении доклада приняли участие 14 человек. 
Из секретарей первичных организаций выступили Чебина 
(д. Большое Поле), Парахин (с. Искор), Новиков (пос. Чу
совской), Самойлова (д. Фадино), Козлова (пос. Богатырё- 
во), Лукошевич (пос. Вижаиха), Архипова (д. Боец), Чагина 
(пос. Ошья), Луценко (райконтора связи). От партийных и 
советских органов выступили секретарь райкома ВКП(б) 
Г. Е. Банников, секретарь по агитации и пропаганде райко
ма ВКП(б) А. П. Пономарев, заведующий военным отделом 
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ÎM ПермГАСПИ. Ф. 1585. On. 1. 
Д. 78. Л. 1-5.

!Ю Там же. Л. 1 об.

206 О предыдущей комсомоль
ской конференции, состояв
шейся 31 января 1943 г. и 
обсуждавшей отчетный до
клад за период с 11 сентября 
1940 г. по 24 января 1943 г., 
см. выше.

207 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 77. Л. 8-9.

райкома ВКП(б) Кушнин, секретарь партийной организа
ции районного отдела НКВД Язев, заведующий районным 
отделом образования Н. Заболотных2М.

Приведем выступление секретаря Фадинской комсо
мольской организации Самойловой, которое раскрывает 
атмосферу жизни молодежи в начале 1945 г.:

«У нас в комсомольской организации всего 3 человека. Работа с молодежью про
водится, работа в колхозе осуществляется исключительно молодежью. Дисци
плина в колхозе улучшилась. Закрытые комсомольские собрания бывают редко. 
Больше проводим комсомольско-молодежные. Повестку разнообразим: ставим во
просы о международном положении, доклады и хозяйственные вопросы. В декабре 
провели собрание о подготовке к весенне-полевой кампании. Постановили: отре
монтировать инвентарь, вывезти навоз, собрать золу. Навоза вывезено уже сверх 
плана, проходит сбор золы»20S.

Особенно много сведений о комсомольцах и молодежи 
Ныробского района содержит протокол районной кон
ференции ВЛКСМ, проходившей 18 марта 1945 г. На ней 
обсуждался доклад первого секретаря райкома ВЛКСМ 
Е. И. Горшковой «О работе Ныробского райкома ВЛКСМ 
за период с февраля 1943-го по март 1945 г.». Присутство
вало с решающим голосом 55 чел., с совещательным - 10206.

В феврале 1943 г. в районной комсомольской организа
ции состояло 212 чел., в том числе 35 колхозников. За отчет
ный период было принято 180 чел. На 1 марта 1945 г. числен
ность комсомольских рядов достигла 308 чел., в том числе 
103 колхозника, 19 трактористов, 46 учащихся, 38 учителей, 
5 медицинских работников. Образовательный уровень чле
нов комсомола имел такие показатели: 171 - с неполным 
средним образованием, 58 - со средним, 72 - с начальным, 
остальные не имели начального образования. Комсомольцы 
состояли в 35 первичных организациях 207.

Участники конференции в выступлениях поднимали 
различные вопросы, приводили много важных примеров.

Для молодежи читались лекции на темы: «Комсомол 
в боях за Родину», «Молодежь Урала в боях за Родину», 
«Девушки-воины», «Урал в Отечественной войне». Про
водились политдни: «Героические подвиги краснодон
цев-комсомольцев», «Наши земляки на фронте», «Боевые 
традиции комсомола», «Об Александре Матросове». Для 
населения читались газеты. Комсомольцы занимались 
в кружках политической учебы, участвовали в работе изб- 
читален.
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208 «Верхами» было принято 
называть верховья Колвы и 
Печоры.

209 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д. 77. Л. 10 об.

210 Там же. Л. 11 об.

211 Ныробская правда. 1944. 
№13.23 марта.

212 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д.77.Л. 12.

213 Ныробская правда. 1945. 
№8.23 февр.

В честь 25-летия комсомола развернулось социали
стическое соревнование. Брали обязательства закончить 
обмолот к 7 ноября, подготовить скоту теплую и сытую 
зимовку. 14-летняя Шура Свирепова на паре лошадей 
вспахивала в день 0,6-0,75 га. Е. Свирепова сжинала до 
7 га в день. Несомненно, это были рекордные показатели.

В 1943-1944 гг. проведено 2 районных смотра художе
ственной самодеятельности, в которых приняли участие 
6 коллективов. В 1943 г. агитбригада под руководством 
Нины Зуевой выступила в 35 колхозах. Как отмечалось 
на комсомольской конференции, «девушки прошли около 
500 км пешком. Их веселые песни под баян М. Горепёкиной 
помнят в "верхах"208 и сейчас»209. В 1945 г. активно выступа
ли культбригады из Ныроба, Искора, Корепино, Рожнёво.

На районной конференции затрагивалась работа пио
нерских организаций. На 1 января 1943 г. в школах района 
насчитывалось 375 пионеров. Наиболее крупные дружины 
были в Ныробской средней школе (134 чел.), Искорской 
(54 чел.), Корепинской (38 чел.), Богатырёвской (20 чел.)210.

Семьям фронтовиков помогали тимуровские отряды. 
В д. Большое Поле, отмечалось в районной газете, мальчи
ки пилили и кололи дрова, девочки приносили воду, сиде
ли с маленькими детьми. Этой помощью остались очень 
довольны Д. Чистина, И. Ивачева и др.211

Учащиеся Ныробского района в 1943-1944 гг. собрали 
40 тыс. руб., послали 38 посылок. Они заготовили 8,83 тыс. 
кубометров дров, 1,5 тыс. т металлолома212.

Активно работала в годы войны районная организация 
ОСОАВИАХИМа. Председатель Совета этой организации 
В. А. Липин 23 февраля 1945 г. отмечал: «Десятки и сот
ни своих членов послала на фронт наша осоавиахимовская 
организация... многие из них отличились в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками и награждены орденами и 
медалями Советского Союза» 213. Активному организато
ру осоавиахимовской работы в Ныробской школе Алек
сею Флоренко присвоено звание Героя Советского Союза. 
Воспитанник ОСОАВИАХИМа Андрей Кичигин прошел 
боевой путь от рядового до офицера Красной Армии, был 
награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отва
гу», «За оборону Ленинграда». Неувядаемой славой покры
ли знамена своих частей и подразделений А. Пустоваров, 
В. Свирепов, Г. Васкецов, И. Чагин и многие другие земляки.
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Районная организация ОСОАВИАХИМа и Ныробская 
средняя школа гордились Геннадием Нагорских, который 
в 1944 г. со школьной скамьи ушел в Красную Армию. 
В письме в Ныробскую школу 23 февраля 1945 г. он благо
дарил учителей за полученные знания, которые ему приго
дились во время службы в армии214.

Образование. Культурная жизнь

20 августа 1941 г. состоялось районное совещание учи
телей, на котором присутствовало около 100 человек. С до
кладом «Современное лицо фашизма» выступил редактор 
районной газеты «Ныробская правда» Санников. Об орга
низации учебной и воспитательной работы в школах рай
она в предстоящем 1941/42 учебном году в условиях воен
ного времени докладывал заведующий районным отделом 
образования, учитель-медаленосец А. С. Кунгин.

С призывом овладевать марксистско-ленинской те
орией обратился к учителям первый секретарь райкома 
ВКП(б) Л. С. Катаев. Участникам совещания было зачи
тано письмо красноармейца Ершова, который сражался 
на передовой. Он призывал учителей Ныробского района 
«отдать все свои силы и знания на воспитание молодого 
поколения в духе любви к нашей Родине, партии, т. Ста
лину и Красной Армии, героически борющейся с германским 
фашизмом»215.

По предложению директора Ныробской средней шко
лы К. И. Лягаева участники совещания единодушно при
няли решение до конца войны ежемесячно отчислять од
нодневный заработок в Фонд обороны страны.

В 1941/42 учебном году в Ныробском районе работала 
31 школа, из них 28 начальных, одна средняя, 2 неполные 
средние школы. В них обучалось более 2,3 тыс. учащихся. 
Преподавание вели 112 учителей.

В течение лета 1941 г., а оно наполовину пришлось уже 
на военное время, 50 учителей и 500 учащихся участвова
ли в сеноуборке, силосовании, окучивали картофель, заго
тавливали дрова, работали на сплаве, собирали металло
лом в Фонд обороны.

Кроме того, школьники активно участвовали в художе
ственной и музыкальной самодеятельности, оборонных и

214 Ныробская правда. 1945. 
№ 8.23 февр.

215 Там же. 1941. № 66.24 авг.
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216 «Готов к ПВХО» - Готов к 
противовоздушной и химиче
ской обороне СССР; «ЮВС» - 
Юный ворошиловский стрелок; 
«ГСО» - Готов к санитарной 
обороне СССР.

Ученики 4 «А» класса 
школы с. Ныроб. 
1940/41 учебный год

физкультурных мероприятиях. Сотни из них стали знач
кистами «Готов к ПВХО», «ЮВС», «ГСО»216. Лучшие знач
кисты вели физкультурно-воспитательную работу среди 
учащихся.

Работа в школах района сводилась к сочетанию учеб
ного процесса и практической помощи учащихся укрепле
нию обороны страны. На первое место выступили задачи 
военно-патриотического воспитания. Школьники объе
динялись в тимуровские команды для оказания помощи 
семьям красноармейцев. Они были нацелены на то, чтобы 
в свободное от учебы время с максимальной пользой по
могать колхозам.

В связи с уходом К. И. Лягаева на фронт директором Ны
робской средней школы стал учитель физики M. М. Пржи- 
ялговский. Он вел дневник, в котором запечатлел многие 
события из школьной жизни. Воспользуемся некоторыми 
его записями.

В зимние каникулы организовывались игровые ком
наты и читальни со свежими газетами, журналами и кни
гами. Проводились новогодние праздники у елки. Уче-
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Коллектив учителей Ны
робской средней школы. 
В центре - M. M. Пржи- 
ялговский. Фото 1930-х гг.

ники участвовали в военизированных пеших и лыжных 
походах, военных играх. Для старшеклассников читались 
лекции на антирелигиозные темы и на тему «Война и тех
ника». Районный Дом культуры организовывал детские 
киносеансы.

Не только в дневнике, но и в районной газете М. М. Пржи- 
ялговский писал об итогах учебного года, высказывал свои 
советы ребятам о выборе профессии. 15 июня 1944 г., нака
нуне выпускного вечера, он сообщал читателям районной 
газеты:

«Вот и сегодня я с гордостью вечером буду давать аттестаты 43 питомцам 
нашей школы. Я горжусь, что из стен нашей школы выходит новое пополнение, 
которое приложит все силы на то, чтобы скорее добиться победы.

Я счастлив, когда вижу улыбающегося Володю Динненбурга... которому я сво
им советом помог найти место в нашей стране. Я счастлив, видя сияющих Лиду 
Невежину, Батуеву Агнетту, Орлову Аню, Макарец Соню, Кикиреву Аиду и группу 
девочек с пос. Ошья, которые вступают в жизнь.
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Я, народный учитель, этим горд, а поэтому лично считаю, что нет интерес
ней и благородней работы, как работа учителя, а отсюда вывод: становиться 
вряд со мной, и давайте готовить из себя народных учителей...

Сегодня я с радостью пожму руку своим молодым товарищам и пожелаю им 
счастливого пути на новом этапе своей жизни, а 1-го сентября открою двери 
школы и с радостью впущу новую волну ребятишек, которых буду воспитывать 
и учить, а потом так же выпущу в жизнь. Нет и еще раз нет лучше и радостней 
труда учителя»217.

А вот что пишет о самом выпускном вечере выпускни
ца Рогатина:

«Утро 15 июня было пасмурным, но к вечеру погода разгулялась. Для учащихся 
10 класса Ныробской школы 15 июня - это особенно радостный день. В назначен
ный час в просторной комнате собрались выпускники. Директор школы Пржия- 
лговский дает на прощание напутственное слово своим питомцам, останавли
вается на выборе профессии, зачитывает приказ о выпуске учащихся из школы. 
Всем было радостно видеть, как из рук директора получали похвальные грамоты 
выпускники-отличники Володя Динненбург и Лида Невежина. Выступают препо
даватели школы и на прощание желают своим воспитанникам успеха в будущей 
учебе и счастья в жизни. Учащиеся благодарят преподавателей школы за получен
ные знания и дают им подарки.

После ужина идут танцевать. Начинается веселье. В вихре вальса танцующие 
смеются, радуются. Мелодия вальса сменяется веселой лезгинкой, и в круге появ
ляется Аида Кикирева. Танец был исполнен с большой страстностью. С таким же 
блеском танцевала Тася Радечкина. Долго пели, играли и танцевали десятикласс
ники. Вечер длился до 4 часов утра»2IS.

Особую благодарность выпускники выразили двум 
своим учителям.

Большим уважением и любовью пользовалась препо
даватель литературы Любовь Александровна Лишневская. 
«Уроки ее всегда сочные, красочные, - писали выпускники. - 
Любовь Александровна многим обогатила знания учащих
ся. По окончанию занятий каждый из нас чувствует, что 
почерпнул что-то новое, полезное. На любой вопрос всегда 
получишь точный, разумный ответ. Грамотно и красочно 
научились десятиклассники излагать свою мысль на бумаге 
только из-за большой работы Любови Александровны» 219. 

N» 25Ь'1° июня правда 1944’ Покидая стены родной школы, выпускники заявляли: 
«Спасибо Вам, Любовь Александровна, за самоотверженную 

там же. честную работу, за полученные знания!» 220.
219 там же Другим учителем, которого благодарили выпускники,

был Иван Степанович Антропов, уроженец с. Искор, мы
220 там же. его уже упоминали. Старейший учитель Ныробского рай-
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она, хорошее образование и воспитание он получил еще 
в Чердынском реальном училище. Вся его учительская 
работа была тесно связана с общественной и культурной 
деятельностью. Он создал оркестр народных инструмен
тов, который под его руководством десятки лет выступал 
в школе, Доме культуры, на многих общественных меро
приятиях.

«У Ивана Степановича, - пишут его воспитанники, - 
можно многому научиться: и красиво написать, нарисо
вать, и овладеть разными музыкальными инструмента
ми» 221.

Некоторые выпускники вскоре ушли на фронт.

221 Ныробская правда. 1944. 
№ 25.17 июня.
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Письмо Ф. В. Ромашовой 
о ее работе в Ныробской 
школе в годы войны.
Из архива Г. Н. Чагина
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222 Ныробская правда. 1944. 
№ 25.17 июня.

225 Там же. 1945. №2.11 янв.

Событием районного масштаба явился первый выпуск 
учащихся 7-го класса Корепинской неполной средней шко
лы весной 1944 г. После Искорской школы, которая как не
полная средняя, т. е. семилетняя, существовала с 1918 г., 
Корепинская школа стала второй семилетней в районе, и 
тем более на севере, в 50 км от Ныроба. В ней могли полу
чать семилетнее образование дети верхнеколвинских сел 
и деревень.

Классный руководитель Васкецова написала о первом 
выпуске школы в районной газете: «Учащиеся 7 класса Ко
репинской НСШ основательно готовились к весенним прове
рочным, и когда были испытания, они любовно приготовили 
комнату для сдачи их. Написали лозунги, принесли цветы. 
Они заявили, что желают в этом году сдать экзамены так, 
как сдавал их когда-то Пушкин перед Державиным. Ученики 
сдержали свое слово: испытания прошли успешно. Кушнина 
получила по всем предметам 5. Ильницкий Станислав, Ка
пралова, Казмерова и др. сдали только на 4-5»222.

В конце 1944 г. в Ныроб пришла радостная весть. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР «за успешную 
и самоотверженную работу по обучению и воспитанию 
детей в школах» учитель Ныробской средней школы 
И. С. Антропов был награжден медалью «За трудовое от
личие». Участники районной учительской конференции, 
которая проходила 5 января 1945 г., тепло поздравили 
старейшего ныробского педагога с правительственной 
наградой. Благодаря за высокую оценку его работы, Иван 
Степанович сказал: «Я приложу всё свое умение на дело вос
питания учащихся, постараюсь лучше и доступнее пере
давать свои знания» 223.

Первый номер районной газеты «Ныробская правда» 
1 января 1945 г. вышел со стихами Василия Лебедева-Ку
мача:

Мы храбрые люди, 
Мы Родину любим 
И жизнь мы готовы 
Отдать за нее, - 
За море широкое, 
За небо высокое, 
За Красное знамя, 
За знамя свое.

96



Глава I. НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Стихотворение было свидетельством времени. Крас
ная Армия уже освободила территорию страны от врага 
и продолжала вести сражения за ее пределами, стремясь 
скорее захватить Берлин. Все жили ожиданием победы. 
И такие патриотические слова, как клятва на завершаю
щем этапе, были очень кстати. Они никого не могли оста
вить равнодушным.

Руководство района настраивало колхозников на орга
низованное и своевременное проведение в 1945 г. весенне
го сева. Колхозы «8-е Марта» (д. Ларёвка), «Печора» (д. Па- 
чгино), «Красный Урал» (д. Талово), «Север» (д. Усть-Унья) 
имели необходимый запас семян яровых культур. Первы
ми закончили ремонт сельскохозяйственной техники кол
хозы Кикусского сельского Совета. Во всех колхозах шла 
вывозка навоза на поля.

Из беседы сотрудника редакции «Ныробской правды» 
с председателем колхоза «8-е Марта» (д. Ларёвка Фадин- 
ского сельсовета) Василием Калиновичем Собяниным 
видно, как в военное время колхоз из отсталого был выве
ден в передовое хозяйство. Большая заслуга принадлежала 
председателю, который на эту должность заступил в самом 
начале войны. Заготовка кормов, семян, вывозка навоза, 
золы производились всегда аккуратно и в самые подходя
щие сроки. Хорошие показатели имела овчарница Мария 
Егоровна Собянина 224. Но такой успех и стабильность в 
развитии хозяйства, должно быть, объяснялись еще тем, 
что почти все колхозники были старообрядцами, и их об
щина сохраняла верность своей древней вере и издавна 
установленным нормам поведения.

Райком ВЛКСМ проводил акцию материальной помо
щи ученикам, которые хорошо учились и у которых отцы 
были на фронте. Сначала решение принималось первич
ной комсомольской организацией, затем оно рассматри
валось на бюро райкома. Так, в январе 1945 г. стипендию 
в сумме 50 руб. получили четвероклассник Фадинской 
начальной школы Николай Пономарев и ученица 8 класса 
Ныробской средней школы Мария Чепурина. Такие сти
пендии получили многие ученики 225.

Будет интересно узнать о культурно-просветительской 
работе в районе, когда война была уже на исходе. 17 января 
1945 г. в районном Доме культуры состоялось торжественное 
собрание трудящихся с. Ныроба посвященное 150-летию со

224 Ныробская правда. 1945. 
№ 15.12 апр.

225 ПермГАСПИ.Ф. 1383. On. 1. 
Д. 78. Л. 2-10.
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226 Фильм «Великий гражда
нин» - политическая драма. 
В основу его положена офи
циальная точка зрения вла
стей СССР на историю жизни и 
смерти С М. Кирова. Один из 
наиболее значительных филь
мов довоенного времени, ока
завший влияние на поддержку 
«большого террора» в СССР 
в 1937-1939 гг. Творческий 
коллектив удостоен Сталин
ской премии I степени (1940). 
События разворачиваются в 
СССР в 1925-1934 гг. Фильм 
повествует об истории круп
ного партийного руководителя 
Петра Шахова. Его борьба с 
представителями троцкистско- 
зиновьевского блока стано
вится делом всей жизни. Куль
минации фильма - пламенные 
выступления Шахова на слете 
передовиков и на митинге на 
заводе «Красный металлист». 
Враги Шахова и больше
вистской партии не дремлют. 
В финальной сцене Шахова 
расстреливает убийца, прита
ившийся за одной из дверей 
Дома культуры. В финале со
ветские граждане клянутся 
над могилой героя, что дело 
его будет продолжено и враги 
не уйдут от возмездия. После 
XX съезда КПСС (1956) фильм 
был подвергнут критике и 
практически исчез с экранов. 
Только с конца 1980-х гг. на 
волне перестройки интерес 
к нему возродился вновь.

227 Ныробская правда. 1944. 
№ 6.4 февр.

228 Там же. № 10.10 марта.

дня рождения А. С. Грибоедова. Доклад о творчестве вели
кого русского писателя прочитала учительница Л. А. Лиш- 
невская.

Мы уже отмечали, что постоянно работали агитколлек
тивы, которые приезжали в отдаленные поселки и деревни. 
В феврале 1945 г. успешно прошли концерты культбригады 
Ныробского Дома культуры в Рожнёвской избе-читальне 
и Вижаихинском клубе. Художественным руководителем 
этого коллектива был Т. Скорохватов.

Разнообразным и интересным, еще и в духе времени, 
являлся репертуар кинофильмов, которые демонстриро
вались в Ныробе. Так, в октябре 1942 г. показывали худо
жественные фильмы «Великий гражданин» 226, «Разгром 
Юденича», «Суворов»; в феврале 1944 г. - «Орловская бит
ва», «За Советскую Украину», «Танкер “Дербент”», «Мис
сия в Москву», «Воздушный извозчик», «Актриса», «Ки
но-концерт» 227. В марте 1944 г. шли фильмы «Два бойца», 
«Народные мстители», «Жди меня», «Ленин в Октябре», 
«Русские люди», «Боевой киносборник» 228.

Как во все сложные времена, в военные годы не умень
шалась преступность. Скорее, наоборот. На бюро райко
ма ВКП(б) отмечалось, что она возросла в районе в 3 раза 
по сравнению с довоенным уровнем. В 1944 г. возбужда
лось и расследовалось 222 уголовных дела, из которых 
прекращено судом только одно. За 4 месяца 1945 г. возбу
ждалось и расследовалось 67 уголовных дел, из которых

Памятник ныробча- 
нам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Фото 2005 г.
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судом прекращены три. Преобладали кража скота, семян, 
продуктов 229. По всей видимости, чаще всего это было 
вызвано тяжелым материальным положением населения.

* * *
Завершающий акт войны - капитуляцию германских 

вооруженных сил и объявление Победы над фашистской 
Германией - в Ныробе, как и по всей стране, встретили 
ликованием, восторгом, слезами... Люди собирались на 
площадях возле церквей. Ответственный редактор газе
ты «Ныробская правда» Я. М. Гаврилин, как только узнал 
о Победе, поднялся по лестнице на крышу редакции и 
установил флаг 230.

10 мая 1945 г. вышел очередной номер газеты. Первую 
страницу занимает Приказ Верховного Главнокомандую
щего № 20 от 1 мая 1945 г. Поздравив трудящихся Совет
ского Союза с праздником Первого мая, Сталин отметил 
победоносное продвижение Красной Армии с боями по 
странам Западной Европы. От имени Советского прави
тельства и большевистской партии он произнес здравицу 
за могучую Советскую Родину, великий советский народ,

Мемориал воинам-зем
лякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Пос. Чусовское 
(Головное). В списке 
14 человек - Чагины. 
Фото Г. Н. Чагина. 1995 г.

229 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 19. 
Д. 68. Л. 79.

230 Полевые материалы ав
тора, полученные в Ныробе 
от сотрудника редакции того 
времени Н. И. Липиной в июне 
2014 г.
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231 Яков Данилович Садилов 
был избран председателем 
райисполкома после ухо
да с этого поста И. С. Турова 
(до него работал А. П. Соко
лов) в 1945 г. Он родился 
в 1906 г. в д. Согрешилово Ча
стинского района. В родной 
деревне работал председате
лем колхоза. В1939-1943 гг.- 
директор Частинской МТС. 
В 1943 г. - второй секретарь 
Частинского райкома ВКП(б), 
затем председатель рай
исполкома. С 1945 г. - в Ны
робском районе.

232 Ныробская правда. 1945. 
№ 19.10 мая.

233 Там же. № 21.24 мая.

234 Автор книги неоднократно 
встречался с С. А. Парахиным 
и слушал его воспоминания 
о боевых событиях.

народ-победитель. Здесь же публиковалось сообщение 
о подписании 8 мая 1945 г. Акта о безоговорочной капиту
ляции германских вооруженных сил. Великая Отечествен
ная война, которую вел советский народ против немецко- 
фашистских захватчиков, была победоносно завершена. 
Германия оказалась полностью разгромленной.

На второй странице газеты - Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 8 мая 1945 г. «Об объявлении 9 мая 
Праздником Победы». Ниже лозунга «9 мая - день тор
жества нашего правого дела» - сообщение о торжествах 
в Ныробе. Вечером 9 мая в районном Доме культуры со
стоялся митинг, «посвященный 9 мая - празднику Победы 
миролюбивых народов над гитлеровской Германией, на ко
тором присутствовали все трудящиеся Ныроба».

Митинг открыл председатель райисполкома Я. Д. Са
дилов 231. С приветственными словами выступили первый 
секретарь райкома ВКП(б) П. Д. Мочалкин, начальник по
литотдела лесной организации НКВД Григорьев, секретарь 
райкома ВЛКСМ А. И. Кикирева, заведующий отделом 
пропаганды и агитации райкома ВКП(б) А. П. Пономарев 
и др. Под бурные аплодисменты были приняты тексты 
приветственных телеграмм «Великому вождю - Марша
лу Советского Союза тов. И. В. Сталину и Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калини
ну». Духовой оркестр исполнил Гимн Советского Союза 232.

Торжественные собрания прошли во всех сельских Со
ветах, колхозах, лесозаготовительных организациях.

Вскоре после Победы редакция районной газеты «Ны
робская правда» опубликовала письмо участника войны, 
уроженца д. Большое Поле С. А. Парахина: «Дорогие зем
ляки-уральцы! Поздравляю вас с окончанием Великой Оте
чественной войны! Сколько солнца и счастья в простом 
этом слове - Победа. Народы нашей страны, ведомые пар
тией Ленина-Сталина, с честью выдержали борьбу с не
мецко-фашистскими захватчиками, длившуюся 1418 дней. 
Это была величественная победа, самая значительная из 
всех, которые знало человечество» 233.

После демобилизации инвалид войны С. А. Парахин 
был избран председателем районного отделения ОСО- 
АВИАХИМа234.



Глава II
Хозяйственное и культурное 

развитие района во второй половине 
1940-х - 1950-е гг.

Первое послевоенное время

При подведении итогов сельскохозяйственного 1945 г. 
отмечалось, что пять колхозов района дали Красной Ар
мии сверх плана «сотни пудов хлеба и сельскохозяйствен
ной продукции». Лучшие результаты были у колхозов «Пе
чора» (д. Пачгино), «Красный Октябрь» (д. Нюзим), имени 
Кирова (д. Сельково), «1-е Мая» (д. Берёзовая) 235.

Во второй половине 1940-х гг. партийные и советские 
органы Ныробского района принимали меры по удер
жанию сельского хозяйства на прежнем уровне, чтобы 
не снижался объем производимой продукции. Руковод
ство района проявляло также заботу о социальной ин
фраструктуре района, хотя необходимые материальные 
ресурсы для этого по существу отсутствовали. В послево
енные годы доход колхозников от работы в артелях и МТС 
в среднем составлял около 8% их денежных поступлений - 
это меньше, даже чем в годы войны. Фактически крестьяне 
вынуждены были трудиться в колхозах бесплатно - лишь 
за право пользоваться приусадебной и сенокосной землей.

Самый высокий показатель урожайности в Ныробском 
районе был достигнут в 1947 г. Значимые примеры в по
лучении озимой ржи показали искорский колхоз «III Ин
тернационал» (18 ц с га), ныробский колхоз «Красный па
харь» (17,2 ц). Такой небывалый успех объясняли хорошей 
обработкой почвы 23é.

Важными отраслями хозяйства оставались охота и ры- 
бодобыча.

Лучшим охотником по результатам четвертого квар
тала 1945 г. по-прежнему оставался Евдоким Иванович 
Собянин из д. Дий. Он сдал пушнины на 2694 руб., вы
полнив план на 530%, и был зачислен в число участников 
Всесоюзного соревнования охотников за осенне-зимний 
сезон 1945/46 г. Контора «Заготживсырье» премировала

255 Ныробская правда. 1946. 
№ 1.1 янв.

256 Там же. 1947. № 47.7 нояб.; 
1948. №2.8 янв.
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217 Ныробская правда. 1946. 
№ 4.13 янв.; № 28.30 мая.

238 Там же. № 16.8 марта.

259 Там же. № 18.21 марта.

240 Там же. 1949. № 16.14 апр.

241 Там же. 1947. № 31.31 июля.

242 Там же. 1949. №16.14 апр.

243 Ее имя записывалось Агро- 
фьяна, хотя правильная фор
ма - Аграфена. В годы войны, 
когда мужчины были на фрон
те, она заведовала Чусовским 
рыбопунктом. Автору книги 
она приходилась троюродной 
сестрой и крёстной.

Е. И. Собянина ружьем, отрезом на костюм, двумя парами 
обуви 237.

Охотой традиционно занимались и женщины, в част
ности Татьяна Петровна Суслова, Федосья Ермиловна 
Афанасьева, Секлетинья Даниловна Пашина, Зоя Ефимов
на Лызлова 238. Но самой лучшей охотницей признавалась 
Серафима Назаровна Васкецова, 1917 г. р., из Кикусского 
сельсовета. За осенне-зимний сезон 1945/46 г. она сдала 
184 белки, 2 куницы и продолжала сдавать пушнину сверх 
плана 239.

В конкурсе за право называться лучшим охотником 
сезона 1948/49 г. первое место занял Михаил Акентье- 
вич Мисюрёв из д. Талово Черепановского сельсовета, 
сдавший пушнины на 3060 руб. - 215 белок, одну норку, 
27 куниц. Второе место занял Лука Карпович Мисюрев из 
д. Черепаново. Он сдал пушнины на 2428 руб. — 111 белок, 
2 выдры, 24 куницы. На третьем месте оказался знамени
тый Евдоким Иванович Собянин из д. Дий, сдавший пуш
нины на 2257 руб. Хорошие показатели имел Сарапион 
Демидович Собянин из Усть-Уньинского сельсовета, сдав
ший пушнины на 1764 руб.240

В 1945-1947 гг. проходили Всесоюзные конкурсы на 
лучшего юного ловца грызунов. Этим промыслом актив
но занимались подростки. Так, 14-летний Николай По
номарев в д. Фадино выловил весной 1947 г. 300 кротов. 
За июль этого же года он выловил еще 600 кротов, получив 
за шкурки 600 руб.241

Подавал надежды молодой охотник Поликарп Собянин 
из д. Талово Черепановского сельсовета. К апрелю 1949 г. 
он сдал пушнины на 936 руб., выполнив норму на 250%. 
Областная контора «Заготживсырье» премировала юного 
охотника 242.

Хорошо работал коллектив Чусовского рыбопункта 
Ныробского рыбзавода. Среди рыбаков особенно выде
лялась Агрофьяна Дмитриевна Чагина 243 с хутора Бани. 
Весной 1945 г. она сдала 7 ц рыбы при плане 2 ц. Отмечая 
ее успехи, автор газетной статьи обращал внимание на то, 
в каких плохих условиях трудилась лучшая рыбачка рай
она: «У нее не было обуви, одежды, хлеба». Только после 
вмешательства райисполкома Агрофьяна Дмитриевна по
лучила за сданную рыбу более 100 кг муки и необходимые
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вещи. Хорошие показатели были у Василия Михайловича 
Чагина, проживавшего на хуторе Васюково 244. Эти рыбаки 
успешно трудились и в 1930-е гг. В масштабе большой тог
да Свердловской области они признавались самыми луч
шими рыбаками-стахановцами 245.

Ныробский райком ВКП(б) и редакция районной га
зеты «Ныробская правда» оказывали всемерную помощь 
в выпуске стенгазет и боевых листков на предприятиях, 
в учреждениях и различных организациях, проводили 
учебу редакторов, смотры стенгазет. Предполагалось, что 
«при условии хорошо организованного партийного руко
водства... они значительно усилят свою роль в деле повы
шения взятых обязательств колхозами и учреждениями в 
борьбе за высокий урожай» за досрочное выполнение произ
водственных планов».

В июне 1947 г. проходил очередной смотр «низовой пе
чати», на который были представлены 24 стенгазеты и бо
евых листков. Среди них привлекли внимание стенгазеты 
«Лесохозяйственник» профсоюзной и партийной органи
заций Колвинского лесхоза. Каждый номер был «целена
правлен». В номере за апрель передовая статья призывала 
по примеру ленинградцев включиться в соревнование за 
достойную встречу очередной годовщины Октябрьской 
революции. В заметке «Лучшие люди» газета сообщала 
о выполнении плана осенне-зимних лесозаготовок и рас
сказывала о передовых лесорубах и возчиках. В этом же 
номере ставился вопрос об охране лесов от пожара.

Среди прочих выделялись боевые листки партийной 
и комсомольской организаций с. Кикус. Формат их был 
небольшой, но тематика разнообразная. Критика не взи
рая на лица была основным принципом авторов заме
ток. В передовой статье одного номера, озаглавленной 
«Бригада № 2 отстала в весеннем севе», было предъявле
но прямое обвинение бригадиру: «Слабая трудовая дис
циплина» разболтанность и неорганизованность явились 
основной причиной отставания в севе. Случилось это 
потому, что бригадир Кушнина не чувствует ответ
ственности за своевременное проведение весеннего сева» 
246. В каждом номере остро критиковались недостатки в 
работе колхозов, изобличались лодыри, нередко тексты 
сопровождались умелыми карикатурами.

244 Ныробская правда. 1945. 
№ 28. 12 июля. Автор книги 
был знаком с В. М. Чагиным, 
поскольку тот был братом его 
бабушки.

245 Ныробская правда. 1938. 
22 марта.

246 Там же. 1947. № 25.26 июня.
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247 Ныробская правда. 1947. 
№ 25.26 июня.

248 Там же. 1946. N«2.6 янв.

249 Там же. №13.15 февр.

В мае и июне 1947 г. в колхозе «Красный Север» Больше- 
Польского сельсовета было выпущено 9 стенгазет и боевых 
листков. Ведущее место занимали вопросы весеннего сева. 
Когда колхозники выехали в поле, газета сразу же расска
зала об успехах первых пахарей, вспахавших по 50 соток 
при норме 40 соток. «Равняйтесь на передовиков, завер
шивших сев!» - призывала редакция.

Редколлегия стенной газеты колхоза им. Сталина Рож
нёвского сельсовета организовала «Доску почета», поме
щая на нее имена передовиков. В номере от 2 июля 1947 г. 
газета опубликовала итоги социалистического соревнова
ния двух колхозов - им. Сталина и «Ударник».

Обязательным разделом всех стенгазет была рубрика 
«По следам наших выступлений»: руководители предпри
ятий, колхозов непременно должны были ответить на кри
тические выступления в свой адрес.

Жюри выдвинуло на областной смотр стенгазету «Ле- 
сохозяйственник» Колвинского лесхоза, боевые листки 
колхозов «Красный Север» Больше-Польского сельсовета 
и «Северный луч» Кикусского сельсовета 247.

Общественно-политическая жизнь населения Ныроб
ского района особенно активно разворачивалась накану
не и в ходе выборов депутатов советских органов власти. 
Впервые в послевоенное время 10 февраля 1946 г. изби
рали депутатов Верховного Совета СССР. В Ныробском 
районе на предвыборных собраниях были поддержаны: 
кандидатом в депутаты в Совет Союза по Свердловско
му избирательному округу № 17 - H. М. Шверник, первый 
заместитель Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР, кандидатом в Совет национальностей по Вороши
ловскому округу № 210 - М. Г. Первухин, нарком химиче
ской промышленности СССР24в.

В районе было зарегистрировано 8295 избирателей. В го
лосовании приняли участие 8294 человека. За кандидатов 
в Совет Союза и Совет национальностей отдали голоса 
99,63% избирателей 249.

В начале 1947 г. развернулась избирательная кампания 
по выборам в Верховный Совет РСФСР. По Соликамско
му округу, в который входил Ныробский район, избирался 
второй секретарь обкома ВКП(б) К. М. Хмелевский. На-
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кануне выборов, назначенных на 9 февраля 1947 г., газе
та «Ныробская правда» вышла с откликами трудящихся: 
«За дальнейший расцвет нашей республики», «Мы хотим, 
чтобы наша родина была сильной и могучей», «За зажи
точную колхозную жизнь», «За товарища Хмелевского», 
«Все на выборы» 250.

Газета «Ныробская правда» публиковала материалы 
о ходе выборов. Вот как проходило голосование в с. Тул- 
пан:

250 Ныробская правда. 1947. 
№6.6февр.

251 Там же. № 7.14 февр.

«Еще нет и 6 часов утра. На улице темно, а около Тулпанского избирательного 
участка №168 собралось много избирателей. Первой пришла на избирательный 
участок 93-летняя старушка Федосеева Федосья Константиновна, чтобы про
голосовать за нерушимый сталинский блок коммунистов и беспартийных. У всех 
праздничное приподнятое настроение. Дружно шли на избирательный участок. 
Шли группами, семьями, шли старички, старушки, молодежь, достигшая в день 
выборов 18 лет. К11 часам дня все избиратели избирательного участка № 168 вы
полнили свой гражданский долг - проголосовали за кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных Хмелевского Константина Михайловича.

В 12 часов ночи комиссия приступила к подсчету голосов. Итоги подсчета по
казали: из всех участвовавших в голосовании отдали свои голоса за кандидата бло
ка коммунистов и беспартийных т. Хмелевского 100 процентов избирателей»25'.

21 декабря 1947 г. прошли выборы депутатов районно
го Совета, а одновременно - депутата областного Совета 
по Ныробскому округу № 108, куда баллотировался Герой 
Советского Союза В. А. Суслов, работавший после демо
билизации начальником районного отдела кинофикации.

Выборы проходили в очень торжественной обстановке.
В районный Совет депутаты избирались впервые за весь 
военный и послевоенный период. Были избраны 25 де
путатов. О том, как проходили выборы и как относилось 
к ним население, узнаём из публикации в газете о Гадьин- 
ском избирательном участке:

«Первыми на избирательный участок пришли 79-летняя старушка Собянина 
Матрена Тимофеевна, Суслова М. В. и Богданов В. А. Когда началось голосование, 
они первыми получили бюллетени. Бережно опуская бюллетени в избирательную 
урну, Матрена Тимофеевна сказала: "Отдаю свой голос за лучших сыновей и доче
рей нашей родины, за нашу большевистскую партию".

Голосует председатель колхоза т. Исаков. "Голосую за наших достойных кан
дидатов, - говорит он, - за тех, кто своей практической работой доказал пре
данность большевистской партии. Голосую за новые успехи страны, за политику 
партии Ленина-Сталина".
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К 3 часам дня голосование было окончено. Но опустив бюллетени, никто не 
думал расходиться. Слушали радио, смотрели концерт, подготовленный силами 
художественной самодеятельности, танцевали. Праздничное оживление продол
жалось до ночи» 252.

6 января 1948 г. состоялась первая сессия Ныробского 
районного Совета. Ее открыла старейший депутат, учи
тель-орденоносец А. В. Копытова 253. Председателем сессии 
был первый секретарь райкома ВКП(б) Мирон Николаевич 
Власов 254> секретарем - учительница Тиминской началь
ной школы Черепановского сельсовета Валерия Павловна 
Собянина 255. Избрали исполнительный комитет в составе 
9 человек и утвердили заведующих 13 отделов: сельского 
хозяйства, местной промышленности, коммунального хо
зяйства, торговли, дорожный, финансовый, здравоохра
нения, образования, государственного обеспечения, куль
турно-просветительный, кинофикации, кадров, общий, 
а также председателя плановой комиссии. Председателем 
райисполкома сессия избрала И. С. Турова 256.

252 Ныробская правда. 1947. 
№ 59.25 дек.

255 А. В. Копытова избиралась 
депутатом районного Сове
та с 1939 г., с 1922 г. - бес
сменный депутат Искорского 
сельского Совета. В 1944 г. 
избрана членом пленума Ны
робского райкома ВКП(б).

254 М. Н. Власов на посту пер
вого секретаря Ныробского 
райкома ВКП(б) оставался 
с марта 1947 г. по июль 1952 г.

255 В. П. Собянина родилась 
в 1923 г. в д Марушево Рож- 
нёвского сельского Совета. 
После окончания Чердынско- 
го педагогического училища 
направлена в д. Тиминская 
Тулпанского сельского Сове
та, где проработала учителем 
до середины 1970-х гг. Автору 
книги она приходилась трою
родной сестрой (по материн
ской линии).

256 Ныробская правда. 1948. 
№2.8янв.

257 Там же. 1949. № 1.1 янв.
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В феврале 1948 г. состоялась очередная районная ком
сомольская конференция. Первым секретарем райкома 
ВЛКСМ вновь была избрана Аида Ивановна Кикирева, вто
рым секретарем - Иван Афанасьевич Исаков, работавший 
до этого председателем Курьинского сельсовета. Впослед
ствии он был избран первым секретарем райкома ВЛКСМ.

В начале февраля 1949 г. проходили выборы народного 
судьи по Ныробскому избирательному округу № 46. Вы
двинутая кандидатом и успешно избранная Анна Георгиев
на Кетова родилась в 1921 г. в д. Сакиново Лызовского сель
совета Чердынского района. В 1939 г. окончила 9 классов 
Ныробской средней школы. Работала старшим нарядчиком 
во 2-м отделении Усольлага. В 1940 г. была заместителем на
родного судьи Ныробского района, с 1941 г. - народным 
судьей. В 1945 г. окончила трехмесячные курсы при Об
ластном управлении юстиции, в 1947-м - девятимесячные 
курсы в Ленинграде 257. На должности народного судьи 
проработала до конца 1950-х гг.

Фронтовики возвращались на родину. Многие вер
нулись на прежние места работы. С ними проводились 
встречи в школах, клубах, избах-читальнях.
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По окончании войны в родные места возвратился и на
чал работать учителем труда и военного дела в Ныробской 
средней школе Егор Иванович Васкецов. Известно, что в 
первый свой учебный год - 1945/46 г. - он помимо учебных 
занятий организовывал военные игры и тем самым гото
вил юношей к службе в армии 258. Учителем военного дела 
он работал почти 25 лет 259. Кроме того, на протяжении 
многих лет Е. И. Васкецов выступал организатором похо
дов учащихся в любимую им Дивью пещеру 260.

В конце 1945 г. первым в районе 39 колхозникам, пред
седателям сельских Советов, учителям, медицинским ра
ботникам с. Ныроб председатель райисполкома Я. Д. Са- 
дилов вручил от имени Президиума Верховного Совета 
СССР медали «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». В Ныробском районе этой меда
лью были награждены 1790 человек261.

Празднование Дня Победы 9 мая 1946 г. совпало с вру
чением от имени Президиума Верховного Совета СССР 
медалей «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». В мае и июне 1946 г. их получи
ли первые 150 участников войны во всех сельских Сове
тах. При этом достаточно отметить, что непосредственно 
на фронте орденами и медалями были награждены свыше 
300 воинов из Ныробского района 262.

Патриотическое воспитание молодежи оставалось под 
пристальным вниманием районных партийной и комсо
мольской организаций и учебных заведений.

2 июля 1945 г. состоялся первый районный слет пионе
ров. На нем присутствовало 45 учеников. С докладом на 
слете выступила Кушнина - начальник районного штаба 
пионеров. Начало доклада было достаточно своевремен
ным и эмоциональным: «В необычайно радостные дни со
брались пионеры на пионерский слет - страна празднует 
победу над немецко-фашистскими захватчиками и славит 
Красную Армию, родного и любимого Сталина, которому 
за исключительные заслуги в организации разгрома врага 
нашей Родины вручен 2-й Орден Победы и присвоено звание 
Героя Советского Союза».

Затем Кушнина рассказала о пионерах-героях, защит
никах Родины. Она подвела ребят к мысли, что «любовь 
к Родине оказалась сильнее всего. Так вели себя Зоя Кос-

Учитель труда Ныроб
ской средней школы 
Егор Иванович Васкецов

258 Ныробская правда. 1946. 
№ 1.1 янв.

259 Автор книги учился у Е. И. Ва- 
скецова военному делу.

260 Е. И. Васкецова как знато
ка Дивьей пещеры в качест
ве проводника приглашали 
ученые-спелеологи, руково
дители экскурсионных групп 
из других регионов, а также 
известный пермский кино
оператор М. А. Заплатин, когда 
в начале 1960-х гг. вел съемку 
для фильма «В гротах Дивьей 
пещеры». См.: Заплатин М. А. 
В объективе - Уральский Се
вер. Пермь, 1965. С. 9-36.

261 Ныробская правда. 1947. 
№47.7 нояб.

262 Там же. 1946. № 31.20 июня; 
1947. № 47. Там же. 7 нояб.
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Списки жителей района, награжденных 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Ф. р-564. Оп. 3. Д. 1633
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мкм

«

АКТ

вручения медалей "За доблестный труд в ^еликой Стечествен 
ной войне 1^41-1*45 г.г.в

о.Ныроб 14 декабря 1*46 года.

Мною, зам.председателя иополкоиа иыробокого райсовета 
депутатов трудящихся Паначевым Михаилом Ивановичей от име 
ни Президиума Верховного Совета СССР вручены медали “За 
доблестный труд в ^еликой Ьтечеотвеннои войне 1*41-1^45 
г.г."

Нижеследующим награжденным:

$
nfi__Фамилия , и мя » отчество Должность

I

4

По КиЛХоЗУКрАСПЬЛ ЛУЧ" ,^АД^ПСКою СьЛЬСоВьТА.

I.вагина J арфа Николаевна 
п гг рядов ая и rt» 443*14

Чагин Семен Панкратьевич конюх С $ 443615

о.Дьякова Анна Романовна рядовая L $ 443*16

4еКушиНина Парасковья Петровна рядовая <0 ai 443* 17

□ .Чагин Наог’Лий Павлович рядовой L Æ 443'. 18

6. Чаги на Надежда Павловна ря дов ая С !<i 443*16

7.Подосенова Таися Степановна оя довая 0 $ 443*2ь

б.Чагина Нина Григорьевна рядовая с $ 443*21

Ь.Подооенова Анна Прокопьевна рядовая L Л 443*22

It.Чагина Мария Александровна рядовая С $ 4*ж 312 3

11.Чагин пван Семенович рядовой t ai 443*24

12.Чагина офимья Васильевна рядов ая 0 .Д 443*25

^а м. председателя исполкома 
Ныробского райсовета 
депутатов трудящихся / Z

■7
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263 ПермГАСПИ. Ф. 1383. On. 1. 
Д.82.Л.5.

264 Там же. Л. 11-18.

265 Ныробская правда. 1945. 
№ 27.5 июля.

266 Там же. 1947. № 47.7 нояб.

модемъянская, Саша Чекалин, Олег Кошевой, наш зем
ляк-комсомолец, бывший ученик Ныробской школы Алеша 
Флоренко» 263.

На районном слете пионеров анализировалась учебная 
и трудовая работа как в целом коллективов учащихся, так 
и отдельных ребят. Приводилось много количественных 
показателей.

В Ныробском районе по итогам 1944/45 учебного года 
из 1663 учащихся были переведены из класса в класс и вы
пущены из школ 1089 человек. Оставлены на второй год 
348 учеников, в том числе: в 1-4-х классах - 216 учеников, 
в 5-7-х классах - 97 учеников, в 8-10-х классах - 35 учени
ков.

Во всех школах района насчитывалось 424 пионера, сре
ди них было 19 отличников и 50 детей, которые учились на 
4 и 5. С лучшими результатами окончила учебный год Ис- 
корская неполная средняя школа (директор А. В. Копытова, 
старшая пионервожатая Ю. А. Базуева). В ней из 62 пионе
ров успешно окончили учебный год 54. В Ныробской сред
ней школе из 140 пионеров переведены и выпущены были 
92 человека 264.

За годы войны Ныробская, Богатырёвская и Искор- 
ская школы отправили на фронт 20 посылок. Пионеры 
Искорской школы изготовили своими руками подарки и 
вручили их землякам, вернувшимся домой. Во всех шко
лах работали тимуровские команды, проводились встречи 
с участниками войны.

Материалы о первом районном слете пионеров были 
опубликованы в газете «Ныробская правда» со словами 
из детской песни о Сталине: «Идем с любимым Сталиным 
дорогой светлой Ленина с улыбкою веселою и с песней все 
вперед» 265.

Арсенал образовательных и культурно-просветитель
ных учреждений в Ныробском районе в 1947 г. оставался 
почти на предвоенном уровне. Работали Ныробская сред
няя школа, 2 неполные (семилетние) школы в селах Искоре 
и Корепино, 34 начальные школы, 2 клуба, 11 изб-читален, 
3 библиотеки, 37 радиоустановок 266.

В 1949 г. Тулпанская начальная школа была преобразо
вана в семи летнюю. 1 сентября 1950 г. открылась семи лет
няя школа во вновь возникшем пос. Чусовском в Фадин- 
ском сельском Совете. Тогда же появились две начальные
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Искорская школа

школы в д. Булдырья и пос. Промежуточный. При Ны
робской средней школе открылся интернат на 42 человека 
(в деревянном двухэтажном здании, где прежде находи
лось управление учреждения Ш-320).

Постоянно демонстрировались кинофильмы: в 1946 г. - 
«Сказка о царе Салтане», «Иран», «Весенний вальс», «Чере
вички», «Морской батальон», «В Померании», «Маленький 
погонщик слонов» 267. Осенью 1948 г. в селах Ныроб, Искор, 
д. Большое Поле, а затем во многих других населенных 
пунктах демонстрировался фильм «Молодая гвардия», 
снятый по одноименному роману Александра Фадеева. 
Первая серия фильма вышла на экраны 18 октября 1948 г., 
вторая - 25 октября. Показ совпал с празднованием 30-ле
тая комсомола. Фильм посмотрели более 2 тыс. человек. 
Благодаря фильму легендарный Краснодон и его молодо
гвардейцы стали близкими населению Ныробского рай
она. В районной газете появились отзывы о фильме. Там 
отмечалось: «Образы краснодонцев зовут на новые тру
довые подвиги. Прекрасная жизнь юных героев Краснодона 
навсегда останется примером для молодежи», «Каждый 
кадр фильма "Молодая гвардия" проникнут глубокой прав
дой о славных боевых подвигах комсомольцев Краснодона, 
чья жизнь и борьба являются ярчайшим примером для со
ветских юношей и девушек», «Молодые артисты замеча
тельно раскрыли характер героев-комсомольцев», «Герои 
фильма - образец для подражания»2№.

В Ныробе работал районный Дом культуры, которым 
в 1948 г. заведовал фронтовик Дмитрий Александрович

267 Ныробская правда. 1946. 
№ 4.13 янв.

268 Там же. 1948. № 46.29 окт.
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269 Д. М. Чагин встречался с ав
тором книги и рассказывал об 
участии в военных операциях 
и о работе в Доме культуры и 
редакции районной газеты.

270 Ныробская правда. 1948. 
№ 16.15 апр.

271 Там же. № 50.25 нояб.

Чагин, уроженец д. Подбобыка Рожнёвского сельсовета 269. 
При Доме культуры активно работала художественная са
модеятельность.

В Международный день 8 марта в Доме культуры вы
ступал хор, который исполнил песни «В полном разгаре 
страда деревенская», «Вдоль по улице метелица метет», 
«Казачья песня о Сталине», марш из кинофильма «Богатая 
невеста». А. Кикирева, В. Краус и И. Чагина исполнили та
нец «Русская поляночка».

Успешно выступили участники художественной само
деятельности районного Дома культуры в апреле 1948 г. Как 
писал В. Клейн в газете, «был дан вечер-концерт» из двух 
отделений: в первом была представлена постановка одно
актной пьесы Я. Апушкина «Горная сказка», во втором - 
выступления хора, танцоров, клоунов. Постановка пьесы 
«прошла совсем неплохо». «Артисты играли удовлетвори
тельно, и сценические эффекты (гром, молнии) для сель
ских условий были прекрасны». Хор из 28 человек исполнил 
песни «Дороги», «Смуглянка» и др. По заключению автора 
публикации В. Клейна, «этот концерт еще раз доказал 
возможность создания хорошего хора в наших условиях». 
Большое одобрение публики получили Людмила Кушни- 
на, исполнившая частушки, Шиллер и Бучацкая, испол
нившие русскую народную песню «Золотые вы песочки». 
Хорошо танцевали А. Кикирева и И. Чагина. Закончился 
концерт клоунадой - «Борьбой малышей» в исполнении 
В. К. Крауса, художественного руководителя районного 
Дома культуры. Клоунада вызвала «здоровый, ободряющий 
смех всего зрительного зала».

Вечер со всей убедительностью показал, что в Ныро
бе «имеется много способных людей, которых следует 
привлекать к общественной работе». Но этот успех был 
достигнут еще потому, что в Доме культуры художествен
ным руководителем стал работать В. К. Краус, который 
сумел организовать хор. Он и сам обладал незаурядными 
творческими способностями 270.

В ноябре 1948 г. состоялся районный смотр художест
венной самодеятельности, во время которого был постав
лен спектакль «Платон Кречет» по одноименной пьесе 
А. Корнейчука. Среди его участников обнаруживаем фа
милию Зыбковец 271. Как было указано во второй нашей 
книге, Зыбковец был из спецпереселенцев 272. Хотя срок
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пребывания в статусе репрессированного вышел, ему, как 
и многим другим, не разрешалось уехать из Ныроба. Зыб- 
ковец работал в Ныробском управлении лесной организа
ции МВД СССР.

Богатым на постановки оказался 1949 г. Зрители уви
дели спектакли по пьесам И. Назарова «Младшая сестра», 
Г. Федорова «Пути-дороги» 273, А. Островского «В чужом 
пиру похмелье» 274.

В 1949 г. в Ныробе с большим успехом прошли гастро
ли Лысьвенского драматического театра. Игру лысьвен- 
цев высоко оценили 1,5 тыс. зрителей. В это же время 
в селе выступали артисты Московской государственной 
филармонии, исполнявшие русские народные песни и 
пляски 275.

По многим показателям в 1948-1949 гг. улучшилась 
работа Искорского сельского клуба, которым заведовал 
С. И. Пешехонов. По вечерам читались доклады, проводи
лись беседы и читки газет, разъяснялись текущие полити
ческие события. Самодеятельность выступала с концерта
ми. Тогда же в с. Искор появилось радиовещание 276.

Однако ряд изб-читален по вине заведующих рабо
тали плохо. Жители сел и деревень не раз обращались 
в культпросветотдел райисполкома и требовали улучше
ния культурного обслуживания населения.

С 1948 г. получает развитие такая форма коллектив
ного отдыха населения, как массовое гулянье на природе. 
В народе его стали называть «массовкой». В воскресенье 
на берегу р. Ухтым, невдалеке от д. Томилово, собиралось 
много людей из Ныроба и близлежащих деревень. Поляны 
украшались транспарантами, флагами, плакатами. Играл 
духовой оркестр, выступала художественная самодеятель
ность, работали буфеты, устраивались разнообразные 
спортивные соревнования 277

В начале июня 1949 г. прошли мероприятия, посвящен
ные 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В Доме 
культуры была развернута большая фотовыставка, а в 
районной библиотеке - книжная выставка. 4 июня состо
ялся вечер, в программу которого входили доклад о твор
честве поэта; концерт с инсценировкой поэмы «Цыганы»; 
песни «Зимний вечер», «Узник», «Казак»; художественное 
чтение произведений «Жених», «Пушкин», «Речь о Пуш
кине» и др.278

272 Чагин Г. Н. Колва. Чусов
ское, Печора: история, культу
ра, быт от 1917 до 1940 года. 
Пермь, 2018. С 407-408.

275 Там же. № 27.30 июня.

274 Ныробская правда. 1949. 
№ 6.3 февр.

275 Там же. N« 29.7 июля; № 31. 
28 июля; № 32.4авг.

276 Там же. 1948. N«16.15 апр.

277 Там же. № 30.8 июля.

278 Там же. 1949. N«23.2 июня.
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Ныробская средняя 
школа

279 Л. А. Ермакова (Бирюкова) 
выбрала профессию педагога. 
Она учила автора данной кни
ги русскому языку и литерату
ре в 5-7-х классах.

280 Ныробская правда. 1946. 
№ 33.4 июля.

Флагманом образования в районе по-прежнему оста
валась Ныробская средняя школа. Она гордилась своими 
воспитанниками, защищавшими Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Здесь учились выпускники всех семилетних школ рай
она. Когда выпускники получали аттестат зрелости, а он 
для них знаменовал завершение значимого жизненного 
десятилетия, в районной газете обязательно появлялись 
отклики вчерашних учеников и их педагогов. В 1946 г. 
успешно окончили учебный год Лида Ермакова 279, Юля 
Коробова, Люба Чащина и др.

«Я окончила среднюю школу, - писала Люба Чащина, - открыто множество 
дорог. Все они светлы и прекрасны. По какой пойти? Где принесешь больше поль
зы?» При этом девушка не могла не вспомнить только что пережитую войну и 
не предвидеть трудности, которые придется преодолевать в будущем. Поэтому 
она писала: «Кровавая борьба с гитлеризмом окончена. Но впереди другая борьба - 
за расцвет любимой Родины, за ее силу и мощь. Это значит, что меня ждет еще 
много трудностей».

И вновь задумываясь, какой путь выбрать для себя, как 
стать полезной обществу, Люба Чащина говорит:

«Я хочу, чтоб родная страна была обильна и плодородна, чтоб полноводные 
реки ее, вращая колеса турбин, заливали ярким светом города и деревни, чтобы 
легкие и прочные контуры новых зданий, воздвигаемых на месте руин, поднима
лись высоко в голубое небо. Я хочу, чтобы народ мой был самым веселым и счаст
ливым...

И сейчас, на пороге большой жизни, я обещаю себе и моему народу трудиться 
неустанно, чтобы приблизить это будущее» 280.
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Очевидно, это строки из выпускного сочинения по ли
тературе. Они выражают настроение юного человека, его 
патриотическое отношение к жизни. Люба Чащина выбра
ла путь педагога. Она окончила Чердынское педагогиче
ское училище и работала учителем начальных классов 281.

О том, как сдавали экзамены выпускники Ныробской 
средней школы в 1947 г., рассказал в районной газете ин
спектор областного отдела образования Мухин. Темы со
чинений, предложенных Министерством образования 
РСФСР для школ с продленным учебным годом, позво
ляли, по мнению инспектора, оценить знания учащихся 
по литературе, а также их общий кругозор. Выпускники 
В. Скукина, Г. Невежин, Н. Лоскутова писали сочинение 
на тему «Особенности революционного романтизма Горь
кого». Лучшим оказалось сочинение Невежина, «обстоя
тельно раскрывшего тему». Хорошее сочинение на тему 
«Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на по
двиги нас вдохновил» написала Мария Чепурина. Инспек
тор Мухин отозвался о нем так: «Отметив любовь великих 
людей прошлого (Чернышевского, Добролюбова, Герцена) 
к своей родине, их непримиримость к самодержавию, ав
тор говорит, какую роль сыграла Октябрьская революция 
в деле духовного развития нашей родины, какие результа
ты дает свободный труд в нашей стране, что представ
ляет собою поколение, воспитанное товарищем Стали
ным, и т. д.» 282.

Обстоятельные ответы давали выпускники на устном 
экзамене по литературе и русскому языку, подкрепляя 
свои мысли текстами произведений. Хорошо проводили 
грамматический разбор. Всё это стало результатом того, 
что изучение литературы в школе велось не по учебнику. 
Главное внимание обращалось на знание текстов художе
ственных произведений. В этом большая заслуга принад
лежала учителю литературы и русского языка Л. А. Лиш- 
невской.

Помимо гуманитарных знаний, выпускники показали 
хорошие математические знания. Решение формулы би
нома Ньютона свидетельствовало об усвоении алгебры. 
В заключение инспектор Мухин делает широкий вывод: 
«Ныробская средняя школа имеет все должное для того, 
чтобы стать одной из лучших средних школ области по 
учебно-воспитательной работе» 283.

281 Л. Н. Чащина (Васкецова) 
учила автора данной книги 
в 3-м и 4-м классах.

282 Ныробская правда. 1947. 
№ 25.26 июня.

285 Там же.
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Об учебном 1946/47 г. мы рассказали на основе опубли
кованных материалов. Естественно, они были официаль
ными, и таковыми бы и остались, если бы нам не пришлось 
встретиться с одной из выпускниц 1947 г. - Марией Чепу
риной, ставшей учителем русского языка и литературы в 
Ныробской средней школе. Ее воспоминания - отражение 
того, каким было образование в Ныробе в конце 1940-х гг. 
Послушаем некоторые из них.

«Я закончила 9 класс, и нас осталось учиться в выпускном классе 7 человек. 
Из-за небольшого числа учеников учебный год пришлось начинать в Чердыни, жить 
на частной квартире. Но по настоянию родителей через месяц нас вернули в Ны
роб, и первое полугодие мы учились на положении вечерней школы. Потом учились 
как обычно. У нас все учителя были из репрессированных по 58-й статье. Почти 
все они были преподавателями ленинградских вузов, но более всего университета. 
Хорошо, что тогда не было закона, запрещающего работать в школе осужденным 
педагогам. По русскому языку и литературе меня учила Любовь Александровна 
Лишневская, по географии - ее муж Михаил Анисимович Борчев, немецкому язы
ку - Альфред Вильгельмович Гофман. Нина Васильевна преподавала математику. 
Пение и рисование вел местный учитель Иван Степанович Антропов. Помню еще

Учителя Ныробской сред
ней школы. 1956 г.

других учителей... Кто-то из них вел в пионерском клубе 
кружки хореографический, драматический, сольного пения.
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284 В те годы - Молотовского.

Учащиеся 8 «Б» класса 
Ныробской средней 
школы. 1952 г.

285 Записано автором книги 
при встрече с М. И. Леоненко 
в октябре 2011 г.

Когда мы подошли к сдаче выпускных экзаменов, то нашим учителям не разре
шили войти в состав экзаменационных комиссий. Видимо, из-за того, что суди
мость у них еще не была снята. На выпускные экзамены нас возили в Чердынскую 
среднюю школу. Вместе с нами ездили наши учителя. Им очень хотелось знать, 
какие мы покажем знания, и как их оценят "государственные педагоги". Мы пока
зали блестящие знания, получили высокие оценки. И как не быть таким знаниям, 
когда нас учили преподаватели ленинградских вузов! Я навсегда запомнила тему 
своего выпускного сочинения: "Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд 
и на подвиги нас вдохновил!".

Л. А. Лишневская очень советовала мне и моей подруге Веронике Скукиной по
ступать в ее Ленинградский университет. Она считала, что наших знаний до
статочно, и мы обязательно поступим в этот университет. Но у меня не было 
средств ехать далеко от дома. Я жила с мамой, она работала фельдшером вете
ринарной станции. Отца не было, он погиб на фронте. Мы с Вероникой поступи
ли на филологический факультет Пермского университета 284.

В 1952 г. по окончании университета с Вероникой приехали в Ныробскую сред
нюю школу. Мне дали преподавать русский язык и литературу в 8, 9 и 10 классах. 
Когда я заступила на преподавательскую должность, Л. А. Лишневская еще ра
ботала в Ныробской школе. У нас с ней были даже параллельные 8-е классы. Как- 
то Любовь Александровна мне говорит, что желает побывать у меня на уроках, 
объясняла свое предложение тем, "что я давно уже не работаю в университете, 
мне кажется, что отстала, и очень хочу увидеть свою бывшую ученицу, только 
что окончившую университет, в роли молодого современного педагога". Я волно
валась, задумывалась, как моя бывшая лучшая учительница оценит мой уровень 
преподавания. Но, кажется, все прошло хорошо. Я получила высокую оценку этому 
уроку, что, естественно, мне придало немалую уверенность в работе учителем. 
Любовь Александровна уехала из Ныроба весной 1954 г. Мне пришлось доводить ее 
девятый класс. Во время отпусков я дважды посещала Ленинград со своей подругой 
Вероникой, но с Л. А. Лишневской, к сожалению, не встречались» 285.
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Учащиеся 10 «Б» класса 
Ныробской средней 
школы. 8 марта 1955 г.

Учителя Ныробской 
средней школы. 1957 г.

286 В Ныробской средней 
школе М. И. Леоненко прора
ботала до 1975 г. Она отлич
ник народного просвещения, 
заслуженный учитель школы 
РСФСР, награждена орденом 
«Знак Почета». Переехала в 
Пермь и продолжала трудить
ся в школах № 37 и № 101. 
Один только стаж ее «завуче- 
ства» составил 25 лет. Автор 
книги в 1959-1962 гг. учился 
у Марии Ивановны в 8-10-х 
классах.

Вскоре М. И. Чепурина (в замужестве Леоненко) стала 
работать завучем Ныробской средней школы 286. В. В. Ску
кина вышла замуж за двоюродного брата Марии Иванов
ны Ивана Язева, штурмана авиации. В 1956 г. они уехали 
на новое место службы мужа в г. Сосьву Свердловской об
ласти 287.

Педагогический коллектив Ныробской средней шко
лы уделял большое внимание связи школы с родителя-

287 В. В. Скукина приехала в 
Ныроб с родителями из Ле
нинграда. В Ныробской школе 
начала учиться в 5-м классе. 
Отца-офицера в 1941 г. на
правили служить в Ныроб, на 
должность зам. начальника 
управления Ш-320. В. В. Скуки
на на протяжении всей жизни 
работала педагогом. Умерла 
в 2003 г. в Екатеринбурге.
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На первомайской демон
страции - учителя
М. И. Леоненко, 
Д. А. Медведева 
и А. А. Ермакова.
1 мая 1971 г.
Фото В. Батуева

На празднике «Проводы 
русской зимы».
Стоит слева крайняя - 
М. И. Леоненко. 1975 г.
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Последний звонок в Ны
робской средней школе. 
Выступает директор шко
лы Н. И. Лепина. Стоит 
справа М. И. Леоненко. 
1972 г.

ми учеников. В этом нетрудно убедиться: в апреле 1949 г. 
на собрание в школу были приглашены родители ребят. 
С докладом «О воспитании культуры в поведении учащих
ся» выступила заведующая учебной частью Л. Т. Эрман. 
Об итогах третьей четверти и о задачах на четвертую чет
верть рассказал директор школы А. С. Фуфачев. В обсу
ждении докладов участвовали 15 родителей2М.

288 Ныробская правда. 1949. 
№17.21апр.

120

Весной 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 марта за выслугу лет и безупречную работу 
орденами и медалями была награждена большая группа 
учителей. Орденом «Знак Почета» награждались директор 
Искорской неполной средней школы Владимир Иванович 
Федосеев, учитель и завуч Искорской неполной средней 
школы Анна Васильевна Копытова, учительница Ныроб- 
ской средней школы Анастасия Прокопьевна Павлова. 
Медали «За трудовое отличие» были удостоены учителя 
Ныробской средней школы Мария Даниловна Васкецова 
и Вера Ивановна Судницына, учитель Искорской непол
ной средней школы Глафира Матвеевна Копытова, учитель 
Рожнёвской начальной школы Алевтина Степановна Ло- 
бовикова, учитель Корепинской неполной средней школы 
Анна Гурьяновна Собянина, завуч Ныробской средней 
школы Лидия Титовна Эрман, инспектор районного отдела
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народного образования Анна Михайловна Пешехонова, за
ведующая методкабинетом районного отдела образования 
Александра Васильевна Пономарева, заведующая район
ным отделом народного образования Валентина Алексан
дровна Ануфриева 289> медали «За трудовую доблесть» - 
директор Корепинской неполной средней школы Нина 
Антоновна Собянина.

Вручение орденов и медалей было приурочено к район
ному совещанию учителей, которое проходило 21 августа 
1949 г. Для вручения правительственных наград в Ныроб 
прибыл заместитель председателя Молотовского област
ного Совета народных депутатов Гительман.

Первой была награждена А. В. Копытова. В своем вы
ступлении она выразила благодарность за очередную на
граду. При этом вспомнила, что прежде ее учительский 
и общественный труд был отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени (1939) и медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Затем 
от награжденных учителей выступили В. И. Федосеев, 
Н. А. Собянина, М. Д. Васкецова. Выступающие говори
ли о том, «что будут не успокаиваться на достигнутом», 
и призвали «всех учителей района лучше работать над 
воспитанием будущих строителей коммунизма» 290,

В 1951 г. состоялось награждение еще одной группы 
учителей района. Орденом «Знак Почета» был отмечен 
Иван Егорович Пономарев, учитель Петрецовской началь
ной школы; медалью «За трудовую доблесть» - Валентина 
Александровна Ануфриева, заведующая районным отде
лом образования, Мария Даниловна Васкецова и Елиза
вета Степановна Пономарева, учителя начальных классов 
Ныробской средней школы; медалью «За трудовое отли
чие» - Феклиста Филипповна Воложанинова, учитель Рак- 
шерской начальной школы291.

В 1947 г. работало 14 лечебных учреждений, в том числе 
районная больница и аптека. Заведовал райздравотделом 
и был главным врачом районной больницы в годы войны 
и послевоенное время Рафаил Евгеньевич Мясников. Он 
был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Этой же медалью 
отмечена санитарка родильного отделения Клавдия Аб
рамовна Дьякова. Кстати, 30 апреля 1943 г. она была на-

289 Ныробская правда. 1949. 
№ 22.26 мая.

290 Там же. № 35.25 авг.

291 Там же. 1951. N»45.27 сент.
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292 ПермГАСПИ. Ф. 8193. On. 1.
Д1.Л.1.

293 Ныробская правда. 1953. 
№ 13.12 февр.

294 В. С. Узова родилась в 
1925 г. в г. Шуя. После Ны
робской больницы, с 1954 
по 1957 г. - участковый тера
певт Лёнвинской больницы. 
С 1957 г. - зав. терапевтиче
ским отделением Березни
ковской городской больни
цы. С 1963 по 1981 г. - зам. 
главного врача по лечебной 
части 2-й областной боль
ницы в г. Березники. С 1981 
по 1994 г. - ординатор тера
певтического отделения 1-й 
Березниковской городской 
больницы. Заслуженный врач 
РСФСР.

295 Ныробская правда. 1951. 
№49.25 окт.

граждена Почетной грамотой с занесением в Книгу почета 
медицинских работников Молотовской области, особо от
личившихся в годы Великой Отечественной войны 292.

В 1948 г. в районной больнице начала работать детским 
врачом Мария Александровна Лапшина, приехавшая по 
распределению после окончания Горьковского медицин
ского института. В 1951 г. ее назначили заведующей рай
здравотделом.

Тогда же в Ныробскую районную больницу приехали 
работать после окончания Ивановского медицинского ин
ститута супруги Узовы. Александр Александрович родился 
в 1919 г. в д. Куделино Родниковского района Ивановской 
области. С 1938 по 1939 г. служил в армии. В 1940-1943 гг. 
учился в Ленинградской военно-медицинской академии. 
С 1943 г. находился в армии, участвовал в Великой Отече
ственной войне. Свидетельством его вклада в победу над 
врагом являются боевые награды: орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобо
ждение Праги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 
По окончании войны в 1946-1948 гг. учился в Ивановском 
медицинском институте. В Ныробе А. А. Узов был хи
рургом и заведовал районной больницей 293. Его супруга 
Валентина Сергеевна работала участковым терапевтом. 
В 1954 г. Узовы переехали в г. Березники 294.

В 1946 г. в Ныробскую районную больницу после окон
чания Ивановского медицинского института приехала 
Ольга Семеновна Мясникова.

На страницах районной газеты обнаруживаем немало 
благодарностей, высказанных пациентами медицинскому 
персоналу. Так, в 1951 г. Д. А. Засухина благодарила «за сроч
ную сложную операцию» хирурга А. А. Узова, операционную 
сестру А. Ф. Шишкину, медицинскую сестру М. А. Андри
енко, которые в послеоперационный период окружили ее 
вниманием и заботой 295.

Создание Ныроблага

Ныроблаг был образован 4 января 1945 г. путем выде
ления из Усольского (Соликамского) исправительно-тру
дового лагеря. Эта структура получила официальное обо-
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Учреждение Ш-320 
Ныроблага.
Фото не ранее середины 
1950-х гг.

значение «почтовый ящик», затем «учреждение Ш-320». 
Оно было подчинено Управлению лагерей лесной про
мышленности СССР НКВД, с 1947 по 1953 г. - Главному 
управлению лагерей, в дальнейшем - Главному управле
нию лагерей Министерства юстиции СССР, затем Мини
стерства внутренних дел СССР.

Усольлаг (Усольский исправительно-трудовой лагерь) 
был образован 5 февраля 1938 г. Тогда же в Ныробе поя
вилось второе отделение Усольлага, которое и было 4 ян
варя 1945 г. преобразовано в самостоятельное учреждение 
лагерей.

Первоначально производственная и жилая базы учре
ждения Ш-320 располагались на западной окраине Ны
роба, на так называемой Горе. Для управления лагеря на 
южной окраине сада, где прежде стояло здание районно
го Дома культуры (оно сгорело в 1949 г.), было построено 
двухэтажное деревянное здание.

Производственное назначение учреждения было мно
гопрофильным: лесозаготовка; деревообработка; заготов
ка шпал; мебельное, швейное, кирпичное производства; 
погрузочно-разгрузочные, сплавные и строительные ра
боты; обслуживание лесовозных железнодорожных, ме
ханических, судовых мастерских; сельскохозяйственное 
производство; строительство жилых домов и производ
ственных сооружений, а также узкоколейных железных 
и автомобильных дорог.

В июле 1945 г. в колониях учреждения насчитывалось 
осужденных 13 414 чел. На 1 января 1948 г. контингент
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296 Данные получены из ин
тернета.

297 К электростанции учре
ждения Ш-320 были под
ключены все жилые, общест
венные и производственные 
объекты Ныроба. Была пре
кращена работа дизельной 
электростанции, пущенной в 
1930-е гг.

составил 24 870 чел., на 1 января 1953 г. - 25 113 чел. На
чальниками учреждения были подполковник П. И. Цапа- 
лин (1945-1947), полковник А. М. Юшманов (1947-1953, 
1954-1955), майор В. П. Дубровин (1953-1954,1956-1958), 
полковник И. И. Евдокимов (с 1958) 296.

Ныробское управление исправительного учреждения 
Ш-320 имело в конце 1940-1950-х гг. более десятка лагер
ных пунктов и колоний. Производственная база и жилой 
поселок создаются на новом месте, в 1,5 км на юг от Ныро
ба. Здесь быстро образовался жилой массив для граждан
ского населения, и в целом появился самостоятельный 
населенный пункт пос. Люнва со своей инфраструктурой - 
магазинами, начальной школой, детским садом, клубом. 
Здесь же расположились автобаза, центральные ремонт
ные мастерские, мощная тепловая электростанция 297, 
а также воинская часть МВД № 6605, назначение которой 
заключалось в охране осужденного контингента во всех 
колониях учреждения Ш-320.

Кроме Ныроба, во второй половине 1940-х гг. управле
ние учреждения Ш-320 начало строить несколько базовых 
колоний и при них поселков: Бубыл, Головной (впослед
ствии Чусовское), Русиново (впоследствии Петрецово). 
В 1955 г. появился еще один крупный поселок - Верхняя 
Колва (возле д. Гадья). Сельскохозяйственные предприя
тия располагались в пос. Колвинец (в 5 км от Ныроба) и 
пос. Шунья на р. Низьве (в 15 км от Ныроба). Сеть малень-

Ныроб. Панельная 
дорога. 1950-е гг.
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Взлетное поле Ныробского 
аэропорта

ких поселков (командировок) и лесоучастков была непо
стоянной. Вырубали лес - и поселки тут же закрывались.

Сообщение новых поселений с Ныробом осуществля
лось автомашинами по сезонным грунтовым дорогам или 
катерами по реке. Значительная часть строительных мате
риалов, оборудования, продуктов доставлялась на баржах, 
а также на автомашинах. Вскоре все главные поселения - 
Чусовское, Русиново (Петрецово), а затем и Верхняя Колва 
(Гадья) обзавелись аэропортами местных авиалиний.

Для вывозки древесины из отдаленных мест заготовок 
были проложены узкоколейные железные дороги. Первая 
дорога - Бубыльская - начала строиться в 1944 г. (пос. Бубыл 
на р. Колве). Еще две дороги - Чусовская и Русиновская (Пет- 
рецовская) - были открыты в начале 1950-х гг. На узкоколей
ных железных дорогах применялись паровозы Воткинского 
завода, но вскоре появились и импортные - финские, поль
ские, чехословацкие, венгерские. В 1960-е гг. локомотивный 
парк стал пополняться тепловозами.

Потоки леса из маленьких лесных поселков, с делянок 
и лесосек стекались на лесные биржи центральных по
селений и укладывались на берегах в высокие штабеля. 
С приходом весны начинался шумный, бурный лесосплав. 
Грохот падающих в воду бревен, гудки речных судов огла
шали лесной край. Заготовленная древесина доставлялась 
молевым сплавом по р. Колве на созданный в 1946 г. Ряби- 
нинский рейд при устье р. Колвы.

Осуществлялись крупные операции по доставке гру
зов, идущих из Соликамска и Перми. Успешно действова
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ла система «северного завоза» - доставка продуктов, про
мышленных товаров, строительных и горючих материалов 
в отдаленные северные поселки по высокой паводковой 
воде. Возле Ныроба, на берегу р. Колвы, возникла перева
лочная торговая база Булыга (название получила по озеру 
Булыга).

Появившийся в Ныробе еще в 1940-е гг. пассажирский 
воздушный транспорт стал быстро развиваться. Увеличи
лось число авиарейсов до Соликамска и Перми. Особенно 
значительным стал вклад авиации, когда появились аэро
порты в поселках Чусовское, Русиново (Петрецово), Верх
няя Колва (Гадья).

Создание широкой сети лесозаготовительных посе
лений учреждения Ш-320 вызвало к жизни большие со
циальные преобразования. Для гражданского населения 
появились рабочие места как в производственной, так и 
в коммунальной, торговой, транспортной сферах. Многие 
жители нашли работу в учреждениях связи, здравоохра
нения, детских садах, клубах, школах. Отдел кадров уч
реждения Ш-320 открыл учебную базу для 5-6-месячных 
курсов шоферов, трактористов, слесарей, плановиков-эко
номистов, нормировщиков, контролеров. На них охотно 
поступали молодые парни и девушки. Всех, кто занимался 
на курсах, обеспечивали стипендией и жильем.

Во второй половине 1940-х гг. получает развитие пла
нировочная структура Ныроба. Успешно осуществлялось 
формирование нового жилого и административного ми
крорайона, который получил название Городок. Для него 
была выбрана свободная и благоприятная в санитарном 
отношении территория на север от старой части Ныроба, 
вблизи д. Карпечёво. Широким фронтом шло строитель
ство жилых домов, торговых заведений, столовой, клуба, 
детского комбината, пожарной части, котельной, телефон
ной станции, административного здания для управления 
учреждения Ш-320. Один квартал зарезервировали для 
школьного здания, а другой - для стадиона. В целом по
лучился компактный микрорайон со всей необходимой 
инфраструктурой.

Общественный центр Городка разместился в верхней 
части застроенной территории. Это были скверы, пло
щадь, двухэтажное здание управления учреждения Ш-320, 
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клубное здание с башнеобразным возвышением по фасаду. 
С восточной стороны на площадь были обращены здания 
связи и пожарного депо, а с северной - здание типографии.

С трактовой дороги к общественному центру вела ши
рокая улица Дзержинского, обсаженная с двух сторон то
полями и березами. В начале улицы со стороны тракта раз
мещались два двухэтажных шестнадцатиквартирных дома, 
а в конце, перед выходом улицы на площадь, выросли два 
двухэтажных восьмиквартирных дома. Обе пары однотип
ных домов выглядели симметричными друг к другу298.

Дают возможность взглянуть на время новой застройки 
Ныроба воспоминания Г. М. Сало, который в 1943 г. волей 
печальной судьбы оказался высланным из-под Харькова. 
«...B 1946 году рядом с Ныробом, где до этого был лес, ста
ли строить городок. В первый год было построено четыре 
четырехквартирных дома и один двадцатиквартирный. 
Во второй год - еще два четырехквартирных и два двух
квартирных дома. Потом стали строить другие дома... 
В 1948 году построили клуб, а в 1950 году - новое здание 
управления» 299.

В целом микрорайон Городок получил улично-квар
тальную, строго линейную застройку исключительно де
ревянными зданиями 30°. Одноэтажные жилые здания 
были двух- или четырехквартирными, некоторые с засте
кленными верандами. При них располагались приусадеб
ные земельные участки.

Самостоятельным был больничный комплекс, распо
ложенный на противоположной стороне, через трактовую 
улицу от основной части Городка. Деревянное одноэтаж
ное здание больницы объединяло стационар и поликлини
ку. Внутри корпусов образовывался дворик с деревьями, 
скамейками и цветочной клумбой посередине. Территория 
больничного городка, на которой находились отдельные 
здания инфекционного отделения, кухни, прачечной, ко
тельной, была окружена деревянным решетчатым огра
ждением.

Водокачку и баню разместили в северной части Город
ка, где протекала небольшая речка Вилибка (приток Ухты- 
ма). По этой речке, в стороне, на северо-запад от Городка, 
возник частный микрорайон, получивший название Ви- 
либ (слово коми-пермяцкого происхождения: «виль» - но
вый, «ыб» - поле).

298 Эти здания сохранились до 
наших дней.

299 Сало Г. Суровая бухгал
терия: воспоминания. Омск, 
Пермь, 2015. С. 83.

500 В конце 1970-х гг. началась 
перестройка Городка, соот
ветствующая новым условиям 
жизни. Она выражалась в за
мене жилых деревянных зда
ний кирпичными, в три эта
жа, благоустроенными. Вместо 
деревянных магазинов был 
выстроен большой торговый 
дом, вместивший, кроме мага
зинов, столовую и гостиницу. 
Также взамен деревянного 
клуба построили кирпичный 
клуб (впоследствии его на
звали Культурно-досуговым 
центром).
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501 И. Б. Крачковский в сере
дине 1950-х гг. работал учи
телем пения в Ныробской 
средней школе. Автор книги 
помнит его уроки, на которых 
разучивались песни под его 
аккомпанемент на скрипке.

Рабочком союза леса и сплава учреждения Ш-320 (так 
называлась его профсоюзная организация) был ответствен
ным за работу клуба и вновь построенного на берегу Колвы, 
в 10 км от Ныроба, пионерского лагеря. Первых детей - око
ло 160 человек - лагерь принял в 1949 г. Вскоре в нем был 
построен открытый бассейн, поскольку в реке Колве отсут
ствовали удобные места для плавания. При клубе работали 
кружки драматический, хоровой, детский, вязания и шитья. 
Успешно выступал хоровой коллектив. Большой популяр
ностью пользовался духовой оркестр под руководством 

301

В конце 1949 г. сгорело здание Ныробского районного 
Дома культуры. Но к этому времени уже было закончено 
строительство клуба в Городке. Культурно-просветитель
ская работа продолжилась в новом клубе. Здесь же про
ходили основные общественно-политические мероприя
тия - выборы, партийные, комсомольские, профсоюзные 
собрания и конференции. В клубном здании помещений 
было много. К тому же, они располагались так, что можно 
было одновременно смотреть кино или спектакль, зани
маться в кружках и библиотеке, проводить танцевальные 
и новогодние вечера и др. Зрительный зал с балконом вме
щал почти 300 человек.
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Клуб в Городке зимой 
и летом, в будни и празд
ники. Конец 1940-х гг.

Из всего сказанного нетрудно сделать вывод, что Горо
док определял новые черты условий жизни. Уровень бла
гоустройства по тем временам оставался неплохим. Улицы 
выглядели чистыми и зелеными. Скученной застройка не 
казалась. К тому же, Городок обладал всей необходимой 
для жизни инфраструктурой.

В 1950-е гг. расширялась жилая застройка и в старой 
части Ныроба. В конце 1951 г. в центре села, возле север
ной стороны сада, завершилось строительство двенадца
тиквартирного двухэтажного дома. Его стали называть 
«рыбзаводовским» и «рыбхозовским», поскольку в его 
строительстве участвовал Ныробский рыбзавод, а впо
следствии в нем размещалась контора рыбзавода. Дом был 
с теплыми туалетами, по верхнему этажу - с балконами. 
В нем жили учителя, медицинские работники, служащие 
районного аппарата. Здесь же была квартира для приез
жих.

В 1950-1953 гг. в центре Ныроба строились два дере
вянных, весьма представительных здания. Двухэтажное 
здание на площади возле Никольского храма предназнача
лось для райисполкома и райкома партии. За всю историю 
Ныробского района это было первое административное 
здание. Напротив входа в него установили два стенда - 
Доску показателей предприятий района в соцсоревнова
нии и районную Доску почета.
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302 Здание сохранилось до 
нашего времени. В нем в 
2009-2017 гг. размещалось 
культурно-просветительское 
учреждение «Центр памяти 
М. Н. Романова».

В бывшем здании райкома партии и райкома комсомо
ла, а он изначально был домом местного торговца и поли
цейского служащего М. А. Васкецова, разместились отдел 
социального обеспечения райсовета и редакция газеты 
«Ныробская правда». Здание, которое с 1924 г. занимал рай
исполком, передали вновь учрежденному в Ныробе рай
онному военкомату. Напомним, что это здание в 1880-е гг. 
строил Синод для священнослужителей 302.

На возвышенном месте, севернее ныробских храмов, 
весной 1953 г. по типовому проекту построили кинотеатр 
«Север». Фасадом он был обращен на центральную улицу.

Величие и монументальность здания впечатляли куда 
сильнее каких-либо украшений. На фасаде ниже высту
пающей двускатной кровли крыши во всю высоту здания 
была устроена ниша, а в ней с двух сторон установлены 
громадные круглые столбы, на которых вверху, почти на 
уровне свесов кровли удерживались горизонтальные бал
ки. Балки одним концом были закреплены в срубе здания, 
а другим лежали на столбах. На выступающие концы ба
лок опирались столбы, поднимающиеся до кровли крыши. 
Углы здания и выступающие торцы бревен внутренних 
стен обшиты по всему зданию вертикальными досками 
под вид пилястр.

Объемная ниша, высокие столбы «один над другим», 
двускатная кровля, замыкающая сверху фасад, взметнули 
здание кинотеатра над высоким холмом. Можно сказать, 
что оно обладало чертами стиля ампир, в данном случае 
в сельском варианте.

Успешно застраивалась территория Запруда. Там обо
сновались контора Колвинского лесхоза, хлебопекарня 
Ныробского сельпо. В зону застройки попало старинное 
кладбище с часовней.

Застраивались так называемые Лёдина и Залёдина. Это 
юго-восточная окраина старой части Ныроба, располо
женная ближе к р. Ныробке, откуда начиналась дорога в 
д. Мысагорт. Лединой местные жители называли болоти
стое, заросшее кустами и травой место, на котором в мо
розы вода промерзала до дна, и образовывался лед, кото
рый весной таял поздно.

Застраивали Гору - юго-западную окраину Ныроба. 
Здесь помимо частных домов появились типовые здания 
детского комбината - сада и яслей.
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Хутор Бани, деревня Фадино и их жители. 
Фото Г. Н. Чагина
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Банская стоянка. Речка 
Банная, впереди слева 
жилой дом, справа - лед
ник и лабаз для обработ
ки рыбы
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Автор книги Г. Н. Чагин 
у развалин дома, в котором 

родился. Хутор Бани Чердын
ского района. Август 2003 г.
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503 Безносова Н. П., Жереб
цов И. Л. Формирование адми
нистративной границы Коми 
автономии и верховьев Печо
ры Ц Историческая демогра
фия. 2012. № 2 (10). С 73.

Изменение в административно-территориальном 
делении Ныробского района на рубеже 

1940-1950-х гг.

Как известно, в состав Ныробского района входила 
большая территория верхней Печоры с притоком Унья. 
В административном отношении она объединялась в два 
сельских Совета - Курьинский и Усть-Уньинский, создан
ные накануне образования Ныробского района в конце 
1923 г.

От р. Колвы на Печору и Унью шли сухопутные пути по 
старинным волокам - из д. Петрецово в д. Курья (60 км) и 
из д. Паршаково в д. Усть-Бёрдыш (30 км). Понятно, что эти 
пути оставались всегда труднодоступными. Завозить про
дукты и необходимые товары из районного центра было 
затруднительно. Население ставило вопрос о выходе из 
состава Ныробского района. Хотя следует напомнить, что 
верхняя Печора издавна тяготела к Колвинскому бассейну. 
Уже в XVI в. она была северной частью Чердынского уезда.

В середине 1920-х гг. вопрос о присоединении вер
ховьев Печоры и Уньи поднимался руководством Коми 
автономной области не раз. Тогда в порядке доброволь
ного согласия решением Уральского облисполкома были 
переданы Троицко-Печорскому району пристань Якша и 
д. Усть-Пожег (Мамыли) 303.

В 2000-е гг. в деревнях печорских и уньинских местных 
жителей осталось мало. Но многие из них хорошо помнят, 
в каких условиях пребывало население в составе Пермской 
(Молотовской) области до 1950 г. На лошадях зимой в санях, 
а летом верхом ездили по волокам. Собранный натураль
ный налог с домашнего хозяйства, колхозный доход, до
бытую пушнину и дичь везли двумя путями: из уньинских 
деревень - в д. Черепаново, а затем в Ныроб; из д. Курья - 
в д. Петрецово. Этими же путями мужчины уходили на 
фронт.

Анне Стафеевне Чагиной, 1929 г. р., надолго запомни
лась самая длительная поездка в ее жизни. Когда в конце 
1940-х гг. местному колхозу была выделена ручная моло
тилка, за ней поехали женщины на шести лошадях. Ехать 
надо было не в районный центр Ныроб, а еще дальше, 
в г. Березники - это более чем за 350 км. Молотилку ра
зобрали, погрузили на сани и около десяти дней везли
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в д. Усть-Бёрдыш. По здешним меркам, поездка эта эпиче
ская, сродни экспедиции Магеллана 304.

Показательно письмо охотника Сарапиона Демидовича 
Собянина из д. Камешок Усть-Уньинского сельсовета, кото
рое он 16 января 1949 г. направил в редакцию газеты «Ны
робская правда». С. Д. Собянин просил помочь «в нашей об
щей охотничьей просьбе»: «Я охотник Сарапион Демидович 
Собянин ко дню выборов в народные судьи и народные засе
датели 16 января 1949 года добыл пушнины [на] 1764 руб. 
или к сезонной норме [на] 750 руб., 234%, по видам - куниц 
12 штук, белок 226 и горностая 1. К концу сезона 15 марта 
дам стране пушнины еще полторы сезонных нормы.

Согласно постановлению правительства я имею пра
во получать на сданную пушнину на 50% суммы ржаной 
муки, а на 50% сортовой или сахаром. Это очень хорошо. 
Но на наших складах заготживсырья нет ничего. За весь 
охотничий сезон 1948 г. с 15 октября по 16 января 1949 г. 
я получил рожь 50 кг.

Территориальность наша такова. Я от сельсовета 
живу вверх по Печоре водным путем 62 км, зимой ходим 
на лыжах 33 км, а сельсовет от района 200 км. Вот и по
пробуй завезти продукты.

Заготконтора не забрасывает охотпринадлежности. 
Ружей нет, если и бывают, то 16 калибр, дробь 4-5 номе
ра, что делает во вред охотнику. Нужны ружья 20, 24, 28, 
30 калибра, дробь 3-й, 2-й номера» ж.

Обратим внимание еще на один пример, свидетельст
вующий о тех трудностях, которые приходилось испы
тывать населению верхней Печоры. Почту из пос. Якша в 
д. Мамыли возили на двух полуторагодовалых лосях-быч
ках, запряженных в оленьи нарты. «Из Якши лоси выехали 
24 ноября в 10 час. утра, 25 ноября в 14 час. они доставили 
почту в Якшинское почтовое отделение, покрыв расстоя
ние в 40 км (с 15-ти часовым отдыхом в Мамыли)»ЗО6. Ма
мыли находились по р. Печора ниже пос. Якша.

Первое заявление населения Курьинского и Усть-Унь
инского сельских Советов «о перечислении в Коми область 
зырян» официально прозвучало на IV пленуме Ныробско
го районного съезда Советов, проходившем 23-27 февра
ля 1927 г. Объяснялось это заявление тем, что не ремон
тируется дорога из Ныроба на Якшу, и «населению Коми 
области зырян предоставляются разные льготы» 307■

504 Полевые материалы авто
ра, полученные от А. С Чаги
ной в д. Усть-Бёрдыш Троиц
ко-Печорского района Респу
блики Коми в 2008 г.

505 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 2962. Л. 37.

106 Ныробская правда. 1950. 
№3.19 янв.

507 ГАПК. Ф. р-1423. On. 1.
Д.74.Л.6.
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508 ГАПК. Ф. р-1423. On. 1. 
Д. 101. Л. 12.

509 Там же.

310 Безносова Н. П., Жереб
цов И. Л. Формирование адми
нистративной границы Коми 
автономии и верховьев Печо
ры И Историческая демогра
фия. 2012. № 2 (10). С. 74-75.

В 1930 г. Ныробский райисполком инициировал вопрос 
о передаче верхнепечорских сельских Советов. Согласие 
выразил исполком Уральской области, соответствующие 
документы направив в Президиум Всероссийского Цент
рального исполнительного комитета СССР. 10 апреля 1930 г. 
документы были рассмотрены, и решение по ним ушло в 
исполком Уральской области.

Оттуда 4 июня 1930 г. пришел ответ: «Препровождая 
выписку из протокола №4 от 10 апреля с. г. заседания пре
зидиума ВЦИК "О границах между Уральской областью и 
Автономной областью коми", сообщаем, президиумом обл
исполкома пункт 2-ой настоящего постановления опроте
стован. Секретарь орготдела (подпись)» 308. Второй пункт 
был сформулирован так: «Перечислить из Уральской обла
сти в Автономную область коми всю территорию верхо
вьев реки Печоры (Усть-Уньинский и Курьинский сельсове
ты Ныробского района)» 309.

Получается, что Президиум ВЦИК СССР санкциониро
вал новый вариант границы, но президиум Уральского обл
исполкома с этим не согласился. Таким образом, в 1930 г. 
задуманный процесс передачи верхнепечорской террито
рии Ныробского района в Автономную область коми не со
стоялся.

Однако Уральский облисполком в июне 1931 г. сам во
шел в Президиум ВЦИК СССР с предложением пересмо
треть свое решение, мотивируя это «изменившимися усло
виями хозяйственного освоения спорной территории». 
В качестве аргумента указывалось, что северо-западная 
часть Урала, куда входили верховья Печоры, предпола
галось включить в проектируемый Камско-Печорский 
транспортный узел, который должен был соединить Урал 
с Европейским Севером.

Еще раз вопрос об изменении границ Коми автоном
ной области и Свердловской области (после ликвидации 
в 1934 г. Уральской области была образована Свердловская 
область, в которую входила вся пермская территория) рас
сматривал Президиум ВЦИК 20 октября 1935 г. Но поло
жительного решения не последовало 31°.

После окончания Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. вновь заговорили о переходе верхнепечорской терри
тории в Коми автономную республику. В 1947 г. инициативу 
стали проявлять исполком Троицко-Печорского района и
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администрация Печоро-Илычского заповедника. В мае - 
июле 1947 г. созываются общие собрания во всех колхозах 
с одним вопросом: «О переходе в ведение Коми АССР».

20 мая 1947 г. на собрании в колхозе «Вторая пятилет
ка» Курьинского сельского Совета присутствовало 28 из 
32 членов колхоза. В протокол записали: колхоз несет 
убытки из-за того, что «заброску и выброску грузов произ
водить невозможно из-за отсутствия сухопутной дороги 
и водного пути». Протокол собрания подписал начальник 
канцелярии Президиума Верховного Совета Коми АССР, 
куда он вскоре поступил. Эта подпись заверена оттиском 
гербовой печати Президиума Верховного Советазп.

На собрании 20 мая 1947 г. в колхозе «Промысловик» 
(д. Усть-Бёрдыш), на котором присутствовало 18 из 23 чле

511 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 2962. Л. 1.

512 Там же.

515 Там же. Л. 7-8.

514 Там же. Л. 13,34.

нов колхоза, в пользу пересмотра административного де
ления выставлялись похожие доводы: «Колхоз заготавли
вает лес от колхоза в 170-300 км, а фуража мало, завезти 
его из Ныроба трудно из-за дороги»312.

Поддержали переход своих территорий в ведение Коми 
АССР колхозы «Север» (д. Усть-Унья), «Путь к свету» 
(д. Пачгино), «Герой труда» (д. Светлый Родник) Усть-Унь- 
инского сельского Совета, колхоза «Печора» (д. Усть-Во- 
лосница) Курьинского сельского Совета.

После проведения колхозных собраний состоялись за
седания исполкомов сельсоветов. В решении исполкома 
Усть-Уньинского сельсовета от 13 июля 1947 г. записано: 
«На территории сельсовета три колхоза, до райцентра 
200 км, неисправный тракт Курья - Петрецово. Водного 
пути в райцентр нет, в зимний период дорога не содер
жится (60 км). В период с 1943 по 1947 г. пало по истоще
нию на лесозаготовках 8 лошадей»313.

К этому решению была приложена обстоятельная справ
ка о состоянии народонаселения, экономики и культуры 
Усть-Уньинского сельского Совета. В нем было 6 деревень, 
104 хозяйства, 323 чел., из них колхозников 217 чел., рабо
чих и служащих 106 чел. Общественного скота насчитыва
лось: 79 лошадей, 189 коров, 153 головы овец и коз, 3 свиньи; 
в частном секторе 80 коров, 111 овец и коз. На территории 
сельсовета работали 3 школы, изба читальня, телефон, по
чта, медпункт314.

Протокол заседания исполкома от 15 июля 1947 г. и 
справку представил Курьинский сельский Совет. В нем
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”11*13 0,13 А 2962 было 3 деревни, 3 колхоза, 107 хозяйств, проживали 312 чел.,
из них колхозников 192 чел. Общественный скот в сельсове- 

’“Тамже.л.гз. те - 88 лошадей, 211 коров, 243 головы овец и коз, 2 свиньи,
517 там же л 55 КУР- ® частном секторе насчитывалось 68 коров, 144 го

ловы овец и коз. В сельсовете работали 2 начальные школы, 
•“ там же. л. 38. изба-читальня, телефон, почта, медпункт3|5.

Получив протоколы собраний колхозников, решения 
’“Тамже.л.40. исполкомов Усть-Уньинского и Курьинского сельсове-
«»там же л 41 48 т°в’ ®еРховный Совет Коми АССР (в декабре 1936 г. Коми

автономная область была преобразована в Коми АССР) 
обратился в Молотовский облисполком (в 1940-1957 гг. 
Пермская область называлась Молотовской) с просьбой 
рассмотреть обсуждаемый вопрос. В связи с этим 23 но
ября 1948 г. заведующий орготделом Молотовского обл
исполкома направляет письмо Ныробскому райисполкому 
и «просит рассмотреть вопрос и представить решение»3'6. 
Исполком Ныробского районного Совета 29 декабря 1948 г. 
принимает следующее решение (№ 559):

«Рассмотрев постановление общих собраний трудящихся Усть-Уньинского, 
Курьинского сельских Советов о переводе их в Троицко-Печорский район Коми 
АССР, исполком отмечает, что доводы о переводе в Троицко-Печорский район 
Коми АССР, выставленные гражданами Усть-Уньинского и Курьинского сельских 
Советов, являются необоснованными, иждивенческими, не представляют госу
дарственных интересов, а поэтому исполком решил:

В просьбе гражданам на территориях Усть-Уньинского и Курьинского сельсове
тов о передаче их в Троицко-Печорский район Коми АССР - отказать.

Заместитель председателя М. Паначев 
За секретаря С. Язев. 

(Оттиск круглой печати райисполкома)»317.
31 декабря 1948 г. это решение ушло в Молотовский обл

исполком.
Как рассуждали руководители Ныробского района, 

какие обстоятельства признавали объективными и вер
ными, становится понятно из докладной записки Ны
робского райисполкома в Молотовский облисполком от 
18 января 1949 г. С ней лучше ознакомиться в оригинале, 
а не в пересказе. Поэтому приведем ее текст полностью. 

«...Свой отказ райисполком обосновывает следующими причинами: 
Расстояние населенных пунктов сельсоветов до райцентра Троицко-Печорска 

Коми АССР не ближе, нежели до райцентра с. Ныроб.
Пути сообщения с райцентром с. Ныроб гораздо лучше, нежели с Троицко-Пе

чорском. До Курьи идет из с. Ныроба Северо-Уральский тракт государственного 
140



оиы и.хозяйственное и культурное РАзеитие района во второй половине imo-x - nso-e гт.

значения, а до Троицко-Печорска нет ни тракта, ни пригодной проселочной доро
ги, местность заболоченная, навигационный период Печоры невелик.

Территории сельсоветов богаты пушномеховым зверем, рыбой, полезными иско
паемыми (рудой, золотом и другим металлом), что важно в перспективе развития 
Ныробского района. Запроектированная магистраль Северо-Печорской железной 
дороги, которая свяжет в единое кольцо печорские угли с уральской металлургией, 
будет проходить в северной части Ныробского района по территории указанных 
сельсоветов и ускорит развитие района. Переменится и карта путей сообщения.

Ныробский район в сравнении с другими районами области незначителен по ко
личеству сельсоветов (их всего 12) и по ряду экономических показателей (населению, 
наличию пахотных земель, заготовки и т. д.), и отпадение двух сельсоветов еще 
уменьшит экономические возможности района и поставит вопрос целесообразно
сти содержания района как административной и хозяйственной единицы.

Отдаленность колхозов этих сельсоветов от лесозаготовительных участ
ков не может быть причиной перечисления в Троицко-Печорский район, так как 
в Ныробском районе расположен лесной трест МВД СССР, и при наличии соот
ветствующих нарядов от исполкома областного Совета рабочая и тягловая сила 
колхозов Усть-Уньинского и Курьинского сельсоветов может быть использована 
на лесозаготовках у себя в районе вместо посылки в Красновишерский район, куда 
действительно расстояние 400 км.

Заместитель председателя исполкома 
Ныробского райсовета М. Паначев»3,s.

Аргументы являлись резонными, и к ним следовало 
прислушаться.

Однако, несмотря на возражения Ныробского рай
исполкома, исполком Молотовского областного Совета 
15 апреля 1949 г. принял решение (№ 277):

«Просить Президиум Верховного Совета РСФСР:
а) перечислить Курьинский и Усть-Уньинский сельсоветы Ныробского района 

в состав Троицко-Печорского района Коми АССР;
б) изменить границу Молотовской области с Коми АССР согласно проектному 

плану»319.
Помимо решения, 20 апреля 1949 г. исполком Моло

товского областного Совета направил в Президиум Вер
ховного Совета РСФСР письмо, в котором изложил свои 
обоснования в пользу принятого решения.

Среди них наиболее существенными были такие:
«Отдаленность и отсутствие дорог как в зимнее, так и летнее время затруд

няли связи этих сельсоветов с райцентром. Особенно большие трудности создава
лись в доставке сельхозмашин и промышленных товаров широкого потребления.

Колхозы заготавливали лес в Красновишерском районе на расстоянии 300-400 км, 
причем завозили фураж к месту лесозаготовок, работа производилась только на ло
шадях. Лошади возвращались ослабленными, а вскоре - весенний сев» 32°.
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121 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 5. 
Д. 2962. Л. 51.

522 Там же. Л. 57.

J25 В разных документах на
писание названия заповед
ника варьируется: Илычский 
и Илыческий.

524 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 2962. Л. 49.

24 декабря 1949 г. последовал Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, ко
торый утвердил решение исполкома Молотовского областного Совета от 15 апре
ля 1949 г. «о перечислении Курьинского и Усть-Уньинского сельских Советов в Коми 

АССР»321.
После решений вышестоящих органов власти Ныроб- 

скому районному Совету оставалось принять 18 января 
1950 г. свое решение (№ 21):

«Передать Курьинский и Усть-Уньинский сельсоветы 
в Коми АССР в срок до 1 февраля 1950 г.

Председатель исполкома И. Туров. 
Секретарь М. Папанов»322.
Для выполнения Указа Президиума Верховного Сове

та РСФСР была создана комиссия в составе председателя 
Ныробского райисполкома И. С. Турова, членов комиссии 
М. Ф. Дьякова, А. Ф. Караваева, заместителя председателя 
исполкома Троицко-Печорского района Г. И. Коновалова, 
И. 3. Полина, М. И. Пешкова. Комиссия провела необхо
димую работу и 20 января 1950 г. составила акт, в котором 
указала:

«1. Передать в состав Троицко-Печорского района территорию 9973 кв. км 
с населением 639 чел.

Установить границу между Молотовской областью и Коми АССР согласно при
лагаемой карты и описания.

Передать из хозяйства перечисленных сельсоветов следующее: угодья... скот; 
по лесному хозяйству лесопокрытой площади 988 306 га, вт.ч. в Печорском лесхо
зе вместе с территорией Печоро-Илыческого 323 заповедника; дорожное хозяйство 
и связь; торговлю; соцкультучреждения; заготовительные организации: 2 агент
ских участка "Заготживсырья", маслосборочных пунктов 5, рыбопунктов 2, зоо- 
ветучасток 1, агроучастков 2; передать бюджет 2 сельсоветов 93 тыс. руб.» 324. 

Так закончилось многовековое пребывание верхнепе
чорской территории сначала в Чердынском уезде, а затем 
в Ныробском.

Но интересно отметить, что общение населения не 
остановилось. Культурно-бытовые, семейные, религиоз
ные связи сохранялись и даже развивались.

Социально-экономическое развитие

В 1950 г. началась подготовка к укрупнению колхо
зов. Для этого выяснялись экономическое положение хо
зяйств, их специализация, техническая оснащенность, 
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людские ресурсы. Предполагали устранить недостатки, 
накопившиеся в военное и послевоенное время, укрупне
нием колхозов, снизить налоги с колхозников и единолич
ников, имевших домашний скот, ввести льготные условия 
на оплату труда, развивать инфраструктуру.

Укрупнению придавалось значение как новой аграрной 
политике. 26 февраля 1951 г. в единый колхоз им. Воро
шилова вошли колхозы «Красный Урал» (д. Мысагорт), 
«Красный пахарь» (д. Карпечёво), «Заря» (д. Томилово) и 
им. Ворошилова (с. Ныроб). Общее собрание проходило 
в торжественной обстановке. С основным докладом вы
ступил первый секретарь райкома ВКП(б) М. Н. Власов 325.

5 марта 1951 г. объединились 5 колхозов Рожнёвско- 
го сельского Совета. Новое хозяйство назвали «За мир». 
Произошло объединение колхозов Искорского сельского 
Совета в колхоз «Путь к коммунизму» (этим названием 
заменили «III Интернационал») 326. Впоследствии укрупне
ние колхозов произошло во всех других сельских Советах 
Ныробского района.

325 Ныробская правда. 1951. 
№ 15.2 марта.

326 Там же. № 16.8 марта; № 17.
15 марта.

327 Там же. 1952. № 8.21 февр.

В 1949-1951 гг. наметились успехи в развитии животно
водства. Прирост лошадей за три года составил 18%, круп
ного рогатого скота - 29,2%, овец - 9,9%, поголовье сви
ней выросло в 2,4 раза, число птицы увеличилось в 2 раза. 
Но при этом слабо внедрялась механизация трудоемких 
процессов 327.

Некоторые колхозы добивались высоких показателей. 
Например, в колхозе «Труженик» (д. Гадья) с площади

Здание сельского Совета.
Пос. Ныроб. 1962 г.
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Бригада колхозников 
у силосной ямы.
Д. Исаково. 1960-е гг.

328 Ныробская правда. 1951. 
№ 48.18 окт.

329 Там же. 1953. № 92.12 нояб.

60 соток получили 183 ц капусты. В этом была большая за
слуга Марины Васильевны Исаковой, которая около 10 лет 
работала колхозным овощеводом. Из полученного урожая 
около 4 т распределили по трудодням, значительную часть 
продали. В колхозную кассу поступило 10 тыс. руб.328

В 1953 г. в ныробском колхозе им. Ворошилова вторая 
полеводческая бригада на площади в 7 га получила ржи 
19 ц с 1 га. По мнению агронома М. Васкецовой, успеху со
путствовали агротехнические мероприятия. Посев прохо
дил «по лучшему предшественнику - черному пару». Пар 
был хорошо обработан: соблюдалась максимальная глу
бина вспашки - 20-22 см. Своевременно производилась 
культивация, для чего использовались пружинные куль
тиваторы. Посев проводился с начала августа перекрест
ным способом. Весной, как только начал сходить снег, под
кормили посевы птичьим пометом из расчета 4 ц на 1 га 
и золой по 2 ц на 1 га. После этого провели боронование 
диагональным способом в один слой 329. Усилия колхозни
ков не пропали даром.

В колхозах Ныробского района бережно относились 
к сохранению поголовья скота. Заготавливали сено и ком
бикорм, закладывали силос. В первой половине 1950-х гг. 
на фермах началась автоматическая подача воды и уста
новка автопоилок. Заботились о сохранении скота и во 
время летнего содержания. Здесь уместно вспомнить слу
чай на пастбище в д. Петрецово. О нем рассказал председа
тель колхоза в газете «Ныробская правда»:
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«16 мая с. г. во время пастьбы колхозных коров на пастбище колхоза "Перво
майский" Гадьинского сельсовета вышел хищный зверь - медведь и схватил корову. 
Видя это, пастухи H. С. Пономарева и А. И. Пономарева бросились на спасение 
коровы, ударив медведя. Разъяренный зверь кинулся на пастухов и ударил лапой 
пастуха H. С. Пономареву, сбив ее с ног. Увидев смертельную опасность своего 
товарища, второй пастух А. И. Пономарева поспешила ей на помощь и ударила 
медведя. Медведь уходит от женщин и хватает вторую корову. Пастухи Поно
маревы вновь бросаются на зверя для спасения коровы. Хищный зверь вынужден 
был отойти от стада коров и скрыться, не добившись своей цели. Благодаря ге
ройскому поступку пастухов Пономаревых коровы были спасены» 33°.

Случай, естественно, уникальный и, несомненно, ге
ройский. Две женщины защитили стадо коров от хищного 
зверя. Был ли отмечен их поступок, неизвестно.

Ныробский район, как и некоторые районы Крайнего 
Севера, не остались в стороне от «кукурузной эпопеи», ко
торая длилась с 1955 до начала 1960-х гг. Правивший в то 
время партией и страной H. С. Хрущев принялся активно 
внедрять в Советском Союзе кукурузу после своего знаме
нитого визита в США в 1955 г.

Руководство Ныробского района начало предприни
мать меры по внедрению кукурузы весной 1955 г. 27 мар
та в районной газете была опубликована большая статья 
директора Ныробской МТС В. А. Флягина «Кукуруза - 
незаменимая кормовая культура». Статья заканчивалась 
призывом: «Задача специалистов сельского хозяйства и 
правлений колхозов создать все условия для получения вы
соких урожаев кукурузы и особенно вырастить кукурузу 
в торфоперегнойных горшочках. Нельзя опорочить эту 
ценную кормовую культуру!» 33‘.

Объясняли колхозникам ценность кукурузы тем, что 
ее выращивание решает две задачи: пополнение ресурса 
зерна и получение из стеблей кукурузы хорошего силоса. 
Не только в районном центре, но и в отдаленном с. Тулпан 
на семинаре агитаторов агроном Пешехонова вела беседу 
с колхозниками о способах посева кукурузы 332. В с. Кикус 
колхозница А. В. Кушнина на своем приусадебном участке 
вырастила 30 стеблей кукурузы. Высота их достигала 160- 
180 см. Початки вызрели только до молочной спелости.

Весной 1955 г. намечалось посеять 40 га кукурузы руч
ным способом. Для посевов отводились лучшие пахотные 
участки. Планировалось заготовить 160 тыс. торфопере-

î5° Ныробская правда. 1954. 
№ 42.30 мая.

551 Там же. 1955. № 25. 
27 марта.

552 Там же. № 22.17 марта.
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333 Ныробская правда. 1955. 
№39.15 мая.

334 Там же. № 26.29 марта.

335 Там же. 1956. № 43.31 мая.

гнойных горшочков. В каждый из них клали по 2-3 зерна, 
помещали в парник и закрывали рамами. Затем рассаду 
переносили в открытый грунт 333.

В колхозах создавались комсомольско-молодежные 
звенья по выращиванию кукурузы. Комсомольцы Тулпа- 
на (колхоз «Победа») решили посеять и вырастить куку
рузу на площади в один гектар. Им помогали школьники. 
В 1955 г. в колхозе «Красный Октябрь» (д. Русиново Гадь- 
инского сельского Совета) при неблагоприятных условиях 
получили зеленой массы кукурузы 200 ц с 1 га 334.

Газета «Ныробская правда» 31 мая 1956 г. опубликовала 
большую статью директора МТС В. А. Флягина «Больше 
внимания кукурузе». Он убеждал, что кукурузу можно 
выращивать, и она должна сыграть большую роль в за
кладке силоса, приводил примеры из практики колхозов 
«Красный Октябрь» (д. Русиново) и «За мир» (д. Адамово). 
Но при этом отмечал, что «создается недоверие к кукурузе, 
и в ряде колхозов по ее адресу раздаются далеко нелестные 
отзывы. Это может привести к ухудшению агротехники 
ее возделывания и низкому урожаю»33S.

Вскоре стало видно, что недоверие и скептическое от
ношение к кукурузе правомерны: готовили рассаду, засе
вали поля, но положительного результата не достигали, 
южная культура в северном районе не приживалась.

Высокие темпы набирала лесозаготовка. Связано это 
было с тем, что в Ныробском районе была создана ши
рокая сеть отделений учреждения Ш-320 (Ныроблаг).

Вывозка леса
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Кроме того, продолжал действовать созданный в конце 
1930-х гг. лесоучасток Уральской межобластной конторы 
Главного управления по лесозаготовкам, лесопилению и 
деревообработке «Главлеслегпром» Министерства легкой 
промышленности СССР 336. Контора, которую возглавлял 
М. Д. Никулин, находилась в Ныробе, а лесоучастки - 
в поселках Чулы, Нечь, Ошья Корепинского сельского Со
вета. Самым перспективным в лесоучастке был пос. Чулы. 
В 1953 г. хороших показателей здесь добивались лесорубы 
Ефим Свирепов, Петр Чагин, Иван Горбань, Го-пань (ки
таец), возчики леса Семен Воложанинов, Федор Арнэ 337.

Темпы экономического развития в начале 1950-х гг., 
а вместе с тем и расширение инфраструктуры позволили 
руководителям района поставить вопрос об изменении 
статуса с. Ныроб. 10 ноября 1954 г. исполком районного 
Совета депутатов трудящихся принял решение (№ 392):

«Просить облисполком отнести Ныроб к категории рабочих поселков 338. ... 
Просить облисполком войти с ходатайством перед Президиумом Верховного 
Совета РСФСР об удовлетворении просьбы райисполкома и трудящихся Ныро
ба о переименовании Ныроба в рабочий поселок Ворошиловск, так как в с. Ныроб 
в 1913 г. находился в ссылке К. Е. Ворошилов» 339.

К этому решению, направленному в Молотовский обл
исполком, прилагалась объяснительная записка, которая 
отражала реальное состояние социально-экономического 
развития районного центра в 1954 г. Приведем из нее не
которые сведения.

Общая территория с. Ныроб составляла 474 га из земель 
госфонда, население - 4040 чел., в том числе 3668 рабочих 
и служащих. В черте поселения численность рабочих и 
служащих промышленных предприятий, подчиненных 
учреждению Ш-320, достигла 2326 чел. Жилой фонд, кро
ме индивидуального, насчитывал 152 здания общей пло
щадью 10 705 кв. м.

Валовая продукция предприятий составила 9003 тыс. 
руб., товарная производительность - 8583 тыс. руб. К круп
ным предприятиям относились Центральные ремонтно
механические мастерские, ТЭЦ мощностью 742 кВт, шпало
резка, мебельный цех, цех стройдеталей, кирпичный завод, 
автобаза с 85 машинами.

Кроме того, в Ныробе действовали участок «Главлес- 
легпрома», райпромкомбинат, рыбзавод с продукцией на

316 В газете «Ныробская прав
да» за 1947 г. встречается 
название этого участка «Глав- 
лестекстиль».

337 Ныробская правда. 1953. 
№91.7 нояб.

358 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 1844. Л. 365.

339 Там же. Л. 373-374.
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540 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 1844. Л. 366-367.

541 Там же. Л. 367-368.

542 Там же. Л. 361.

545 Там же. Л. 362.

165 тыс. руб., маслозавод, Колвинский лесхоз с продук
цией на 500 тыс. руб., контора «Заготживсырье» с оборотом 
в 160 тыс. руб. 340 Водопровод имел протяженность 3 км.

Сеть социального быта и культурно-просветительных 
учреждений с. Ныроб составляли средняя школа (542 уча
щихся), семилетняя школа (359 учащихся), начальная школа 
(90 учащихся), 3 детских сада на 102 места, детские ясли на 
45 мест, клуб на 300 мест, кинотеатр на 200 мест, 2 больни
цы на 100 мест, амбулатория, 3 библиотеки с общим числом 
книг 49 тыс., в том числе 4 тыс. книг для детей, 2 школьных 
интерната, в которых проживало 150 учащихся.

В с. Ныроб работали 12 магазинов, 3 столовые, 2 хле
бопекарни, которые в сутки выпекали 6 т хлеба и хлебобу
лочных изделий341.

Ходатайство Ныробского райисполкома о преобра
зовании села в рабочий поселок не получило поддержки 
в Молотовском облисполкоме. В письме от 10 мая 1954 г. 
(№ 36/20) содержался отказ по причине отсутствия «для 
этого достаточных данных». Разъяснение было изложено 
в специальном заключении:

«Ныроб не отвечает требованиям, близким к поселениям городского типа. 
В Ныробе только 32 чел. рабочих, занятых в местной промышленности. Ббльшая 
часть населения занята в предприятиях лагеря. В колхозе Ныроба - 63 хозяйст
ва колхозников, в которых проживает 184 чел. По застройке и благоустройству 
ничем не выделяется от обычных сельских поселений, в нем только 3 каменных 
дома» 342.

Из этого объяснения видно, что облисполком не при
нимал во внимание того, что было создано в селе учре
ждением Ш-320. Его внимание сосредоточивалось на так 
называемой старой части Ныроба. Вероятно, что весо
мым аргументом для облисполкома была налоговая сис
тема, которая устанавливалась для поселений, отнесенных 
к категории рабочих поселков. Об этом в заключении было 
написано так: «После преобразования с. Ныроб в рабочий 
поселок не поступит в бюджет государства 20 тыс. руб.
сельхозналога, а также значительно сократятся постав
ки мяса и молока» 343.

В результате статус рабочего поселка Ныроб получил 
только 2 января 1963 г. Нельзя сказать, что с 1954 г. сильно 
развилась его экономика и социальная сфера. Надо пола
гать, что изменились критерии признания поселений ра
бочими поселками, в том числе налоговая политика.
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Однако социально-экономическое развитие Ны
робского района шло поступательно и зримо. В начале 
1950-х гг. в нем насчитывалось 53 поселка, лесоучастка, 
хутора, население которых занималось лесозаготовками. 
Началась радиофикация с. Искор, и было установлено 
62 радиоточки 344. В 1954-1958 гг. открыто 6 отделений 
связи в поселках Чусовское, Русиново, Колва, Богатырё- 
во, Ухтым, Люнва. В начале 1958 г. районная контора свя
зи получила автомашину ГАЗ-63, на которой за один день 
доставляли почту из Ныроба в Тулпан. Регулярно достав
ляли почту авиацией в Чусовское. К началу 1958 г. теле
фонизацией было охвачено 5 колхозов 345.

344 Ныробская правда. 1950.
N«53.12 нояб.

345 Там же. 1958. N« 19.2 марта.

На протяжении 1950-х гг. охотникам и рыбакам еще 
удавалось добывать довольно пушнины и рыбы, хотя по
всеместно развертывались вырубки лесов, осуществлялся 
молевой сплав древесины, и природные ресурсы быстро 
сокращались.

В Фадинском сельском Совете успешно охотился Сер
гей Николаевич Добряков. В феврале 1951 г. он сдал 22 ку-

В окрестностях озера 
Чусовское.
Фото В. Заровнянных
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Ныробская правда. 1951. 
11.11 февр.

Там же. 1955. №87.30 окт.

Личный архив Г. Н. Чагина.

Ныробская правда. 1955. 
75.18 сент.

ницы, 4 росомахи, 2 рыси, 2 норки 346. Удачно занимался он 
и рыболовством. Вместо 15 ц рыбы по плану до 20 октября 
1955 г. сдал 38 ц, что составляло 255% 347. Местом его по
стоянного проживания был хутор Васюково, расположен
ный чуть севернее Чусовского озера.

Немалую долю разнообразной продукции (щуки, язя, 
сороги, леща, ерша, хариуса, окуня, налима, судака) по
ставлял Чусовской пункт Ныробского рыбзавода 348.

Успешные рыбаки проживали в д. Коми-Берёзовка Фа- 
динского сельского Совета. Среди них особенно отлича
лись супруги Модест Ефимович и Анна Федоровна Мар- 
тюшевы, Николай Александрович и Марфида Васильевна 
Мингалевы. «Эти пожилые колхозники, - писал корре
спондент районной газеты, - честно потрудились летом 
1955 г., много перенесли трудностей в борьбе с природой... 
и с честью выполнили свои обязательства» 349.

От пожилых рыбаков не отставала молодежная бригада 
под руководством Василия Мингалева. 7 сентября 1955 г. 
на Чусовском озере за одну тоню она получила богатый 
улов. В молодежной бригаде успешно трудились Егор 
Мингалев, Евдокия Мингалева.

В деревнях верхней Колвы лучшими охотниками были 
те, кто и прежде отличался в промысловом занятии. Кон
тора «Заготживсырье» в 1954 г. представила на областную 
сельскохозяйственную выставку материалы о 6 лучших 
колхозниках-охотниках Черепановского сельского Совета: 
П. Д. Собянине, Е. И. Собянине, Л. Н. Собянине из колхо-
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550 Ныробская правда. 1954. 
№ 50.14 сент.

551 Там же. 1955. № 1.1 янв.

552 Случай на охоте // Ныроб
ская правда. 1958. № 116. 
28 нояб.

355 Ныробская правда. 1959. 
№ 5.14 янв.

за «Путь Ленина» (д. Дий), А. Ф. Собянине, М. Н. Пашине 
из колхоза «Красный Урал» (д. Талово), Л. К. Мисюреве из 
колхоза «Заря» (д. Черепаново) 35°.

В 1955 г. высокие показатели имели охотники Евдоким 
Иванович Собянин из д. Дий, Афанасий Наумович Суслов 
из д. Орловка, который бессменно охотился на протяже
нии 45 лет. Кроме них, охотой успешно занимались кол
хозники из с. Тулпан и деревень Черепаново, Кикус, Бул- 
дырья, Исанево. Они добывали не только меха, но и дичь - 
рябчиков, куропаток, уток3S1.

Не отставала от мужчин Серафима Назаровна Васне
цова из с. Кикус. Охотой она занималась на протяжении 
всей жизни (см. выше). В газете «Ныробская правда» опу
бликован большой рассказ о ее опыте. Из него узнаём, как 
в начале зимы 1958 г. ей удалось добыть рысь:

«Решила я утром сходить за белкой. Мне посчастливилось быстро добыть 
двух. Когда я сделала выстрел во вторую белку, послышался какой-то шорох. 
Я подняла белку и только хотела позвать к себе собаку, как она бросилась в ту 
сторону, откуда послышался шорох. Я прислушалась. Минут через 10 послышался 
лай собаки. Я вначале решила, что она облаивает птицу. Подошла ближе и заме
тила, что на высокой осине, обвив ее ствол своим сильным телом, затаился зверь. 
Я растерялась. Но охотничья сноровка помогла мне быстро овладеть собой. На
шла патрон, заряженный пулей, перезарядила ружье и выстрелила по зверю. Зверь 
упал, но быстро вскочил и бросился за собакой, поранив ее. Стрелять второй раз 
я не могла: боялась убить собаку. Пришлось подойти ближе. Метрах в пяти сде
лала выстрел дробью в ухо зверю. Но хищник все еще был жив. Забыв, что у меня 
за поясом топор, я стала добивать зверя прикладом ружья. При ударе ложе ружья 
раскололось. А зверь стих. Это была рысь-самка, весом не менее 30 кг»зи.

За осенний охотничий сезон С. Н. Васнецова добыла, 
кроме рыси, 6 глухарей, 2 тетеревов, 35 белок, 3 куницы.

С коварным хищником довелось встречаться не только 
опытному, но и юному охотнику. В районной газете рас
сказывалось о том, как в 1959 г. во время зимних каникул 
Юрий Свирепое, ученик 10-го класса Ныробской школы, 
во время работы в лесу невдалеке от пос. Прилучное заме
тил «каких-то трех зверят». Юрий зарядил ружье и стал 
подбираться к ним. Когда выстрелил, один зверь упал, а 
другие убежали. Охотник стал приближаться к раненому 
зверю. Зверь бросился на юношу. Но он успел перезаря
дить ружье и выстрелил. «Зверь затих. Юрий подошел к 
нему и стал внимательно рассматривать первую убитую 
им рысь» 353.
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N* jH9 янв'*3" п₽авда’1959’ В зимний сезон 1958/59 г. оставались передовиками те, 
кто уже показал себя как удачливый охотник. Это были 

’» Там же. № 15.1 февр. Гаврила Максимович Собянин, Евдоким Иванович Собя
нин, Поликарп Данилович Собянин, Леонтий Иванович 
Собянин из д. Дий, Афанасий Наумович Суслов из д. Ор
ловка, Сарапион Ефремович Собянин из д. Черепаново, 
Андрей Федорович Собянин из д. Талово 354.

Корреспондент «Ныробской правды» Л. Антропова в 
большой статье «У наших охотников» рассказала о встре
чах с ними:

«Лучше других знают и любят нашу природу хозяева леса - охотники. Она во
шла в их душу, срослась с ней, и без леса для охотника не жизнь. Как по своему 
дому, идет он по тайге, и она, для постороннего хмурая, даже страшная, чужая, 
открывает перед ним все свои тайны. Тайга и охотник породнились, она - мать 
для человека с ружьем и патронташем.

Седая зимой, матъ-тайга много вырастила сыновей, сильных, смелых, замеча
тельных охотников.

Восьмилетним пареньком попал к ней Гаврила Максимович Собянин, теперь 
лучший охотник нашего района. Гавриле Максимовичу 68 лет, и 56 из них он про
вел в лесу, на охоте...

В этих краях нельзя не стать охотником. Маленький Гаврила с 12-ти лет 
имел собственное ружье. Он уже был охотником: за одно лето убил 100 рябчиков. 
Но охотился невдалеке от дома, а в тайгу его еще не брали и одного не пускали, да, 
сказать откровенно, и сам побаивался.

Когда подрос, этот страх казался смешным. На две-три недели Гаврила Мак
симович уходил далеко в тайгу, один, с собаками. Бывало, целыми сутками ходил 
он за куницей, редко удавалось отдохнуть, а спал тут же, сделав нодью. Много 
раз был на краю смерти, и выручали почти всегда собаки и собственная сообрази
тельность...

Был случай, когда Гаврила Максимович с сыном в один день сразу убили четырех 
медведей. Не всегда, конечно, удавалось убить того, за кем охотишься, но 18 "хозя
ев леса" не смогли уйти от пули охотника.

А сколько куниц, соболей, кидасов, сколько глухарей, рябчиков, белок убил 
Гаврила Максимович на своем веку! Только нынче за зимний сезон он добыл 
14 куниц, 22 белки, много другой дичи, - сдал пушнину на сумму свыше двух ты
сяч рублей» 355.

В д. Дий состоялась встреча корреспондента районной 
газеты еще с одним охотником - Поликарпом Данилови
чем Собяниным. В отличие от Гаврилы Максимовича, он 
взял в руки ружье в восемь лет. Отец его стал глуховат, по
этому брал на охоту маленького сына.
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«Вот идешь по следу куницы, - вспоминал Поликарп Данилович, - и вдруг он 
пропал. Куда делась хитрая зверюшка! Вот и догадайся. Посмотришь вверх, вниз - 
нет никого. Только опытный охотник поймет, почему зеленеют голые ветки ели, 
когда кругом бело, отчего на снегу лежат комочки снега. Увидит эти комочки и пой
дет по ним, дойдет до самого дерева, на которое села куница. Но и тут не считай, 
что она уже твоя. Убить куницу - дело нелегкое. Она прыгнет вниз, в снег, зароется 
под корни дерева, и ничем ее оттуда не выманишь, только способны помочь собаки. 
За некоторой куницей ходишь целый день, плюнуть бы на все да уйти, но где тут! 
Так распалишься, что и второй день пробегаешь по лесу, а все-таки найдешь...

Вот взять белку - маленький зверек. А как трудно она достается! Маленькая, 
белка прячется среди веток, и не увидишь ее» 356.

«Все эти хитрости, - пишет корреспондент газеты Л. Антропова, - знает По
ликарп Данилович... Было время, когда, уходя за Урал, убивал там по 40-50 белок 
в день. Встречался с медведями, и один все-таки оставил о себе память -19 ран 
на голове Поликарпа Даниловича напоминают ему об этой схватке» 357.

Хотя здоровье у Поликарпа Даниловича начало сдавать, ж ныробская правда. 1959.

и не было уже прежней силы в ногах, старели, притупля- №131 ФевР- 
лись глаза, но тайгу он по-прежнему навещал. В последний 
сезон убил 9 куниц, соболя, 13 белок. Сдал пушнины на 
1,8 тыс. руб.

В завершение корреспондент газеты пишет: «Пройдут 
годы... Всё так же будет шуметь вековая тайга, встре
чая своих друзей-охотников...». Ошибся газетчик. Жизнь 
леса и человека очень быстро развернулась так, что тай
га опустела, и профессиональным добытчиком никто уже 
больше не становился... В тайгу пошли только любители 
охоты.
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Деревня Дий 
на Колве и ее 
жители. 1962 г.
Из личного архива
Т. П. Собяниной
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558 Полевые материалы авто
ра, полученные в 1965 г.

359 Ныробская правда. 1950. 
№ 64.30 дек.

Общественная жизнь

Заметное оживление в поселениях Ныробского райо
на наступало в период подготовки и проведения выборов 
депутатов в Советы разных уровней. Создавались изби
рательные комиссии, открывались агитационные пункты, 
проводились встречи с кандидатами в депутаты, пожилых 
избирателей агитаторы навещали на дому. Выборные кам
пании действительно становились массовым обществен
ным мероприятием.

В декабре 1950 г. прошли очередные выборы депутатов 
районного Совета.

По уже давно сложившейся традиции, райком комсо
мола организовывал агитационные пробеги в отдаленные 
сельские Советы.

Первый пробег лыжники-агитаторы провели в феврале 
1950 г. Они побывали в Кикусе, Булдырье, Раскате, Ракше- 
ре, Гадье, Русиново, Тулпане, Нюзиме, Черепаново.

Второй пробег четверо комсомольцев совершили за 
несколько дней до выборов. 9 декабря 1950 г. они вышли 
по маршруту Ныроб - Черепаново - Ныроб. На всем пути 
комсомольцы разъясняли закон о выборах, знакомили 
с биографиями кандидатов в депутаты, давали концерты. 
Можно говорить, что в селах и деревнях они являлись 
доверенными лицами кандидатов. Несомненно, это была 
ритуализированная процедура, которая способствовала 
воздействию на людей в предвыборные дни на каждом из
бирательном участке.

В настоящий праздник превращался день выборов. 
В с. Тулпан вспоминали: «Молодежь и пожилые люди вы
ходили на улицы, всюду были слышны песни и музыка. По
казывали кинофильмы, работал буфет. Первым избира
телям дарили подарки. После голосования люди долго не 
расходились по домам» 358.

23 декабря 1950 г. состоялась первая сессия районного 
Совета. Сессию, которая проходила в здании, только что 
построенном для райкома ВКП(б) и райисполкома, по тра
диции открыла старейший депутат и учитель-орденоносец 
из с. Искор А. В. Копытова. Председателем райисполко
ма вновь избрали Я. Д. Садилова, первым заместителем - 
П. Ф. Чагина, заместителем по местной промышленности - 
П. И. Чагина, ответственным секретарем - С. Ф. Язеву 359.
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Газета «Ныробская правда» рассказала о сессии рай- ^q6секкая правда- 195°-
онного Совета, об избрании исполкома и напечатала сти
хотворение В. И. Лебедева-Кумача «С Новым годом», по
скольку этот номер был предновогодним. Стихотворение 
пафосное, воспевающее праздничное новогоднее настрое
ние и надежду на лучшее будущее:

Над родными просторами
Веют белые вьюги,
Пахнет снегом и ёлками
Наш румяный январь.
С Новым годом, товарищи!
С Новым годом, подруги!
Пусть откроется радостно
Мирный наш календарь!
Нашей силой могучею
Мы гордимся по праву, - 
Мирный труд озаряет нам 
Боевая звезда.
И горит, разгорается 
Рядом с воинской славой 
Слава мудрого, нужного 
И большого труда!
Пусть куранты кремлевские
Над великой Москвою
Всем советским республикам
Добрый свет возвестят.
Пусть струится по-мирному 
Запах ёлочной хвои, 
Пусть дружнее разносятся 
Смех и песни ребят! 
С новогодними чарками 
Дружно тянутся руки, - 
Встала наша огромная 
Трудовая семья...
- За вождя и за Родину!
С новым счастьем, подруги!
С новой силой, товарищи!
С Новым годом, друзья!360

Новый 1951 год начался с развертывания избиратель
ной кампании по выборам в Верховный Совет РСФСР, 
назначенным на 18 февраля. Районное предвыборное со-
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Зоя Семеновна Ивачева 
(в центре) во время рабо
ты выборной комиссии 
в пос. Ныроб.
Начало 1950-х гг.
Из личного архива
Г. Н. Чагина

брание, которое открыла всё та же А. В. Копытова, еди
ногласно высказалось за кандидатов в депутаты Сталина, 
Шверника, Булганина, Молотова и председателя Соликам
ского райисполкома Т. П. Уховцеву.

Во время очередного лыжного агитпохода комсомоль
цы под руководством первого секретаря райкома комсо
мола М. П. Чагина в течение 10 дней в каждом населенном 
пункте на пути из Ныроба до Черепаново разъясняли по
рядок выборов, знакомили с биографией Т. П. Уховцевой. 
Население встречало их с радостью, во всех клубах соби
ралось много людей.

В предвыборный период читались лекции для населения. 
Заведующая районным отделом образования В. А. Ануфри-
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ева перед колхозниками с. Кикус выступила с лекцией на 
тему «О постепенном переходе от социализма к коммуниз
му». «Колхозники, присутствующие на лекции, - отмечала 
районная газета, - от всей души благодарят т. Ануфриеву, 
которая просто и понятно рассказала им о постепенном 
переходе от социализма к коммунизму в нашей стране» 361.

За день до выборов в Верховный Совет РСФСР газета 
опять открывается пафосными стихами. Их автор Сергей 
Смирнов воссоздает обстановку выборов и воспевает эн
тузиазм избирателей:

Мы в пять утра одновременно встали
и всей семьей собрались в полчаса, 
чтоб раньше всех
за Вас, товарищ Сталин, 
отдать сегодня наши голоса.
Плакат «Добро пожаловать» у входа, 
горит кумач при свете фонарей, 
а тут такое множество народа, 
что просто не пробьешься до дверей.
В просторный зал пришли потоком бурным, 
где нас встречает множество цветов...
Кабины, избирательная урна, -
и каждый сердцем высказать готов:
- Мы опускаем наши бюллетени
за коммунизм,
за торжество труда,
за то, чтобы не знали затемнений 
отстроенные нами города.
За рост цехов, за новые квартиры,
за нашу жизнь и планов новизну,
за Вас, генералиссимуса мира,
за мир, который победит войну!362

В день выборов 18 февраля 1951 г. со всеми избиратель
ными участками работала телефонная связь, а с отдален
ной д. Дий - радиосвязь.

12 марта 1951 г. проходили очередные выборы в Вер
ховный Совет СССР. Как и во всех предыдущих выборах, 
голосование во многом носило ритуальный характер.

Как всегда, самыми оживленными становились выбо
ры в областной, районный и сельские Советы. Подготовка 
к очередным таким выборам началась в январе 1953 г.

561 Ныробская правда. 1951. 
№ 9.4 февр.

562 Там же. № 13.17 февр.
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363 Ныробская правда. 1953. 
№ 14.19 февр.

364 Там же. №8.25 янв.

365 Там же. 1954. № 97.12 дек.

В феврале комсомольцы-лыжники за 10 дней прошли 
360 км, побывали в 12 населенных пунктах. Они «вели 
агитационную работу, проверили фермы, хлебопекарни, 
магазины, оформили избирательные участки» 363. Населе
ние воспринимало агитаторов как представителей район
ной власти: они делали и говорили то, чего люди ждали от 
власти. Агитаторы прекрасно знали о безальтернативно
сти выборов, но поступали по правилам, заданным влас
тью. Они разъясняли Конституцию и избирательный 
закон, рассказывали биографии кандидатов в депутаты, 
объясняли порядок голосования.

Выборы проходили незадолго до печального события - 
смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 г. Избрали 25 депутатов. 
Кстати, первый раз за много лет не избиралась депутатом 
районного Совета учитель-орденоносец А. В. Копытова: ей 
исполнилось 65 лет.

В областной Совет от Ныробского района был избран 
Василий Иванович Галинов. Он был родом из д. Зёлвы 
Чердынского района. Участвовал в Великой Отечествен
ной войне. Работал в Чердынском райкоме партии. Оттуда 
в 1949 г. переведен на работу секретарем Ныробского рай
кома ВКП(б) 364.

В декабре 1954 г. состоялись выборы в народные судьи. 
Им тоже предшествовала широкая агитационная работа. 
Но в этом случае главное внимание агитаторов было со
средоточено на пропаганде соблюдения советских законов. 
По маршруту Ныроб - Кикус - Раскат - Берёзовая - Ко
репино - Ракшер - Гадья прошел лыжный агитационный 
поход комсомольцев В. Васкецова, Л. Мальцева, А. Чагина. 
Они читали лекцию на тему «Советский суд - самый де
мократичный суд в мире», знакомили избирателей с поло
жением о выборах в народные суды. В колхозе «Северный 
луч» (д. Кикус) организовали комсомольско-молодежный 
воскресник на молотьбе 365.

Очередные выборы депутатов районного Совета про
ходили в конце февраля 1955 г. Предвыборное собрание 
открывал старейший учитель Ныробского района, меда
леносец И. С. Антропов. Успешно прошла комсомольская 
агитационная лыжная кампания на маршруте Ныроб - Че- 
репаново - Ныроб. 11 комсомольцев знакомили население 
с положением о выборах, биографиями кандидатов в де
путаты, выпускали стенгазету «Избиратель». Перед кон-
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цертами руководитель агиткультпохода А. П. Чагин читал 
доклад на тему «Преимущество советской демократии над 
демократией буржуазной». Особым успехом пользовались 
танцы, а также частушки, написанные руководителем ны
робского хора К. В. Церковной и исполненные Зоей Лома
евой 366.

Как и прежде, в областной Совет по Ныробскому из
бирательному округу избрали В. И. Галинова, который 
с февраля 1955 г. до марта 1959 г. работал председателем 
райисполкома.

В феврале 1955 г. депутатом районного Совета впервые 
была избрана учитель русского языка и литературы Ны
робской средней школы М. И. Чепурина (Дзержинский 
избирательный округ № 9). На первой сессии ее избрали 
заведующей районным отделом образования 367. На этой 
должности длительное время работала В. А. Ануфриева.

Следующие выборы депутатов районного Совета про
ходили в феврале 1957 г. и в феврале 1959 г. Между ними, 
в феврале 1958 г., состоялись выборы в Верховный Совет 
СССР. Всем им также предшествовали лыжные агитацион-

Первомайский праздник 
на площади у церкви. 
Выступает секретарь рай
кома партии А. И. Сави
на, справа от нее - секре
тарь райкома комсомола 
Чагин, крайний справа - 
председатель райисполко
ма В. И. Галинов. Слева от 
нее стоят M. И. Чепурина 
(Леоненко), ученик Миша 
Попов, за ним - Серегин 
из управления Ныробла- 
га. Из личного архива 
M. И. Леоненко

366 Ныробская правда. 1955. 
№ 14.17 февр.

567 Там же. № 20.10 марта.
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? s Ныробская правда. 1957. 
10.6 февр.

569 Там же. 1951. № 47.11 окт.

ные походы, встречи с кандидатами в депутаты, концерты. 
Художественная самодеятельность пос. Чусовское побы
вала в отдаленных населенных пунктах - д. Коми-Берёзов
ка и хуторе Бани. Комсомолец Иван Омышев читал лек
ции и вместе с сестрой Анной исполнял песни «Вспомним, 
товарищ», «Над полями зорька светлая» 368.

Выборы в Ныробский районный Совет в феврале 1959 г. 
стали последними в связи с тем, что последовало упразд
нение района как административной единицы. На первой 
сессии районного Совета 11 марта 1959 г. председателем 
райисполкома был избран В. А. Флягин вместо В. И. Га- 
линова, секретарем - С. И. Подосёнова. В течение 1959 г. 
состоялось 5 сессий районного Совета, последняя - 25 ок
тября.

Еще до избрания депутатов Ныробского районного Со
вета в феврале 1959 г. развернулась кампания по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

Как видим, кампании по выборам проходили почти 
ежегодно. К этому нужно добавить, что они для населения 
всегда являлись праздниками. Но при этом по избиратель
ному округу всегда выдвигался один кандидат, и выбирать 
фактически было не из кого.

Для населения района постоянно читались лекции на 
различные темы. При райкоме партии работало оргбюро 
областного отделения Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных знаний. Возглавляла 
его сначала В. А. Ануфриева, ее сменил А. И. Дьяков.

Большой популярностью в 1951 г. пользовался лекто
рий при Корепинском клубе. 30 сентября врач Рядкова 
прочитала лекцию на тему «Туберкулез, его предупрежде
ние и лечение». 7 октября учитель В. И. Батуев выступил 
на тему «Есть ли жизнь на планетах». В районной газете 
сообщалось, что будут еще лекции на темы «Образ совет
ской женщины в художественной литературе», «Творчест
во А. С. Пушкина», «Происхождение христианства», «Лик
видация противоположности между городом и деревней 
в СССР и пути изживания различий между ними» 369.

В 1952 г. В. А. Ануфриева в с. Корепино выступила на 
тему «В чем наше счастье». В с. Ныроб А. А. Узов, глав
ный врач районной больницы, прочитал лекцию на тему 
«Жизнь и деятельность И. П. Павлова». В 1955 г. в Искор-
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ском Доме культуры читались лекции «О международном 
положении», «Медицина в борьбе с религией», «Физкуль
тура и спорт - залог здоровья трудящихся» 37°.

В пос. Вижаиха в 1959 г. районный прокурор И. П. Со
бянин прочитал лекцию на тему «Роль советского права и 
общественности в борьбе за здоровый быт». Как сообща
лось в районной газете, «на лекции присутствовало по
чти все население поселка. Задано было много вопросов»371.

Приезжали и лекторы из областного центра. Например, 
в 1950 г. Соколова читала в Ныробском саду и Искорском 
клубе лекцию на необычную тему «Сон и сновидения» 372. 
В 1953 г. Акимова прочитала лекцию в с. Искор на тему 
«Советское искусство в борьбе за мир» 373.

Очень часто лекциями о международном положении 
сопровождались совещания передовиков сельского хозяй
ства, потребкооперации, собрания медицинских работ
ников и учителей. Периодически читались лекции для на
селения на тему «Физкультура и спорт - залог здоровья». 
Заметно оживлялась лекционная работа накануне выбо
ров. К ней привлекались, как правило, все представители 
местной интеллигенции.

1950-е гг. стали периодом наибольшего развертывания 
так называемой «холодной войны», которая началась на 
исходе 1940-х гг. В связи с тем, что США и СССР стали 
обладателями атомного и термоядерного оружия, а затем 
межконтинентальных баллистических ракет, которые мог
ли доставлять его к любой дальней цели, в мире разверну
лась гонка вооружения, вспыхивали военные конфликты.

Усиливалось и стремление защитить мир.
В условиях политического, военного, военно-страте

гического и идеологического противостояния стран ка
питалистической и социалистической систем на 2-м Все
мирном конгрессе сторонников мира в ноябре 1950 г. в 
Варшаве был создан Всемирный совет мира. По его ини
циативе проводились кампании за запрещение ядерного 
оружия. Советский Союз предложил великим державам 
не прибегать к использованию силы или к угрозе силой, 
призвал все государства к разрешению споров и разногла
сий только мирными средствами. США и другие страны 
НАТО, воспользовавшись послушным им большинством 
в Генеральной Ассамблее ООН, отклонили это предложе-

570 Ныробская правда. 1952. 
№ 10. 6 марта; 1955. № 88. 
3 нояб.

571 Там же. 1959. № 64.5 июня.

572 Там же. 1950. № 40.24 авг.

575 Там же. 1953. № 47.7 июня.
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ныробская правда. 19S1. ние в феврале 1951 г. Всемирный совет мира на сессии
№ 45 27 сент т г г г

в Берлине принял Обращение, в котором потребовал за- 
î7S там же ключения Пакта мира между пятью великими державами -

СССР, США, Китаем, Великобританией и Францией, - под
черкнув при этом, что отказ правительства любой из них 
от встречи с партнерами в целях заключения Пакта мира 
будет рассматриваться как свидетельство его агрессивных 
замыслов. Под Обращением поставили свои подписи свы
ше 600 млн чел. в различных странах мира, в Советском 
Союзе - около 118 млн чел.

Участвовало в акции Всемирного совета мира и населе
ние Ныробского района. Сбор подписей под Обращением 
развернулся во всех учреждениях и организациях. Звуча
ли призывы вести борьбу за мир, предотвратить надвига
ющуюся военную угрозу, укреплять мощь страны.

70-летний Василий Максимович Антонов из с. Искор, 
отец Героя Советского Союза, говорил на одном из соб
раний:

«Нам, советским людям, дорог мир. Мы хорошо знаем, какое горе несет вой
на. В боях за Родину пали два моих сына. Я присоединяю свой голос в защиту 
мира. Пусть наши подписи будут грозным предостережением поджигателям 
войны» 374.

«Бороться за мир нам, советским людям, - сказал председатель колхоза Де
нисов, - нужно, прежде всего, честным трудом. Я призываю всех членов колхоза 
встать на вахту мира, чтобы как можно быстрее закончить уборку урожая».

На собрании рабочих и служащих Колвинского лесхоза 
директор Ныробского лесничества М. К. Яворских гово
рил:

«Советский народ войны не хочет. В ответ на происки поджигателей новой 
мировой войны мы, лесная охрана Ныробского лесничества, будем еще лучше и са
моотверженно трудиться каждый на своем посту во имя мира и прогресса во всем 
мире».

В с. Корепино агитаторы развернули разъяснение 
Обращения Всемирного совета мира по домам. Все жи
тели села подписались под международным документом. 
Участник этой акции отмечал: «Сбор подписей знамену
ется новым подъемом производительной активности кол
хозников» 375.

В Корепинской семилетней школе в честь сбора подпи
сей провели соревнование по легкой атлетике: бег, прыжки 
в длину, метание гранаты. Участвовало 50 чел. Выполнили 
нормы БГТО 20 чел.
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«Я встаю на вахту мира, - сказал в своем выступлении ™ ^ыробская правда. 1951.

на собрании в колхозе «Труженик» кузнец Ф. 3. Суслов, - 
и обязуюсь весь сельхозинвентарь колхоза отремонтиро
вать своевременно и качественно» 376.

Обсуждали и подписывали Обращение Всемирного 
совета мира домохозяйки с. Ныроб. Для них укрепление 
семьи, воспитание детей тоже считалось «вахтой мира».

Очередная и достаточно мощная кампания сторонни
ков мира развернулась в 1955 г. 19 января 1955 г. на заседа
нии Бюро Всемирного совета мира в г. Вене было принято 
обращение против подготовки и угрозы новой мировой 
войны с применением атомного оружия. Венское обраще
ние указывало, что «правительство, которое развяжет 
атомную войну, будет лишено доверия своего народа и 
будет осуждено всеми народами», и требовало «уничто
жения во всех странах запасов атомного оружия и немед
ленного прекращения его производства». Кампания сбора 
подписей под обращением развертывалась националь
ными комитетами сторонников мира. На 6 августа 1955 г. 
было собрано 665 963 811 подписей, в том числе в Совет
ском Союзе - 123 543 604 подписи.

Движение против атомной угрозы развернулось и в 
Ныробском районе. В начале апреля 1955 г. в клубе с. Ны
роб состоялся вечер женщин, посвященный борьбе за мир. 
С докладом «Женщины мира в борьбе за мир» выступила 
редактор газеты «Ныробская правда» Н. И. Липина. Затем 
горячо выступили мать-героиня Петрова, многодетная 
мать Мальцева, учитель М. И. Чепурина, врач Ф. Н. Леви
на, участница Великой Отечественной войны Михина, ра
ботница лесотреста Чагина и др.

«Не успели еще в сердцах матерей зажить раны, нанесенные гитлеровскими 
захватчиками, - сказала Петрова, - а озверелый враг снова грозит нам еще более 
страшной войной - атомной. Американские империалисты хотят уничтожить, 
разрушить все то, что создалось веками человеческим трудом, вырвать из рук 
матери ее счастье, оторвать от нее всё, что вскормлено своим молоком, выно
шено у своего сердца. Нелегко достается каждой матери вырастить, воспитать 
своего ребенка, дать ему образование, привить чувство коммунистической мора
ли, трудолюбия и коллективизма.

Я, мать десяти детей, знаю, сколько труда, забот, бессонных ночей требует 
появившийся на свет новый человек. Поэтому я, как и всё прогрессивное человече
ство, присоединяю свой голос протеста против атомной войны и шлю проклятие 
тем, кто бряцает оружием.
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Пусть знает агрессор: нас не запугать! Своим упорным трудом на колхозных 
полях, в общественном животноводстве, на предприятиях и на культурном 
фронте докажем озверелым атомщикам, что воля народа, слово матери сильнее 
атомной бомбы!»377

Врач Ф. Н. Левина заявила:
«Советский Союз неуклонно и последовательно борется за то, чтобы величай

шее открытие нашего времени было направлено на благо человечества, а не на 
цели разрушения. Большое применение находят радиоактивные изотопы в меди
цине для диагностики и лечения злокачественных опухолей, заболеваний крови, 
кожи и других заболеваний. Мы, медицинские работники, посвящаем свою жизнь, 
труд и знания борьбе за здоровье человека. Мы не можем быть спокойными, когда 
империалисты создают всевозможные агрессивные блоки, возрождают германский 
вермахт, угрожают миролюбивым народам атомной войной.

Советские люди никогда не забудут июнь 1941 года. Мне было 13 лет, когда над 
родным городом, где я родилась, росла, училась, веселилась, ходила на сборы пио
нерских отрядов, жила той счастливой и беззаботной жизнью, которой живут 
сейчас тысячи школьников нашей страны, - появились фашистские самолеты и 
превратили мой город в руины, а меня лишили крыши над головой, самых близких 
и дорогих людей. Не стало нашей школы - ее сожгли фашисты, не стало Дома пио
неров - прекрасного дворца. Фашистские летчики летали совсем низко над землей 
и расстреливали жителей города с самолета. Трудно передать все то, что испы
тали советские люди.

Сегодня оголтелые поджигатели войны вновь грозят миру войной. Мы не бо
имся войны! Но мы не хотим ее! Мы, матери, сегодня заявляем всему миру, что 
нам и нашим детям не нужна война! Мы не позволим, чтобы вновь лилась кровь 
невинных людей!» 378.

т ныробская правда. 1955. Так же ярко и взволнованно прозвучало выступление 
№ 50.14 апр. учителя М. И. Чепуриной:
”«там же. «Не прошло еще и 14 лет с тех пор, как июньское небо

омрачилось дымом и гарью первых фашистских бомб. Ка
ждому из нас запомнились ужасы, которые принесла война.

И вот нам снова грозят страшной войной - атомной и водородной. Угроза ис
требительной войны нависла над миром - над городами, школами, университета
ми. Я, советский учитель, как и мои коллеги, испытавшие на себе все ужасы вой
ны, не хочу, чтобы мои питомцы разделили нашу участь. Мы, учителя, готовы 
активно бороться за мир. Дело мира особенно дорого нам, учителям, призванным 
растить и воспитывать детей - нашу смену, нашу надежду, наше будущее.

Мы, работники народного образования, будем всячески бороться за крепкий 
и длительный мир. Мы хотим внести свой вклад в дело мирного созидательного 
труда. Наши ученики должны успешно закончить учебный год, усилить помощь 
сельскому хозяйству, помочь засеять гектары колхозной земли зерном, кукурузой 
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и другими культурами. Труд во имя мира, труд во имя дальнейшего расцвета Ро
дины, труд во имя счастья и свободы людей - вот будущее, для которого мы ра
стим наших учеников.

...Мы знаем, в мире опять неспокойно.
Торговцы смертью планируют войны.
Но день ото дня все шире и шире
Движенье за мир разрастается в мире.

Сегодня, как никогда, с новой силой звучат пламенные строки величайшего по
эта советской эпохи В. Маяковского:

Страна у нас мягка и добра,
Но землю Советов - не трогте!
Тому, кто свободу придет отбирать, 
Сумеем остричь ногти» 379.

Собрание против угрозы атомной войны состоялось 
в самом отдаленном северном колхозе - «2-я пятилет
ка», в д. Коми-Берёзовка Фадинского сельского Совета. 
На нем взволнованную речь произнес Модест Ефимович 
Мингалев:

«Я горячо одобряю Обращение Всемирного совета мира, подписываюсь и призы
ваю всех колхозников подписаться под Обращением. Но подписаться мало. Надо 
свои подписи закрепить успехами на производстве...

Я был участником мировой империалистической войны. Мне 67 лет, я имею 
пятерых сыновей. Если империалисты развяжут новую войну, то мои пять сыно
вей встанут на защиту своей любимой Родины»380.

Из процитированных выступлений видно, что населе
ние Ныробского района горячо приветствовало инициа
тивы Всемирного совета мира. Всеобщую поддержку мира 
связывали с борьбой за выполнение производственных за
дач, сохранение здорового и работоспособного поколения 
людей.

4 февраля - день рождения К. Е. Ворошилова - давно 
вошел в жизнь населения Ныробского района как боль
шое общественно-политическое событие. Его отмечали 
ежегодно, но особо торжественно - когда выпадали юби
лейные даты.

К 70-летию со дня рождения готовились заранее и, по
хоже, как к государственному празднику. Накануне этот 
вопрос рассматривался на заседании бюро райкома ВКП(б). 
Решением райисполкома была создана комиссия по подго
товке к юбилею К. Е. Ворошилова и утвержден план меро-

379 Ныробская правда. 1955. 
№30.14апр.

380 Там же. № 31.17 апр.
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ш Ныробская правда. 1951. 
N8 9.4 февр.

582 Там же.

приятий. В день юбилея вышел специальный номер район
ной газеты «Ныробская правда» с портретом маршала и 
с большой передовой статьей «Славное 70-летие К. Е. Во
рошилова». Здесь были опубликованы воспоминания 
П. О. Елыкомова, хозяина первой квартиры, у которого 
жил К. Е. Ворошилов в 1913 г., и В. П. Милицына, началь
ника почтово-телеграфной конторы в Ныробе381.

На торжественном собрании трудящихся Ныроба с до
кладом выступил секретарь райкома ВКП(б) В. И. Гали- 
нов. Поскольку не было в живых хозяев домов, у которых 
жил К. Е. Ворошилов, был приглашен проживавший в Со
ликамске В. П. Милицын. В 1913 г. он заведовал Ныроб
ской почтово-телеграфной конторой и близко общался с 
К. Е. Ворошиловым. На торжественном собрании В. П. Ми
лицын выступил с воспоминаниями. Он особо отметил, что 
спустя 26 лет, в 1939 г., ему удалось встретиться с Климен
том Ефремовичем. «Встретились как давние знакомые, - 
сказал В. П. Милицын, - и я вновь ощутил, как горячо он 
любит наш север. Сколько было расспросов, воспоминаний, 
хороших советов» 382.

Торжественные собрания, посвященные 70-летию нар
кома, прошли в с. Искор, с. Корепино, д. Рожнёво. В Доме- 
музее К. Е. Ворошилова, открытом еще в 1933 г., 4 февраля 
побывало более 300 человек. Празднование юбилея совпа
ло с агитпоходом комсомольцев-лыжников в предвыбор
ную кампанию на север района. Где бы ни были агитаторы, 
они везде рассказывали «об активнейшем строителе Ком
мунистической партии и виднейшем организаторе Воору
женных сил Советского государства».

В 1957 г. мемориальный Дом-музей К. Е. Ворошилова по 
указанию областного комитета КПСС пришлось закрыть. 
Тогда же сменил свое наименование ныробский колхоз 
им. Ворошилова - он стал колхозом им. Свердлова. Связа
но это было с тем, что Климент Ефремович поддержал вы
ступившую против H. С. Хрущёва «антипартийную груп
пу» (Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, В. М. Молотов), хотя 
в последний момент, чувствуя поражение, встал на сто
рону H. С. Хрущёва. На XXII съезде КПСС (1961) он под
вергся критике и был обвинен в том, что несет персональ
ную ответственность за участие в массовых репрессиях.

После смещения H. С. Хрущёва в 1964 г. новое руковод
ство страны оказало К. Е. Ворошилову знаки внимания.
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В 1968 г. в связи с 50-летнем Советской Армии он стано
вится дважды Героем Советского Союза (первое звание 
получил в 1956 г.). Похоронили К. Е. Ворошилов на Крас
ной площади.

Еще нужно сказать, что в момент закрытия мемориаль
ного Дома-музея в Ныробе К. Е. Ворошилов находился на 
высоком государственном посту: с марта 1953 г. по май 
1960 г. он - Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР. Но, несмотря на закрытие музея, имя К. Е. Вороши
лова в Ныробе не забыто. Оно присвоено центральной, са
мой длинной, улице.

Комсомольцы и молодежь Ныробского района, как и 
всей страны, откликнулась на призыв ЦК КПСС участ
вовать в освоении целинных и залежных земель. В марте 
1955 г. райком ВЛКСМ, вручив комсомольские путевки, 
проводил на целину тракториста А. В. Красикова, шофера 
В. Морозова, комбайнеров М. Жарынина и Проценко 383.

Молодежь Ныробского района участвовала в подго
товке к Всемирным фестивалям молодежи и студентов. 
31 июля 1955 г., накануне открытия V фестиваля в Варша
ве, в Ныробе прошел районный фестиваль.

Открытию VII Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов, запланированному на 26 июля 1957 г. в Москве, 
предшествовал Всесоюзный фестиваль советской молоде
жи. Заранее, в июне 1956 г., была разработана программа 
подготовки, и 11-12 августа проведен I фестиваль молоде
жи Ныробского района, который явился составной частью 
областного фестиваля 384.

Спустя год, 15-16 июня 1957 г., в Ныробе состоялся 
II районный фестиваль молодежи. Дня открытия ждали 
с «нетерпением... участники художественной самодея
тельности с волнением репетировали то, что должна 
была увидеть и оценить молодежь всего района». С утра на
строение испортилось, «погода подвела, целый день дождь 
то накрапывал, то начинал лить как из ведра. Однако к 
четырем часам, несмотря на дождь, со всех сторон к саду 
райцентра группами и в одиночку стала стекаться мо
лодежь». Все участники выстроились в колонну. Впереди 
шли знаменосцы, за ними духовой оркестр, далее пионеры 
с цветами и молодежь. Открыл фестиваль секретарь рай-

385 Ныробская правда. 1955. 
№ 24.24 марта.

584 Там же. 1956. № 44.5 июня.
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585 Ныробская правда. 1957. 
№ 47.20 июня.

586 Впервые гимн был испол
нен в день открытия I Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Праге в 1947 г

кома ВЛКСМ В. Н. Ураев 385. Потом выступил самодеятель
ный коллектив Чусовского леспромхоза - лучший в райо
не. Хор исполнил «Гимн демократической молодежи» 386 
(муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина) 387> песню «Расцветай, 
Сибирь» (муз. В. Мурадели, сл. Э. Иодковского) 388, польскую 
народную песню «Шла девица по лесочку» (музыкальная 
обработка Л. Шварца, русский текст С. Болотина, Т. Си
корской) 389.

587

П<мн демократической молодежи мира
588

Расцветай, Сибирь

589

Шла девица по лесочку

Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. 
В эти грозные годы мы за счастье бороться идем. 
В разных землях и странах, на морях, океанах, 
Каждый, кто молод, дайте нам руки, в наши ряды, друзья! 
Припев:
Песню дружбы запевает молодежь, молодежь, молодежь. 
Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь! 
Нам, молодым, вторит песней той весь шар земной.
Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь!

Помним грохот металла 
И друзей боевых имена. 
Кровью праведной, алой 
Наша дружба навек скреплена. 
Всех, кто честен душою, 
Мы зовем за собою, 
Счастье народов, 
Светлое завтра 
В наших руках, друзья! 
Припев.

Молодыми сердцами 
Повторяем мы клятвы слова, 
Подымаем мы знамя 
За священные наши права! 
Снова черные силы
Роют миру могилы, 
Каждый, кто честен, 
Встань с нами вместе 
Против огня войны! 
Припев.

Веет свежестью
Ночь сибирская,
Собрались друзья у костра... 
Ты навеки нам
Стала близкою, 
Величавая Ангара.

Дом родимый свой
У Москвы-реки 
Мы оставили навсегда, 
Чтобы здесь, в тайге,
Встали фабрики, 
Встали новые города.

Всё мне дорого
В новом городе,
Где увидел взгляд милых глаз. 
Возмужала здесь 
Наша молодость.
Здесь любовь у нас родилась.

Не пугает нас 
Непогодина -
Не замерзнем мы за рулем. 
Расцветай, Сибирь,
Наша Родина,
Та, что матерью мы зовем!

Нет, с Сибирью мы 
Не расстанемся, 
Вера юности горяча - 
В золотых огнях 
Гидростанции 
Пусть живет мечта Ильича!

Шла девица по лесочку, 
За малиной шла.
А нашла она стрелочка, 
Паренька нашла.

Ты меня бы накормила, 
Я не ел три дня.
Ты меня бы полюбила, 
Полюби меня.

Я тебя бы накормила - 
Съела все сама.
Я тебя бы полюбила, 
Да сойдешь с ума!

Шла девица по лесочку, 
За малиной шла,
А нашла она стрелочка, 
Паренька нашла.

В течение двух дней выступило 9 коллективов худо
жественной самодеятельности. Лучшими были признаны 
коллективы Чусовского, Ныробского, Русиновского лес
промхозов и районного отдела культуры. Их отметили 
почетными грамотами. Наградили солистов Галину 
Франк, Косенко, танцора Алимова, баяниста Константина 
Богдана, чтеца-декламатора Юдина и др.

Значительную часть программы фестиваля составили 
спортивные соревнования, проходившие на стадионе.
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«Болельщики заполнили стадион, - писала районная 
газета, - и кого только тут нет: девушки в ярких 
платьях и степенные старички, юноши и пожилые люди. 
Все они любуются ловкостью, мастерством и красотой 
спортсменов» 390.

Соревновались в беге на 100,800 и 1500 метров, в прыж
ках в длину. Впервые в районе проходили соревнования 
по толканию ядра и настольному теннису. В волейбольных 
матчах впервые участвовали женские команды. В каждом 
виде соревнований выявились победители. Алла Крач
ковская из Ныробского леспромхоза победила в забеге на 
100 и 800 метров, по прыжкам в длину и толканию ядра. 
Среди мужчин в забеге на 100 метров и по прыжкам в 
длину лучшие результаты показал Стаценко из Ухтым- 
ского леспромхоза, в забеге на 1500 метров - Кебухов 
из Чусовского леспромхоза, в толкании ядра - Кривцов 
из Ныробского леспромхоза. Среди волейболистов пер
вое место заняла команда Ныробского леспромхоза, вто
рое - Бубыльского леспромхоза.

В заключение автор статьи о фестивале писал: «До полу
ночи, уже в саду райцентра, продолжала свое празднество 
молодежь. Долго лились звуки музыки, слышались веселый 
смех, задорные молодые голоса. Радостным был праздник 
молодежи»391.

Пятьдесят лучших участников художественной самоде
ятельности выехали на областной фестиваль молодежи и 
студентов: 16 спортсменов выступили в программе по лег
кой и тяжелой атлетике, 6 человек встречались с передовы
ми лесниками, строителями, тружениками полей, 32 чел. 
организовали три концертных выступления - в саду имени 
М. Горького и два в госпитале инвалидов Великой Отечест
венной войны. Лучшие исполнители выступили на конкур
сах чтецов, вокалистов, инструменталистов, танцоров.

Звание лауреата Первого областного фестиваля моло
дежи и студентов завоевал Константин Богдан, занявший 
второе место среди инструменталистов. Почетной грамо
той награжден участник конкурса чтецов М. А. Шульжиц- 
кий. Звание чемпиона фестиваля и первое место в конкур
се силачей завоевал тяжелоатлет Решетников. Почетную 
грамоту получил спортсмен Купайтис 392.

Большой праздник юности прошел в Ныробе 29 июня 
1958 г., когда во всей стране впервые отмечался День со-

590 Ныробская правда. 1957. 
№ 47.20 июня.

591 Там же.
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592 Ныробская правда. 1957. 
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595 Там же. 1958. № 54.4 июля.

594 Там же.

ветской молодежи. Молодые люди собрались на стадионе 
в Городке. Участников праздника приветствовал первый 
секретарь райкома ВЛКСМ М. А. Шульжицкий. Потом 
начались спортивные соревнования, первое место в ко
торых среди мужчин заняла команда Ныробского лес
промхоза, второе - «Динамо», третье - Управление лес
ного треста. Личное первенство завоевали Решетников, 
Дудкин, Кривцов. В забеге на 1500 метров лучшие ре
зультаты показали Прохорик, Решетников из Ныробско
го леспромхоза, Крутиков из Управления лесного треста, 
в прыжках в длину - Боков из Ныробского леспромхоза, 
Кривцов и Асеев из «Динамо», Решетников из Ныробско
го леспромхоза. Хорошие результаты в метании грана
ты показали Молоствова, Попова, Крачковская. Лучших 
результатов по стрельбе добились Матафонов, Ермаков, 
Акпарисов, Епанчин.

Праздник молодежи завершился массовым гуляньем 
в саду. Предусматривался костюмированный карнавал 
и другие мероприятия, но «из-за неразворотливости орга
низаторов они не были проведены» 393.

А вот как начинался газетный отчет о празднике моло
дежи в с. Тулпан: «Вечер... Небольшое село Тулпан оживи
лось. К 8 часам из всех домов выходят люди и идут к школе. 
Не удивляйтесь. Сегодня, 29 июня, большой праздник. Вме
сте с девушками и юношами веселиться будут и пожилые». 
Директор школы М. А. Суслов поздравил с праздником со
бравшуюся молодежь. Затем соревновались волейбольные 
команды, люди танцевали, пели, играли - веселились кто 
как мог. Отсутствовал концерт: «о нем говорили, но не при
готовили» 394.

В 1958 г. райком ВЛКСМ развернул подготовку к 40-ле- 
тию комсомола. На одном из заседаний бюро райкома 
было решено провести встречу комсомольского актива 
с первыми комсомольцами. 28 сентября 1958 г. к зданию 
райкома пришли и подъехали в сопровождении девушек 
и ребят пожилые люди. Всех посадили за столы, «на кото
рых уже пыхтели пузатые самовары».

В Ныробском районе первые ячейки комсомола стали 
создаваться в сентябре 1919 г. в д. Марушево, затем в селах 
Искор и Ныроб. Об их делах рассказали Степан Яковлевич 
Носов, приехавший из Челябинской области; Александра
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Алексеевна Дьякова из д. Марушево; Феликс Иванович 
Рабе и Яков Васильевич Чебин из с. Искор; ныробчане 
Александра Константиновна Батыгина, Иван Иванович 
Щипунов, Михаил Фадеевич Дьяков 395.

С. Я. Носов вспомнил, как он в августе 1919 г. привез в 
д. Марушево Устав Российского Союза молодежи и начал 
создавать первую ячейку, потом ею руководила присутст
вующая на встрече А. А. Дьякова. О работе Чердынского 
уездного комитета РКСМ, в подчинении которого были 
первые ячейки Ныробского района, рассказал И. И. Щи
пунов. Первым председателем комитета по ликвидации 
неграмотности в районе был Ф. И. Рабе. Он вспоминал тех 
комсомольцев, которые подключились к этой важной ра
боте. В 1918 г. М. Ф. Дьяков организовал в Ныробе первый 
драмкружок. В него пришли 40 ребят и девчат. Помимо 
спектаклей, члены кружка обучались военному делу. По
чти все ребята ушли в армию. М. Ф. Дьяков привлек ребят 
к строительству клуба. В его воспоминаниях были воссо
зданы многие события становления комсомольской орга
низации Ныроба.

О делах нынешних комсомольцев рассказал H. С. Уса- 
нин, который участвовал в работе XIII съезда ВЛКСМ 
(1958). В заключение пели революционные и современные 
песни, танцевали. Подобной встречи в Ныробе никогда 
еще не было.

Воспоминания комсомольцев, в том числе С. И. Шато
ва, председателя Ныробской ячейки, а затем организатора 
и первого секретаря райкома комсомола, публиковались 
в газете «Ныробская правда» 396.

20 октября 1958 г. на пленуме райкома ВЛКСМ с докла
дом «40 лет Ленинскому комсомолу» выступил первый се
кретарь райкома М. А. Шульжицкий 397.

Состоялось и еще несколько юбилейных мероприя
тий 398, в том числе торжественный вечер, посвященный 
40-летию комсомола. Вечер открыл первый секретарь рай
кома комсомола М. А. Шульжицкий. Он поздравил всех 
с юбилеем и зачитал поздравительные телеграммы от ком
сомольцев Чердынского и Красновишерского районов. 
О делах комсомола и успехах, с которыми подошла к сво
ему празднику молодежь Ныробского района, доложил 
член бюро райкома ВЛКСМ, делегат XIII съезда ВЛКСМ 
Николай Усанин. С пламенным отцовским приветом об

595 Встреча представителей 
двух поколений: 40-летию 
ВЛКСМ посвящается // Ны
робская правда. 1958. № 92. 
1 окт.

596 Ныробская правда. 1958. 
20,22 авг., 1 окт.

397 Первым секретарем 
М. А. Шульжицкий был избран 
на пленуме райкома ВЛКСМ 
в конце июля 1957 г. Прежний 
секретарь Чагин был освобо
жден в связи с отъездом на 
учебу.

175



КОЛВА, ЧУСОВСКОЕ, ПЕЧОРА: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, БЫТ ОТ 1941 ДО 1960 ГОДА

598 Юбилейный пленум РК 
ВЛКСМ // Ныробская правда. 
1958. № 102.24 окт.

599 Ныробская правда. 1958. 
№ 105.31 окт.

400 Там же.

401 Там же.
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ратился к молодежи один из первых комсомольцев Ны
робского района Я. В. Чебин. Поздравили комсомольцев 
секретарь райкома КПСС А. И. Савина, начальник управ
ления Ш-320 Евдокимов. Юбилейные грамоты обкома 
ВЛКСМ были вручены Виктору Чистину, члену комсо
мольской организации райисполкома, Владимиру Па- 
ренко и Валерию Дьякову, колхозникам колхоза «За мир» 
(д. Рожнёво), Надежде Антоновой, лучшей телятнице кол
хоза «Путь к коммунизму» (с. Искор).

После торжественной части состоялся праздничный 
концерт. Потом начались танцы, игры, аттракционы. Все 
вместе дружно спели песню «Если бы парни всей земли» 
(муз. В. Соловьева-Седого, сл. Е. Долматовского) 399.

В день 40-летия ВЛКСМ, 29 октября 1958 г., состоялось 
торжественное собрание и в Ныробской средней школе. 
Первый секретарь райкома ВЛКСМ М. А. Шульжицкий 
вручил комсомольские билеты Тамаре Судницыной, Вале
рию Зелинскому, Николаю Плотникову, Юрию Собянину, 
Виталию Трошеву, Евгению Акпарисову и др. Районная 
газета писала: «На всю жизнь в памяти вновь принятых 
в комсомол юношей и девушек останется этот торжест
венный вечер» 40°,

Комсомольцы и молодежь пос. Богатырёво к юбилею 
комсомола построили новую кинобудку. День рождения 
комсомола они отметили концертом для жителей посел
ка. Активное участие в нем приняли учащиеся Ныробской 
средней школы Тамара Миттик, Галина Рожко401.

Трудящихся Ныробского района, как и всей страны, 
с большой заинтересованностью отнеслись к опублико
ванному проекту первого закона, гарантирующего мате
риальное обеспечение государством в старости, при поте
ре трудоспособности и в случае болезни. 14 июля 1956 г. 
Закон о государственных пенсиях был принят Верховным 
Советом СССР. По нему устанавливался единый пенси
онный возраст и стаж работы, требуемый для назначения 
пенсии по старости: 60 лет с 25-летним стажем работы для 
мужчин; 55 лет с 20-летним стажем работы - для женщин. 
Минимальная пенсия по старости была установлена в раз
мере 30 руб. и впоследствии увеличена до 50 руб.; макси
мальная пенсия составляла 120 руб. Закон о пенсиях 1956 г. 
действовал свыше 35 лет.
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Районная газета опубликовала отзыв об этом законе
А. В. Копытовой из с. Искор:

«Я, старая учительница, от души приветствую проект закона о государ
ственных пенсиях. В школе я проработала 46 лет, 30 лет бессменно была депу
татом сельсовета. Не жалела я своих сил, работая с детьми, со взрослыми по 
ликвидации неграмотности и малограмотности, ведя общественную работу 
на селе. Теперь мне 67 лет. Мне бы хотелось еще работать в школе, но не по
зволяют зрение и слух, придется с болью в сердце оставить свое любимое дело. 
По новому проекту закона я буду получать приличную пенсию по старости и 
смогу прожить хорошо» 402.

В. Носов, заведующий районным отделом социально
го обеспечения, разъясняя населению Закон о государ
ственных пенсиях, отметил, что новые пенсии по старо
сти будут выше действующих более чем на 90 процентов, 
по инвалидности - на 50 процентов. При этом он привел 
конкретные примеры. Пенсионер по старости М. М. По
номарева получала 150 руб. - с 1 октября 1956 г. будет по
лучать 350 руб. Персональный пенсионер местного зна
чения И. Г. Батуев получал 210 руб. - теперь имеет право 
получать 572 руб. Инвалид первой группы Отечествен
ной войны Я. П. Барыхин получал 400 руб. - будет полу
чать 691 руб. Инвалид Отечественной войны А. И. Носов 
получал 120 руб. - будет получать 306 руб. Значительно 
увеличивались пенсии по случаю потери кормильца. Са
мая минимальная пенсия по-прежнему оставалась у кол
хозников

В 1957 г. повсеместно и на разных уровнях - на пред
приятиях, в организациях, учебных заведениях - развер
нулось движение за высокие показатели в труде и учебе 
в связи с празднованием 40-летия Советской власти. Че
ствовали участников Гражданской войны. Райком ВЛКСМ 
организовал факельное шествие в с. Искор к месту разгро
ма интервентов и белогвардейцев в ноябре 1919 г.

В Ныробе в начале ноября 1957 г. был проведен комсо
мольско-молодежный вечер на тему «Этих дней не смолк
нет слава». Он открылся приветствием заведующего отде
лом агитации и пропаганды райкома КПСС И. А. Исакова 
и пением «Интернационала». Выступили участник Гра
жданской войны Г. А. Копыльцов, ветеран Великой Оте
чественной войны полковник H. Н. Мусихин, представи
тель районного комсомола Н. Кузин. После торжественной

402 Ныробская правда. 1956. 
№38.13 мая.

403 Там же. №68.26 авг.
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404 Ныробская правда. 1957. 
№ 86.3 нояб.

405 Там же. № 16.28 февр.

406 Там же. № 26.4 апр.

407 Автору книги довелось в 
начале 1960-х гг. познако
миться с «Альбомом-путеше
ственником». Он действитель
но содержал разнообразную 
информацию как об истории 
конкретного населенного пун
кта, так и о жизни школы. В его 
оформлении было использо
вано много фотографий.

408 Ныробская правда. 1956. 
№ 47.10 июня.

409 Там же. 1957. № 48.23 июня.

части состоялся концерт, затем танцы, аттракционы. Было 
исполнено много революционных песен 404.

В начале 1957 г. райком ВЛКСМ и районный отдел обра
зования в соответствии с положением Областной станции 
туристов разработали проект «Альбома-путешественни
ка», в котором каждая школа должна была оформить свой 
раздел, рассказав не только о нынешней жизни школы, 
но и о событиях, связанных со становлением Советской 
власти и Гражданской войной 405. Для этого учащиеся вели 
поисковую работу, записывали воспоминания земляков, 
собирали фотографии, делали зарисовки. «Альбом-пу
тешественник» побывал в школах Ныробской средней и 
семилетней, Искорской, Богатырёвской, Корепинской, Чу
совской. Передача альбома каждый раз проходила по лыж
ной эстафете в торжественной обстановке, обязательно с 
концертом учащихся 406.

При подведении итогов первое место присудили Ны
робской средней школе, второе - Ныробской семилетней 
школе, третье - Корепинской семилетней школе. Проде
ланную учащимися и учителями района исследователь
скую работу высоко оценила конкурсная комиссия Об
ластной станции туристов 407.

Почти ежегодно передовики сельского хозяйства Ны
робского района в составе экскурсионных групп посеща
ли Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. В 1956 г. 
в Москве побывали доярка колхоза «За мир» Рожнёвского 
сельсовета И. М. Язева, заместитель председателя колхоза 
им. Ворошилова И. Г. Собянин (Ныроб), инструктор райко
ма КПСС по зоне МТС В. М. Пономарев 408. В 1957 г. делега
ция Ныробского района была еще более представительной: 
выставку посетили председатели колхозов «За мир» Черем- 
ных (д. Рожнёво), им. Молотова Носов (д. Боец), «Путь к 
коммунизму» Нагорских (Искор), директор МТС В. Фля
гин, заместитель председателя райисполкома М. Пьянков, 
главный инженер МТС Годовалов, тракторист Бехтольд 409.

Культура. Быт населения

Районные смотры художественной самодеятельности 
проводились ежегодно. Они способствовали успешному 
развитию сельской художественной культуры, повыше-
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нию исполнительского мастерства, усилению воспита
тельной работы в коллективах самодеятельности. Было 
принято сначала проводить смотры на уровне сельских 
Советов, а затем лучших отправлять в районный центр.

Хор был непременной и важной частью всякого ху
дожественного коллектива. В его репертуаре значитель
ное место занимали патриотические и лирические песни 
советских композиторов. Например, 3 января 1952 г. на 
смотре хор районной самодеятельности исполнял «Пес
ню о Сталине» (муз. А. Новикова, сл. С. Алымова), «Рос 
на опушке рощи клен» (муз. В. Макарова, сл. Я. Шведова), 
«Лети в Москву, соловушка» (муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 
Я. Шведова). Хорошо выступил физкультурный коллектив 
под руководством Д. Д. Ремицана. Зрители высоко оцени
ли танец «Гопак» в исполнении Курновенко и Сиротиной, 
«Венгерский танец» в исполнении Росляковой и Гриши
ной. Тепло было встречено выступление ученицы 9-го 
класса Александры Погосовой, которая исполнила песни 
«Летят перелетные птицы», «Колыбельная». Виталий Ча
щин выразительно прочитал стихи К. Симонова. Драма
тический коллектив Искорского сельского клуба показал 
одноактную пьесу «Черная тень» А. А. Самсония. Первое 
место было присуждено коллективу Ныробской средней 
школы, второе - коллективу райцентра, третье - Искор- 
скому сельскому клубу. Лучшим участникам были выданы 
денежные премии. 25 участников награждены почетными 
грамотами райисполкома, 4 человека выдвинуты на об
ластной слет410.

410 Ныробская правда. 1952. 
№ 3.31 янв.

Сцена из спектакля 
по пьесе Анатолия Со
фронова «Стряпуха» 
в постановке Ныробского 
любительского театра. 
Роли исполняют Д. За- 
сухина и В. Я. Щелгалев. 
1950 г. Из личного архива 
Г. Н. Чагина
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Хор на сцене клуба 
пос. Ныроб. 1950-е гг. 
Из личного архива 
Г. Н. Чагина

411 Ныробская правда. 1954. 
№102.30 дек.

В декабре 1954 г. шли смотры художественной самоде
ятельности сельских клубов. В Рожнёвском клубе смотр 
открылся хоровым исполнением «Гимна демократической 
молодежи мира», песен «В защиту мира», «Партия - наш ру
левой». Читались стихи, басни, исполнялись шуточные пес
ни, танцы 4П. Хор при Корепинском клубе исполнил «Пес
ню борцов за мир» (муз. В. Мурадели, сл. В. Харитонова)412, 
ставшую популярной в это время «Уральскую рябинушку» 
(муз. Е. Родыгина, сл. М. Пилипенко), мужской хор - песни 
«Солнце скрылось за горою» (муз. М. Блантера, сл. А. Ко- 
валенкова)4В, «Варяг» (муз. А. Туришева, сл. Р. Грейнца)414.

412

Песня борцов за мир
В борьбе единство мы нашли 
За прочный мир, за наше счастье. 
Вставайте, люди всей земли, 
Развеем мы войны ненастье! 
Припев:
Вставайте все! Вставайте все! 
Вставайте, люди доброй воли! 
Борцы за мир,тесней ряды!
Наш путь один - к счастливой доле!

Для песни мира нет границ, 
Ее не скроют тюрем своды, 
Она сорвет замки с темниц,
С ней в бой за мир идут народы! 
Припев.

Единой волей мы сильны,
За мир стоять присягу дали,
И поджигателям войны
Мы приговор свой подписали. 
Припев.

414 Ныробская правда. 1955. 
№ 1.1 янв.

413

Солнце скрылось за горою
Солнце скрылось за горою, 
Затуманились речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.

От жары, от злого зноя
Гимнастерки на плечах повыгорали; 
Свое знамя боевое
От врагов солдаты сердцем заслоняли.

Они жизни не щадили,
Защищая отчий край - страну родную; 
Одолели, победили
Всех врагов в боях за Родину святую.

Хороша дорога к дому,
Но солдат пойдет на край земли, коль надо: 
Верность Сталину родному
Сквозь огонь ведет на подвиги солдата.

Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.

415

Костры горят далекие 
Костры горят далекие, 
Луна в реке купается,
А парень с милой девушкой 
На лавочке прощается.

Глаза у парня ясные, 
Как угольки горящие;
Быть может, не прекрасные, 
Но, в общем, подходящие.

Замедлить расставание 
Он всей душой старается. 
Словечко ищет нежное, 
Сидит, сердешный, мается.

Девчата голосистые 
Пропели все страдания, 
Лишь слышны на скамеечке 
Сердечные вздыхания.

Костры дымят потухшие, 
Луна за лес скрывается, 
А парень с милой девушкой 
Никак не распрощается.
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Учителя семилетней школы С. П. Лопаткина, М. П. Клепико
ва исполнили песню «Костры горят далекие» (муз. Б. Мокро
усова, сл. И. Шамова)415. Хорошо пела учительница Р. В. Ки- 
чанова416.

В январе 1955 г. на районном смотре художественной 
самодеятельности первое место занял коллектив Корепин
ского клуба, второе - Фадинский коллектив. Фадинским 
он назван по наименованию сельского Совета, центр кото
рого находился в новом пос. Чусовское. Третье место до
сталось коллективу Рожнёвского клуба417.

На районном смотре художественной самодеятельности 
в январе 1956 г. выступил хор клуба работников леса и спла
ва с. Ныроб, которым руководил И. Б. Крачковский. Были 
исполнены песни «Молодые мастера», «Встал подсолнух над 
рекою», «Нам не забыть», «Сторонушка». Драматический 
коллектив клуба поставил пьесу «Дела Глеба Рогозина» 418. 
Художественная самодеятельность Рожнёвского сельского 
Совета показала пьесу «Случай на ферме»419.

В июне 1956 г. Искорский сельский клуб получил статус 
районного Дома культуры и стал методическим центром 
для других сельских клубов. При нем действовал хоровой 
коллектив 420, который очень часто выступал в селах и де
ревнях района. Так, в июне 1957 г. он побывал в колхозе 
«За мир» (д. Рожнёво). В репертуаре хора была песня «Се
верная лирическая», слова и музыку которой написала его 
руководитель К. В. Церковная421.

В Искоре родился также хоровой коллектив, который 
исполнял исключительно старинные песни. Концерты его 

416 Ныробская правда. 1955. 
№ 1.1 янв.

417 Там же. №4.13 янв.

418 Там же. 1956. №4.12 янв.

419 Там же. № 5.15 янв.

420 Нам неизвестна биография 
Клавдии Васильевны Церков
ной. Можно предположить, что 
она приехала в Ныроб вместе 
с мужем-офицером, направ
ленным служить в учреждение 
Ш-320 или в воинскую часть. 
К. В. Церковная в 1959 г. ра
ботала бухгалтером учрежде
ния Ш-320. (См.: ПермГАСПИ. 
Ф. 696. Оп. 40. Д. 2. Л. 64.) 
Автор книги помнит, как она 
руководила хоровым коллек
тивом Ныробской средней 
школы (в то время он был 
участником хора.)

421 Ныробская правда. 1957. 
№ 44.9 июня.

422 Там же. 1959. № 5.14 янв.

пользовались неизменным успехом, зрители начинали 
аплодировать, «как только на сцену выходили в старин
ных нарядах искорские певуньи». Одна из самых активных 
участниц хора Ираида Ивановна Уросова рассказывала: 
«Нас собрали всех вместе и говорят: давайте, мол, выступать будем. Мы не согла
шались сначала, отказывались: куда нам, старухам? А потом как-то собрались 
вместе и решили: пойдем в клуб. Пришли, попели. Потом стали собираться по 
несколько раз на неделе. Иногда допоздна засидимся в клубе, поем, поем, старину 
вспомним да опять петь будем» 422.

30 декабря 1958 г. Искорский хор успешно выступил 
на смотре художественной самодеятельности. Очевидец 
этого выступления отмечал: «Многие в зале утирали сле
зы, слушая Ираиду Ивановну Уросову, когда она рассказы
вала песней "Рано-раненько на зорьке в ледоход" о том, как
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423 Ныробская правда. 1959. 
№ 5.14 янв.

424 Там же. 1951. №37.2 авг.

425 Там же. 1954. № 102.30 дек.

426 Фильм Киевской киносту
дии 1956 г. В основе фильма 
военные события 1942 г. Вос
пользовавшись документами 
погибшего чешского врача, 
служившего в фашистской 
армии, советский офицер, 
чудом оставшийся после боя 
в живых, добирается до Сло
вакии и разыскивает мать 
погибшего. Здесь он находит 
временный приют и поддер
жку, затем вступает в интер
национальный партизанский 
отряд и вскоре становится его 
командиром...

427 Ныробская правда. 1958. 
№ 112.19 нояб.

428 Там же. № 23.16 марта.

"провожала милого в поход, на кисете на добро ли, на беду 
алым шелком шила-вышила звезду"» 423. С радостью встре
чали песни хора «Посылала меня мать», «Вышла маленька 
бабёнка», «На горе-то калина». Одевались участницы хора 
не только в костюмы, которые достались им от старых вре
мен, но и в те, которые шили сами.

Заметными событиями культурной жизни являлись ве
чера в клубах, как тематические, так и вечера отдыха.

27 июля 1951 г. в Корепинском клубе отметили 110-ле- 
тие со дня смерти М. Ю. Лермонтова. С докладом высту
пила учительница М. С. Пономарева, потом прозвучали 
отрывки из произведений поэта 424.

В конце декабря 1954 г. в клубе Ныроба собралась мо
лодежь, для которой заведующая отделом по работе сре
ди пионеров и школьников райкома ВЛКСМ Н. И. Титова 
прочитала доклад на тему «В чем красота человека». Она 
начала его словами писателя Н. Островского: «Самое пре
красное для человека - всем созданным тобой служить лю
дям». После доклада танцевали, разыгрывалась литератур
ная викторина, прошли аттракционы 425.

В апреле 1957 г. большой молодежный вечер организо
вали комсомольцы отдела культуры, районной больницы 
и райисполкома в кинотеатре «Север». Вечер открылся 
просмотром кинофильма «Без вести пропавший» 426.

В кинотеатре «Север» в ноябре 1958 г. сотрудники район
ной библиотеки организовали диспут на тему «Честь и гор
дость девичья». Зрительный зал был переполнен. Прослуша
ли доклад Розы Ливенцовой. «Аплодисментами провожала 
молодежь выступления М. Шульжицкого, Б. Оносова, Н. Да
ниловой. На все вопросы, которые задавали слушатели, отве
тила литератор Ныробской средней школы А. И. Соколова. 
А потом были танцы, аттракционы» 427.

В Корепинском сельском клубе в марте 1958 г. местная 
самодеятельность поставила одноактную пьесу Л. Ленча 
«Мимолетное видение». По окончании спектакля испол
нили песни «Шумит Амур», «Берёзонька», «Комара же
нить мы будем», частушки 428.

Под руководством К. В. Церковной в клубе с. Ныроб 
проводились музыкальные вечера. В марте 1959 г. она 
прочитала доклад об истории развития русской музыки, 
который сопровождался музыкальными произведениями
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В исполнении ШКОЛЬНОГО струнного оркестра ПОД руко- ^ыробская правда. 1959.
водством старейшего учителя И. С. Антропова. Исполь- марта
зовались и граммофонные пластинки с записями народ
ных песен и произведений выдающихся композиторов 
А. Н. Верстовского, А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, 
А. Л. Гурилёва 429. Вечер закончился просмотром фильма 
Ленинградской киностудии «Мастера русского балета». 
Участники вечера увидели фрагмент из балета «Лебе
диное озеро» П. И. Чайковского в исполнении Галины 
Улановой (Одетта), Натальи Дудинской (Одиллия), Кон
стантина Сергеева (принц Зигфрид), Владимира Бакано
ва (Ротбарт), а также фрагменты из балета Бориса Аса
фьева «Бахчисарайский фонтан» с участием всё той же 
Галины Улановой (Мария) и Майи Плисецкой (Зарема); 
сцены из балета Бориса Асафьева «Пламя Парижа» в по
становке Василия Вайнонена.

В начале июня 1959 г. в кинотеатре «Север» состоялся ве
чер, посвященный советской песне. По ходу рассказа пре
подавателя русского языка и литературы А. И. Соколовой 
о советских песнях и их авторах хор исполнял песни вре
мен революции, Гражданской войны и современные песни 
«Россия - Родина моя» (муз. В. Мурадели, сл. В. Харитоно
ва) 430, «Подмосковные вечера» (муз. В. Соловьева-Седого, 
сл. М. Матусовского)431 и др. В. Артамонов и В. Тепляков 
исполнили песню «Тучи над городом встали», Б. Оносов - 
песню «Черное море мое». Р. Черникова и М. Шульжицкий

430 451

Россия - Родина моя

Когда иду я Подмосковьем, 
Где пахнет мятою трава, 
Природа шепчет мне с любовью 
Свои заветные слова.
Вдали рассветная полоска 
Осенним пламенем горит.
Моя знакомая березка 
Мне тихо, тихо говорит.

Припев:
Россия, Россия, 
Родные, вольные края.
Россия, Россия, 
Россия - Родина моя!

Когда порой плыву по Волге, 
И чайка вьется за кормой, 
Гляжу, гляжу на берег долго - 
Не расстается он со мной.

Машу приветливо рукою, 
А берег рядышком идет, 
И кто-то поздно над рекою 
Раздольным голосом поет. 
Припев.

Когда меня московский поезд 
Уносит в дальние места, 
Хлеба мне кланяются в пояс, 
Мигает ранняя звезда.
На голос Родины я вышел. 
Как ты, Россия, хороша!
Смотрю вокруг и сердцем слышу - 
Поет, поет моя душа.
Припев.

Подмосковные вечера
(Из кинофильма «В дни Спартакиады») 

Не слышны в саду даже шорохи.
Всё здесь замерло до утра. 
Если б знали вы, как мне дороги 
Подмосковные вечера.

Речка движется и не движется, 
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится 
В эти тихие вечера.

Что ж, ты, милая, смотришь искоса, 
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать 
Всё, что на сердце у меня.

А рассвет уже все заметнее. 
Так, пожалуйста, будь добра, 
Не забудь и ты эти летние 
Подмосковные вечера.
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432

Песня о тревожной 
молодости

Забота у нас простая,
Забота наша такая: 
Жила бы страна родная, - 
И нету других забот.
Припев:
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет... 
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.

Пускай нам с тобой обоим 
Беда грозит за бедою,
Но дружбу мою с тобою 
Одна только смерть возьмет. 
Припев.

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею, 
Я буду идти вперед.
Припев.

Не надобно нам покоя. 
Судьбою счастлив такою, 
Ты пламя берешь рукою, 
Дыханьем ломаешь лед. 
Припев.

И так же, как в жизни каждый, 
Любовь ты встретишь однажды. 
С тобою, как ты, отважно 
Сквозь бури она пойдет. 
Припев.

4,3 Ныробская правда. 1959. 
№ 64.5 июня.

434 Там же. 1953. № 58.19 июля.

435 Там же. 1956. № 59.26 июля.

436 Там же. 1953. № 70.27 авг.

437 Там же. 1952. № 27.17 мая.

438 Там же. 1956. № 58.22 июля.

439 Там же. 1957. №29.14апр.
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замечательно запевали песню из кинофильма «По ту сто
рону» (муз. А. Пахмутовой, сл. Л. Ошанина) 432.

А вот как вечер окончился: «От зрителей поступает 
просьба исполнить еще раз комсомольскую песню из кино
фильма "По ту сторону". Хор исполняет просьбу зрителей. 
От зрителей поступает предложение спеть всем залом 
одну из любимых всеми песен. В зале звучат "Подмосковные 
вечера"» 433.

Летом отдел культуры постоянно организовывал вы
ступления агитационных бригад.

В 1953 г. культбригада районного Дома культуры вы
езжала обслуживать колхозников на сенокосе. Она по
бывала в д. Кикус, Ракшер, Русиново, Петрецово, Мед
ведица. Исполнялись русские песни и песни советских 
композиторов, читались стихи, рассказы, ставилась пьеса 
А. Сонтония «У нас на ферме». Перед концертом колхоз
ники слушали лекцию «Сельское хозяйство в новой пя
тилетке» 434.

В июле 1956 г. агитбригада отдела культуры и райкома 
комсомола объехала еще больше населенных пунктов, чем 
прежде: выступала в Кикусе, Раскате, Берёзовой, Корепи
но, Ракшере, Гадье, Русиново, Петрецово, Медведице, Тул- 
пане, Нюзиме, Тиминской. Помимо концертных выступле
ний, пропагандист райкома партии Чагин читал лекции 
о международном положении 435.

В районе работало 11 сельских библиотек. Их книжный 
фонд составлял более 30 тыс. томов. Как положительный 
пример особо отмечалось в 1953 г., что «книги лауреатов 
Сталинской премии есть в д. Дий и д. Коми-Берёзовка и 
других отдаленных деревнях» 436.

В библиотеках проходили разнообразные мероприятия. 
В районной библиотеке - литературно-художественный ве
чер на тему «Советская литература в борьбе за мир» (14 мая 
1952 г.) 437, читательская конференция на тему «Семья в со
ветской художественной литературе» (июль 1956 г.) 438, чи
тательская конференция на тему «В чем красота советского 
человека» (май 1957 г.) 439, в Корепинской - читательская 
конференция по роману С. П. Бабаевского «Кавалер Золо
той Звезды» (ноябрь 1953 г.) 440. В Ныробской детской би
блиотеке в марте 1956 г. прошла читательская конференция 
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на тему «Счастливое детство». На ней обсуждали вопросы: 
«Что такое счастье», «Счастье в защите Советской Родины», 
«Счастье детей в нашей стране», «Как живут дети в странах 
народной демократии» 441.

Большое значение придавалось развитию киносети. 
На 1 октября 1959 г. в районе имелось 7 стационарных и 
14 передвижных киноустановок. Репертуар кино постоян
но публиковался в районной газете.

В этой отрасли культуры имелись серьезные недо
статки. В почтовых отделениях «кинобанки» (бобины 
с пленкой) задерживались из-за плохого состояния дорог 
на 10-15 дней. В ряде населенных пунктов отсутствова
ли приспособленные помещения для показа фильмов, не 
были построены будки для передвижных электростанций. 
К тому же некоторые киномеханики несерьезно относи
лись к своим обязанностям, и об этом не раз писала рай
онная газета. Вот, например, в каких условиях пришлось в 
с. Искор смотреть звуковой художественный фильм «Пу
тешествие будет опасным»: «Демонстрация картины без 
счету рвалась и столько же раз переворачивалась обратно. 
Части заранее не были подготовлены, и их готовили в пере
рыве между частями. Звук совершенно отсутствовал или 
передавался так, что было трудно что-либо разобрать. 
В результате зрители ничего не поняли. К тому же фильм 
длился вместо 1 часа 30 минут 3 часа» 40.

В июле 1955 г. жители д. Гадья, чтобы посмотреть 
фильм «Майская ночь», собирались в течение трех дней: 
каждый раз в начале показа останавливался киноаппа
рат. Возмущенные зрители написали в районную газету, 
задав вопрос: «Сколько еще дней будет на экране в д. Га
дья "Майская ночь", которую зрители так и не посмотре
ли?» 443.

В 1951 г. колхозников во время уборочной страды об
служивали 5 кинопередвижек. В августе в с. Тулпан, д. Га
дья и деревнях Черепановского сельсовета они показали 
фильмы «Богатая невеста», «Четвертый перископ», «Гибель 
"Титаника"»; в Корепинском и Кикусском сельсоветах, на 
лесоучастках Булдырья и Чулы - кинокартины «Подня
тая целина», «Тринадцать»; в деревнях Больше-Польского 
сельсовета - «Молодая гвардия», «Сельская учительница»; 
в с. Искор - «Кавалер Золотой Звезды», «Парень из нашего

440 В романе «Кавалер Золо
той Звезды» С. П. Бабаевский 
изобразил восстановление 
разрушенного войной кол
хоза. Главным героем, ор
ганизующим подъем в по
слевоенном селе, выступает 
фронтовик Сергей Тугаринов. 
Энергия и настойчивость 
главного героя воспринима
лись чуть ли не единственно 
важными качествами, благо
даря которым решались все 
проблемы и преодолевались 
все трудности. Это подкупало 
читательское доверие к про
изведению и создавало впе
чатление, что все проблемы в 
деревне решаются с волшеб
ной быстротой.

441 Ныробская правда. 1956. 
№ 26.29 марта.

442 Там же. 1951. № 37. 2 авг. 
Статья называлась «Издева
тельство над зрителями».

445 Там же. 1955. № 65.14 авг.
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Ныробская правда. 1951. 
42.6 сент.

445 Там же. 1952. № 7.14 февр.

444 Полевые материалы авто
ра, полученные в с. Тулпан в 
2009 г.

города», «Великая сила». Во время уборки урожая, в сентя
бре 1951 г., был запланирован показ фильмов по второму 
кругу. Кинопередвижки отправились по деревням и селам 
с такими картинами, как «Далеко от Москвы», «Щедрое 
лето», «Секретная миссия», «Падение Берлина», «Ленин 
в 1918 году», «Подвиг разведчика», «Партийная честь», 
«Секретарь райкома», «Заговор обреченных», «Китайский 
цирк»

В январе - феврале 1952 г. в районе демонстрировались 
фильмы «Клятва», «Валерий Чкалов», «Стальной солдат», 
«Кавалер Золотой Звезды», «Тарас Шевченко», «Чапаев», 
«Котовский», «Кубанские казаки», «Сельский врач», «Ска
зание о земле сибирской». В с. Искор показали цикл филь
мов на сельскохозяйственные темы 445.

В с. Тулпан в 2009 г. нам удалось встретиться с Анато
лием Антоновичем Мисюревым. Он проработал местным 
киномехаником почти 40 лет. В 1956 г. Анатолий Антоно
вич вернулся из армии и окончил школу киномехаников 
в г. Энгельс Саратовской области. Объезжал все деревни 
Тулпанского и Черепановского сельсоветов с передвижной 
электростанцией и «кинобанками» - зимой на двух лоша
дях, а летом на двух лодках: в одни сани и одну лодку пере
движная киноустановка и электростанция не помещались. 
Когда вспоминал прежние годы, то часто произносил: 
«Как меня ждали люди в деревнях... Картины показывал по 
два и три раза в день... одни люди посмотрят - уходят на 
работу, другие придут - им показывал» 446.

Уделялось внимание физической культуре и спорту. 
С 23 января по 20 февраля 1952 г. в районе проводился 
лыжный кросс. В нем приняли участие 753 человека, из 
которых 424 уложились в нормы комплекса ГТО и раз
рядные нормы. Лучшие результаты на дистанции 10 км 
среди мужчин показал Борис Баллад-Бернадский (ком
сомольская организация райисполкома), на дистанции 
10 км среди юношей - Иван Дьяков (Ныробская средняя 
школа), на дистанции 3 км среди женщин - Нина Носова 
(комсомольская организация райисполкома), на дистан
ции 3 км среди девушек - Н. Девяткова (Ныробская сред
няя школа). На дистанции 3 км среди юношей 14-15 лет 
лучший результат показал В. Носов, а на дистанции 2 км 
среди девушек 14-15 лет - Н. Ивачева. Командное пер-
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венство завоевал физкультурный коллектив Ныробской 
средней школы 447.

Спортивными мероприятиями отмечался Всесоюзный 
день физкультурника. В программу входили эстафета, во
лейбольные встречи, бег на различные дистанции, прыж
ки в длину и высоту, метание гранаты 448.

Ежегодно проводились эстафеты на приз газеты «Ны
робская правда». 1 июля 1953 г. в ней участвовали 40 че
ловек. Впереди оказалась команда райисполкома в соста
ве Нины Носовой, Василия Носова, Валерия Васкецова, 
Михаила Чагина, Леонида Мальцева, Нины Духоненко; 
на втором месте - команда районного финансового от
дела; на третьем - районного отдела здравоохранения М9.

Как уже говорилось, во второй половине 1950-х гг. мно
гие спортивные соревнования были приурочены к фести
валям молодежи и студентов и праздникам молодежи.

18 марта 1959 г. в Ныробе состоялась учредительная 
конференция Союза спортивных обществ и организаций.

С докладом о состоянии физкультурно-спортивной рабо
ты в районе выступила секретарь райкома КПСС А. И. Са
вина. Она обратила внимание участников конференции на 
низкий уровень физкультурно-массовой работы, особенно 
в добровольно-спортивном обществе «Урожай». В 1958 г. 
этим Обществом был подготовлен 331 значкист ГТО I сту
пени, 208 из них - школьники. Значкистов БГТО - 238. 
Спортсменов-лыжников второго разряда подготовили 
25 человек, третьего - 37, юношеского разряда - 53 человека. 
Мало появилось спортсменов-разрядников по стрельбе, ма
лочисленными были шахматно-шашечные турниры и эста
феты на приз газеты «Ныробская правда» 45°. Более терпимо 
обстояли дела в спортивном обществе «Динамо», в котором 
состояло до тысячи человек. Спортсмены этого Общества 
участвовали и в областных соревнованиях.

H. С. Усанин, представитель общества «Динамо» и де
легат XIII съезда ВЛКСМ (1958), призывал усилить про
паганду проводимых спортивных мероприятий. Он пред
ложил комсомольцам построить спортивные площадки, 
улучшить подготовку судей, инструкторов, а также орга
низовать спортивную базу, на которой выдавали бы ка
ждому инвентарь на прокат.

Об организации кружков шахматистов и шашистов го
ворил комсомолец А. Леонтьев. Секретарь комсомольской

447 Ныробская правда. 1952. 
№ 7.14 февр.

448 Там же. № 45.20 июля.

449 Там же. 1953. № 46.1 июня.

450 Там же. 1959. № 33.23 марта.
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451 ныробская правда. 1959. организации колхоза «1-е Мая» (д. Раскат) В. Носова от- 
мечала отсутствие спортинвентаря, невнимание организа
торов мероприятий к спортсменам отдаленных поселений: 
например, среди раскатских комсомольцев были хорошие 
шахматисты, но их на турниры не приглашали.

Председателем районного совета спортивных обществ 
и организаций избрали Б. А. Ермакова451.

Отделом культуры Ныробского райисполкома с 1947- 
го по март 1959 г. заведовала Мария Григорьевна Пеняги- 
на, 1913 г. р. До этого она прошла большой путь. С 1931 г., 
как только вступила в комсомол, начала трудиться в рай
коме комсомола, отвечала за работу пионерских органи
заций. Училась на курсах подготовки учителей для школ 
ликвидации неграмотности. Преподавала в школе для 
взрослых. Потом была пропагандистом райкома комсомо
ла, заведовала сначала отделом по работе с молодежью и 
пионерами в райкоме ВЛКСМ, затем оргинструкторским 
отделом, была секретарем райкома партии по кадрам. 
На своей новой должности Мария Григорьевна уделяла 
большое внимание развитию художественной самодея
тельности, работе агитационных коллективов. Постоянно 
выезжала в сельские клубы и библиотеки, оказывая на ме
стах методическую и практическую помощь.

Образование

Школьному образованию в Ныробском районе всегда 
уделялось большое внимание. Систематически, два раза в 
год - по итогам первого полугодия и в августе перед нача
лом нового учебного года - проводились районные сове
щания учителей. Районный отдел народного образования 
и райком ВЛКСМ большое внимание уделяли пионерско
му движению.

В начале января 1951 г. состоялось районное совеща
ние учителей с основным вопросом «О преподавании 
русского языка в свете учения Сталина о языкознании». 
Вопрос был «спущен сверху», поскольку в 1950 г. И. В. Ста
лин неожиданно для себя и общества явился теоретиком 
языкознания, выступив с работой «Марксизм и вопросы 
языкознания». Она была результатом дискуссии, которую
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проводила газета «Правда». Одной из причин обращения 
Сталина к вопросам языкознания являлось его стремле
ние выступить теоретиком в той области, которую обо
шли основоположники марксизма-ленинизма. Начиная 
с оговорки «я не языковед и, конечно, не могу полностью 
удовлетворить товарищей», Сталин касался в основном 
философской стороны языка и его связи с общественными 
формациями. Труд Сталина всячески пропагандировал
ся и переиздавался, цитаты из него были обязательными 
не только для лингвистических работ, но и для обычных 
грамматик и словарей. Годовщине выхода «гениального 
произведения» посвящалась специальная сессия всех от
делений общественных наук АН СССР. Волна пропаганды 
учения Сталина о языкознании доходила до любой глу
бинки страны. Естественно, достигла она и Ныроба, где 
учительство на своем совещании вынуждено было повто
рять официальные догмы, отдавая должное прозорливо
сти и мудрости вождя.

Зато уже в январе 1952 г. районное совещание учите
лей обсуждало проблемы учебно-воспитательной работы 
в школах в 1951/52 учебном году. С докладом выступила 
заведующая районным отделом народного образования 
В. А. Ануфриева 452. О задачах по улучшению работы пи
онерских организаций докладывал первый секретарь 
райкома ВЛКСМ И. А. Исаков. В прениях выступило 
27 человек. Отмечалось, что в целом успеваемость в шко
лах за первое полугодие повысилась. Хороших результа
тов добилась Чусовская семилетняя школа: из 71 ученика 
не успевали только четверо. Успешно учились ребята в Ко
репинской семилетней и Ныробской средней школах. Са
мая низкая успеваемость была в Искорской семилетней 
школе: из 195 учеников не успевали 43 453.

Весной, подводя итоги учебного года, заведующая рай
онным отделом народного образования В. А. Ануфриева 
отметила лучших учителей Ныробской средней школы. 
Высокую успеваемость по русскому языку и литературе 
вновь показали ученики Л. А. Лишневской, по матема
тике - воспитанники М. И. Жбанникова. У учительницы 
начальных классов А. И. Пономаревой из 35 учеников 
13 имели только отличные и хорошие оценки 454. Однако 
во многих начальных школах успеваемость была низкой. 
Так, в Рожнёвской школе из 13 учеников пятеро остались

452 В. А. Ануфриева заведовала 
районным отделом образова
ния в 1949-1954 гг.

455 Ныробская правда. 1952. 
№ 2.10 янв.

454 Автор книги в сентябре 
1952 г. пошел учиться в пер
вый класс Ныробской сред
ней школы. Его первой учи
тельницей была Анна Иванов
на Пономарева.
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N®лоТиюля" п₽авда’1951 на второй год, а в Деминской из 11 учеников не перешли 
в следующий класс четверо 455.

там же. № jo. 29 мая. В 10-м классе Ныробской средней школы учились 18 че
ловек - за весь послевоенный период это был самый боль- 

«’ Там же. шой выпускной класс. 20 мая 1952 г. он писал выпуск
ное сочинение. Учащимся были предложены такие темы: 
«Образы великих вождей В. И. Ленина и И. В. Сталина в 
романе А. Толстого "Хлеб"», «Ленинско-сталинский комсо
мол в борьбе с фашизмом по роману А. Фадеева "Моло
дая гвардия"», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». 
Изучив письменные работы выпускников, учитель русско
го языка и литературы М. Л. Интролигатор писал:

«Теперь перед нами сочинения - письменные работы на литературную тему 
созревших и образованных молодых людей сталинской эпохи. Все учащиеся пра
вильно поняли и на высоком идейно-политическом уровне раскрыли темы. Они 
показали прочные знания изученного материала, высокую грамотность, умение 
логически правильно строить и последовательно излагать свои мысли. Их зна
ния не оторваны от жизни, они умеют соединять литературный материал со 
злободневными жизненными проблемами... каждое сочинение отображает и лицо 
автора. Мы видим юношей и девушек комсомольцев, горячо любящих свою Роди
ну, свой народ, своего любимого вождя товарища Сталина. Они преданы партии 
большевиков, великому делу построения коммунизма» 456.

Отличница Зинаида Кнодель написала:
«Пусть знают американские неофашисты, поджигатели новой войны, что 

Советский Союз стал еще сильнее, чем раньше». «Ее сочинение, - отмечает эк
заменатор, - не лишено драматизма и лиризма в передаче эпизодов из романа 
А. А. Фадеева "Молодая гвардия"».

Иван Судницын написал:
«В 1941 году фашисты вероломно напали на нашу страну. По зову великого 

Сталина весь советский народ встал на защиту своей Отчизны. Мы победили, 
потому что наш общественный строй - самый прогрессивный строй в мире».

Героическим пафосом было насыщено сочинение Боб
кова: «Гордый стоял Олег Кошевой перед фашистским ге
нералом. Фашисты измучили, исковеркали тело Олега, но 
духовная красота светилась во всем его облике. Его не по
бедили». Юноша сравнил слова одного из героев-красно
донцев с бессмертными словами Н. В. Гоголя: «Разве най
дутся на свете такие огни и муки, такая сила, которая 
пересилила бы русскую силу!» 457. Из 18 письменных работ 
13 комиссия оценила на 5 и 4. Секретарь комсомольской 
организации школы Владимир Пономарев шел на золотую 
медаль.
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24 июня 1952 г. на выпускном вечере директор школы 
Н. Л. Мамонтов вручил выпускникам аттестаты зрелости.

В школах района не сходил с повестки дня дефицит пе
дагогических кадров. Однако значительный прорыв был 
сделан в 1953 г., когда после окончания учебных заведений 
сюда прибыли сразу 14 учителей. В Тулпанской семилет
ней школе впервые все учителя старших классов «имели 
соответствующее образование» 458.

Большим событием явилось строительство второго ти
пового школьного здания в с. Ныроб. В 1954 г. в нем начала 
работать вновь открытая семилетняя школа. Дело в том, 
что средняя школа имела большую наполняемость, а пло
щадей для обучения было недостаточно (1 сентября 1951 г. 
в школу явилось 756 учащихся, здесь было 6 пятых классов 
и 4 шестых 459).

Важное событие произошло в 1955 г.: возобновились 
занятия в Ныробской средней вечерней школе рабочей мо
лодежи. Школу посещало 95 человек. До этого (1952 г.) ра
ботали семилетняя школа сельской молодежи в Ныробе460 
и общеобразовательная группа при Искорской семилетней

458 Ныробская правда. 1953. 
№ 71.30 авг.

459 Там же. 1951. № 42.7сент.

460 Вечерняя школа для взро
слых была открыта вскоре 
после Великой Отечествен
ной войны. Но занятия в ней 
шли с перерывами. «Ныроб
ская правда» весной 1949 г. 
сообщила читателям, что со-
стоялся «выпуск учащихся 
вечерней школы впервые за 
два-три года, когда школа не 
работала». См. газ. № 20 от 
12 мая 1949 г.

Ученики 5-го класса 
Тулпанской школы с учи
тельницей Валентиной 
Ивановной Собяниной. 
1962 г. Из личного архива 
Т. П. Собяниной
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Учительница Валентина 
Александровна Понома
рева с родными. 1956 г. 
Из личного архива 
И. Д. Пономарева

Ныробские школьники. 
3-й справа - Георгий Ча
гин. Фото Е. Е. Золотовой
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школе461. Потребность в образовании среди взрослого насе
ления была большой.

Качество и результаты образовательного процесса 
постоянно находились под контролем районного отде
ла народного образования. В отчетах отмечалось, что в 
1954 г. высокую успеваемость дала Ныробская семи лет
няя школа (директор А. А. Зайкова). В этой школе лучшие 
показатели имели учителя Ф. И. Дьячкова, Н. П. Абалма- 
сова, Р. А. Зайкова (учителя начальных классов). Высокой 
успеваемости добилась Е. В. Ассанова, учитель Дийской 
начальной школы 462.

Из отчета районного отдела образования итоги 1954/55 
учебного года предстают в таком виде. Успеваемость в шко
лах района - 78,4 процента. 168 детей оставлено на второй 
год, 267 получили переэкзаменовку на осень. В Ныробской 
средней школе из 253 учащихся 8-10-х классов переведе
ны в следующие классы 183 ученика, 61 получил экзамены 
на осень, 9 - второгодники. Полной успеваемости доби
лись только в двух начальных школах - Дийской и Дальне- 
Вижайской. Отсев в школах составил 42 человека, самый 
большой - в Ныробской средней школе4б3.

Основываясь на материалах январских и августовских 
совещаний учителей, следует заметить, что недостатков в 
работе учебных заведений имелось немало. Так, в 1953/54 
учебном году слабо велась пропаганда естественнонауч
ных знаний, некоторые ученики находились «под влиянием 
разного рода предрассудков и суеверий». Ряд преподавате
лей «бывают с детьми в обращении или чересчур резкими, 
либо, наоборот, либеральными, вследствие чего те нару
шают дисциплину», что «на экзаменах ученики показали 
незнание элементарных вопросов основ сельского хозяйст
ва, экономики района» 464.

На августовском совещании в 1955 г. заведующая район
ным отделом народного образования М. И. Леоненко (Че
пурина) отметила низкую учебно-воспитательную работу в 
ряде школ, следствием которой и является низкая успевае
мость. Она указала на такие недостатки, как «слабое разви
тие речи учащихся, бедность словаря, плохая каллиграфия, 
слабо поставленная воспитательная работа на уроках, 
недостаточное проведение экскурсий, слабое привитие тру
довых навыков учащимся» 465. Участники совещания гово
рили об отрыве учебного процесса от действительности, в

461 Ныробская правда. 1952. 
№76.7нояб.

462 Там же. 1954. № 29.11 апр.

463 Там же. 1955. № 53.3 июля.

464 Там же. 1954. № 67.29 авг.

465 Там же. 1955. № 69.28 авг.
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466 Автору книги пришлось 
пройти названные учебные 
дисциплины. Помимо уроков 
проходили практические за
нятия на ферме местного кол
хоза, в зерновых колхозных 
амбарах и складах.

467 Ныробская правда. 1956. 
№ 26.29 марта.

468 Там же. № 69.3 авг.

469 Там же. 1958. N» 52.29 июня.

470 Там же. 1951. № 32.29 июня.

результате чего ребята мало знакомятся с техникой, име
ющейся в колхозах и на предприятиях, им слабо привива
ется любовь к сельскохозяйственному труду. К тому же в 
19 школах отсутствовали пришкольные участки. Руководи
тели некоторых школ слабо опирались в своей работе на 
комсомольские и пионерские организации.

В целях внедрения в образовательный процесс програм
мы политехнической школы в Ныробе были организованы 
педагогические чтения, а 28 марта 1956 г. проведен День 
учителя на тему «Связь школы с сельским хозяйством». 
Педагоги обсудили многие животрепещущие пробле
мы. Говорили об экскурсиях детей на животноводческие 
фермы, о методике введения учебных дисциплин «Осно
вы животноводства» и «Основы растениеводства» 466. 
Учитель Искорской семилетней школы В. И. Федосеев рас
крыл свое видение практической работы на уроках физи
ки, химии, биологии. Учитель физики и труда Ныробской 
семилетней школы В. И. Батуев поделился опытом рабо
ты кружка «Умелые руки». А. М. Пьянкова из Ныробской 
средней школы рассказала о пионерских сборах с поли
техническим содержанием. Ценные советы дали коллегам 
старейшие учителя начальных классов М. Д. Васкецова и 
Е. С. Пономарева 467.

На августовском совещании учителей в 1956 г. с от
четным докладом выступила исполняющая обязанности 
заведующего районным отделом народного образования 
А. И. Попова. Она отметила тревожные моменты: в районе 
всеобучем не было охвачено 33 чел., отсев в течение года 
составил 161 чел., ни один из выпускников школ не пошел 
работать в колхоз 468.

В 1958 г. аттестат зрелости получили 118 выпускников 
Ныробской средней школы 469. Это был значительный вы
пуск, если вспомнить, что в 1951 г. эту же школу окончили 
только 11 десятиклассников 470.

На протяжении 1950-х гг. лучшими учителями называ
лись на августовских совещаниях И. С. Антропов, Л. А. Лиш- 
невская, М. И. Леоненко, В. В. Скукина, М. Н. Жбанников, 
А. В. Гофман, В. И. Судницына, М. Д. Васкецова, Ф. И. Дьяч
кова (Ныробская средняя школа); Р. А. Зайкова, супруги
A. И. и А. И. Поповы, А. Д. Дьякова, Н. П. Абалмасова,
B. И. Батуев (Ныробская семилетняя школа); В. П. Карпова 
(Ныробская начальная школа); Н. А. Собянина (директор 
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Искорской семилетней школы); М. А. Суслов (директор 
Тулпанской семилетней школы) и др.

В школах района в эти годы трудилось немало учителей, 
педагогическая работа которых началась в отдаленных де
ревнях еще в начале 1930-х гг. Среди таких учителей особо 
нужно сказать о Нине Антоновне Собяниной471. Она роди
лась в д. Марушево. После окончания 7-го класса райком 
комсомола направил ее работать учительницей в началь
ную школу в пос. Шанежный Тулпанского сельского Сове
та 472. Этот поселок возник в конце 1920-х гг. как поселение 
репрессированных крестьян и казаков с Дона и Кубани.

Вспоминая это свое начало, Нина Антоновна говорила:
«Всю дорогу не давало покоя сомнение - справлюсь ли с работой, оправдаю ли дове
рие комсомольской организации. А дорога вела все дальше и дальше, вглубь вековой 
тайги. Все плотнее становились возле дороги густые шеренги елей и пихт. Не
умолчный шум стоял в тайге. Дико. Одиноко. Боязно. А тайга все шумит и шу
мит. И снова и снова вставал перед глазами секретарь райкома комсомола. От
четливо звенел в душе его голос: "Смелее беритесь за дело! Помните, вы на перед
нем крае великой битвы за социализм".

Не так-то просто в пятнадцать лет с ученической скамьи очутиться в водо
вороте практических дел. Одно дело - сидеть в классе и слушать учителя. А со
вершенно иное - учить самой других, вести общественно-разъяснительную рабо
ту среди населения. Быть наставником, воспитателем, представителем партии 
на селе. Что и говорить - нелегко приходилось комсомолу 30-х годов закладывать 
фундамент новой жизни. Жизнь не баловала нас. И все же выдержали. Выстояли. 
Победили» 473.

На всю жизнь запомнилось Нине Антоновне первое 
общественное поручение. Через неделю по приезде в пос. 
Шанежный парторганизация поручила ей провести бесе
ду среди населения. Всю ночь не спала пятнадцатилетняя 
учительница. Что только она не перечитала! И не мень
ше передумала. С волнением вошла в правление артели, 
где собралось много людей. И с первой беседы она нашла 
тропку к сердцам людей. «Вот это учительница! Как заду
шевно говорит!» - тут же отзывались ее слушатели.

Нина Антоновна, как только начала работать учителем, 
поступила в Чердынский педагогический техникум. Не
легко было сочетать работу в таежной глуши, за сто ки
лометров от райцентра, с заочной учебой. Тяжелой болью 
отозвалась в ее сердце война. После ранения умер в госпи
тале муж. Ей пришлось одной воспитывать двоих детей, 
поддерживать старых родителей.

471 См. о ней в кн.: Чагин Г. Н. 
Колва, Чусовское, Печора: 
история, культура, быт от 1917 
до 1940 года. Пермь, 2018. 
С. 508-509.

472 При этом заметим, что 
7-классное образование в то 
время было достаточно высо
ким. Известно, что секретарь 
райкома и председатель рай
исполкома были с 4-класс
ным образованием. К тому 
времени в Ныробе еще не 
было средней школы.

475 Ныробская правда. 1958. 
№ 48.15 июня.
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474 Напомним, что выше ска
зано о ней как выпускнице 
Ныробской средней школы 
1947 г., а также о начале ее 
педагогической работы по
сле окончания университета 
в 1952 г.

После школы в пос. Шанежный Нина Антоновна ра
ботает учителем, затем директором Корепинской семи
летней школы. Заочно оканчивает Пермский учительский 
институт. Возвращается в с. Искор, где много лет работает 
директором семилетней школы. В 1949 г. за выслугу лет

475 Ныробская правда. 1957. 
№6.24 янв.

и безупречную работу ее в числе большой группы учите
лей района награждают медалью «За трудовую доблесть». 
На протяжении 1950-х гг. Нина Антоновна была одной из 
лучших общественниц в районе, избиралась секретарем 
партийной организации и членом Ныробского райкома 
КПСС.

Многие учителя вели разностороннюю общественную 
работу, избирались депутатами районного и сельских Со
ветов.

Мария Ивановна Леоненко, завуч Ныробской средней 
школы, учитель русского языка и литературы 474, несколь
ко раз избиралась депутатом районного Совета. В 1957 г. 
на общем собрании коллективов Ныробских средней и 
семилетней школ по выдвижению кандидата в депутаты 
в районный Совет депутатов трудящихся учительница 
А. Д. Дьякова сказала:

«Я предлагаю от нашего коллектива избрать кандидатом в депутаты рай
онного Совета депутатов трудящихся заведующую учебной частью Ныробской 
средней школы т. Леоненко М. И. Ее мы знаем с раннего детства. В нашей шко
ле она училась, успешно окончила ее и, окончив университет, начала работать 
в средней школе здесь же, в Ныробе. Тов. Леоненко является хорошим преподавате
лем и общественником. Она отдает все свои силы на воспитание подрастающего
поколения» 475.

При районном отделе народного образования работал 
методический кабинет. Заведующие кабинетом Анастасия 
Прокопьевна Павлова и Александра Васильевна Понома
рева, прежде работавшие учителями, систематически за
нимались обобщением учебно-воспитательной работы 
в школах района, оформляли рекомендации к внедрению 
лучшего опыта, выступали на методических чтениях, а по
рой и на страницах районной газеты.

Райком ВЛКСМ постоянно оказывал организационную 
и методическую помощь школьным комсомольским орга
низациям. В 1952 г. состоялось два важных мероприятия.

1 марта прошло совещание классных руководителей 
Ныробской средней, Искорской и Богатырёвской семи-
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летних школ. Обсуждалась работа комсомольских уче
нических организаций. Докладывали первый секретарь 
райкома ВЛКСМ И. А. Исаков, классные руководители
A. В. Гофман, Н. И. Полина, Л. М. Матвеев, Д. Д. Реми- 
цан.

29 марта 1952 г. состоялся семинар секретарей уче
нических комсомольских организаций и членов коми
тетов комсомола. Слушали доклады на темы: «Ленин и 
Сталин о коммунистическом воспитании молодежи», 
«Как подготовить и провести комсомольское собрание», 
«Содержание работы комсомольской организации» 476. 
Подобные мероприятия райком ВЛКСМ проводил сис
тематически.

В связи с подготовкой к III Всероссийскому съезду 
учителей (январь 1960 г.) в Ныробе 24 октября 1959 г. со
стоялось районное учительское совещание, на котором 
с докладом «О созыве и подготовке к областному и Все
российскому съездам учителей» выступила заведующая 
районным отделом образования Н. В. Войняк (Федосеева). 
В докладе была проанализирована вся система образова
ния в районе. Остановимся на материалах совещания, тем 
более оно оказалось последним форумом по вопросам на
родного образования, поскольку вскоре район утратил са
мостоятельный административный статус.

Рассматривалось состояние политехнизации школы. 
Главное в этом процессе, отмечалось в основном докла
де, «не только давать основы наук и трудовые навыки, 
а психологически готовить своих воспитанников к труду, 
к повседневной практической деятельности».

В Ныробской средней школе, по признанию директора
B. В. Аксюткина, связь школы с жизнью осуществлялась 
частично. Ученики почти в течение месяца проходили 
практику в колхозах. Работали они с желанием, но при 
этом возникла неудобная ситуация: после учебного года 
ребята еще на целый месяц задерживались в Ныробе и 
были оторваны от дома, жили в интернате. «Не лучше ли 
делать так, - заявил В. В. Аксюткин, - чтобы практику 
они проходили в своих колхозах?»477

Вскрыты были недостатки в программе всеобуча. Де
сять детей в районе не посещали школу, из них двое были 
умственно отсталыми, четверо - больных, трое - матери-

476 Ныробская правда. 1952. 
№ 10.6 марта; № 14.3 апр.

477 Там же. 1959. № 126.28 окт.
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478 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 40. 
Д. 2. Л. 54.

479 Нина Владимировна Вой- 
няк (Федосеева) родилась в 
с. Искор. Отец ее В. И. Федо

сеев длительное время рабо
тал учителем и директором 
Искорской семилетней шко
лы. В 1960-1970-е гг. рабо
тала директором Ныробской 
средней школы рабочей мо
лодежи.

480 Выйдя на пенсию, И. С. Ан
тропов уехал к дочери в г. Бе- 
лово Кемеровской области, 
где скончался в 1965 г.

ально необеспеченных, и один ребенок не посещал школу 
без всякой причины.

Директор Ныробской семилетней школы А. И. Соколо
ва говорила о трудностях в приобретении пиломатериала 
для мастерской по обучению труду, из-за чего невозможно 
вести полноценные занятия. Директор Богатырёвской се
милетней школы М. И. Саламатина поставила вопрос об 
улучшении связи школьных интернатов и учителей. Она 
же предложила приобрести для интернатов швейные ма
шинки и хозяйственный инвентарь.

Спортивной работы коснулся учитель Ныробской 
средней школы Е. И. Васкецов. Важный вопрос подняла 
учитель Корепинской семилетней школы Т. А. Щербина: 
из-за низкой подготовки четвероклассников очень трудно 
начинать обучать их в пятом классе.

Приводился пример, из которого районному отделу на
родного образования следовало сделать серьезный вывод: 
на приписку в военкомат весной 1959 г. прибыло два ма
лограмотных призывника и один неграмотный 478.

На учительском совещании выступили санитарный 
врач Колдомова, пожарный инспектор Ассанов, начальник 
конторы коммунальных предприятий и благоустройства 
Носов, секретарь райкома КПСС А. И. Савина. В социа
листические обязательства в честь предстоящего III Все
российского съезда учителей было записано, что все се
милетние и средняя школы Ныробского района должны к 
1 декабря 1959 г. создать фонд всеобуча, добиться полного 
охвата детей обучением, организовать во всех школах горя
чее питание, улучшить работу с родителями, всем учителям 
принимать активное участие в агитационно-массовой рабо
те. Делегатами на областной съезд учителей были избраны за
ведующая районным отделом образования Н. В. Войняк 479, 
директор Искорской семилетней школы Н. А. Собяни
на, учителя Ныробской средней школы М. И. Леоненко, 
А. А. Селиванова, председатель райисполкома В. А. Флягин.

В 1960 г. в Ныробской средней школе чествовали ста
рейшего учителя Ивана Степановича Антропова в связи 
с его 60-летием. В школах района - Искорской и Ныроб
ской - он проработал 37 лет учителем пения и рисова
ния. Его оркестр, как уже говорилось, постоянно высту
пал во время школьных и общественных мероприятий 
Ныроба 480.
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Учебно-воспитательная работа

В школах Ныробского района развивалось пионерское 
движение. Приоритетными направлениями являлись борь
ба за прочные знания, приобщение к общественно-полез
ному труду, патриотическая и спортивная работа.

Положение о Всесоюзной пионерской организации гла
сило, что основой организации является дружина, состо
ящая из отрядов. Отряды состояли из звеньев. На местах 
советы пионерских дружин работали под руководством 
комитетов комсомола. В Ныробском райкоме ВЛКСМ от
дел по работе с молодежью и пионерами в первой поло
вине 1950-х гг. возглавляла Е. К. Юркина. Отдел обеспе

481 Ныробская правда. 1955. 
№2.10 янв.

482 Там же. 1954. №85.31 окт.

485 Там же. 1955. №3.9 янв.

484 Там же. 1954. № 88.11 нояб.

чивал пионерские дружины кадрами старших пионерских 
вожатых, осуществлял их подбор, расстановку, повыше
ние квалификации и воспитание. 7 января 1955 г. райком 
комсомола провел семинар старших пионервожатых Ны
робского района, на котором был прослушан и обсужден 
доклад на тему «Борьба за знания - главная задача пионе
ров» 481.

В Ныробских школах - средней и семилетней - цент
ром работы являлись пионерские комнаты. В перемены 
ученики могли там почитать книги, журналы, «разрешить 
неясные вопросы с пионервожатыми»482.

В Ныробской средней школе длительное время рабо
тала старшей пионервожатой Аза Михайловна Пьянкова. 
На эту работу она заступила по окончании школы в 1955 г.

Пионерская дружина Ныробской средней школы в это 
время объединяла 210 пионеров, 7 тимуровских команд. 
Работал кружок «Умелые руки». Регулярно проводились 
пионерские сборы звеньев и отрядов, тематика которых 
способствовала расширению кругозора ребят.

В первом полугодии 1954/55 учебного года пионер
ские сборы посвящались памяти писателя А. Гайдара, 
героям-комсомольцам, роли книги в жизни человека, 
сказкам, фокусам, загадкам. На сборах проходили бесе
ды на антирелигиозные темы 483. На сборе «Волга - рус
ская река» доклад сделал Альберт Мальцев. Прозвучали 
песни и стихи о Волге 484. Пионеры 5-го отряда Ныроб
ской семилетней школы в октябре 1958 г. провели сбор, 
посвященный Героям Советского Союза Ныробского 
района. Каждое звено заранее получило задание. Первое
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485 Ныробская правда. 1958. 
№ 105.31 окт.

486 Там же. 1955. № 29.10 апр.

487 Там же. 1951. № 32.28 июня.

488 Л. В. Краус окончила Ны- 
робскую среднюю школу в 
1957 г. и тут же начала рабо
тать пионервожатой в семи
летней школе. Автор книги 
неоднократно участвовал в 
мероприятиях, организован
ных ею в школе и во время 
туристских походов. До нее 
старшей пионервожатой ра
ботала М. В. Хайкина.

звено собирало материал о И. В. Антонове. Вместе с класс
ным руководителем А. И. Дьяковым ребята побывали в 
с. Искор у родителей героя. Второе звено собирало мате
риал о В. А. Суслове, третье - об А. В. Флоренко. В ходе по
исковой работы ребята узнали много нового из жизни ге
роев и рассказали на сборе своим товарищам. Потом пели 
песни, читали стихи о героях, разыгрывали сатирические 
сценки на школьные темы. Пионеры решили готовиться 
к следующему сбору на тему «Знаешь ли ты, пионер, пере
довиков нашего района?» 485.

Ребята постоянно привлекались к общественно-по
лезному труду. Например, в 1955 г. пионеры Ныробской 
средней школы собрали 12 ц золы, сотни килограммов 
металлолома. Пионеры Чусовской семилетней школы в 
колхозе «Красный луч» (д. Фадино) обмолотили рожь, 
сжатую с 12 га 486.

Ежегодно проводились районные слеты пионеров. 
На слет в июне 1951 г. в клуб Ныроба прибыло 85 деле
гатов от всех пионерских дружин. В обращении к пио
нерам Ныробского района прозвучал призыв слета ко 
всем юным ленинцам показывать «образцы учебы, помо
щи колхозам, подготовки гербариев и пособий, участия 
в походах» 487.

О слете, состоявшемся в клубе Ныроба в марте 1958 г., 
подробно рассказывалось в газете «Ныробская правда». 
Слет открылся линейкой. «К сдаче рапортов пригото
виться!» - подает команду старшая пионервожатая Ны
робской семилетней школы Лиля Владимировна Краус 488. 
С рапортами к ней подходят лучшие пионеры Ныробских, 
Богатырёвской, Корепинской, Тулпанской, Искорской и 
других школ. После этого Л. В. Краус сдает рапорт первому 
секретарю райкома ВЛКСМ М. А. Шульжицкому. Под зву
ки горна и барабана в зал вносят знамя пионерской орга
низации Ныробского района.

На слет были приглашены одна из первых пионерок 
А. В. Пьянкова и старейший учитель района И. С. Антро
пов. Под аплодисменты ребята надели на них пионерские 
галстуки. А. В. Пьянкова вспоминала о первых пионерских 
отрядах, о том, как жили и чем они занимались. Ученица 
5-го класса Ныробской семилетней школы Нина Абал- 
масова рассказала об участии пионеров в традиционном 
празднике «За честь школы», пятиклассница Люда Гудзи-
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лович - о шефстве над пенсионерами, ученик 4-го класса 
Байдачевской начальной школы Витя Поляков - о шефст
ве пионеров над первоклассниками. Свой рассказ он за
вершил конкретным примером: «А недавно мы обсудили 
книгу "Тимур и его команда" Аркадия Гайдара. Нам всем 
очень хочется походить на Тимура. Мы помогали девочке 
нашей школы, у которой заболела мама. Когда мы уезжали 
на слет, пионеры поручили передать, что к концу учебного 
года у нас не будет ни одной тройки» 489. О пионерской ра
боте в Люнвенской начальной школе рассказала ребятам 
пионервожатая Л. Ф. Чебина.

Завершился районный пионерский слет концертом пи
онеров. Следующий день посвящался экскурсиям. Ребята 
побывали на аэродроме, электростанции, телеграфе, в типо
графии, столярной мастерской. По заключению организато
ров, «слет прошел интересно, а самое главное - полезно» 490.

19 мая 1959 г., в день рождения пионерии страны, в Ны- 
робе состоялся большой пионерский праздник. Он при
шелся на время, когда зазеленели березы и черемуха. Под 
майским солнцем ярче расцвели белоснежные фартуки 
девочек, красные галстуки, значки пионеров и октябрят. 
Пионеры Ныробских средней, семилетней, начальной 
школ, Люнвенской, Искорской, Рожнёвской и других школ 
колоннами пришли в сад райцентра. Праздник открыл 
первый секретарь райкома комсомола М. А. Шульжиц- 
кий. Он поздравил детей с 37-й годовщиной пионерской 
организации им. В. И. Ленина. Поздравляли пионеров и 
октябрят секретарь райкома КПСС А. И. Савина, ученица 
5-го класса Ныробской семилетней школы Ира Кабачни- 
кова. Председатели советов дружин ныробских школ Рим
ма Крючкова, Тася Пименова, Женя Хоровская рассказали 
о полезных делах своих пионеров.

Затем началось праздничное шествие с цветами и зна
менами по Ныробу в Городок. Очевидец писал: «Они про
ходят по центру Ныроба, украшенному разноцветными 
флажками: это сделали для пионеров их старшие товари
щи - комсомольцы. В витринах магазинов вместо товаров 
висят вышивки, вырезки из дерева, альбомы и т. д. Это 
работы пионеров и октябрят, сделанные ими к празднику 
19 мая»491.

Вслед за учениками шли автобусы, украшенные пио
нерскими значками, портретами В. И. Ленина, красными

489 Ныробская правда. 1958. 
№ 27.50 марта.

490 Там же.

491 Ныробская правда. 1959. 
№ 58.22 мая.

201



КОЛВА, ЧУСОВСКОЕ, ПЕЧОРА: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, БЫТ ОТ 1941 ДО 1960 ГОДА

492 Ныробская правда. 1959. 
№ 58.22 мая.

флажками, цветами. В Городке одни ученики сели в авто
бусы и поехали с песнями в с. Искор, а другие смотрели

495 Там же. кинофильмы. Затем те, которые возвратились с прогул
ки, смотрели кино, а другие отправились на автобусах 
в Искор. После автобусных прогулок, кино и обеда все 
собрались у Ныробской средней школы. Построившись 
в колонны, они направились на большую поляну в лесу 
за Ныробом.

Построившись на торжественную линейку, предсе
датели советов дружин сдают рапорта председателю со
вета пионеров Ныробского района Г. Л. Васкецовой. За
тем она рапортует первому секретарю райкома ВЛКСМ 
М. А. Шульжицкому о том, «что 600 пионеров и школьни
ков, получивших право участвовать в пионерском празд
нике, к проведению костра, посвященного 37-й годовщине 
со дня рождения пионерской организации им. В. И. Ленина, 
готовы»4К.

Костер зажигали лучшие пионеры района. Здесь же, 
у костра, были приняты в пионеры октябрята Ныробской 
семилетней школы Наташа Ткачёва, Галя Челушкина, Люся 
Алексеева, Вера Горбушина. Потом начался концерт, о ко-
тором читаем такие строки:

«Смолкает шум, когда поет Болеслав Варакса, ученик Ныробской средней шко
лы, дружно аплодируют искорским пионеркам Свете Копытовой и Алле Чебиной, 
которые пляшут гопак. Всем понравился чистый звонкий голос Вани Ермакова, 
запевалы искорского хора. Много раз слышали все веселую жизнерадостную песню 
про глобус, про путешествия, но, слушая ее вновь в исполнении Люси Васнецовой 
и Ларисы Сорокиной, учениц средней школы, ребята очень довольны: девочки поют 
хорошо.

Понравилось выступление акробаток Бубыльской школы, хора и танце
вальной группы Ныробской начальной школы. Вообще много хороших номеров 
было включено в концерт, чувствовалось, что ребята готовились к нему до-
бросовестно» 493.

После концерта все построились на заключительную 
линейку.

О пионерской работе становится известно и из мате
риалов заседания бюро райкома ВЛКСМ, состоявшегося 
в начале марта 1959 г. На нем обсуждался вопрос о работе 
дружины Ныробской семилетней школы по претворению 
в жизнь решений II Пленума ЦК ВЛКСМ «О примерном пе
речне умений и навыков для пионеров». Старшая пионерво
жатая Л. В. Краус подробно доложила о работе пионерской
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дружины с начала учебного года. Вот некоторые примеры 
из ее доклада.

Вскоре после 1 сентября во всех отрядах были прове
дены отчетно-выборные отрядные сборы, а затем сбор 
дружины. Ребята были ознакомлены с тремя ступенями 
юного пионера. Два раза в четверть проводились сборы 
в каждом отряде. Например, в третьем отряде проходил 
сбор на тему «Наши подарки мамам». На него были при
глашены мамы-родительницы, которых угощали чаем 
с тортами, приготовленными девочками. Собрали 6,5 т 
металлолома. Поставили несколько концертов, органи
зовали праздник «За честь школы» и праздник урожая. 
Три раза в неделю выходит радиогазета. В каждом классе 
есть корреспонденты, которые передают свои наблюде
ния дикторам (они же редакторы радиогазеты). Часто 
в передачах читаются отзывы ребят о прочитанных кни
гах.

Все классы соревнуются между собой по успеваемости, 
дисциплине, общественной работе, санитарии. Результаты 
отражают два стенда. На одном стенде нарисованы зна
мя и черепаха (для старших классов), на другом - галоша 
и самолет (для младших классов). Прошли в школе лыж
ные соревнования, военная игра, которые очень заинтере
совали учеников.

Проведена «Неделя детской книги». С книгами пионеры 
отправились в путешествие на Луну, Марс, Уран, в «глуби
ны голубого континента» и «подводного мира». На каждом 
корабле, воздушном и подводном, были свои командиры, 
их помощники, комиссары, радисты, корреспонденты. Ра
дисты регулярно сообщали о событиях на борту корабля, 
корреспонденты вели дневники. Экипажу дано задание: 
все увиденное занести в альбом. Класс, у которого будет 
плохая дисциплина и успеваемость, не сможет сам приле
теть на самолете. В этом случае его нужно будет привезти 
на буксире. По отзыву старшей пионервожатой Л. В. Краус, 
эта игра очень заинтересовала учеников, они стали много 
читать о космосе и подводном мире.

Шефствовали пионеры над фермой местного колхоза, уча
ствовали в тимуровском движении, помогали разделывать 
дрова для школы. В постановлении бюро райкома ВЛКСМ 
отмечалось, что в пионерской работе Ныробской семилетней 
школы имелось много положительных примеров.
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Летом дети отдыхали в пионерских лагерях. Как и в пре
дыдущие годы, в июне 1951 г. открыл летний сезон пио
нерский лагерь в пос. Низьва. Здесь, на берегу р. Низьвы, 
отдохнули около 200 детей494. Старшей пионервожатой ра
ботала Ф. Гинзбург, председателем совета дружины была 
Тамара Ходырева 495.

В1952 г. на берегу р. Колвы открылся новый пионерский 
лагерь, который принадлежал райкому союза леса и спла
ва. Этот лагерь действовал потом более 50 лет. В нем дети 
не только отдыхали и совершали увлекательные экскур
сии в природу, в Чердынь и на гору Полюд. Они приобща
лись и к общественно-полезному труду. Так, летом 1957 г. 
пионеры заготовили 900 веников для колхоза, лекарствен
ную траву толокнянку, которую сдали в аптеку496.

В школах Ныробского района большое значение прида
вали художественной самодеятельности. В этом нетрудно 
убедиться.

Весной 1952 г. в школах шла подготовка к районному 
смотру художественной самодеятельности. На пути к нему 
важным этапом было выступление самодеятельных арти
стов в своих школах. В Ныробской средней школе в апреле 
1952 г. были представлены песни, танцы, акробатические 
этюды 497. Лучшим номером программы явилось выступле
ние сводного хора, исполнившего песни «Марш советской 
молодежи» (муз. С. Туликова, сл. Е. Долматовского) 498, 
«В защиту мира» (муз. В. Белого, сл. И. Френкеля)4".

В Корепинской семилетней школе драмкружок поставил 
пьесу Уильяма Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончает
ся». Хоровой коллектив исполнил песни «Москва майская» 
(муз. Дм. и Дан. Покрасс, сл. В. Лебедева-Кумача), «Лети, по
беды песня» (муз. К. Массалитинова, сл. И. Ольховского), 
русскую народную песню «Как пойду я на быструю речку». 
Ребята из физкультурного кружка показали акробатиче
ские номера 50°.

В феврале 1952 г. в школах и библиотеках Ныробско
го района широко отмечалось 100-летие со дня смерти 
Н. В. Гоголя. Проходили выставки произведений писате
ля, литературные вечера. В с. Искор для населения чита
ли «Майскую ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Пропавшую грамоту». В клубе ставили сцены из комедии 
«Ревизор» 501.
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В Ныробской средней школе также прошел цикл меро
приятий, посвященных Н. В. Гоголю. В начальных классах 
проводились беседы о детских и юношеских годах писате
ля, в старших классах читались лекции на темы «Приро
да в произведениях Гоголя», «Дружба Пушкина и Гоголя», 
«Белинский и Гоголь», «Патриотизм Гоголя». Состоялось 
торжественное заседание, на котором, помимо докладов, 
читались отрывки из поэмы «Мертвые души» 5Q2.

В январе 1956 г. коллектив художественной самодея
тельности Ныробской семилетней школы организовал 
концерт для населения. Вырученные от концерта средства 
были переданы в фонд всеобуча для приобретения одежды 
и обуви нуждающимся ученикам, а также на организацию 
школьных вечеров

В марте 1956 г. в Ныробе проходил смотр детской худо
жественной самодеятельности. Участвовали дети из семи 
школ. Первое место занял коллектив Ныробской средней 
школы. Почетными грамотами отметили 61 участника 
смотра, а еще 18 - грамотами «за коллективное исполне
ние» 504:

502 Ныробская правда. 1952. 
№9.28 февр.

505 Там же. 1956. №5.15 янв.

504 Там же. № 26.20 марта.

498

Марш советской молодежи

Мы живем под солнцем золотым - 
Дружно живем!
Мы горды Отечеством своим - 
Любим свой дом!
Мы горды Отечеством своим!
Все пути открыты молодым!
Светлые края -
Родина моя!
Всюду у тебя друзья!
Припев:
Мы все за мир!
Клятву дают народы!
Мы все за мир!
Пусть зеленеют всходы!
Мы все за мир!
Реют знамена свободы!
Молодость цветет!
Молодость зовет!
Молодость идет вперед!

Молодежь отвагою полна в нашей стране! 
Молодежь, как сталь, закалена
В буре, в огне!
Молодежь, как сталь, закалена!
Стройкой мира занята она!
Светлые края -
Родина моя!
Всюду у тебя друзья!
Припев.

499

В защиту мира

Вновь богачи разжигают пожар, 
Миру готовят смертельный удар. 
Но против них миллионы людей - 
Армия мира всех сильней!
Припев: 
В защиту мира 
Вставайте, люди! 
Плечо к плечу! 
Страна к стране! 
И пусть над миром 
Сильней орудий 
Гремит призыв наш: 
«Не быть войне!»

Новой войне мы пути преградим. 
Не для войны сыновей мы растим! 
Не для траншей зеленеют поля - 
К миру стремится вся земля. 
Припев.

Атомной бомбой народ не убить. 
Ложью и золотом нас не купить. 
Мы - патриоты, и каждый из нас 
Жизнь за свободу Отчизны отдаст! 
Припев.

Вместе с народом Советской страны 
Армия мира сильнее войны.
Слушай призыв, гражданин патриот! 
Долг твой священный к борьбе зовет! 
Припев.
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Анатолий Иванович 
Попов (крайний справа)

505 Ныробская правда. 1953. 
№ 50.18 июня.

506 Там же. 1956. № 49.21 июня.

Туризм в школах Ныробского района воспринимался 
не столько как вид активного отдыха учащихся, сколько 
как средство закрепления школьных знаний, расширения 
кругозора и приобщения к коллективизму. Немало статей и 
заметок посвятила туристско-экскурсионной деятельности 
районная газета «Ныробская правда». Именно они сегодня 
являются главным источником информации о ней.

В июне 1953 г. 20 учеников Ныробской средней школы 
под руководством старшей пионервожатой Л. Набоковой 
сначала побывали на экскурсии в г. Молотове, а потом на 
пароходе приехали в г. Красновишерск. Они поднялись на 
камень Полюд, затем пришли в д. Оралово, а из нее через 
с. Искор возвратились в Ныроб 505.

Летом 1953 г. туристские маршруты учащихся Ны
робского района выглядели достаточно разнообразны
ми. Отряд Искорской школы побывал в Красновишерске, 
ознакомился с производством на целлюлозно-бумажном 
комбинате. Его путь домой также пролегал через верши
ну Полюдова камня. Ученики Богатырёвской и Корепин
ской школ посетили г. Березники. Тулпанские школьники 
поднялись по р. Колве до д. Дий и любовались панорамой 
Уральских гор. Отряд Ныробской средней школы побывал 
в Чердыни и Красновишерске

Наиболее успешно занимались организацией походов 
в ныробских школах. Егор Иванович Васкецов, препода
ватель труда и военного дела средней школы, преимуще
ственно водил ребят в Дивью пещеру. Он знал ее с детства
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Члены школьного крае
ведческого кружка. 
В первом ряду сидят 
(слева направо): 
К. А. Бельская, Жора 
Чагин, Е. И. Ржевина. 
Во втором ряду (слева 
направо): Виктор Чагин, 
Лариса Суркова, Лида 
Константинова, Саша 
Некрасов. Пос. Ныроб, 
1962 г. Из личного архива 
М. И. Леоненко

и очень хорошо ориентировался в подземном лабиринте. 
Всегда тщательно готовил учеников к походу, объяснял, 
как нужно одеться и что взять с собой, а самое главное - 
как себя вести в пещере. Ученики, прошедшие туристскую 
школу Е. И. Васкецова, сами становились экскурсоводами.

Большими энтузиастами, подвижниками туристско- 
экскурсионной работы являлись учителя географии Ны
робской семилетней школы супруги Поповы - Александра 
Ивановна и Анатолий Иванович. В Ныроб они прибыли 
по распределению, окончив географический факультет 
Пермского государственного педагогического института.

Книги из Искорской 
церкви в музее Ныроб
ской средней школы
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Туристы Ныробской 
школы на Кодве

На Вишерке
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На Искорском городище

На протяжении длительного времени они вели туристиче
ский кружок, на занятиях которого знакомили учащихся 
с историей и природой края, а также с основами позна
вательного и научного туризма. На занятиях читались и 
обсуждались записки путешественников, статьи и замет
ки из журналов и газет об экспедициях геологов. По мере 
приближения летнего сезона все больше внимания уделя
ли практическим занятиям. Отрабатывали приемы ори
ентирования на местности, изучали правила составления 
минералогических и ботанических коллекций. Педагоги 
объясняли, как организовать экскурсионную группу, рас
сказывали про распорядок дня в походах и распределение 
обязанностей между участниками, про подготовку снаря
жения и продуктов питания, учили ведению походного 
дневника и личных записей, основам фотографии.

Туристскую школу Поповых прошел автор данной кни
ги. Несколько лет подряд занимался в кружках, участво
вал во многих походах, что, вполне понятно, повлияло на 
выбор исследовательского краеведческого пути, а затем 
и на выбор профессии. В туристских походах под руко
водством Поповых довелось впервые побывать в Дивьей 
пещере, на Полюд-горе, камне Говорливом на р. Вишере, 
в городах Соликамске и Березниках. Во время походов 
имел поручение быть замыкающим группы, в обязанности 
которого входило наблюдать за группой во время передви
жения, оказывать помощь отстающим, осмотреть привал 
и место ночевки, когда их покидали, выяснить, не оставил 
ли кто-нибудь походные вещи.
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Фотография, подаренная 
Г. Н. Чагину с надписью: 
«Первому организатору 
школьного музея от его 
последователей - крае
ведов Ныроба. 8 января 
1965 г.»

507 Ныробская правда. 1957. 
№ 45.13 июня.
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Особенно тщательно был подготовлен двенадцати
дневный поход на р. Берёзовую. Изучали литературу, кар
ты и сами чертили карту маршрута. За неделю до выхода, 
как было заведено у Поповых, провели тренировочный 
поход, пройдя расстояние в 15 км с полным снаряжением. 
Под руководством А. И. Поповой 9 июня 1957 г. группа из 
14 человек вышла из Ныроба. Путь лежал через с. Кикус 
в д. Булдырья, к левому берегу Берёзовой. В пути собира
ли растения и проводили их первичную подготовку для 
гербария, находили минералы для школьной коллекции, 
записывали воспоминания старожилов, заполняли «Аль
бом туриста» 507. Этот поход запомнился на долгие годы.

В конце июня 1957 г. в Ныробе состоялся первый рай
онный слет юных туристов. На поляне в лесу собрались 
туристы разных школ, только что возвратившиеся из 
походов, в полном снаряжении, с рюкзаками за спиной. 
Был поднят флаг слета, и с речью к туристам обратилась 
заведующая районным отделом народного образования 
Дьякова. Руководители групп доложили ей о результатах 
походов. Затем разыгрывалась историко-географическая 
викторина. Чтобы ответить на многочисленные вопросы, 
надо было вспомнить знания, полученные и на уроках, и 
во время походов. Больше всех очков набрали ученики 
Ныробской семилетней школы Букреев и Пустоваров, по
бывавшие в походе на р. Берёзовой.
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509 Там же.

Очень интересным было соревнование на умение, сно
ровку и смекалку. Каждый туристский отряд должен был 
разжечь костер и вскипятить чай, причем затратить на 
это не более трех спичек, найти дрова, заварку и принести 
воду. Один из участников слета писал:

«Дело это не было легким. Погода была как будто специальным испытанием 
для туристов: из серых туч, как из сита, моросил неприятный мелкий дождь, дул 
резкий ветер. Попробуй тут разжечь костер тремя спичками. А ребята сумели, 
и не тремя, а только одной. Помогла тренировка в походах» 508.

Костер у туристов Ныробской семилетней школы заго
релся всех раньше, и его золотые жаркие языки потянулись 
к небу выше остальных. У них же первых закипела вода. 
С шутками и смехом началось чаепитие. Затем туристы по
казывали приготовленные концертные номера: пели, декла
мировали, искорцы даже выступили с акробатическим этю
дом. Завершилась эта часть слета туристической эстафетой.

А потом ребята доложили о результатах походов и сво
их исследованиях. Туристы Ныробской семилетней шко
лы одолели в походе на Берёзовую 102 км, запоминая и 
записывая все увиденное. Из похода принесли коллекцию 
минералов, гербарий растений и насекомых, подарили 
школе альбом «Наш край». Туристы Ныробской средней 
школы под руководством Андрея Ивановича Дьякова по
знакомились в походе с историческим прошлым своего 
края, с хозяйством колхозов «Путь Урала» (с. Корепино), 
«1-е Мая» (д. Раскат), «Северный луч» (д. Кикус) и с их луч
шими людьми, побывали на лесозаводе в пос. Чулы.

И, наконец, тут же, на слете, подводились итоги со
ревнования юных краеведов-походников. Первое место 
заняли туристы Ныробской семилетней школы (руково
дитель А. И. Попова). Им подарили фотоаппарат «Смена» 
и вручили путевку на областной слет. Туристы Ныробской 
средней школы заняли второе место. Им подарили микро
скоп. На третьем месте были юные путешественники из 
Искорской семилетней школы.

Подводя итоги первого районного слета туристов, кор
респондент районной газеты отметил:

«Много полезных навыков и знаний приобрели учащиеся в туристских походах. 
Но эти знания нужно закреплять в течение учебного года в работе географического, 
юннатского и исторического кружков. Поэтому-то учащиеся Ныробской семилетней 
школы и оказались победителями среди туристов - учащихся района, что перед по
ходом они хорошо теоретически подготовились к нему в географическом кружке» 509.

508 Ныробская правда. 1957. 
№ 49.27 июня.
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510 Заметки туриста // Ны
робская правда. 1958. № 54. 
4 июля.

511 Ныробская правда. 1958. 
№ 54.4 июля.

512 Там же. 1951. № 37.3 авг.

Ребята из Ныробской семи летней школы летом 1958 г. 
совершили еще один сложный поход под руководством 
Александры Ивановны и Анатолия Ивановича Поповых. 
За 15 дней они прошли свыше 100 км по заброшенному 
Бабиновскому (Сибирскому) тракту из Соликамска до 
пос. Кытлым Свердловской области 51°. Конечными пун
ктами их похода были города Берёзовский и Свердловск. 
В Берёзовском, центре золотой промышленности Урала, 
ныробские туристы посетили минералогический музей, 
фабрику по обогащению золотоносной руды и шахту по 
ее добыче. Собрали для школы минералы: кварц, горный 
хрусталь, пирит и др.

В последний вечер пребывания в г. Берёзовском ны
робские школьники были приглашены на открытие VII го
родского слета туристов. Им преподнесли вымпел, а после 
торжественного открытия слета состоялась товарищеская 
встреча по волейболу между хозяевами и гостями. Игра 
закончилась поражением хозяев со счетом 0: 3.

В 1958 г. ученики Ныробской средней школы под ру
ководством А. И. Дьякова повторно (первый раз в 1957 г.) 
совершили поход до с. Корепино. В этом походе большее 
внимание уделялось наблюдению за природой51 \

Однако и ныробские достопримечательности привле
кали туристов Чердыни, Красновишерска, а также сел 
Искор, Покча, Корепино, поселка Богатырёво и даже уче
ников некоторых деревенских начальных школ. Часто по
сетителями Ныроба были ребята из детских домов Черды
ни и Покчи. Многие посещали и Дивью пещеру.

К этому следует добавить редкий пример. 30 июля 1951г. 
в Ныроб прибыли 17 учащихся старших классов школ 
Краснопресненского района Москвы. Группу возглавлял 
начальник штаба по туризму Краснопресненского района 
H. Н. Озеров. Ученики побывали в Доме-музее К. Е. Воро
шилова, возле места заточения М. Н. Романова, в Дивьей 
пещере512.



Глава III
Административная, демографическая, 

экономическая карта 
Ныробского района в конце 1950-х гг.

Социально-экономические показатели 
накануне упразднения района

1959 год оказался последним, когда Ныробский район 
сохранял статус самостоятельной административной тер
ритории.

В январе 1959 г. развернулась подготовка к выборам де
путатов районного Совета и Верховного Совета РСФСР. 
На первой сессии районного Совета председателем ис
полкома избрали В. А. Флягина, первым заместителем - 
И. А. Трошева, заместителем - H. Е. Судницына, секрета
рем - С. И. Подосёнову. На сессии был утвержден бюджет 
района на 1959 г. В октябре 1959 г. состоялась 5-я, послед
няя сессия районного Совета. На ней обсуждалось разви
тие торговли в районе.

25 сентября 1959 г. прошел пленум райкома ВЛКСМ, 
в котором участвовало более 300 комсомольцев. С докла
дом о работе комсомола выступил первый секретарь рай
кома М. А. Шульжицкий.

29 сентября 1959 г. состоялся IV пленум райкома КПСС. 
На нем обсуждался вопрос о завершении сельскохозяйст
венных уборочных работ. Пленум постановил созвать от
четно-выборную конференцию 19 декабря 1959 г.

4 ноября 1959 г. в центральной и областной печати по
явился Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об 
упразднении некоторых районов Пермской области, в том 
числе Ныробского района, «передав его территорию в со
став Чердынскогорайона». 15 ноября Указ был опубликован 
в газете «Ныробская правда». В этом же месяце районная 
газета перепечатала статью пермского географа-краеведа 
С. Ф. Николаева из областной газеты «Звезда» о Ныробском 
и Чердынском районах. Автор представил в ней характери
стику экономического и культурного состояния двух райо
нов, которым суждено было объединиться5В. 513 Ныробская правда. 1959. 

№ 136.22 нояб.
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514 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 3062. Л. 18.

515 Там же. Л. 23.

516 Тулпанская больница дей
ствовала еще в 1970-е гг. 
Автору книги приходилось в 
1973 г. во время экспедиции 
обращаться туда за лечебной 
помощью.

517 В. К. Кайсерли жила с ма
терью, занимала вторую по
ловину здания амбулатории. 
Старожилы рассказывали, что 
она была «красивая и очень 
общительная женщина».

После выхода Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР была создана комиссия, которая составила полное 
описание Ныробского района. Приведем основные данные 
из этого сводного источника 1959 г., но при этом следует 
заметить, что в итоговые показатели не входили данные по 
лесозаготовительному учреждению Ш-320 (Ныроблаг).

Территория Ныробского района равнялась 1 млн 145 тыс. 
758 га, в том числе пашни занимали 4965 га, залежи - 2696 га, 
сенокосы - 10 118 га, выгоны и пастбища - 6040 га. Всего 
сельскохозяйственных угодий было 23 819 га, лесов - 1 млн 
80 тыс. 101 га. В конце 1959 г. насчитывалось 15 колхозов514.

Здравоохранение района представляли районная боль
ница на 50 коек, Корепинская участковая больница на 15 
коек, Тулпанская участковая больница на 10 коек, Искор- 
ский, Богатырёвский и Чуловский фельдшерско-акушер
ские пункты (в каждом по 2 койки), а также 10 фельдшер
ских пунктов в деревнях Гадья, Дёмино, Рожнёво, Кикус, 
Булдырья, Талово, Черепаново и поселках Вижаиха, Верх
ний (Дальний) Вижай, Чусовское. Врачей по штату было 
положено 17 человек, работало 7. Среднего медицинского 
персонала насчитывалось 63 человека515.

Самая отдаленная, Тулпанская, участковая больница 
размещалась в двух зданиях. Амбулатория находилась в 
половине здания бывшего волостного правления, а ста
ционар на 10 коек - в специально построенном здании 
с двумя большими помещениями 516. Больница имела 
двух коров для обеспечения больных молочными про
дуктами и лошадь для заготовки дров. Кроме того, вы
ращивали овощи, разводили кур. Длительное время 
Тулпанской больницей заведовала Валентина Констан
тиновна Кайсерли 517. По специальности она была гине
кологом, но лечила, как вспоминают жители села, «от 
всех болезней». В штате больницы были две медсестры. 
В начале 1960-х гг. В. К. Кайсерли уехала в Симферополь. 
Очевидно, это произошло после того, как она была реаби
литирована.

В сеть здравоохранения района входили детские ясли: 
Ныробские на 45 мест, Искорские на 20 мест, Корепинские 
на 20 мест.

Средняя школа была одна - Ныробская, семилетних - 
7 (Ныробская, Искорская, Бубыльская, Богатырёвская, 
Корепинская, Тулпанская, Русиновская), начальных - 46.
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В Ныробе работала вечерняя школа. Шло строительство 
кирпичного здания для средней школы. В районе насчи
тывалось 2611 учащихся. Всеобучем на тот момент не было 
охвачено 12 человек.

В школах работало 165 учителей, из них: 22 - с высшим 
образованием, 49 - с незаконченным высшим, 89 - со сред
ним образованием. По совместительству работало 5 учи
телей 518.

518 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 3062. Л. 26-28.

519 Воспоминания подготовле
ны по просьбе автора книги в 
2017 г.

520 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 3062. Л. 35.

521 Там же. Л. 37.

Из 55 школ в 45-ти дети учились в одну смену, в 10-ти - 
в две. При Ныробской средней школе и всех семилетках 
имелись интернаты, в которых проживало 328 человек. 
О том, как жили ученики в интернате Ныроба, вспоминает 
бывшая ученица Валентина Байбакова (Волошина):

«В пятом классе я уже училась в Ныробе. Жили с сестрой в интернате, на вы
ходные нас возили на машине к родителям в пос. Байдач.

Здание интерната было новое, двухэтажное. На первом этаже находилась 
кухня с большой плитой. На ней мы сами готовили еду. Привозили из дома кар
тошку, крупу, макароны. Зимой в железных мисках замороженное молоко хранили 
в авоськах за окном. Приходили из школы, сами топили на кухне печь и варили, 
как могли, нехитрый суп из макарон и тушенки мясной или кашу. Печи в ком
натах тоже топили сами. Дрова иногда приходилось выкапывать из-под снега, 
мальчишки пилили, если они были длинные, и кололи, а девчонки носили к печке.

Учились мы с сестрой в старой школе. Она была недалеко от интерната. 
Утром нас будила воспитатель, и мы топали в школу, хотя и не хотелось. Пя
тый и шестой класс дались мне тяжеловато. Училась на 4 и 5, но жила от суббо
ты до субботы, всегда хотелось скорей поехать домой»519.

В число культурно-просветительных учреждений вхо
дили районная и детская библиотеки в Ныробе, 9 сельских 
библиотек, районный Дом культуры в с. Искор, 9 сельских 
клубов, 24 киноустановки (7 стационарных и полустаци- 
онарных, 16 передвижек, 1 автопередвижка). Библиотеки 
и клубы работали в селах Корепино, Тулпан и деревнях 
Большое Поле, Дёмино, Рожнёво, Кикус, Раскат, Гадья, Че- 
репаново 520.

В районном отделе социального обеспечения состоял 
на учете 991 пенсионер, а также 214 человек из семей по
гибших воинов, 94 инвалида Великой Отечественной вой
ны, 2 инвалида Гражданской и Первой мировой войн. На
считывалось 329 многодетных и 525 одиноких матерей 521.

Общая протяженность дорог, пролегающих по терри
тории района, была 264 км, из них улучшенных гравийных 
при ширине проезжей части 7м- 116 км (до с. Тулпан).
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522 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 3. 
Д. 3062. Л. 32.

На основной дороге насчитывалось 63 моста, из которых 
годных к эксплуатации, не требующих ремонта, - 21, их 
общая протяженность - 125 погонных метров. Действова
ло 3 переправы через р. Колву: в деревнях Урцево, Ракшер, 
Петрецово. Паромы закреплялись на цинковых тросах 
и передвигались по ним вручную 522.

Деревня Лобаниха

Б. Кикус. 2015 г.
Фото В. Заровнянных
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Деревенская улица. 
Д. Орловка на р. Колве. 
1957 г. Из личного архива 
Г. Н. Чагина

Поселок Ныроб. 2014 г. 
Фото В. Заровнянных.

Деревня Нюзим. 2015 г. 
Фото В. Заровнянных
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Деревня Черепанове. 
2008 г.
Фото В. Заровнянных

Деревня Тулпан. 2015 г. 
Фото В. Заровнянных
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Процесс упразднения Ныробского района

Село Корепино. 2015 г. 
Фото В. Заровнянных

Для упразднения Ныробского района Пермский обл
исполком создал комиссию. В ее состав вошли председатели 
райисполкомов - В. А. Флягин (Ныробского) и М. Рычков 
(Чердынского). Вся официальная документация Ныроб
ского райисполкома и его отделов по актам передавалась в 
соответствующие отделы Чердынского райисполкома. Так 
же поступили с текущей документацией райкома КПСС 
и райкома ВЛКСМ.

Протокол комиссии об упразднении Ныробского рай
она и передаче его в Чердынский район был подготовлен 
23 ноября 1959 г. 523 Ныробский райисполком 24 декабря 
1959 г. принял решение за № 53 с формулировкой: «Счи
тать деятельность Ныробского райисполкома закончен
ной с 1.12.59 г.». Комиссия назначила дату проведения 
объединенной сессии Ныробского и Чердынского район
ных Советов. Решением этой сессии на территории двух 
районов провозглашался единый Чердынский район.

25 ноября 1959 г. вышел последний номер районной га
зеты «Ныробская правда». Он был 137-м в текущем году 
и 2728-м за весь период выхода газеты с 1 января 1932 г. 
В этом номере редакция напоминала колхозам о том, что 
необходимо вовремя составить годовые отчеты, в установ
ленные сроки закончить обмолот зерновых культур. Здесь 
же публиковалось сообщение о том, что выход «Ныроб- 
ской правды» прекращается, и подписчикам до конца года

525 ГАПК.Ф. р-564. Оп.З.Д. 3062.
Л.1.
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524 Последним редактором «Ны
робской правды» был Д. А. Ча
гин, фронтовик, в послевоенное 
время - заведующий район
ным Домом культуры и район
ной киносетью. Редакторскую 
должность он занимал с конца 
октября 1959 г., а впоследст
вии работал редактором газеты 
Чердынского района «Северная 
звезда».

525 ПермГАСПИ. Ф. 696. Оп. 40. 
Д.1.Л.43.

526 Северная коммуна (Чер- 
дынь). 1959. № 163.2 дек.

527 Там же. № 168.13 дек.

будет доставляться чердынская газета «Северная комму
на» 524. Редакция «Ныробской правды» была ликвидирова
на 8 января 1960 г. (приказ № 5 от 8 января 1960 г.).

27 ноября 1959 г. состоялось последнее заседание бюро 
Ныробского райкома КПСС (протокол № 5). На повестку 
был вынесен один вопрос: «Обсуждение отчетного докла
да за период 7 декабря 1958 г. - 26 ноября 1959 г.». Поста
новили: «Отчетный доклад утвердить, поручить высту
пить с докладом на объединенной Ныробской и Чердынской 
партийной конференции первому секретарю РК КПСС 
т. Углицких Ивану Николаевичу» 525.

В Чердыни 28-29 ноября 1959 г. состоялась объединен
ная районная партийная конференция. Делегаты заслуша
ли отчетные доклады первых секретарей райкомов КПСС. 
В прениях выступили 24 человека. Конференция избрала 
членов и кандидатов в члены райкома КПСС, членов реви
зионной комиссии и делегатов на X областную партийную 
конференцию 526.

8-9 декабря 1959 г. прошла объединенная районная 
комсомольская конференция. Здесь также были заслу
шаны отчетные доклады первых секретарей райкомов 
ВЛКСМ. Отчет о работе Ныробского райкома ВЛКСМ 
сделал первый секретарь М. А. Шульжицкий 527. В прениях 
выступили 23 человека. Конференция избрала руководя
щие органы.



Глава IV

Храмы Ныроба и Искора

Реставрация Ныробской Никольской церкви

Никольская церковь 1705 г. после закрытия в 1928 г. 
в первоначальном виде не сохранилась. В трапезной раз
местили кузницу, а главный барабан, убрав с него купол, 
использовали в качестве парашютной вышки. Вокруг это
го барабана сделали деревянную площадку, огражденную 
со всех сторон глухими деревянными стенками с опорой 
на четыре наружных барабана. На площадку ребята, об
учающиеся парашютному спорту, поднимались по наруж
ной лестнице. Надевали там снаряжение с парашютом. 
Затем прыгали в барабан и на парашюте с высоты 25 м спу
скались на землю. Пол в церкви, изначально выложенный 
чугунными плитами, отсутствовал.

Церковь стояла без рам, дверей, пола, пяти куполов и 
почти наполовину разобранных сверху барабанов. Ре
ставрировать ее начали в 1954 г. Проект реставрации раз
работал Г. Л. Кацко, главный архитектор Пермской спе
циальной научно-реставрационной производственной 
мастерской. Мастерская была создана в 1950 г. и до 1966 г. 
находилась в Соликамске.

Наружный вид церкви был восстановлен в 1956 г. 
Однако при реставрации разобрали каменное крыльцо 
с арочными стенками, в которых свисали граненые гирьки, 
и жучковым орнаментом, украшавшим карнизы крыльца. 
В то время придерживались узаконенного правила: любой 
памятник после реставрации должен приобретать перво
начальный вид. Крыльцо у Никольской церкви было по
строено на полсотни лет позже основного здания - вот его 
и разобрали до основания.

В середине 1950-х гг. реставраторы придали бараба
нам первоначальный вид и установили на них пять глав. 
Центральная глава была диаметром 5,4 м, а четыре другие 
главы - 3,45 м. Корпуса глав собрали из деревянных кон
струкций и покрыли осиновым лемехом. Причем за основу 
конфигурации лемеха взяли одну лемешинку, которая чу
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дом сохранилась на своде церкви под крышей. Кресты на 
куполах не были поставлены.

Реставраторы на высоте верхних окон обнаружили за
деланные в стенах обожженные глиняные сосуды - это 
голосники, которые играли роль резонаторов и улучшали 
акустику храмового помещения.

По разработанному проекту церковь приспособили для 
районного узла связи. В кубе храмовой части между двумя 
ярусами окон установили перекрытие, и получился второй 
этаж, на который вела деревянная лестница, размещенная 
в северо-западном углу нижнего этажа. В алтаре обору
довали телефонную станцию, на первом этаже куба - 
операционный зал, на втором этаже - радиоузел и теле
граф. Трапезная использовалась для приема, сортировки 
и хранения почтовой корреспонденции, газет и посылок. 
В подклете, в который заходили с южной стороны здания, 
хранили хозяйственный инвентарь. Служебный вход был 
со стороны трапезной, а для посетителей - через дверной 
проем на северной стороне храмового куба, который был 
изначально у церкви.

В начале 1990-х гг. почта переехала в специально по
строенное здание, и храм был передан Русской православ
ной церкви. В 1995 г. началось восстановление интерьера 
церкви и ее внешнего вида. Лемеховое покрытие куполов 
к этому времени пришло в негодность, и его решили не 
восстанавливать. Купола покрыли железом и покрасили 
синей краской. Одновременно с восстановлением церкви 
начались в ней службы. В 2005 г. было возведено западное 
крыльцо по образцу старого. Оно и придало церкви пер
воначальный вид.

Богоявленская церковь 1736 г.

Эта церковь так же, как и Никольская, подверглась на
ружной реставрации, правда, прежде единственный ее ку
пол не восстановили.

В церкви было размещено отделение Государственно
го банка СССР. Внутри ее серьезно перестроили. Алтарь 
использовали под кочегарку, вход в которую был устроен 
через окно алтаря. Операционный зал оборудовали в хра
мовой части, и для входа в него в северной стене пробили 
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сквозной проем. К несчастью, вход был устроен именно 
там, где находилась в начале XVII в. временная могила 
скончавшегося в Ныробе Михаила Никитича Романова: 
в церкви была усыпальница Романова и хранилась святы
ня Ныроба - цепи, в которые он был закован еще в Москве.

В трапезной Богоявленской церкви, вход в которую 
с паперти был замурован, обрабатывалась документация 
банка и находились сейфы.

В 2007 г. отделение банка (к этому времени оно назы
валось расчетно-кассовым центром) было закрыто, и цер
ковное здание оказалось бесхозным. Таковым оно остается 
и в наше время. Но внутри храма местонахождение вре
менного захоронения М. Н. Романова отмечено кирпич
ной кладкой и оборудовано электрическим освещением. 
Сюда непременно приходят все паломники, прибывающие 
в Ныроб.

Христорождественская церковь и приход Искора 
в 1940-1950-е гг.

В послевоенный период в Ныробском районе действо
вала одна церковь - в с. Искор. Она была построена взамен 
деревянной в 1783 г. С северной стороны в 1899 г. был воз
двигнут обширный придел, в котором размещалась цер
ковь во имя Святой Великомученицы Параскевы. Здесь 
находилась одна из святынь с. Искор - чудотворная ико
на Святой Великомученицы Параскевы, с которой ходили 
крестным ходом в день Девятой Пятницы на городище, 
в древний Искор 528. Искорскую церковь окончательно за
крыли в 1960 г. в связи с так называемой «хрущёвской цер
ковной реформой приходской жизни» 529. Можно было бы 
с 1960 г. и начать изложение этой печальной истории, но 
у нее есть не менее драматическая предыстория.

19 декабря 1936 г. президиум Свердловского облиспол
кома выносит постановление (№ 723): «Ходатайство Ны- 
робского райисполкома о закрытии Искорской церкви удов
летворить, религиозное общество распустить» 530.

Решение о закрытии Искорской Христорождествен
ской церкви дошло до Центрального исполнительного 
комитета СССР. 23 января 1937 г. Президиум ЦИК СССР 
направляет в Свердловский облисполком письмо следую-

528 Об этом подробно см. в кн.: 
Чагин Г. Н. Колва, Чусовское, 
Печора: история, культура, 
быт от древности до 1917 го
да. Пермь, 2017.

529 Марченко А. Н. «Хрущев
ская церковная реформа»: 
очерки государственно-цер
ковных отношений (1958— 
1964) (по материалам архи
вов Уральского региона). 
Пермь, 2007.

550 ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. 
Д.262.Л.1.
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551 ГАПК. Ф. р-1205.
Д. 262. Л. 5.

552 Там же. Л. 4.

555 Там же. Л. 2.

554 Там же. Л. 3.

555 Там же. Л. 7.

556 Там же. Л. 9-10.

щего содержания: «В связи с поступившей жалобой верую
щих на ваше постановление о закрытии церкви в с. Искор 
Ныробского района вышлите нам все материалы дела; до 
решения вопроса Президиумом ВЦИК церковь сохраните 
в беспрепятственном пользовании верующих, о чем преду
предите райисполком»531.

Еще не зная об этом письме, 27 января 1937 г. Ныроб- 
ский райисполком сообщает Свердловскому облисполко
му: «Церковь в с. Искор по проекту [запланирована] под 
электростанцию, для чего запроектирована 25-сильная 
локомобиль динамо машина на 30 киловатт... а также 
запроектировано оборудование радиоузла с радиусом 8-ми 
с/Советов, включая Гадью» 532.

3 февраля 1937 г. секретарь областной культовой ко
миссии сообщает в культовую комиссию при Президиуме 
ЦИК СССР: «Здание церкви в с. Искор предполагается ис
пользовать под электростанцию и радиоузел. Составлен 
проект переоборудования, который находится на утвер
ждении Свердэлектроэнерго» 533.

После изучения вопроса о закрытии и использовании 
Искорской Христорождественской церкви ЦИК СССР 
23 июня 1937 г. решает: «Постановление президиума Свер
дловского облисполкома от 19 декабря 1936 г. отменить, 
церковь оставить в пользовании верующих ввиду дальности 
расстояния до ближайшей функционирующей церкви» 534.

Из процитированных документальных источников не
трудно понять, что в Искорской церкви приостанавлива
лись службы. За это время, как известно из рассказов ста
рожилов, с колокольни успели снять колокола. Но в целом 
она избегла разграбления, интерьерная обстановка ее не 
подверглась изменениям.

В 1944 г. службы в церкви были восстановлены. Но при 
этом Ныробский райисполком 17 февраля 1945 г. сообщил 
председателю церковного совета Христорождественской 
церкви в с. Искор М. М. Антроповой, что «служение и ис
полнение треб вне стен Искорской церкви разрешить не 
может» 535. Подобным образом ограничивалась деятель
ность церковной общины, и прежде всего священника.

В 1945 г. власти затребовали списки церковного совета 
и прихожан. В списке прихожан значилось 60 человек 536. 
Среди членов совета встречаем родителей Героя Советского 
Союза, уроженца с. Искор Ивана Васильевича Антонова - 
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Василия Максимовича, 1875 г. р., Мамелхвы Ивановны, 
1883 г. р. Церковный совет прислал и список ревизионной 
комиссии: председатель - Антонов Михаил Прокопьевич, 
1885 г. р.; члены: Ломаев Александр Никифорович, 1880 г. 
р., Ураева Антонида Иосифовна, 1893 г. р., игумен Харитон 
Вилисов, 1886 г. р.537

В 1946 г. игумен Харитон сообщает уполномоченному 
Совета по делам Русской православной церкви 938 в Мо- 
лотовской области П. С. Горбунову о том, что верующие 
сохранили два колокола с колокольни при Городищенской 
часовне (на городище древнего Искора): большой коло
кол весом 3 пуда 17 фунтов, меньший колокол в 2 пуда 
3 фунта. Помимо них, церковь приобрела чугунный ко
локол весом приблизительно 10 фунтов. Ответом на это 
письмо явилось обращение уполномоченного П. С. Горбу
нова к секретарю Ныробского райисполкома Ф. Ф. Рядки- 
ну «о восстановлении наружного звона». «Прошу Вас, - пи
сал уполномоченный, - если обратится Вилисов к Вам по 
указанному вопросу, не препятствуйте повесить 3 имею
щихся у них колокола... »939

28 июля 1947 г. была составлена подробная инвентар
ная опись Искорской Христорождественской церкви. 
В ней находим сведения об иконе Святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы: «Ризы в середине на самой иконе, во
круг страдания ея (жития. - Г. Ч.) серебряныя. Количество 
2, на сумму 60 рублей» S4°. Ясно, что комиссию, составляю
щую опись, прежде всего интересовала стоимость предме
тов, а не их художественная и духовная ценность. 19 янва
ря 1948 г. был заключен типовой договор Совета по делам 
Русской православной церкви с религиозной общиной на 
право пользования зданием.

В начале 1950-х гг. в Искорской Христорождественской 
церкви настоятелем служил иеромонах Иоанн Летов И1. 
Когда его перевели в Петропавловскую церковь с. Мор- 
чаны Красновишерского района, церковное имущество 
29 ноября 1955 г. принимал по акту священник Ф. Т. Ми
рошниченко 942. 13 сентября 1956 г. в Искорскую церковь 
прибыл постоянным священником отец Харитон (Вили
сов) из. Старожилы с. Искор вспоминают его службы в 
храме и в часовне на Искорском (Мысагортском) городи
ще. Запомнился он и тем, что «выходил с народом на кол
хозное поле с серпом и жал рожь, занимался рыбалкой» 544.

5,7 ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. 
Д 262. Л. 8.

558 Совет по делам Русской пра
вославной церкви при Совете 
Министров СССР образован 
14 сентября 1943 г. При Совете 
Министров СССР 19 мая 1944 г. 
был образован Совет по де
лам религиозных культов. В 
декабре 1965 г. оба Совета 
объединены в Совет по де
лам религий, упраздненный 
постановлением Государст
венного Совета СССР от 14 но
ября 1991 г.

559 ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. 
Д. 262. Л. 16.

540 Там же. Л. 21-25.

541 Летом 1953 г. о. Иоанн кре
стил автора книги.

542 ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. 
Д.262.Л. 35.

545 Там же. Л. 78.

544 Полевые материалы авто
ра, полученные в с. Искор в 
2014 г.
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545 ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. 
Д.262.Л. 77.

546 Там же. Л. 73.

547 Там же. Л. 72.

548 Автор книги был знаком 
с А. И. Фроловой. Уполномо
ченный Совета по делам Рус
ской православной церкви по 
Пермской области П. С. Горбу
нов в письме от 13 мая 1960 г. 
ее характеризовал так: «Ярый 
фанатик сторожиха этой цер
кви, и она же бывший псалом
щик Фролова А. И., по суще
ству на ней и держится цер
ковь» (см.: ГАПК. Ф. р-1205. 
Оп. 1.Д.262.Л. 76). А. И. Фро
лова обращалась к местным 
властям еще в течение более 
10 лет после официального 
закрытия церкви в 1960 г. 
Но разве кто-то согласен был 
тогда ее услышать и поддер
жать! Будучи в преклонном 
возрасте, она уехала к сыну в 
Белоруссию.

549 ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. 
Д. 262. Л. 50.

Закрытие Христорождественской церкви в Искоре

С сентября 1956 г. постоянного священника в Искоре не 
было. О том, в каких условиях пребывала здесь церковная 
община, можно заключить по ряду писем и постановле
ний местных и центральных органов.

Возмущенные несправедливым отношением и даже фаль
сификацией реальной обстановки, прихожане 27 марта 
1960 г. направляют прошение уполномоченному по делам 
Русской православной церкви Пермской области П. С. Гор
бунову: «Долгое время церковь без священника. В это время 
верующие по воскресеньям и праздничным дням собирались 
и молились в сторожке. 19 марта с. г. председателем с!Со
вета было объявлено "не собираться". Зная о том, что к 
нам был назначен священник Субботин, которого не дана 
регистрация на нашу церковь, поэтому мы требуем дать 
нам священника и если можно скорее» 545. Прошение подпи
сали 22 человека.

Почти одновременно, 29 марта 1960 г., П. С. Горбунов 
обратился в Совет по делам Русской православной церкви 
при Совете Министров СССР с просьбой снять искорскую 
общину с регистрации: «Религиозная община самоликвиди
ровалась, постоянного служителя культа нет с сентября 
1956г. ...Требыредкие, только отпевание» 546.

30 мая 1960 г. Совет рассмотрел обращение и поста
новил: «Разрешить уполномоченному Совета т. Горбуно
ву П. С. снять с регистрации религиозную общину в с. Искор 
Чердынского района Пермской области» 547.

Имеется еще один документ, проливающий свет на это 
смутное время. Прихожане из Искора, Ныроба и близлежа
щих деревень направили письмо председателю Совета по 
делам Русской православной церкви при Совете Министров 
СССР, в котором писали, что «продолжительное время цер
ковь не работала, нет священника уже 4 года, запрещают 
войти в церковь, закрыли счет в сберкассе... Церковь охраня
ет Фролова Александра Ивановна, 1911 г. р.» 543. Прихожане 
просили объяснить причину закрытия церкви М9. Письмо 
не датировано, но на нем оттиск штампа с указанием входя
щего номера 2897 от 12 июля 1960 г.

Постановление Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете Министров СССР от 30 мая 1960 г. было 
получено в Пермском облисполкоме. На основании его обл-

226



Глава IV. ХРАМЫ НЫРОБА И ИСКОРА

исполком 29 июня 1960 г. принимает следующее распоря
жение: «...Религиозная община в с. Искоре с регистрации 
снята. Заключительный типовой договор 19 января 1948 г. 
с регистрацией общины на право пользования зданием счи
тать утратившим силу. Предложить Чердынскому рай
исполкому здание церкви и имущество от религиозной об
щины принять. Здание церкви - памятник архитектуры - 
вместе с иконами передать районному отделу культуры 
и органам охраны здания и иконостасов с иконами»sso.

После постановления Совета по делам Русской право
славной церкви при Совете Министров СССР и распоря
жения Пермского облисполкома к закрытию Искорской 
Христорождественской церкви приступил Чердынский 
райисполком, так как Ныробский райисполком в конце 
1959 г. был уже упразднен. Как это происходило, узнаём из 
акта от 22 июля 1960 г.:

550 ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. 
Д 262. Л. 70.

551 Там же. Л. 85-85 об.

«Райисполком в лице секретаря Бессоновой М. А., с одной стороны, и совет 
двадцатки Искорской Христорождественской церкви в лице старосты Нагор- 
ских Савелия Ефимовича, казначея Фроловой Александры Ивановны, помощника 
старосты Ураевой Елены Васильевны, с другой стороны, составили настоящий 
акт в том, что на основании распоряжения Пермского областного исполкома от 
29 июня 1960 г. № 848 в соответствии с постановлением Совета по делам Русской 
православной церкви от 30 мая 1960 г. произведено расторжение типового догово
ра от 19 января 1948 г. с религиозной общиной на право пользования зданием.

Ввиду снятия Искорской Христорождественской церкви с учета регистрации - 
с учета действующих, здание церкви вместе со всем имуществом согласно инвен
тарной описи принимается райисполкомом. Секретарь исполкома Чердынского 
районного Совета депутатов трудящихся Бессонова (личная подпись, оттиск 
гербовой печати райисполкома). Члены совета Искорской Христорождественской 
церкви (3 подписи, оттиск церковной печати)»551.

К этому документу прилагался акт от 23 июля 1960 г. д 2«™ 8*об₽ 12°5 °" 1 
о принятии Чердынским районным финансовым отделом 
церковного имущества. В акте указаны 41 икона (разные), 
6 икон средних, 30 «миндальонов», 6 колоколов медных раз
ных размеров, колокол чугунный, 800 кирпичей, известь 
в яме, разная утварь, облачение служителей, хозяйствен
ный инвентарь. Акт передачи снабжен подписями и отти
ском гербовой печати райисполкома 552.

В акте от 22 июля 1960 г. - заключительном докумен
те в истории закрытия церкви в с. Искор - обнаружива
ем пример, на котором необходимо остановиться особо. 
Как указывалось выше, уполномоченный П. С. Горбунов
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Искорское Городище. 
Часовня Великомучени
цы Параскевы Пятницы. 
Фото В. Заровнянных

29 марта 1960 г. докладывал в Совет по делам Русской пра
вославной церкви, что в с. Искор «религиозная община са
моликвидировалась», на этом основании предложив снять 
ее с регистрации. И такое решение было принято. Соглас
но же акту от 22 июля 1960 г. при передаче здания и всего 
церковного имущества общину, так называемую двадцатку,
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Искорская Христорожде- 
ственская церковь 
в новом веке.
Фото В. Заровнянных

представляли староста, помощник старосты и казначей. То 
есть община сохранялась, только без священника: власть 
не допускала его регистрации.

В заключение следует напомнить, что меры, применен
ные к религиозной общине Искорской церкви, и прежде 
всего тактика ее ликвидации, типичны для того времени. 
Партия и органы государственной власти, взяв утопиче
ский курс на построение в течение двадцати лет коммуни- 
стического общества, развернули очередное наступление 
на институт церкви, чтобы покончить с религией в стране.
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Эта кампания, получившая в истории название «хрущёв
ская церковная реформа», была направлена на админи
стративное подчинение церкви, уничтожение структур 
религиозных организаций. Одним из главных «изобрете
ний» антирелигиозного штаба явилось закрытие храмов.

В результате «хрущёвской церковной реформы» Совет 
по делам Русской православной церкви при Совете Мини
стров СССР действовал как контрольный орган над Рус
ской православной церковью, что противоречило Консти
туции СССР и нормам международного права. Реформа 
продолжала оставаться действенным инструментом си
лового давления на религиозные организации вплоть до 
распада СССР в 1991 г.

Искорскую Христорождественскую церковь после за
крытия использовали под хранение зерна, но вскоре она 
оказалась бесхозной и очень быстро подверглась разграб
лению. Ныробский край лишился последнего православ
ного центра. Верующим пришлось стать прихожанами 
церкви Иоанна Богослова в Чердыни.

С закрытием Искорской Христорождественской церкви 
запретили проводить службу в Девятую Пятницу Святой 
Параскевы Великомученицы на Искорском (Мысагорт- 
ском) городище. Какое-то время люди продолжали соби
раться в этот день, но без главной святыни этого праздни
ка - чудотворной иконы Святой Параскевы Пятницы.

Очень быстро разграблению подвергается каменная ча
совня на Искорском (Мысагортском) городище. Затерялся 
и чудотворный образ. Основываясь на информации ста
рожилов, следует предположить, что икону кто-то увез из 
с. Искор под тем предлогом, что ее требуется срочно ре
ставрировать.



Глава V
Научные исследования

Колво-Печорский край по-прежнему привлекал уче
ных и путешественников своей богатой историей и за
мечательной природой. Здесь продолжали открываться 
для науки интересные культурные и природные объекты. 
О некоторых открытиях расскажем на основе опублико
ванных результатов исследований.

Историко-этнографические исследования

В 1957 г. состоялась историко-этнографическая экс
педиция Пермского областного краеведческого музея по 
населенным пунктам от с. Искор до д. Черепаново. Руко
водил экспедицией доцент Пермского государственного 
университета В. А. Оборин. В отчете, подготовленном по 
результатам экспедиции, характеризуются многие особен
ности хозяйства, культуры и быта населения, которые не 
находили специального освещения в историко-этногра
фической литературе. Остановимся на некоторых наблю
дениях участников экспедиции 553.

Наиболее значительный материал был получен по хо
зяйству и быту крестьян.

В трудных условиях крестьянам приходилось зани
маться земледелием, даже прибегать к подсечно-огневому 
способу, лесному перелогу, чтобы обеспечить семью хотя 
бы небольшим, но собственным хлебом. Длительное вре
мя вспахивали почву деревянной сохой, боронили боро
ной с деревянными зубьями. В начале XX в. начали при
меняться железные плуги. Сохи типа косули приобретали 
у кустарей, а плуги более зажиточные хозяева покупали на 
базарах. Хлеба жали серпами. Снопы укладывали в сусло
ны, а осенью сушили в овинах, молотили на гумнах.

По мере надобности зерно мололи на ручных мельни
цах. Более производительными являлись водяные мель- 
ницы-«мутовки». Старые мельницы были сфотографи
рованы возле деревень Нюзим по р. Аныль и Черепаново 
по р. Филиха. В ряде мест участники экспедиции видели

555 Оборин В. А. Историко-эт
нографическая экспедиция 
по реке Колве // На Западном 
Урале. 1964. С. 157-162. Кро
ме публикации, машинопис
ные отчеты о работе экспе
диции хранятся в Пермском 
краеведческом музее (отдел 
рукописей, № 10732/56) и 
Чердынском краеведческом 
музее им. А. С. Пушкина (отдел 
рукописей, без инв. номера). 
В Пермском краеведческом 
музее к отчету приложены 
фотографии, рисунки, поле
вые дневники (отдел рукопи
сей, № 10750/2-7).
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Молодые исследователи В. П. Денисов и В. А. Оборин
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Фотографии и предметы 
быта, привезенные 
из этнографических 
экспедиций
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J £ ПКМ. Отдел рукописей. 
10750/2. Л. 45-50,54-58.

и сфотографировали недавно подготовленные подсечным 
способом участки под посев.

Получены и вывезены в музей орудия пахоты, боронь
бы, ухода за посевами, уборки урожая.

Не порывая с сельским хозяйством, крестьяне занима
лись рыбной ловлей и охотой. Экспедицией были собраны 
охотничьи снасти и предметы снаряжения - нарты, лыжи, 
крошни, пузан, пороховница с пистонницей и мерками 
для пороха, дроби. В д. Черепаново комплекс предметов 
дополнился фотографиями потомственных охотников в 
полном снаряжении, например А. Е. Мисюрева, 1891 г. р., 
Н. В. Мисюрева, 1907 г. р., зарисовками охотничьих лову
шек, описаниями способов охоты, оборудования охотни
чьего становья в лесу 554.

Если рыбу ловили исключительно для семьи, то охота 
превратилась в важнейший промысел, втянутый в орбиту 
товарного обращения. Крестьяне добытую пушнину (со
боля, куницу, белку) и дичь (рябчика, уток, куропаток, ко
сачей) сдавали приказчикам чердынских купцов, в основ
ном купцов Алиных.

Воспоминания старожилов позволили зримо просле
дить сложившуюся систему кредитования охотников в 
зачет будущей их добычи. В результате охотники попада
ли к купцам в зависимость, расплачиваясь с ними за по
лученные хлеб, крупу, мануфактуру, провиант и прочие 
товары пушниной и дичью. Кредитные условия опреде
ляли жизненный уровень крестьянских семей, поскольку 
результаты охотничьего промысла не всегда могли быть 
успешными.

У крестьян был еще один вариант поддержки своего 
материального обеспечения - лесозаготовки и баржестро- 
ение. Опрашивая старожилов в селах Искор, Корепино, 
Тулпан, члены экспедиции детально восстановили усло
вия труда на лесозаготовках, сплаве, строительстве барж. 
Предприниматель закупал лес у казны, нанимал крестьян, 
и те - часто семьями - отправлялись в лес. В течение всего 
зимнего сезона они жили в избушках, вели рубку леса и 
вывозили его на собственных лошадях к реке для весен
него сплава.

Получив в кредит продукты, полный расчет крестьяне 
получали в Чердыни, Искоре, Покче, Вильгорте, Камгор- 
те у приказчиков владельцев судостроительных верфей.
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Собранный материал позволил установить расчеты по 
времени занятости крестьян на заготовке и сплаве леса и, 
что особенно важно, денежную стоимость проделанной 
работы 555.

Владельцы судостроительной верфи Пешехоновы на
нимали крестьян в с. Искор, и те, отрываясь от семьи, ста
новились почти что рабочими. Из них выдвинулись насто
ящие мастера-судостроители. Сведения, полученные от 
старожилов в с. Искор, характеризуют состав плотничьих 
артелей, специализацию артельщиков и их заработок, про
цесс строительства барж.

На строительстве трудились 2-3 артели из 5-6 человек. 
Главным мастером был «плечевщик», который брал под
ряд на возведение одного борта - «плеча» баржи. «Болтов- 
щики» высверливали дыры в бортах. Процесс возведения 
баржи состоял из сборки дна, бортов, затем опалубки и 
конопатки. В работе артелей наравне со взрослыми муж
чинами участвовали женщины и подростки. Женщины 
обычно конопатили баржи, труд подростков использовал
ся в основном на подсобных работах. За сезон квалифици
рованные работники получали 120-130 руб., глава артели - 
130-180 руб., женщины и подростки - 12-16 руб.556

В рукописном отчете об экспедиции обнаруживаем опи
сание орудий труда, которые применялись при строитель
стве барж. Большой железный крюк для поворачивания 
бревна при его обтёске назывался «волк», а крюк меньших 
размеров - «собака». Деревянная доска-«правило» длиной 
8-10 см, шириной 15 см и толщиной 2,5 см использовалась 
для очерчивания бортов строящейся баржи. Отверстия 
в бортах высверливали «напаръей» - железным буравом 
с ручкой. Намечали линию для стёски двух бревен же
лезной вилкой - «каракулей». Забивали деревянный уз
кий клин-«ёрш» в отверстие, которое предварительно 
пробивали «ершбвиком». Железным «щёголем» наносили 
отметки для точной пригонки бортовой обшивки. «Моло
том-кувалдой» забивали бортовые гвозди, болты. «Коно
патчиком» - металлической лопаткой - забивали в пазы 
«npému» - веревки из просмоленной пакли. Еще исполь
зовались «чекуша» (деревянный молоток с длинной руко
ятью для конопатки) и «пробойник» (металлический стер
жень под вид стамески для забивки в паз одновременно 
нескольких «претей»)5S7.

555 Оборин В. А. Историко-эт
нографическая экспедиция 
по реке Колве И На Западном 
Урале. 1964. С159.

556 Там же. С. 160.

557 ЧКМ. Отдел рукописей. 
Отчет В. А. Оборина об экс
педиции по р. Колве 1957 г. 
Л. 38-39.
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558 ПКМ. Отдел рукописей. 
№ 10750/7 (фотоальбом).

559 ЧКМ. Отдел рукописей. 
Отчет В. А. Оборина об экс
педиции по р. Колве 1957 г. 
Л. 56-60.

560 Оборин В. А. Историко-эт
нографическая экспедиция 
по реке Колве // На Западном 
Урале. 1964. С. 157-158; ПКМ. 
Отдел рукописей. № 10750/4, 
7 (фотоальбом).

В процессе экспедиционной работы делались фотогра
фии крестьянских усадеб, хозяйственных построек, до
машней утвари. Зафиксировали процесс домашнего ткаче
ства, который играл значительную роль в жизни местного 
населения. В д. Медведица сохранялся дом, покрытый дву
скатной кровлей, на верхнем стыке которой лежало заме
чательное охлупное бревно: его фасадный конец имел при
родное корневище, обработанное под вид птицы 558.

Подводя итоги изучению местных усадеб, исследовате
ли высказали очень важные наблюдения об особенностях 
жилых и хозяйственных построек:

«Южнее д. Гадьи постройки смешанные... старый тип 
трехкамерных домов-связок сохранялся редко. В некото
рых крепких старых домах нижний этаж имел особый 
вход с улицы. Здесь располагались подклеть, амбар. Конь
ки на домах не идут на юг дальше д. Петрецово, а амбар
чики на столбах - дальше д. Гадьи. Чем южнее, тем чаще 
на домах появляется резьба на наличниках и карнизах 
домов» 559.

Участники историко-этнографической экспедиции 
вскоре после ее завершения пришли к выводу, что они не 
только углубили представление о хозяйстве и быте север
ных крестьян, но и существенно пополнили экспозицию 
областного краеведческого музея, включив в нее приве
зенные 60 экспонатов. На хранение в музей они передали 
42 рисунка, 25 планов поселений и построек, 300 кадров 
фотопленки 560.

В заключение участники экспедиции отмечали, что 
историко-этнографическое изучение населения по р. Кол- 
ве необходимо продолжать, причем с привлечением пись
менных источников.

Археологические исследования

По пути следования в 1957 г. историко-этнографиче
ской экспедиции областного краеведческого музея (см. 
выше) проводились разведки археологических памятни
ков. Было обследовано Искорское (Мысагортское) горо
дище, и обнаружена археологическая стоянка в Рожнёв- 
ском сельском Совете возле д. Подбобыка на левом берегу 
р. Колвы.
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Бобыкский камень

Подбобыкинская стоянка найдена на верхней площадке 
камня Светик, известного своим жертвенным святилищем 
эпохи раннего железного века. В. П. Денисов, участник 
экспедиции, заложил на покатой в сторону реки площадке 
шурф 1,5x1,5 м. В верхней части культурного слоя появи
лись очертания прокаленного докрасна очага диаметром 
около 1 м при толщине не более 10 см.

В очаге и возле него встречено большое количество 
кремневых чешуек. Археологи отнесли их к категории от
бросов производства. Найдены кремневые орудия - 2 на
конечника стрел с усеченным основанием, 2 ножа, 6 скреб
ков, изготовленных из отщепов. Два фрагмента керамики 
были изготовлены из глины с примесью растительных 
остатков, шамота и мелкого песка

Полученный на Подбобыкинской стоянке материал - 
а это 204 предмета - позволил отнести ее к эпохе бронзы 
(2 тыс. до н. э.). В 1962 г. стоянка была подвергнута более 
тщательному изучению.

561 Денисов В. П. Самый се
верный в области памятник 
эпохи бронзы // На Западном 
Урале. Пермь. 1960. С. 60-63.

562 Ныробская правда. 1947. 
№ 29.17 июля.

563 Талицкая И. А. Материалы 
к археологической карте бас
сейна р. Камы Ц Материалы и 
исследования по археологии 
СССР. № 27. М., 1952.

В. П. Денисов 
и Г. Н. Чагин 
на реке Березовой
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564 А. К. Матвеев (1926-2002) 
с 1961 по 2005 г. заведовал 
кафедрой русского языка и 
общего языкознания Ураль
ского государственного уни
верситета им. А. М. Горького. 
Признанный специалист в 
области уральской и северно
русской диалектной лексики и 
топонимики. Член-корреспон
дент РАН (1991). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1988). 
Автор более 270 научных ра
бот, в том числе нескольких 
топонимических словарей.

565 В. В. Кусков (1920-1999) 
с 1949 г. заведовал кафе
дрой русской и зарубежной 
литературы Уральского госу
дарственного университета 
им. А. М. Горького. С 1969 г. - 
профессор кафедры исто
рии русской литературы МГУ. 
Автор словаря-справочника 
«Литература и культура Древ
ней Руси» и классического 
учебника для вузов «История 
древнерусской литературы». 
Публиковал и способствовал 
публикации текстов памятни
ков и переизданию класси
ческих работ отечественных 
ученых-медиевистов.

Известен пример обращения специалистов к археологи
ческим памятникам в 1940-е гг. В газете «Ныробская прав
да» от 17 июля 1947 г. сообщалось, что в Ныробский рай
он прибыла археологическая экспедиция Академии наук 
СССР под руководством И. А. Талицкой. Археологи обсле
довали Искорское (Мысагортское) городище 562. Эта работа 
проводилась в связи с тем, что в академическом Институте 
археологии завершалась подготовка к изданию карты ар
хеологических памятников всего бассейна р. Камы. Такое 
фундаментальное издание было осуществлено 563.

Археографические исследования

Прежде всего отметим, что археография - это вспомо
гательная историческая дисциплина, разрабатывающая 
теорию и практику издания письменных источников, 
а также выявление и сбор исторических памятников.

Первые археографические исследования в верховьях 
Колвы проводили преподаватели и студенты филологи
ческого факультета Уральского государственного универ
ситета им. А. М. Горького из Свердловска (ныне - Екате
ринбурга). В августе 1958 г. на Колву прибыли два отряда. 
Один отряд под руководством кандидата филологических 
наук А. К. Матвеева 564 прибыл в д. Дий трудным и длин
ным путем: из г. Ивдель перешли через Уральский хребет 
на р. Вишеру, вышли на кордон Лыпья, а затем по 30-ки
лометровому пути через водораздел - на р. Колву. Второй 
отряд под руководством кандидата филологических наук 
В. В. Кускова 565 прибыл в Ныроб и оттуда продвигался 
вверх по Колве до д. Дий.

Экспедиция носила комплексный характер. Группа под 
руководством А. К. Матвеева записывала топонимы, мест
ные говоры, а группа В. В. Кускова интересовалась устным 
народным творчеством, рукописями и книгами, хранив
шимися у местного старообрядческого населения. К сожа
лению, в нашем распоряжении не оказалось отчетов экспе
диций (нам даже неизвестно, были ли таковые написаны). 
Но кое-какие сведения попали в публикации, которыми 
мы и воспользовались.

В экспедиционном дневнике за 13 августа 1958 г. обна
руживаем такую запись:
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«А вот и долгожданный Дий. Он расположен на очень А.к.Матвееввэкспе- 

красивом месте, как, впрочем, и все деревни на Урале. Спра- диции 
ва стройный ельник и кудрявый березняк, слева - река Колва, в которой отража
ются прибрежные раскидистые ивы. За ними поляна со стогом сена. А дальше - 
тайга...

Остановились в доме. Хозяйка приветливая. Она нас приняла и ушла на рабо
ту... Все вытащили красные тетради и, разговаривая с людьми, записывали диа
лектные слова. Приходят смотреть дети, они молча останавливаются около 
нас, отвечают с трудом - застенчивые... Вечером к нам пришли три девушки - 
Зоя, Валя и Катя. Их заставили петь. Они долго отказывались, а потом запели 
частушки... Они знали, что мы собираем песни, волновались, что не хватит бу
маги, чтобы записать все. К концу вечера они совсем освоились, обещали прийти 
завтра. Наша хозяйка тоже знает много частушек. Когда девушки запели песню 
о матери, хозяйка убежала на кухню и заплакала. "Это про Люську, которая оста
лась маленькой без матери", - сказала она, горько плача. Затем она успокоилась, 
вернулась к нам и снова запела частушки» 566.

Археографы и фольклористы работали со старожилом 
д. Дий Гаврилой Максимовичем Собяниным, отец кото
рого лет семьдесят назад пришел сюда вместе с другими 
старообрядцами, и они образовали деревню. Но до них 
пришел Дий, по имени которого названа деревня. Много 
рассказывал Гаврила Максимович о скитах.

5“ Не просто прожитая жизнь: 
биография А. К. Матвеева в 
документах и воспоминаниях. 
Екатеринбург, 2015. С. 253.
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567 Не просто прожитая жизнь: 
биография А. К. Матвеева в 
документах и воспоминаниях. 
Екатеринбург, 2015. С. 254.

Члены экспедиции сходили в один из скитов. Вел их 
туда Александр Александрович Сивухин. О том, как доби
рались туда и какую картину застали, тоже находим запи
си в опубликованном дневнике:

«Шли сначала по дороге, потом лесом, тропкой по лугу вдоль реки, два раза 
вброд переходили реку. Первая изба новее. В ней жил отец Александра. Поздняя 
ближе к деревне, за 2 километра от этой избы. В обеих избах окон нет, солома, 
печь и крыши развалившиеся. Но, в общем, удобные избы. В них до 50 штук книг 
на старославянском языке... Одна книга "Апостол" до 20 килограммов весом... Мы 
взяли до полутора десятков книг. По словам Александра Константиновича, две 
из них ценные, если его догадки останутся верными. Одна книга - Грамматика, 
XVII век, другая - Четьи-Минеи (Жития святых), которой, предполагается, 
300лет. И прочие книги - Библия, Псалмы и т. д. Александр Александрович прожил 
в ските 35 лет, вернулся из лесу в деревню Дий в 1953 году. Он с отцом в возрасте 
полутора лет пришел с Печоры. Кроме книг, была икона Богоматери. Александр 
Сивухин говорит, что она очень старая»ж'.

Сведения о старообрядческом ските являются очень 
ценными. Люди его покинули, в том числе и А. А. Сиву
хин, но книги остались. Кстати, на следующий год в скит 
проникли археографы из Ленинграда, которым удалось 
вывезти все оставшиеся книги (об этом ниже).

Уральские археографы и фольклористы продолжили 
экспедиционную работу в деревнях вниз по р. Колве. Осо
бенно результативной она оказалась в д. Талово: здесь они 
приобрели рукописную «Кириллову книгу» XVIII в., в кото
рой 603 листа. В целом в университет привезли 10 старин
ных рукописей 568.

568 Рабинович R, Форманюк А. 
В поисках древних рукопи
сей Ц Вечерний Свердловск. 
1959.18 сент.

569 Институт русской литера
туры (Пушкинский Дом) РАН 
создан в 1905 г. на основе 
Пушкинского Дома, основан
ного в Санкт-Петербурге к 
100-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина. Академическим 
институтом Пушкинский Дом 
стал в 1930 г. с сохранени
ем своего первоначального 
названия. Рукописные кни
ги, собранные в деревнях 
верхней Печоры и верхней 
Колвы, хранятся в Древле
хранилище Пушкинского 
Дома им. В. И. Малышева.

* * *

570 Ю. К. Бегунов (1932-2014). 
Доктор филологических наук, 
профессор. Длительное время 
работал в Институте русской 
литературы РАН. Крупный спе
циалист по славянской фило
логии и древнерусской лите
ратуре. Опубликовал более 
500 научных работ, среди них 
около 30 книг. Участвовал в 
11 археографических экспе
дициях, в ходе которых было 
найдено свыше тысячи лето
писей и книг.

240

Отдел древнерусской литературы Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) (тогда в Ленинграде, ныне - 
Санкт-Петербурге) Академии наук СССР 569 провел с 6 ию
ня по 9 июля 1959 г. археографическую экспедицию в вер
ховья Печоры и Колвы, где издавна проживало старо
обрядческое население. В экспедиции участвовали млад
ший научный сотрудник Ю. К. Бегунов 57°, аспирант 
А. М. Панченко571, библиограф А. С. Дёмин 572.

Экспедиция обследовала населенные пункты по верх
нему течению Печоры и ее притоку Унье: районный центр 
с. Троицко-Печорское и селения Покча, Скаляп, Якша, 
Усть-Волосница, Курья, Пачгино, Усть-Унья, Светлый 
Родник, Усть-Бёрдыш (все они с 1950 г. входили в Троиц
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ко-Печорский район Коми АССР). С 21 июня 1959 г. ра
бота велась в Ныробском районе, в деревнях по р. Колве 
Дий, Талово, Сусай, Черепаново, Тиминская, Нюзим, Тул- 
пан, Орловка, Медведица, Петрецово, Русиново, Большая 
и Малая Гадья 573.

Экспедиционный поиск в верхнепечорских деревнях 
археографы начали с пос. Якша. У археографов сложилось 
мнение: в Якше старообрядчество не получило распро
странения в силу того, что население поселка не являлось 
постоянным, потому как здесь функционировала перева
лочная база на Колвинско-Печорском торговом пути. По
этому в Якше археографам не удалось найти старообряд
ческих книг.

Более успешными оказались поиски в д. Курья. У Ф. Е. Па
шиной-Непомнящей был приобретен Златоуст постный 
XVII в. и письма верхнепечорских старообрядцев Л. Н. Па
шина и Я. Н. Щукина, относящиеся к 1920-м гг. Не исключена 
возможность, заключили археографы, что у Ф. Е. Пашиной- 
Непомнящей имелись еще какие-нибудь рукописи, посколь
ку она, например, упоминала о сборниках стихов, которые 
некогда якобы у нее были.

В деревнях по р. Унья Усть-Унья, Светлый Родник, Усть- 
Бёрдыш археографы нашли семь рукописных сборников 
XVIII-XIXbb.

В д. Усть-Унья у А. И. Лызловой обнаружили большую, 
в 465 листов, и очень ценную сборную рукопись последней 
четверти XIX в. В ее содержании - «Ответы Саввы Алек
сандрова на вопросы Никиты Семеновича» 1877 г., кото
рые записал Иван Васильевич, сторонник Саввы, и ответы 
Саввы в 1883 г. Ответы содержат критику взглядов стран
ников (бегунов), поэтому представляют значительный ин
терес для исследования истории страннического согласия. 
Известно, что Никита Семенович был выдающимся дея
телем страннического согласия и выделялся среди других, 
тоже теоретиков и догматиков странничества, и своей 
судьбой. О его жизни и трудах печорские и колвинские 
старообрядцы знали из литературного и панегерического 
сочинения под названием «Исторический рассказ иноки
ни Раисы о древнем старце Никите Семеновиче» 574.

В сборник из Усть-Уньи включены письма старо
обрядца Ивана Евтихиева к Ивану Андроновичу и Федору, 
а также письма неизвестной крестьянки к Ивану Васи-

571 А. М. Панченко (1937- 
2002). Заведовал сектором, 
затем отделом новой русской 
литературы в Институте рус
ской литературы РАН. Автор 
многих научных трудов по 
проблемам древнерусской 
литературы. Академик РАН.

572 А. С. Дёмин, 1935 г. р. До
ктор филологических наук, 
профессор. Работал в Госу
дарственной публичной би
блиотеке. С 1969 г. - научный 
сотрудник, зав. отделом древ
неславянских литератур Ин
ститута мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН. Автор 
более 300 научных работ.

575 1 июля 1959 г. участники 
экспедиции прибыли в г. Чер- 
дынь, где в течение несколь
ких дней описывали собрание 
рукописей местного музея. 
См.: Бегунов Ю. К., Дёмин А. С, 
Панченко А. М. Рукописное 
собрание Чердынского музея 
им. А. С. Пушкина // Труды От
дела древнерусской литерату
ры Института русской литера
туры Академии наук СССР.Т. 17. 
Л., 1961. С. 608-615.

574 Сморгунова Е. М. Пермские 
староверы-бегуны, их пра
вила жизни (по рукописям 
Пермской коллекции МГУ) 
// Русские старообрядцы: 
язык, культура, история: сб. 
статей к IV Международному 
съезду славистов. М., 2008. 
С. 300-321.
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575 Бегунов Ю. К., Дёмин А. С, 
Панченко А. М. Отчет об ар
хеографической экспедиции 
в верховья Печоры и Колвы в 
1959 г. // Труды Отдела древ
нерусской литературы Ин
ститута русской литературы 
Академии наук СССР. Т. 17. Л., 
1961. С. 554.

льеву. После первого письма идет приписка: «О свидании 
очень скорблю, только моей силы не хватат, и три вещи 
держут сейчас идти: первое - я по сейчашнее время нахо
жусь нездоров; сижу почти босиком: берегу пимишки, хотя 
еще аднажды пройти, а то вовсе развалятся; работаю я 
к строку, хотел ити, да и раздумал» 575.

Сборник поражает своим содержанием. В нем имеется 
Макарьево видение, Видение Иоанна Богослова, пролож- 
ное Житие Кирилла Белозерского, «повесть отца Данила 
о мнисе Дуле», «Наказание к учителям о грамоте», Житие 
Мартина Милостивого, выписки из Киево-Печерского, 
Скитского и азбучного патериков, Пролога, Великого Зер
цала, Диоптры, Пчелы, Катехизиса, Шестоднева Василия 
Великого и Иоанна Экзарха, Книги старчества, книги про
рока Даниила, выдержки из сочинений Иоанна Златоуста, 
Иоанна Дамаскина, Никона Черногорца, Ипполита, папы 
римского, Кирилла Александрийского и др.

В заключение можно еще раз сказать, что сборная ру
копись из д. Усть-Унья, которую хранила А. И. Лызлова, 
остается одним из ценнейших источников изучения ста
рообрядческой веры и книжных сочинений на верхней 
Печоре и верхней Колве. Кстати, в д. Талово археографы 
получили еще одну рукопись на эту же тему. В ней содер
жатся статьи об основных положениях учения странни
ков, письма Никиты Семеновича и ответ Фомы Васильева.

В д. Усть-Бёрдыш у И. С. Бурмантова были найдены 
Азбуковник («Толкование неудобь познаваемым речем») 
XVIII в., сборник духовных стихов. На некоторых ли
стах имелись владельческие приписки жителя с. Ныроб 
Ф. И. Епанчина. У него же были обнаружены выписки из 
уставов Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Троице-Се- 
ргиева, Каменного, Иосифо-Волоколамского монастырей. 
Здесь археографы получили выписки из статей уставного 
характера и сочинений Василия Великого, Иоанна Злато
уста, Максима Исповедника, Кассиана Римлянина, Григо
рия Синаита, Макария Египетского, Ефрема и Исаака Си
риных, Никиты Студита и др. Хранил И. С. Бурмантов и 
старопечатные книги, в том числе «Церковное око» XVII в.

К сожалению, не удалось разыскать книги из скитов, су
ществовавших в 1910-1920-е гг. в верховьях р. Унья на ме
сте покинутых деревень Чамейное и Комарово. В с. Троиц
ко-Печорское геологи рассказывали археографам, что еще
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в 1946-1947 гг. на лесной тропе около д. Комарово они ви
дели множество беспорядочно сваленных старинных книг.

В д. Сусай старинных книг не нашлось, старожилы, 
как и следовало ожидать, указывали в сторону д. Тало- 
во и особенно д. Дий. В Дие археографы познакомились 
с А. А. Сивухиным 576, которого в четырехлетием возра
сте увез в лесную «пустынь» отчим Я. Н. Пашин. Вместе 
со стариком «Наумкой» А. А. Сивухин прожил сорок лет 
в избушке по р. Ямжач, левому притоку Колвы. В двух 
избушках в Ямжачной парме, куда А. А. Сивухин привел 
археографов, нашли большую библиотеку старопечатных 
(20) и рукописных (33) книг. Значительная часть их пло
хо сохранилась: книги долгие годы лежали под открытым 
небом на крыше, на чердаке, подмокли и подгнили.

В первой избушке находились старопечатные изда
ния XVII-XIX вв.: Толковый псалтырь, Скитское покая
ние, Златоуст, Поморские ответы, Многосложный свиток, 
Цветник; во второй - Пролог, Полунощница, Канонник, 
Толковое Евангелие, Синаксарь, Азбука, Апостол, Устав, 
Служебная минея, Цветник, Псалтырь, «Книга о право
славной вере».

«Скитяне», как рассказывал А. А. Сивухин, называли 
себя осинскими скрытниками, так как их предки были вы
ходцами из Осинского уезда Пермской губернии. Скрыт
ники переписывали книги на бумагу и на бересту.

Все рукописные книги из библиотеки осинских скрыт
ников, а также принадлежности письма (глухариные пе
рья, замоченные в кадке) и некоторые предметы обихода 
археографы увезли в Ленинград.

Содержание найденных рукописей свидетельствует об 
интересе их прежних владельцев к старообрядческой лите
ратуре. Среди книг нашлись отрывки из «Жития» протопо
па Аввакума, «Щит веры» Тимофея Андреева и др. Здешние 
скрытники не поддерживали связи со старообрядцами ни
зовой Печоры. Но в один рукописный сборник второй по
ловины XIX в. была включена «Повесть о самосожжении на 
Пижме в 1743 году» (краткая редакция).

Некоторые рукописные сборники содержат подписи о бы
товых условиях жизни местного населения. Например, на вну
тренней стороне верхней доски переплета сборника XIX в., 
принадлежавшего, судя по записи, А. Г. Собянину, карандаш
ная приписка: «Ты, Федор, чем будет, затопи баню, если бу-

576 Автор книги встречался 
с А. А. Сивухиным в д. Дий в 
1973 г.
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Панченко А. М. Отчет об архе
ографической экспедиции в 
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нерусской литературы Ин
ститута русской литературы 
Академии наук СССР. Т. 17. Л., 
1961. С. 553-554.

дешь после полдён. А я ушел на охоту. Топи раньше и жар
че». В «Житие Андрея Юродивого» XIX в. - запись XX в. 
неизвестного автора к Андрею Федоровичу Собянину 
с просьбой «прислать хлеб» 577.

По словам А. А. Сивухина, часть осинской библиоте
ки хранилась у П. К. Собянина, жителя кордона Лыпья 
на Вишере. Побывать в Лыпье археографы не сумели, так 
как дорога из Дия туда отсутствовала, а пробираться по 
лесным тропинкам без проводников и с тяжелым грузом 
было невозможно.

В д. Черепаново археографы познакомились с печатны
ми лицевыми книгами скрытницы Драциды, рукописей 
среди них не оказалось. Много рукописей удалось найти 
в деревнях Талово, Орловка, Нюзим.

В д. Талово у В. А. Чагина археографы приобрели по
лемический сборник второй половины XIX в., писанный 
местным книжником Давидом Ивановичем Собяниным. 
При этом археографам нетрудно было заметить сходство 
почерков таловского сборника и тех рукописей, которые 
они получили из келий осинских скрытников по р. Ямжач.

В д. Орловка у С. М. Лызлова был найден сборник XX в. 
с выписками из исторических сочинений о «странниче
ской» секте, частью отпечатанными на машинке, которую 
имел глава местного страннического согласия Еварест Ев
докимович в д. Комарово по р. Унье.

В одном из амбаров д. Орловка был обнаружен пол
ный список «Слов постнических» Исаака Сирина и пере
водное сочинение об аде XVIII в. Археографам не удалось 
познакомиться с собранием старинных книг местной жи
тельницы Феклы Петровой. Она была в отлучке, а сосед
ка показать книги не согласилась. Возможно, что у Феклы 
Петровой есть и рукописи.

Наиболее многочисленными оказались находки в д. Ню
зим. У скрытниц Анны, Татьяны, Капитолины и Меропии 
археографы отыскали более десятка рукописей XVII-XX вв. 
Среди них Соликамский Синодик и нотный Обиход (XVII в.), 
Макарьево видение (XVIII в.), Повесть о 12 снах Мамера 
(XIX в.), полемический сборник, составленный в конце 
XVIII в. местным писателем Исааком Тимофеевичем. В Си
нодик была заложена копия Указа Елизаветы Петровны 
«О стоянии в церкви во время литургии» 1742 г. Копию 
подписал протопоп Троицкой соборной церкви г. Соли
камска Кирилл.244
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578 Бегунов Ю. К., Дёмин А. С, 
Панченко А. М. Отчет об ар
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В с. Тулпан и деревнях Медведица, Петрецово, Русино- 
во, Большая и Малая Гадья рукописей не оказалось, хотя 
старопечатные книги встречались нередко (самое значи
тельное собрание находилось в Большой Гадье у В. В. Бог
данова). Большая Гадья была последним пунктом, кото
рый обследовали археографы. Продолжать поиски дальше 
вниз по Колве не имело смысла, поскольку ниже д. Гадья 
проживали крестьяне, придерживавшиеся официальной 
православной веры.

В результате археографического обследования Троиц
ко-Печорского района Коми АССР и Ныробского района 
Пермской области археографы собрали 71 рукописную 
книгу. По времени рукописи распределялись следующим 
образом: XVI в. - 1, XVII в. - 3, XVIII в. - 11, XIX в. - 42, 
XX в. - 14. Собранный материал представляет интерес для 
историков древнерусской культуры и литературы, лингви
стов, палеографов и музыкантов.

В заключение своего отчета археографы писали:
«Нами выявлены новые списки редкой "Повести о самосожжении на Пижме" 

(краткая редакция), повестей о взятии Царьграда, 12 снах Мамера, патриархе 
Никоне. Найдены Сказание Ивана Пересветова о царе турском Магомете, отрывок 
из предисловия к "Житию" протопопа Аввакума (редакция В), оригинальные и пе
реводные памятники древнерусской агиографии, певческий сборник начала XVIII в. 
на линейных нотах, многочисленные сборники стихов и др. Для краеведов могут 
быть полезными сборники и письма странников-бегунов или скрытников, поскольку 
они сохранили ценные материалы по истории быта» 578.

Подытоживая, нужно заметить, что археографы Отдела 
древнерусской литературы Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) Академии наук СССР спасли от гибели 
уникальные рукописные памятники, часть которых была 
создана местными старообрядцами. И это обстоятельство 
становится еще более значимым, если учесть, что в 1930-е гг. 
были разорены и разграблены все книжные собрания, 
принадлежавшие местным старообрядческим общинам.

Изучение Дивьей пещеры

В 10 км на север от с. Ныроб, на противоположном пра
вом берегу Колвы, находится Дивья пещера - крупнейшая 
пещера на Урале. Как геологический памятник природы 
она отнесена к особым охраняемым природным террито-
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риям Пермского края 579. Впервые ее описал в 1772 г. гео
граф Н. П. Рычков, и с тех пор она не перестает привлекать 
ученых и путешественников.

5-10 апреля 1948 г. ее изучение проводил В. С. Лукин - 
сотрудник стационара-лаборатории при Кунгурской ледя
ной пещере Академии наук. Для исследования пещеры он 
привлек жителей рядом расположенной д. Цепия Рожнёв- 
ского сельского Совета В. Носова, Г. Язева, В. Омышева, 
Е. Попова и др. Экспедиция В. С. Лукина обследовала гро
ты и переходы между ними на протяжении 1,5 км. При 
этом высказывалось предположение, что «протяженность 
обследованных галерей превышает полтора километра... 
грандиозные обвалы и каменные осыпи скрывают еще не
мало подземных тайников в нижнем ярусе пещеры, кото
рые ждут своих открывателей» 58°. В глубине подземного 
лабиринта было обнаружено озеро.

Следующее, еще более масштабное изучение Дивьей пе
щеры проводилось под руководством географа Пермского 
университета Е. В. Ястребова. Впервые его группа побыва
ла в пещере с экскурсией в июле 1956 г. и проникла вглубь 
на 500 метров. Исследование пещеры проводилось в следу
ющем году, в июле 1957 г. Кроме студентов И. А. Шапорева 
и Е. С. Бояршинова, в этой работе принял участие и ока
зал ученым большую помощь учитель Ныробской средней 
школы Егор Иванович Васкецов. Он родился и провел дет
ство в д. Ветлан, близко расположенной к пещере. В пеще
ру начал ходить еще с дедом. На протяжении многих лет 
постоянно показывал пещеру своим ученикам.

Из предметов экспедиционного снаряжения отряд 
пользовался компасом, эклиметром (прибором для опре
деления углов наклона), рулеткой, термометром, фотоап
паратом. Расстояние в пещере определялось при помощи 
предварительно размеченного шпагата, намотанного на 
специально изготовленную катушку. Для освещения пе
щеры были взяты карманные батарейные фонари и све
чи. Экспедиционный отряд проживал в д. Цепия, откуда 
ежедневно его члены ходили к входу в пещеру по прямой, 
верхней дороге.

В результате изучения был составлен план пещеры в 
масштабе 1:1000, описаны все исследованные гроты, кори
доры и боковые ответвления (отдельные из них сфотогра
фированы).
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Кроме того, Е. В. Ястребов издал книгу о Дивьей пе
щере. Ее объем небольшой (3,25 печатных листа), но она 
содержит достаточно полную информацию о пещере. На
зовем разделы книги, чтобы читатель знал, что к ней сле
дует обращаться тем, кто будет посещать пещеру: «Что 
представляют собой пещеры и как они образуются», «Для 
чего изучают пещеры», «Местоположение Дивьей пещеры 
и пути к ней», «Из истории исследования пещеры», «Об
щая характеристика пещеры», «Описание исследованных 
проходов и гротов», «Что надо знать экскурсантам при по
сещении Дивьей пещеры». Приложен список литературы, 
а также ее план. Книга иллюстрирована.

М. А. Заплатин (первый 
слева) во время съемок 
фильма «В горах Дивьей 
пещеры»
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581 Ястребов Е. В. Дивья пеще
ра. Пермь, 1958. С. 49-50.

582 Там же. С. 50.

В заключение Е. В. Ястребов пишет:
«Дивья пещера - исключительно ценный естественный памятник. Она, несом

ненно, может стать прекрасной природной лабораторией не только для карсто- 
ведов или еще более узких специалистов, занимающихся только изучением пещер, 
но и вообще для геологов и географов. В ней наглядно можно проследить все про
цессы натёкообразования, а также изучить многие другие вопросы своеобразной 
подземной природы»581.

Е. В. Ястребов впервые поставил вопрос о взятии Дивьей 
пещеры под охрану и о целесообразности объявления ее 
заповедной. «В противном случае, - предупреждал автор 
книги, - она может быстро утратить свой великолеп
ный наряд, который природа создавала в течение многих 
и многих тысячелетий» 582.

Укажем еще на важное достоинство книги Е. В. Ястре
бова: по жанру это путеводитель. Автор не только дает яр
кое описание гротов и проходов, но и правдиво повествует 
об опасностях и трудностях, встречающихся на полутора
километровом пути. Поэтому книга по-прежнему служит 
многим туристам ценным подспорьем в путешествии по 
глубинам подземного мира.

Естественно, было продолжение изучения Дивьей пе
щеры. В 1962 г. комплексные исследования проводились 
по заданию кафедры геологии и гидрологии Пермского 
университета.
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Проблемы физической гео
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584 Алексеева Е. В., Алексин
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теводитель. М., 1965. С. 9-10.

585 Алексеева Е. В., Алексин
ский В. Я. Некоторые натеч
ные образования Дивьей 
пещеры // Пещеры. Вып. 5 (6). 
Пермь, 1965. С. 29.

В 1962-1964 гг. Дивью пещеру обследовали члены отря
да Северо-Уральской экспедиции Московского общества 
испытателей природы под руководством А. Г. Чикишева, 
а затем спелеологи Московского университета Е. В. Алек
сеева и В. Я. Алексинский. За гротом Дальним, считав
шимся до них тупиковым, они открыли 128-метровый 
ход, который назвали Прокатным станом. Этот ход привел 
в новую подземную систему. В результате общая длина ис
следованной части Дивьей пещеры стала 3240 метров 583.

Самую красивую часть новой системы Е. В. Алексеева и 
В. Я. Алексинский назвали «Галереей Чудес». Эта 250-мет- 
ровая галерея, ответвляющаяся от основного хода, - на
стоящий музей. Исследователи посвятили пещере путево
дитель, в котором написали:

«Искусным мастером - природой - создано и сохранено здесь на века огромное 
разнообразие почти всех видов натеков и кристаллов, кальцита, встречающих
ся в пещерах. Это простые сталактиты и сталагмиты самых разнообразных 
оттенков - от снежно-белого или цвета слоновой кости до нежно-кремового или 
густо-янтарного. Это и тончайшие прозрачные трубочки сталактитов-соломи
нок, причудливые натечные колонны, пагоды, занавески, драпировки, прозрачные 
тонкие гребешки. Стены одних гротов застилают "ковры" из каменных цветов. 
В других вы увидите причудливый "теремок” или белый рог сталагмита, как бы 
вырезанный из слоновой кости... А в одном из удаленных уголков пещеры есть ред
костный пещерный жемчуг. Он скрывается на дне подземных озерков, стенки ко
торых покрыты игольчатыми кристаллами кальцита»st4.

Свои впечатления от нетронутой человеком «Галереи 
Чудес» Е. В. Алексеева и В. Я. Алексинский передали и 
в ученых записках Пермского университета:

«...здесь имеются натеки в виде драпировок и занавесей, сталактиты разно
образной формы - конусообразные, гребешковые, прозрачные, трубчатые - соло
минки длиной до 0,5 м, сталагмиты от едва зарождающихся до 1-1,5 м высоты, 
колонны в виде индийских пагод, причудливые теремки и т. д. Отличительной 
особенностью натечных образований является необыкновенная чистота цветов 
и самые разнообразные оттенки - белоснежные, цвета слоновой кости, нежно
кремовые, густо-янтарные» И5.

На полу спелеологи увидели подобие рассыпанного 
жемчуга - натечную пленку кальцита белого, голубоватого 
и желтоватого оттенков.

У талантливых московских спелеологов Е. В. Алексе
евой и В. Я. Алексинского, внесших значительный вклад 
в изучение Дивьей пещеры, к сожалению, очень рано тра
гически оборвалась жизнь 586.

s“ Весной 1967 г. Е. В. Алек- 
сеева и В. Я. Алексинский ис
следовали крупную пещеру 
Сумган в Республике Башкор
тостан. Но в результате ин
тенсивного обледенения стен 
входной пропасти и навешен
ного на них снаряжения слу
чилась трагедия: они зависли 
на обледеневшей веревочной 
лестнице и погибли.
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587 Заплатин М. А. В объекти
ве - Уральский Север. Пермь, 
1965. С 9-36.

588 Чагин Г. Н. Колва, Чусовское, 
Печора: история, культура, быт 
от древности до 1917 года. 
Пермь, 2017. С. 7-12.

589 А. А. Чернов (1877-1963) - 
российский геолог и палеон
толог. Родился в г. Соликамске. 
Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1946). Герой Соци
алистического Труда (1957). 
С 1935 г. работал в Академии 
наук СССР. Труды в основном 
посвящены изучению геоло
гии и полезным ископаемым 
Среднего и Северного Урала, 
Пай-Хоя (Полярного Урала), 
Печорского края. Теорети
чески обосновал существо
вание Печорского угольного 
бассейна. Собранный им па
леонтологический материал 
послужил основой для стра
тиграфии палеозоя западных 
склонов Северного Урала и 
Пай-Хоя.
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После выхода книги Е. В. Ястребова, путеводителя 
Е. В. Алексеевой и В. Я. Алексинского Дивью пещеру ста
ли активно посещать туристы. Но еще большую популяр
ность придал ей научно-популярный фильм «В гротах 
Дивьей пещеры», созданный пермским кинооператором 
и режиссером М. А. Заплатиным. Проводником у него 
также был лучший знаток пещеры, ныробский учитель 
Е. И. Васкецов. Фильм был хорошо встречен телезрите
лями.

Итогом киноэкспедиции М. А. Заплатина стал научно- 
популярный очерк, которым начиналась его книга «В объ
ективе - Уральский Север». В нем он подробно рассказал 
о достопримечательностях пещеры, приемах киносъемки. 
Постоянным действующим лицом очерка стал Е. И. Васке
цов. При чтении очерка еще раз убеждаешься, каким глу
боким знатоком пещеры он являлся 587.

В 1979-1980 гг. изучение Дивьей пещеры было продол
жено объединенным отрядом спелеологов и альпинистов 
из Москвы, Свердловска, Перми, Нижнего Тагила, Берез
ников, Кизела. Внутри пещеры создали лагерь, откуда 
в разные направления уходили группами исследователи, 
куда они возвращались с результатами поиска. В итоге 
был подготовлен новый план пещеры. Суммарная дли
на ходов составляет 10 км 100 м (по некоторым данным, 
11 км 600 м). В ней более 60 гротов. Самое большое озеро 
в гроте Солнца имеет площадь 180 кв. м. По протяжен
ности пещера признана самой крупной на всем Европей
ском Севере.

Много загадок таит в себе Дивья пещера. Немало 
трудов и знаний нужно для того, чтобы разгадать их. 
«Не передать словами этого подземного волшебства. 
Увидев Дивью пещеру один раз, вы запомните ее на всю 
жизнь», - так пишут в блогах туристы, побывавшие 
в ней сегодня.

Геологические исследования

Изучение геологического прошлого Колво-Печорского 
края имеет давние традиции. Его успешно вели известные 
отечественные исследователи в XIX - начале XX в., завер
шая свои изыскания ценными для науки трудами 588.
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В связи с развивающейся в стране промышленностью 
в 1920-е гг. в различные удаленные районы уходят геолого
разведочные отряды. В 1921 г. в бассейн р. Илыча (в ран
них публикациях писали не Илыч, а Ылыч) направляется 
Северная научно-промысловая экспедиция под руководст
вом профессора А. А. Чернова 589. В качестве сотрудников 
в ней участвовали В. А. Варсанофьева и Т. А. Добролюбова. 
В результате их исследований было установлено развитие 
в бассейне Илыча отложений всех известных геологических 
эпох, составлена карта бассейна реки. Впоследствии изуче
ние бассейна Илыча продолжила В. А. Варсанофьева590. При 
поддержке H. Н. Иорданского она провела геологическую 
съемку по верхней Печоре, которую опубликовала591.

В 1928 г. В. А. Варсанофьева проводила исследования 
к югу от Печоро-Илычского заповедника, осмотрела во
дораздел между Печорой и Северной Сосьвой и массивы 
Мань- и Яны-Пупу-Нёра. В 1930 г. проводит съемку в об
ласти развития пермских и каменноугольных отложений 
в бассейне Илыча, а В. В. Пиотровский провел разведоч
ные работы на золото по притокам Илыча. Результаты 
этой работы изложены В. А. Варсанофьевой 592. Затем она 
провела дополнительные исследования в области разви
тия каменноугольных отложений на Печоре. Дальнейшие 
работы продолжила по направлению к подножию гор Кос- 
иза или Тасем-Актас. Результаты геоморфологических на
блюдений В. А. Варсанофьева изложила в «Известиях Гео
графического общества» 593.

В 1932 г. В. А. Варсанофьева при участии А. А. Колоко- 
лова развернула исследования по р. Печоре от с. Троицко- 
Печорского до пос. Якши, а затем по р. Шижиму, правому 
притоку Печоры. В 1936 г. В. А. Варсанофьева совершила 
обзорное исследование по Илычу от устья его до устья 
Егры или Ыджит Ляги, перебралась горами с Илыча на Пе
чору к устью Большой Порожней (правый приток Печоры) 
и сплыла по Печоре до Усть-Илыча, захватив р. Унью до 
Усть-Бёрдыша.

В результате многолетних экспедиций В. А. Варсано
фьева подготовила сводку по четвертичным отложениям 
бассейна верхней Печоры. Накопленный за время мно
голетних исследований материал позволил ей написать 
обобщающий труд, которым открывается первый вы
пуск трудов Печоро-Илычского заповедника 594. В этом же

590 В. А. Варсанофьева (1890- 
1976) - видный отечествен
ный геолог. Первая женщина, 
получившая ученую степень 
доктора геолого-минералоги
ческих наук (1935). Член-кор
респондент Академии педа
гогических наук СССР (1945). 
Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1950). Заслуженный 
деятель науки и техники Коми 
АССР (1959). В 1954 г. пере
ехала из Москвы в Сыктывкар 
и трудилась в академическом 
Институте геологии. В течение 
многих лет вела научные ис
следования в области геомор
фологии и тектоники, изучала 
стратиграфию, литологию, тек
тонику силурийских и камен
ноугольных отложений, а так
же связанные с ними полез
ные ископаемые, проводила 
исследовательскую работу 
по четвертичной геологии 
Печорского бассейна. Значи
тельную часть творческого 
наследия составляют истори
ческие труды, посвященные 
творчеству выдающихся оте
чественных ученых, признан
ные классическими.

591 Варсанофьева В. А. Геомор
фологический очерк бассейна 
Ылыча // Труды Института 
по изучению Севера. № 276. 
Вып.42. М., 1929.

592 Варсанофьева В. А. Геоло
гические исследования севе
ро-западной части 124 листа 
Общей геологической карты 
СССР Ц Труды Всесоюзного 
геологоразведочного объеди
нения НКТП СССР. Вып. 311. 
Л., 1934.

595 Варсанофьева В. А. Геомор
фологические наблюдения на 
Северном Урале // Известия 
Государственного Географи
ческого общества. Вып. 2/3. 
Т. 69. Л., 1932.

594 Варсанофьева В. А. Геоло
гическое строение террито
рии Печорско-Ылычского го
сударственного заповедника 
И Труды Печорско-Ылычского 
государственного заповедни
ка. М., 1940. С. 5-214.
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595 Г. А. Чернов (1906-2009). 
В 1924 г. 18-летним юношей 
принял участие в одной из 
экспедиций, руководимых его 
отцом, А. А. Черновым, где по
чувствовал, что геология - его 
настоящее призвание. Доктор 
геолого-минералогических 
наук. Заслуженный геолог 
РСФСР. Первооткрыватель 
Воркутинского угольного ме
сторождения и первый ученый 
в СССР, занимавшийся пробле
мой нефтегазоносности Боль- 
шеземельской тундры.

596 Чернов Г. А. Аллювиальные 
отложения Верхней Печоры 
и Ылыча // Труды Печорско- 
Ылычского государственного 
заповедника. Вып. I. М., 1940. 
С. 215-292.

597 Труды Печорско-Ылычско- 
го государственного заповед
ника. Вып. I.M..1940.C.4.

выпуске еще один легендарный геолог Печорского края 
Г. А. Чернов 5,5 опубликовал статью «Аллювиальные отло
жения верхней Печоры и Ылыча»59é.

В предисловии к первому выпуску трудов Печорско- 
Илычского заповедника исследованиям В. А. Варсанофь- 
евой дана очень высокая оценка: «Данная работа проф. 
В. А. Варсанофьевой дает исчерпывающий обзор строе
ния и геологической истории заповедника по состоянию 
науки на сегодняшний день, а потому будет иметь очень 
большое значение в деле планирования и выполнения по
следующей научно-исследовательской работы в заповед
нике» 597.

В своих геологических исследованиях по р. Унье 
В. А. Варсанофьева обратилась к горе Первокаменной, 
возле которой в конце XIX в. был построен Лукьяновым 
железоделательный завод. Месторождению руды она по
святила особую публикацию 598.

Свои длительные геологические исследования в 1936 г.
В. А. Варсанофьева и Г. А. Чернов завершили на кордо
не Шижим, откуда они отправились на верхнюю Колву. 
Об этом пути Г. А. Чернов писал:

«Наш маршрут заканчивался. Был уже конец сентября. Начались затяжные 
дожди, а нам еще предстоял путь более 120 километров до деревни Якши, отку
да на попутных подводах, шедших с Колвы, намеревались добраться до Чердыни. 
Осень окончательно вступила в свои права, дорога не сулила ничего хорошего. 
Наконец 12 октября серым, дождливым утром мы вышли из Якши. Груз кое-как 
погрузили на подводы, а сами отправились пешком вслед за подводами по ухабам, 
болотам и кочкам. Ночью кто-то догадался приспособить сзади подвод свечку. 
Тайбала надолго запомнилась. Лишь в деревне Корепино и для нас нашлась телега, 
в Ныробе нам даже посчастливилось достать машину, на которой добрались до 
Чердыни. В Чердыни сели на пароход и поплыли в Пермь, откуда поезд доставил 
нас в Москву» 599.

598 Варсанофьева В. А. К во
просу о генезисе и возрасте 
Усть-Бёрдышского месторо
ждения бурого железняка на 
р. Унье Ц Известия Академии 
наук СССР. Серия геологиче
ская. 1944. № 2.

599 Чернов Г. А. Полвека в Пе
чорском крае. М., 1974. С. 139.

Из этого становится известно, что два маститых геоло
га В. А. Варсанофьева и Г. А. Чернов в 1936 г. фактически 
пешком прошли по Печорскому тракту и побывали в де
ревнях по Колве, в Ныробе и Чердыни.

Но первое знакомство с водоразделом между Колвой и 
Печорой у В. А. Варсанофьевой состоялось еще в 1917 г. 
Тогда А. А. Чернов укомплектовал экспедицию на Печо
ру выпускницами Высших женских курсов и студентами, 
среди которых была В. А. Варсанофьева. Участники экспе-
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диции доехали от Москвы до Нижнего Новгорода, затем 
на пароходах приплыли в Пермь и Чердынь. От Чердыни 
до Якши ехали по Печорскому тракту на лошадях, сменяя 
их на земских станциях. Дальнейший экспедиционный 
маршрут пролегал по р. Печоре до села Усть-Цильма. Зада
чей экспедиции было выяснение геологического строения 
Южного Тимана и поиски полезных ископаемых600.

В 1943 г. В. А. Варсанофьева приняла предложение Госу
дарственного комитета СССР по заповедникам написать 
общий физико-географический очерк природы Печоро- 
Илычского заповедника. В предисловии к рукописи она 

600 Вера Александровна Вар
санофьева. Сыктывкар, 1990. 
С. 130-131..

601 Там же. С. 99-100.

писала:
«Я сочла своим долгом принять это предложение, так как из всех работавших 

в данном районе я посвятила наибольшее количество лет его изучению и имела воз
можность познакомиться со всей обширной территорией заповедника... В 1944 г. 
я проводила геологические исследования по р. Илычу, задержалась на полевой работе 
до двадцатых чисел октября и вынуждена была остаться в Якше в Управлении за
поведника до установления зимнего пути. Шесть недель, проведенные в Якше, были 
использованы мною для ознакомления со всеми тогда неопубликованными работами 
зоологов заповедника и с работами, посвященными описанию его растительности. 
Мне хотелось составить себе ясное представление о жизни животных, населяющих 
заповедник, о связи их с растительным покровом и рельефом»601.

Много ценных сведений она получила от сотрудников 
заповедника В. Н. Теплова, Л. Б. Ланиной, Е. П. Кнорре, 
Е. С. Говорухина. Закончила В. А. Варсанофьева подго
товку очерка о природе Печоро-Илычского заповедника 
в 1947 г., но впоследствии его еще дополняла. В том же 
предисловии она отметила:

«Эту книгу я действительно могла написать только на Печоре, среди природы, 
в тесном общении с зоологами и ботаниками заповедника, исключительно внима
тельно относившимися к моей работе. Ботаническое изучение района давно меня 
интересовало, я была довольно хорошо знакома с его флорой и очень много ценных 
дополнительных сведений получила от Л. Б. Ланиной. Но истинному пониманию 
экологии животного населения и всех интересных особенностей его сезонной жиз
ни, стационарного размещения и связи с растительным покровом я училась, рабо
тая над этой книгой» 602.

Рукопись книги о природе Печоро-Илычского заповед
ника, получившая название «Времена года в Печоро-Илыч- 
ском заповеднике», состояла из пяти глав. В первой главе 
приводились сведения о рельефе, геологическом строении, 
гидрографии, климате, почвах, животном и растительном
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602 Вера Александровна Вар
санофьева. Сыктывкар, 1990. 
С. 100.

605 Там же. С. 101.

мире. Вторая глава посвящалась описанию ландшафта трех 
геоморфологических областей: печорской равнины, ува
листой полосы с темнохвойными лесами и горной поло
сы с ярусным расположением растительных ландшафтов. 
В третьей главе характеризовались ландшафты четырех 
времен года и описывалось их сезонное последовательное 
изменение. Четвертая глава посвящалась истории изучения 
верхней Печоры, основанию заповедника и перспективам 
исследования. В пятой главе приведены сведения о научной 
работе в заповеднике, ее практических результатах.

Исследование В. А. Варсанофьевой, о котором идет 
речь, явилось первой обобщающей работой, в комплексе 
освещающей полную и правдивую картину природы во 
всем ее многообразии, которую имел Печоро-Илычский 
заповедник, а в целом свидетельствовало о том значении, 
которое имеет «заповедание природы в целом, организация 
комплексных заповедников, где мы хотим сохранить цен
ные виды промысловых животных» 603.

В. А. Варсанофьеву хорошо знали и любили не только 
работники заповедника, но и жители многих деревень как 
страстного исследователя природы и замечательного чело
века. Друзья-печорцы были ее проводниками по рекам и 
горам. Она с большим уважением вспоминала Сарапиона 
Емельяновича Носова из Шижима, Дия Андреевича Лыз
лова из Пачгино, Изосима Семеновича Бурмантова и Ста- 
фея Степановича Афанасьева из Усть-Бёрдыша, Кирилла 
Евтифеевича Собянина из Курьи, Ивана Меркудиновича 
Лызлова и Карпа Сидоровича Собянина из Усть-Уньи, 
Павлина Ивановича Пыстина из Усть-Илыча и других ее 
многочисленных знакомых. Всех она фотографировала 
и высылала им фотоснимки.

В своих публикациях В. А. Варсанофьева доброжела
тельно высказывается о встречах с манси. Она любила 
этот таежный народ, останавливалась в их стойбищах, 
проявляла интерес к их занятиям, верованиям, сказаниям. 
Манси только В. А. Варсанофьевой, как исключение из за
поведи, в знак глубокого уважения показывали свои свя
тилища с «пупу» - деревянными богами.

В одну из встреч с манси В. А. Варсанофьева услышала 
легенду о происхождении Уральских гор, которую неодно
кратно рассказывала своим коллегам:
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«Поднялась страшная дочь Нуми-Торума на небо и говорит отцу:
- Отец, кожистая Земля наша все качается, на месте не стоит. Когда люди 

на ней появятся, как на ней стоять будут? Опояшь ее каким-нибудь поясом!
Верховный бог за столом сидит, думает. Спрашивает ее отец:
- Дочь моя, какое слово ты принесла?
- Отец мой, Земля наша, как ни велика стала, а все еще движется, на месте 

не стоит. Человек, когда появится, на ногах не устоит, упадет. Надо бы землю 
укрепить.

Верховный бог голову опустил, думает. Пока так сидел, котел рыбы свариться 
мог. Затем поднял голову и сказал:

- Хорошо, я сделаю так, как ты сказала, опояшу Землю.
Спустилась дочь Нуми-Торума на Землю.
Опустил Верхний бог пояс свой на землю, опоясал ее. Пояс его был украшен 

тяжелыми золотыми и цветными пуговицами. Земля сразу глубоко в воду осела 
и неподвижной стала.

И в том месте, где пояс его лег, теперь каменный пояс - Уральский хребет 
стоит, самая середина нашей Земли» 604.

Кстати, некоторые сказки и легенды манси В. А. Вар- 
санофьева изложила в стихотворной форме. Два поэтиче
ских произведения - «Страна Мартим Маа» и «Геологиче
ская история бассейна Илыча» - опубликованы *°5.

В. А. Варсанофьева любила Печорский край: его девст
венную природу, красоту берегов и лесов, луговины и вер
шины гор. Печорским краем она заинтересовала и увлекла 
многих своих учеников, ставших известными учеными: 
H. Н. Иорданского, Д. М. Раузер-Черноусову, Н. В. Калаш
никова, В. А. Черемных, Б. И. Гуслицер, А. И. Равикович и 
многих других.

H. Н. Иорданский (1900-1940) 15 лет своей жизни от
дал изучению особенностей геологического строения 
Печорского края. Первым из исследователей в 1926 г. он 
обнаружил карстовый лог с пещерами на правом берегу 
Печоры, в 16 км выше впадения в нее р. Большая Порож
няя, позднее названный Иорданским. В. А. Варсанофьева 
тяжело переживала преждевременную смерть своего та
лантливого ученика.

Троицко-Печорский заповедник мог попасть под закры
тие, когда закрывали некоторые заповедники. Но не слу
чилось - возможно, как раз потому, что его отстаивала на 
самом высоком уровне авторитетный геолог и страстный 
пропагандист бережного отношения к природе В. А. Вар-

604 Вера Александровна Вар
санофьева. Сыктывкар, 1990. 
С. 146.

605 Там же. С. 106-116.
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606 Палеозой - эра геологиче
ской истории Земли, начавшая
ся приблизительно 570 млн лет 
назад и длившаяся 340 млн лет.

607 Милорадович Б. В. Очерки 
геологического строения бас
сейна р. Берёзовой (западный 
склон Северного Урала. Ны- 
робский район). Л.; М., 1936. 
С. 1-2.

608 О. Ф. Нейман-Пермякова 
(1888-1950). В 1916 г. окончи
ла отделение геологии физико- 
математического факультета 
Санкт-Петербургского универ
ситета. Работала в Пермском 
университете (1918-1925), 
затем в Свердловском горном 
институте и Уральском универ
ситете (1925-1944), в Ростов
ском университете, Новочер
касске и Донецке. В. В. Пер
мяков - ее супруг. В течение 
долгой трудовой деятельности 
О. Ф. Нейман-Пермякова зани
малась геоморфологическими, 
гидрологическими исследова
ниями, разрабатывала страти
фикацию, изучала палеонто
логические объекты, вопросы 
тектоники. Профессор (1932). 
Доктор геолого-минералогиче
ских наук (1943).

609 Нейман-Пермякова О. Ф., 
Пермяков В. В. К геологии 
Чердынского Урала // Записки 
Российского минералогиче
ского общества. Вторая серия. 
59. Вып. 2. М., 1930. С. 197-241.

610 Вологдин Г. Из жизни Об
щества изучения Чердынско
го края // Чердынский край. 
Издание Общества изучения 
Чердынского края и музея. 
Вып. 3. Соликамск, 1928. С. 54.

611 Тектоника - отрасль геоло
гии, изучающая структуру зем
ной коры и ее изменения под 
влиянием механических текто
нических движений и дефор
маций, связанных с развитием 
Земли в целом.

612 Чочиа Н. Г. Геологическое 
строение Колво-Вишерского 
края. Л., 1955.

615 Там же. С. 7-10.
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санофьева. Именем ее названы одна из вершин на Припо
лярном Урале и пещера по р. Сылва в Кишертском районе 
Пермского края, которую она впервые обследовала в 1911 г. 
и детально описала во время посещения в 1915 г.

* * *
Разнообразные геологические исследования прово

дились в бассейне р. Берёзовой (левый приток р. Колвы). 
В 1931 г. здесь выполнили геологическую съемку и изучи
ли разрез палеозоя 606 Б. В. Милорадович и Г. А. Симаков, 
сотрудники Ленинградского нефтяного геологоразведоч
ного института 607.

В 1923, 1926, 1928 гг. в бассейне Колвы и Вишеры про
изводили исследования геологи Пермского университета 
О. Ф. Нейман-Пермякова и В. В. Пермяков608. Свои резуль
таты они опубликовали в статье «К геологии Чердынского 
Урала» 609. В 1928 г. о результатах их геологических исследо
ваний О. Ф. Нейман-Пермякова докладывала на заседании 
Общества изучения Чердынского края610.

* * *
В бассейне Колвы и Вишеры с 1947 по 1951 г. исследо

вания проводил Всесоюзный нефтяной научно-исследо
вательский геологоразведочный институт. В результате 
обобщения полученных материалов была создана серия ге
ологических карт и опубликована монография Н. Г. Чочиа 
с описанием всех структур и этапов тектоники611 исследуе
мой территории612. Специалисты признают ценность этого 
труда до настоящего времени.

В монографии весьма полезен «Очерк истории иссле
дований Колво-Вишерского края» по пяти выделенным 
этапам - от работ Ивана Лепёхина 1768-1769 гг. до экспе
диции под руководством Н. Г. Чочиа 1947-1951 гг. На по
следнем этапе существенный вклад в геологию края внес
ли Свердловское геологическое управление и экспедиция 
Министерства геологии СССР613. Исторический очерк до
полнен большим библиографическим.

* * *
В заключение книги стоит подчеркнуть, что в подходах 

к темам нашего исследования выражено единство эпохи, 
и весь приведенный материал дает повод и импульс для 
размышления об историческом пути Колво-Печорского 
края в сложную историческую эпоху.
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Г. Н. Чагин в конце главы «Научные исследования» написал: 
«В заключение книги...». Однако издательство посчитало воз
можным и нужным несколько дополнить заключение автора.

* * *

Исключительным исследователем Колво-Печорско- 
го края от древности до наших дней стал замечательный 
пермский ученый Георгий Николаевич Чагин. Во множе
стве его работ, посвященных всестороннему изучению 
этих мест, отражается удивительный сплав пристального 
и скрупулезного внимания к любой географической либо 
этнографической подробности и глубоко личного, сердеч
ного к ней отношения. Он был верным сыном своей земли, 
как бы пафосно это не звучало, и создание многотомно
го издания «Колва, Чусовское, Печора» 614 считал своим 
сыновним долгом. Это не придает им публицистического 
или художественного оттенка и никак не преуменьшает их 
научного значения - наоборот: делает их глубокими и до
стоверными.

614 Чагин Г. Н. Колва, Чусов
ское, Печора: история, культу
ра, быт от древности до 1917 
года. Пермь, 2017; Чагин Г. 
Н. Колва, Чусовское, Печора: 
история, культура, быт от 1917 
до 1940 года. Пермь, 2018.

В экспедиции с отрядом 
ученых из Института 
этнографии АН СССР 
(руководитель 
И. В. Власова).
Фото С. Иванова
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Молодой директор Чердынского музея.
На праздновании 500-летнего юбилея города Чердыни. 
1 июля 1972 г. Фото С. А. Торопова
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В экспедиции за редкими 
книгами к староверам 
верхней Колвы 
и р. Уньи. Слева - 
руководитель экспедиции 
И. В. Поздеева (МГУ). 
Июль 1973 г.

С тетей Маней. 
Иногда казалось, что 
Георгий Николаевич 
знает в районе каждую 
тетю Маню
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В самых дорогих сердцу 
местах - на озере Чусов
ском... 2008 г.
Фото В. Заровнянных

Эпилог

Памяти Георгия Николаевича Чагина

В далеком 1972 г. в Пермском издательстве вышла первая, не
большая по объему и формату книжка молодого ученого, дирек
тора провинциального краеведческого музея Г. Н. Чагина, посвя
щенная истории Чердыни. Сейчас вы держите в руках очередной 
том из задуманного доктором исторических наук, профессором 
Пермского государственного национального исследовательско
го университета, известным российским историком и этногра
фом Георгием Николаевичем Чагиным многопланового исследо
вания истории его малой родины - «Колва. Чусовское. Печора». 
Между первой тонкой книжкой и последним внушительным фо
лиантом - годы работы, несчетные километры экспедиционных 
троп и трасс, музейные и архивные собрания, многочисленные 
публикации. Сорок монографий, свыше полутысячи статей - 
фантастический по объему, глубине и значимости вклад в сохра
нение историко-культурного наследия народов Урала.

Многотомная монография «Колва. Чусовское. Печора» была 
задумана Георгием Николаевичем много лет назад. Огромный 
хронологический период - от древнейших времен до наших
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дней, сотни исторических сюжетов, выстроенных на сохранив
шихся документах, предшествующих исследованиях, воспоми
наниях жителей севера Пермского края, собственных наблю
дениях. Уроженец хутора Бани с берегов Чусовского озера не 
просто сберег в сердце любовь к местам своего детства - он бе
режно сохранил и, что самое важное, сумел передать нам исто
рическую память многих поколений своих и наших предков. 
«Колва. Чусовское. Печора» должна была стать исторической 
энциклопедией Пермского севера, и стала таковой, хотя автор не 
успел завершить свой труд.

Георгий Николаевич работал увлеченно, с невероятной отда
чей. В 2017 г. выходит первый том запланированного пятитомни
ка - исследование по проблемам истории, культуры, быта, веро
ваний, языка населения верховьев Колвы и Печоры с древнейших 
времен по 1917 год. Книга написана легко, увлекательно, ею за
читываются, ею восторгаются, с нетерпением ждут продолжения. 
Долго ждать не пришлось - в 2018 г. сдан в печать второй том, 
охватывающий период с 1917 по 1940 год. Осенью 2018 г. Георгий 
Николаевич заканчивает работу над третьим томом (1940-1960 гг.) 
и передает рукопись в издательство. В планах еще две книги: чет
вертая должна завершить историю XX века, пятая - включить 
дневники самого Георгия Николаевича, записи о многочисленных 
экспедициях, встречах с людьми, бесценные материалы для иссле
дователей культурного наследия Приуралья.

Однако не все задуманное воплотится в жизнь. 10 ноября 
2018 г. Георгия Николаевича не стало. Он еще успел увидеть из
данной вторую книгу, но презентация проходила уже без автора. 
Был март 2019 г., в Фестивальном доме на Пермской эспланаде 
собрались историки, краеведы, любители старины, коллеги, дру
зья, ученики Чагина. Много говорили о Георгии Николаевиче, 
о его вкладе в науку, в дело сохранения наследия прошлого, 
вспоминали его человеческие качества. И тогда же было приня
то решение - во что бы то ни стало завершить начатый проект, 
опубликовать все, что можно опубликовать, прежде всего - тре
тий том монографии.

Работа предстояла сложная. Георгий Николаевич всегда 
очень ответственно подходил не только к созданию текста - он 
тщательно отбирал иллюстративный материал, продумывал его 
подачу. Вышедшие два тома очень гармоничны, многочислен
ные иллюстрации усиливают впечатление от содержания книг. 
Так же тщательно был продуман иллюстративный ряд третьего 
тома. «Я вернусь из поездки, будем расставлять фотографии», - 
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сказал Георгий Николаевич, передавая рукопись в издательство. 
Но из поездки он уже не вернулся, а подготовленные им иллю
страции оказались утеряны. В бумагах Георгия Николаевича об
наружились лишь записки, касающиеся оформления книги. Они 
и послужили основой для работы. Нужно было понять задумку 
автора, найти замену утраченным материалам, атрибутировать 
сохранившиеся в его архиве фотографии. Сотрудники издатель
ства «Пушка», пермских архивов и музеев помогли хотя бы ча
стично восстановить недостающее.

Результатом стала книга, которую вы держите в руках.

Известный пермский фотограф, сотрудник Пермской ху
дожественной галереи В. Е. Заровнянных на протяжении мно
гих лет путешествовал по Пермскому краю и за его пределами 
вместе с Г. Н. Чагиным. Результатом стали многочисленные 
совместные публикации: многие книги Георгия Николаевича 
иллюстрированы фотографиями Валерия Евгеньевича. Когда 
Георгия Николаевича не стало, В. £. Заровнянных организовал 
фотовыставку «Мир по имени Георгий Чагин». Эта выставка - 
дань памяти ушедшему другу. На выставке были представлены 
снимки, сделанные в научных экспедициях по Пермскому краю 
и России, пейзажи родных мест Георгия Николаевича. Выстав
ка была дополнена воспоминаниями друзей, коллег и учеников 
Г. Н. Чагина. Строки этих воспоминаний мы здесь и приводим.

Все официальные должности и звания, высокие награды и 
премии известного пермского историка подробно перечислены 
в предыдущих двух томах монографии «Колва. Чусовское. Печо
ра». Здесь приведено то, что остается не столько в памяти, сколь
ко в сердце. Это короткие признания только нескольких людей 
из многих и многих, кто был ему близок.

Он был из тех людей, кто искренне, преданно и деятельно 
любил свою малую родину. Для него были бесценны встречи, 
беседы, переписка с земляками, коллегами и друзьями.

Людмила ЧАГИНА

Вот уже полгода мы не звоним друг другу, не поздравляем 
с праздниками, а летом мы не поедем в экспедицию, как плани
ровали. И уже полгода я никак не могу поверить, что всего этого 
больше нет и уже не будет.

Я знаю, ты для многих был Учителем: и для тех, кто младше, 
и для тех, кто старше. Так и для меня ты был главным учителем.
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Ты научил меня стремиться к цели» верить своим мечтам, ты на
учил меня радости.

С раннего детства ты был моим героем, тем, кто может всегда 
починить мою игрушку, свозить в путешествие, рассказать неве
роятную историю перед сном. Когда я стала старше, я узнала от 
тебя, что такое ценность рода. Я хотела быть похожей на тебя, 
когда узнала твою историю жизни.

Спасибо тебе за мое счастливое детство, за наши приключе
ния, за веру в чудо и веру в себя! Все это останется со мной, и ты 
останешься моим самым главным героем.

Маша ЧАГИНА

При всей своей знаменитости Георгий Николаевич был уди
вительно доступен и прост в общении.

Меня всегда поражала его удивительная память. Он помнил 
имена и фамилии людей, с которыми встречался много-много 
лет назад. Знал места их рождения и проживания, род занятий.

Был очень трудолюбивым человеком. В экспедициях собирал 
хворост и разводил костры, чистил рыбу, потрошил дичь. При 
этом использовал знания и опыт народностей Пермского края. 
Всегда имел в запасе кусочек бересты для розжига, что позволя
ло ему в любую погоду развести костер, используя только одну 
спичку. Умел развести нодью. Крупную рыбу чистил, разрезая 
хребет...

Знание обычаев народов Прикамья выручало его в сложных 
ситуациях. Однажды он заблудился в лесу - «леший водил по 
кругу». Вспомнил, как в таких случаях поступали предки. Снял 
с себя куртку, вывернул ее изнанкой наружу и снова надел. Уди
вительно, но именно после этого вскоре вышел к месту разме
щения лагеря!

Очень любил свою малую родину - хутор Бани. При любой 
возможности старался там побывать. И всю жизнь оправдывал 
место своего рождения - очень любил баню, очень любил парить
ся... Свою любовь передал и друзьям. Мы по-прежнему продол
жаем ходить в баню и очень благодарны за это Георгию Николае
вичу. А какие удивительные березовые веники он вязал!..

Георгий Николаевич жил наукой, историей Пермского края 
и никогда не отвлекался на иные направления. По его словам, он 
никогда не смотрел телевизор! «Я даже не умею его включать!» - 
говорил Георгий Николаевич.

Во всех экспедициях и поездках по Пермскому краю он акку
ратно вел ежедневные записи. Однажды это занятие едва его не
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В д. Корепино.
Фото В. Заровнянных

погубило. Сплавляясь на лодке по бурной реке, Георгий Никола
евич продолжал записывать свои впечатления. Лодка перевора
чивается, и Чагина несет бурным потоком на камни! Только чудо 
помогло ему остаться в живых...

Георгий Николаевич был очень выносливым человеком. На
ходясь на Соловках, мы повторили с ним путь, совершенный па
ломниками, преодолев за день 33 километра.

Юрий ГЛОТОВ

В ряду самых разнообразных «эпосных» восприятий Чагина 
едва ли не самым первым для меня оказывается Чагин-рассказ
чик. Складывалось впечатление, что подобно избыточному пару 
в бурлящем котле информация, полученная и переработанная 
им, рвалась наружу. Если мы путешествовали, то он подроб
нейшим образом рассказывал о тех местах, где мы оказались, 
о людях и событиях, связанных с этими местами. Если же Ча
гин оставался представлен самому себе (ох как редко это случа
лось!), то он наговаривал на диктофон сюжеты своих будущих 
книг или статей, а то и просто рассказывал о том, что Чагину 
думается или видится.

Игорь КИРЬЯНОВ
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Для меня Чагин - летописец нашей земли, собравший, иссле
довавший и донесший до нас, простых жителей, собор лиц от 
святого Стефана Пермского и Строгановых, места, которые не 
обрели бы без него исторического имени.

Он вписал в историю и культуру страны роль Перми Вели
кой как важной и неотъемлемой части российской государст
венности.

Надежда БЕЛЯЕВА

Я учился у Георгия Николаевича любить свою малую родину 
через знание ее истории и, самое главное, ее простых людей.

Павел БАХАРЕВ

Я поражался работоспособности Георгия Николаевича. Он 
был всегда в поездках, экспедициях, командировках - и каждый 
раз результатом была новая статья или книга. Меня не покидал 
вопрос: когда он все успевает? Ведь еще были занятия со студен
тами, обязанности заведующего кафедрой. При этом он всегда 
находил возможность обсудить с коллегами их работу, тактично 
подсказать направление научных поисков, просто поделиться 
своими материалами, документами, воспоминаниями... А еще 
к нему постоянно шли люди - краеведы, священнослужители, 
жители отдаленных сел, журналисты, исследователи... И с ка
ждым он беседовал, каждый человек был для него интересен, 
и этот интерес был обоюдный.

В совместной работе, в путешествиях и экспедициях с Геор
гием Николаевичем было удивительно комфортно: он всегда был 
в том месте и делал то дело, которое диктовала ситуация. Точнее, 
он всегда пытался сделать больше того, что было необходимо.

Г. Н. Чагин был очень тактичным научным руководителем. 
Его наставничество было почти неощутимо. Только по заверше
нии работы начинаешь понимать: вот эту идею подсказал Геор
гий Николаевич, вот на эти документы он дал наводку («Посмо
трите, мне кажется, это может пригодиться в вашей работе...»).

Григорий ГОЛОВЧАНСКИЙ

Дальняя дорога, барабанит дождь, автомобиль едет навстре
чу новым приключениям. Георгий Николаевич сидит, как всегда, 
на заднем сиденье, пристегнувшись ремнем безопасности. Смо
трит на пролетающие пейзажи, изредка протирая рукой запо
тевшее окно. Все ему знакомо: вот здесь живет Семен Иванович, 
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года рождения такого-то, закончил наш истфак, тут была кон
ференция 5 мая 1999 года, читал доклад на тему... - смотрите, 
какие наличники! - а в этом храме служит отец Сергий, надо ему 
позвонить (набирает номер), а под этим мостом делали останов
ку с иностранцами и угощались русской водочкой. «Почему под 
мостом?» - спрашиваю. «А ведь там очень красиво, под мостом- 
то», - говорит он. И не было такой минуты, чтобы мы проезжали 
безликие, безымянные просторы. Всюду жизнь, всюду память, 
всюду любовь.

Виталий ПРИЗЮК

Георгий Николаевич был очень хорошим человеком. Эру
дированный, обладающий энциклопедическими познаниями, 
располагал к себе с первой минуты общения. Он постоянно из
лучал доброту, понимание и внимание к собеседнику. Общение 
с ним было эстетическим удовольствием, одновременно давав
шим уйму новых знаний. Георгий Николаевич всегда помнил 
о нас, живущих в маленьком таежном поселке: присылал нам 
свои книги и вкуснейшие конфеты. Посылка от Георгия Никола
евича была праздником!

Николай СМИРНОВ
В д. Б. Кикус.
Фото В. Заровнянных
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Мне бесконечно повезло в жизни. Мое погружение в исто
рию Пермского края случилось исключительно благодаря уди
вительному дару Георгия Николаевича видеть историю через 
судьбы людей, связанных с тем или иным местом.

На бесчисленных дорогах наших путешествий мы встреча
ли людей, узнаваемых Георгием Николаевичем, всех неприметно 
идущих по дорогам людей он помнил, знал по именам, мог ча
сами рассказывать историю их семей. И я думаю, никогда бы не 
случилось моего погружения во «внутренний туризм» без этих 
незабываемых поездок, походов в гости к людям, несущим эту 
историю.

Георгий Николаевич научил видеть и находить необычное 
и новое через характеры и судьбы людей. У нас остались неис
полненными некоторые маршруты по краю, надо найти в себе 
силы завершить неоконченное...

Елена ШПЕРКИНА

Апостол Матфей в «Нагорной проповеди» говорил, что соль 
земли - это лучшие люди человечества, которые делают нашу 
жизнь ярче подобно крупинкам соли, что добавляют блюдам 
пряности и остроты.

Георгий Николаевич Чагин - соль земли Пермской. Беско
нечно интеллигентный человек. Ему было интересно все, что его 
окружало, все, что связывало прошлое с настоящим. Он всегда 
старался проникать в самую суть истории времен, края, рода. 
Занимаясь любимым делом, хранил и передавал опыт предков, 
щедро делился знаниями, вдохновлял окружающих, наполняя 
их жизнь смыслом и глубиной.

Игорь ШУБИН

Как рассказать о человеке, чья душа вмещает в себя такие все
объемлющие понятия, как дом, история, сердце, любовь, знание, 
земля, предки, уважение, традиции, честность, ясность, откры
тость, чуткость, тепло, смелость, самопожертвование, просто
та, вера, внимание ко всем?.. Жил человек, который был душой 
края, который связывал наше прошлое и будущее, обогащая тем 
самым настоящее, наполняя его смыслом, дарил нам нашу зем
лю, щедро открывая ее тайны, суть, боль, красоту и глубину. Как 
рассказать о таком человеке? Никак. Его можно только держать 
глубоко в сердце, сидя в тиши на берегу Колвы в Чердыни, бла
годаря мир за встречу с ним.
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Благодаря Георгию Николаевичу у нас есть корни. Благодаря 
его книгам эти корни будут у наших детей.

Ирина ЖУРАВЛЕВА

Что меня всегда удивляло в Георгии Николаевиче в наших 
совместных походах: то, как он вставал раньше всех - часов 
в пять или шесть утра - и в любую погоду с одной спички раз
водил костер. Как-то в деревне Бёрдыш нам никак не удавалось 
растопить русскую печь. Обратились к Георгию Николаевичу - 
оказалось все просто: дрова в печи надо складывать «колодцем», 
о чем мы, городские жители, не знали. А еще он очень любил 
собирать клюкву и бруснику, без каких-либо приспособлений, 
просто руками. Однажды за два с половиной дня он один собрал 
77 литров! И каждый вечер в палатке заканчивался увлекатель
нейшими рассказами и историями про его родные места, про 
семью, Чусовское озеро, хутор Бани и Чердынь. Его можно было 
слушать бесконечно, и он влюбил нас в свой край навсегда!

Анна ОТМАХОВА

Вспоминается одна из историй, которую Георгий Николаевич 
рассказывал мне, когда мы сидели с ним как-то за чашкой чая. 
Он рассказывал, что написал свою книгу, что будет четыре тома, 
что у него были собраны деньги на ремонт квартиры, и все эти 
деньги он потратил на издание первого тома...

Что можно сказать? Георгий Николаевич - действительно, 
человек большой, великий. Человек великих поступков. Он 
больше думал о своих студентах, своих трудах, о родной Чер- 
дынской земле, и в меньшей степени - о себе. Таких людей мало. 
Наша задача - сохранить память о нем. Когда мы встречались 
в последний раз - это было года два назад, - я пообещал, что 
все его книги мы обязательно издадим, чего бы это ни стоило. 
Главное, что сохранились рукописи, фотографии. Сейчас мы 
выпускаем третью книгу. Не сомневаюсь, и говорил об этом год 
назад, когда мы презентовали второй том, что в любом случае 
все труды Георгия Николаевича обязательно выйдут и найдут 
своего читателя.

Дмитрий МАХОНИН, 
Глава Пермского края
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- Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
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ПермГАСПИ

- Государственный архив Пермского края.

- Коммунистическая партия Советского Союза.

- Народный комиссариат внутренних дел.

- Пермский государственный архив социально- 
политической истории.

ПКМ

РАН

ЧКМ

- Пермский краеведческий музей.

- Российская академия наук.

- Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина.
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