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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО лВт -

Книгу эт> я назвал «Очёр -  батюшка», сна - к_е-
деревнях и людях Притыкинского сельсовета Осавсхого 
района Пермской области.

Первый том охватывает события, имевшие ес~: е ернсд 
с конца 19-го века до 70-х гг. 20 -го столетия.

При составлении книги были использован г - . :инания 
Лидии Григорьевны Кузнецовой, Андрея Ге ен -и Силина. 
Федора Григорьевича Кузнецова, Александра Георгиевича 
Силина, Александра Ефимовича Власова. Ивана Федоровича 
Баженова, Евдокима Михайловича Евдокимова. Ивана 
Николаевича Еловикова. Петра Федоровича Винокурова, 
которых уже нет в живых.

Своими воспоминаниями о Притыкинской земле 
поделились ныне здравствующие Виталин Павлович Силин, 
Александр Григорьевич Аверин, Константин Тгигорьевич 
Оверин, Валентин Иванович Вяткин. Иван Дмитриевич 
Соловьёв, Наталья Петровна Попова, Федор Ива:- свич Смолин.

В книге также использованы материале ■ районной 
газеты «Колхозник» с 1930 г.

«Очёр -  батюшка» будет продолжен. Готовятся книги, о 
деревнях Острожского, Дубровского, Пенс мареве кого 
сельсоветов, чьи деревни, сёла, хутора и починки стсяли на 
славной реке и её притоках. Не закончилась история земли 
Притыкинской.

Жду ваших писем с воспоминаниями.
Адрес мой: 618100, г. Оханск, ул. Первомайская. 2



ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ ОХАНСКОГО КРАЯ

Оханская земля, пр Кдмь - Очер, Ошап, Окуловка, 
Таборка, Перемка, Беляевка излревне привлекали к себе 
внимание людей с перв; ?ь \  зге1 е.-

Ученые Пермского гсу ннзерситета еще с середины 
прошлого века начали рдекег.хи на территории Оханского 
района.

Это А. М. Ширин кина, наша землячка кандидат 
исторических наук, А. А. Бесов. С.А. Бородулин, С.Н. 
Коренюк, В.Д. Лунев. И. С. Поносова, Н. В. Соболева, 
Фастовец с сотнями студентов, будущих историков и 
археологов, производили раскопки. И последние годы эта 
работа ведется за совхозом ( Ягодный».

Какие же земли облюбовали первобытные люди на 
территории Оханского района.

Это. в первую очередь районы устья рек Очер и Юг, места 
в районе деревень Окуловка -  Подскопина, Першино -  
Вязники, Беляевка — Ерзовка, Пономари — Мыльники, 
Острожка -  Горюхалиха, Дуброва -  Копылы, Острожка -  
Шалыга -  Кропачиха, Казанка -  Заманим, К^пыловка -  Конуй 
(Шалаши).

Так, в районе устья р. Очера обнаружены 4 стоянки 
первобытного человека времен неолита и палеолита.

В устье р. Юг в районе кампереправы до затопления 
обнаружены 2 поселения и стоянка времен бронзового века и 
ананьевской культуры.

На территории совхоза «Ягодный» учетные обнаружили 3 
стоянки времен палеолита.

Городища (здесь, очевидно, были расположены центры 
племен, были найдены возле Горюхалихи, Лывы, у деревень 
Касьяново, Коиуй, у д. Осиновка Казанского с/совета, а также 
возле д. Шалыга Острожского с/совета. Последнее, в 
частности, было ограждено тремя земляными валами, которые 
просматриваются до сих пор.

Горюхалихинское городище на высоком берегу Очера 
было защищено валом с частоколом, здесь найдены останки



с:--- __ птовых сооружений, яма для варки железа.
Гг с-ательно. что археологи нашли здесь кости огромных 
Г: - ;~:рые обитали в Очере, а также расщепленные кости

г.е очевидно, рабов из других племен. Из этого они 
слепли вывод, что в те далекие времена имел место 
Каннибализм, когда людей приносили в жертву, мясо их ели.

Наибольше число стоянок, селищ и поселений было 
обнаружено севернее и южнее Оханска в районах Першино -  
Возники и Окуловка -  Осиновка -  Подскопина.

Так, в районах деревень Залазная и Вязники (первая 
возрождается, а вторая исчезла) были найдены места восьми 
стоянок и селищ.

В районе ныне существующей д. Першино, которую 
облюбовали дачники, найдено семь селений, селищ и 
поселений первобытного человека. Здесь же обнаружен и 
могильник из 176 одиноких и коллективных захоронений 
времен 8-7 вв. до н. э. Ученые раскопали остатки домов 
мертвых (уже в то время наши предки верили в загробную 
жизнь), в могилах же найдены бронзовые и железные 
наконечники стрел, копий, украшения из бронзы, остатки 
глиняных сосудов и т. д.

Возле Окуловки и Подскопиной обнаружено по 5 стоянок 
и селищ первобытного человека, а возле Осиновки их 10, здесь 
же найдено и городище. Немало ценных находок было сделано 
и на Окуловском острове, рядом с которым было глубокое 
озеро, соединявшееся с Камой небольшой речушкой.

3 селища гляденовской культуры были обнаружены в 
районе бывшей деревни Копылы, что находилась в 3 км от с. 
Дуброво за Очером.

Городище также располагалось на высоком берегу р. Камы 
в 100 метрах к северу от д. Средняя Казанка. С двух сторон оно 
было защищено обрывом, а с других, очевидно, рвом с 
частоколом.

Селища и стоянки были обнаружены также на берегу р. 
Песьянки, что напротив с. Казанка и в районе д. Замании на 
берегу р. Ошапа.

Первобытные племена облюбовали также места в районе



деревень Гляденово, Заполье, Малая Гремяча Беляевского
сельсовета.

Раскопки учеными Пермского госуниверситета (Камская 
археологическая экспедиция) велись в первую очередь в тех 
местах, которые попадали под зону затопления Боткинского 
водохранилища. А сколько еще тайн хранит земля в других 
местах?

В 12 -  13 веках прошлого тысячелетия новгородские 
дружины стали проникать на Урал за рудами, пушниной.

В 15 веке на севере нашей области появились города 
Чердынь и Соль Камская (Соликамск), первый стал столицей 
Перми Великой, которая граничила, по сути дела, с господином 
Великим Новгородом. Ледовитым океаном и Сибирью.

В 1597 г. на территории Оханского района появилось 
гервое селение, которое отмечено в писцовых книгах -  
Очерский Острожек. Это, по сути дела, небольшая крепость на 
высоком берегу в 300 м от р. Очер, была поставлена для 
обороны Строгановских земель от башкирцев и татар, 
последние только что были покорены казаками Ермака 
Тимофеевича.

Кто же был первыми жителями Оханского района, откуда 
они пришли к нам?

Так, по переписи 1623-24 гг. в Новом Сельце, что 
находилось рядом с Очерским Острожкому жили Ивашко 
Терентьев сын Луза, в 1647 г. в Казанке объявился его сын 
Юрко Хванов сын Лузянинов. Впоследствии, возможно, 
образовалась фамилия Лузин.

В 1623 г. в Новом же Сельце имел двор Васька Иванов сын 
Зыдвинец, в 1647 г. в Казанке появились его дети Ларька, 
Гришка, Спиридонко. Вполне вероятно, что их предки пришли 
в Острожку с реки Двины, их дети и внуки стали носить 
фамилию Зыдвинцевы. В писцовой книге упоминаются также 
Федотко Иванов -  сын Новосельский, Андрюшка Иванов сын 
Зелени. С тех времен и пошла фамилия Зеленин.

В начале 17 века в Очерском Острожке проживал Окулко 
Андреев сын Ширинкин с сыновьями Федькой и Степаном (так 
указано в книгах). В 1647 г. Окулко уже не был указан в



г 5 книге, зато в деревне Окиловой в 12 верстах от 
0:~г - ка записаны его сыновья Федька, Степанко, Ивашко, да 
Васька. От них и пошла фамилия Ширинкин.

В 1647 г. в д. Oman, что за Казанкой появился еще один 
Степанко Окулов сын Ширинкин.

В писцовой книге воеводы М. Кайсарова за 1623-24 гг. о 
беляевских землях записано: «От реки Паль до р. Ошапа жили: 
Ивашко Нырко, Тренька Грамолин, Пьянко Хозяшев, Ивашко 
Рой, Пашко Юженин -  по левому берегу Камы. По правому 
берегу Камы жили: Осташко Сысоленин, Нечайко Лузенин, 
Беляйко Тяпкин». Беляйко Тяпкин и основал на месте 
нынешней Ерзовки первое поселение, а его сыновья и внуки — 
Беляевку. Ему я и посвятил стихотворение.

Где Беляевка река? - 
Под Ерзовкой, в Пташках.
А село Беляевка? -  
Где-то вверх тормашках.

Почему такой пассаж?
Это ж ненормально!
Расскажи-ка нам, друг Саш,
Что тут аномально.

Шел семнадцатый уж век,
Г од двадцать четвертый,
Появился человек,
Злой судьбиной тертый.

Звали того мужика 
Так -  Беляйко Тяпкин.
Привлекала его река 
С лодки сбросил тряпки.

Он построил домик здесь,
; Потянулись ЛЮДИ.

У реки уж имя есть -  
Бог ведь не осудит.

Вскоре выше поднялись 
Родичи по Каме.
За Беляевку взялись -  
Строили все сами.



Археологи сейчас 
Это раскопали.
У Беляйка звездный час 
Про него узнали.

Нет Беляйка уж давно,
Брошена могила.
Имя же селу давно 
Нам оно и мило.

По переписи Ф. Бельского в 1678 г. в Беляевке жило уже 23 
семьи крестьян из Осы, Дубровы, Казанки, Острожки и 
Верхних Мулов.

По переписи 1623-24 гг. в Дуброве и Шалыге жили 
Ивашко, Андрюшка и Васька Васильевы. Против их имен были 
слова Боярщина, Бояршинов. Очевидно, предки их работали, на 
гспина отрабатывали барщину. Так пошла известная в 
Оханском районе фамилия Бояршинов.

По переписи 1623-24 гг. в д. Ошап за Казанкой жил 
Онофрейко Афанасьев сын Ужегова, а его сыновья стали 
-:сить в 1678 г. фамилию Казаковы (казак в переводе в 
северного -  бойкий, удалой человек). Так в наших краях 
появилась фамилия Казаков, каких немало в Казанском 
с/совете.

Краевед из с. Беляевка раскопал прозвища первых жителей 
д. Половинки, что стояла между Беляевкой и Казанкой. Вот 
они: Кырич, Ивич, Влас, Беда, Паша-лапоть, Сирота, еще Сеня 
Балашов, да Ванюшка Дурашов. Так и звали крепостных 
крестьян помещики.

А вот и стихи о первостроителях Половинки.
На высотку меж двух гор 
Вышел Ваня на угор 

Возле места, где ключи.
Дома встали калачи,

Ай да, Ваня -  новосел:
«Из каких пришел ты сел?»

«Я из Нытвы, из завода,
Надоело таскать воду.



Буду здесь на воле жить 
И с природою дружить». 

Вместе с Ваней шли сюда 
Кырич, Ивич, Влас, Беда 

Паша-лапоть сирота,
Да Ванюша -  синота. 

Еше Ваня Балашов,
Да Санюха Дурашов.

Первые то жители-  
Наши прародители. 

Половинка вскорь стои^ 
Глазками на речку зрит.

Те места я проезжал > 
Здесь лошадку объезжал. 

Половинки нет давно>
Выпьем в честь нее вино.



О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ КРЕСТЬЯН 
ПРИТЫКИНСКОЙ в о л о с т и

Территория Притыкинской волости лежала мв углу”, 
образуемом правым берегом реки Камы и левым - реки 
Очера, при его впадении в Каму. В этом месте р.Очер на 
значительном протяжении имеет высокий и крутой правый 
берег (надпойменную террасу); а широкая пойменная 
долина низкого левого берега очень медленно поднимается 
и переходит в материковый склон и водораздел. Пойма 
реки Очера занята лугами с сограми и старицами, болотами 
с кустарником, смешанным хвойным лесом и даже 
сосновым бором (в настоящее время они затоплены водами 
Боткинского водохранилища).

Указанная территория (долина, склон и водораздел), 
ограниченная берегами рек, издавна относилась к 
монастырским, а последние 200 лет к казенным землям. 
Крестьяне, заселявшие ее, не были крепостными, а 
выполняли различные монастырские работы, а позднее V 
также «казенные повинности», как почтовую службу, 
постройку и уход за дорогами, переправу через Каму и др.

Поселение Оханное (в будущем г. Оханск), 
основанное Строгановыми в середине XVII века на берегу 
Камы в 4-х км выше устья Очера как хлебная пристань и 
перевалочная база, с трех сторон было окружено землями и 
деревнями Притыкинской волости.

Над поймой Очера посредине склона (ближе или 
дальше от нее) проходил старинный Казанский
(Екатерининский) тракт, идущий в г.Пермь через Оханск и 
Юго-Камский завод. Вековые березы и липы, стоявшие 
когда-то по широким сторонам тракта, отличавшие его и 
защищавшие путников от летней жары, - сейчас почти 
исчезли, отмерли, или стали жертвой гроз и бурь.

Тракт пересекают мелкие реки (притоки Очера), где 
исстари располагались деревни на расстоянии 1-1,5 км 
одна от другой. Так, начиная от Оханска, в пределах 
Притыкинской волости размещались деревни: Копыловка, 
Половинная (ныне Половинка), Тулумбаиха, Притыка,



Притыка
О _______ Тракт на с. Таборы

Лебезиха

Тулумбаиха

Половинка

Копылов 
ручей

Копыловка

Окрестности Притыки.

Шалаши, Кокуй и Березовка, составлявшие первую 
группу деревень.

Выше тракта на 2 и 3 км, на истоках тех же и других 
речек по водоразделу были разбросаны деревни второй

ю



группы: Забегаева, Нижняя Пантина, Верхняя Пантина, 
Сосновка, Лебезиха, Закоптелка, Малые Тураи, Большие 
I \ рай и Рябиновка. Ряд деревень, составлявших третью 
группу, располагались выше Оханска, по облесенному 
берегу Камы, в его понижениях и поперечных балках: 
Бакалда, Вязники, Шабаршиха, Шумиха, Залазная, 
Першино. По рассказам старожилов и выходцев из 
Залазной (Ф.А.Соснин, подполковник в отставке) после 
освобождения крестьян, многим из них управляющий 
графа Шувалова приказал убираться с графской земли в 
течение суток. На другой же день их силой выгнали. Дома 
и постройки крестьян были сожжены. Жители вынужденно 
перешли на соседние казенные земли, основали в овраге на 
'ерег\ р.Камы деревню и назвали ее "Залазная" (залезли на 
чужую землю). Так деревня Залазная и вошла в состав 
Лритыкинской волости (По другим данным на эти земли 
:алезли монахи закрывшегося монастыря на месте 
нынешнего Успенского собора в Оханске -  Оханской 
пустыни).

Ниже Оханска по берегу Камы стояла деревня 
Кривошейная, жители которой кроме земледелия работали 
на пристанях Оханска, Юго-Камского завода и 
обслуживали переправу через Каму, а также вели 
ку старное кожевенно-сапожное производство. Они ездили 
на лодках и поворачивали голову, у некоторых из них были 
кривые шеи.

Небольшая территория волости и малоплодородные 
почвы, но высокая плотность населения, создавали острое 
малоземелье. Низкий уровень жизни вынуждал крестьян 
заниматься подсобными и отхожими промыслами.

Наиболее зажиточными были крестьяне первой 
группы деревень, расположенных по Казанскому тракту. У 

них были лучшие почвы, луговые, выпасные и лесные 
угодья; они имели возможность ловить рыбу, заниматься 

санным и столярным промыслом. Близость города и 
пароходных пристаней обусловили возможность легкового 

извоза, развития строительных (каменщики, плотники,
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маляры и проч.), кузнечных, швейных, сапожных, 
пимокатных, веревочных и других ремесел.

Тураи
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р. Кама 
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Жители второй группы деревень, "сидевшие" на 
длоплодородных сильноподзолистых глинистых почвах 

в дораздела, были почти лишены выгона и заливных лугов 
жили значительно беднее крестьян первой группы. Они 

были вынуждены еще в большей степени заниматься 
" ^эпичными ремеслами: колесно-тележное, кузнечное, 
плетение лаптей, рогож, кулей и выполнять зимой вне дома 

еревозку грузов, плотничные, малярные, кровельные и 
Зычные хозяйственные работы в Оханске и других 

деревнях.
Крестьяне деревень третьей группы, жившие по 

бегег> реки Камы в крупных балках логах - "логовляне" - 
веди особый образ жизни и были зажиточнее предыдущих. 
Кг и ограниченных возможностях для земледелия у них 
” в: л и лучшие условия для животноводства и овощеводства 

г> речники), для ловли рыбы, удобного сплава дров и леса 
вниз по Каме. В лодках они вывозили продукцию своего 

взяпства на базары в Оханск, с.Таборы и другие пункты. В 
же время занимались деревообделочными ремеслами, 

-жк поделка кадок, корыт, лопат, зимой вне дома работали 
на лесозаготовках, лесосплаве, перевозке леса и других 
грузов.

Крестьяне II и III групп деревень имели заливные 
в;- га на Першинском острове в фарватере реки Камы, 
протянувшемся на 6 км от д.Першиной до д.Шумихи, где 
на каждый двор приходилось около I га сенокоса. От 
весенних размывов площадь острова все уменьшалась. 
Каждая деревня имела свой луг, была вынуждена ежегодно 
делить участки между жителями заново, а то и между 
деревнями. Это вызывало нездоровый ажиотаж, частые 
споры и шумные скандалы. Все стремились получить 
>часток в числе первых и тотчас скосить его. В эти дни 
огромный остров превращался в пестрый многоголосый 
муравейник, который не утихал и по ночам. Такой ажиотаж 
привел однажды к трагической гибели большого числа 
людей.

От высокого правого берега Камы остров был отделен



з-к. s -ъ:-:ым рукавом, который в 1905 г. был перегорожен 
i r -евянных быков - ледорезов, для намеченного, а 

- - л вброшенного пароходного затона. Рукав в этом 
\ wrUibHO углубился и достигал 3 - 4 м Тем не менее, 

_т чая переправа на остров оставалась здесь, против 
._чои большой прибрежной д.Шумихи.

В конце июня 1910 г. на рассвете жители деревни 
Малые и Большие Тураи, Рябиновки и др., вопреки 
запрету перевозчика погрузились на первый паром, в 
количестве 80 человек, вместо 40 - 50 по норме. Ближний 
край парома стоял на дне реки и не возбуждал тревоги. Но 
стоило паром оттолкнуть от мостков, как он перевернулся, 
сбросив всю массу людей в воду. По словам очевидцев, это 
была потрясающая, страшная картина: тонули старики, 
женщины и дети, кричали о помощи, хватались друг за 
друга ... Не менее жутким и потрясающим было зрелище, 
когда через два дня по Казанскому тракту медленно 
проследовал на Оханское кладбище обоз с 43 досчатыми 
гробами. Остальные спаслись, и были спасены другими. 
Так местная крестьянка Винокурова с помощью длинной 
жерди спасла многих тонувших и была отмечена особой 
медалью.

Этот трагический случай, кроме плохой 
организованности и стихийности людских масс говорит и о 
том, как трудно тогда жили крестьяне волости.

К 1915 г. в Притыкинской волости насчитывалось 568 
хозяйств с населением в 3454 человека. Средняя семья 
одного двора состояла из 6 человек. По последней 
земельной ревизии конца 19 века крестьяне волости были 
наделены по 1,5 дес. пашни на "мужскую душу". Женщины 
или "женские души" земли не получали. В среднем на 
"живую" душу надел пашни составлял тогда 0,75 десятины. 
С тех пор население значительно увеличилось, а площадь 
пашни оставалась та же и надел ее на едока еще более 
уменьшился.

При этом пашня крестьянами использовалась 
непроизводительно. В трехпольном севообороте того



Шурман

Окрестности Сухого Лога

времени одно поле оставляли под пар, который 
хгенью занимали озимой рожью. Урожай фактически



снимали с двух третей пашни. Чересполосное 
землепользование (в каждом поле хозяйство получало по 
несколько полос различного качества, отделенных 
межами), также отнимало значительную площадь и 
создавало рассадники различных сорняков.

Земля обрабатывалась плохо: вспашка сохой, посев 
семян вручную из лукошка, заделка их деревянной 
бороной. Из-за недостатка лугов и пастбиш большинство 
крестьян с трудом могли содержать одну лошадь, корову и 
одну - две овцы, а многие из них не имели лошадей и даже 
коров.

Мало удобренная и плохо обработанная земля давала 
низкие урожаи зерна -6-8 центнеров с 1 га Своего хлеба у 
большинства крестьян и особенно у многосемейных, не 
хватало. И они вынуждены были уходить на посторонние 
заработки, уезжать на Уральские заводы и в Сибирь, или 
заниматься дома кустарными ремеслами.

Правдивую картину жизни крестьян д.Пантина 
(второй группы) в начале этого столетия дает 
Л.Г.Кузнецова в своих воспоминаниях "Страницы 
минувшего", напечатанных в Оханской районной газете - 
"Знамя коммунизма":

"Население нашей волости было плотное, деревень 
было много, располагались они близко друг от друга. Мало 
было в хозяйствах скота, поэтому небольшие наделы земли 
- и те нечем было удобрить. А о золе, как об удобрении 
никто не знал и ее выбрасывали. Плохо обработанная и не 
удобренная земля давала низкий урожай, хотя крестьяне от 
зари до зари трудились на своих участках.

Непосильные налоги брала царская власть. Если нечем 
было платить, отбирали корову или самовар 
единственные ценности крестьянской семьи.

Электричества у нас не было и в помине, даже 
керосин считался роскошью, многие избы освещались 
лучиной. Мало было промышленных товаров, да и 
покупать их было не на что. Одежду шили из холста своей 
выделки: сеяли лен, обрабатывали, пряли куделю, из ниток



<али холст. Зимняя одежда шилась из овчин, для чего в 
-гждом хозяйстве разводились овцы. Овечья шерсть шла и

носки, чулки,

2 5 1 5 0 8
[цы. Этим делом занимались
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> . - _  г., и девушки в длинные зимние вечера.
Деревни представляли собой печальную картину: 

_ енъкие домики, крыши у большинства соломенные. В 
-^шей избе было 3 небольших окошка, расположенных 
дочти у земли, один стол, две скамьи, печка, сбитая из 
глины. Спали летом на полу, постелью служил войлок, 
скатанный из шерсти, а зимой - на полатях. Спускались на 
пол только поесть, и, не успев это сделать, мёрзли от 
холода, потому, что в углах избы были дыры. На улицу нам 
и носа нельзя было показать, т.к. не было ни обуви, ни 
зимней одежды. Большую часть года крестьяне ходили в 
лаптях.

Земли у нас было на две души, а семья состояла из 9 
человек. Своего хлеба едва хватало на два месяца. Поэтому 
отец подрабатывал в городе, мать работала у соседей 
побогаче. Потом, подрастая, шли на заработок дети. Так 
жила наша семья и примерно такое же положение, а то еще 
хуже, было в других семьях.

Духовная жизнь крестьянства почти целиком 
заключалась в религиозных верованиях и соблюдении 
обрядов. Население Притыкинской волости обслуживалось 
духовенством гор. Оханска. В нем имелись две церкви: 
Успенский собор на берегу реки Камы и деревянная 
церковь Александра Невского при кладбище (от автора: 
последнюю сожгли в 1990г.). В деревнях волости стояло 
пять часовен: в Половинной, Притыке, Пантиной, Сосновке 
и Залазной. В эти часовни по воскресеньям приходили 
пономари (из местных крестьян), читали псалтырь, 
евангелие и другие книги и часто сопровождали это пением 
различных псалмов. Пели хором все верующие (часовни 
были так же в Берёзовке, Сухом Логу, Тельканах и 
Першино).

Особая плата полагалась за венчание, крестины, 
отпевание и другие обряды. И этому тогда почти никто не 
удивлялся. Кроме попов в деревнях почти не было 
грамотных, даже среди мужчин, а женщин...? Я помню, как 
мой неграмотный отец спорил с бабушкой обо мне и



настаивал меня учить. А бабушка говорила: " Девчонка 
дгджна прясть уметь, а не учиться, чтобы письма парням
писать."

Отец уважал грамотных людей. Старшего сына 
N л.аила отдал учиться в церковно-приходскую школу в 
лер Пантине, а потом в Оханское городское училище. 
< днако лз-за бедности ему через год пришлось прекратить 

ение и поступить работать на винный склад в Оханске 
л  домойщиком. Потом истопником у земского 

на-тальника, письмоводителем у него же и, наконец, 
7 >етным писарем в дер.Притыке. А когда мне 

исполнилось 7 лет, и умер наш отец в 1902 г. меня отдали в 
-лдъки к соседям, где и работала 2 года. Платы не было
— :1ЛЬ ОЫ КОрМИЛИ.

В 9 лет брат Михаил взял меня в Оханск и устроил в 
начальную школу. Зимой я училась, летом пасла гусей и 

к земского начальника. За это тоже кормили. Через 3 
а а брат отдал меня учиться в первый класс гимназии, 

б далась я довольно хорошо и в 1914 году успешно 
л  нчила ее. Так первой из женщин Притыкинской 
д досги получила среднее образование. Этим я обязана 
лл-кде всего своему брату М.Г.Кузнецову, который в 
д-ение учебы оказывал мне материальную помощь”.

Первые школы на территории современного 
’.анекого района, как отмечает Бурдин Б.П. в статье 

*—кола в старой Оханской деревне” ("Знамя коммунизма”,



Мы идём в школу, 1912 г., фото Я.Н. Пермякова

октябрь 1967г.), были открыты в Острожке и Дуброве лишь 
в 1870 г. До этого грамоте обучались только одиночки. 
Учителями являлись в основном отставные солдаты. Эти



учителя" ходили по домам и занимались с крестьянскими
детьми.

Большой сдвиг в развитии школьного обучения в 
• езде сыграло земство, учрежденное в Оханске в 1870 г. С 
первых дней своей деятельности оно уделяло большое 
внимание делу народного просвещения. Среди 
одиннадцати уездов Пермской губернии Оханское земство 
; Земская Управа являлись наиболее передовыми по своей 
наботе. До земства в уезде насчитывалось только 13 школ 
на 150 тыс. населения, грамотных было всего 9,6%. К 25 - 
летнему юбилею земства количество грамотных 
увеличилось уже до 17%, почти в два раза.

Первое время сеть земских школ увеличивалась очень 
медленно. К 1890 г. было открыто по одной школе в 
каждой из волостей, вошедшей в состав Оханского района 
в современных границах: Андреевской, Дубровской, 
Острожской, Притыкинской и Таборской. А Казанская 
золость тогда своей школы еще не имела.

Большие трудности в те годы составляло подыскание 
подбор учителей. При низкой квалификации их на 

занятиях, особенно в церковно-приходских школах 
процветала зубрежка, о чем писала газета "Пермская 
земская неделя" в 1908 г. В школах часто не хватало 
учебников.

Однако Оханское земство настойчиво осуществляло 
план размещения начальных школ в трехверстном радиусе. 
В этом отношении много сделали председатель Земской 
"правы четырех созывов Яков Карпович Морозов и 
зав.отделом народного просвещения И.Торговичев.

В начале 1910-1911 учебного года на территории 
Оханского района имелось 23 начальных и 3 двухклассных 
>чилища (в Андреевке, Дуброве, и Острожке), хотя 
значительная часть их размещалась в крестьянских домах, 
мало пригодных для школьных занятий. Убогость, теснота 
и холод - были характерными для многих помещений. 
Новые здания земство строило кирпичные, очень 
добротные, просторные и светлые.



К начал\ девятисотых годов в Притыкинской волости 
работали три начальных школы:

-в д.Шалаши, открытая в 1886 г.;
-в д. Сосновке, открытая в 1897 г.;
-в д.Залазной - церковно приходская школа, 

переведенная из дер. Пантиной, в связи с открытием школы 
в соседней д. Сосновке. Дети крестьян Копыловки, 
Забегаевой и Половинной ходили в школу Оханска.

В новом здании школы дер.Шалаши, построенном в 
1908г. с большим залом и сценой, обучались дети из 5-ти 
деревень: Тулумбаихи, Притыки, Шалашей, Кокуя и 
Закоптелки.

В Сосновской новой школе, открытой в 1911 г., - 
обучались дети из 8-ми деревень: Лебезихи, Больших 
Тураев, Малых Тураев, Вязников, Бакалды, Вер. Пантины, 
Ниж. Пантины и Сосновки.

Для распространения среди крестьян агрономических 
знаний, чему Оханское земство уделяло также много 
внимания, в ряде волостей были открыты 
сельскохозяйственные школы, а позднее - опытно
показательные хозяйства при них. В 1900 г. такая школа 
была открыта в дер. Шалаши (как дополнительный класс к 
начальной) и через несколько лет преобразована в 
двухгодичную. В школе преподавались основы агрономии 
и зоотехнии и элементы организации крестьянского 
хозяйства.

Оханск, удаленный от железной дороги и 
промышленных центров, отставал в экономическом 
развитии от других уездных городов. Однако по числу 
культурных учреждений он занимал в губернии одно из 
первых мест. В дополнение к Городскому 4-х классному 
(мужскому) училищу здесь в 1901 г. была открыта женская 
прогимназия из 3-х классов, в 1904 г. преобразованная в 
гимназию с 8 классами. Это было началом введения 
среднего образования в уезде.

В октябре 1908 г. в Оханске открылось мужское 
реальное училище; было построено здание Народного дома



. библиотекой, сценой и зрительным залом на 300 человек. 
Тгех и двухэтажные новые здания реального училища и 
г декой управы с обширными светлыми комнатами и 

вентральным отоплением до настоящего времени являются 
одними из самых крупных и красивых зданий гор. Оханска. 

Несмотря на развернутую сеть начальных школ к 1913 
учебой было охвачено не более половины детей, а



кончало школу еще меньше, особенно среди детей 
бедняков. В сельской местности неграмотное население 
составляло 67 процентов. Такое положение было в 20-25 
километрах от уездного города. В отдаленных волостях 
грамотность населения была еще ниже.

Передовая часть учительства активно стремилась к 
расширению школьного образования, заботилась об 
улучшении его преподавания. Они настойчиво добивались 
приобретения необходимых учебников, наглядных пособий 
и книг для чтения.

Царское правительство боялось распространения 
образования и потому ему препятствовало. Чиновники 
говорили:

"К чему средние школы, коли крестьянские дети не 
могут усвоить и букваря" и давали указания, чтобы в 
средние учебные заведения меньше всего принимать детей 
крестьян, кучеров и кухарок. Так, в 3-м классе Оханского 
Реального училища в 1917 г. из 33 учеников было: детей 
ремесленников — 3, крестьян — 2 чел., что соответственно 
составляло лишь девять и шесть процентов. Остальные 
места занимали дети чиновников, торговцев, специалистов, 
духовенства и офицеров. Такое же положение было и в 
других классах училища. Царское правительство, по 
выражению В. И. Ленина, было величайшим врагом 
народного просвещения в России. "Такой дикой страны - 
писал он - в которой бы массы народа настолько были 
ограблены в смысле образования, света и знания - такой 
страны в Европе не осталось, кроме России" (В.И.Ленин, 
соч.т. 19, стр. 115).

Библиотеки с определенным подбором книг 
существовали только при школах, училищах и отдельных 
волостных управлениях. Взрослое население очень мало 
пользовалось книгами этих библиотек, работа и 
популярность которых целиком зависела от отношения 
учителя или писаря, загруженных другими делами "по 
должности".



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1905-1907 гг. 
В ДЕРЕВНЯХ ПРИТЫКИНСКОЙ ВОЛОСТИ

Поражение царской России в войне с Японией 
■_:шатало и охладило в народе верноподданнические 
-_*вства "за Веру, Царя и Отечество" и подготовило почву к 
: эволюционным выступлениям рабочего класса и
дестьянства в 1905-1907 годах. Революционные 
г ступления рабочих в 1905 г. для крестьян Притыкинской 
злости были неожиданными. Однако, узнав об этих 
. 'ытиях, крестьян^ волости также начали высказывать 
г.л>\ свои думы и желания. А, как известно, главным
- эланием крестьян, их вековой мечтой, было отчуждение 
г ель от помещиков и прирезка этих земель крестьянам.

Вплоть до Октябрьской революции земли крестьян 
гнтыкинской волости были окружены помещичьими и 

тафскими землями. По левую сторону реки Камы земли 
тгинадлежали графине Воронцовой-Дашковой; с северной 
-газоны по правому берегу Камы (выше дер. Залазной) 
с мл и принадлежали графу Шувалову, с западной стороны 

~-ыли земли графов Строгановых. С южной стороны их 
владельцами были князья Голицыны (Беляевка).

По инициативе М.Г.Кузнецова из дер.В.Пантины, 
-т вашего в 1904г. по просьбе волостного схода писарем 
Г.г лтыкинской волости, была составлена петиция на имя 
-_г- Николая II и Государственного Совета. К ее подписи 
': . :н  привлечены в основном середняки и прогрессивно-
- троенные зажиточные крестьяне ближних деревень. Всё 
'дло проведено конспиративно, без огласки, особенно в 
начале. В петиции после требований свободы слова, 
"счати, собраний и т.д. стояла деликатно обоснованная
-  ̂ ^ходимость "отчуждения и раздачи" крестьянам всех 
л мешичьих, княжеских и других земель и владений, с 
выплатой части стоимости в течение 25 лет и так далее.

Крестьяне еще наивно верили в царскую 
.чраведливость и ожидали положительного ответа. 
—дежды и ожидания скоро сменились тревогой и



спешным заметанием следов, ночными поездками 
М.Г.Кузнецова по деревням. У авторов петиции начались 
обыски и вызовы их к земскому и начальнику полиции. 
Обошлось однако без арестов. Полиция ограничилась лишь 
дачей выговоров и предупреждений.

В другом пункте волости, удаленном от города в дер. 
Шалаши была развернута более активная и углубленная 
революционная работа.

Революционерами являлись учителя Шалашинского 
сельскохозяйственного училища: Михаил Александрович 
Чечулин, позднее агроном Александр Тарасович Радченко - 
политический ссыльный. Волостной писарь М.Г.Кузнецов 
вступил с ними в контакт и принял в этом деле активное 
участие.
в»'

Из местных жителей дер. Шалаши им помогали:
- Василий Андреевич Вяткин, Константин Иванович 

Вяткин, Александр Иванович Вяткин, Иван Степанович 
Вяткин, Иван Сергеевич Вяткин;

- братья Вяткины — Василий, Федор и Егор (Егор 
Петрович был впоследствии расстрелян белыми в 1919г);

- из дер. Притыки - Федор Соснин и его сыновья: 
Михаил, Степан и Дмитрий;

- из дер. Кокуй - Алексей Иванович и Алексей 
Васильевич Кузнецовы, братья Смолины, Степан и 
Александр и др.

Шалашинское сельскохозяйственное училище 
являлось не только пропагандистом огурцов и капусты, но 
и революционных идей. В училище подпольно печатались 
на гектографе революционные листовки, а порой и в 
типографии Сбоева в Оханске, в которых разоблачалось 
царское самодержавие. Издавался в Ш алашах и 
революционный журнал. Писан он был от руки печатными 
буквами, на обложке его было красиво и ярко нарисовано 
восходящее солнце.

Листовки и журналы из Ш алашей распространялись 
среди населения и пересылались в г. Пермь. По поручению 
учителя М.А.Чечулина, возглавлявшего всю эту работу,



ереправу листовок выполнял ученик Александр 
- фимович Власов. Во избежание жандармов, делавших на 
-ромной переправе через Каму проверки и обыски, 
истовки приходилось перевозить на лодке против д. 

герезник. Здесь ученик Власов передавал листовки 
•тестьянину Павлу Яковлевичу Власову, который и 
ересылал их в г. Пермь (П.Я.Власов и его сын Иван были 

"исстреляны белыми в 1919г.).
Дальнейшая работа и биография ученика А.Е.Власова 

I статочно интересна. Уроженец глухой лесной деревни 
Голяшка, он был отдан "в дети" жителю дер. Березник. 
Учился в Оханской начальной школе, а потом в 
ГТалашинской с/х школе (с 1906 г. по май 1908 г.). После 
-того окончил Меркушинское с/х училище (впоследствии 
ехникум) и работал помощником агронома в уездах 

Герм с кой губернии. Далее участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах. В 1921 году работал в Оханском 
смотделе и уполномоченным областного отдела 

"рофсоюза "Работников земли и леса" по уезду. С 1926 
эда А.Е.Власов - техник окружного лесничества, далее 
-:женер Оханского леспромхоза, Оханского лесхоза. С 
-43 по 1945 годы - участник Великой Отечественной 

войны, а дальше снова любимая работа в Оханском 
тесхозе, которой отданы 47 лет. Лишь на 76-м году жизни 
л.Е.Власов ушел на заслуженный отдых.

Следует отметить, что большинство волостных 
писарей при царизме было настроено враждебно к 
ломещичье-царскому строю. Происхождение этих 

иновников из рабочей среды или бедных крестьян - одна 
из причин их революционного настроения. Волостной 
л псарь в то время был первым советником волостного 
 ̂таршины. Только писарь знал законы и распоряжения, 

разбирался в бумагах. Поэтому волостные писари 
фактически руководили всеми делами в волости (в одной 
из следующих книг «Записки председателя уездной ЧК» я 
расскажу, что именно писари в 1918г. взяли власть в 
Оханском уезде).



В 1905-1907 гг. несколько волостных писарей в 
Оханском уезде за революционную работу было 
арестовано и посажено в тюрьму. Плохо пришлось бы и 
ГТритыкинскому волостному писарю М.Г.Кузнецову, но его 
заранее предупредили, что ожидаются обыски. Он собрал 
документы, списки революционеров и сочувствующих 
крестьян, подпольную литературу и отправил все к брату
Федору в дер.В.Пантину, где они были закопаны в
конюшне.

Произведенный в дер. Притыке обыск У
М.Г.Кузнецова ничего не дал, и его оставили в покое.
Через несколько дней все бумаги и книги были сожжены. И 
все же революция 1905 года принесла крестьянам волости 
некоторое материальное облегчение. В связи с тем, что 
полиция ослабила надзор, крестьяне смело и широко 
начали рубить помещичий лес за р. Камой. В деревнях 
появились новые дома с тесовыми крышами.

Но вот прекратились стачки рабочих и вооруженные 
восстания. Посулами и расстрелами реакция победила, 
вызвав в душе народа еще более сильную, глубокую 
ненависть к самодержавному строю. Царское 
правительство одержало победу над восставшим народом. 
Много революционеров было брошено в тюрьмы, сослано 
на каторгу и расстреляно.

Жизнь деревень Притыкинской волости вошла в 
норму раньше чем в городах и других мятежных районах. 
Продолжавшиеся порубки леса у помещика стали строго 
наказываться в судебном порядке. Притыкинской волости 
была разрешена вырубка части общинного леса из пойм 
Очера. В соседней Острожской волости (графской в 
прошлом) началось выделение столыпинских отрубов 
(хуторов) со скандалами, доходившими порой до 
уголовщины. Из крестьян Притыкинской волости дальше 
разговоров, подчас довольно бурных, пойти "на выдел" 
никто не решился. Зато в Андреевской волости появилось 
более 20 хуторов. Я  расскажу об этом в одной из 
следующих книг.



Поражение революции 1905 г. не остановило работу 
революционеров. Собрания и сходки продолжались, но 
более конспиративно. Основными помощниками 
М.А.Чечулина в его подпольно-революционной работе 
были Василий Андреевич Вяткин (из дер. Шалаши) и Иван 
Михайлович Овчинников (из дер.В.Пантина).

В.А.Вяткин был высокого роста, очень худощавым, 
темноволосым, внешне меланхоличен и мало говорлив. Он 
был главой семьи (жена, дочь, сын и старик - отец), 
занимался сельским хозяйством и большой скрытой для 
других деятельностью. Отец его деревенский псаломщик, 
справлял немудрые богослужения по часовням в разных 
деревнях. Василию Андреевичу удалось закончить 
городское училище, явившиеся основой для последующего 
усердного чтения и восприятия революционных идей от 
М.А.Чечулина и дальнейшей активной деятельности.

И.М.Овчиников был выше среднего роста, 
широкоплеч, плотного телосложения, с русоволосой 
крупной головой; говорил быстро и много высоким 
голосом. Как старший сын в семье крестьянина- плотника 
из 6 человек, он большую часть летнего времени работал 
кровельщиком домов в г. Оханске. Вместе с Сосниным 
Н.А. из дер. Притыки И.М.Овчиников разбрасывал по 
дорогам и в общественных местах листовки, печатавшиеся 
на гектографе М.А.Чечулиным в Шалашах.

Зимой кровельных работ не было, Иван Михайлович 
был относительно свободен и для поддержания семьи 
вынужденно искал других занятий. Так зиму 1908 - 09 
годов он провел в Перми на заработках и, возможно, 
выполнял другие поручения. После этого он часто в кругу 
своей компании декламировал вполголоса, но со всей 
душой подпольные стихи-”0т павших твердынь Порт- 
Артура, с кровавых Маньчжурских полей, калека-солдат 
без мундира, к семье возвратился своей” и т.д., а также 
Крестный ход в селе Остожь” - Н.А.Некрасова и другие, 

где фигурировал Мотовилихинский завод. В этих стихах 
был приглушенный отзвук событий 1905-1907 гг.



Эти товарищи в дальнейшем стали руководителями по 
работе и революционному прояснению сознания членов 
молодежного кружка самообразования.

Вспоминается, как однажды В.А.Вяткин развенчал в 
глазах молодежи "ореол" царя-освободителя Александра 11- 
го, когда кружковцы хотели какой-то концерт приурочить к 
19 февраля для прославления "Дня освобождения 
крестьян". Это заставило всех тогда серьезно задуматься, а 
от своего намерения, разумеется, отказаться. Члены кружка 
поняли, что это человек глубоких революционных 
убеждений, хотя открыто он их тогда почти не показывал. 
Зато в период становления советской власти В.А.Вяткин 
работал уверенно и активно.

В этих особых делах идейное руководство 
принадлежало В. А.Вяткину, как заместителю учителя 
Чечулина, в Шал ашинском кружке. С другой стороны 
И.М.Овчинников, имея более широкие связи в Оханске, 
более часто и непосредственно распространял свое 
руководящее влияние на членов молодежного кружка дер. 
Половинной, Пантины и др.

В.А.Вяткин был пропагандистом - комментатором 
назревших идей и организатором намеченных 
мероприятий, И.М.Овчиников был горячим агитатором за 
все новое, передовое и сам был носителем новых идей и 
предложений.

Жена В.А.Вяткина Анна Федоровна была вполне 
достойной своего мужа, советской активисткой и особенно 
по работе среди женщин. Она продолжала ее и после 
смерти мужа (в 1920 г.), когда ей, ставшей полуинвалидом, 
нужно было одной поддерживать хозяйство и воспитывать 
детей.

Брат ее, Иван Федорович Баженов, был также 
участником подпольного кружка учителя Чечулина. 
Позднее он работал в Оханской уездной ЧК и других 
учреждениях; в 70 гг. был пенсионером, проживал в 
Александровске Свердловской обл. В своих 
воспоминаниях он пишет: "Когда я учился в Шалашинской



школе и жил в общежитии в 1908-1909 г., в свободное 
время приходил к Василию Андреевичу и сестре. У них на 
квартире жил учитель этой школы Чечулин Михаил 
Александрович, они часто беседовали с Василием 
Андреевичем на революционные темы и меня не 
сторонились. Хозяин дома много читал революционной 
литературы, распространял ее среди молодежи, из которой 
были мне знакомы:

А.М.Вяткин, И.С.Вяткин, Иван Иванович... Это были 
активные кружковцы по чтению и распространению 
нелегальной литературы. Революционные брошюры 
Василий Андреевич давал и мне, чтобы я кое-кому давал 
читать и строго наказывал вернуть их обратно.

Литературу он хранил летом в огороде, где был зарыт 
ящик для нее, что видел я сам. А зимой литература 
хранилась в доме под обоями в переднем углу. Откуда 
постулата революционная литература - не знаю.

Учитель М.А.Чечулин и В.А.Вяткин вероятно были
под надзором жандармерии. Помню случай, когда 
однажды утром я сидел за столом у Василия Андреевича, а 
он имел привычку садиться за стол и читать книгу. Вдруг 
против дома остановилась подвода с колокольчиком и из 
нее вышел уездный жандарм Оборин, прошел в дом, 
поздоровался и беседовал с хозяином и М.А. Чечулиным. О 
чем был разговор, я не знаю, так как нас выгнали. 
Оказывается жандарм и раньше периодически их посещал. 
Среди книг, которые читал Василий Андреевич я видел у 
него книгу "Капитал"- Маркса.

Жандармам все же удалось раскрыть тайную 
типографию и М.А.Чечулин в 1909 г. был выслан из дер. 
Шалаши.»

Дочь В.А.Вяткина -  Алевтина, вспоминая об отце, 
пишет: "О родителях, к сожалению, оказывается мы знаем 
очень мало... Я не раз слышала от матери, что папа зачем - 
то был в Мотовилихе (завод около Перми) в 1905 г., когда 
там вспыхнуло восстание рабочих. Подробностей не знаю. 
Папа мало находился дома, все, как помню, куда-то уезжал,



потом приезжал. Когда отец был дома, у нас часто бывал 
один человек, которого я хорошо запомнила это был 
И.М.Овчинников. По рассказам мамы отец участвовал в 
чтении запрещенных брошюр и часто вечерами уходил из 
дома. Запрещенную литературу он хранил под обоями в 
переднем углу. Обысков у нас не могло быть, ведь его отец, 
мой дед, был церковник, настоящий или нет. не знаю. Умер 
папа в 1920 г. Он приехал откуда-то больным, сразу был 
отправлен в больницу, где и умер". Из этих свидетельств и 
с учетом практической работы В.А.Вяткина в период 1918- 
1920 гг. перед нами встает образ преданного делу 
революционера, с его сравнительно короткой жизнью - 
подвигом, скромного и активного борца за советскую 
власть в нашем крае.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО КРУЖКА 
САМООБРАЗОВАНИЯ

Революционные события, происходившие в 1905-1907 
годах, так или иначе, отражались и на сознании учащейся 
молодежи, вызывая у ней определенные революционные 
настроения. Вот что вспоминает об этих годах Андрей 
Георгиевич Силин из дер. Половинки:

"В 1905 г. мне было 12 лет. Учась во 2-м классе 
Оханского городского 4-х классного училища, мы с 
возмущением переживали, вести о "Кровавом воскресении", 
погромах и насилия полиции и в знак протеста, вопреки 
запрету дирекции училища, широко распевали 
революционные песни: "Марсельезу", "Вы жертвою пали", 
"Смело товарищи в ногу", "Назови мне такую обитель", 
"Дубинушку" и другие. Запевалами были более взрослые 
ученики, в большинстве выходцы из рабочей среды 
заводов Павловска, Очера, Нытвы.

Отчетливо помню осеннюю забастовку служащих 
Оханского почтового отделения, находившегося недалеко 
от Успенского собора, по бывшей Пермской улице. Придя 
на почту в большую перемену за депешами, марками, мы



- чего не получили по случаю "забастовки", хотя 
'• льшинство служащих были на местах. О забастовке в 
:т гих учреждениях Оханска не было слышно.

В это же время в училище ходил по рукам политико- 
-.тирический рукописный журнал (1-2 номера) и 
Нелегальные разноцветные брошюры, число которых после 
'• -нифеста 17 октября сильно увеличилось и чтение их
- дю почти свободным. В напряженном ожидании мы 
"поводили, почти не занимаясь, дни Всеобщей 
Г -гтябрьской стачки, восстаний в Петербурге и 
Пррикадных боев в Москве.

Более точные революционные знания и направление 
ыслей мы получили от учителей: Дмитрия

Константиновича Решетова, Ивана Эльпотифоровича 
Соколова, Евгения Кузьмича Алексеева и др. Последний из 
них - наиболее активный и молодой - пробыл в училище 
меньше года и был "освобожден", выслан, "по причине 
несоответствия его убеждений педагогическим целям 
;чилища", как объяснил на запрос класса директор 
Л. М.Семенов.

Эти преподаватели в 1906 г. в свободные часы после 
занятий читали нам Н.А.Некрасова - '"Железная дорога", 
Парадный подъезд" и др., В.Г.Короленко - "Сон Макара" и 

др.. Л.Н.Толстого - "Много ли человеку земли нужно", 
’Плоды просвещения", "Царь-голод" А.Н.Баха и другие 
нелегальные брошюры, давая к ним краткие пояснения.

Под их руководством ученики старших классов 
ьесной 1907 г. провели однодневную забастовку протеста 
против роспуска ll-й Государственной Думы. Ко дню 
экончания училища вожаки нашего класса, в порядке 
самодеятельности, выкинули из зала портрет царя и икону, 
чинили ряд скандалов с полицией. В связи с этими 

событиями несколько учеников, И.Г.Зобачев и другие были 
арестованы. Иван Григорьевич Зобачев был тогда 
редактором рукописного журнала "Труд", печатал на 
гектографе прокламации и распространял их по городу, за 
что после тюремного заключения был выслан на два года в



г.В.Устюг Вологодской губернии.

Дальше И.Г.Зобачев был вынужден жить в Сибири. В 
1917г., став коммунистом, вел подпольную работу в борьбе 
против колчаковщины. С 1920 г. стал журналистом, 
работал редактором областных газет и председателем 
Новосибирского радиокомитета.

Я.Н.Пермяков, соученик И.Г.Зобачева, писал о нем в 
своих воспоминаниях в Оханской газете "Знамя 
коммунизма" от 27 февраля 1971 года следующее: 
«Известие того дня, что Иван Зобачев посажен в тюрьму, - 
врезалось мне в память. Это взволновало меня и всех моих 
товарищей, так как все мы любили и уважали его.

Желая помочь Зобачеву, мы организовали сбор 
средств и одному ученику поручили передать их ему в 
тюрьму. Тюремный надзиратель, принимая деньги, заметил 
в руках у посыльного список, где были фамилии тех, кто 
дал деньги. Надзиратель схватил бумагу, пытаясь вырвать 
ее, но наш товарищ сжал кулак и убежал. У надзирателя 
осталась только половина списка. На другой день учащихся 
собрали и инспектор зачитал фамилии, что были в списке, 
оказавшемся у надзирателя. Пятеро учеников были 
исключены, а тринадцати поведение было снижено до 
"трех".

Директор училища А.И.Семенов, весьма тактичный, с 
задатками демократа (по вечерам работал в столярной 
мастерской вместе с учениками), после этих событий



идимо был смещен и в то же лето выехал из Оханска. 
Будучи преподавателем геометрии и пения, он 
артистически читал нам в свободные часы "Бориса 
Годунова", "Полтаву" А.С.Пушкина, "Старый звонарь", 
Огни", "Дети подземелья", "Яшка Стукальщик" 

В.Г.Короленко, "Певцы", «Льгов" из "Записок охотника”, 
Стихотворения в прозе" И.С.Тургенева и многое другое.

В итоге этих знаменательных лет я вынес убеждение о 
- еобходимости борьбы за свержение царско-помещичьего 
 ̂троя, получил смутное представление о социализме и 
.-мое туманное - о путях его установления. Созрело 
гешение учиться далее путем самообразования вместе с 
моими товарищами.

Стремление понять и разобраться в происходящих 
геволюционных событиях, тяга к знаниям, постепенно 
-: лизиди моих товарищей - сверстников дер. Половинной. 
Ьлмними вечерами после работы мы стали собираться в 

смешении пимокатной мастерской крестьянина Ивана 
' :\айловича Силина. У него был сын Дмитрий, мой 
Гтпзкий товарищ, друг детства и юношеских лет.

В этой мастерской, ставшей своеобразным клубом, 
•громе его и меня завсегдатаями были: Иван Иванович 
Боткин, Павел Иванович Вяткин, Федор Лаврентьевич 
: баткин, Иван Семенович Полуносов. Василий Андреевич 
Вяткин, Егор Андреевич Глухих, Константин Дмитриевич 
Голуносов и другие. Порой гости могли разместиться 
~ элько стоя.

Добродушный и тихий хозяин не выражал 
-едовольства приходом гостей. Помехи в работе он считал 
глолне возмещенными топкой гостями плиты, стоявшей в 
углу и угощением его папиросами.

Кроме обмена новостями из личной жизни, о 
-обытиях в деревне и городе, каждый рассказывал о новом 
лрочитанным им, начиная со сказки и солдатской 
'ывальщины, до трогательной повести включительно. Со 
временем же главным занятием молодежи, ради чего она 
шла в свой "Клуб", было чтение вслух и обсуждение книг,



журналов, газет. Читались: Некрасов. Никитин, Дрожжин, 
Кольцов. Чехов, Толстой, Горький, Рубакин, книги других 
писателей.

Когда хозяин уходил спать, мастерская превращалась 
в настоящий "клуб". Дмитрий прекращал свою работу, а 
гости размещались на столе и других местах, сидели так до 
полуночи и по уснувшей деревне расходились по домам. 
Разумеется, наш "клуб" создался не сразу, а на протяжение 
нескольких месяцев. По существу это был кружок 
самообразования, но организационно не оформленный. По 
воскресеньям в мастерской был только "клуб", т.е. занятия 
кружка. Мы разучивали песни, а позднее - роли в пьесах, 
проводили первые репетиции спектаклей, маскарадных 
походов и подготовку других мероприятий.

На мне в основном лежала доставка книг, газет и 
другой литературы, их чтение, переписка ролей, сообщение 
городских новостей. Кроме Д.И.Силина активное участие в 
работе кружка принимали также Ф.Л.Зубаткин, И.И.Вяткин 
и П.И.Вяткин, расстрелянный в 1919 г. белыми.

У Д.И.Силина под влиянием наших бесед очень скоро 
появилась необыкновенная жажда знаний и чтения книг - 
самых разнообразных. После событий 1905-1907 годов 
чтение книг у Дмитрия сделалось буквально страстью. Он, 
также как и я, читал в перерывах между работой, за чаем, 
во время отдыха после обеда, вечерами и поздней ночью.

По разучиванию стихов мы с ним соревновались и 
знали добрую третью часть Некрасова, почти половину 
Никитина и Дрожжина, кое-что Пушкина и Хадсона. А 
Дмитрий знал и часто читал членам кружка почти всего 
своего любимого Кольцова. В результате такой работы над 
собой к 18 годам Дмитрий неузнаваемо вырос 
интеллектуально, стал культурным молодым человеком, во 
многом опередив своих сверстников.

Летом наш "клуб" почти не работал; трудовой режим 
летнего дня не оставлял времени для клубных дел".

Притыкинское волостное управление помещалось в 
старом ветхом доме. М.Г.Кузнецов, став писарем, поставил



вопрос перед волостным сходом о необходимости 
постройки нового дома. Сход согласился и в 1905-1906 
годах кирпичное здание в дер. Притыке было построено. В 
настоящее время его занимает администрация 
Гритыкинского сельский совета. По инициативе писаря 
'ыло организовано также кредитное товарищество и 

крыта волостная библиотека.
Частые пожары по деревням и в городе причиняли 

эомные беды погорельцам, так как ни средств, ни 
гтанизованности для тушения огня у населения не было.

Волостной писарь М.Г.Кузнецов, подхватив идею о 
пгжарной дружине и печати, горячо ею увлекся. Со 
двойственной ему энергией он быстро оформил разрешение 
ездных и губернских властей, добился от земства 

-тгедитов на покупку инвентаря: телег, машины, бочек, 
гестниц, коши и пр., провел запись добровольцев. Из числа 
парней и молодых мужчин в каждой деревне была 
организована команда с начальником во главе, а всего в 
волости 16 команд.

Начальником всей дружины стал ее организатор - 
• 1.Г.Кузнецов. Кроме приобретения пожарного инвентаря в 

каждой деревне, путем самодеятельности, были построены 
добротные с полом пожарные сараи, вырыты колодцы или 
пруды с хорошими подъездами, поставлены высокие 
.лгнальные столбы с лестницами и блоком с веревкой, 
установлены для лета дежурства с лошадью.

Каждый дружинник имел медную каску и форму 
защитного цвета. Команды обучались умению 
пользоваться инвентарем, быстро его развертывать при 
тушении пожара, а также изучали элементы строевого дела. 
Все члены молодежного кружка целиком вошли в состав 
Половинской команды, которая вообще была одной из 
крупных в волости.

Дружинники скоро стали передовыми людьми 
деревни, выписывали газеты и кое-где организовали 
библиотеки. Было создано Притыкинское кооперативное 
общество потребителей и по деревням организована



кооперативная торговля.
Таким образом, пожарная дружина, как открытая 

организация молодых крестьян, скоро проявила свое 
многостороннее положительное значение и практическую 
пользу. На определенный период она стала средоточием 
всех передовых и культурных начинаний.

НАЧАЛО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МОЛОДЕЖНОГО КРУЖКА 
САМООБРАЗОВАНИЯ

В те далекие годы не было ни кино, ни радио, ни 
телевидения, ни клубов, ни дворцов культуры; библиотек 
было мало и только с книгами, допущенными царской 
цензурой, большая часть их была религиозного 
содержания. Сельская молодежь была вынуждена тогда 
развлекаться по своему. Летом в воскресные и 
праздничные дни парни и девушки соседних деревень 
собирались на полянах в определенных местах, где водили 
хороводы и плясали Кадриль. Однако здесь часто 
возникали ссоры и драки между пьяными парнями одной 
деревни с другой. Драки кончались тем, что участники их 
уходили с разорванными костюмами, с синяками, увечьями 
и прочими ’’трофеями".

Однажды в такой драке, возникшей между парнями 
дер. Копыловки и Половинной, получил серьезную травму 
член молодежного кружка И.И.Вяткин. Он участия в драке 
не принимал, а шел с девушкой по полянке. Однако один 
из копыловских парней подбежал к нему и сильно ударил 
по голове пивной бутылкой, бутылка разбилась, а голова 
оказалась проломленной. После этого И.И.Вяткин долгое 
время ходил с забинтованной головой.

Кроме пьянства и драк молодежь "усердно" 
занималась игрой в карты. В зимнее время молодежь 
ходила играть и танцевать на "девичники", что 
устраивались перед свадьбой у девушек - невест. Там и



•трали в карты.

Значительное оживление наступало на 
рождественских праздниках - "святках”, идущих с 25 
декабря до 7 января от Рождества до Крещения. В эти дни 
молодежь в маскарадных одеждах ходила с танцами по 
домам; у девушек по очереди устраивались вечеринки, а 
^лрни в складчину нанимали дом у малосемейного



крестьянина для игр и танцев в дневное праздничное 
время. На ’’святках" же зарождались и формировались 
миниатюрные театральные представления, получившие 
дальнейшее развитие в любительских спектаклях.

Вспоминая об "истоках народного театра", 
Л.Г.Кузнецова рассказывает на странице газ. "Колхозник" 
(1960 г.) следующее:

"Зима. Деревенские избы занесены снегом. Из окон 
едва пробивается тусклый свет керосиновых ламп. 
Длинными вечерами женщины прядут куделю, старики 
плетут лапти, а молодые собираются в нашей избушке 
поговорить, послушать чтение какой-нибудь книжки.

Один из таких вечеров запомнился мне - маленькой 
девочке, на всю жизнь. Брат мой Федор за столом читал 
книжку, а зашедшие "на огонек" соседи внимательно 
слушали его. Вдруг раскрываются двери и в избу вбегают 
люди с обнаженными саблями. Перепуганные, мы 
соскакиваем на ноги и жмемся к стенам. У всех одна 
мысль: "Полиция"! Но что это? Передний "полицейский" 
неожиданно произносит: "Я не русский, не французский, 
из-за Волги атаман". Другие "стражники" становятся 
полукругом рядом с ними, хлопая ладонями, поют: "Вниз 
по матушке по Волге".

Удивленные гости приглядываются к пришельцам; на 
них нет полицейской формы, блестящие сабли 
деревянные, усы явно не настоящие! Да это же ребята из 
соседней деревни Половинной! "Атаман" - Михаил 
Иванович Силин.

Кончилось пение. "Разбойники" стали подводить к 
"атаману" захваченного попа. Зрители от души хохочут над 
допросом чернорясника и других пленников".

Это было почти сто лет тому назад в деревне 
В.Пантина, молодежь деревни Половинной разыгрывала 
сатирическую пьесу "Шайка разбойников". Позднее пьеса 
"Шайка разбойников" была разучена в молодежном 
кружке. Атаманом шайки на этот раз был младший брат 
Михаила Дмитрий, который исполнил эту роль с большим



успехом. Указанная пьеса разыгрывалась по домам ряда 
деревень бесплатно.

Чтобы удлинить представление, занять больше 
актеров”, желавших принять участие, в следующем, 1908 

дополнительно была разучена сцена ”В корчме” из 
Бориса Годунова” - А.С.Пушкина, имевшая также 

большой успех, хотя Гришка Отрепьев и не мог 
зыпрыгнуть через окно сквозь двойные рамы. В таком 
сложном виде постановка ’’ходила” по домам нашей 
деревни и В.Пантины во время - святок” в течение 2-3 лет. 
В свою очередь, молодежь деревни В.Пантина разучила 
Шайку разбойников” и уже в форме дружинников с 

касками на головах играла ее в нашей деревне.»
В 1908 г. в Шалашинское сельскохозяйственное 

чилище приехал агроном Александр Тарасович Радченко- 
лолитический ссыльный, левый эсер и внес большое 
живление в общественную и культурную жизнь волости и 

даже г. Оханска. Имея общительный характер, 
привлекательную внешность (высокий рост, красивая 
голова с темными волосами и выразительными черными 
глазами), он был незаурядным оратором, хорошо владел 
а у д и т о р и е й .  Обладая прекрасной дикцией, оказался 
актером высокого профессионального уровня. В 1910-1911 
гг. А.Т.Радченко "единолично”, с большим успехом давал 
концерты в городском саду г. Оханска с декламацией 
-Тихов и прозы. Из его уст звучали: "Кузнец”, "Слушай", 
Охота”, "Сумасшедший” (Апухтина), ’’Железная дорога", 
Парадный подъезд”, "Убогая и нарядная” - Н.А.Некрасова, 
Хозяин”, "Упрямый отец” Никитина и других, чтение 

рассказов Горбунова - Посадова, Короленко; а также 
Буревестник” и "Песня о соколе" Горького. Говорили, что 

за этот концерт А.Т.Радченко вызывали к начальнику 
полиции.

Крупным произведениям ("Сумасшедший”, "Хозяин" 
др.) он предпосылал краткое пояснение об идее 

стихотворения и цели автора. Этот прием А.Т.Радченко в 
дальнейшем применяли и мы, давая краткое пояснение



перед началом серьезных спектаклей.
В период становления молодежного кружка 

самообразования и пожарной дружины М.Г.Кузнецов и
А.Т.Радченко поставили в здании Притыкинского
волостного управления на временной сцене переделку 
повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" из 3-х отделений. 
Наиболее яркое и неожиданное в постановке было хоровое 
исполнение украинских песен, как "Засвистали 
козаченьки", "Реве та стогне Днепр широкий", "Г речаники" 
и др. Хористами были прежние активисты из дер. Шалаши 
и частично из дер. Притыки; подготовил же песни
А.Т.Радченко.

Спектакль этот имел огромный успех и оставил 
глубокое впечатление. Вот что по поводу его вспоминает 
Л. Г. Кузнецова:

"Раньше люди в деревнях и понятия не имели о 
спектаклях, поэтому с удовольствием приходили их 
смотреть. Постановка повести "Тарас Бульба" очень 
понравилась крестьянам. Конечно, не обошлось и без 
курьезов. Когда под привязанным Тарасом поляки 
разожгли костер, одна старушка не выдержала и, выскочив 
на улицу, побежала с криком: "Пожар будет! Пожар!" А 
огонь то был бенгальский, не опасный".

Позднее на "масленице" в 1909 г. М.Г.Кузнецов с тем 
же составом актеров и с личным участием поставили пьесу 
Н.А.Островского "Не так живи, как хочется". Вслед за этим 
под руководством и с участием А.Т.Радченко состоялся 
концерт украинской песни и декламации стихотворений с 
инсценировкой рассказа А.П.Чехова "Трагик по неволе". 
Оба спектакля прошли так же с небывалым успехом.

Было что-то волнующее и изумительное в том, как 
И.С.Вяткин (д. Шалаши) довольно свободно запевал своим 
баритоном: "Ой во лузи, тай ще при берези", с 
последующим могучим подхватом хора, который заполнял 
весь высокий зал переливами и раскатами одного 
сплошного плотного голоса, сотрясавшего оконные 
стекла.... Стоя на полу (сидеть могла лишь половина



зрителей), они восхищенно слушали эти и другие 
краинские песни.»

К концу 1909 г. в волости наметилось два очага 
самодеятельности, первый: Шалаши - Притыка и второй: 
Половинная - В.Пантина с охватом соседних деревень.

В начале же 1909 г. сзади здания волостного 
правления пожарной дружине удалось построить 

деревянный двухэтажный дом.
Вверху разместили библиотеку с квартирой писаря, а 

ьнизу утепленный сарай для пожарного инвентаря. Часть 
исходов на постройку отпустило Пермское земство, 
летальные покрывали от постановки спектаклей и из 
-редств волостного управления.

В одном конце нижнего этажа была возведена сцена с 
:екорациями и лестницей в верхний этаж; остальная часть, 
после удаления инвентаря во двор, служила зрительным 
■.алом. Так пожарное депо по плану стало служить и 
зазываться "Народным домом". С его появлением 
облегчались связи и сближение между "актерами" разных 
деревень, а через библиотеку улучшилась культурно- 
весовая работа среди молодежи вообще. Из журналов, 

получаемых библиотекой было "Русское богатство", 
пользовавшийся большим спросом. Общими усилиями 
'нблиотека быстро пополнилась и стала вполне солидным 
собранием различных книг.

К открытию Притыкинского "Народного дома"
. Т .Радченко перевел на русский язык две украинские 

пьески: "Вахлак" и "По ревизии" Кропивницкого и 
водевиль "Я умер"; подготовил их с шалашинскими 
товарищами: В.А.Вяткиным, А.И.Вяткиным с женой 
Екатериной Александровной, И.С.Вяткиным и др. Пьесы 
5ыли комические. "Вахлака" играл сам режиссер 
морительно смешно, и спектакль получился 

исключительно веселым и удачным.
В первой пьесе "Вахлак" высмеивалось легковерие, 

лень и темнота крестьянина, отправившегося по 
предложению жены на охоту за зайцем с поросенком в



мешке вместо собаки и потерпевшего полный провал. Во 
второй пьесе "По ревизии” показывалось пьянство и 
взяточничество волостного начальства на фоне полного 
бесправия народа. В третьей пьесе бичеватась жадность и 
бессердечие хозяина квартиры и лакея, доведших за 
неуплату денег за квартиру до отчаяние студента, который 
хорошо проучил их своей мнимой смертью.

Вслед за этими членами молодежного кружка вместе с 
молодежью дер.В.Пантина под руководством 
М.Г.Кузнецова была поставлена пьеса "Спаситель от бед” и 
в качестве водевиля "М едведь” - А. П. Чехов а, с участием в 
последнем режиссёра. Зал Народного дома оказался мал и 
не вмещал всех желающих. Тем более, что билеты на 
спектакли продавались по низкой цене, сборы от них шли 
на пополнение библиотеки и реквизита театра.

Выбор пьесы чаще всего делал режиссер, что в 
основном зависело от доступности постановки и 
возможности исполнения всех ролей наличием "актеров". 
Возникло затруднение с замещением женских ролей, так 
как в оФличие от Ш алашинской труппы у "актеров” членов 
молодежного кружка жен ещё не было.

Деревенским девушкам в то время сцена, как правило, 
была "противопоказана” родными. Первой актрисой 
труппы была Л.Г.Кузнецова, которая была ограничена 
временем из-за учёбы. В связи с возрастом она могла 
исполнять лишь определенные роли. Тем не менее она 
успешно выступала в любовно-драматических ролях. 
Обучаясь в 4-м классе гимназии, она стала играть женские 
роли в спектаклях, кои ставила сельская молодежь. По 
уставу гимназии это категорически запрещалось. Даже для 
посещения спектакля требовалось разрешение начальницы 
гимназии.

Для привлечения внимания и повышения авторитета 
пожарной дружины начальник ее М.Г.Кузнецов выбрал 
пьесу без женских ролей, повествующую о трудной работе 
пожарников одного города, которая к тому же не 
пользовалась признательностью общества. Этот спектакль



Воины мира", сыгранный молодежью двух деревень 24 
октября 1910 г. в присутствии влиятельных гостей из г. 
Оханска, прошел с большим успехом и достиг 
поставленной цели. Отношение городского начальства к 
дружине стали вполне доброжелательными и 
внимательными. Кроме того, при тушении двух пожаров в 
самом Оханске (дом и скирда снопов ржи) притыкинские 
дружинники показали более высокие способности и 
активность, чем городская пожарная команда.

В конце декабря 1910 г. с тем же руководством и тем же 
составом был поставлен спектакль из 3-х водевилей: "Не по 
адресу", "Оглох от дружбы" и "Ямщики" (или «Как гуляет 
староста Семен Иванович»). Этот "святочный" веселый 
спектакль особенно понравился зрителям и наиболее 
хлесткие" смешные фразы долго повторялись потом 
молодежью.

В водевиле "Ямщики" (или «Как гуляет староста 
Семен Иванович») показан передовой по тому времени 
староста, ставший на защиту бедняка-ямщика от обид и 
-сабалы со стороны кулаков, ловко помог влюбленным 
соединиться против воли отца невесты и все это наряду со 
своей веселой и шумной жизнью.

В последних спектаклях очень ярко проявились 
актерские способности Д.И.Силина в роли начальника 
городской пожарной команды и старосты Семена



Ивановича. После встречи с рядом режиссеров и 
выступлений на сцене у Дмитрия к 20-ти годам проявилось 
большое актерское дарование. В драматических ролях он 
умел захватить и глубоко взволновать слушателей и 
отлично декламировал стихи. Так он выделялся среди 
молодежи, имел полную возможность в дальнейшем 
подняться до уровня профессионального актера, если бы не 
Первая мировая война 1914г.

В новый год 15 января 1911 г., с целью внедрения 
нового праздничного быта, членами кружка были 
организованы в дер. Половинной два семейных вечера. На 
небольшие взносы (с мужчин) нанимали помещение и 
гармониста, закупали продукты для "чая с кренделями". 
Как отличительная черта - сюда приглашали кроме парней 
и девушек, молодых мужей с женами при условии 
соблюдения трезвости. Активное участие в устройстве 
вечеров принимала Л.Г.Кузнецова и являлась на них со 
своими подругами - гимназистками.

На вечере кроме сольного и хорового пения, между 
различными танцами и общим чаем практиковались игры: 
"почта", сбор тайных характеристик, карточный флирт и 
другие. И так до полуночи царило непринужденное и 
ровное веселье. Присутствие гимназисток вначале стесняло 
нашу молодежь, зато вносило особую культурную струю в 
общую атмосферу.

В конце 1910 г. М.Г.Кузнецов переехал на работу в 
с. Частые Оханского уезда. Начальником пожарной 
дружины стал брат его Ф.Г.Кузнецов. Мы остались 
временно без режиссера.

Однако о работе Притыкинского Народного дома 
стало хорошо известно в Оханске. Нам предложили свою 
режиссуру (в порядке шефства) старые актеры, супруги 
Азаровские, обещая находить и исполнителей женских 
ролей. Так с их помощью 1-го мая 1911 г. был поставлен 
спектакль, драма из французской жизни "В вине сатана" в 
соответствующих ярких костюмах.

В спектакле рассказывается, как на сенокосе



единственный сын, явившись на работу сильно пьяным, за 
упреки отца бросился на него с косой в руках, но был 
держан матерью, за что отец проклял сына и прогнал его 

из дома. После многолетних тяжелых скитаний и нужды, 
терзаемый угрызением совести и тоской по родине и своим 
родным, сын с женой пришли в родную деревню и 
попросили у отца прощения. Сын поклялся быть трезвым, 
предупреждать других, что "в вине - сатана", источник всех 
бед и несчастья в жизни.

Наступление 1912 г. было отмечено семейным 
вечером в том же составе организаторов, но уже в дер. 
Притыка. Это трезвое веселье, спектакли объединяли и 
сплачивали молодежь и даже побуждали на соревнование, 
устраняя беспочвенный антагонизм и ссоры. Так молодежь 
дер. Копыловки, бывшая до сих пор зрителями, в том же 
году в Притыке, с помощью Азаровских поставила своими 
силами два спектакля, которые имели успех. В конце 
апреля под руководством А.Т. Радченко с участием 
шалашинских актеров были поставлены: пьеса "Порченый" 
Семенова и переделка двух рассказов А.П.Чехова: 
Хирургия" и "Злоумышленник". В этом комедийном 

спектакле выделились хорошим исполнением ролей 
И.И.Вяткин (дер. Половинная), - порченый - алкоголик и
А.И.Вяткин (дер. Шалаши) в роли мужика и дьячка, при 
отличной постановке и игре самого режиссера.

Пьеса Семенова "Порченый" высмеивала разгульную 
жизнь и алкоголизм, жертвой которого стал молодой 
крестьянин, поехавший в Москву на заработки. 
Опустившись на "дно" и будучи выслан "по этапу" в свою 
деревню, он притворяется больным - порченым, с 
наличием якобы в животе червяка, требующего все время 
водки. В указанную "порчу" поверила мать и другие 
женщины, приготовились лечить больного водкой. Однако 
старик отец привел старосту и по его совету пригрозил 
сыну отдать его в батраки к богатому соседу, после чего 
вскоре у "больного" червяк лопнул и сын выздоровел.

Любительские спектакли в те годы "рождались" с



преодолением больших трудностей: подыскание костюмов, 
переписка ролей при свете керосина; хождения на 
репетиции за 3-4 км в зимние метели и морозы; получение 
у начальства разрешения на постановку спектакля, 
печатание и расклейка афиш в городе и деревнях и многое 
другое - все это после 10-12 часов работы и под упреки 
родных. В день спектакля установка декораций, 
оформление сцены, наконец гримировка и игра - в 
холодном помещении Народного дома.

Требовалось большое трудолюбие, настоящая любовь 
и тяготение к сцене, театральному искусству, так как все 
это вознаграждалось только сознанием "творческого" 
успеха и общественной пользы. В то же время участие в 
самодеятельности, семейных вечерах и пожарной дружине 
вносило глубокие изменения в психологию и поведение 
молодежи. Расширялся круг интересов и духовных 
запросов, которые удовлетворялись чтением книг, 
заменивших картежную игру, резко сократились пьянки и 
драки на вечерах и публичных гуляниях. Члены "клуба", то 
есть кружка самообразования охотно организовывали 
молодежь на полевые, строительные и другие работы в 
воскресные дни для бедняцких и вдовьих хозяйств в виде 
так называемых "помочей". Вознаграждения за это было 
легкое угощение (без водки) и возможность потанцевать и 
культурно повеселиться. Более серьезное отношение по 
всему в жизни и явное повзросление отмечалось вообще в 
поведении кружковцев - вчерашней беззаботной молодежи.

ПРИТЫКИНСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ОБЩ ЕСТВО

Наряду с культурно-организационной работой среди 
крестьян Притыкинской волости много внимания 
уделялось пропаганде передовых приемов ведения 
сельского хозяйства.

По инициативе агронома А.Т.Радченко, В.А.Вяткина и 
И.М.Овчинникова из молодых и передовых пожилых



хозяев в 1910 г. было организовано сельскохозяйственное 
общество.

Члены его получали специальную литературу, 
выписывали газеты ("Земская неделя") и ежегодно весной 
проходили, субсидируемые земством, месячные курсы - 
семинар при Шалашинском сельскохозяйственном 
училище. Силами последнего во главе с Радченко здесь 
прорабатывалось применение сельскохозяйственных 
машин, кормление скота по нормам, (впервые!) вопросы 
травосеяния, способы обработки почвы и ее удобрения. 
Позднее проводились курсы по огородничеству и 
пчеловодству.

На примерах Германии и Америки было показано 
огромное увеличение урожаев и продуктов животноводства 
от применения удобрений, травосеяния, механизации 
сельскохозяйственных работ и других приемов.

На курсы съезжалось до 40-45 человек из 
близлежащих деревень. В лекциях Радченко подспудно 
• полуоткрыто) проводил мысль о преимуществах и 
необходимости создания крупных коллективных хозяйств, 
которым только одним доступны хорошие машины, 
удобрения и другие улучшения. На демонстрации новых 
сельскохозяйственных машин весной 1911 года тов. 
Радченко при многолюдном сборе, наблюдая работу 
многолемешного плуга, воскликнул:

"Вот если бы несмотря на межи, взять да всю землю с 
фаю перепахать таким плугом! А ведь это время, я уверен, 

скоро придет!»
В результате работы общества заметно увеличилось 

применение крестьянами минеральных удобрений 
(главным образом суперфосфата) под зерновые культуры и 
клевер; началась покупка и использование рядовых сеялок 
л молотилок складчину, сенокосилок и других машин, не 
говоря уже о мотыгах и трехрожках-рыхлителях и т.д.

По словам Ф.Г.Кузнецова этому способствовало также 
организация при Шалашинской сельскохозяйственной 
школе опытно-показательного хозяйства. Основной



задачей его был показ на практике улучшенных приемов 
земледелия, применение машин, выращивание и продажа 
населению семян высокоурожайных сортов зерновых и 
овощных культур.

В опытно-показательном хозяйстве было введено два 
севооборота: трехпольный на чересполосных участках, 
который тогда применялся крестьянами и семипольный с 
травами на площади в 4 га Была организована также 
животноводческая ферма для породистых коров, свиней и 
кур и случной пункт с быками хорошей породы, которые 
обслуживали стада близлежащих деревень. Содержалась 
небольшая пчелопасека, и работал зерноочистительный 
пункт. Позднее были заложены небольшой огород и сад 
для продажи рассады овощных культур, саженцев 
кустарников и яблонь.

Для окрестных крестьян опытно-показательное 
хозяйство служило живым примером для ведения своего 
хозяйства. Здесь они могли получить советы по 
агротехнике, животноводству и организации своего 
хозяйства от агрономов опытно-показательного хозяйства 
и тут же посмотреть результаты передовых приемов и 
применения их на практике.

С расширением работы сельскохозяйственного 
общества и открытием опытно-показательного хозяйства у 
крестьян ряда деревень заметно повысились урожаи по 
сравнению с соседями. Крестьяне - члены общества стали 
сортировать семенной материал, приобретать сортовые 
семена, лучше обрабатывать землю, сеять многолетние 
травы, покупать породистых телят и поросят. Их примеру 
во многом стали следовать и друтие крестьяне.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И  
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМ ЛЕНИЕ  

МОЛОДЕЖ НОГО КРУЖКА САМ ООБРАЗОВАНИЯ

В 1912 г. Андрей Георгиевич Силин, решивший стать 
учителем, стал готовиться экстерном, и, прослушав летние



ительские курсы, организованные земством, осенью сдал 
-зам ены  на звание учителя и был назначен в школу дер.
- ;• гры Бабкинскои волости. Этот первый учебный год

 ̂12/1913 г.) был для него свершением его мечты - учить 
грамоте крестьянских детей и нести свои знания народу.

Наиболее активными общественницами среди 
жителей Оханского уезда были заведующая Ш алашинской 

~колой М.И.Мосина и заведующая Сосновской школой - 
С.Белобородова. Летом 1913 г. учителями и молодежью 

Тэитыкинской волости с участием учительницы
- С.Белобородовой был поставлен спектакль по пьесе
-  Островского и Соловьева - "На пороге к делу" - 11 
-з густа в Притыкинском Народном доме (пожарное депо),

5 августа был повторен в Сосновской школе. Пьеса 
: верила о тяжелых условиях работы народного учителя и 

чему порой люди с призванием к этому труду оставляли 
сто.

Учительница - молодая девушка, приехавшая по 
гтгизванию к этому делу в деревню, не могла добиться
- какой помощи от "общественности" тех лет и была 
г - нуждена жить и заниматься с детьми зимой в 
-етопленом доме и терпеть личные оскорбления от

' г> жающих. Единственным другом и защитником 
тельницы был школьный сторож - старый николаевский 

'лат. звавший ее только "ваше благородие". Случайна 
г . _реча с проезжавшим мировым судьей и приглашение 

- тельницы на праздник к себе в гости окончились их 
> . читьбой и оставлением школы.

Любители - "актеры" на этот раз готовили спектакль 
. _ стоятельно, без режиссера, путем взаимокритики. 
• эстие в нем Д.И.Силина в роли школьного сторожа -
- кколаевского солдата - было последним. В конце
- ектакля он выступил с монологом "Последнее слово 
~ 'судимого" (из ревности убившего свою жену), где 
I  ктрий блестяще проявил талант драматического актера, 
~ грясая зрителей и вызывая слезы.

Это была "лебединая песня" Дмитрия, как артиста.



Вскоре он был призван на действительную военную 
службу.

И. М. Овчинников в зиму 1913-14 гг. был
вольнослушателем Народного университета им. 
Шанявского - единственного тогда демократического и 
открытого учебного заведения. Находясь в Москве, он 
регулярно сообщал о своих успехах и новостях московской 
жизни.

К возвращению И.М.Овчинникова была подготовлена 
инсценировка поэмы И.С.Никитина "Кулак" и поставлен 
этот спектакль 8 июля 1914г. в Сосновской школе. 
Спектакль прошел с большим успехом при характерном 
распределении ролей:

Лукич (кулак) - И.М.Овчинников, Арина (жена) - 
А.С.Белобородова, Саша (их дочь) - Л.Г.Кузнецова, купец 
Тараканов (зять) - И.М. Минеев, купец Скобелев 
И.И.Вяткин и др. На долю А.Г.Силина была роль столяра 
Васи и чтение от автора.

Наибольший успех имело исполнение двух женских 
ролей: А. С. Белобородовой и Л.Г.Кузнецовой с их
драматическими способностями и настроенностью. 
Постановка этого спектакля была последней для старого 
состава Половинского - Пантинского молодежного кружка 
самообразования.

К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ в о й н ы .

К лету 1914 года ничто не предвещало войны в 
Европе.

Наследник австрийского престола эрцгерцог Франц- 
Фердинанд заявил:

«Я никогда не поведу войну против России. Я 
пожертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война 
между Австрией и Россией закончилась бы или 
свержением Романовых, или свержением Габсбургов, или, 
может быть, свержением обеих династий.

Австрийский и русский императоры не должны



Члены 
-ддинанд 

едш им 
•дож ил 
онштейн.

. кивать друг друга с престола и откры вать путь
Г’гЗ О Л Ю Ц И И » .

масонской ложи реш или по-своему: Ф ранц- 
должен быть убит. П римечательно, что по 
научным данны м к убийству эрцгерцога 
свою руку русский револю ционер Лев 

он же Лев Троцкий, который в годы 
■джданской войны в России был вторым человеком  после 

И. Ленина.
В 1937 году тайну начала Первой мировой войны  чуть 

раскрыл советский ж урналист еврей Радек, но ему не 
:_~и договорить, он был расстрелян.

Вполне вероятно, что война эта была нуж на русским 
г .золю ционерам -евреям , именно они ж аж дали потрясений 
з России, револю ции, это и привело к уничтож ению  

д [одержав ия.
Война эта была нуж на ш отландским масонам , 

торые были в то время в СШ А и Англии. И х цель - 
довое господство англосаксов. Главным препятствием  

пути к вож деленному господству были монархии 
Нейтральной и Восточной Европы, которые нужно было 
_ тав и ть  между собой, вызвать круш ение сущ ествовавш их 

-их реж имов «во имя прогресса» и привести там  к власти 
их людей.

Этого удалось достичь, но торж ество масонов 
азалось кратковременным: Россия и Германия
оследствии снова выш ли из-под их контроля и к 
4 Н оду масоны вновь стравили эти две великие держ авы .

Вот почему, на мой взгляд, Гитлер и С талин так 
енавидели евреев и практически соревновались друг с 

дгугом, уничтож ая представителей этой нации. Гитлер 
чичтожил более 6 млн. из числа еврейского населения.

Вам небезынтересно будет узнать, что А лександр 
- еренский и Гучков также были масонами, агентам и англо- 
с эанцузкого империализм а в России.

28 ию ня 1914 года в день Косовской битвы 
^збринович неудачно бросил бомбу во Ф ранца-



Фердинанда, а потом Принцип, воспользовавшись 
непредвиденной остановкой, практически в упор 
расстрелял эрцгерцога и его жену.

В этот же день Австрия объявила войну Сербии.
Дальнейший ход цепной реакции зависел от действий

* ’ .России.
Лидерами военной партии в России были Великий 

князь Николай Николаевич, женатый на Анастасии, дочери 
черногорского князя и начальник Генштаба Н. Н. 
Янушкевич. Они стали требовать от царя отдать приказ о 
всеобщей мобилизации: тот упорствовал, соглашаясь лишь 
на частичную, но в конце концов, царь вынужден был 
уступить мощному нажиму военных.

Н иколай  Н иколаевич (Романов), 1856-1929гг.
Великий князь, главнокомандующий русскими  

войсками.
Родился в Санкт-Петербурге, внук Николая I. 

Закончил Николаевское военно-инж енерное училище 
(1873г.), академию Генштаба (1876г.).

Участник русско-турецкой войны 187 7-78гг. 
Командир полка гвардейских гусар. В 1895-1905гг. 
генеральный инспектор кавалерии. Командующий ряда  
военных округов. Злейший враг Распутина. Со 2 августа 
1914г. по 5 сентября 1915г. Главнокомандующий русскими  
войсками.

С 1915 по 1917гг. Главнокомандующий Кавказским  
фронтом. В марте 1919г. из Крыма эмигрировал в 
Италию. Умер во Франции.

14 июля 1914 года царское правительство объявило 
войну Германии и мобилизацию солдат запаса. На другой 
же день Казанский тракт покрылся сплошной пестрой 
лентой подвод с людьми, которая медленно, по удушливой 
жаре, в сплошном облаке серой пыли двигалась к Оханску. 
Несколько дней город был буквально запружен людьми, а 
воздух заполнен людским говором, разнообразным шумом 
и женским плачем. М обилизованных солдат отправляли в 
г. Пермь на пароходах.



Присутствуя при посадке и отправке первой партии, 
Г.Силин и И.М.Овчинников наблюдали потрясающую 

* -ртину и переживали минуты огромного людского горя.
полненный людьми весь берег, оглашаемый сплошным 

- .неким и детским плачем, душераздирающие сцены при 
г_сставании; там и здесь лежащие в изнеможении 
Гг дающие женщины, едва оторванные от мужей, 

-сколько попыток броситься в воду с мостков и пристани, 
предотвращенных спасательной службой... Некогда 

нощальный, печальный гудок парохода вызвал новый 
приступ отчаяния и слился со взрывом плача и воплей 
'ъ сячи женских голосов, - это было что-то невыразимое,

В деревнях стало тихо. Прекратились гуляния молодежи. 
С И.Силин писал с фронта о первых месяцах войны, о



бодром настроении солдат, о своем "знакомстве" с 
пролетающими снарядами и пулями. Но вскоре родным 
стати приходить печатьные извещения с фронта о смерти 
мужей и сыновей. Прекратились письма и от Дмитрия. В 
начате 1915 г. он был убит.

Так погиб один из самых активных членов 
Притыкинского молодежного кружка, замечательный 
артист-самородок Дмитрий Иванович Силин. Для всех 
членов кружка это была тяжелая утрата.

Россия, вступив в войну, спасла французов и их 
союзников под Парижем. Главным театром военных 
действий с августа 1914 года стал Ю го-Западный фронт. 
Две русских армии вторглись в Галицию, заняли Львов. 
Австрийцы потеряли 326 тыс. человек, в том числе 100 тыс. 
пленными.

Читателям будет небезынтересно узнать, что пленные 
австрийцы вскоре появились и в далеком уездном граде 
Оханске, строили на берегу Камы дома и предприятия, 
работали на кирпичном заводе, их труд использовался и в 
сельском хозяйстве.

Несколько венгров-социалистов перешли на сторону 
советской власти, участвовали в отобрании излишков хлеба 
у зажиточных крестьян, двое из них Воцлав Деревек и 
Густав Бекке погибли вместе с братьями Лузиными во 
время Ш лыковского восстания на территории нынешнего 
Частинского района в 1918г.. Именно им и был установлен 
памятник в городском саду у Успенского собора на 
высоком берегу Камы. Печально, что памятник этот 
разрушается варварами.

К концу 1914 года, несмотря на окружение и гибель 
двух русских корпусов в Восточной Пруссии , которые 
выручили союзников от разгрома, несмотря на кризис с 
винтовками и снарядный голод, ситуация на фронтах 
складывалась благоприятно для русской армии.

1915 год Россия начала победой на турецком фронте 
под Сарыкамышем.

Были новые победы и на Ю го-Западном фронте:



сские войска начали прорыв через Карпаты, намереваясь 
-:йти на Венгерскую равнину, заняв ряд перевалов, в 
-рте 1915 года русские овладели важной крепостью 

Оеремышль, взяв в плен 120 000 австрийских солдат, но 
-то был бесполезный урок второго года войны. Немцы 

несли контрудар, отбили Перемылить и Львов. И в этот 
таз нас подвели союзники - французы и англичане, которые 

г поддержали наступление русских. Вскоре нам пришлось 
:тавить и Польшу.

В сентябре 1915 года царь Николай II принял на себя 
зание Верховного Главнокомандующего, отстранив дядю 

Великого князя Николая Николаевича. Этот факт был 
воспринят русскими солдатами и офицерами 
положительно.

Читателям будет небезынтересно узнать, что и наши 
емляки — оханцы геройски сражались на фронтах Первой 
провой войны. Так полным Георгиевским кавалером стал 

крестьянин из деревни Замании Казанского сельсовета 
Степан Дмитриевич Казаков. Два Георгиевских креста 
получил из рук царя- батюшки житель деревни Подволок 
-ков Иванович Мерзляков. Георгия были удостоены Семен 
Андреевич Пепеляев из Гольян, Семен Егорович Попов из 
:еревни Полом Андреевского сельсовета (два креста и две 
едали), мой дядя Дмитрий Яковлевич Ширинкин из 

теревни Осиновки Окуловского (ныне Казанского) 
.ельсовета так же стал Георгиевским кавалером, как и 
китель деревни Усолье Василий Матвеевич Орлов.

Лет 15 назад Василий Павлович Соснин рассказывал 
не. что в 1915 году у собора на Каме Оханск хоронил с 
инскими почестями штабс-капитана, за которым несли 

большое количество крестов и медалей.
Мало кто помнит, что наш земляк- летчик из Нытвы 

Алексей Дмитриевич Ширинкин за годы той войны сбил 
песятки германских аэропланов и был удостоен всех 
парских наград, награжден орденами государств Антанты. 
Орден святой Анны он получил от императора за то, что в 
'дном бою справился с 6 истребителями.



Храбро бился с врагом подпоручик Яков Матвеевич 
Еловиков из деревни Суровцы, командир эскадрона, о 
котором я расскажу вам в новой книге «Ошап-батюшка».

Таким образом в 1915 году Россия своими победами и 
поражениями на театре военных действий дала Англии и 
Франции передышку, которая была в полной мере 
использована этими державами.

К началу 1916 года русская промышленность смогла 
помочь преодолеть снарядный голод, стала больше 
выпускать винтовок, пулеметов и орудий. Свой вклад в это 
внесла и рабочая Мотовилиха. Производство пулеметов, к 
примеру, за войну увеличилось в 17 раз, в начале войны 
русская армия имела 7 000 орудий, а к началу 1917 года- 
12 000 пушек и гаубиц.

Все это сказалось и на боевых действиях русской 
армии. Первый успех в 1916 году был достигнут на 
Кавказе. Кавказская армия под руководством Н. Н. 
Юденича овладела турецкими городами Эрзерум, 
Трапезунд, Эрзиндткай.

Ю денич Н иколай Н иколаевич, 1862  —  1933 гг.,
русский генерал.

Выпускник Александровского военного училища  
(1887г.) и академии Генштаба. Участник русско  —  

японской войны. Главнокомандующий Кавказским  
фронтом.

Адмиралом Колчаком назначен командующим белыми 
войсками в Прибалтике, в октябре 1919г. пытался 
захватить Петроград, оттянув большие силы Красной 
Армии. Отступил в Эстонию, Умер во Франции. В 1991г. 
его войскам в Пулкове установлен крест.

В марте 1916 года, в весеннюю распутицу, русские 
войска повели наступление в районе Двинска и озера 
Нарочь. Наши потери были велики, но французы под 
крепостью Верден вздохнули облегченно.

В июне 1916 года войска Ю го-Западного фронта под 
командованием генерала А. А. Брусилова прорвали 
австрийский фронт, в плен было захвачено 400 000



г иных. Для ликвидации прорыва немцы сняли с 
: гпнцузского фронта 11 дивизий, итальянцы -  6 дивизий. 
- ганция вновь вздохнула с облегчением. Будучи в Москве, 
* каждый раз захожу на территорию Ново -  Девичьего 
v пастыря столицы, чтобы поклониться праху генерала 
Брусилова.

После этих боев на всех фронтах инициатива перешла

Учитель Я.Н. Пермяков среди новобранцев на
пристани, 1914 г.

Брусилов А лексей Алексеевич, 1853 — 1926 гг., генерал. 
Родился в Тифлисе, в семье генерала. Учился в пажеском  
корпусе. В 1906г. Кавдивизии. В Первую мировую войну



командующий 8-ой армией, затем Ю го-Западным  
фронтом. В 1916г. командовал русскими войсками при 
прорыве в Австрию. В 1918г. перешел на сторону 
большевиков, в период Граж данской войны один из 
выдающихся военных специалистов в Красной Армии. В 
1923 — 24 гг. инспектор кавалерии РККА. Умер в Москве.

Вначале 90-х гг. прошлого века опубликован его 
тайный дневник с резким осуж дением большевизма.

Вот тогда-то большевики и оказали медвежью услугу 
Генштабу Германии, начав смуту в войсках. Именно тогда 
они и выдвинули лозунг, призывающий к поражению 
России в войне, советовали солдатам бросать винтовки и 
уезжать домой, брататься с немцами, не слушать команды 
офицеров и т.д. На золото германского Генштаба готовился 
и переворот в России.

Вот слова Уинстона Черчилля: « ... ни к одной нации 
Рок не был так беспощаден, как к России. Ее корабль 
пошел ко дну, когда гавань была в виду; она уже 
претерпела бурю, когда наступила гибель. Все жертвы уже 
были принесены; работа была закончена. Долгие 
отступления были кончены; голодовка снабжения была 
преодолена; вооружение притекало широкими потоками, 
более сильные, многочисленные, хорошо снабженные 
армии русских сторожили огромный фронт».

Все это, благодаря большевистской агитации, рухнуло 
в одночасье. В феврале 1917 года Николай II отрекся от 
престола, в этот же месяц произошла буржуазная 
революция, Керенский уже не смог справиться с 
неуправляемой Россией, а в октябре большевики 
совершили переворот в Петрограде, взяв власть в свои 
руки.

В начале сентября 1918 года после убийства видного 
большевика Урицкого уездная ЧК в городе Оханске 
арестовала большую группу бывших полицейских и 
жандармов, а также офицеров царской армии. Многие из 
них были участниками Первой мировой войны, 18 человек 
были расстреляны. Это было началом « красного террора».



.помним их имена и в этой книге. Вот список 
лицейских и жандармов:

1. Казымов Яков Семенович, житель д. Замостовая.
2. Казымов Григорий Семенович, его брат, оба 

_стники войны.
3. Овчинников Михаил Герасимович.
4. Плешков Дмитрий Иванович, в полиции служил с 

-1 2 года.
5. Курочкин Николай Иванович, пенсионер.
6. Ширинкин Иван Павлович, участник войны с

ерманией.
7. Баннов Григорий Федорович, участник Первой 

м провой войны, воевал в Галиции.
8. Палкин Степан Афанасьевич.
9. Аникин Егор Петрович.
2 сентября 1918 года были арестованы 9 офицеров и 

-лговорены к расстрелу.
Вот их имена:
1. Прокурорский Петр Абросимович, 1889 года 

г ждения.
2. Трухин Леонид Матвеевич, бывший поручик 13-го 

з :нля ндского стрелкового полка.
3. Андреевский Александр Константинович, 1871 года 

ждения, дворянин, поручик в отставке, участник боев 
л Перемышлем, за храбрость и героизм награжден

тленом святого Станислава и святой Анны 3 степени.
4. Колчанов Федор Андреевич, 1897 года рождения, 

гоженец города Оханска, участник Первой мировой.
5. Осипов Степан Павлович, 1883 года рождения, 

лковник в отставке, бывший Оханский военный уездный
- -иальник (ныне — военком).

6. Топорков Константин Александрович, 1862 года 
ждения, также участник войны.

7. Иняшев Иван Герасимович, 1899 года рождения, 
вший поручик 142 Звенигородского полка.

8. Зубакин Борис Александрович, 1896 года рождения,
: ицер 5 — го артиллерийского дивизиона. По сведениям



-глевела С.М. Ратанова его отец был хирургом Оханской 
больницы.

9. Подлипский Петр Данилович, 1862 года рож дения.
Все 18 человек были приговорены к расстрелу, 

реабилитированы только в 1992 году.
У одного из офицеров — Топоркова К.А. был найден 

список народных комиссаров Российской республики. В от 
он:

I. Дворянин Ульянов (он же Ленин Владимир).
2: Троцкий — он же Бронш тейн.
3. Каменев — он же Розенфельд. ̂ __
4. Суханов — он же Гаммер Ицко.
5. Загорский — он же М ошко.
6. Богданов — он же Иоффе Берко.
7. Камков — он же Кац — Арюнг.
8. Зиновьев — он же Анфельбаум Зидер.
9. Рязанов — он же Гольденбах.
10. М артов — он же Цедербаум.
I I .  Горев — он же Гольдман.
12. М ыш ковский — он же Гольденберг.
13. Ларин — он же Лурье.
14. Солнцев — он же Блейтфмян.
Революцию в России соверш или, как мы видим — 

евреи. Во время реформ царя Бориса в 90-ые гг. прошлого 
века 70%  богатств России присвоили 10 молодых евреев. 
История повторяется.

Войну в Ираке заставили развязать Буш а — младшего 
евреи — масоны из «клуба 300». Не они ли «руководили» 
М ишей Горби, царем Борисом и помогли им развалить
СССР?

Однако вернемся к событиям на берегу Очера — 
батюшки.

Вернувш ись из М осквы, И .М .О вчинников, как всегда, 
был с новыми идеями и предлагал активизировать работу 
другими формами, кроме спектаклей, говоря, что это 
требование момента, когда начинается подъем рабочего 
движ ения. Тогда, весной, при наличии других забот и дел,



-^тьше разговоров это не продвинулось. Однако при 
грвой встрече после начала войны было решено 
гганизационно оформить кружок самообразования и 
-едрять более активные форма работы: чтение, доклады, 
г рерат и их обсуждение.

На "учредительном” собрании молодежи дер. 
повинной и частично дер.В.Пантины председателем 

-~ужка был избран И.М. Овчинников, секретарем
- Г.Силин. Секретарю было поручено сделать первый 
.ч -слад на следующем (через неделю) собрании кружка. В 
. став его тогда входили братья И.И. и Н.И.Вяткины,

'.Вяткин, М.М.Силин, В.А.Вяткин, Е.А.Глухих, - из д. 
повинной;

В.И.Овчинников, Ф.Г.Кузнецов из д.В.Пантина, 
Г.Кузнецова была в то время в с. Частые и вошла в 

жок в 1915 г., как и М.А.Курбатов из д. Тулумбаихи и 
Ч.Минеев из Нытвы.

В середине августа А.Г.Силиным был прочитан 
грвый доклад на тему (применительно к обстановке и 

:_гнзуре): "Пути к лучшей жизни и наши задачи". В 
-паде, после общих описаний предполагаемой жизни, 

много агитации к свершению "малых дел", 
лечению и политическому просвещению, все с оттенком

- -гюдничества. При общей положительной оценке
• [.Овчинниковым им было отмечено, что в докладе было 

м^ло материала и предложений для обсуждения 
шателями.

После доклада И.М.Овчинников выступил с кратким 
от ъ ченением причин возникновения войн вообще и данной 

- частности, говорил о возможных путях предотвращения 
г о страшного зла для простых людей, при высокой, 

пт чнизованности и сознательности всех трудящихся.
На этом закончилось участие А.Г.Силина в работе 

--  -кка. Вскоре он был призван на действительную 
г г иную службу и стал в дальнейшем участником военных 
г геволюционных событий за пределами родины (во
- “ чнции) до конца 1920г.



Вообще деятельность молодежи, и работа кружка 
самообразования с этого момента вступила в более 
сложный и очень ответственный период. Самый факт 
организации молодежного кружка самообразования 
означал в условиях того времени своеобразный протест 
против политики царского правительства, всячески 
ограничивавшего распространение образования среди 
сельской молодежи. Обреченная прозябать в темноте и 
невежестве, сельская молодежь стремилась всеми 
доступными ей средствами расширять свои знания, 
повышать свой культурный уровень. Чтение произведений 
А.М.Горького, Н. А. Некрасова, И.С.Никитина и других 
знакомило членов молодежного кружка с имевшим место в 
стране произволом царских властей, угнетением и 
бесправием народа, жестокой эксплуатацией рабочих и 
крестьян буржуазией и помещиками с одной стороны, с 
идеями социальной справедливости, равенства и свободы с 
другой.

Тяга членов кружка к знаниям и культуре, 
подсознательное стремление к свободе и социальной 
справедливости создавали у них определенное 
революционное настроение. Это накладывало известный 
отпечаток на характер самодеятельности членов кружка. В 
его работе стало уделяться больше внимания 
политическому просвещению народа.

В дальнейшем состав членов кружка изменялся в 
связи с мобилизацией старших членов в царскую армию. 
Вскоре в нее были призваны В.А.Вяткин, Е.А.Глухих (из д. 
Половинной), Ф.Г.Кузнецов, И.М .Овчинников (из д. 
Пантины) и др.

В армию были призваны учитель Ш алашинской 
сельскохозяйственной школы агроном А.Т.Радченко и 
бывший писарь волости М.Г.Кузнецов.

Так на войну были взяты председатель, секретарь и 
другие наиболее активные члены кружка самообразования. 
Одновременно состав его пополнялся за счет подраставшей 
и окончившей учебу молодежи и местных учителей.



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ И 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКА  

В ОБЩ ЕСТВО САМООБРАЗОВАНИЯ «СВЕТ И
ОТДЫХ»

В 1915 г. по просьбе крестьян Притыкинской волости 
гыла назначена заведующей Сосновской школой Лидия 
'-игорьевна Кузнецова, до этого работавшая учительницей 
- Частинской волости. Вместе с ней в следующем учебном 

ту стала работать учительница Зинаида Витальевна 
э колов а.

В Шалашинской начальной школе учителями в эти 
лы работали Мария Ивановна Мосина, Зоя 

.лександровна Миропольская и Алевтина Павловна 
гышляева.

Члены кружка продолжали, правда, реже, ставить 
.гектакли совместно с учителями Сосновской и 
Лалашинской школ.

Посещение спектаклей сельской молодежью и 
рослыми, как и раньше, было единственным в то время 
льтурным развлечением. В Шалашинской школе был 
ставлен спектакль, где в качестве режиссера и артиста 

-.ступал учитель рисования Оханской женской гимназии 
орис Федорович Астауров. Совместно с художником из 
сального училища они написали настоящие декорации с 
•□сражением леса, поля и речки, а по сторонам сцены 
еревенские домики с крылечками. До этого таких 
екораций в школе не было.

Пьеса рассказывала: учитель (роль которого играл 
Ф.Астауров) и фельдшерица (играла Л.Г.Кузнецова) 
итировали население деревни на открытие своего 
агазина. А богатые мужики и торговцы восстановили 

-аселение против кооперации. Брошенным через окно 
амнем фельдшерица была сбита и упала без чувств. После 
ого случая она заболела туберкулезом легких. Однажды 

\одит к фельдшерице мужичок с веревкой в руках, падает



на колени и умоляет простить его перед смертью - он 
решил покончить с собой, так как он бросил в нее камень. 
Очень хорошо и убедительно исполнил эту сцену Иван 
Иванович Вяткин (из дер. Половинной). Его игрой 
восхищались все зрители.

На вырученные деньги от постановки спектаклей 
\чительницы Сосновской школы купили участок земли 
возле школы и стали на нем сеять ячмень (для получения 
кр\тты) и сажать картофель. Это дало возможность в 
течение всего учебного года кормить учеников обедом из 
двух блюд: картофельной похлебкой и ячменной кашей с 
растительным маслом. Вместе с учениками обедали и 
учительницы: Л.Г.Кузнецова и З.В. Соколова.

Большим событием для Сосновской школы была 
поездка выпускников школы летом 1916 г. на экскурсию в 
Пермь. Там их принимал вернувшийся из армии 
И.М.Овчинников, работавший в том году в пожарном депо 
г. Перми.

Большинство деревень Притыкинской волости, как 
указывалось ранее, было расположено в непосредственной 
близости к гор. Оханску. Хозяйственная и общественная 
жизнь крестьян волости была тесно с ним связана. 
Приезжая по субботам на базар с продажей своих 
продуктов и за покупкой необходимых промышленных 
товаров, крестьяне узнавали городские новости и 
обменивались своими. Все изменения и события 
общественно-политического порядка в городе оказывали 
непосредственное влияние на жизнь крестьянства 
Притыкинской волости и на деятельность кружка 
самообразования. При изложении дальнейшей его 
деятельности, одновременно будут освещаться и 
важнейшие революционные и другие события, 
происходившие в Оханске.

К началу 1917 г. в Оханске проживало около 4 тыс. 
человек, большинство которых были служащие уездных 
учреждений, мещане-домовладельцы и учащиеся двух 
средних учебных заведений. Ж или также купцы.



рговавшие хлебом и мелкие торговцы. Промышленных 
предприятий в городе не было, кроме двух маленьких 

есопилок-мельниц и двух небольших типографий, из 
оторых одна принадлежала уездному земству, а другая - 

предпринимателю Сбоеву. Она находилась рядом с 
горсадом (нынче на этом месте дом В.П.Рыбальченко). На 
казанных предприятиях работало не более 50 рабочих, 
роме того, в городе стояли две воинские части и лагерь на 

-ысячу военнопленных австрийцев и немцев.
Весть о февральской революции пришла в Оханск 

I 15) марта 1917 г. Жители города с большой радостью 
встретили сообщение о свержении царского самодержавия. 
На следующий день состоялась праздничная манифестация 
солдат гарнизона, учащихся, служащих и других жителей 
города.

Вскоре в Оханске стала издаваться газета под 
названием "Народное Свободное слово". В обращении к 
читателям она писала, что "группа товарищей - граждан 
решила завести для Оханска и его уезда печатное слово, 
чтобы помогать обывателям превращаться в граждан". 
Лучше не скажешь. Было крайне необходимо в массе своей 
малограмотных обывателей города и уезда превратить в 
сознательных граждан республики. Эта газета издавалась 
Зханским кооперативным союзом и отражала взгляды 
гоциалистов-революционеров.

Несколькими днями позже правые эсеры начали 
издавать свой "Оханский Вестник". Располагая большими 
средствами, эта газета была крупнее и выходила 2 раза в 
неделю, тогда как газета левых эсеров выходила раз в 
неделю.

В соответствии с общим по стране указанием, 
председатель уездной земской управы Я.К.М орозов был 
назначен начальником уезда и стал именоваться уездным 
комиссаром Временного Правительства. При нем был 
сформирован Комиссариат для управления уездом 
временный исполнительный комитет) из представителей: 

земства, городского самоуправления и гарнизона.



В конце апреля 1917 г. в Оханске образовался Совет 
рабочих и солдатских депутатов. В него вошли 3 рабочих, 4 
солдатских депутата (все беспартийные) и депутат от 
служащих - правый эсер Колганов. Участвовавш ий на 
одном заседании Совета (в июне), член Урал совета 
агроном А.Т.Радченко рекомендовал Совету расш ирить 
сферы своей деятельности, включив в него депутатов 
рабочих от существующих в уезде заводов (Радченко в 
армии был солдатом 162-го запасного полка, от которого и 
был избран в состав Уральского областного Совета 
рабочих и солдатских депутатов).

Оханский Совет постановил реорганизоваться в 
уездный, организационное собрание которого состоялось 2 
июля 1917 г. В новый Совет вошли 8 депутатов от 
войсковых частей, 6 депутатов от рабочих и Колганов - 
член городского комитета партии эсеров, избранный 
председателем Совета, а секретарем - Андреев (солдат - 
ветеринарный инструктор). В итоге Оханский совет 
оказался под началом правого эсера Колганова и секретаря 
Андреева - бывшего полицейского надзирателя (Андреев 
был разоблачен и изгнан лишь 23 октября 1917г.).

Однако реальная власть оставалась в руках уездного 
комиссара Временного правительства и сформированного 
при нем уездного комиссариата. Здесь находились также 
эсеры и кадеты. После отказа уездного комиссара 
Временного правительства Я.К.М орозова от своих 
полномочий, новым уездным комиссаром в апреле 1917 г. 
был избран примыкавший к эсерам народный учитель 
А.Р.Дягилев.

16 июня 1917 г. на заседании чрезвычайной сессии 
Земского собрания с участием гласных старого состава и 
вновь избранных от волостей, а также делегатов различных 
организаций были заслуш аны доклады "О 
продовольственном положении страны ” и "О волостном 
земстве и выборах в него". По обоим докладам с 
разъяснением выступал А.Т.Радченко.

Собрание решило взамен 15 представителей оставить



составе уездного комиссариата только троих: 
ггедседателем снова был избран А.Р.Дягилев, членами: 

Т.Радченко и М.Г.Кузнецов. (М.Г.Кузнецов, находясь в 
-гмии, после февральской революции был избран членом 

лкового комитета. Позднее партией эсеров был выдвинут 
* _чдидатом в учредительное собрание от Оханского уезда).

Таким образом бывший писарь Притыкинской
- лости М.Г.Кузнецов и учитель Ш алашинской 
. гльскохозяйственной школы агроном А.Т.Радченко

азались в числе руководителей уездного комиссариата 
Временного Правительства Керенского. Однако по 

ношению к революции М.Г.Кузнецов к данному моменту
- тоял на позиции правых эсеров, тогда как А.Т.Радченко 
^тавался левым эсером.

Вместо прежних сходов в волостях стали созывать 
-ародные собрания для выбора должностных лиц и 
гешения наиболее важных текущих вопросов. В 
Триты кине кой волости председателем волостной 
родовольственной управы был избран Е.Я.Силин, а 

секретарем учительница Л. Г. Кузнецова (по
. совместительству). В помощь семьям, в которых мужчины 
'ыли призваны в армию, управа распределяла и посылала 
военнопленных из Оханского лагеря.

На волостных народных собраниях наряду с 
жчинами стали присутствовать и женщины. На одном из 

аких собраний надо было выбрать несколько делегатов на 
первый уездный крестьянский съезд, который состоялся в 
Оханске в середине июня 1917 г. Техника тайного 
олосования была такова: просунув руку в круглое 

отверстие большого деревянного ящика, следовало 
пустить шар в правое отделение ящика - если выбираешь, 

тли в левое - если не выбираешь. Участвовавшие впервые в 
аких выборах женщины волновались, не знали, что им 

делать, за кого голосовать. Присутствовавшие на этом 
собрании учительницы Л.Г.Кузнецова (из Сосновской 
школы) и З.Миропольская (из Ш алашинской школы) 
пошли в толпу женщин и предложили им смотреть при



голосовании на Кузнецову; если она, когда назовут 
кандидата, поднимет правую руку к правому уху - следует 
опустить шар вправо, если поднимет левую руку к левому 
уху - следует опустить шар влево. В результате выборы 
прошли удачно - делегатами выбрали толковых, 
прогрессивно настроенных крестьян.

На первый уездный крестьянский съезд прибыли 
делегаты всех 57 волостей уезда. Съезд избрал Исполком 
Совета крестьянских депутатов из 9 человек. 
Председателем исполкома был избран учитель Смородин, 
заместителем председателя М .Г.Кузнецов. На съезде одним 
из докладчиков выступил А .Т.Радченко о том - кого 
следует и кого не следует выбирать на общественные 
должности.

Революционные события, происходивш ие в Оханске, j 
имели непосредственное отражение и на деятельности 
Притыкинского кружка самообразования. Теперь члены 
этого кружка с разрешения Оханских властей открыто 
организовались в общество самообразования "Свет и 
отдых". Председателем общ ества избрали учительницу 
Л.Г.Кузнецову, поскольку работавш ий председателем 
кружка И.М .Овчинников отказался от этой должности.

После февратьской революции работа общ ества стала 
более оживленной. Не нужно было оглядываться на 
полицейских чиновников, во власти которых было 
разрешать или не разрешать ту или иную пьесу для к 
постановки на сцене Ш алаш инской и Сосновской школ. # 
Разумеется, они не разреш али ставить пьесы ; 
революционного содержания. На собраниях членов 
общества можно было свободно обсуждать любые 
политические вопросы в связи с происходящими $ 
революционными событиями в стране.

Большинство членов общ ества в то время слабо * 
разбиралось в политике, в связи с тем, что марксистская 
литература и больш евистские газеты до членов общества 
тогда не доходили. Некоторые члены все же читали такие 
книги, как "Знамение времени" - М ордовцева; "Кто



иноват"-Герцена; "Что делать" - Чернышевского; "Хитрая 
:еханика" и другие. Отсутствие марксистской литературы,

- также большевистской пропаганды обусловливались тем, 
то в Оханске до 1917 г., так и в течение всего 1917 г. не

'ыло большевистской организации. Первая группа из 3-х 
'ольшевиков сорганизовалась только в январе 1918г.

О Ленине, о большевистской партии члены общества 
-нали совсем случайно. 1 мая 1917 г. в Оханском 
ар одном доме собрался учительский съезд. Он
родолжался четыре дня. Съезд объявил себя "Уездным 
: делом Всероссийского учительского союза" и принял его 

•став.
На этом съезде присутствовала и учительница 

Г.Кузнецова. Только тут из беседы с учительницей 
.С.Белобородовой она узнала о Ленине, о большевиках, о 
лрксизме. Белобородова же знала об этом от своего брата

- студента Казанского университета.
На учительском съезде много внимания было уделено 

эдготовке к учредительному собранию, а также вопросам 
глспространения среди населения современных 
-олитических идей и знаний. Правильному разъяснению 
-эеди населения происходящих революционных событий 
препятствовало духовенство, выступавшее с 
шотивоположными реакционными взглядами. Съезд 
-'сшил командировать особых делегатов на одновременно 
доходивший в Оханске съезд церковников. Выступление 

:елегатов учителей на съезде духовенства имело 
хтожительные результаты, так как было заявлено, что 
мена священников. препятствующих просвещению 

лселения будут опубликованы в газетах, как противников 
лродных интересов. Подавляющая часть съезда в том 
теле все учителя начальных школ Притыкинской волости 

. самого начала революции включилась в идейную борьбу 

. церковниками.
Казалось бы, сосредоточенная в Оханске значительная 

луппа учительской интеллигенции, как более 
бразованная часть общества, выступит единым фронтом



по разъяснению народу революционных событий, в 
поддержку завоеваний революции. Фактически же 
оказалось, что большая часть преподавателей женской 
гимназии, реального и городского училища были 
настроены консервативно и поддерживали реакционную 
партию кадетов. Однако среди них оказатись и 
революционно настроенные люди, как например учитель 
женской гимназии Ермий Иванович Петровский. Он по 
своим убеждениям в начале революции примыкал к 
кадетской партии. В августе 1917 г. Е.И.Петровский был 
избран делегатом на Всероссийское демократическое 
совещание. Вернувшись в конце сентября. Петровский 
сделал доклад перед большой аудиторией в реальном 
училище. "Я многого не знал, уезжая по вашему 
поручению, - сказал он. - Но демократическое совещание 
открыло мне глаза на действительное положение в стране”. 
Правдиво осветив текущие события, извращаемые 
буржуазными газетами, он решительно отмежевался от 
кадетской партии, призвал к этому и других, также 
заблуждавшихся ранее патриотов. Это выступление 
произвело большое впечатление на уважавшую Ермия 
Ивановича интеллигенцию и побудило каждого проверить 
свои взгляды и свое отношение к революционным 
событиям в России. Петровскому же это выступление чуть 
не стоило жизни, когда полтора года спустя город Оханск 
заняли белогвардейцы, они посадили его в тюрьму.

ПЕРВЫЙ ГОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Власть Временного правительства в г. Оханске 
задержалась значительно долее, чем в других уездных 
городах Пермской губернии. Находившиеся здесь у власти 
правые эсеры и кадеты решили до созыва учредительного 
собрания защищать власть Временного правительства. 
Уездным комиссаром Временного правительства в ноябре 
1917 г. стал кадет Подлипский, кандидат в члены 
Учредительного собрания. Однако ввиду недостаточной



- - тивности кадета Подлипского, его сменил на этом посту 
начале декабря 1917 г. кандидат в члены учредительного 
брания от правых эсеров - М.Г.Кузнецов (Подлипский 
Л. был расстрелян красными в 1918г.).

В целях "спасения" родины и революции правые 
-серы и кадеты организовали в Оханске так называемый 
певолюционный комитет" из представителей местных 
эганизаций. Деятельность "революционного комитета" 

-зно не соответствовала его названию. Властью этого 
лмитета правые эсеры и кадеты решали в своих интересах 

г се уездные дела. Они всячески препятствовали 
поведению в жизнь декрета советской власти о земле.

Только 28 января 1918 г. активная группа Оханского 
Совета солдатских и рабочих депутатов вооруженным 
н>тем отстранила от власти учредиловцев - правых эсеров

кадетов, установив советскую власть. Первым 
редседателем Оханского уездного исполкома был избран 

Волков М.А., военным комиссаром - Анисимов Н.Я., 
комиссаром отдела продовольствия и народного хозяйства 
- Винокуров В.В., комиссаром народного просвещения - 

арасов Л.Д., комиссаром милиции -Курятников (быв. 
прапорщик).

В этот же день было разослано по волостям воззвание 
< населению уезда о поддержке советской власти и 
постановления уездного Совета об организации Советов в 
золостях.

В них говорилось: граждан Оханского уезда прошу по 
получении настоящего обязательного постановления 
приступить к организации волостных Советов 
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, из каковых 
выделить Исполнительные Комитеты Советов 
Крестьянских, Рабочих и Солдатских депутатов из шести 
лиц: председателя, товарища председателя, трех членов и 
секретаря и таковой объявить административно
распорядительной властью волости.

Как и следовало ожидать, сочувствовавшие эсерам 
чиновники Оханских учреждений враждебно встретили



- - - ^zzb и объявили забастовку. Почти полностью
" ~ - г а работу Земская управа, кроме пенсионной 
- - -  г I днако вскоре большинство служащих вернулось на 

Вернулись на работу и многие из видных деятелей 
Угтгавь:. искупив в дальнейшем свою вину добросовестной 
г г Упорствовавшие в саботаже были уволены, но
регрессий ни к кому не применялось.

Организация Советов в волостях была завершена в 
течение двух недель. Граждане Притыкинской волости 
весьма доброжелательно отнеслись к установлению 
советской власти в Оханске и одними из первых в уезде на 
волостном собрании под председательством Е.Я. Силина 
официально признали советскую власть. При этом никаких 
протестов и выступлений против этого не было.

Председателем первого Притыкинского волостного 
Совета депутатов был избран Овчинников В.И. (из дер. 
Пантины), военным кохмиссаром - Вяткин Е.П. (из дер. 
Шалаши), заведующим отделом народного образования - 
Вяткин (из дер. Половинки), секретарем отдела по 
совместительству - учительница Кузнецова Л. Г., 
секретарем волисполкома - Замахаев А.И., заведующим 
волостной библиотекой - И.М.Овчинников.

Подавляющее большинство крестьян Притыкинской 
волости сочувствовали и радовались революции, но они 
весьма мало знали о задачах и мероприятиях советской 
власти. Члены общества самообразования "Свет и отдых" 
разъясняли населению, насколько хмогли, значение и смысл 
происходящих революционных событий. Учителя 
начальных школ волости, как и другие члены общества 
самообразования "Свет и отдых", объясняли учащимся и их 
родителям цели и задачи, которые осуществляла советская 
власть. В ряде других волостей Оханского уезда 
установление советской власти сопровождалось 
враждебными выступлениями и вооруженными 
восстаниями. В немалой степени этому содействовал созыв 
2-го крестьянского съезда, состоявшийся в Оханске 21 
февраля 1918г.



В числе прибывших делегатов было много 
джиточных крестьян и сторонников Учредительного 

-обрания, большинство из них не выбиралось на волостных 
собраниях, а было поименно приглашено эсеровским 

сполнительным комитетом.
Заранее подготовившись, эсеровские руководители 

.тали выступать перед делегатами с антисоветскими 
генами. Особенно резко они выступали против недавнего 
госпуска Учредительного собрания в Петрограде. 
Присутствовавшие на съезде Председатель Усиполкома 
Совдепа т. Волков, члены Болотов и Дубровин не могли 

ротивостоять эсеровским ораторам, переубедить и 
привлечь на свою сторону делегатов, на что 
'ассчитывали, разрешая созыв съезда.

Когда съезд объявил себя хозяином уезда и начал 
-оставлять обращение к крестьянам о непризнании Совета 
габочих и солдатских депутатов уездной властью, члены 
Повдепа решили покончить с таким ходом дел. Исполком 
Совдепа принял постановление, что съезд крестьянских 
депутатов. принимая во внимание неправильное 

редставительство, не является выразителем воли всего 
крестьянства и объявил собрание митингом, резолюции 
которого считать для населения уезда неприемлемыми, о 
ем широко объявить населению и напечатать в газете 
Известия Пермского Губернского Исполнительного 

комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов".

Постановление было зачитано делегатам и им 
редложено разойтись. Никаких репрессий к кому либо, в 

том числе к организаторам съезда, тогда не было 
рименено. Такая гуманность вскоре вредно сказалось на 

-обытиях, происшедших в соседних Острожской и 
Дубровской волостях, где потерпевшие неудачу в г. 
Оханске правые эсеры сосредоточили свои подрывные 
действия. Местное духовенство также охотно взялось за 
-нтисоветскую пропаганду во время церковных 
"югосл ужений.

mf



В Дубровской и Острожской волостях оказалось 
много делегатов, персонально приглашенных эсерами на 
внеочередной крестьянский съезд. Озлобленные его 
разгромом, они подстрекали крестьян на вооруженное 
восстание.

Под предлогом ’’защиты" общественного порядка 
заговорщики в Острожке оформили дружину, которая, 
пользуясь легальными возможностями, быстро росла, 
вооружаясь принесёнными с фронта винтовками. 28 
февраля 1918 г. эта дружина подняла восстание. На другой 
день восстание вспыхнуло в соседней Дубровской волости.

Повстанцы рассылали своих представителей в 
Б.Сосновскую и другие волости, с помощью церковников 
собирали верующих, склоняли их присоединиться к



-ч атому восстанию. Однако несмотря на уговоры 
. э ков ников, собрания крестьян после соответствующих 

: - ъяснении работников волисполкомов, наотрез 
■ назывались присоединиться к мятежу.

Восстание было ликвидировано 3 марта 1918 г. двумя 
■рядами красногвардейцев, командированными из Перми 
Мотовилихи. Главари мятежа, не получив поддержки от 

чэугих волостей и не в силах бороться против 
- юруженных пулеметами отрядов, скрылись. Брошенные 

таварями мятежники растерялись и сдались без 
-противления. После расследования дела зачинщики 
' нта получили суровое наказание: несколько человек 
'ыло расстреляно (более подробно о мятеже в «Записках 
редседателя уездной ЧК»).

Важнейшей причиной возникновения Острожско- 
Субровского восстания было отсутствие среди крестьян 
Золыиевистской агитации и пропаганды. Антисоветской 
агитации кулаков и духовенства в этих волостях не была 
противопоставлена массовая разъяснительная работа 
.торонников советской власти. В Притыкинской волости 
работники волисполкома и члены общества "Свет и 
тдых", живя и работая непосредственно среди 

-■крестьянства, ежедневно разъясняли смысл и значение для 
рабочих и крестьян, проводимых советской властью 
:ероприятий. Поэтому несмотря на призывы к восстанию 

посланцев Острожской и Дубровской волостей с одной 
.тороны и на антисоветскую агитацию Оханских правых 
Серов с другой, крестьяне Притыкинской волости 

оставались верными советской власти.
После установления власти большевиков деятельность 

Лритыкинского общества самообразования "Свет и отдых" 
протекала в тесном контакте с работой Притыкинского 
волисполкома в проведении массово-политических и 
хозяйственных мероприятий, а также по подъему культуры 
л просвещения населения. Указанные контакты 
облегчались тем, что в состав членов первого 
волисполкома, как указывалось выше, были избраны



несколько членов общества самообразования "Свет и 
отдых".

Первомайский праздник 1918 г. в Оханске был 
проведён особенно торжественно и пышно. Над входами в 
учреждения всюду были вывешены гирлянды из хвои и 
плакаты с лозунгами: состоялась демонстрация
трудящихся, закончившаяся митингом.

Не отставала в этом отношении и Притыкинская 
волость. В этот день в волисполком собрались 
представители всех деревень волости. Пришли учителя с 
учениками Ш алашинской и Сосновской школ. На праздник 
приезжал из Оханска уездный комиссар по просвещению 
Л.Д.Тарасов. Он выступил с большой воодушевляющей 
речью, которая была выслушана собравшимися с 
напряженным вниманием.

Лев Дмитриевич Тарасов, левый социалист- 
революционер, активно участвовал в революционном 
движении с 1905 г. и преследовался за это царским 
правительством. Отдавшись целиком делу пролетариата, 
Л.Д.Тарасов первым порвал с Оханской организацией 
эсеров и в мае 1918 г. вступил в ряды большевиков.

Весной 1918 г. общество самообразования "Свет и 
отдых" по инициативе агронома А.Т.Радченко 
организовало коллективный огород на одной из 
пустующих усадьб в дер. Половинке. На огороде был 
посажен картофель. Основной задачей этого огорода 
являлась пропаганда на практике методов коллективной 
обработки земли с одной стороны и передовых 
агротехнических приемов выращивания картофеля - с 
другой. Дело в том, что крестьяне в то время руками 
сажали картофель в огородах, на грядках руками пололи и 
окучивали и ручной лопатой его выкапывали. На 
коллективном же огороде картофель сажали в борозду под 
плуг (а не на грядках), окучивали конным окучником, он 
выкапывался плугом с последующей подборкой. Конечно, 
в то время еще не было ни тракторов, не картофелесажалок 
и ни картофелекопателей. Урожай картофеля был получен



хороший, коллективно был убран и целиком сдан в фонд 
Красной Армии.

Постановка спектаклей членами общества 
самообразования "Свет и отдых" в 1918 г. достигла 
наибольшего размаха. Пьесы ставились самые 
разнообразные, как, например: "На бойком месте", 
Бедность не порок" - А.Н.Островского, "Власть тьмы" - 
К Н.Толстого, "Трупы непогребенные", "От неё все 

качества", "Чудо под красным флагом" и другие.
Впервые в пасхальную ночь 1918 г. в Шалашинской 

пшоле была поставлена пьеса антирелигиозного 
содержания. Обычно в эту ночь (в страстную субботу) 
зерующие уходили в церковь на торжественную 
пасхальную заутреню. В Оханском соборе это 
оогослужение сопровождалось иллюминацией. Вокруг 
«.обора на кирпичных столбах церковной ограды ставились 
•: зажигались в эту ночь плошки. Получалось довольно 
красивое зрелище. Большинство молодежи из 
лизлежащих деревень обычно охотно ходили посмотреть 
то богослужение.

Некоторые из членов общества самообразования 
Свет и отдых" сомневались - придут зрители ли на 

спектакль, поставленный вечером в пасхальную ночь. 
>днако опасения оказались напрасными. Зрительный зал в 

Шалашинской школе был полон. Вопреки ожиданиям 
спектакль прошел успешно, сцены антирелигиозного 
-одержания по ходу пьесы вызывали веселый смех у 
рителей. Так на сцене, напившись пьяным, поп пускается 

з  своём подряснике плясать "русскую" в присядку. 
Изображать служителей церкви в таком непочтительном 
виде в то время было весьма смело и даже дерзко. Все 
привыкли относиться к священнослужителям с уважением. 
Религия это не только вера в бога, не только соблюдение 
религиозных обрядов, - это в то время было целое 
шровоззрение, диктовавшее верующим правила 

общественного поведения. Христианская религия 
проповедовала непротивления злу, покорность власть



нм>шим и богатеям. Христос учил, что если кто ударит 
тебя в одну щеку, то подставь ему и другую, и только 
таким смирением победишь зло. Десять заповедей 
;ги w тианства являлись моральным кодексом для 

зег'*юших. хотя и соблюдались они весьма формально.
Антирелигиозная пропаганда в то время только 

начинала делать свои первые шаги. Никаких научных 
аргументов для доказательства того, что бога не 
с _пеств\ет, тогдашним атеистам не было известно. Но все 
читали лозунг, висевший тогда всюду на стенах: "Религия - 
огш\л1 для народа", а также печатавшиеся в газетах стихи и 
басни Демьяна Бедного про попов и о том, как они 
одурманивали и обирали народ: "Все люди братья - люблю 
с них брать я".

Этот спектакль у многих членов общества "Свет и 
отдых" надолго остался в памяти. Известно, что в деревне 
все с детских лет воспитывались дома и в школе в 
религиозном духе. И вот вдруг молодые люди, вчерашние 
верующие, сегодня в пасхальную ночь, активно выступили 
против веры в бога, против религиозных предрассудков. 
Было удивительно такое быстрое духовное перерождение 
молодежи. Это начинала ломать старое и сметать с пути 
веками проповедовавшиеся церковниками догмы.

Жизнь в те годы, хотя и была полна всяких 
трудностей, но в то же время была напряженно - 
радостной, ведущей в счастливое будущее. Она протекала 
на переломе двух эпох - перехода от эпохи старого 
эксплуататорско-капиталистического мира к жизни 
свободного бесклассового социалистического общества. 
Художественная самодеятельность сельской молодежи в то 
время по существу лишь начинала свое развитие. И 
общество самообразования "Свет и отдых" было одним из 
пионеров в этом деле. В настоящее время художественная 
самодеятельность среди сельской молодежи получила 
массовое распространение. Для них теперь созданы все 
необходимые условия. В каждом крупном селении 
колхозами и совхозами построены клубы или дворцы



культуры с библиотеками, зрительными залами и сценами. 
В этих клубах и дворцах культуры работают 
квалифицированные кадры по культурному и 
художественному воспитанию народа.

В тот период положение с этим делом было иное. Но и 
тогда участвовать молодежи в постановке любительских 
спектаклей было весьма интересно. Постановщики их, 
которыми являлись по преимуществу учителя школ, 
объясняли молодым актерам общественное значение того 
пли иного персонажа пьесы, и показывали приемы и 
способы художественного воплощения этих персонажей на 
сцене. Исполняя те или иные роли, молодежь проявляла 
свои "артистические таланты" и приучалась к творческой 
работе. Это расширяло кругозор и повышало ее 
культурный уровень.

Поэтому молодежь с большим увлечением и 
энтузиазмом участвовала в постановке спектаклей. В 
любую погоду осенью, зимой и летом в назначенные дни 
юлодые люди ходили вечерами на репетиции за 3-4 

километра в Шалашинскую и Сосновскую школы, 
возвращаясь поздно ночью домой. А на другой день рано 
утром вставали вместе с другими членами семьи и 
принимались за работу. Только молодости свойственна 
такая увлеченность работой и тяга к знаниям и сцене.

Следует отметить, что общество самообразования 
Свет и отдых" в 1918 году объединило всю передовую 

сельскую молодежь и всех учителей Притыкинской 
волости. Учителями в том году в Шалашинской школе 
были: - Клавдия Георгиевна Чазова, Прасковья
Максимовна Аверина, Алевтина Павловна Смышляева и 
Николай Иванович Вяткин; в Сосновской школе: - Лидия 
Григорьевна Кузнецова и Зинаида Витальевна Кузнецова; в 
Залазинской школе: - Михаил Андреевич Курбатов и 
Полина Хохрякова.

В постановке любительских спектаклей, кроме 
чителей, принимали участие в этом году молодежь из дер. 

Половинки: - Иван Иванович Вяткин, Михаил Матвеевич



Силин. Иван Георгиевич Силин, Василий Андреевич 
Вяткин, Павел Иванович Силин, Павел Иванович Вяткин, 
Егор Андреевич Глухих, Александр Георгиевич Силин. Из 
дер. Притыки: - Афанасий Иванович Замахаев, Екатерина 
Константиновна Ерофеевская, из дер. Шалаши: - Василий 
Петрович Вяткин, Матильда Борисовна Вилье; из дер. 
Кокуя: - Николай Иванович Солодников, Алексей
Васильевич Кузнецов, Александра Васильевна Кузнецова и 
Мария Сергеевна Вяткина.

Любительские спектакли в Шалашинской и
Сосновской школах посещались населением охотно и с 
интересом. Билеты на них всегда распродавались 
полностью. Количество билетов на ’’сидячие" места в 
зрительных залах ограничивалось наличием скамеек и 
стульев. Зато входные билеты продавались в
неограниченном количестве. И школьные залы всегда были 
переполнены "стоящими" зрителями. В Сосновской школе 
зал (классная комната) был небольшой, и значительная 
часть зрителей вынуждена была стоять в соседней комнате 
и лишь слушать, а не смотреть спектакль. Основную массу 
зрителей составляла молодежь из ближайших деревень.

Выручка от спектаклей шла на организацию 
бесплатных обедов для школьников, на покупку одежды 
нуждающимся ученикам и на приобретение школьных 
принадлежностей для всех трех школ Притыкинской 
волости.

Наряду с этими делами члены общества "Свет и 
отдых" занимались и самообразованием в прямом смысле 
этого слова: читали книги, слушали и обсуждали доклады 
(рефераты) о прочитанных книгах, а также слушали лекции 
и доклады по различным вопросам.

Многие члены общества, окончившие ранее только 
начальную школу, путем самообразования стали 
культурными и политически грамотными людьми. Так, 
Павел Иванович Вяткин из дер. Половинки окончил 3 
класса начальной школы. Будучи избранным в первый 
состав Притыкинского волисполкома на должность



заведующего отделом народного образования, он хорошо 
разбирался в вопросах школьного и внешкольного 
обучения.

Летом 1918 г. руководители общества 
самообразования ’’Свет и отдых" наряду с планом 
постановки любительских спектаклей, составили и план 
чтения лекций и докладов на осеннее зимний период 1918- 
1919 годов. Намеченные лекции и доклады должны были 
читаться самими членами общества и обсуждаться на своих 
собраниях.

ПРИБЛИЖ ЕНИЕ ФРОНТА ГРАЖ ДАНСКОЙ
ВОЙНЫ

Однако намеченным планам не суждено было 
осуществиться. К Оханску приближался грозный фронт 
Гражданской войны. В середине октября 1918 г. 
белогвардейцы, наступавшие со стороны Ижевска, 
прорвали фронт на 40 верстной полосе от села Андреевки 
до села Черновского и двинулись к Оханску. Заседавший в 
это время в Оханске 1У съезд Советов уезда был прерван. 
3 уезде объявлено военное положение. Во всех волостях 
была объявлена партийная мобилизация и отправка 
коммунистов на ликвидацию прорыва. Часть делегатов 1У- 
го с"езда Советов Оханского уезда также выехала на фронт 
дпя отражения атак белогвардейцев. 18 октября отправился 
отряд Оханской Чека под командованием Дубровина, а 19 
октября уехали на фронт коммунисты уездного центра. 
Командиром отряда был назначен В.В.Винокуров. С ним 
отправились на фронт его сестра и их отец 
шестидесятилетний старик В.С.Винокуров.

Всего только 30 км отделяло белогвардейцев от 
Оханска. Подступы к нему Ижевским мятежникам 
преграждала р. Очер.

По указанию военного командования вдоль этой реки 
спешно стали рыть окопы и ставить проволочные 
заграждения. Все взрослое население - мужчины.



женшины. а также подростки ближайших деревень были 
привлечены на эти работы. Линия этих окопов проходила 
между левым берегом р. Очер и Казанским трактом 
недалеко от деревень Копыловки, Половинки, Тулумбаихи, 
Притыки и Шалашей. За несколько дней сплошная линия 
окопов была готова.

К счастью эти окопы для боевых действий не 
потребовались. Усилиями красноармейских частей и 
коммунистов Оханского уезда наступление врага было 
остановлено. Белогвардейцы в это время терпели 
поражение от наступавших советских войск и военной 
флотилии кораблей с противоположной, южной стороны. 
Им уже было не до Оханска. Вскоре правый берег р. Камы 
на значительном расстоянии, включая юг Оханского уезда, 
был очищен от белогвардейцев.

Первую годовщину Октябрьской революции Оханск 
встретил относительно в спокойной обстановке. Как в 
городе, так и в уезде первый юбилей Октября в 1918г. был 
отпразднован с большим подъемом. Все здания советских 
учреждений и организаций были украшены флагами, 
плакатами - лозунгами и гирляндами из хвои. Всюду 
состоялись торжественные митинги.

Однако вскоре снова наступили тревожные дни. 
Наступавшие с востока колчаковские полчища 
приближались к Перми. Началась эвакуация Перми. 
Вследствие недостатка вагонов на железной дороге Пермь - 
Верещагино - Вятка, значительная часть учреждений и 
организаций эвакуировались на запад по Казанскому 
тракту. Бесконечным потоком двигались из Оханска по 
Казанскому тракту на запад подводы, нагруженные 
различными грузами и людьми.

При приближении колчаковцев к Перми, началась 
эвакуация Оханских учреждений и организаций, которая в 
основном осуществлялась на подводах местного 
крестьянского населения. Крестьяне Притыкинской 
волости в этот период почти беспрерывно ездили в 
подводах.



В виду угроз дальнейшего наступления 
белогвардейцев, Оханским уездвоенкоматом была 
проведена всеобщая мобилизация военнообязанного 
населения в возрасте до 45лет и все призванные были 
направлены в части Красной Армии. Многие члены 
общества самообразования "Свет и отдых" были призваны 
в армию для защиты советской власти от её врагов.

25 декабря 1918 г. Пермь была оставлена советскими 
войсками. Все уездные учреждения из Оханска к этому 
зремени также полностью эвакуировались.

После падения Перми фронт Гражданской войны 
вплотную приблизился к Оханску и стал проходить по р. 
Каме. Левый берег Камы занимали белогвардейцы, правый 
берег - Красная Армия.

Наши части расположились по линии Таборы 
Оханск -  Казанка — Усть-Луговая — Большой Чуран — 
Пташки.

На левом фланге в с. Таборы стояли части 3-ей 
бригады 30 стрелковой дивизии В. К. Блюхера:
Богоявленский, Белорецкий, Уральский полки и кавалерия 
Барышева. Они поддерживали связь с соседом слева —29ой 
стрелковой дивизией.

В Оханске, как в центре, остановился штаб 30 
стрелковой дивизии имени ВЦИК с полками: 
Красноуфимскими и Верхне -  Уральским и артиллерией.

В районе с. Андреевка расположилась бригада Томина 
Н.Д. В ее состав входил Малышевский, 17-й Уральский, 2- 
: Горный полки, которые поддерживали связь с Казачьим 

полком им. Стеньки Разина (он стоял в деревнях 
Беляевского сельсовета). Оборону по р. Ошап удерживал 
266 стрелковый полк. Штаб 265 стрелкового полка 
расположился в д. Ераничи, штаб бригады — в с. Андреевка.

Войска Красной Армии, действовавшие в районе 
Среднего Урала, были объединены в 3-ю Армию, 
Командующим которой был назначен Р.И. Берзин. В состав 
Военного Совета 3-ей Армии, кроме командующего, 
входили М.М. Лашевич, И.Т. Смилга.



Читателям будет небезынтересно узнать краткие 
биографии командиров Красной Армии.

Берзин Рейнгольд Иосифович, 1888  —  1939гг.,
командир и политработник Красной Армии. Родился в 
Латвии, в семье крестьянина. Учитель. Участник Первой 
Мировой, поручик. В 1918г. командующий Западным, затем 
Уральска — Сибирским фронтом, 3-ей Армией.

Награжден орденами Красного Знамени (1922г.), 
Красной звезды Бухарской республики (1924г.), Красного 
Знамени Хорезмской республики (1924г.)

Расстрелян в 1939г.
Блюхер Василий Константинович, 1890 — 1938гг., 

советский военачальник. Из ярославских крестьян. 
Участник Первой Мировой войны, мл. унтер  —  офицер, 
награжден за храбрость двумя Георгиевскими крестами и 
Георгиевской медалью. Участник большевистского 
переворота в Самаре.

В августе - сентябре 1918г. под его руководством  
Уральская партизанская Армия прошла с боями 1500 км по 
тылам противника и вышла к Кунгуру. За этот подвиг
В. К. Блюхер первым в Советской Республике награжден 
орденом Красного Знамени.

С ноября 1918 г. -  начальник 30 стрелковой дивизии, 
участник обороны Кунгура, Перми и Оханска.

С апреля : 1919 г. начальник Вятского укреп района. 
Его войска брали Оханск в июле 1919г.

За мужество и героизм в битвах с колчаковцами в 
1921 г. награжден 2м орденом Красного Знамени.

За штурм Перекопа (Крым) в 1920 г. награжден Зм 
орденом Красного Знамени.

За оборону Каховского плацдарма удостоен 4-го 
ордена Красного Знамени. В 1928 г. к 10 летию РККА 
награжден 5м орденом Красного Знамени.

Маршал Советского Союза (1935г.) В 1929  —  38гг. 
командующий отдельной Дальневосточной Армией. 
Начальником штаба этой Армии был наш земляк генерал  —  

лейтенант С.Н.Богомягков, урож енец с. Богомягково



Оханского уезда.
Расстрелян в 1938г.
Каширин Н иколай Дмит риевич, 1888 — 1938гг., 

командир Красной Армии, из казаков. В 1909 г. окончил 
Оренбургское казачье военное училище. Участник Первой 
мировой, подъесаул. Смарта 1918г. в Красной Армии.

Вместе В. К. Блюхером прорывался с Уральской 
партизанской Армией к Кунгуру. Его брат — Иван, стал 
командиром 2 бригады 30 стрелковой дивизии.

С января 1919г. - начальник 30 стрелковой дивизии.
С октября 1920г. - командир 3-го конного корпуса.
За мужество и героизм награжден 2-мя орденами 

Красного Знамени (1919г. — за бои на Урале, 1921г. — за бои 
в северной Таврии). Командарм 2 ранга. Возглавлял 
систему военного обучения.

Расстрелян в 1938г.
Томин Н иколай Дм ит риевич (1886 — 1924гг.),

командир Красной Армии. Из казаков. Участник Первой 
мировой войны, мл. урядник ,  С конца 1917г. - выборный 
начальник 1-й Оренбургской казачьей дивизии.

С февраля 1918г. уездный военком, с июня командир 
Троицкого партизанского отряда.

С сентября 1918г. - командир стрелковой бригады 4-й 
Уральской стрелковой дивизии, с июня 1919г. — Сводного 
кавалерийского отряда 3-ей Армии Восточного фронта, с 
августа 1919г. — командир 2-й стрелковой бригады 30 
стрелковой дивизии.

За бои против белополяков в районе Вильнюса и 
Гродно награжден орденом Красного Знамени (1920г.).

В январе — апреле 1921г. командовал частями в 
Забайкалье, в 1924г. награжден 2-м орденом Красного 
Знамени.

С апреля 1924г. командир 6-й отдельной Алтайской 
кавбригады, погиб в бою с басмачами 12 августа 1924г. в 
Восточной Бухаре.

Воинам Красной Армии противостояла ударная 
группа Сибирского корпуса Белой Армии адмирала А.В.



Колчака под командованием генерал — лейтенанта Р.Гайды. 
В ее состав входили 2-ой Барабинский, Барнаульский и 
Новониколаевский полки белых. Генералитет 
колчаковской армии представляли прославленные 
генералы: А.Н.Пепеляев, князь В.В.Голицын (сражения на 
Осинском направлении).

Считаю необходимым ознакомить вас с биографиями 
командования противника.

К олчак Александр Васильевич, 1874  —  1920гг.,
исследователь Арктики, адмирал, Верховный Правитель. 
Из крымских татар. Родился в С. Петербурге. Сын 
морского артиллерийского офицера.

В 1894г. окончил военно-морской кадетский корпус. 
Участник полярных экспедиций 1902 —03гг., в период 
русско-японской войны участник обороны Порт Артура, 
капитан, командир крепостной батареи.

Участник экспедиции к Берингову проливу в 1909  —

10гг.
Участник Первой мировой войны, командующий 

флотом в Риге, затем командующий Черноморским 
флотом. Специалист по минированию. Очистил Черное 
море от немцев и турок, закрыв пролив Босфор минами.

В июне 1917г. после беспорядков покинул флот, уехал 
в США. Выступал с лекциями по минированию в Англии и 
США.

В 1918г. вернулся в Россию, 18 ноября объявлен 
Верховным Правителем России.

В июне 1918г. войска Колчака взяли Екатеринбург, 
Кунгур, 24 декабря пала Пермь.

В начале марта 1919г. колчаковцы взяли Осу, Оханск, 
Нытву.

Вершины успеха добился в марте — апреле 1919г., 
захватив золотой запас в Казани.

К осени 1919г. потерпел полное пораж ение от 
Красной Арлши.

15 января 1920г. по приказу французского генерала 
Ж анена передан бело - чехами эсерам и меньшевикам в



Иркутске, затем большевикам.
Расстрелян  7 февраля 1920г. и утоплен в р. Ангаре.
Гайда Радола (Гейдлъ Рудольф), офицер австрийской 

■ амии, один из руководителей Чехословацкого корпуса.
В Белой Армии с октября 1918г. — командующий 

Екатеринбургской группой войск, генерал  —  майор. С 
января по июнь 1919г. — командующий Сибирской Армией.

17 января 1919г. ему присвоено звание генерал — 
: ейтенанта.

18 ноября 1919г. Гайда поднял мятеж: в г. 
Владивостоке против войск адмирала Колчака. После 
'одавленыя jмятежа эмигрировал в Чехословакию.

16 декабря 1927г. лишен чина генерала, заключен в 
чюрьму за попытку переворота по обвинению в шпион а.же 
- пользу СССР.

Арестован в 1945г. в Праге. Умер после заключения в
'.948г.

П епеляев А нат олий  Н иколаевич, 1891 — 1938гг. Сын 
офицера. Подполковник 42го Сибирского стрелкового  
юлка. Участник Первой мировой, Георгиевский кавалер. В 
белых войсках Восточного фронта с июня 1918г., возглавил 
фицеров г. Томска.

С 13 июня 1918г. - командир 1-го Средне — Сибирского 
стрелкового корпуса, с августа 1918г. — полковник. 10 
сентября присвоено звание генерал — майора. 24 декабря 
'918г. 1-я Сибирская армия Пепеляева взяла Пермь.

С 25 апреля 1919г. —  командующий Северной группой  
ыбирской Армии Колчака, с 14 июля 1919г. 
омандующий 1й Белой Армией.

С 11 марта 1920г. - командир Сибирского
партизанского отряда, сформированного из остатков 
зрмии Колчака.

Пытался созвать Земский собор в Сибири, после 
расстрела А.В. Колчака пытался заменить последнего 
своим братом Виктором Пепеляевьш (премьер — министр  
правительства Верховного, расстрелян с Колчаком в
1920г.).



Отступил на Амур, затем в Харбин (Китай). В 
сентябре 1922г. нелегально пересёк границу с 700 
солдатами, пытался помочь мятеж у в Якутске. Взят в 
плен 17 июня 1923г. войсками С. Вострякова. Осужден к 10 
годам лишения свободы.

Голицин  Владимир Васильевичу 1878г. рож дения, 
урож енец Волынской губернии, из дворян. Закончил 
Полоцкий кадетский корпус, Александровское военное 
училище (1897г.). Офицер лейб  —  гвардии Санкт — 
Петербургского полка. С ноября 1917г. в Добровольческой 
армии .  участник «Ледяного» похода.

С 1918г. в белых войсках Восточного фронта.
С августа по конец декабря 1918г. начальник 7-ой 

Уральской дивизии горных стрелков, лучшей в уральских  
частях адмирала Колчака. Генерал — майор.

С января по июнь 1919г. —  командир 3-го Уральского 
корпуса горных стрелков.

С июля 1919г. — командующий Уральской группой  
войск, Георгиевский кавалер. Генерал — лейтенант.

Эмигрировал в Китай, с 1945г. член комитета 
старейшин Российского эмигрантского собрания в 
Харбине.

Более подробно о боях под Кунгуром, Пермью, 
Оханском, Юго — Камским заводом, селами 
Рождественское, Сташково, Беляевка, Казанка, Андреевка я 
расскажу в следующей книге «Записки председателя 
Оханской ЧК», сейчас же вернемся к событиям в 
Притыкинской волости.

В дер. Половинке в огороде у крестьянина Степана 
Першина была установлена артиллерийская батарея из 4-х 
трехдюймовых орудий которую обслуживал расчет, 
сформированный из рабочих Белоредкого завода. 
Наблюдательный пункт батареи для корректировки огня 
находился на колокольне Оханского собора, стоявшего на 
высоком берегу р. Камы.

Установившийся в конце декабря 1918 г. фронт по 
реке Каме оставался неподвижным и относительно



спокойным до конца февраля. В течение двух месяцев 
крупных военных действий в районе г. Оханска ни с той, 
ни с другой стороны не предпринималось, кроме редких 
артиллерийских перестрелок через р. Каму. В результате их 
в Оханске было повреждено ряд домов, несколько человек 
ранено и одна женщина убита. Вместе с тем белые 
называли Оханск неприступной крепостью.

Наряду с перестрелками осуществлялись 
разведывательные операции. Советским войскам было 
известно, что штаб белогвардейской части находился в дер. 
Березник, расположенной на левом берегу Камы, немного 
выше Оханска. Этот штаб и расположенные в деревне 
белогвардейские части периодически обстреливались 
артиллерией из района Оханска. Во время обстрела 
деревни Березник, белые уходили в лес, когда обстрел 
прекращался, они возвращались обратно. О возвращении 
белогвардейцев в деревню Березник сигнализировал Иван 
Дмитриевич Власов. Он ставил на окно, выходившее в 
сторону Оханска, зажженную лампу, что означало 
возвращение белых в деревню. Когда начинался обстрел и 
белые снова уходили в лес, лампа с окна убиралась. Так 
помогал разведке Красной Армии крестьянин-патриот 
И. Д.Власов.

В деревне Березник жил Павел Яковлевич Власов, 
который, как ранее отмечалось, в революцию 1905 г. 
получал из Шалашей напечатанные листовки и пересылал 
их в Пермь. Его сын Иван Павлович Власов находился в 
частях Красной Армии, оборонявших г. Оханск. Когда 
зажженная лампа на окне у И.Д.Власова убиралась, он по 
заданию командования переползал по заснеженному льду 
через Каму, приходил к своим домой и узнавал от них о 
всех передвижениях белогвардейцев в данном районе (об 
этом рассказывала - оставшаяся в живых дочь Павла 
Яковлевича Власова).

На разведку в дер. Березник красные разведчики 
ездили и целыми группами, обычно на крестьянских 
подводах, мобилизуемых из близлежащих деревень.



"Однажды и мне, рассказывает Силин Алекс. Георг, 
довелось возить на подводе в дер. Березник красных 
разведчиков. Ездила целая группа на 6 или 8 подводах с 
одним пулеметом. Приехав в дер. Березник около 2 часов 
дня. и, не встретив там ни одного белогвардейца, решили 
ехать дальше в дер. Голяшку. Вскоре в лесу встретили 
местного жителя, который сообщил, что в дер. Голяшке 
находится крупное подразделение белогвардейцев, которое 
направляется в дер. Березник. Мы быстро повернули 
лошадей обратно и в сумерках вернулись домой".

Позднее, когда белогвардейцы заняли Оханск, они 
каким-то образом узнали о подпольной работе Павла 
Яковлевича Власова в революцию 1905 г., о его сочувствии 
советской власти, а также о световых сигналах его соседа 
Ивана Дмитриевича Власова, обоих арестовали, посадили в 
тюрьму, а затем расстреляли.

В 30 верстах севернее г. Оханска белогвардейцам 
удалось прорваться на правый берег Камы и захватить 
рабочий поселок Нытву. Однако в скором времени части 
Красной Армии отбросили белогвардейцев за Каму и 
освободили завод Нытву. После этого стало известно, как 
жестоко белые расправляются с местным населением. При 
малейшем подозрении в сочувствии к советской власти они 
пороли плетьми и шомполами, многих расстреливали. 
Побывал в Нытве в это время и член общества "Свет и 
отдых" Иван Михайлович Овчинников. Из расспросов 
местного населения он узнал, как зверски вели себя белые 
и пришел к убеждению, что в случае наступления белых 
надо активным членам общества самообразования "Свет и 
отдых" обязательно эвакуироваться. Об этом он рассказал 
Л.Г.Кузнецовой и попросил ее собрать членов общества, 
обсудить и решить, как действовать дальше. Но это 
собрание не состоялось.



РАССТРЕЛ ЧЛЕНОВ ПРИТЫКИНСКОГО 
ВОЛИСПОЛКОМА

Неожиданно в конце февраля 1919 г. южнее г. 
‘ханска белогвардейцы перешли на правый берег Камы, 

прорвали фронт советских войск и начали наступление по 
направлению к Острожке и Дуброве с целью окружить и 
урезать пути отступления находившимся в районе 
ханска частям Красной Армии. Однако наши войска 

дошли из района Оханска своевременно, город был 
ставлен без боя 8 марта 1919г.

Притыкинский волисполком, получив известие о 
приближении белых к Острожке, решил немедленно 
эвакуироваться. В этих целях срочно были посланы 
чарочные по деревням к депутатам волостного совета с 
приказом немедленно явиться в волисполком для 
вакуации. Одновременно оповестили о немедленном 

выезде к волисполкому подвод, заранее выделенных на 
тот случай. К концу дня все были в сборе и вечером в 

первых числах марта (точной даты не сохранилось в 
памяти) выехали из Притыки.

Из числа членов общества "Свет и отдых" в составе 
Притыкинского волисполкома эвакуировалось 5 человек: 
секретарь волисполкома А.И.Замахаев, депутат 
Н.А.Калашников, зав.волостным отделом народного 
юразования П.И.Вяткин; зав. библиотекой волисполкома 

Л.М.Овчинников и учитель Шалашинской школы
w)

Е. И. Вяткин.
Член общества учитель Залазнинской школы

М.А.Курбатов (из дер. Тулумбаихи) приехал в Притыку
уже после того, как волисполком уехал. Поэтому он 
эвакуировался с последними отступающими частями
Красной Армии.

Для эвакуашш членов Притыкинского волисполкома 
было выделено 9 подвод, на которых члены волисполкома 
разместились по 2 человека на каждой подводе. Кроме 
того, 3 подводы были нагружены фуражом (овсом и сеном) 
хпя кормления лошадей. Из членов общества "Свет и 
отдых" в состав возчиков были включены Егор Андреевич 
Глухих и Александр Георгиевич Силин (оба из дер.



Половинки). На их подводах поехали: на первой 
А .И .Замахаев и П .И .Вяткин, на второй - И .М .О вчинников и 
Н. И. Вяткин, то есть все ш есть членов общества 
эвакуировались вместе.

Притыкинский волисполком уезжал уже после отхода 
основных частей Красной А рмии из района Оханска. 
Белогвардейские части приближ ались к селу Острожка, 
находящемуся всего лиш ь в 10км от дер. Притыки. 
Казанский тракт мог быть уже перерезан белогвардейцами. 
Поэтому П ритыкинский волисполком поехал не по тракту 
на запад, а сразу через дер. Лебезиху повернул по 
проселочным дорогам на северо-запад в направлении к 
Очерскому заводу и далее к ж елезнодорожной магистрали: 
к станциям Бородулино-Глазов.

Пытаясь догнать части Красной Армии. 
П ритыкинский волисполком в течение всего своего пути 
фактически двигался между линией фронта Красной 
Армии и линией фронта белогвардейских частей, что в 
дальнейш ем и привело его к трагической гибели. В такой 
обстановке обозу волисполкома из 12 подвод ежедневно 
приходилось менять направление движения. По приезду в 
какие-либо селения выяснялось, что населенные пункты, 
куда намечали ехать, уже оказывались занятыми 
белогвардейцами. П риходилось поворачивать лош адей в 
другом направлении. Порой возле дороги валялись в снег} 
трупы убитых местных ж ителей, которых еще не успели 
подобрать и похоронить.

Чтобы не попасть случайно в лапы белогвардейцев, 
руководители волисполкома избегали заезж ать в крупные 
населенные пункты. Для кормления лош адей и ночлега 
останавливались в мелких поселках, удаленных от больших 
дорог и крупных деревень, куда передовые 
белогвардейские части не заходили. На каждом ночлеге в 
дом, где останавливался И .М .О вчинников, обычно 
приходили председатель волисполком а В .И .О вчинников и 
военком Е.И .Вяткин, обсуж дали и намечали дальнейш ий 
путь следования.



По мере увеличения расстояния от родных деревень, 
некоторые возчики стали проявлять недовольство и 
говорить, что дальше ехать нет смысла, надо возвращаться 
домой. В этих целях они предлагали разъехаться всем по 
разным деревням и выдавать себя за возчиков, у которых 
воинские части якобы отобрали лошадей и постепенно 
продвигаться домой. Такое предложение было отвергнуто 
членами волисполкома. Особенно категорически возражал 
против этого предложения И.М.Овчинников. Однако двое 
возчиков: Соснин Павел Григорьевич (из деревни
Притыки) и Глухих Константин Бенедиктович (из деревни 
Кривошейная) утром 12 марта 1919 г. самовольно уехали 
домой, и стати, как будет видно из датьнейшего 
изложения, невольными предателями членов 
Притыкинского волисполкома. Тем не менее, к 
ответственности за это они в то время, а также и позднее не 
были привлечены.

Члены Притыкинского волисполкома на десяти 
подводах поехали датьше на запад и примерно в середине 
дня 12 марта приехати в починок Макаревичи Очёрского 
района, в котором насчитыватось всего лишь 10-12 домов. 
Здесь было решено покормить лошадей и одновременно 
домыться в бане. Закончив все дела, волисполком уже 
собирался выезжать дальше в намеченный пункт. Однако в 
то время (около 3-х часов дня) в починок Макаревичи 

внезапно налетел белогвардейский отряд на трех подводах, 
с пулеметом на санях, в сопровождении нескольких 
конных белогвардейцев.

Члены волисполкома еще находились в это время в 
разных домах на своих квартирах. Так врасплох 
Притыкинский волисполком был захвачен
'елогвардейцами. Сопротивление хорошо вооруженному 
тряду белогвардейцев вряд ли было возможно, поскольку 

членов волисполкома имелось всего лишь 4 или 5 
винтовок.

Всех членов волисполкома и возчиков командир 
отряда белогвардейцев приказал вывести в поле вблизи



деревни и построить в одну шеренгу. Напротив, на 
расстоянии около 20 метров он выстроил своих солдат и 
хотел тут же всех немедленно расстрелять.

Говорят, что в такие минуты перед смертью в памяти 
человека мгновенно проносится вся прожитая им жизнь. 
"Да это действительно так - рассказывает А.Г.Силин. - У 
меня тогда в какие-то секунды ярко представилась в 
памяти вся, тогда еще не долгая, семнадцатилетняя жизнь". 
Но в это время кто-то из возчиков крикнул: "А мы 
возчики"! Тогда командир отряда приказал всем возчикам 
выйти из шеренги и немедленно запрягать лошадей. После 
этого членов волисполкома посадили на подводы и 
приказали ехать в дер. Струны, расположенную от починка 
Макаревичи в 5-6 км, где находился штаб белогвардейской 
части.

По приезду в дер. Струны членов волисполкома увели 
в штаб, а возчиков с подводами оставили на улице. Деревня 
уже до отказа была забита подводами с разным грузом. Все 
возчики по наивности думали, что после допроса членов 
Притыкинского волисполкома, их отправят на подводах 
для суда и следствия в Оханск, по месту их работы.

Но через некоторое время они неожиданно услышали 
несколько зловещих оружейных залпов и были потрясены 
от страха и гнева... Это белогвардейцы без суда и следствия 
с жестокостью и спешкой зверски расстреляли членов 
Притыкинского волисполкома. Возмущение, ненависть и 
жгучую боль испытывали люди от сознания, что так 
злодейски и жестоко была оборвана жизнь их лучших 
товарищей! У многих возчиков на глазах выступили 
слезы...

Очевидец этого расстрела, житель дер. Струны 
Евдоким Михайлович Евдокимов (ему тогда было 15 лет, 
1903 г. рождения), рассказал группе лиц, специально 
приехавшей к нему 16 июня 1970г. (Виталий Павлович 
Силин, Федор Григорьевич Кузнецов и Александр 
Георгиевич Силин) следующее:

- Рано утром 12 марта 1919г. в нашей деревне



неожиданно появились белогвардейцы. А примерно часов в 
10 утра в дер. Струны приехали 3 подводы с сеном, 
которые сопровождая красноармеец. Он вез это сено в 
свою часть. Они также не знали, что дер. Струны уже была 
анята белогвардейскими частями. Белые их немедленно 

схватили и допросили. Два возчика оказались из состава 
лодвод Притыкинского волисполкома, уехавших этим 
; тром самовольно домой. Очевидно они случайно 
встретились с красноармейцем, и тот их мобилизовал для 
подвозки сена. При допросе эти возчики рассказали, кто 
они, откуда и куда едут. Они сказали, очевидно, и о том, 
что Притыкинский волисполком утром поехал в починок 
Макаревичи. После этого белогвардейцы приказали 
возчикам сбросить сено с саней, на освободившиеся сани 
поставили пулемет, на двое других посадили 
белогвардейцев и в сопровождении нескольких конных 
чавалеристов поехали в Макаревичи, где захватили 
Тритыкинский волисполком.

В дер. Струны членов волисполкома привели в дом 
1вана Кондратьевича Евдокимова и после короткого 

допроса тут же у него в огороде расстреляли. 
Расстреливали группами по 5 человек, а всего 20 человек, 
13 них 18 человек-членов Притыкинского волисполкома. 
хроме них расстреляли красноармейца, сопровождавшего 
; помянутые выше три подводы с сеном и одного 
коммуниста - красноармейца жителя дер. Струны, 
аехавшего накануне на побывку домой. Утром, не зная что 

деревня уже занята белыми, он без всякого опасения вышел 
пз дома, направляясь в свою часть и был схвачен белыми.

Один член волисполкома Курбатов Антон
Дмитриевич после расстрела остался целым и невредимым. 
Е.М.Евдокимов рассказывал, что он якобы среди белых 
солдат, которые должны были их расстреливать, встретил 
-тарого друга. Он тихонько ему подсказал встать в шеренгу 
.лева последним, так как он должен стрелять в этого 
крайнего. Он выстрелит мимо, а Курбатов после залпа 
должен упасть вместе со всеми. Так Курбатов и сделал.



оставшись живым
Другой - член волисполкома Калашников Николай 

Александрович случайно также остался живым, но был 
ранен в ногу. Поскольку расстрел производился под вечер, 
то скоро наступила ночь и белые не заметили двух 
оставшихся в живых. Ночью они выползли из кучи убитых 
тел и спрятались в конюшне у И.К.Евдокимова: здоровый 
А. Д. Курбатов залез на сеновал, а раненный 
Н.А.Калашников заполз в конюшне под колоду, т.к. на 
сеновал подняться не мог. Так они и переночевали эту 
ночь. Утром, когда в конюшню зашла хозяйка, они 
обнаружили себя и попросили у нее одежды, так как перед 
расстрелом были раздеты. Хозяйка испугалась и 
немедленно побежала к хозяину И.К.Евдокимову и 
сообщила, что у них в конюшне скрываются члены 
волисполкома. После короткого разговора хозяин дал им 
одежду, накормил и обещал вечером помочь им скрыться.

Однако днем белогвардейцы обнаружили следы крови, 
сочившейся из раненой ноги Н.А.Калашникова, когда он 
полз в конюшню. По этим следам белогвардейцы нашли 
Н. А. Калашников а в конюшне под колодой и отвели его в 
дом Иона Егоровича Лискова (на другом конце деревни). 
Через два дня они снова Н.А.Калашникова расстреляли. По 
рассказам других жителей дер. Струны, Н.А.Калашникова 
якобы выдал белым сын Ивана Кондратьевича Евдокимова, 
Ипат-Хромой, что жил отдельно от отца на другом конце 
деревни. В тот день он случайно зашел к отцу и, узнав, что 
у него скрываются какие-то люди, немедленно донес 
белогвардейцам. По этому доносу белогвардейцы и нашли 
Н.А.Калашникова в конюшне И.К.Евдокимова.

Другого, оставшегося в живых члена волисполкома 
А.Д.Курбатова, спрятавшегося на сеновале, белогвардейцы 
не нашли. Ночью хозяин дома И.К.Евдокимов отвез его в 
другую деревню (за 10-12 км), где не было белых. Таким 
образом А.Д.Курбатов остался в живых. Осталась в живых 
также Марфа Спиридоновна - жена милиционера 
А.С.Соснина, поехавшая вместе с ним в эвакуацию. Ее



белогвардейцы расстреливать не стали, а ограничились 
поркой плетьми, она была беременной.

Примерно через 8-10 дней после расстрела белые 
приказали жителям дер. Струны похоронить тела 
расстрелянных членов Притыкинского волисполкома. На 
местном кладбище белые запретили это делать, так как 
считали всех их большевиками и безбожниками, которым 
не место лежать рядом с православными христианами. На 
самом же деле только два члена Притыкинского 
волисполкома были коммунистами, а остальные — 
сочувствующими, простыми и честными патриотами.

Вот имена членов Притыкинского волисполкома, 
расстрелянных белогвардейцами 12 марта 1919 года:

1. Овчинников Василий Иванович - председатель 
волисполкома (д. Пантина).

2 . Вяткин Егор Петрович - военный комиссар (д. 
Шалаши).

3. Кузнецов Василий Иванович - председатель 
Комбеда (д. Пантина).

4.3амахаев Афанасий Иванович - секретарь 
волисполкома (с.Б.Соснова).

5. Калмыков Василий Кириллович -депутат (д. 
Пантина).

6 . Силин Илья Михайлович -депутат (д. Сосновка).
7. Соснин Василий Николаевич - депутат (д.

Сосновка).
8 . Соснин Иван Фёдорович -депутат (д. Залазная).
9 . Винокуров Иван Захарович -депутат (д. Копыловка).
10. Калашников Николай Александрович - депутат (д. 

Половинка).
11. Силин Николай Прокопьевич - депутат (д.

Тулумбаиха).
12. Соснин Александр Алексеевич - депутат (д. 

Притыка).
13. Вяткин Павел Иванович - зав.отделом народного 

образования (д. Половинка).
14.Овчинников Иван Михайлович - зав. библиотекой



волисполкома (д. Пантина).
15. Вяткин Николай Иванович - учитель (д. 

Половинка).
16. Соснин Андрей Степанович - милиционер (д. 

Тулумбаиха).
17. Турицин Николай Парфенович - милиционер (д. 

Тураи).
Похоронили их на опушке леса, примерно в 2-х 

километрах от деревни Струны. Всего было похоронено в 
братской могиле 19 человек, из них 17 членов 
Притыкинского волисполкома и 2 красноармейца. Тела 
убитых были уложены в могиле один над другим в два 
ряда.

И им вечная память.
Возчиков волисполкома белые через некоторое время 

несколькими группами отпустили домой. Жители 
Притыкинской волости, узнав от них о расстреле членов 
волисполкома, были потрясены этим страшным известием.

После известия о расстреле ни в чем неповинных 
членов волостного исполкома, крестьяне волости на 
практике убедились в жестокости белогвардейцев. Своими 
зверствами и попытками установить прежние порядки 
колчаковские изверги сами восстанавливали население 
против себя.

Большое влияние на сознание жителей волости 
оказала также предыдущая агитационно-массовая работа 
членов общества ’’Свет и отдых".

В результате за время четырехмесячного пребывания 
белых в районе Оханска, никто из жителей Притыкинской 
волости не был арестован, не подвергался порке и не был 
расстрелян. Только в начале Гражданской войны 
дезертирами в лесу был убит селькор Вяткин Николай 
Васильевич из дер. Залазной. Жители волости не выдали 
белым никого из сочувствующих советской власти и из 
членов их семей. Такой высокой сознательности и 
выдержки у населения других волостей не наблюдалось. 
Например, в соседней Острожской волости многие жители



были подвергнуты белогвардейцами порке плетьми и 
шомполами.

Не пострадали от белогвардейцев и члены общества 
самообразования "Свет и отдых", хотя над ними и нависла 
было такая угроза. Белогвардейский полковник, стоявший 
на квартире в доме Е.Я.Силина (дер. Половинка), каким-то 
образом узнал, что летом 1918 г. в этой деревне был 
организован коллективный огород по выращиванию 
картофеля. Он стал допытываться у хозяина, что это был за 
коллективный огород, что наверно там работали 
коммунисты, их надо сейчас же всех арестовать и 
выпороть. Однако Е.Я.Силин, как потом он рассказывал, 
успокоил полковника, сказав ему, что организовать этот 
огород вздумал земский агроном для того, чтобы показать 
и научить крестьянскую молодежь, как надо правильно 
агротехнически сажать, окучивать и убирать картофель, 
получать высокие урожаи и ничего тут политического нет. 
Полковник поверил и тем самым угроза порки участников 
коллективного огорода миновало.

Во время пребывания белых постановка спектаклей 
членами общества "Свет и отдых" в Шалашинской и 
Сосновской школах прекратилась. В школах снова было 
введено преподавание Закона Божьего.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И ПОХОРОНЫ  
ПОГИБШИХ ЧЛЕНОВ ПРИТЫКИНСКОГО

ВОЛИСПОЛКОМА

Начавшееся во второй половине мая 1919 г. 
наступление Красной Армии по всему Восточному фронту 
успешно развивалось. Белогвардейские войска поспешно 
отступали на восток, оставляя одну позицию за другой.

В середине июня 1919 г. к Оханскому перевозу через 
р. Каму стали прибывать многочисленные обозы с военным 
имуществом белогвардейцев, а также уезжавшие с юга 
купеческие и кулацкие элементы. Большое количество 
скопилось у Камского перевоза и белогвардейских



воинских частей. Переправа велась днем и ночью с 
использованием всех имевшихся в городе плавучих средств 
и к утру 20 июня была закончена.

21 июня 1919 г. части Красной Армии вышли к 
правому берегу р. Камы на линию Казанка - Оханск - 
Таборы, а 1 июля была освобождена от белых г. Пермь.

Примечательно, что первым в Оханск ворвался 
дивизион прославленного впоследствии маршала 
К.К.Рокоссовского. После Великой Отечественной он стал 
министром обороны Польши.

Рокоссовский Конст ант ин К онст ант инович (1896 
1968гг.) — советский военноначалъник. Из семьи

железнодорожного машиниста. Участник Первой 
мировой войны, мл. унтер — офицер. В Красной гвардии с 
1917г. Участник боев с белочехами и белогвардейцами в 
районе Екатеринбурга и Кунгура.

С сентября 1918г. командир эскадрона 1-го 
Уральского кавалерийского полка 30 стрелковой дивизии.

Участник боев с войсками Колчака.
С мая 1919г. командир 2-го кавалерийского дивизиона 

кавалерийского полка 30 стрелковой дивизии, первым 
ворвался в июне 1919г. в г. Оханск. В с. Дуброво был 
принят в партию.

В ноябре 1919г. за храбрость в боях на р. Ишим был 
награжден орденом Красного Знамени.

С января 1920г. командир 30-го кавалерийского полка, 
за мужество и героизм в боях против банд барона Унгерна 
(1922г.) награжден 2-м орденом Красного Знамени.

В Великую Отечественную войну командовал 
армиями, фронтами. Маршал Советского Союза (1944г.), 
дважды Герой Советского Союза (1944, 1945гг.). Был 
министром обороны Польши, Маршал Польши.

Командовал Парадом Победы 24 мая 1945г. в Москве.
Красная Армия стремительным наступлением погнала 

колчаковцев на восток за Урал, а затем в Сибирь. Народ с 
радостью встречал бойцов. В ожидании переправы через р. 
Каму части красноармейцев были временно



расквартированы по деревням Притыкинской волости. 
Командиры частей были удивлены, когда узнали, что 
учителя всех трех школ Притыкинской волости не 
эвакуировались с белыми, а остались на месте. В других же 
волостях многие учителя отступили с Белой Армией. 
Колчаковские власти в целях поощрения уезжавшим 
учителям выдавали заработную плату за два месяца вперед. 
Однако педагоги Притыкинской волости не поехали с 
ними. Все они были членами общества самообразования 
Свет и отдых".

После очищения территории уезда от белогвардейцев 
дтя организации советской власти в Оханск были 
командированы в качестве председателя уисполкома 
Грошев Петр Федорович, начальника уездвоенкомата 
Анисимов Николай Яковлевич; секретарем укома РКП(б) - 
Тиунов Павел Иванович (из Очера). Эти лица 
сформировали весь советский уездный аппарат.

На стенах советских учреждений снова появились 
революционные плакаты и призывы рабочих и крестьян 
бороться с контрреволюцией и белогвардейщиной. 
Знаменитый лозунг того времени: "Мир хижинам, война 
дворцам" просто и ясно для всех выражал цели и задачи 
революции в период Гражданской войны.

Председателем второго состава Притыкинского 
золисполкома был избран Силин Иван Прокопьевич из 
дер.Тулумбаихи, секретарем - Копытов Николай из 
дер.Копыловки - молодой, но хорошо грамотный человек. 
Заведующим отделом народного образования избрали 
учительницу Кузнецову Лидию Григорьевну. В тот же день 
она съездила в дер.Сосновку, где в школьном дровянике 
выкопала из земли дела отдела, спрятанные ею, как 
секретарём, при эвакуации волисполкома.

В июле 1919 г. Притыкинский волисполком 
организовал похороны погибших от рук белогвардейцев 
членов первого волостного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 
Тела убитых были извлечены из братской могилы и



положены в гробы, в которых были вырезаны и застеклены 
окна против лица покойника. Гроб с телом красноармейца 
из дер. Струны взяли родные и похоронили на местном 
кладбище. Остальные 18 гробов были поставлены каждый 
на отдельную подводу и эта процессия на 18 подводах 
отправилась в Оханск на кладбище. Родственники убитых, 
члены волисполкома, члены общества самообразования 
"Свет и отдых", другие жители Притыкинской волости 
встретили эту процессию далеко от Оханска и 
присоединились к ней. Торжественно и скорбно траурно 
звучала песня: "Вы жертвою пали в борьбе роковой ..." Это 
было волнующее и глубоко печальное шествие...

В деревнях Шалаши, Притыка, Тулумбаиха,
Половинка и Копыловка похоронная процессия
останавливалась против домов семей погибших для 
прощания с покойными. Л.Г.Кузнецова вставала на 
табуретку и говорила краткую речь о погибшем товарище. 
Слезы и горькие рыдания родных над безвременно 
ушедшими сыновьями и мужьями сопровождали траурную 
процессию до самого Оханска.

Оханский уездный исполком встретил похоронную 
процессию оркестром и большим венком. На Оханском 
кладбище состоялся траурный митинг. Под звуки 
оружейных залпов все тела 17 членов Притыкинского 
волисполкома и одного красноармейца, погибшего вместе с 
ними, были похоронены в братской могиле. На ней был 
установлен надгробный памятник с мемориальной доской.

В целях увековечения памяти погибших товарищей у 
здания Притыкинского волисполкома, в котором сейчас 
размещается администрация Притыкинского сельского 
совета, был воздвигнут памятник - обелиск, на 
мемориальной доске которого перечислены имена всех 
членов волисполкома, зверски расстрелянных 
белогвардейцами в марте 1919 года.

В деревне Струны большая часть жителей за 
минувшие годы постепенно выехала и переселилась на 
работу в города и промышленные центры. Оставшаяся



часть жителей вынуждена была переселиться в ближайшие 
соседние деревни. Так, например, Евдоким М ихайлович 
Евдокимов, очевидец расстрела членов Притыкинского 
волисполкома, переселился в дер. Овчата Куликовского 
сельсовета Очерского района, расположенную в 4 км от 
бывшей дер. Струны. Около места расстрела в 70-е гг. 
стоял случайно сохранивш ийся пустующий домик.

Также опустел к настоящему времени и починок 
Макаревичи. Там 30 лет назад было 4 пустующих дома, 
хозяева которых еще не успели продать их и перевезти в 
другие населенные пункты.

О БЩ ЕСТВО  САМ О О БРАЗО ВАН И Я МСВЕТ И 
ОТДЫ Х" ВСТУПАЕТ В КО М СО М О Л

После освобождения Оханска и уезда от колчаковцев 
общество самообразования "Свет и отды х” широко 
развернуло свою работу. Оно принимало деятельное 
участие в проведении многих культурно-массовых 
мероприятий. В школах не хватало учебников, тетрадей и 
других школьных принадлежностей. Необходимо было их 
приобретать. Общ ество самообразования снова прибегло к 
испытанному способу доставать деньги путем постановки 
спектаклей. На выруленные от постановки спектаклей 
деньги член общ ества Силин М ихаил М атвеевич из дер. 
Половинки, работавш ий тогда в Оханске в отделе 
народного образования, ездил в Пермь и закупал книги, 
учебники, бумагу, карандаши, ручки, чернила и другие 
принадлежности для школ и библиотек. В результате к 
началу занятий осенью  1919 г. школы Притыкинской 
волости были обеспечены необходимыми пособиями и 
принадлежностями, тогда как школы в соседних волостях 
испытывали в этом острую нужду.

Работа общ ества самообразования "Свет и отдых" в 
этот период проводилась также в тесной увязке с работой 
волисполкома. Это облегчалось тем, что председатель 
общества самообразования Л.Г.Кузнецова являлась в то же



время заведующей отделом народного образования. 
Председатель волисполкома И.П.Силин нередко бывал на 
собраниях общества и принимал участие в обсуждении 
намечавшихся к проведению мероприятий.

В конце июля 1919 г. в Оханске была создана 
городская комсомольская организация. Вскоре 
комсомольские ячейки стали возникать и на селе. В 
сентябре 1919 г. была создана комсомольская организация 
и в Притыкинской волости. По рекомендации уездного 
комитета комсомола Л.Г.Кузнецова на общем собрании 
членов общества предложила всем вступить в члены 
комсомола. При этом она кратко изложила цели и задачи 
комсомола. Собрание единогласно постановило: "Всем 
членам общества самообразования вступить в члены 
комсомола". В те годы все делалось просто.

Ч лены  общ ества самообразования "С вет  и отды х” , 
вступивш ие в ряды  комсомола осенью 1919 г. были 
следующие:

I .Кузнецова Лидия Григорьевна, учительница;
2 .Чазова Клавдия Георгиевна, учительница;
3 . Смышляева Алевтина Павловна, учительница;
4. Першина Мария Николаевна, учительница;
5 . Смолина Екатерина Гавриловна, учительница;
6 . Ерофеевская Екатерина Константиновна,

учительница;
7 . Спасская Ольга Васильевна, учительница;
8 . Курбатов Михаил Андреевич, учитель;
Э.Ощепков Алексей Кондратьевич, д.Ш алаши;
10.Вяткин Иван Иванович, д.Половинка;
I I  Силин Михаил Матвеевич, д.Половинка;
12. Вяткин Василий Андреевич, д.Половинка;
13. Глухих Егор Андреевич, д.Половинка;
14.3убаткин Василий Семенович, д.Половинка;
15. Вяткин Иван Сергеевич, д.Ш алаши;
16. Вяткин Анатолий Васильевич, д.Ш алаши;
17. Кузнецов Федор Григорьевич, д.Пантина;
18. Кузнецов Иван Григорьевич, д.Пантина;



19. Копытов Николай - секретарь волисполкома;
20 . Силин Василий Николаевич, д.Половинка;
21 .Кузьмицкий Владимир, переселенец из Украины;
22 . Солодников Иван, д. Ко куй;
23 . Кузнецов Алексей Васильевич, д.Кокуй;
24 . Силин Павел Иванович, д.Половинка;
25 . Соснин Петр Иванович, д.Половинка.
Большинство перечисленных членов были в возрасте

от 17 до 25 лет, кроме нескольких человек в возрасте около 
30 лет. Часть членов общества "Свет и отдых” в то время 
еще находились в рядах Красной Армии. Председателем 
комсомольской ячейки избрали Л. Г.Кузнецову по 
преемственности, как председателя бывшего общества 
самообразования.

Так закончило свою деятельность молодежное 
общество самообразования

"Свет и отдых” передал свою эстафету 
Коммунистическому Союзу Молодежи. А комсомольцы 
тех лет вошли в историю, как самоотверженные борцы за 
дело революции, за укрепление советской власти, как 
"комсомольцы двадцатых годов”.

В рядах комсомола бывшие члены общества еще с 
большей энергией взялись за осуществление проводимых 
советской властью массово-политических и хозяйственных 
мероприятий. Они принимали деятельное участие в 
проведении заготовок сельскохозяйственных продуктов, 
выборов в органы советской власти, в устройстве новых 
праздников и т.д.

Вскоре началась невиданная по своим масштабам 
работа по ликвидации неграмотности взрослого населения 
страны. Многие комсомольцы стали обучать грамоте 
взрослых мужчин и женщин. "Мы не рабы - рабы не мы” 
стали по слогам читать взрослые ученики одну из первых 
фраз букваря того времени.

Белорецкий полк при уходе из района Оханска 
оставил несколько ящиков разных книг. Собрав эти книги, 
и, присоединив их к своей библиотеке, Притыкинский



волисполком осенью 1919 г. открыл филиал её в дер. 
Половинке. Заведующей библиотекой была назначена 
Л. Г. Кузнецова с освобождением ее от обязанностей 
учительницы и заведующей Сосновской школы.

В библиотеке предстояла большая работа. В то время 
в стране вводилась новая классификация книг по 
десятичной системе. Надо было обработать около 7 тыс. 
книг, составить и написать для каждой книги карточку и 
карточку для каталога. Для этой работы постоянными 
помощниками библиотекарю были выделены комсомольцы 
- Толя Вяткин из дер. Шалаши и Вася Зубаткин из дер. 
Половинки. Кроме того вечерами при тусклом свете 
коптилок писать карточки для каталога помогали и другие 
комсомольцы.

В каждой деревне были организованы передвижные 
библиотеки и назначены библиотекари. Для них были 
организованы краткосрочные курсы. Читать лекции на этих 
курсах пригласили зав. Пермским губернским отделом 
внешкольного образования тов.Герасимова и зав.Пермской 
губернской библиотекой тов.Панаева. Как трудно жили и 
скромно питались в те годы жители крупных городов, 
можно судить хотя бы по такому факту. Указанные 
лекторы, ехав из Перми в Оханск, закусывали дорогой 
взятой ими из дома вареной картошкой без хлеба. В 
деревнях в то время питались лучше. Поэтому во время 
пребывания на курсах их кормили более сытно и даже 
снабдили продуктами в дорогу.

В декабре 1919 г. Л.Г.Кузнецова вступила в члены 
РКП(6) без кандидатского стажа, как комсомолка. 
Партийный билет получала в Оханском уездном комитете 
РКП(б) одновременно с Ермием Ивановичем Петровским - 
бывшим учителем женской гимназии. Как отмечалось 
ранее, белые его арестовали и посадили в тюрьму. При 
отступлении колчаковцы повезли его в Сибирь, однако он 
на ходу поезда выпрыгнул из вагона и вернулся в Оханск.

Другие взрослые комсомольцы Притыкинской 
комсомольской организации решили также вступить в



члены РКП(б). И вот в начале 1920 г. в Притыкинской 
волости организовалась партийная ячейка, в которую 
вошло 7 человек: Л.Г.Кузнецова, Николай Копытов - 
секретарь вол исполком а из дер. Копыловки, Василий 
Андреевич Вяткин - по ранению вернувшийся с фронта, из 
дер. Половинки, Алексей Кондратьевич Ошепков, директор 
профтехшколы, дер. Шалаши, Федор Григорьевич 
Кузнецов, недавно вернувшийся из плена в Германии, из 
лер. Пантины, Иван Сергеевич Вяткин из дер. Шалаши, 
Алексей Вахрушев, военком волости.

Молодые коммунисты и комсомольцы работали также 
дружно, как прежде, будучи членами общества 
самообразования "Свет и отдых". Одной из важнейших 
хозяйственно-политических компаний того времени были 
хлебозаготовки. В те трудные годы борьба за хлеб, по 
образному выражению В.И. Ленина, была борьбой за 
социализм. Буржуазия и помещики пытались задуишть 
революцию голодом. От центральных районов России 
были отрезаны полчищами Деникина хлебные районы юга, 
а белогвардейцами Колчака хлебные районы Сибири. В 
городах и на заводах люди голодали. Хлеб нужен был и для 
снабжения Красной Армии. Советское правительство ввело 
продразверстку, по которой все излишки хлеба у крестьян 
изымались по твердым закупочным ценам. Курс рубля 
тогда катастрофически падал и деньги быстро 
обесценивались. Нужны были люди для агитации и 
разъяснения крестьянам целей и задач продразверстки.

Для успешного выполнения плана хлебозаготовок 
коммунисты и комсомольцы прикреплялись к отдельным 
деревням, в которых они проводили собрания крестьян, 
разъясняли им необходимость выполнения продразверстки. 
Они призывали крестьян сдать хлеб и другие продукты для 
снабжения Красной Армии, жителей городов и рабочих 
заводов. Все собрания крестьян в деревнях проходили в 
спокойной обстановке, никаких конфликтов и отказов не 
было, крестьяне Притыкинской волости полностью 
выполняли планы сдачи хлеба и других



сельскохозяйственных продуктов.
Летом учительницы-члены комсомола открывали в 

школах детские сады для детей крестьян. Парни - 
комсомольцы помогали в проведении полевых работ 
семьям, мужья и сыновья которых были на фронте и 
воевали с белогвардейцами.

Притыкинская комсомольская организация стала 
пополняться новыми членами из подраставшей молодежи, 
а также из числа бойцов, возвращавшихся из рядов 
Красной Армии. В 1921г. вернулся из Красной Армии 
домой в дер.Сосновку комсомолец и член РКП(б) Алексей 
Степанович Соснин. Он организовал в своей деревне 
комсомольскую ячейку из 3 человек.

Комсомольцы вместе с учителями продолжали ставить 
спектакли в школах. Так в начале 1921 г. в сосновской 
школе был поставлен спектакль ’’Власть тьмы” 
Л. Н.Толстого и другие. Также продолжали ставиться 
любительские спектакли в Шал ашинской школе.

В начале 1922 г. в школе была сыграна пьеса 
«Пролетарии». Спектакль звучал современно и очень ярко 
отражал крайне тяжелую жизнь рабочего в 
предреволюционные годы, пробуждая его сознание. Игра 
артистов и содержание пьесы произвели на зрителей очень 
сильное впечатление. В этом спектакле «рабочими сцены» 
были и помогали актерам воспитанники Шалашинской 
школы-коммуны.

ШАЛАШИНСКАЯ ШКОЛА-КОММУНА  
В БОРЬБЕ С НАСЛЕДИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЫ

Первая мировая война, и особенно Гражданская война, 
К2:- известно, оставили тысячи детей сиротами, которые 
всюду бродили в поисках куска хлеба. Они скитались по 
- глезнодорожным станциям, пристаням и городам, жили в 
Сношенных подвалах, чердаках, в разбитых вагонах, 

нсчью отогревались в котлах, в которых днем строители-



дорожники разогревали асфальт. После окончания 
Гражданской войны советское правительство поставили 
одной из первоочередных задач борьбу с детской 
беспризорностью. Несмотря на разорение, голод и разруху, 
были изысканы средства и открыты тысячи детских домов, 
школ-коммун и трудколоний.

В 1919г. на базе учебных мастерских Шалашинской 
сельскохозяйственной школы была организована
профтехшкола. В ней учились подростки из соседних 
деревень. Ученики из отдаленных деревень жили в 
общежитии при школе. В профтехшколе были
оборудованы и работали следующие мастерские: кузнечно
слесарная, столярная и ткацкая. Директором школы был 
Алексей Кондратьевич Ощепков, а мастером в столярном 
цехе работал Федор Григорьевич Кузнецов, оба члены 
общества самообразования «Свет и отдых». Осенью 1919 г. 
они вступили в комсомол, хотя им было более 30 лет. В 
начале 1920 г. они, как отмечалось выше, вступили в члены 
РКП(б).

В 1920 г. Оханский уисполком приступил к созданию 
детских учреждений и поручил работнику У ОНО 
М.М.Силину открыть школу-коммуну в бывшем
монастыре в Сивинском районе, учителю А.Н.Шутову - в 
Очере, а учителю А.В.Сукрушеву предложили
организовать школу-коммуну в дер.Шалаши, на базе 
бывшего земского опытно-показательного хозяйства. Это 
были одни из первых в стране школ-коммун.

Пашня, огородный участок, скотный двор, около 
десятка породистых коров, несколько лошадей, а также три 
жилых дома Шалашинского хозяйства были переданы в 
руки детей беспризорников.

Дети в школах-коммунах воспитывались обычно, как 
во всех детских домах. Однако жизнь детей в них 
отличалась тем, что они не только учились, но и очень 
много работали, поскольку школы-коммуны были на 
самоснабжении. В Шалашинской школе-коммуне дети 
участвовали в полевых работах и на огороде, ухаживали за
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скотом. Отдельные бригады трудились в мастерских 
профтехшколы, где изготовляли инвентарь, необходимый 
для хозяйства. Готового белья в те годы не было. Поэтому 
девочки учились кройке и шитью, вышивке и вязанию. 
Каждая из девочек полностью "обшивала" себя и одного 
мальчика. Каждый из мальчиков получал навыки в работе 
и овладевал ремеслом в одной из мастерских, а некоторые 
любознательные успевали освоить многие специальности. 
Школа-коммуна почти полностью обеспечивала себя 
хлебом, овощами, яйцами, молоком, мясом, а также 
некоторым инвентарем.

Большое воспитательное влияние оказывало на детей 
их участие в кружках самодеятельности. В школе-коммуне 
работали кружки: литературный, драматический,
музыкально-хоровой, юных натуралистов, кружок кройки и 
шитья. Воспитателями в школе-коммуне, кроме директора 
школы А.В.Сукрушева и директора профтехшколы
A. К.Ощепкова, тогда работали учителя: М.С.Сукрушева,
B. В.Коныиин, А.С.Синайская, А.О.Нечаев.

Многие воспитанники школы-коммуны, закончив в 
ней семилетнее обучение, продолжали учиться в рабфаках, 
техникумах и вузах, стали видными работниками и 
специалистами. Так Шура Ведерников стал инженером- 
электриком, Шура Медведев-летчиком, он пал смертью 
храбрых во время Отечественной войны. Юля Бобылева 
окончила пединститут и работала в Перми преподавателем 
в средней школе, Петя Денисов в пятидесятых годах 
работал секретарем Саратовского обкома КПСС и в 1958 г. 
был награжден орденом Ленина и др.

Особенным упорством в приобретении знаний 
отличался Паша Ощепков. Он за пять лет окончил 
семилетку, за три года усвоил программу учебы 
пятигодичного института и стал видным ученым в области 
радиолокации и интроскопии. П.К.Ощепков стал доктором 
технических наук, профессором. Его работы пользуются 
мировой известностью. 69 лет назад, в июле 1934 г. под 
Ленинградом была испытана первая в мире



радиолокационная станция, когда ни Англия, ни Америка 
ещё не знали этого открытия. Инициатива в ее создании 
принадлежала одному из ее изобретателей инженеру Павлу 
Кондрагьевичу Ощепкову.

Он предложил применить радиоволны для 
обнаружения самолетов. Его горячо поддержали
К.Е.Ворошилов и М.Н.Тухачевский. Большую помощь в 
изготовлении опытного образца радиолокатора оказал
С.М.Киров. Крупнейшие советские ученые-академики 
помогли П.К.Ощепкову на самом грудном, начальном 
этапе его научной деятельности.

С именем профессора - земляка связано и новое 
направление в науке и технике - видение в непрозрачных 
телах-интроскопия. Директором первого в мире научно- 
исследовательского института Интроскопии стал
воспитанник Шалашинской школы - к о м м у н ы  
П.К.Ощепков.

Удивительно научное открытие Павла Кондратьевича, 
но и  не менее удивительна судьба самого автора. Осенью 
1920 г. чекисты сняли его с парохода в Оханске и 
направили в детский приемник, а из него - в Шалашинскую 
школу-коммуну. Так кончилось почти шестилетнее 
странствование по стране Павла Ощепкова, потерявшего во 
время Первой мировой войны родителей и родных. Школа 
- коммуна стала ему родным домом. Тут он учился, жил и 
работал. Отсюда ушел в Пермский рабфак, а затем в 
институт.

Вот краткая характеристика дирекции бывшему 
воспитаннику Шалашинской школы-коммуны Ощепкову: 
’Ощепков Павел принят был в школу-коммуну в качестве 

беспризорного в 1920 г. и в этом же году обучался в 1 
группе. Благодаря его даровитости и настойчивости 
Ощепков успел в течение двух лет проработать учебный 
материал за четыре года.

Наряду с грамотой он обладал успеваемостью 
обучения трудовым навыкам. В течение двух лет он 
работал в сапожной мастерской... Он оказывал помощь
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школе в снабжении детей обувью, шил сапоги, чинил 
обувь. Работа в одной мастерской не удовлетворяла его. 
Ощепков перешел на другую работу в другую мастерскую - 
в слесарную, где быстро научился делать тазы, ведра, 
лейки, паять...” Подписала эту характеристику Марианна 
Савишна Сукрушева. (см. "Учительскую газету" от 6 
февраля 1971 г., статью А.Ерохина - "Одной семьей").

Несколько лет тому назад П.К.Ощепков написал книгу 
Жизнь и мечта", в которой он с большой теплотой 

вспоминает о жизни в Шалашинской школе-коммуне. 
"Куда бы увели дороги мальчишку на колесах, если бы не 
мудрая партия", -вспоминает он в своей книге.

К сожалению наш известный земляк Павел 
Кондратьевич Ощепков умер в 1992г., его детище — 
институт, распался под ударами реформ царя Бориса. А по 
городам и весям бедной России-матушки бродят миллионы 
беспризорников, до судьбы которых Кремлю нет дела.

Наш земляк, директор Оханского детского дома 
Л. А. Калугин в 2002г. побывал в Москве на могиле 
П.К.Ощепкова, передав ему поклон с родной земли 
Оханской.

КОМСОМОЛЬЦЫ ДВАДЦАТЫХ г о д о в  - 
СОВЕТСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

На III Всероссийском съезде коммунистического 
союза молодежи, состоявшемся в октябре 1920 г. 
В. И. Ленин, как известно, поставил перед молодежью 
задачу: «чтобы быть достойными строителями нового 
социалистического общества, надо учиться, учиться и еще 
раз учиться». Откликаясь на этот призыв, ряд 
комсомольцев Притыкинской волости поехали на учебу, 
решили как выражались в то время - "грызть гранит науки".

Они окончили высшие учебные заведения и стали 
квалифицированными специалистами. Вот эти люди.

Соснин Алексей Степанович из дер.Сосновка, 
комсомолец и член ВКП(б) с 1918 г., вернувшись осенью 
1921 г. из Красной Армии, поступил учиться на Пермский



рабфак. После окончания Института А.С.Соснин много лет 
проработал на руководящих должностях и в партийных 
организациях на Крайнем Севере Тюменской области. 
Впоследствии - персональный пенсионер РСФСР.

Курбатов Василий Андреевич - из дер.Тулумбаихи, 
комсомолец, в 1921 г. также поступил на Пермский рабфак 
и после него закончил педагогический институт. Работая 
много лет в Свердловском педагогическом институте, стал 
профессором, в 70-е гг. заведовал кафедрой математики 
указанного института.

Курбатов Михаил Андреевич - брат Василия 
Андреевича, комсомолец, после возвращения из эвакуации 
работал заведующим Оханского УОНО, позднее окончил 
Пермский пединститут, преподавал общественные науки в 
средних школах г.Перми, позднее в техникуме г.Сарапула.

Соснин Иван Яковлевич, комсомолец из 
дер.Тулумбаихи. После работы в Оханском РайФО 
поступил на рабфак осенью 1922 г. Окончив институт, 
много лет работал инженером-технологом текстильных 
фабрик гор. Свердловска, Иванова и др. Умер в 1958г.

Силин Александр Георгиевич из дер. Половинной, 
будучи комсомольцем и находясь в Красной Армии, в 
ноябре 1921 г. политическим управлением Приуральского 
военного округа был откомандирован на учебу в Пермский 
Государственный Университет (с. х. факультет), затем 
перевелся в Тимирязевскую сельскохозяйственную 
академию, окончил экономический факультет, после чего 
работал экономистом-аграрником в Москве.

Ратанов Михаил Степанович из дер.Тулумбаихи, 
после окончания действительной службы в Красной Армии 
успешно окончил Пермский рабфак и медицинский 
институт, и стал работать заведующим Павловской 
участковой больницей Очерского района. Весь период 
Великой Отечественной войны работал в должности врача- 
хирурга в одном из медсанбатов. После войны М.С.Ратанов 
работал врачем-хирургом в Оханской районной больницы, 
главным врачем. Его сын, Степан Михайлович, продолжил



дело отца, стал кандидатом медицинских наук.
Силин Михаил Матвеевич, дер. Половинка, 

вернувшись после ранения из Красной Армии, работал в 
Оханском У ОНО (организация школ-коммун). Позднее 
учился в Пермском госуниверситете (факультет
общественных наук) и выполнял обязанности помректора 
по адмхозчасти. В дальнейшем до конца жизни был на 
партийной работе в различных городах Урала.

Вяткин Иван Иванович, дер.Половинка, активный 
кружковец, член комитета бедноты, длительный период 
р>ководил уездным земельным отделом; в дальнейшем 
перешел на кооперативную работу, где и оставался до 
конца своих дней.

Кузнецов Иван Григорьевич (брат Л.Г.Кузнецовой), 
ездивший возчиком с подводой в частях Красной армии, 
добровольцем вступил в ряды армии. В должности 
комиссара части прошел всю Сибирь, изгонял колчаковцев. 
Позднее в корпусе Гая воевал с белополяками, попал в 
плен и бежал в Германию, откуда вернулся домой. От 
порока сердца скоропостижно умер молодым.

Минеев Иван Николаевич, учитель из завода Нытва, 
после демобилизации из комсостава Красной Армии 
сменил свою профессию на землемера-топографа и работал 
в г.Перми и области. Умер 30 апреля 1974г.

Интересны и судьбы других кружковцев.
Василий Андреевич Вяткин, ветеран кружка 

молодежи дер.Шалаши, до прихода колчаковцев активно 
участвовал в проведении мероприятий по укреплению 
советской власти, руководил комитетом бедноты своей 
деревни, был делегатом съездов советов и конференций 
уезда и активистом волисполкома. После изгнания 
белогвардейцев в связи с обострением туберкулеза легких 
был вынужден выполнять лишь отдельные поручения, 
участвовать в совещаниях и т.д. Весной 1920 г. его не 
стало.

Дочь его Алевтина Васильевна Вяткина была также 
членом Притыкинской комсомольской организации



двадцатых годов, работала пионервожатой при 
Шалашинской школе. Принимала участие в работе по 
шквидации неграмотности населения. В 1927 г. была 
:леном женотдела, затем, окончив в Перми курсы пионер- 

даботников, работала в детских домах г.Оханска. 
Принимала активное участие в работе драмкружка при 
Шалашинской школе - была "первой актрисой". Будучи на 
:енсии, жила в Перми.

Общественно-трудовая деятельность Лидии
Григорьевны Кузнецовой в 1921 г. вследствие тяжелой 
Золезни на долгое время прервалась. В феврале указанного 
ода она поехала в дер.Залазную провести собрание 

крестьян, чтобы убедить их досрочно выполнить план 
заготовок сельскохозяйственных продуктов. Вечером на 
обратном пути в дер. Шалаши ее застал сильный буран. 
Дорогу замело снегом, лошадь сбилась с пути и не могла 
дальше идти. Пришлось стать и ждать рассвета в поле. 
Только утром возчик с трудом пешком добрался до 
дер.Тураи. С помощью местных крестьян им удалось 
выбраться из снежных заносов и доехать до деревни. 
Л.Г.Кузнецова была легко одета (без тулупа), сильно 
простудилась и серьезно заболела.

В 1922 году в возрасте 27 лет ей, как потерявшей 
трудоспособность, назначили пенсию. Будучи на 
иждивении мужа А.К.Ощепкова, она от пенсии отказалась 
и продолжала лечиться. К ее несчастью А.К.Ощепков 
вскоре умер. Лишь через 7 лет Л.Г.Кузнецова смогла 
приступить к работе. По состоянию здоровья работу 
школьного учителя пришлось оставить. После окончания 
соответствующих курсов она преподавала агрономию в 
Оханской школе крестьянской молодежи, выполняла 
отдельные поручения городских организаций.

Все эти годы Л.Г.Кузнецова не оставляла своего 
любимого дела - продолжала руководить ученическим 
драмкружком Оханской средней школы.

Директор школы В.И.Колчанова (из дер. Притыки) 
охотно шла навстречу этому делу и активно помогала его



проведению. Л.Г.Кузнецова сама сочиняла небольшие 
пьесы для ученических спектаклей, сама создавала 
костюмы для артистов и прочую бутафорию.

Среди первых зачинателей кружка самообразования 
был Андрей Георгиевич Силин, призванный в царскую 
армию, и после окончания фельдшерских курсов и работы 
в запасном полку г.Екатеринбурга в августе 1916 г. был 
отправлен в составе экспедиционного корпуса во Францию. 
Царское правительство за деньги, которые давала Франция, 
рассчитывалось с ней солдатами.

После шестимесячного пребывания на франко
германском фронте войска бригады были отправлены на 
отдых, куда поступили вести о Февральской революции в 
России. Начались солдатские собрания, выборы комитетов, 
посылка делегатов с наказами и т.д. Французское 
правительство по просьбе русского офицерства досрочно 
отправило русских солдат на фронт. После контузии и 
ранения А.Г.Силин работает в отрядном солдатском 
комитете. За выступление против офицеров, призывавших 
воевать до конца, а также против вербовки русских солдат 
в иностранный легион, он был два раза арестован, а в марте 
1918 г. сослан на остров Экс. В конце года был возвращен 
на материк и направлен в рабочую роту г.Клермон-Феранс.

Избегая отправки к Деникину, осенью 1919 г. с 
группой товарищей он поступил в с.х.школу г.Нанси, где 
пробыл до августа 1920 г. В рабочей роте А.Г.Силин 
организовал выступление группы солдат со статьей в газете 
против интервенции союзников в России. Позднее в школе 
и лагере Майн с военнопленными из Германии (в 
ожидании отправки) проводил чтения французских газет и 
разъяснения событий своим солдатам, что способствовало 
вступлению возвратившихся домой в число добровольцев и 
активному участию в укреплении советской власти.

Вернувшись в октябре 1920 г. на Родину, в том же 
году поступил учиться на сельскохозяйственный факультет 
Пермского государственного университета. После 
окончания его работал лаборантом, аспирантом,



ассистентом и доцентом при кафедре агрохимии. В 1943 г. 
стал кандидатом сельскохозяйственных наук.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА

ДЕРЕВНИ

После окончания Гражданской войны наша страна 
была разорена до предела. Все важнейшие отрасли 
народного хозяйства - промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство оказались в состоянии сильнейшей 
разрухи. В целях быстрейшего подъема экономики страны 
по инициативе В.И.Ленина продразверстка в 1921 г. была 
заменена продналогом, разрешалась частная торговля и 
частное предпринимательство, - в стране была введена 
новая экономическая политика-НЭП.

Надо было срочно восстанавливать и развивать 
сельское хозяйство. Чтобы обеспечить увеличение 
производства сельскохозяйственных продуктов,
необходимо было переходить от старой системы ведения 
сельского хозяйства к новым передовым приемам 
агротехники и зоотехнии.

Введение травопольных севооборотов и показ 
возделывания важнейших сельскохозяйственных культур в 
опытном хозяйстве Шалашинской сельскохозяйственной 
школы коренного сдвига и практического успеха у 
крестьян Притыкинской волости все таки не имели. 
Инициатива отдельных хозяев в этой части наталкивалась 
на сопротивление большинства других. При этом главным 
тормозом являлось общинное землепользование, 
сопровождавшееся сохранением чересполосного владения 
землей и трехпольного севооборота.

Отдельные крестьяне пытались и в тех условиях 
переходить на травопольные севообороты с применением 
передовых приемов агротехники. Так член бывшего 
общества самообразования ’’Свет и отдых" Федор 
Григорьевич Кузнецов из дер.Пантины при проведении



уравнительного землепользования в 1925 г. в связи с 
отказом односельчан попросил районный земельный отдел 
сменить трехпольный севооборот на травопольный, и 
выделить ему отдельный участок. Заведующий 
райземотделом Ив. Ив. Вяткин (также член бывшего 
общества самообразования "Свет и отдых") и районный 
агроном Воронин пошли навстречу и отвели 
Ф.Г.Кузнецову отдельный участок земли. На отведенном 
участке он ввел девятипольный севооборот с посевом трав 
(клевера и тимофеевки), стал применять передовые приёмы 
агротехники: лущение стерни, вспашку на зябь, вывозку 
навоза на паровое поле и запашку его без промедления, 
посев хорошо отсортированными сортовыми семенами, 
рядовой сеялкой и др.

В результате применения улучшенной агротехники 
Ф. Г. Кузнецов получал более высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур, чем его соседи 
остававшиеся на трехполоске. Районный земельный отдел 
взял его хозяйство на учет, как опытно-показательное. 
Соседние крестьяне осматривали поля Ф.Г.Кузнецова, 
удивлялись более высоким урожаем на них.

Райисполком выделил Ф.Г.Кузнецову безвозвратную 
ссуду в размере 75 руб. на постройку образцового скотного 
двора. Этот "образцовый" скотный двор должен был 
вмещать в себя одну лошадь, двух коров и 2 телят, трех 
овец с ягнятами и одну свиноматку с поросятами. Конечно 
в настоящее врехмя строительство таких образцовых 
скотных дворов вызывает лишь улыбку и грустные 
воспоминания о недавнем прошлом нашей деревни, о ее 
низком уровне сельскохозяйственного производства, но 
тогда такое строительство считалось вполне серьезным 
делом.

В 1928 г. районный инспектор ЦСУ включил 
хозяйство Ф.Г.Кузнецова в число бюджетно-обследуемых, 
где хозяин должен был вести учет ежемесячно, записывать 
приход и расход всех продуктов и денег. После проверки 
записей на месте работником районной инспектуры ЦСУ



штериалы отсылались в статистическое управление 
республики для соответствующей разработки и 
-оставления таблиц. В этих таблицах выявлялся весь 
бюджет крестьянского хозяйства, его доходность и 
благосостояние.

Уровень благосостояния мелких крестьянских 
озяйств, обрабатывавших свой земельный надел личным 

■рудом, не мог быть высоким. Подавляющее большинство 
хозяйств не имело даже простейших сельскохозяйственных 
пашин, и вынуждено было все работы выполнять вручную. 
Производительность ручного труда у крестьян была крайне 
низкой. Мелким хозяйством, как указывал В.И.Ленин, из 
нужды не выйти. Только организация крупных, 
механизированных хозяйств могла обеспечить высокую 
производительность труда, создать условия для 
зажиточной и культурной жизни. Многие крестьяне, 
собенно передовая сельская молодежь, начали отчетливо 

-то сознавать.
1924 год в Притыкинской волости ознаменовался 

двумя важными событиями. Во-первых, в домах ряда 
деревень волости зажглась"лампочка Ильича". Была 
пущена первая в Оханском районе сельская 
•лектростанция, построенная на плотине через реку Очер в 
дер.Горюхалихе Острожской волости.

На указанной плотине прежде стояла крупная 
■дафская мельница, которая называлась Богословская. В 
-вязи с открытием в гор. Оханске мельницы на дизельных 
двигателях, она оказалась недогруженной и легко 
:овместилась с турбиной электростанций. День первого 
включения света в домах был радостным праздником 
кителей деревень. С приобретением электромоторов были 
построены малые мельницы в часовнях дер.Половинка и 
Притыка, с лесопильными станками в сараях. Таким путем 
хчергия реки Очера использовалась круглосуточно: днем 
па мельницах, вечером - в лампочках Ильича. Деятельное и 
непосредственное участие в строительстве и установке 
турбины для электростанции, как плотники, принимали



Васи Андреевич Вяткин и Алексей Иванович Вяткин из
лст Половинки.

Позднее В.А.Вяткин долгие годы заведовал и работал 
_ тьником в своей деревне Половинке, пока позволяло ему 

с стояние здоровья.
Вторым важным событием в жизни крестьян 

Притыкинской волости было возникновение в 1924 г. 
товарищества по совместной обработке земли - ТОЗа. 
Крестьяне дер.Половинка решили совместно обрабатывать 
свою землю. В это товарищество вошло 19 хозяйств. 
Инициаторами организации ТОЗа и его первыми 
зачинателями были члены бывшего общества "Свет и 
отдых":

Василий Андреевич Вяткин и его жена - учительница 
Екатерина Гавриловна Смолина;

Егор Андреевич Глухих и его жена - учительница 
Мария Николаевна Першина;

Иван Иванович Вяткин и его жена - учительница 
Клавдия Георгиевна Чазова;

Павел Иванович Силин и его жена Анфиса 
Александровна Силина (Калашникова) и ряд других 
товарищей.

На первом собрании членов ТОЗа решено было 
обобществить землю, почвообрабатывающие орудия и 
машины. Тогда же была составлена заявка на приобретение 
трактора, молотилки-полусложной, плугов однолемешных 
и двухлемешных, культиваторов (драпачей), сеялок, 
сортировок и других машин. Перечисленные в заявке 
трактор, машины и орудия выделил губернский земельный 
отдел и продал Т03"у. К весне 1925 г. они были доставлены 
в хозяйство. Необходимость в обобществлении имевшихся 
У членов Т03"а своих машин и орудий отпала. Однако 
члены товарищества на работе в поле часто использовали 
свой домашний инвентарь. Земля (пашня) фактически 
также не была обобществлена и обрабатывалась на каждой 
полосе члена товарищества отдельно. Только в случае 
-лишком мелких полос межи были перепаханы. Первым



трактористом в Половинском Т03"е работал вернувшийся 
недавно из Красной Армии Василий Павлович Вяткин. 
При созревании урожая каждый убирал его в основном со 
своего участка. Помогали коллективно на уборке лишь 
тем хозяйствам, кто не успел вовремя ее сделать.

Осенью 1925 г. члены товарищества засыпали часть 
зерна в общественный семенной фонд, что позволило 
весной засеять всю площадь пашни и у тех членов 
товарищества, у которых не хватило своих семян. Самым 
сложным оказался вопрос - как распределить между 
членами Т03"а полученный урожай. Члены товарищества, 
которые были позажиточней, предлагали распределять его 
по количеству баллов, которые по их мнению, должны 
были исчисляться по наличию имевшихся: пашни, 
лошадей, семян, орудий и денег, внесенных на покупку 
новых машин и орудий. Другая часть членов не 
соглашалась с таким распределением урожая. В результате 
осенью 1926 г. часть членов вышла из ТОЗа.

В товариществе остались, кроме перечисленных 
выше четырех, следующие главы крестьянских хозяйств:

- Иван Семенович Полуносов;
- Константин Дмитриевич Полуносов;
- Михаил Иванович Силин;
- Алексей Иванович Вяткин;
- Андрей Павлович Вяткин.
Таким образом девять крестьянских хозяйств 

продолжали трудиться в Т03ие, помогая друг другу. 
Однако полученный урожай со своих полос каждый 
оставлял себе, для чего были восстановлены прежние 
межи. Как видно и у этих товарищей нелегкими были 
первые шаги на пути коллективного ведения хозяйства.

СПЛОШНАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ПЕРВАЯ  
В РАЙОНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ

"НОВАЯ ДЕРЕВНЯ"

Наступил 1929 год - год великого перелома.



Убедившись в преимуществах крупного
механизированного сельскохозяйственного производства, 
основная масса крестьян нашей страны пошла в артели и 
к о м м у н ы . Началась сплошная коллективизация, когда в 
колхозы стали объединяться целые деревни или даже 
группы деревень.

Члены Половинского ТОЗа в составе девяти хозяйств 
первыми в Оханском районе организовали 
сельскохозяйственную артель и назвали ее "Новая 
деревня". В следующем 1930 году в артель вступили все 
остальные крестьянские хозяйства дер. Половинки, а также 
и дер.Тулумбаихи. В 1932 г. в колхоз "Новая деревня" 
вступили хозяйства деревень Верхней и Нижней Пантины 
и Забегаевой.

Кроме колхоза "Новая деревня" на территории быв. 
Притыкинской волости организовались следующие пять 
колхозов:

1 Колхоз ’’Коминтерн" (дер.Притыка, Лебезиха. 
Сосновка и Бакалда).

2 . Колхоз им.Сталина (дер.Шалаши, Закоптелка и 
Кокуй).

3. Колхоз "Вторая пятилетка" (дер. Большие и 
Малые Тураи, Рябиновка).

В дальнейшем указанные три колхоза в порядке 
укрупнения объединились в один колхоз — «Рассвет».

4. Колхоз «Новая жизнь» (Копыловка и 
Кривошейна).

5. Колхоз «Новая жизнь» (Вязники, Шумиха, 
Шабаршиха, Залазная и Першино).

(от автора: о жизни последних деревень я расскажу 
впоследствии в отдельной книге - «Першинские были»).

ИЗ ИСТОРИИ КОЛХОЗА «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ»

Правление колхоза «Новая деревня» обосновалось в д. 
Половинной (Половинка). Первым председателем колхоза 
был избран Василий Андреевич Вяткин, уроженец



Половинки, член бывшего общества самообразования 
«Свет и отдых».

Другой член этого общества Павел Иванович Силин 
из этой же деревни стал работать счетоводом колхоза, 
впоследствии председателем Притыкинского сельсовета. 
Жена его -  Анфиса Александровна Силина с первых же 
дней организации колхоза поступила работать на 
молочную ферму учетчицей, после окончания 
трехмесячных курсов по животноводству с 1933 года на 
протяжении ряда лет работала заведующей фермой колхоза 
« Новая деревня».

В числе первых трактористов хозяйства был Алексей 
Павлович Вяткин, брат первого тракториста ТОЗА В. Г1. 
Вяткина.

Первые годы жизни и деятельности колхоза были 
самыми трудными. Не было еще достаточного опыта в 
коллективном ведении сельского хозяйства, мало было 
тракторов, сельскохозяйственных машин и орудий. 
Большую часть работ приходилось выполнять вручную.

Еще не были найдены правильные формы 
организации труда. Во многих бригадах работы 
выполнялись «скопом», то есть всеми вместе. Бригадная pi 
звеньевая форма организации труда начинала применяться 
лишь в передовых хозяйствах. Закрепление земельных 
участков, машин, рабочего и продуктивного скота за 
бригадами и звеньями почти не применялось. Все это 
приводило к обезличке и безответственности в работе.

Распределение доходов и продукции производилось 
по разному: в одних колхозах доходы распределялись по 
числу едоков в семьях, в других по количеству 
обобществленной пашни, сельскохозяйственного 
инвентаря, рабочего и продуктивного скота и т. д. Так было 
и в колхозе «Новая деревня» в 1930 году.

Почти весь полученный урожай колхозники 
распределяли пропорционально площади пашнр!, как 
раньше делалось в ТОЗЕ. В товариществе рабочий и 
продуктивный скот не был обобществлен, содержался



каждым хозяйством в отдельности. При организации же 
сельскохозяйственной артели скот был обобществлен 
полностью и весной 1931 года кормить его было нечем, 
поскольку большая часть урожая была распределена между 
колхозниками. В связи с этим колхоз «Новая деревня» 
часть скота вынужден был передать соседним колхозам, 
имели место и случаи падежа.

Однако эти недостатки постепенно были изжиты. В 
1933 году был найден и установлен единый принцип 
распределения доходов в колхозах — распределение по 
количеству и качеству вкладываемого труда каждым 
членом в общественное производство колхоза. Мерой 
труда был установлен трудодень, ставший одновременно и 
мерой платы труда. Такое распределение доходов создало 
необходимую материальную заинтересованность 
колхозников в результатах своего труда и стало 
постоянным стимулом роста его производительности.

Первое время председатели колхоза, не имея опыта 
ведения крупного коллективного хозяйства, часто 
сменялись. Первый председатель колхоза «Новая деревня» 
В. А. Вяткин через 1,5 года перешел на работу в г. Оханск. 
После него, за период с 1931 до 1950 г. сменилось 7 
председателей. По мере накопления опыта руководства 
колхозным производством стали появляться кадры 
организаторов последнего.

Наиболее длительное время в эти годы председателем 
колхоза «Новая деревня» трудился Павел Тимофеевич 
Шилов из д. Першино. Он в общей сложности был 
председателем колхоза около 6 лет. Первый раз П. Т. 
Шилов был избран председателем хозяйства в 1933 году и 
проработал в этой должности с двумя перерывами до 1941 
года и затем ушел на войну.

К 1935 году П. Т. Шилов вывел колхоз «Новая 
деревня» в передовые. К этому времени 51 хозяйство из 
четырех деревень состояло в колхозе. Была введена 
шестипольная система обработки земли, приобретен за 
2200 рублей трактор, за 800 рублей полукомбинированная



молотилка, за 300 рублей тракторная сенокосилка, поднято 
25 га целины, осушено болото, расчищены кусты. 
Колхозники построили большой кирпичный сарай (справа 
от дороги на ГКС над Половинкой).

Г азета «Колхозник» в тридцатые годы регулярно 
рассказывала об успехах колхоза «Новая деревня».

Так, за 1933 год колхоз получил от района две 
денежных премии в сумме 350 рублей.

В 1934 году хозяйство приобрело быка ярославской 
породы за 1200 рублей, 20 свиней английской породы, 20 
пчелосемей.

Были построены новая МТФ и СТФ, переоборудованы 
два конных двора, начато строительство нового конного 
двора на 52 головы.

Колхозом были приобретены картофелекопатель, 2 
мотора мощностью 15 и 20 л. с., во всех дворах загорелись 
электролампочки.

Хозяйство приступило к строительству семенных 
амбаров на 500 центнеров, овощехранилища на 30 тонн.

Лучшим ударником был признан Ваня Силин, 
который отличился на молотьбе хлебов, за хорошую работу 
он был награжден костюмом.

Иван Иванович Силин на полусложной молотилке 
работал по 15-20 часов в сутки, намолачивал до 9 тонн 
зерна.

Александра Васильевна Силина лучше всех вручную 
жала хлеба, она получила в подарок платье.

Колхозник Силин Михаил Никитич отличился на 
перевозке хлеба государству, был также отмечен 
костюмом, он ухаживал на конном дворе за 14 лошадьми.

Весенний сев 1935 года колхоз закончил за 18 рабочих 
дней, тогда как весенне-полевые работы 1933-34 гг. велись 
35-40 рабочих дней.

Колхозник Соснин М. В. нормы выработки на 
вспашке с 0,50 га довел до 0,70 га Соснина Ульяна 
Владимировна заборанивала за световой день до 1 гектара 
при норме 0,70 га



Колхоз Новая деревня» в 1935 году завоевал два 
перех ля т и х  красных знамени Притыкинского сельсовета, 
тг -• :\озника стали ударниками и были награждены 
значками Участник Сталинского похода» (Силин Степан 
Павлович, Овчинников Н. И., Овчинников С. М.).

лтво первым в районе сдало хлеб государству, в 
_ ерно на лошадках было перевезено 600 центнеров 
егна. Хлеб возили, кроме Силина М. И., Силин Н. И., 

Соснин И. И.
Председатель колхоза Павел Тимофеевич Шилов за 

ударный труд получил в подарок велосипед. В районной 
газете отмечалось, что он «вечно веселый, улыбающийся 
выглядит моложе своих 34 лет». Родился он в семье 
крестьянина-бедняка в д. Першиной Таборского 
сельсовета, занимался сельским хозяйством, 4 года служил 
в Красной Армии.

На жатках работали лучшие машинисты: Силин Иван 
Николаевич, Силин Константин Иванович, Овчинников 
Сергей Михайлович, Богданов Степан Иванович.

В начале октября 1935 года в столовой колхоза 
состоялся праздник труда. Стол президиума накрыт алым 
сукном. На сцене флаги, портрет И. В. Сталина, знамя от 
Оханского райисполкома «Лучшему колхозу 1935 года».

С докладом выступил председатель правления П. Т. 
Шилов. Он отметил, что колхоз получил урожайность 12 
цн с гектара, справился с планом сдачи хлеба государству, 
каждый колхозник имеет корову, в хозяйстве на фермах 
151 свинья, 67 телят, много коров и лошадей.

На собрании ценными подарками и премиями было 
отмечено 35 лучших колхозников, среди них Кузнецов В.
С.. Силин М. И., Зубаткина Д. П., бригадир овощеводов 
Полуносов К. Д., полевод Вяткин и др.

После торжественного колхозники ели мясные 
пельмени и пышные пшеничные хлеба.

На собрании выступила и зав. МТФ Силина Анфиса 
Александровна, она отметила, что надой на корову доведен 
до ~-8 литров вместо 3, отдельные коровы доят и по 12



литров в сутки. Так, корова Ася, первотелок тагильской 
породы, дает 11 литров, корова ярославской породы Надя- 
12 литров. Особенно хорошо на ферме работают Кузнецова 
Елена Семеновна и Силина Мария Ивановна.

За 1934 год ферма дала колхозу дохода 9 тысяч 
рублей.

Уже к концу 1935 года стало ясно, что надой по 
Половинской ферме составил 1 тысячу литров молока на 
корову (таким он был в среднем и по Уральской области, 
хотя, к примеру, доярка Мария Дмитриевна Пыжьянова 
надоила 4200 литров молока, а корова Динка дала 7 тысяч 
литров).

Беспородные коровы из Половинки Знакомка, Надя, 
Женька, Ирма, Надька, Ася дали по 3 тысячи литров 
молока.

Хорошо потрудились новодеревенцы и в 1936 году. 
Так, зимой они вывезли на поля 1140 тонн навоза. 
Стахановец Романов за день вывозил по 35 возов при плане 
25.

Весенний сев 1936 года они завершили за 10 рабочих 
дней. 4 и 5 мая засевали на лошадках по 51 гектару за день 
вместо 20 га по плану. Колхозники выезжали в поле в 4 
часа утра, возвращались перед полуночью.

Пахарь Соснин Михаил Иванович за 10 дней вспахал 
на лошади 9,74 га, в среднем почти по 1 га в день при 
норме 0,75 га. Он заработал за 10 дней более 20 трудодней.

Ненамного от него отставали Силин Александр 
Степанович, Силин Константин Иванович.

Севарь Овчинников Иван Иванович десятирядной 
дисковой сеялкой засевал ежедневно по 5,1 га при норме 
3,2 га ,

На бороновании перевыполняли норму Силин 
Николай Федорович, Кузнецов Иван Прокопьевич, Силин 
И. Н., Полуносов И. И., Кузнецов И. П., последние, в 
частности, боронили за смену по 2,5 га вместо дву^х.

На вспашке хорошо трудился Ратанов В. В., пахал за 
день по 1,15 га на лошади.



Вот как описывала районная газета «Колхозник» 
рабочий день в колхозе на уборке в начале августа 1936 
года:

«На току колхоза «Новая деревня» у полусложной 
молотилки колдует машинист Силин Николай Васильевич. 
Бригадир-машинист Вяткин кричит: - По местам!

Силин В. В. и Вяткин Павлик взбираются на обмет и 
подают снопы в машину. Калмыков Иван Кириллович и 
Силин В. А. убирают солому от молотилки, а Силин Егор и 
Алеша Полуносов увозят ее в обмет.

Специалист по скирдованию Силин Степан Павлович 
укладывает ее в стог. Четыре женщины сортируют и 
убирают зерно.

Соснин Иван Иванович взвешивает его и отправляет в
склад.

Так работают члены звена с 10 часов дня до 6 часов 
утра. На отдых и сон остается всего 4 часа.»

Газета называет и женщин, которые перевыполняют 
нормы жатвы на 150%. Это — Калмыкова Анна Георгиевна, 
Вяткина Клавдия Ивановна и Соснина Александра 
Ивановна.

Автору этой книги с 6 лет «посчастливилось» работать 
на сенокосе, возить копны, видеть воочию адский труд 
колхозников «Красного Урала» на току в д. Осиновка 
Окуловского (ныне Казанского) сельсовета, самому с 
деревенскими ребятишками перелопачивать тонны зерна в 
ночную смену. Низкий поклон всем сельским труженикам, 
многих из которых уже нет в живых. Пускай знают о их 
нелегком труде дети и внуки.

Колхоз «Новая деревня» Притыкинского сельсовета 
первым в Оханском районе завершил сев 1938 г.

Колхозники приходили на конный двор к 6 часам утра 
и трудились до 3 часов ночи.

Вместо четырех сеялок было подготовлено и 
трудилось в поле семь, на помощь лошадям пришел 
трактор.

Хорошо работали севаря Кузнецов А. П., Овчинников



С. М., Овчинников И. И., они засевали по 5,5 га земли.
Не отставали от них по темпам вспашки пахари 

Соснин И. И., Силин В. В., Кузнецов И. В., вместо 0,85 га 
по плану вспахивали по 1,4 га Калмыкова А. Е. 
двухзвенной бороной ЗИГ-ЗАГ вместо 2 га по норме она в 
два следа заборанивала до 3,5 га.

Хорошо трудились кладовщик Силин Михаил 
Иванович, агроном Колпаков. Об итогах сева рассказывал в 
газете бригадир Богданов Степан Иванович в номере 
«Колхозника» за 12 мая 1938 года.

Председатель колхоза Шилов П. Т. на отчетном 
собрании 1 февраля 1940 г. отмечал, что колхоз «Новая 
деревня» — единственное в Оханском районе 
семеноводческое хозяйство.

Урожайность зерновых по годам с одного гектара 
составила следующие цифры: 1933 г. — 6, 5 цн, 1934 г. -  8 
цн, 1935 г. -  11, 5 цн, 1936 г. -  15 цн С отдельных полей 
(Забегаевское, под Тулумбаихой, на верхней Сутяге) 
собирали по 30-35 цн зерна.

Доход колхоза за 1939 г. составил 56,1 тысячу рублей, 
почти половину дало животноводство. 103 трудоспособных 
колхозника за отчетный год выработали 26960 трудодней. 
Пастух Коля Кузнецов выработал более 400 трудодней. Из 
103 человек только 4 колхозницы не выработали 
установленный правительством минимум (от автора: было 
время, когда за это сажали в тюрьму).

Отмечалось, что в 1940 году необходимо засеять 250 
га зерновых, 15 га овощей, вывезти навоза 5 тысяч возов, 
500 тонн навозной жижи, внести 20 цн минеральных 
удобрений.

14 августа 1940 года газета «Колхозник» отмечала, что 
колхоз «Новая деревня» сев закончил за 7 рабочих дней.

Если в 1939 году 220 га лугов колхоз убирал весь 
июль и август, то в 1940 году 270 гектаров было скошено 
за 19 рабочих дней, поставлено 57 стогов сена. Это 
результат звеньевой работы. Так, в первом звене С. Силина 
Кузнецов на жатке за два дня выжал 6,36 га вместо 5 га по



плану. Силин Ф. В. серпом выжинал по 0,17 га за день при 
норме 0,12 га Восьмидесятилетняя колхозница Винокурова 
Е. И. ежедневно выполняла норму, выжиная серпом по 0,12 
га зерновых.

По 300 снопов (норма 250) связывали за день 
колхозницы Овчинникова 3. Н., Вотякова Е. В., Силина Е. 
Т.

Поля с овсом «Золотой дождь» дали по 26 цн с 
гектара. Весенний сев 1941 года колхоз «Новая деревня» 
закончил к 27 мая, колхозники на севе работали с 3 часов 
утра до 11 часов ночи.

Двойную норму на вспашке давали пахари Вяткин Н. 
И., Кузнецов А. П., Калмыков И. К., Силин А. Ф., Силин Ф. 
В. и др.

На рассеве минеральных удобрений хорошо работали 
Вяткина К. А., Овчинникова 3. Н., Вяткина А. В., Соснина 
Н. Ф., Калмыкова Н. А.

Хорошо занимались яровизацией семян Силина М. И., 
Овчинникова В. И., Силина М. И. 2я.

Из плана 222 га колхоз засеял 230 гектаров, 109 
гектаров удобрены минеральными удобрениями.

Досталось колхозникам «Новой деревни» и в годы 
Великой Отечественной.

По плану Оханского райисполкома колхоз «Новая 
деревня» должен был иметь на 1 января 1943г. 60 
лошадей, 140 голов КРС, из них 60 — коров, 110 свиней, из 
них 20 свиноматок, 80 овец, из них 50 овцематок, 200 кур, 
50 пчелосемей. Кроме этого нужно было вырастить у 
колхозников для хозяйства 50 телят и 65 ягнят. Не дай бог 
не выполнить эти контрольные цифры. Голову с плеч. 
Удой на 1 фуражную корову нужно было довести до 1400 
литров. Такой план по надою был доведен еще до одного 
колхоза — «Красный Урал» Окуловского сельсовета. У 
остальных 80 колхозов Оханского района контрольные 
цифры были ниже.

В апреле 1942 г. исполком Оханского районного 
Совета депутатов трудящихся и бюро Оханского райкома



ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях по 
выполнению постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота 
в колхозах и совхозах»

На территории Притыкинского сельсовета к этому 
времени было 5 колхозов, Березовка, Сухой Лог, 
Замостовая, Подволок и Першино относились к другим 
сельсоветам.

В этих 5 хозяйствах к 1 января 1943г должно было 
быть 269 лошадей, 636 голов КРС, из них 224 коровы, 365 
свиней, 490 овец, 600 кроликов, 920 кур.

Доярки в отличие от нынешних мастеров машинного 
доения с весны сами выращивали рассаду кормовой свеклы 
и турнепса, высаживали ее на прифермерских участках, 
садили картофель. В течение лета выращивали их, 
занимались прополкой. На зиму закладывали только в 
«Новой деревне» по 500-600 центнеров корнеплодов. 
Нужно было заготовить 200-250 тонн силоса, более 700 
тонн грубых кормов.

Я вспоминаю, как в 50ые гг. прошлого века ездил с 
бабулей в д.Осиновка за Очером за зеленой подкормкой на 
поля, дергал турнепс, а холодной осенью помогал ей мыть 
корнеплоды. Бедная бабуля. Она со своими подругами 
приходила на работу ранехонько утром, вручную доила 
полтора десятка коровушек, таскала на себе силос, солому 
и сено, выгребала навоз. Уже позднее придумали 
подвесную дорогу и таскали корма на каламашках.

Заработала Анна Егоровна Ширинкина пенсию аж 12 
рубликов, затем стала получать около 30. Спасибо родной 
партии и правительству.

Сейчас, кстати, жизнь народа в деревне ничуть не 
лучше. Фермы во многих хозяйствах разгромлены, 
трактора и машины дошли до ручки, поля заросли, 
труженики села сидят без зарплаты. Кремль же говорит о 
каком-то росте, хорошей жизни. Бедная Россия, куда тебя 
волокут?

А в Половинке в годы войны по боевому трудились



доярки Валентина Александровна Вяткина, Екатерина 
Яковлевна Кузнецова, Евдокия Васильевна Силина. Не 
отставала от них К.ГЕТурицина, М.И.Полуносова.

С 1933 года работала на ферме телятницей Варвара 
Васильевна Овчинникова. В 1944г. у нее на руках было 60 
телят.

Свинарка Т.В.Полуносова в 1943г. получила по 18 
деловых поросят на свиноматку вместо 12 по плану. Она 
откормила и сдала государству несколько тонн свинины. За 
хорошую работу в виде дополнительной оплаты она 
получила 7 поросят.

За годы войны животноводы «Новой деревни» сдали 
государству и продали в порядке госзакупа 190 цн мяса, 
182 275 литров молока. Они увеличили поголовье КРС со 
124 до 176 голов, поголовье овец увеличили в 3 раза, 
свиней -  в 1,5 раза, почти на треть поголовье лошадей.

Заведующими фермами работали Анфиса 
Александровна Силина, Н.В.Гракова.

Хорошо трудились на конных дворах конюхи 
Н.И.Силин, М.Н.Силин, И.Б.Силин, А.А.Силин.

К концу сентября 1945 г. животноводы Половинки 
надоили от каждой коровы по 1300 литров молока, к концу 
года надой должен был составить 1600 литров. Для 
Оханского района в то время это был лучший показатель.

Хозяйство в годы войны отправило на фронт и в тыл 
сотни тонн овощей: огурцов, помидоров, капусты. 
Лучшими овощеводами «Новой деревни» в те годы были 
Елена Семеновна Кузнецова и Анастасия Семеновна 
Ширинкина.

Сотни женщин и подростков, стариков трудились на 
половинских полях. В 1944г. нужно было убрать 355 га 
зерновых, 15 га картофеля, 12 га семенников клевера, 7,8 га 
овощей, посеять 80 га озимых, поднять зябь 200 га. В 
колхозе было 2 жатки, 3 молотилки, большая 
зерноочистительная машина «ВИМ».

Константин Силин и Борис Вяткин на жатках косили 
по 90 гектаров зерновых, за каждой жаткой было



закреплено по 8 вязальщиц. Более 130 га нужно было 
скосить вручную, женщины брали в руки косы и серпы.

Скирдованием занимались Василий Иванович и 
Николай Григорьевич Силины, Петр Николаевич 
Малышев.

Рабочий день начинался в 6 часов утра, заканчивался в 
10 часов вечера.

Вкусные обеды колхозникам готовили поварихи 
В.Силина и Е.Кузнецова

В 5 часов утра принимали детей членов колхоза в 
яслях Г. Полуносова и А.Чебашева. И они вложили свой 
скромный вклад в уборку урожая.

Сожалею, что не могу назвать имена 15 подростков, 
которые наравне со взрослыми работали в поле.

Всеми работами руководили председатель колхоза 
Андрей Павлович Вяткин, бригадиры «Новой деревни» 
З.Н.Силин и В.М.Турицин.

В сентябре 1942г. Верхне — Муллинские колхозники 
обратились к жителям Молотовской области с призывом о 
сборе средств на строительство эскадрильи истребителей.

Почин этот был горячо подхвачен колхозниками 
«Новой деревни».

В первый же день подписки 39 колхозников 
подписались на 13 000 рублей, из них более 7 500 рублей 
были внесены наличными, 600 рублей внес колхозник 
Александр Андреевич Силин, доярка Вяткина В.А., зав. 
МТФ Силин А.А., бригадир Полуносов К.О., председатель 
колхоза Силин В.А., член колхоза Богданов С.И. 
подписались и внесли по 500 рублей наличными. Это были 
огромные по тем временам деньги.

А сколько еще было займов на оборону, сбор средств 
в фонд Красной Армии?

Так в апреле 1942г. колхозники «Новой деревни» 
послали на фронт яйца, масло, лук, чеснок, 20 кг печенья и 
сухарей.

13 апреля 1942г. постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР был выпущен Военный Заем 1942г. на



сумму 10 млд. рублей сроком на 20 лет. На следующий 
день в правлении колхоза «Новая деревня» состоялся 
митинг. Кладовщик М.И.Силин первым подписался на 
1000 рублей и внес деньги наличными.

Жена участника войны Клавдия Степановна 
Каменских поддержала товарища и внесла 400 рублей.

На 700 рублей подписались зав. МТФ Анфиса Силина 
и помощник счетовода Вера Силина. Всего за два часа по 
колхозу на Военный Заем подписалось 56 человек почти на 
20 000 рублей, 7 000 рублей были внесены наличными.

Я вспоминаю, как в 50-60-ые гг. прошлого века мои 
бабушка и дедушка Иван Федорович и Анна Егоровна 
Ширинкины из д. Осиновка Казанского с/совета бережно 
хранили на божничке за иконами десятки облигаций 
займов, проверяя номера по газетам. Так они и не 
дождались части своих кровных денег.

А потом государство во время Горбачевско — 
Павловского эксперимента, во время «реформ» царя 
Бориса в очередной раз обмануло народ. Один из моих 
знакомых участник Великой Отечественной, инвалид 
войны из с. Малая Соснова соседнего района 
Н.Д.Каракулов потерял 240тыс. рублей, которые у него 
были в Сбербанке.

Крестьян обдирали, как липку. Многие ветераны 
вспоминают, как уполномоченные с района или области 
выгребали из амбаров все запасы до зернышка, оставляя 
лишь семена.

Лозунг — «Все для фронта, все для победы» — был в те 
годы главным. Зимой у колхозников начинался «второй 
фронт» в лесу. По пояс в снегу, в лютые морозы сотни 
женщин и подростков валили вековые сосны и ели в 
Афонихе и Осиновке напротив Першино, под 
Рождественском, под пос. Павловский, в лесах 
Андреевского сельсовета. Сотни колхозных лошадок, 
напрягая последние силы, шагали по ледовым дорогам 
протяженностью 15-20 километров, везли на канадских 
санях шестиметровые стволы, рядом с ними брели



женщины и подростки из Притыки. Половинки, Окуловки, 
Острожки, Дуброво, Табор и Пономарей. За адский труд 
они получали 300-400 граммов черного хлеба, да тарелку 
баланды. К весне многие ходили на костылях с 
обмороженными конечностями. А до весеннего сева еще 
нужно было искупаться в холодных водах Очера, Ошапа 
или Камы, чтобы сплавить заготовленную древесину. В 
устьях небольших рек опять же колхозники увязывали эти 
бревна в плоты, отправляли их в Сталинград или 
Астрахань, разбирая по пути, где Кама была узкой. Лариса 
Лукинична Бояршинова из Большой Липовки вспоминает, 
что такие командировки в низовья Камы и Волги 
продолжались по 1,5 месяца. У нее не было ни отца, ни 
матери, поэтому девушку каждую зиму отправляли в лес и 
дальние командировки. Рядом с ней была верная подруга 
Анфиса Дмитриевна Бояршинова. Дай, Бог, им здоровья и 
благополучия, как и сотням других сельских тружениц, 
испытавших на себе все «прелести» колхозной жизни. За 
54 года общего трудового стажа Ларисе Лукиничне 
государство «отмеряло» пенсию аж 1532 рубля, Анфисе 
Дмитриевне - менее 1000 рублей. Отец «русской 
приватизации» рыжий Чубайс получает зарплату 
дипломатами. Его протеже царь Борис, разваливший 
армию, флот, промышленность и сельское хозяйство 
России, также купается в роскоши. Эх, и времена и нравы!

26 ноября 1945г. в г. Молотове (Пермь) открылась 
конференция Академии Наук СССР по изучению 
производительных сил Молотовской (Пермской) области. 
В связи с этим областной земельный отдел при 
сельскохозяйственном институте организовал
сельскохозяйственную выставку, в работе которой приняли 
участие пять колхозов Оханского района, добившихся 
высоких устойчивых урожаев и продуктивности 
животноводства.

Колхозы «Новая деревня» и «Новая жизнь» (горсовет) 
были представлены на выставке по всем профилям 
хозяйства: зерновому, овощному и животноводческому.



Райсемхоз «Новая деревня» в 1945г. получил урожай 
зерновых в среднем по 18,6 цн с гектара, овощей — по 200 
цн, надой молока от фуражной коровы по 1600 литров, 
получил от каждой свиноматки по 15 поросят.

Все планы по поставкам государству 
сельскохозяйственных продуктов выполнены досрочно, 
300 цн зерна сдано сверх плана.

На выставке также были представлены и соседи 
«Новой деревни» - колхозы им. Сталина (Притыка) и 
«Труженик» (Сухой Лог), имеющие развитое 
овощеводство.

Овощеводка к-за «Труженик» Екатерина Ефимовна 
Попова, не имея опыта, в первый год работы получила 
урожай овощей по 150 цн с гектара и по 5,5 цн семян 
овощных культур.

На выставке также был представлен колхоз «14 лет 
Октября» (Чуваковка). Лучшие труженики этих хозяйств -  
Е.Ф.Винокурова, А. В. Красильников а, А. В. Мокрушина,
Н.Е.Бажукова, А.Ф.Лунева, Р.О.Болотов, А.Е. Болотова, 
Е.Е.Попова были представлены на данной выставке.

Об этом сообщала на страницах районной газеты 
агроном А.Ш атрова

Председатель П. Т. Шилов с самого начала своей 
работы в колхозе «Новая деревня» стал энергично и умело 
расширять и укреплять колхозное производство. В 1937 
году в колхозе было организовано семеноводческое 
хозяйство по зерновым культурам и картофелю. 
Колхозники колхоза «Новая деревня» в короткие сроки 
научились выращивать высокие и устойчивые урожаи 
зерновых культур, в том числе яровой пшеницы. За 
достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства колхоз 
«Новая деревня» в 1939 и 1940 годах был участником 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки.

В 1939 году в колхозе было проведено
внутрихозяйственное землеустройство и введены
севообороты: один полевой семипольный и два кормовых 
севооборота — лугопастбищный и прифермский.



Севообороты были освоены в 1942 году и с тех пор 
чередование культур в полях не нарушалось. Многолетние 
травы ежегодно подсевались на тех полях и в количестве, 
предусмотренном планом. В 1946 году в полевом 
севообороте была завершена первая ротация.

В 1950 году к колхозу «Новая деревня» 
присоединился соседний колхоз д. Копыловки «Новая 
жизнь». Пахотная земля этого колхоза была присоединена 
к семипольному севообороту в качестве 8-го поля. Таким 
путем колхоз «Новая деревня» ввел в 1952 году 
восьмипольный полевой севооборот и увеличил площади 
под зерновыми культурами.

Большая заслуга в освоении севооборотов 
принадлежала агроному Николаю Николаевичу Гракову, 
проработавшему в колхозе «Новая деревня» почти 20 лет — 
с 1941 г. по 1960 г. Агроном Н. Н. Граков являлся 
организатором широкого применения колхозом 
органических и особенно минеральных удобрений.

С освоением севооборотов в колхозе улучшилось 
плодородие и структура почвы и укрепилась кормовая база. 
Одновременно с этим проводилось постепенное 
углубление пахотного слоя с внесением больших доз 
органических удобрений и частичном известковании 
кислых почв, что способствовало росту урожайности 
основных культур. Наличие травопольных севооборотов 
создало благоприятные условия и для развития молочного 
животноводства, что видно из следующей таблицы:

Урожайность сельскохозяйственных культур (в цент, с 
1 га) и среднегодовые сборы зерна и надои молока в 
колхозе «Новая деревня»

До
введения
трех
севооборотов 
1936-1938 гг

После введения трех 
специализированных 
севооборотов

1 ' ------  ' ' ~ -------  " -  ' в период В



первой 
ротации в 
1940-1946 гг.

период 
второй 
ротации в 
1947-1952 гг.

Рожь 
I озимая

11,5 13,6 22,0

Яровая
пшеница

8,8 12,3 14,7

Картофе
■ ль

35,0 70,0 135,0

Клевер 
на сено

13,0 21,0 30,0

Среднег 
одовой 
валовой сбор 
зерна — цн.

4729 7195 7764

Среднег 
одовой 
валовой 
надой молока 
-  цн.

463 495 1842

Освоение трех травопольных севооборотов позволило 
колхозу повысить урожайность культур и увеличить сборы 
зерна более чем в 1,5 раза, а производство молока -  в 4 
раза.

Много труда отдал строительству колхоза «Новая 
деревня» Андрей Павлович Вяткин из д. Половинной. Он 
проработал здесь почти всю жизнь, начав с молодых лет в 
ТОЗЕ, а в тридцатых годах работал в колхозе бригадиром 
полеводческой бригады. В 1943 году, вернувшись с войны 
после ранения, А. П. Вяткин в трудные военные годы был 
председателем колхоза.

В связи с болезнью А. П. Вяткина в 1946 году 
председателем колхоза «Новая деревня» вторично был 
избран демобилизованный П. Т. Шилов. Под его 
руководством колхоз достиг новых успехов, чему



способствовало также мастерство передовых людей 
хозйства.

ГОДЫ НАИБОЛЬШИХ УСПЕХОВ И 
ДОСТИЖЕНИЙ КОЛХОЗА «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ»

Особенно много вложили труда и энергии в дело 
подъема урожайности сельскохозяйственных культур в 
колхозе бригадир Тулумбаихинской бригады Николай 
Федорович Силин. В трудные послевоенные годы его 
бригада достигла высоких урожаев зерновых культур — 
свыше тридцати центнеров с гектара и стала лучшей 
передовой бригадой колхоза. За достигнутые успехи в 
работе бригадиру Н. Ф. Силину в 1948 году было 
присвоено звание Героя Социалистического труда.

Долгое время одно из звеньев Тулумбаихинской 
бригады возглавляла Зинаида Николаевна Овчинникова 
(Аристова). За самоотверженный труд и получение 
высоких урожаев зерновых культур ей также в 1948 году 
было присвоено звание Героя Социалистического труда.

Трудную жизнь прожила Зинаида Николаевна
Овчинникова. Детство — с неоконченной школой прошло в 
ранних трудах. Молодость пришлась на годы войны. Но 
именно в это время 3. Н. Овчинникова и завершила свое 
«сельскохозяйственное» образование — научилась умело 
выполнять все полевые работы. Ее звено лучше всех
обрабатывало свои участки, аккуратно проводило
опыление и тщательную прополку, больше всех
заготовляло и вносило местных удобрений и добивалось 
получения урожаев зерна свыше 30 цн с гектара.

За успешную работу в 1948 году были награждены 
орденом Ленина бригадиры и звеньевые колхоза: Иван 
Иванович Полуносов, Александр Иванович Овчинников, 
Николай Григорьевич Турицин, орденом Трудового 
Красного Знамени были награждены: зам. председателя 
колхоза Василий Андреевич Силин, агроном хозяйства 
Николай Николаевич Граков, звеньевой Василий



Александрович Силин, колхозники Иван Степанович 
Булавин. Михаил Иванович Силин.

Медалью «За трудовую доблесть» были в 1948г. 
награждены колхозники:

- Вяткин Александр Васильевич,
- Кузнецов Николай Прокопьевич,
- Николаев Василий Николаевич,
- Силин Василий Васильевич,
- Силин Дмитрий Иванович,
- Силина Валентина Васильевна,
- Соснин Петр Дмитриевич.
Медалью «За трудовое отличие» были награждены:
- Вяткин Игорь Алексеевич,
- Казакова Елизавета Алексеевна,
- Калмыкова Анна Егоровна,
- Силина Евдокия Прокопьевна,
- Силина Мария Ивановна.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

апреля 1949г. по колхозу «Новая деревня» были 
награждены:

Орденом Трудового Красного Знамени:
- Полуносов Константин Дмитриевич, звеньевой 

колхоза,получивший урожай картофеля по 340 цн с 
га на площади 3 га;

- Силин Василий Александрович, звеньевой, 
получившийурожай картофеля 317 цн с га на 
площади 3 га

Медалью «За трудовую доблесть» были награждены:
- Вотякова Екатерина Васильевна;
- Вяткина Валентина Александровна;
- Граков Николай Николаевич;
- Косков Виктор Васильевич;
- Коскова Капитолина Григорьевна;
- Полуносов Иван Иванович;
- Силин Николай Федорович;
- Турицин Николай Григорьевич.
Медалью «За трудовое отличие» были награждены:



- Калмыкова Александра Ивановна:
- Кузнецова Екатерина Яковлевна.
Все они, используя опыт передовиков и достижения 

агрономической науки, успешно добивалось получения 
высоких урожаев и продуктивности животных.

В 1948 году председателем колхоза «Новая деревня» 
был избран молодой колхозник-комсомолец 1924 года 
рождения Виталий Павлович Силин из д. Половинки. 
Однако через несколько дней он был командирован на 
учебу в Пермскую областную 2-х годичную 
агрономическую школу. Во время его отсутствия 
обязанности председателя колхоза один год исполнял 
агроном колхоза Н. Н. Граков, а второй год — снова П. Т. 
Шилов.

В. П. Силин фактически приступил к работе в 
качестве председателя колхоза только в 1950 году. С тех 
пор он бессменно до 1964 года, то есть 15 лет возглавлял 
колхоз «Новая деревня».

В эти годы за колхозом «Новая деревня» было 
закреплено 2165 га земли, в том числе 885 га пашни, 330 га 
естественных сенокосов и 462 га постбищ. В 1954 году 
колхоз объединял 140 дворов с 485 членами артели, из 
которых 198 человек являлись трудоспособными. Общая 
посевная площадь в 1954 году в колхозе составляла 895 га, 
включая 115 га посевов на лугах и пастбищах, 
предназначенных для коренного улучшения.

За эти годы хозяйство еще более повысило культуру 
земледелия и животноводства и экономически стало 
высокорентабельным. Колхоз «Новая деревня», являясь 
семеноводческим хозяйством, все посевы зерновых 
культур производил сортовыми семенами. При этом 
посевы на семенных участках производились элитными 
семенами, а общие посевы — семенами первой 
репродукции.

Перед посевом семена подвергались воздушно
тепловому обогреву и обязательно протравливались 
гранозаном. Перед зяблевой вспашкой производилось



лущение стерни. Озимые культуры сеялись по черному 
пару, а посев яровых культур производился по зяблевой 
вспашке, с предварительным лущением стерни. Весенняя 
обработка почвы включала самое ранее боронование зяби и 
предпосевную культивацию. Перепашка зяби под 
картофель, овощные и другие пропашные культуры 
допускалась только в тех случаях, если под них весной 
вносился навоз и его трудно было заделать 
культиваторами, или зябь весной сильно заплыла.

Колхоз ежегодно в больших размерах вносил 
органические и минеральные удобрения. В 1955 году в 
среднем на гектар пашни было внесено по 7 тонн навоза, до 
двух тонн торфа и по 68 кг минеральных удобрений.

Производство картофеля для колхоза «Новая деревня» 
имело большое значение. Кроме выполнения плана 
обязательных поставок государству и своевременной 
засыпки семенных фондов, колхоз много его выдавал 
колхозникам по трудодням и в счет дополнительной 
оплаты труда. Наряду с этим значительное количество от 
40 до 50 процентов всего валового сбора картофеля колхоз 
ежегодно расходовал на корм общественному скоту — 
главным образом свиньям.

Посадка картофеля производилась клубнями весом не 
менее 80 граммов или верхушками от крупных клубней. 
Для посадки отбирался только сортовой картофель, 
преимущественно сорт «Лорх». Картофельные поля 
обильно удобрялись навозом зимней вывозки ежегодно по 
30-40 тонн на гектар. Навоз на поле вывозился зимой, 
складывался и хранился в больших кучах, в почву же 
вносился во время посадки картофеля. При появлении 
всходов сорняков поле обязательно бороновалось. Когда 
ботва картофеля вырастала на столько, что ясно 
обозначались рядки, производилось рыхление междурядий. 
Спустя 10-15 дней после рыхления междурядий 
производилось первое окучивание, а через 2-3 недели — 
второе.

Немало внимания колхоз «Новая деревня» уделял



агротехнике возделывание многолетних трав. В полевом 
севообороте под покров яровой колосовой культуры 
высевался Пермский красный клевер с тимофеевкой. 
Лучшей нормой высева семян многолетних трав в колхозе 
считалась: клевера красного 10-12 кг, тимофеевки 4-6 кг на 
гектар с внесением перед посевом калифосфатных 
удобрений. Посев выполняли зернотравяной сеялкой. Все 
посевы многолетних трав первого года пользования весной 
очищались от пожнивных остатков конными граблями. 
После уборки трав на сено или семена производилось 
боронование.

Благодаря такому уходу колхоз получал сравнительно 
высокие урожаи многолетних трав: сена за 1948-1954 годы 
по 29 центнеров с гектара, а семян многолетних трав по 1,2 
центнера с гектара. В отдельные годы и на отдельных 
участках урожай был выше указанного. Так, например, в 
1955 году с площади 167 гектаров колхоз получил сена 
многолетних трав по 43 центнера, а бригада №1 на участке 
в 35 гектаров получила сена по 72 центнера с гектара. 
Урожай семян Пермского красного клевера в 1955 году 
колхоз получил с 20 гектаров семенников по 2,5 центнера с 
гектара.

Успешно развивалось в колхозе «Новая деревня» и 
животноводство. Колхоз имел четыре животноводческих 
фермы: крупного рогатого скота, свиноводческую,
овцеводческую и птицеводческую. Главной отраслью 
животноводства, дававшей наибольшую часть товарной 
продукции, являлось молочное животноводство. Оно 
давало более половины всех доходов от животноводства. В 
1955 году средний надой молока от 139 коров составил 
около 2000 кг на каждую, что тогда считалось неплохим 
удоем. В свиноводстве от 38 свиноматок было получено в 
среднем по 22 поросенка от каждой свиноматки. Выход 
продукции животноводства на 100 га
сельскохозяйственных угодий в колхозе «Новая деревня» 
увеличился в 1954 году по сравнению с 1940 годом в 
следующих размерах:



Произведено в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий

в 1940 году в 1954 году
Молока ц 37 129
Мяса кг 175 428—  
Яиц шт. 825 2596

Продукция животноводства в колхозе за указанный 
период увеличилась в 2,5 — 3 раза. Ежегодно колхоз 
аккуратно выполнял по всем видам сельскохозяйственных 
продуктов план государственных поставок и вносил 
натуральную оплату за работы машинно-тракторных 
станций. Значительное количество картофеля и овощей 
продавал государству сверх плана.

Зй - успехи, достигнутые в растениеводстве и 
животноводстве, колхоз «Новая деревня» в 1954 году был 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и 
представлен на ней широким показом. За высокие 
показатели работ колхозу в 1954 году был вручен диплом 
ВСХВ первой степени и выдана премия — две автомашины 
(легковая и грузовая). Несколько участников выставки — 
членов колхоза были награждены малыми золотыми 
медалями и ценными подарками. Так агроном колхоза Н. 
Н. Граков получил малую золотую медаль и велосипед; 
Герой Социалистического труда 3. Н. Овчинникова 
(Аристова) получила малую золотую медаль и часы; 
бригадир полеводческой бригады И. А. Силин — малую 
золотую медаль.

Герой Социалистического труда 3. Н. Овчинникова, 
потерявшая во время войны своего мужа, сына, трагически 
погибла в 1955 году от руки бандита.

Герой Социалистического труда Н. Ф. Силин 
скоропостижно скончался в 1956 году. Изменилась с тех 
пор агротехника выращивания высоких урожаев



сельскохозяйственных культур. Состарились и его 
товарищи по бригаде. Но не забывают они облик и 
характер своего бригадира. С большой любовью 
вспоминают старые колхозники о чутком к людям и строго 
требовательном к работе бригадире Н. Ф. Силине.

В связи с преждевременной смертью указанных 
Героев Социалистического труда, Пермская областная 
газета «Звезда» от 13 июня 1970 года в статье «Герои дней 
суровых» — писала: «Не осталось в Тулумбаихе 
родственников Н. Ф. Силина и 3. Н. Овчинниковой, все 
меньше здесь остается тех, кто работал с ними. В конторе 
совхоза «Прикамский» (совхоз был организован на базе 
колхоза «Новая деревня») вы не увидите ни портретов 
героев, кто составлял (и составляет сегодня!) гордость и 
славу коллектива, ни стенда, ни альбома, рассказывающего 
об их жизни. В Оханском районе Н. Ф. Силин и 3. Н. 
Овчинникова — единственные, кто был удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда и невнимание к 
ним необъяснимо». (Примечание автора: Героем труда 
вскоре стала доярка Казымовской МТФ совхоза 
«Оханский» Лидия Алексеевна Бояршинова, о ней я 
раскажу во II томе книги).

Только суетой и спешкой реорганизации колхоза в 
совхоз «Прикамский» можно частично объяснить 
положение, отмеченное заслуженным упреком газеты. 
Будем надеяться, что имена и образы этих героев найдут 
свое достойное место в районном краеведческом музее.

Из работников животноводства участниками 
Всесоюзной выставки в 1954 году были заведующая 
свинофермой Надежда Владимировна Гракова, свинарки: 
Мария Михайловна Попова, Мария Васильевна Шилова и 
Александра Николаевна Болотова.

В 1955 году от колхоза на Всесоюзной выставке 
участвовало 15 передовиков, получивших также ряд 
поощрительных премий.

Одной из ведущих отраслей в колхозе стало 
свиноводство. В 1956 и 1957 гг. свиноферма добилась



значительных успехов. Среднесуточный привес на откорме 
в 1956 году составил 660 граммов, а полученный привес в 
расчете на каждую основную свиноматку превысил 8 
центнеров. За достигнутые успехи свиноводческая ферма, 
ее заведующая Н. В. Гракова и передовые свинарки были 
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

В последующие два года, то есть в 1958 и 1959 гг. 
колхоз «Новая деревня» был также участником ВДНХ. Ряд 
колхозников были награждены медалями и дипломами 
выставки.

За хорошие производственные показатели работы 
передовые колхозники колхоза «Новая деревня» были 
награждены орденами и медалями советского 
правительства. Председатель колхоза Виталий Павлович 
Силин в 1966 году был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Всего в колхозе «Новая деревня» и 
позднее в совхозе «Прикамский» до 1971 года было 
награждено орденом Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени несколько передовиков. Кроме этого 
труженики колхоза, а затем совхоза получили много 
золотых и серебряных медалей, ценных подарков и 
похвальных грамот от ВДНХ.

УКРУПНЕНИЕ КОЛХОЗА «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ»

В 1956 году колхоз «Новая деревня» значительно 
укрупнился. В конце года к нему был присоединен колхоз 
«Рассвет», объединявший крестьян деревень: Притыки, 
Шалашей, Лебезихи, Сосновки, Закоптелки, Бакалды, 
Больших и Малых Тураев, Рябиновки, а также крестьян д. 
Кокуя — Острожского сельсовета.

В марте 1960 года к «Новой деревне» присоединился 
колхоз «Новая жизнь», объединявший крестьян деревень: 
Шабаршихи, Шумихи, Вязников, Залазной, а также 
крестьян д. Першино Таборского сельсовета.

Таким образом в начале 1960 г. колхоз «Новая 
деревня» объединил крестьян всех деревень бывшей



Притыкинской волости, и кроме того крестьян деревни 
Кокуй Острожской волости и деревни Першино, создалось 
одно крупное коллективное хозяйство, организующее свое 
производство на базе новейшей сельскохозяйственной 
техники и агротехники. Размеры укрупненного колхоза 
«Новая деревня» характеризуют следующие данные:

Наличие земельных угодий и продуктивного скота в
колхозе «Новая деревня»

в 1956
г.

в 1960 г. 
(конец 
года)

У величе 
ние в 

1960 г. 
по

сравнени 
ю с 1956

г.

в 1962 
г.

закреплено за 
колхозом земельных 

угодий — всего га 2163 816
1

3,8 6562

в том числе:
пашни 886 330

9
3,7 3183

из нее было засеяно 
всего га 780 303

1
3,9 3117

сенокосов 379 122
8

3,2 519

пастбищ 462 138
4

3,0 1001

крупный рогатый 
скот — головы 346 126

0
3,6 1520

в том числе коровы 160 541 3,4 634
свиньи всего 376 105

9
2,8 566

в том числе 30 60
1 _ _ 2,0 17



свиноматки
—

овцы 156 350 2.2 -

птица 1295 2437 1,9 6289

Общая площадь всех земельных угодий в 1960 году 
увеличилась в колхозе в 3,8 раза, площадь пашни — в 3,7 
раза, поголовье крупного рогатого скота — в 3,6 раза и 
поголовье свиней в 2,8 раза.

В 1962 году на реке Кама было закончено 
строительство Боткинской ГЭС. В связи с этим оказалось 
затоплено водохранилищем в пойме реки Очер 1599 га 
земельных угодий колхоза «Новая деревня». В результате 
площадь пашни в колхозе уменьшилась на 126 га, площадь 
сенокосов — на 709 га, пастбищ — на 383 га и леса на 391 га

Присоединение к колхозу «Новая деревня» других 
колхозов с менее высоким уровнем культуры земледелия в 
первые два года несколько снизили его производственные 
показатели. В частности урожайность зерновых культур в 
1960 году снизилась до 10,7 центнеров с 1 гектара, в том 
числе озимой ржи до 9,0 центнера. Однако в последующие 
годы колхоз на всей огромной площади посева добился 
более высоких урожаев и почти приблизился к уровню, 
который был у него до укрупнения.

Только урожайность картофеля в колхозе «Новая 
деревня» в 1962-1964 гг. резко снизилась — почти в два 
раза. Это объясняется тем, что часть картофеля колхоз стал 
сажать на менее плодородных вновь присоединенных 
землях при недостаточном внесении органических и 
минеральных удобрений.

Следует сказать, что за истекшие годы изменилась не 
только организация и техника сельскохозяйственного 
производства в деревнях бывшей Притыкинской волости, 
но сильно изменился и их внешний облик. При создании 
крупного коллективного хозяйства и по мере 
увеличивавшейся механизации сельскохозяйственного 
производства с каждым годом уменьшалась и потребность 
в рабочей силе. Высвобождающаяся рабочая сила, то есть



трудоспособные жители деревень Притыкинской волости 
уходили на работу в города и промышленные центры. 
Вслед за ними постепенно переселялись туда и остальные 
члены семьи. Оставшиеся жители мелких деревень 
переселялись в соседние крупные деревни.

В результате из 19 деревень, существовавших ранее на 
территории бывшей Притыкинской волости, в настоящее 
время осталось только 6 деревень. Исчезли в основном 
мелкие деревни, расположенные в стороне от больших 
дорог. Так не стало деревень: Забегаевой, Верхней 
Пантины, Нижней Пантины, Лебезихи, Бакалды, Больших 
Тураев, Малых Тураев, Рябиновки, Вязников, Шабаршихи, 
Сосновки и Залазной (от автора: последняя начала 
возрождаться).

Остались деревни, расположенные по Казанскому 
тракту: Копыловка, Половинка, Тулумбаиха, Притыка и 
Шалаши.

К Притыкинскому сельсовету отошли также деревни: 
Березовка, Сухой Лог, входившие ранее в состав 
Острожского сельсовета, а также д. Болгары и Замостовая 
< в последней практически один дом).

КОЛХОЗ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» 
РЕОРГАНИЗУЕТСЯ В СОВХОЗ «ПРИКАМСКИЙ»

В 1964 году колхоз «Новая деревня» получил урожай 
зерновых и зернобобовых культур по 13 центнеров с 1 
гектара с площади 1618 гектар, в том числе яровой 
пшеницы по 15,5 центнеров с площади 473 гектар. Этот год 
оказался последним в деятельности колхоза. В начале 1965 
года (в феврале) в порядке разукрупнения совхоза 
«Оханский», из него выделили Березовское и Замостовское 
отделение и присоединили к колхозу «Новая деревня», 
реорганизовав его в совхоз «Прикамский». При этом 
хозяйство колхоза «Новая деревня» разделили на два 
отделения: Половинское и Першинское. В результате 
совхоз «Прикамский» стал иметь 4 отделения с общей



земельной площадью 14,3 тысячи гектаров, в том числе 
сельскохозяйственных угодий 10,9 тысяч гектаров, из 
которых пашни 7,6 тысяч гектаров, сенокосов — 1,2 тысяч 
гектаров и пастбищ — 1,9 тысяч гектаров. Центральная 
усадьба совхоза «Прикамский», как и бывшего колхоза 

Новая деревня», разместилась в деревне Половинке.
Первым директором вновь организованного совхоза 

«Прикамский» был назначен бывший председатель колхоза 
«Новая деревня» Виталий Павлович Силин. В этой 
должности он проработал около 5 наиболее трудных лет с 
февраля 1965 года до марта 1970 года. Впоследствии В. П. 
Силин работал начальником инспекции по заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов при Оханском 
райисполкоме, долгие годы был членом бюро райкома 
партии.

В совхозе «Прикамский» сельскохозяйственные 
угодил использовались эффективнее, чем в бывшем 
колхозе.

Среднегодовой объем производства за 1968-1970 годы 
в 1 -м и 4-м отделениях совхоза, организованных на землях 
бывшего колхоза по сравнению со среднегодовым объемом 
производства за 1962-1964 гг. колхоза «Новая деревня» 
увеличился: по зерну на 10%, по овощам — на 95%, по мясу 
(в живом весе) — на 17%, по молоку — на 35%. Только 
производство картофеля уменьшилось на 18%.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых 
культур, однако, за исключением озимой ржи, несколько 
снизилось. Урожайность картофеля повысилось на 14%, а 
овощных культур — на 17%. Значительно повысилось почти 
в 1.5 раза среднегодовые удои коров. Таким образом совхоз 

Прикамскийп»добился более значительных успехов в 
продуктивности коров и урожайности овощных культур, 
следовательно в увеличении производства молока и 
овощей.

По сообщению Оханской районной газеты «Знамя 
коммунизма» от 7 ноября 1970 г. за выполнение плана 
продажи государству мяса и молока и за наивысший



прирост надоев на корову совхозу «Прикамский» было 
присуждено переходящее Красное Знамя райкома КПСС, 
райисполкома и райкома профсоюза работников сельского 
хозяйства.

Молочная ферма Половинского (первого) отделения 
совхоза «Прикамский» считалась лучшей во всем 
Оханском районе. Заведующая фермой Зоя Семеновна 
Соснина являлась хорошим организатором, отдающим все 
свои силы и знания любимой работе. Она была депутатом 
Притыкинского сельского совета.

Коллективу доярок Половинской молочной фермы 
совхоза за получение высоких надоев молока в октябре 
1970 года и увеличение их по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года на 56 кг присуждено переходящее Красное 
Знамя.

Среди свиноводов района победителями 
соцсоревнования признали А. П. Аверину и А. М. 
Масал кину, а также работников совхоза, получивших 
ежесуточный привес по 650 гр.

Бригадир комплексной бригады Иван Николаевич 
Еловиков ежегодно добивался получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. Его бригада являлась 
передовой в совхозе. Он также избирался депутатом 
Притыкинского сельского совета.

Производительность труда в 1-м и 4-м отделениях 
совхоза «Прикамский», организованных на территории 
бывшего колхоза, в 1968-1970 гг. по сравнению с таковой в 
колхозе «Новая деревня» в 1962-1964 гг., повысилась в 
производстве зерна на 70%, овощей — на 193%, то есть 
почти в два раза, и молока — на 89%, в выращивании 
привеса крупного рогатого скота — на 77%. Указанный рост 
производительности труда достигнут главным образом за 
счет более высокой механизации сельскохозяйственного 
производства, роста вооруженности труда сельхозтехникой 
и насыщенности хозяйства средствами производства. Если 
в 1964 году в колхозе «Новая деревня» на 1 условный 
трактор приходилось пашни 82 га, то в 1969 году в совхозе



Прикамский» уже только 59 га, а на 1 зерновой комбайн 
соответственно приходилось 231 га и 173 га посева 
зерновых культур.

В связи с ростом производительности труда 
значительно повысилась в совхозах и колхозах также и 
оплата труда. В 1964 году оплата 1 человеко-дня в колхозе 
«Новая деревня» составляла 1 рубль 79 копеек, а в совхозе 
«Оханский» — 2 рубля 50 копеек. В 1969 году оплата 1 
человеко-дня в среднем по колхозам Оханского района 
составляла 3 рубля 14 копеек, а в совхозе «Прикамский» —
3 рубля 79 копеек. Таким образом оплата 1 человеко-дня в 
совхозе «Прикамский» по сравнению с таковой в колхозе 
«Новая деревня» за 5 лет повысилась более чем в 2 раза.

Средняя годовая заработная плата работающих в 
совхозе увеличилась с 697 рублей в 1965 году до 1203 
рублей в 1970 году. В прошедшем пятилетии в совхозе 
построено 3102 квадратных метра жилой площади (это 75 
квартир), Дом культуры на 200 мест, детский сад на 25 
мест. Газифицировано 116 квартир и проведено 3800 
метров водопровода. Эти цифры свидетельствуют о 
постоянно повышающемся материальном уровне 
тружеников совхоза «Прикамский».

(Продолжение следует)

ПРИТЫКЕ ОТДАНА ВСЯ ЖИЗНЬ

(Из воспоминаний Ивана Николаевича Еловикова, 
1925 года рождения, уроженца д. Кокуй, бывшего 

управляющего Притыкинским отделением совхоза
«Прикамский»).

Я родился в далеком 1925 году в д. Кокуй 
Притыкинского сельсовета Оханского района. Моими 
родителями были Николай Егорович и Александра 
Яковлевна Еловиковы. Отец умер от тифа, когда мне было 
всего 5 лет, поэтому с начала ЗОх гг. прошлого века мне 
пришлось испытать все тяготы жизни в деревне: с малых



лет помогал матери по хозяйству, работал и в колхозе.

ПЕРВЫЕ КОЛХОЗЫ

Первый колхоз в Притыке начал организовываться 
зимой 1929 года, в него вошло 12 хозяйств, к осени 1930 
года число хозяйств увеличилось до 42.

До объединения каждый двор на селе сеял по 2-3 
гектара, в колхозе эта площадь увеличилась до 5 гектаров 
на двор. Помню, что колхоз им. Сталина объединил 
следующие деревни: Кокуй, Шалаши, Красные Горки.

В колхоз «Коминтерна» вошли Притыка, Лебезиха, 
Сосновка и Бакалда.

Первым председателем колхоза им. Сталина долгие 
годы был мой односельчанин Вяткин Иван Степанович, 
который, будучи простым крестьянином, умел работать на 
земле, давал советы даже бывалым агрономам. Он попал 
под раскулачивание, но впоследствии колхозники не раз 
избирали его председателем правления хозяйства.

Председателями колхоза также работали некто Балуев 
из пос. Юго-Камский, Солодников Алексей Иванович, 
Сычкин Николай Андреевич, Рудометов Вениамин Ильич, 
Хомяков Александр Иванович. Правление колхоза сначала 
располагалось в двухэтажном доме напротив санатория, 
затем в двухэтажном доме у Шал ашинской школы.

СУДЬБА КУЗНЕЦА, ПРАЗДНИК В ПРИТЫКЕ

Помню, что в середине 30-х годов прошлого века 
кузнецом в колхозе работал старичок Алексей Иванович 
Солодников. Он рассказывал нам, молодым о тяжелой 
крестьянской доле. В семье его отца было шестеро детей. 
Солодниковы были потомственными кузнецами, ковали 
богатым мужикам подковы из старого железа по 6 копеек 
за пару. С трудом зарабатывали за день по 60 копеек. 
Половину этой суммы уходило на приобретение угля для 
кузни, а 30 коп. — на содержание семьи из 8 человек. Отец



его ходил на поклон к кулаку Ивану Солодникову, 
однофамильцу. За два пуда муки приходилось наниматься 
в кабалу к богатому. Свой хлеб крошился в поле, а нужно 
было убирать сначала у соседа, который спасал от голода.

У А.И.Солодникова было восемь детей, и ему 
приходилось нелегко в колхозе. Зарплата его сначала 
составляла 6, затем 10, а к середине 30-х гг. — 12 рублей в 
месяц. Вот таков был заработок кузнеца. Колхозники же за 
свой труд получали трудодни, на которые выдавали хлеб, 
сено, солому, мёд. Помню с тех лет колхозницу Силину 
А.А., которая за ударный труд стала делегатом областного 
съезда Советов, участницей областного слета стахановцев 
животноводства.

Когда мне было 10 лет, в октябре 1935 года, в здании 
сельского совета в Притыке был колхозный праздник. За 
столом президиума сидели руководители района и 
колхоза, лучшие труженики. С докладом выступил 
председатель правления Плешков Александр Петрович. Он 
отмечал, что площадь посева с 1932г. в 432 гектара 
выросла до 500 гектаров, урожайность за 4,5 года с 6 до 12 
центнеров. Валовый сбор зерна увеличился с 2772 ц. до 
6050ц, трудодень вырос с 1,2 кг до 8 килограммов. Всего 
за колхозом им. Сталина было закреплено 1292 гектара 
земли.

На собрании выступила председатель Оханского 
райисполкома Коренева (от автора: через 2 года она будет 
признана «врагом народа», как и 1-ый секретарь РК ВКП 
(б) Югов и получит 20 лет тюрьмы. Об этом можно узнать 
из книги « Мы твои сыновья, Россия»).

Выступил на собрании также 70-летний бородач 
Федор Федорович Силин. Он сказал, что раньше спорили 
из-за вершка земли, сосед соседу был враг, а сейчас земли 
— сколько угодно душе. За лето этот дед уложил 20 
кладей сена и соломы.

Под звуки духового оркестра было награждено 37 
колхозников. Соснин Григорий Михайлович и Соснин Егор 
Васильевич со значками на груди «Участник сталинского



похода» получили первые премии. После торжественного 
собрания три легковых автомобиля руководства района 
катали колхозников и нас, молодых пацанов.

В 1936 г. колхоз им. Сталина направил в Пермь на 
выставку корову простой породы по кличке Кета, которая 
дала 1808 л молока, она была, как печь весила более 400 кг 
Вместе с ней на выставку поехала дочь Кеты - Ирень и 
лучшая доярка колхоза Солодникова.

ВОЙНА В НАШЕЙ СУДЬБЕ

Перед Великой Отечественной войной колхозы 
окрепли, встали на ноги благодаря самоотверженной 
работе колхозников, помощи центра в снабжении 
техникой. Сам я, окончив курсы в Очере, 7 лет работал 
трактористом в Окуловской и Оханской МТС, пахал и сеял 
на полях Притыкинского сельсовета.

Так на весенне-полевых работах 1941 года в колхозе 
Коминтерна отличились пахари Нецветаев Сергей 
Григорьевич, Соснин Виктор Михайлович, Алеша и 
Василий Вяткины. На лошадках они пахали по 1,5 — 2 
нормы. Даже 70-летний Павел Гаврилович Силин 
перевыполнял задание по вспашке в 1,5 раза.

Председателем этого колхоза накануне войны был 
Павел Григорьевич Соснин. Хорошо трудились женщины- 
овощеводы этого хозяйства: Соснина Клавдия Ивановна, 
Соснина Мария Александровна, Соснина Екатерина 
Федоровна. На прополке яровых культур подростки Л. 
Соснина и А. Соснина во главе с колхозницей Анной 
Сосниной ежедневно выполняли норму на 120-130 %. 
Хороших успехов в животноводстве добивались зав. СТФ 
Соснина Мария Васильевна, свинарка Соснина Евгения, 
доярки Овчинникова Екатерина, Соснина Мария Ивановна 
и Силина Мария Петровна.

На косьбе трав добросовестно трудились Соснин 
Александр Михайлович, Соснин Иван Алексеевич и 
Вяткин Александр Михайлович. Они на сенокосилках



делали по две нормы за день.
В колхозе им. Сталина во время уборки урожая 1941 

года хорошо работали Вяткина Лукерья Егоровна, Вяткина 
Пелагия Никаноровна, Смолина С.Т., Пирожкова Е.Ф., 
Солодникова Н.Т. и другие. На вспашке зяби 1941г. 
отличились трактористы Сергей Михайлович, Григорий 
Михайлович и Сергей Соснины.

Вообще в годы войны основная тяжесть во всех 
сельскохозяйственных работах легла на плечи женщин и 
подростков. К примеру, днем они работают в поле, жнут 
зерновые серпами. Вечером отстряпаются, а в ночь идут 
молотить зерно на зернотока.

Тока в те времена были в Притыке, Кокуе, Тураях в 
стороне от деревень. В Притыке ток был за сельсоветом, 
там стояла сложная молотилка МК 1100, её приводил в 
действие трактор «Универсал». Вспоминаю, как после 
войны, я заводил трактор и чуть ослабил руку, в результате 
получил сложный перелом. Кости мне складывал военный 
хирург Михаил Степанович Ратанов, царство ему небесное. 
Сотни людей он спас на полях сражений и в мирное время.

Тяжело в годы войны пришлось и нашим первым 
помощникам -  лошадям. Конные дворы тогда были в 
Притыке, Шалашах, Кокуе, Тураях и Сосновке. Трактора и 
хороших коней отправили на фронт, простые же лошади 
трудились на полях и фермах.

В годы Великой Отечественной пришлось хлебнуть 
горя и мне. В начале 1943 года я окончил пулеметную 
школу в Красных казармах г. Перми, овладев станковым 
пулеметом, попал в сражение на Орловско-Курской дуге. 
Из 200 человек, отправленных на фронт, после этой 
мясорубки в живых нас осталось 14 человек. К слову 
сказать, на всей территории Притыкинского сельсовета 
нас, участников войны, на сегодня чуть больше 10 человек.

В боях под Гомелем в Белоруссии я был ранен, 
лечился в госпитале в Вологодской области, затем был 
направлен в маршевую роту под Ленинград, где попал в 
плен. Пришлось сполна испытать на себе все «прелести»



фашистского ада.

СНОВА В РОДНЫЕ МЕСТА

После войны вернулся в родную деревню, работал 
рядовым колхозником на сенокосилке, трактористом.

Сенокосные участки нашего колхоза были на 
Першинском острове и в районе Вязники — Першино.

Возле Камы были неудобицы, кусты, болотистая 
местность. Конную косилку там тащили три лощади. 
Косили сено мы с братом Виктором (от автора: сейчас 
Виктор Николаевич Еловиков живет у ложка между 
Шалашами и Притыкой), а также Михаил Николаевич 
Силин, Михаил Степанович Смолин, Алексей Копытов и 
др.

Вспоминаю, как на Першинском острове мы с 
Алексеем Михайловичем Вяткиным, Аркадием Петуховым, 
двумя стариками и несколькими женщинами за световой 
день ставили по два больших зарода сена.

На сенокос до острова и обратно ходили пешком, т.к. 
все на 1-2 телеги не вмещались.

Через речку Заостровку (от автора: река между 
берегом Камы и Першинским островом) переправлялись на 
лодках, лошади плыли вплавь, сенокосилки перетаскивали 
с помощью лошадок по дну речки.

А вот и другой пример. Несколько лет назад я 
наблюдал, на Фукаловом поле, как три тракториста на 
тракторах за день сметали 1,5 зарода, имея на вооружении 
стогомет и волокуши. Вот и сравните работу крестьянина 
на лошадках и технике.

РАБОТА БРИГАДИРОМ, НАШИ ПЕРЕДОВИКИ.

Немало лет мне пришлось работать бригадиром и 
управляющим отделением в родном колхозе и совхозе 
«Прикамский».

Будучи бригадиром, я жил в д. Красные Горки, на



работу выходил в 6 часов утра, сначала заходил на ферму, 
затем в гараж, где с Анатолием Григорьевичем Зелениным 
решал вопросы расстановки людей.

Не могу не сказать несколько добрых слов об этом 
человеке. Анатолий также познал все тяготы крестьянского 
труда, был рядовым колхозником,механизатором, 19 лет 
отработал механиком, был отмечен правительственной 
наградой — орденом Трудового Красного Знамени. Его 
жена долгие годы работала в звене овощеводов.

Жаль, что Анатолий Григорьевич рано ушел из жизни, 
и ему царствие небесное.

До сих пор вспоминаю добрым словом членов 
правления колхоза -  Михаила Николаевича Силина, 
Анатолия Алексеевича Аверина, Павла Александровича 
Смолина, Григория Григорьевича Солодникова.

Не могу не отметить наших уважаемых овощеводов: 
Елену Григорьевну Зеленину, Тамару Егоровну Соснину, 
Нину Егоровну Силину, Елену Михайловну Силину, 
Копытову Галину. Многие из них, будучи пожилыми, 
трудились на овощных плантациях, давали стране десятки 
тонн капусты, помидоров, огурцов.

Добрым словом хочу отметить и труд животноводов: 
Александры Семеновны Авериной, Тамары Анатольевны 
Колесниковой, Тамары Кирилловны Вяткиной, Галины 
Леонидовны Смолиной, Августы Овчинниковой, зав. 
фермой Анатолия Алексеевича Аверина.

Навсегда в моей памяти остались Михаил Николаевич 
Силин, Яков Спиридонович Смолин, Григорий 
1 ригорьевич Солодников, Александр Максимович Смолин, 
Анатолий Алексеевич Аверин, Степан Прикопьевич 
Шляпников, Федор Иванович Смолин, Александр 
Степанович Новожилов. Многих из них уже нет в живых.

Так С.П.Шляпников, проживавший в д. Шалаши, из 
шихты собрал токарный станок, который долгие годы 
служил хозяйству.

А.А.Аверин мог подковать лошадь, делал телеги, 
качественно выполнял столярные работы.



Прекрасно работали в колхозе, а затем в совхозе Иван 
Васильевич Соснин, его жена Зоя Андреевна, зав. СТФ, 
колхозники Павел Васильевич и Василий Васильевич 
Соснины, Василий Михайлович Гребенщиков, Алексей 
Михайлович Копытов из Сосновки.

Следует отметить и бухгалтерских работников: 
Зинаиду Васильевну Колчанову, Марию Дмитриевну 
Турицыну и Андрея Григорьевича Еловикова. Они были не 
только счетоводами, но и трудились наравне со всеми на 
сенокосе, весеннем севе и уборке урожая.

Добрым словом вспоминаю руководителей и 
специалистов: главных агрономов Николая Николаевича 
Гракова, Виктора Борисовича Гневашева, Галину 
Михайловну Козлову, Владимира Ивановича Клевцова, 
секретаря парткома Маргариту Алексеевну Лушникову, 
директоров совхоза Виталия Павловича Силина и Виктора 
Ивановича Усталова.

Не всегда я был сдержан с ними, говорил напрямую, 
за что получал и взыскания. Помню, спросил у диспетчера 
Марии Григорьевны Копыловой: - А сколько у меня 
взысканий? Она ответила: - 16, восемь — материальных и 
восемь -  моральных. В.И.Усталов посоветовал: - Не всегда 
говори сгоряча, попридержи себя. Было и такое.

ПРАЗДНИКИ В ХОЗЯЙСТВЕ

Отмечали мы в колхозе и отделении праздники. Когда 
были проблемы с деньгами, выручали шабашки. Пахали 
участки работникам больницы, те рассчитывались 
наличными. Было время, когда на трудодни выдавали и 
бражку. Женщины заранее стряпали пельмени.

В праздники гуляли на берегу р.Очера или у д. 
Красные горки. Отмечали лучших колхозников,
провозглашали тосты, пели песни. Приглашали
гармонистов: Павла Васильевича Соснина из Вязников, 
Михаила Степановича Смолина, его сына Бориса. Сам я по 
молодости мог сыграть «Кадриль» и на балалайке.



ПЕНСИЯ

Уже будучи на пенсии, я посвятил свои силы 
развитию коневодства. С детства не равнодушен к 
лошадям. Вспоминаю, как на тракту от Шалашей до 
Притыки на рысаке я дважды обходил грузовую 
автомашину.

Старался привлекать внимание к коневодству и 
молодежь: своего внука Владимира (от автора: внук 
И.Н.Еловикова — Владимир Георгиевич Яковлев — водитель 
Шал ашинского санатория), Михаила Мазеина, Юрия 
Копытова, Александра Негашева.

СЕЛО И БЕДЫ

За долгие годы работы в сельском хозяйстве я видел 
много разных бед: раскулачивание, голод 30-х гг., тяжкие 
годы войны, уничтожение мелких деревень и т.д.

Вспоминаю, что в начале тридцатых годов прошлого 
века у нас раскулачили хозяйства Василия Ивановича 
Солодникова и Василия Афанасиевича Еловикова. Вся 
вина второго, в частности заключалась в том, что он 
занимался нужным в деревне делом - изготовлением 
шапок, нанимал наемных работников.

В Притыке раскулачили Павла Григорьевича Силина, 
Егора Васильевича Соснина, Петра Степановича Соснина, 
его семья состояла из 8 человек, Ивана Ананьевича и 
Степана Ананьевича Сосниных, Василия Матвеевича 
Силина, в Кокуе Ивана Михайловича Аверина.

Дома Солодникова В.И. и Еловикова В.А. разобрали, 
лом первого стоял на месте детского сада.

1 ак советская власть расправилась с лучшими 
~~-лставителями крестьянства, которые могли бы помочь 
г тодняться на ноги.

В девяностых годах прошлого века Кремль совершил 
еще более тяжкое деяние, поставив на колени колхозы и



совхозы, в угоду Западу по сути дела уничтожив село.
От наших прежних колхозов, совхоза «Прикамский» 

не осталось камня на камне: АОЗТ «Прикамское» - 
банкрот. Уничтожены практически все фермы, за бесценок 
продана техника, зарастают поля и нивы.

Я несколько раз ходил на собрания в АО, просил 
директора С.Г .Апанасюка принять меры по спасению 
общества, но мои просьбы были гласом воющего в 
пустыне.

(от автора: Иван Николаевич Еловиков умер в мае 
2003г., не дождавшись выхода книги. Пусть ему будет 
земля пухом.)

МЫ С БЕРЕЗОВКИ РЕКИ 
СУХОЙ ЛОГ

(из воспоминаний Константина Григорьевича 
Оверина, Александра Григорьевича Аверина)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Деревня Сухой Лог на р. Березовке появилась после 
создания Очерского Острожка, который был построен в 
1597г. Уже в 1647г. после Острожки населенные пункты 
были созданы на месте нынешней Казанки, Окуловки. 
Жителей Очерского Острожка и Нового Сельца (ныне 
Новое Село) не могли не привлечь берега рыбной 
Березовки. За Сухим Логом, в котором не было воды, 
возникла деревня, которую впоследствии назвали Сухой 
Лог, хотя она стояла у слияния двух речек — Березовки и 
Титовки. Её ещё называли За Сухим Логом.

К 1909г. в Сухом Логу насчитывалось 60 
крестьянских дворов, в которых проживало 335 человек: 
171 мужчина 164 женщины.

К 1927г. число дворов несколько увеличилось, а 
количество населения снизилось, сказалась Гражданская



воина.

СЕМЬЯ ОНЕГИНЫХ

Семья наша состояла из 15 человек.
Родителями нашими были: отец - Оверин Григорий 

Степанович, уроженец Сухого Лога, мать- Оверина Анна 
Савельевна, уроженка д. Лебезихи, что когда-то стояла 
между Притыкой и Сосновкой (ныне ГКС). У них было 6 
детей: дочь Мария и 5 сыновей: Александр, Алексей, 
Анатолий,Семен и Константин. С нами в одном доме жили 
дедушка Степан Михайлович Оверин, его дети Павел и 
Наталья, и его внуки: Николай, Александр и Ольга.

За стол садилось 14 человек, мать колдовала у печи, 
ставила огромные блюда с супом, капустой с мясом, сама 
ела на скорую руку, успевала грудью кормить малышню. 
Вся ребятня спала на огромных полатях, взрослые — на 
полу.

Анатолий Григорьевич Аверин, будучи студентом 
пединститута, (от автора: впоследствии он работал зав. 
Оханским РОНО), по архивам установил, что предки наши 
пришли на Урал из центральных областей Руси и носили 
фамилию Оверины, впоследствии некоторые из них даже 
в нашей семье стали Авериными.

ДЕРЕВНЯ ДЕЛИЛАСЬ НА ТРИ ЧАСТИ

Сухой Лог делился на три части: Большая Горка, 
Маленькая Горка, Зарека.

За рекой стояло в тридцатые годы прошлого века 
почти 25 домов: здесь жили Аверины, Поповы, Чайниковы, 
Медведевы, Гавриловы, Заколодкины. Встречались и 
одиночные фамилии: Красильников,Баженов,Соловьев.

Наш дом стоял на Маленькой Горке. Здесь было 12 
домиков. В половине из них жили Аверины, второй по 
численности была фамилия — Поповы.

На Большой Горке располагалось более 20 хозяйств: 
Заколодкины, Чайниковы, Поповы, Гаврилов, Лоскутов,



Казымов.

ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Деревня наша славилась на весь Оханский уезд 
гончарным производством с глубокой старины.

Этим промыслом занимались наш дед Степан 
Михайлович Оверин. его сыновья Григорий Степанович и 
Павел Степанович, а также Павел Антонович Гаврилов 
(Паша —Барин), Андрей Емельянович Чайников и Илья 
Михайлович Аверин.

Мы, пацаны, лет с 6-7 по мере сил и возможностей 
помогали родителям в этом нелегком деле. Карьер, где 
добывали глину, находился метрах в 300-400 от 
Шалашинского отворота по нынешней дороге на Таборы, 
слева.

Здесь копали глину, привозили ее на лошадях к 
дому, сваливали в ограду, затем заносили в дом. Зимой ее 
отогревали, ложили в половичок и толкли босыми ногами. 
Если попадали галечка или камушек, его убирали, иначе 
на горшках при обжиге появлялись трещины.

Отец садился за верстак, мял глину, как тесто, она 
делалась, будто резина. Затем мастер левой рукой 
раскручивал круг, в правой руке держал деревянный нож 
для обработки изделия. Лишнюю глину отец срезал с 
помощью проволоки. За несколько часов работы он 
изготовлял десятки изделий из сырца. Это были корчаги, 
горшки для цветов, кринки- маслены, гусятницы, 
утятницы (в них жарили уток и гусей) и т.д.

Следующей важной операцией было приготовление 
сурика , он изготовлялся из свинца. На таганок отец ставил 
старую чугунку, л ожил туда свинец, нагревал его на огне, 
мешал эти бусинки, свинец превращался в песок. Это уже 
был так называемый сурик. Его просеивали через сито, т.к. 
для производства требовался самый мелкий песок.

Изделия из глины обмазывали черной смолой, а затем 
посыпали суриком (от автора: очевидно, сурик придавал



крепость и особый блеск изделиям).
Затем на помощь мастеру приходила русская печь- 

ког милица. В домах у гончарных дел мастеров печи были 
огромные, занимали большое место. Мы, пацаны, ходили, 
- пт о меру, в нашей печи в полный рост, наверху на печи 
могло разместиться человек 10 (от автора : такую печь 
.летали мастера — печники из Острожки по просьбе 
Б -тентина Яковлевича Пермякова, юриста из Суровцов. 
который с А.М.Терещенко организовал в магазине на ул. 
Красная в г.Оханске пекарню. В эту печь входило 200 
5> ханок хлеба. Жаль, что пекарня эта не выдержала 
конкуренции с хлебозаводом Оханского горпо. Пришлось 
чудо-печь разобрать по кирпичику).

Изделия из глины ставили в печь на металлические 
штыри,закидывали в чрево печи-матушки
полутораметровые дрова из сосны.

Печь разжигали, она томилась несколько часов, 
мастер с пацанами следил за процессом. Посуда от жара 
белела, гончар по цвету определял, когда изделия 
доходили. Недаром до сих пор есть пословица: «Не боги 
горшки обжигают». Через 3-4 часа мастер брал в руки 
деревянные щипцы и доставал из печи изделия и опускал 
их по очереди в бочку с водой. Отец говорил нам: « Так 
закаляют посуду». Затем отец проверял качество горшков и 
корчаг: брал в одну руку палочку и стучал по изделию: 
если оно звучало и пело, значит, трещин на нем не было.

Изделия из двух печей помещались на одну телегу с 
коробом. Мы помогали ему составлять посуду в короб, 
запрягали вороную кобылу Маньку и везли изделия н_ 
Оханский рынок.

РЫНОК В ОХАНСКЕ

Он находился там, где сейчас территория межд 
автовокзалом и киоском напротив бывшей восьмиле 
школы (от автора: старый деревянный рынок в Охан 
был на месте кинотеатра).



Здесь стояли торговые ряды под крышами, в 
выходные на них располагались сотни 
продавцов :торговати молоком, творогом. сметаной,
маслом, мукой, спичками, керосином и т.д. (от автора: еще 
в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов 
прошлого века мы, пацаны, после таких базаров залазили 
под пол и находили массу монет, которые проваливались в 
щели. К слову сказать, по воспоминаниям старожилов, в 
Оханске было 3 стада коров из 500-600 голов, ныне их 
едва ли будет с полсотни). На базаре располагалось три 
лабаза, мы же свой товар раскладывали под открытым 
небом, прямо на поляне.

Крестьяне из Дубровы, Табор, Окуловки, Острожки, 
Подволока, других деревень и горожане быстро разбирали 
наш товар, т.к. он был качественный и прочный. До сих 
пор горшки и корчаги из Сухого Лога служат оханцам, 
правда, многие забыли как использовать их по прямому 
назначению. До революции наша посуда вывозилась на 
ярмарки и базары в Нижний Новгород, Казань, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву.

Сейчас можно купить за 5000 рублей кастрюлю 
фирмы «Цептор», но посуда производства «Маде им Сухой 
Лог» по качеству и полезности им бы не уступила. На 
вырученные деньги мы закупали с отцом и дядями сахар, 
соль, керосин, спички, крендели, муку, одежду и т.д. Все 
это везли домой. Деньги всегда отдавали отцу, только он 
и имел право распоряжаться ими.

В деревне нашей были и другие специалисты: одни 
делали телеги и сани, другие занимались извозом: возили 
людей, уголь, изделия из металла до Очерского, 
Павловского и Юго-Камского заводов, кто-то выращивал 
скот, занимался земледелием, были строители. Бедняки 
«перекати-поле» лежали на печи, да норовили как бы где 
что-нибудь стащить. На таких и делали ставку большевики, 
они и стали их опорой во времена раскулачивания.



РАСКУЛАЧИВАНИЕ

В конце 20-х гг. в Притыке, Острожке и Окуловке 
появились первые колхозы. В коллективные хозяйства 
сначала загоняли силой,отбирали скот, орудия труда, это 
называли обобществлением.

Ясно, что первые колхозы не могли соперничать с 
крепкими крестьянами, зажиточные мужики давали 
бедноте фору: и урожаи у них лучше, и скот упитаннее, и 
амбары их были полны. Из Москвы пришло указание 
разобраться на местах с «кулаками - мироедами». А 
таковых на Урале практически не было, у нас не Крым и не 
Украина с черноземами.

В марте 1931г. в Притыке учинили расправу 
практически со всем руководством колхоза, были 
арестованы Соснин Павел Григорьевич — председатель 
колхоза, Солодников Александр Ильич, бригадир из 
д.Кокуй, Вяткин Иван Степанович, полевод, д. Шалаши, 
Черемин Михаил Николаевич, член правления колхоза, 
хозяйственник, д. Красные Горки, Солодников Федор 
Васильевич, кладовщик д.Кокуй. На север Пермской 
области была выслана семья Солодникова А.И., остальные 
«отделались» исправительно — трудовыми работами.

Годом раньше в Притыке были раскулачены Силин 
Василий Матвеевич, его сын Силин Дмитрий Васильевич 
был выслан в отдаленные места.

В начале 1932г. был раскулачен и осужден самый 
богатый крестьянин д. Сухой Лог Заколодкин Павел 
Данилович, семья которого состояла из 8 человек. Он 
занимался перекупкой скота, торговал. Сначала его 
отправили на высылку, затем лишили свободы на 5 лет.

В 1930г. из Притыки была выселена большие семьи 
Соснина Петра Степановича, Ивана Ананьевича и Степана 
Ананьевича Сосниных.

Отобрали имущество, но не выселили богатых 
крестьян Сухого Лога Гаврилова П.А., Гаврилову Анну, ей 
было 90 лет, она ходила в «старых девах».



Много лет не вступали в колхоз Чайников Петр 
Семенович, Заколодкин Сергей Прокопьевич, Аверин 
Павел Степанович. Им давали худшие земли, душили 
непосильными налогами и т.д.

Вспоминаем, как вернулся в нашу деревню из ссылки 
Аверин Иван Михайлович, который жил ранее в д. Кокуй. 
Он имел до раскулачивания дом и каменную лавку, 2 
дома в Оханске на ул. Красная, 2 лошади, 5 коров, 15 
гектаров земли, кирпичный сарай, на котором работало 20 
крестьян. Сначала у него отобрали скот и сельхозмашины, 
наложили непомерное твердое задание, затем отправили в 
ссылку. Жена его, Марфушка, там и умерла.

Большой дом И.М. Аверина сгорел в Кокуе, каменную 
лавку разобрала беднота. Все хозяйство богатого 
крестьянина пошло прахом. По возвращении из ссылки 
купил Иван Михайлович с новой женой Евдокией 
маленький дом в Сухом Логу ниже клуба у речки, здесь и 
доживал свой век. Ему уже было более 70 лет. Он бродил 
по лесам, собирал сосновые и еловые шишки, ими и топил 
самовар, попивая чаек.

Эти крепкие земледельцы могли и послужить 
советской власти, но настоящие хозяева ей были не 
нужны.

Был еще грамотный крестьянин в Сухом Логу по 
фамилии Чайников. Он написал письмо в Кремль, в 
котором указывал на недостатки, сказал, что страна идет не 
по тому пути, какой указал Ленин В.И. В частности, он 
писал, что «Колхозы - могила крестьян, зря разорили 
крепких мужиков». Через месяц приехали к нам в деревню 
чекисты, увезли его, долгие годы наш земляк скитался по 
лагерям и тюрьмам. Слава Богу, что вернулся живым.

УСПЕХИ КОЛХОЗА «ТРУЖЕНИК»

Колхоз наш назвали «Труженик», он оправдал это 
славное имя. Первые годы были голод, неурожаи, погибло 
много скота, т.к. не было запасов кормов, скотину согнали



в одну кучу, а условий для содержания лошадей, коров и 
телят не было. На первых порах выручали конюшни 
богатых крестьян, в них ставили по 10-15 голов, а уже в 
последующие годы стали строить фермы. Причем, в 
деревне занимались выращиванием овец, птицы, свиней, 
было несколько конных дворов, дойное стадо, вошли в 
моду и кролики.

Долгие годы председателем колхоза работал наш 
сосед Василий Поликарпович Аверин, избирался он и 
председателем Острожского сельского Совета (Сухой Лог 
ранее относился к Острожке). Василий Поликарпович 
вырастил хороших детей — сыновей Василия, Геннадия 
(управляющий отделением), Бориса, дочь Полю.

Председателем колхоза работали также Гаврилов 
Константин Степанович, Пономарев Павел Андреевич, 
Аверин Александр Григорьевич, Шилов Василий 
Прокопьевич. Правление колхоза находилось в большом 
обшитом доме раскулаченного крестьянина.

В 1937г. колхоз «Труженик» Острожского сельсовета 
получил в среднем по 16,5 центнеров зерна с одного 
гектара, а с семенного участка -  36 центнеров. На один 
трудодень в тот год колхозникам выдали по 20,5 кг зерна. 
Некоторые семьи получили в то время по 600 — 700 пудов 
хлеба (по 10 — 11 тонн!!!), этого хлебушка могло хватить 
им на пятилетку!

Отборочная комиссия Выставки достижений 
сельского хозяйства утвердила наше хозяйство 
экспонентом в Москву.

В 1937г. колхоз посеял 390 гектаров яровых, 135 
гектаров ржи. Почти все яровые были посеяны по зяби. 
Весной мы вывезли на поля 2000 возов навоза, внесли под 
рожь суперфосфат, под лен — сильвинит.

На полях в те годы честно и по — ударному работали 
наши лучшие труженики — Федор Елисеевич Аверин, Иван 
Тимофеевич Солодников, Екатерина Григорьевна 
Лоскутова и др. Лучший трактористкой по колхозу и по 
всей Оханской МТС считалась Татьяна Степановна



Аверина. Дневные нормы она выполняла на 130 -  140%. 
Так 2 мая 1938г. Татьяна Степановна вместе с 
председателем колхоза В.П.Авериным за 6 часов на 
тракторной сеялке посеяли 11 гектаров, перевыполнив 
дневную норму.

В коноводческом звене хорошо трудились Желнина 
А.И., Солодникова А.В., Глухих П.А., хорошо руководил 
бригадой Чайников Н.Р.

На уборке урожая 1940 года отличились машинист 
жатки Солодников И.Т., который выжинал на лошади по 
5-6 гектаров, вязальщицы снопов О.Аверина, А.Замятина, 
А.Солодникова, А. Чайникова. При норме 250 снопов, они 
завязывали за день по 310 -  330 снопов.

Жнецы В.Попова, М. Бурдина, Н.Аверина при норме 
0.15 га сжинали по 0,16 — 0,18га

Небывалый урожай ржи в колхозе «Труженик» вырос 
и в грозном 1941 году. Машинист жатки Федор Алексеевич 
Глухих значительно перевыполнял норму. Ненамного 
уступали ему машинисты Петр Попов и Павел Гаврилов.

На вязке снопов хорошо трудились Палагея 
Чайникова, Наталья Аверина, Екатерина Лоскутова и др. 
Многие женщины -  труженицы, проводив мужей на войну, 
не покладая рук трудились на полях и фермах. Это -  
Екатерина Попова, Наталья Степановна Аверина, Наталья 
Степановна Смолина и др. Им помогали подростки -  
школьники.

Вспоминаем мы, как появились в деревне первые 
трактора -  ХТЗ и СТЗ, которые вставали на дыбы, когда 
тащили груз, на полуторке ездил первый водитель 
Гаврилов Костя, который катая нас, пацанов.

ШКОЛА В СУХОМ ЛОГУ

Школа в нашей деревне строилась царем-батюшкой в 
1914 г., накануне Первой Мировой войны. Подрядчиком 
выступая известный мастер -  Матвей Иванович 
Заколодкин, живший в Сухом Логу на Большой Г орке.



В школе было несколько классов, коридор — зал, 
сцена, на которой выступали ребята, в стенах были 
большие окна, учебное заведение было большим и 
светлым.

Количество учеников доходило иногда до сотни: в 
школе учились ребята из четырех Гарей, Сухого Лога и 
Березовки.

В школе проходили и колхозные мероприятия : 
собрания, торжественные и т.д. Здание школы стояло на 
берегу реки Титовки недалеко от Маленькой Горки, отсюда 
шла дорога на Таборский тракт. Нашим первым учителем 
был Григорий Павлович Аверин, он жил в домике с отцом 
недалеко от школы. Отец его — участник Первой Мировой 
войны, был почтальоном, всегда курил трубку. На 
германском фронте он пострадал от действия ядовитого 
газа иприта, говорил,что никотин нейтралирует этот газ. 
Учительницами также работали Раиса Яковлевна Казымова 
и Юлия Ширинкина, Ольга Павловна Аверина.

КЛЮЧИ И РЕЧКИ СУХОГО ЛОГА

В нашей деревне было в тридцатые годы три ключа: 
под горой, у Малой Горки, в лесу слева, если ехать из 
Сухого Лога в Березовку, третий ключ располагался на 
Крестовом поле.

В деревне протекало две речки: Березовка и Титовка. 
Первая помощней, она берет начато в 5-6 километрах, 
выше урочища Шурманы, напротив Першино.

Верховье Титовки чуть выше д. Большие Тураи. Её 
исток — ключ зыбун.

Березовка в апреле разливалась, становилась грозной, 
к ней и подойти было страшно. Зато летом она была 
покорной и ласковой, в ней было полно рыбы: голавли, 
пескари, налимы, сорога, хариус, щука, окунь. Весной рыбу 
ловили саками, летом на перекатах из гальки делали 
ловушки или ботали, подставляя корзины.

На реке мужики построили большой пруд, а в 1933 —



1934гг. -  мельницу. Её строили мастеровые люди из д. 
Шалаши. С помощью копра они забивали сваи, затем 
ставили ряжи — косяки, делали в два ряда запоры из плах, 
чтобы пропускать воду.

Мельниками на мельнице работали старый Лука 
Никитович Попов с Большой Горки, а позднее Василий 
Васильевич Заколодкин из д. Горюхалиха.

Мельница выполняла несколько функций: жерновами 
молола зерно, превращая его в муку, и с помощью 
нехитрых приспособлений и пилы пилила доски. Не нужно 
было нам ездить за мукой ни в Пермь, ни в Верещагине, да 
и водяное колесо вращалось с помощью бесплатной 
водички. Жаль, что уничтожили водяные мельницы на 
Р у с и  с в я т о й .w>

УРОЧИЩА И ПОЛЯ

Вокруг Сухого Лога было несколько логов -  Еремин 
(рядом с ним якобы жил Ерема), Сенькин ( по рассказам 
старожилов в нем погиб Семен, который возил снопы).

Поля также имели разные имена и названия: 
Маленькое полько, Крестово (очевидно, на нем стоял 
крест), Медвежье (видимо, люди видели на нем 
Топтыгина), Ельник, к Кокую, к Тураям, за Титовкой, за 
Малой Горкой.

Гора над Сухим Логом в сторону тракта на Таборы 
носила название Г алешник. А горы над Кокуем и 
Шалашами назывались Оханские.

ПРАЗДНИКИ В ДЕРЕВНЕ

Раньше праздники в деревне проходили интереснее. 
Сейчас, хоть и безденежье, пьют по поводу и без повода, 
очевидно, пропивают последние ценности и припасы, 
оставшиеся от совхоза и АОЗТ. Раньше же, как 
рассказывали старики, в великие праздники мужики и 
женщины выпивали по 1 — 2 маленьких стопочки и были



веселы: пели песни, плясали, водили хороводы.
Мы еще ге времена застали. К празднику, будь то 

Николин день, Троица, Октябрьская или 1 Мая
готовились заранее: варили бражку, стряпали пельмени, 
пироги, школьники выходили на демонстрацию с флагами 
и транспорантами, готовились к концерту. Собирались 
всем колхозом на лужайку в междуречье Березовки и 
Титовки.

Братья Константин Оверин и Анатолий Аверин, 
Николай Семенович Чайников, Александр Петрович 
Кольцов готовили свои гармошки, Паня Глухих и 
Александр Челпанов доставали свои балалайки.

На берегу речек варили уху, ставили самовары. К дню 
Победы 1947г. деревню радиофицировали, поставили 
передатчик мощностью 100 ватт, перед микрофоном 
играли на гармошке, пели песни, проводили беседы. 
Радистом был Оверин Константин Григорьевич, а 
организовал все демобилизованный офицер Александр 
Васильевич Верещагин.

ЧАСОВНЯ, КРЕСТЫ

В Березовке и Сухом Логу были свои часовни, в 
которые регулярно приходил священник из Острожки и 
проводил службы.

Часовня в Сухом Логу стояла на середине всех дорог, 
она была деревянной, с куполом и колокольней, на которой 
висело несколько колоколов, в праздники над деревней 
плыл колокольный звон. Священник всегда останавливался 
в нашем доме на Малой Г орке, так наш дед был 
боговерующим человеком. Степан Михайлович угощал 
острожского попа пирогами и блинами, они вели 
душевные разговоры о боге, жизни на земле, а мы 
смотрели на них с печи и полатей и мотали на ус. В доме 
на стенах висело много икон: Иисус Христос, Божья 
Матерь, ангелы и архангелы смотрели на нас строго, мы во 
всем слушались родителей. Отец наш — Григорий



Степанович и его сын Алексей также верили в Бога.
Уже позднее мы услышали от них, что церкви в 

Острожке, Дуброво и Оханске закрыли, 
священнослужителей отправили в ссылку, некоторых 
расстреляли. Ходили слухи, что во время Гражданской 
войны слуг Христовых топили у Кривошейной в Каме и 
расстреливали в логу у кладбища.

Большевики не смогли сломить в народе Веру в 
Творца, сейчас открываются новые приходы, 
восстанавливаются святыни, храмы и монастыри. Дай то 
Бог, чтобы засияли купола на соборе в Оханске, и 
Острожском храме.

Возле Сухого Лога стояло три деревянных креста: 
один в поле, второй — по дороге на Таборский тракт, третий 
- на Малой Горке, где брали глину для изготовления 
посуды. Кресты были закрыты от дождя крышкой, на них 
были иконы, которым поклонялись прихожане, в них было 
углубление, куда путники побогаче дожили денежку. Возле 
креста можно было отдохнуть и покушать.

В засуху сюда организовывались крестные ходы, 
крестьяне приглашали священника из острожской церкви, 
который читал молитвы, просил Бога послать дождь, 
хлебородный год. На некоторых полях района стояли 
кресты из камня, их возраст составлял столетия. 
Впоследствии все они были уничтожены, убраны с глаз 
долой. Были времена, когда людям запрещали ходить на 
кладбище, чтобы поправить могилы предков, они делали 
это тайно, вечерами или ночами. Коммунистов за это, 
участие в обрядах (крещение ребенка, венчание) 
исключали из партии, либо объявляли им строгие 
взыскания. Секретари райисполкомов ежемесячно 
проверяли у священников списки граждан, участвующих в 
обрядах — нет ли в них коммунистов и комсомольцев.

В наше время многие горе — руководители « 
прозрели» - валом повалили в церкви и храмы. Самые же 
твердолобые так и остались ярыми атеистами: не верят ни в 
Бога , ни в чёрта.



В нашей же памяти навечно осталась наша любимая 
деревня — Сухой Лог, от былой славы и красоты которой 
почти ничего не осталось. Ушел в небытие совхоз 
«Прикамский», преемник колхозов «Труженик», им 
Сталина, им Кирова, им Коминтерна, «Новая деревня», 
распадаются ЗАО и АОЗТ «Прикамское», горе — 
руководители придумают какое — нибудь новое название, 
чтобы растащить, распродать остатки ценностей.

Мы, ветераны колхозного труда, рады бы снова выйти 
в поле с сохой и бороной, да сил у нас уже нет, нет и 
сотен рабочих лошадок, которые помогали нам в 30-ые гг. 
поднимать поля и пашни. И товарищи наши, с кем мы 
трудились бок о бок, помогая друг другу в трудную 
минуту, давно уже в сырой земле. А тем, кто еще бредет в 
потемках по бедной России — матушке, уже не поднять ни 
лома, ни топора, не запрячь и лошадку. Не забывайте нас, 
больных, помните о нас.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Александр Григорьевич Аверин почти 50 лет 
проработал в сельском хозяйстве землемером, бригадиром, 
председателем колхоза, бригадиром тракторной бригады. 
Вырастил пятерых сыновей: Ивана, Виктора, Бориса, 
Анатолия и Михаила. В настоящее время проживает в с. 
Острожка за часовней у внука.

Константин Григорьевич Оверин с 1948 по 1987 гг.
прошел путь от монтера до начальника, долгие годы 
возглавлял Оханский узел связи, заслужив массу 
поощрений, почетных грамот. Сейчас на заслуженном 
отдыхе, проживает в г.Оханске. После войны он участвовал 
в боях с бендеровцами.

Его сын Алексей Константинович Оверин -  зам. 
директора Пермской кондитерской фабрики, а внучка 
Марина — выпускница Пермской фармакадемии живет и 
работает в Марокко (Африка).



Анатолий Г ригорьевич Аверин долгие годы 
работал в школах Лужков, Сташково, Казымово, г.Оханска, 
был зав. Роно. секретарем Оханского РК КПСС. Умер в 
1979 г. от рака. Он также участник войны.

(от автора: до сих пор я вспоминаю этого прекрасного 
человека, историка, который принимал меня на работу в 
далеком 1969г. учителем музыки и пения Беляевской 
средней школы. Царствие ему Небесное. Здоровья и 
благополучия его братьям, уроженцам д. Сухой Лог).

ГАРИ: БОЛЬШИЕ, МАЛЫЕ, СТАРЫЕ...
(из воспоминаний Поповой (Челпановой) Натальи 

Петровны, 1906г. рождения)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

К началу прошлого века на р.Березовке между Сухим 
Логом и Подволоком было 4 деревни, носящих имя Гари:

Большие Гари (17 дворов, 96 жителей: 48 мужчин, 48 
женщин);

Малые Гари (12 дворов, 74 жителя);
Гари (8 дворов, 35 жителей, 17 мужчин, 18 женщин);
Верхние Гари (20 дворов. 112 жителей).
Неподалеку от них были деревни Кокаровцева 

(Шурманы), Катаева. Все эти деревни входили в состав 
Телькановского общества Острожской волости 
Оханского района.

В.И.Даль так толковал слово "гарь":
- выгоревший, выжженый лес;
- молодая поросль по горелому 

месту.

ОСНОВАТЕЛИ д. Б.ГАРИ

Основали эту деревню братья Челпановы: Петр 
Макарович и Агафон Макарович. Агафон 25 лет отслужил



в армии у царя-батюшки. Когда вернулся домой, решил 
построить дом на новом месте — в среднем течении
р.Березовка. Здесь в 2-3 верстах от Сухого Лога были 
непроходимые леса. Они выгорели от большого пожара. На 
месте такой гари братья под руководством отца Макара 
Николаевича Челпанова и стали строить первые дома. Они 
корчевали пни, распахивали поля, к ним потянулись и 
другие мужики. К 1909 году в Б.Гарях стояло уже 17 
дворов, в которых проживало почти 100 жителей.

ИХ ФАМИЛИИ

В Больших Гарях жили братья Пирожковы: Илья 
Васильевич, Павел Васильевич, Николай Федорович, 
Николай Федорович (одного звали п Никол а-белый", 
второго - "Никола-черный"’), а также Шиловы, Челпановы, 
Пономаревы, Гавриловы. Семьи были многодетные, так, у 
Пирожкова Николая Федоровича и его жены Надежды 
было 8 детей.

В д.Верхние Гари жили Кожевниковы, Катаевы, 
Дудины, Зеленины.

В д.Средние Гари - Шиловы. Пономаревы. Катаевы.

САМЫЕ БОГАТЫЕ

Самыми богатыми в Б.Гарях были семьи Николая 
Васильевича Шилова, который с сыном Кузьмой занимался 
извозом, и Филиппа Пономарева, у которого было трое 
работящих сыновей: Григорий, Антон и Андрей.

Отец и сын Шиловы, как и мой дед Петр Макарович 
Челпанов, возили товар богатым купцам из Казани. 
Нижнего Новгорода, при этом зарабатывали большие 
деньги. В состав обозов входило до 100 лошадей. Братья 
Пономаревы до революции имели много скота: свиней, 
лошадей и коров, у них были большущие дома, много 
надворных построек, весь сельхозинвентарь.

Свиней они держали все лето в лесу, в выгоне,



пригоняли их домой уже поздней осенью, свиноматки 
поросились сами, приходили в конюшни уже с большими 
поросятами.

Именно эти семьи попали под раскулачивание в 
начале 30-х годов прошлого века.

Эти труженики-крестьяне получали на своих полях 
самые большие урожаи зерновых, овощей, так как вносили 
много навоза.

В с.Острожка жили богатые купцы - нацмен Ахмат, 
имевший магазин, стоявший там, где сейчас сельпо 
(Ахмата зарубили шашками красные на старом мосту), 
Чазовы, владевшие винной лавкой (впоследствии чайная), 
Вертышевы, чей двухэтажный дом стоял на отвороте на 
Казанку, двухэтажный кирпичный дом (сейчас 
администрация Острожского сельского совета) также 
принадлежал богатому купцу.

В д. Березовке самым богатым был Иван Петрович 
Солодников, имевший двухэтажный каменный дом (от 
автора: сейчас его ломают два балбеса, зимой они 
заготовляли дрова из перегородок и балок, а теперь 
принялись за кирпичи, и дом вот-вот рухнет). Возле дома 
были конюшни, завозня, бойня. И.П.Солодников скупал 
скот, забивал его, продавал мясо. Он наладил и 
производство кирпичей.

Ивана Петровича с женой Натальей, сыновьями 
Иваном и Василием отправили в Чердынский район.

Справно жили в Сухом Логу Оверины, Гавриловы, 
Аверины, Чайниковы, которые занимались гончарным 
производством (об этом отдельное повествование братьев 
А.Г.Аверина из Острожки и К.Г.Оверина из Оханска), а 
также братья Замятины, С.Г.Чайников.

У моего отца в д. Б. Гари также было крепкое 
середняцкое хозяйство: он имел конную молотилку, 
сортировки "Триумф", "Триер", 2 плуга, 4 десятины земли, 
скот, гумно.



РАБОТА В ПОЛЕ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Как и везде, у нас практиковалась трехполка: часть 
гемли засевалась рожью, часть - яровыми культурами, 
было и паровое поле, где земля отдыхала.

Запомнилась мне работа со льном, который занимал 
большие площади. Его сеяли, затем дергали руками, 
складывали в снопики, сушили их на солнце, колотили 
палками.

Потом лен расстилали, снова сушили в бане. Мяли 
лен деревянными мялками (были и чугунные льномялки - 
от автора). Впоследствии куделю чесали. Ткали в кроснах 
так же, как ткут половики. Получались холсты. Их 
отбеливали, затем шили одежду (белые рубашки, 
коленкоровое белье, полотенца, скатерти и т.д.).

Я помогала своему мужу, Василию Попову, катать 
валенки, и сейчас смогу скатать чесанки, было бы из чего, 
правда, нет уже инструмента...

Женщины также наравне с мужчинами пахали и 
боронили в поле, заготовляли корма и участвовали в 
уборке: косили зерновые серпами, вязали снопы, свозили 
их в скирды, затем молотили зерно. Работали они и со 
скотом в конюшнях: доили коров, кормили телят, овец и 
свиней.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ГАРИ

Как сейчас помню гражданскую войну, мне в ту пору 
уже минуло 12 лет.

Красноармейцы вели себя по отношению к населению 
сел и деревень плохо: отбирали у нас хлеб, молоко, масло, 
яйца, не гнушались взять с печки и валенки, так как была 
зима. Помню, что в марте 1919 года они отступали через 
Гари всю ночь (от автора: белые в начале марта прорвали 
оборону красных между Казанкой и Беляевкой, и красные, 
боясь окружения, уходили из Оханска, минуя Острожку).

Всю ночь они заходили в избы и просили пить, мама



/
много раз бегала на ключ.

Четыре красноармейца из д.Подземляна (от автора: эта 
деревня была рядом с Большими Лужками) дезертировали 
из Красной Армии, спрятавшись у нас на полатях. 
Винтовки они закопали в конюшне. Старший из них 
сказал: "Надоело воевать, и что только мы делим?»

Утром мы услышали, что в д.Сухой Лог пришли 
белые. В народе прошел слух, что они угощают крестьян 
белым хлебом и кренделями (от автора: действительно, 
воины белой армии несли на штыках связки баранок и 
раздавали населению).

Я в числе 12 ребятишек во главе с Сашей Челпановым 
и Сашей Гавриловым побежали их встречать. По дороге 
лежали убитые лошади и красноармейцы. В Филькином 
логу за Березовкой встретили белогвардейский отряд. Мы 
спросили: "Правда, что вы везете баранки?" Офицер 
ответил: "Правда". Каждому из нас дали по одной. Они 
спросили у нас: "Были ли в деревне красные?" Мы 
ответили: "Были, но ушли ночью" (к этому времени четыре 
красноармейца уже переоделись в крестьянскую одежду, и 
население их не выдало).

Когда вернулись красные, снова начались бои. Я 
увязалась за бабушкой и ходила с ней в д.Тупики за 
Острожку, где жила ее дочь Афанасия (жена Егора 
Колчанова). В деревне были красные, а на Осиновом Мысу 
- белые. Шла перестрелка. У ворот ограды дома тетки весь 
снег был в крови, здесь лежал раненный в живот 
красноармеец и просил, чтобы его застрелили. Стены дома 
были пробиты, пули попали и в самовар, в полу были 
бороздки от них. Дети Егора и Афанасии Макар, Николай, 
Анна и Елизавета прятались с матерью под полом. Так я и 
побывала на передней линии огня.

ПРАЗДНИКИ И ЯРМАРКИ

В нашей и соседних деревнях особо отмечался 
Николин день, который праздновали 22 мая и 6 декабря. К



нам приезжали гости из Тупиков, Вязников, Осиновки, что 
за селом Дубровой. Они были практически в каждом доме. 
Везде стряпали пельмени, пироги, на столах дымились 
самовары. Взрослые пили немного, по 1-2 маленькие 
стопочки, веселились без пьянки (от автора: эти бы 
времена нашим деревням!). На улицах водили хороводы. 
Пели хороводные и продольные песни (вторые, когда сидят 
и. качаясь, поют). Танцевали «Кадриль» и «Ланцей».

В деревне были свои гармонисты и балалаечники. Так, 
на балалайках играли братья Челпановы. Этот инструмент 
и струны они делали сами.

Ярмарки в с.Острожке проходили три раза в год: 
весной (в 9-ю пятницу), в Богородицын день (сентябрь) и в 
Сретенье (декабрь).

Вся Острожка в эти дни гудела, народу было тьма- 
тьмущая: от церкви до площади, где сейчас памятник 
Ильичу, не протолкнуться.

Продавали мануфактуру, продовольственные товары, 
скот, лошадей, коров, молодняк.

Молодые парни выбирали осенью и зимой невест,
девушки были в красивой одежде, хромовых ботинках,
лузгали семечки.*

Тысячи людей ходили в церковь, которая стояла на 
высоком холме, колокольный звон разносился на десятки 
верст вокруг.

Во время одной из ярмарок из Перми приехал цирк, 
огромная палатка стояла на площади.

Я попросила у деда 5 копеек на галерку.
Петр Макарович сказал: "Я лучше куплю что-нибудь 

поесть, в цирке вас не накормят”. Затем он "отошел”, дал 
пятак. Первый раз в жизни я смотрела цирковое 
представление. Дух захватывало от выступлений 
гимнастов, акробатов, зверюшек.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Считаю, при царе-батюшке мы жили лучше.



Крестьяне работали на своей земле. -_ • распоряжались 
собранным урожаем, в трудную мин>~ =... т 
друга. У нас в деревне все были сыты, одет г 
и в лапоточках, но ездили в город.

Большевики после НЭПа стали 
коллективные хозяйства.

Первое ТОЗ (от автора: товарищество по обрас-с -  г 
земли) у нас появилось весной 1929 года.

В него вошло три хозяйства: зажиточного 
Григория Пономарева, Александра Зеленина и Петра 
Кожевникова. Председателем товарищества стал 
Григорий Филиппович Пономарев, к явному 
неудовольствию членов партячейки. Это был очень 
работящий и хозяйственный крестьянин, быть бы ему в 
будущем председателем колхоза.

Сельсовет же решил его раскулачить в назидание 
другим крепким крестьянам.

Жена Григория, Евдокия, была высокой и красивой 
женщиной, лучшей песенницей в деревне, работала с нами 
в поле.

Утром она не вышла на работу, мы узнали, что ночью 
всю семью Пономаревых (мужа с женой и троими детьми: 
Аркадием, Николаем, Анной) раскулачили, имущество 
увезли в Острожку, а их отправили на север.

Пономаревых жалели все жители деревни. Впослед
ствии они вернулись, посмотрели на разграбленное 
хозяйство и уехали в Копыловку, купили там домик и 
доживали свой век

Раскулачиванием занимался комбед (от автора: 
комитеты бедноты), которым руководил председатель 
Острожского сельсовета Алексей Григорьевич Пирожков 
по прозвищу Алеша-Корчага. Об этом звере особый расказ.

Осенью в Б.Гарях был организован колхоз им. Кирова, 
в который вошло 6 деревень (все Гари, Шурманы и 
Катаево). Первым председателем до войны работал 
Василий Прокопьевич Шилов. В каждой деревне были 
бригады, несколько ферм, конных дворов. В различные



годы колхозники выращивали телят, овец, кур и т.д.

ГОЛОД 1932г.
КОРЧАГА ДОБРАЛСЯ И ДО НАС

Летом 1932 года над колхозными полями пронесся 
ураган, град повыбил посевы, пострадали и приусадебные 
участки колхозников. Комиссия сельсовета оценивала 
ущерб. На нашем огороде ущерб оценили в 40 процентов, а 
у родителей А.Г.Пирожкова - в 90 процентов. Моя 
свекровь, бабушка Татьяна, возьми и скажи: "Олеха, как 
тебе не стыдно, ведь огороды-то рядом”.

Корчага затаил обиду, решил расправиться и с нашей 
семьей. Василия, мужа, от колхоза направили с лошадью на 
строительство бумкомбината (от автора: будущий 
Краснокамск).

Я осталась с двумя детьми -  грудным Иваном и 
двухлетним Витей -  и со стариками.

Вскоре приехала комиссия из Острожского сельсовета 
во главе с председателем Пирожковым. С ним были члены 
комбеда и милиционер -  донской казак Громов, 
высоченный и черный мужчина.

Корчага зачитал постановление: в 24 часа исключить 
нас из колхоза, выселить на север, отобрать имущество, два 
дома распилить на дрова.

Я сидела на сундуке, кормила грудью младшего Ивана 
и плакала.

Бедняки из комбеда рады стараться доставили опись 
имущества, выгребли из подполья все запасы картошки, 
более центнера муки, которую мы заработали вчетвером на 
трудодни.

Милиционер Громов скомандовал: "Марш с сундука!"
Я ответила в слезах: "У меня там штаны да две 

рубахи".
Милиционер достал из кобуры наган, ткнул стволом в 

лоб, придавил к стене и заорал: "Я считаю до трех, на счет 
"три" мозги твои будут в стенке! Один, два ..."



Подбежал сосед Яков, оттащил меня от сундука.
Громов открыл его, стволом нагана вытащил мое 

нижнее белье, бросил его на пол и вытер свои хромовые 
сапоги

Он процедил сквозь зубы на прощанье: "Завтра марш 
из избы, дома будем разбирать".

Комиссия убралась восвояси, картошку и муку увезли 
в Сухой Лог на корм скоту, имущество - в Острожку.

Туда же отправили и стариковродителей мужа. 
Раскулаченных перед отправкой в Оханск содержали в 
подвале, бывшей арестантской.

Я осталась одна с двумя малолетними детьми без 
крошки хлеба. А впереди были новые издевательства от 
Корчаги.

ЦЕЛУЙ МОИ САПОГИ...”

Мне пришлось перейти к соседям Челпановым, но 
изба у них была очень холодная, сыновья простыли.

Соседка Наталья принесла молока и сметаны и 
посоветовала:

- Унеси, Наталья, Олехе в сельсовет, ведь они с твоим 
Васей в парнях вместе бегали.

Я ранехонько в Острожку, зашла к Пирожкову домой. 
Жена, Аграфена, приняла хорошо:

- Олеша! Наталья, землячка из Гарей, пришла.
Он брился, крикнул:

Пущай ждет:
Я села, достала свои гостинцы, ожидаю.
Вышел Корчага, выставил свое пузо и сел рядом, 

положив ногу на ногу, на них хромовые сапожки.
- Зачем пришла?
Я в слезах:
- Ребята простыли, у соседей холодно, можно нам 

пожить в зимовочке?
Затем, улыбнушись:
- Вставай на колени, целуй сапог.



Я опустилась на колени и один раз поцеловала ногу, 
обутую в хромая.

Корчага:
Целуй еще, да обнимай ноги те...

Аграфена, всплеснув руками:
-Олеша, перестань...
Он:
-Молчать!
Затем, как будто сжалившись:
-Ну, ладно, заезжай в зимовку...
Я:
-Алексей Григорьевич, мы же с голоду подохнем, у 

нас увезли все продукты.
Он:
-А это уже дело не мое, муку и картошку скормили

скоту.
Так вот, унижаясь перед Корчагой, я и въехала в 

стариковскую зимовку.
Есть было совершенно нечего. Я собрала остатки 

пелевы от льна, соседушка Наталья, царство ей небесное, 
давала по две - три картошки, из этих "продуктов" я и 
пекла всю зиму лепешечки.

К весне от голода умер младший сынок Ванюша, я 
сама опухла, еле передвигалась по избушке.

К севу вернулся муж Василий, поплакали мы вместе, 
он и сказал:

Как не стыдно этому Олехе.

СУДЬБА СТАРИКОВ И КОРЧАГИ

Стариков, родителей мужа, осенью отправили в 
Пермскую тюрьму, вскоре их освободили, очевидно, 
разобрались.

Из Перми они вернулись в Оханск, стали работать в 
средней школе: Андрей Григорьевич Попов - конюхом, 
жена его Татьяна Николаевна - уборщицей.

Учителя не могли нарадоваться им. Лошадь у Андрея



Григорьевича поправилась, блестела, как зеркало, Никола
евна была хлопотливой и работящей стар>тнкой. в классах 
и учительской тоже были чистота и порядок.

Прознали учителя про горе Поповых, помогли 
написать жалобу в Москву. Из столицы пришло письмо в 
Оханский райисполком: «Поповых немедленно
восстановить в колхозе, все имущество вернуть, виновных 
наказать».

Вернули нам только дома, остальное имущество было 
уже распродано с торгов, продукты съедены.

В августе родители мужа вернулись на родину, я их 
докормила и допоила, царствие им небесное, горемыкам.

Года через два Корчага принял активное участие в 
разорении Острожской церкви. К этому времени его из 
сельсовета скинули, но припасли теплое местечко в 
политотделе МТС (от автора — машинно — тракторная — 
станция).

Об этих событиях особый расказ.
Через несколько лет соседка Наталья сказала мне:

Наталья, беда. Груша (Аграфена) овдовела, 
Олеху поезд зарезал.

Позднее мы узнали, что Корчага «по пьяной лавочке» 
попал в Перми под поезд, железнодорожный состав отрезал 
ему сначала ноги, а затем и голову.

Я. узнав о такой трагедии, перекрестилась...

РАЗОРЕНИЕ ОСТРОЖСКОЙ ЦЕРКВИ

Священниками в церкви служили несколько человек: 
отцы Всеволод, Николай, Владимир, Константин. Они 
жили в домах рядом с храмом (от автора: сейчас некоторые 
из этих помещений начинают передавать церкви, в одном 
из них, в частности, оетрожцы построили часовню).

У отца Константина был очень сильный голос, он сам 
был здоровый и широкоплечий мужчина, как запоет во всю 
мощь, так гасли свечи.

Церковь стояла на холме, который, как мне



рассказывал 100-летний дед из Касьяново Николай 
Федорович Шилов, был насыпной, его возводили сотни 
крестьян Острожки (от автора: Шилов Н.Ф. и его брат 
Федор Федорович, владевший двухэтажным домом, что до 
сих пор стоит возле тракта у дома Пономарева В.И., были в 
начале 30-х годов прошлого века раскулачены. Сын 
Николая Федоровича Аркадий Шилов был приговорен к 
расстрелу в армии на Дальнем Востоке по политической 58 
статье. О их судьбе вы можете узнать из моей книги «Мы 
твои сыновья. Россия». Советская власть расправится и с 
некоторыми священниками Острожского Сретенского 
храма). Вокруг церкви была очень красивая чугунная 
ограда. С северной стороны к ней примыкал чудесный сад. 
Под обрывом был святой источник, рядом с ним стоял 
крест с лампадкой и иконой. Вода в ключе была целебная, 
голубого цвета, ей лечили глаза (от автора: безбожники 
срубили все деревья, на северной оконечности холма 
поставили столбы, вырыли котлованы, куда пытались 
установить башню, целебный ключ исчез, ушел, очевидно, 
в глубину).

Рядом с церковью хоронили священников и знать 
Острожки. На могилах были красивые памятники в виде 
белоснежных ангелов,все это тоже уничтожили
недочеловеки.

Большевики побоялись без ведома народа закрывать 
церковь. Были собраны два сельских схода, на которые 
пришли тысячи крестьян из окружающих Острожку 
деревень. Народ, в основной массе верующий, сказал «нет» 
закрытию храма.

Большевики сделали еще одну попытку. Народ решил: 
пусть в церкви будет музей, алтарь и иконы не трогать, на 
экскурсии водить туда людей.

Партийцев это не устраивало.
Брат Александр (Челпанов), работавший в МТС, 

рассказал мне, что через 2 дня после схода работники 
политотдела Пономарев Андрей и Пирожков Алексей 
(Корчага) убедили рабочих МТС снять все иконы,



разобрать иконостас, вынести из храма все богатства. 
Кстати, жены активистов после этой экспроприации стали 
щеголять по Острожке в красивой одежде, богатых 
полушалках. Через 2-3 года активисты и их жены смылись 
из Острожки. Вот тогда-то Корчага и закончил свой земной 
путь под колесами состава.

Поплатились своими жизнями и другие «герои». Со 
слов Н.В.Касьянова, 1911 года рождения, Н.Е.Казымовой, 
колокола снимали некто Помазков из д.Сосновка, братья 
Михаил и Егор Распоповы.

Народу объяснили, что металл нужен для 
строительства тракторов.

Вместе с одним из колоколов улетел на землю и 
разбился насмерть Мишка Распопов. Толпа на улицах 
Острожки, прилегающих к церкви, неистовствовала: 
мужики и женщины корили разорителей церкви, на их 
голову сыпались проктятья.

Бабы кричали Помазкову: «Первая пуля - твоя» (от 
автора: и действительно, в начале Великой Отечественной 
родственникам Помазкова в Сосновку пришла первая 
похоронка).

Особые хлопоты доставил активистам большой 
колокол. Он весил сотни пудов, его с помощью нехитрых 
приспособлений удалось подтащить к краю колокольни и 
скинуть на землю.

Народ в ужасе заткнул уши...
Со слов Заякиной (Заколодкиной) Нины Федоровны, 

уроженки д.Горюхалиха, в этой деревне все жители 
попадали ниц. Ей в ту пору было всего 4 годика.

Раздался такой грохот, шум, пронзительный звон и 
свист над долиной Очера. что все замерли. Этот грохот, с 
ее слов, слышали и в Оханске. Все жители Острожки, 
Кропачихи и Горюхалихи, близлежащих деревень плакали.

На колокольне Острожской церкви висело 
колоколов, все они были повержены оземь (от автора: уже 
позднее я узназ из архивов, что главный колокол весил 600 
пудов - около 10 тонн. На нем серебром была вписана



фамилия купца из Острожки, на чьи средства он отливался 
- Голубев). Несколько дней мужики из МТС ломали 
колокола с помощью копра, разбивали большие осколки 
кувалдами. Многие из них получали на свою голову 
проклятья от верующих, и сами, наверное, просили у Бога 
прощения за свои грехи.

Ограду и надгробия впоследствии также разрушили, 
чугунные полы в церкви выломали (от автора: в храме
с.Дубровы они, слава Богу, во многих местах сохранились).

В церкви настлали деревянные полы, печи разрушили, 
посередине поставили большую «буржуйку» и открыли... 
ютуб. Руководил им Г.С.Медведев, уроженец д.Замании. 
Председателем сельсовета к тому времени была в 
Острожке женщина - Попова Наталья Романовна.

Вскоре произошло ЧП: после восьмичасового каления 
церковь загорелась, вовремя подоспели пожарники из 
Чур кино, пожар потушили.

Вину за пожар предъявили жителю Острожки, кулаку 
Грахову, его вскоре посадили (от автора: об этих событиях 
вы также можете узнать из книги «Мы твои сыновья, 
Россия»).

Впоследствии в здании церкви хранили зерно, в 
подвалах выдерживали сыры, в храме в бытность совхоза 
«Оханский» громыхали бочки АВМ (агрегат по 
приготовлению витаминно-травяной муки).

Сразу же после пожара 1937г. отправили в тюрьму и 
одного из священников, вернувшегося в Острожку из 
ссылки.

МОИ РОДНЫЕ Ш АЛАШ И
(из воспоминаний ВЯТКИНА Валентина Ивановича,

1923 г. рождения, уроженца д. Ш алаши Притыкинского
сельского совета)

МОИ РОДИТЕЛИ

Мой отец Вяткин Иван Степанович, родился 17 января



1883г. в д. Шалаши Притыкинской волости Оханского 
уезда в многодетной семье 3' него было 3 сестры — Арина, 
Евдокия и Парасковья и 2 брата — Егор и Харитон.

Мама моя — Ошепкова Гликерия Николаевна родилась 
27 мая 1885г. в д. Гари, что располагалось напротив 
совхоза «Ягодный» (сейчас на месте деревни за паромом 
стоят ёмкости с горючим и расположены «озера» с 
мазутом). Мама с 8 лет осталась сиротой в многодетной 
семье и воспитывалась с мачехой.

Имя Гликерия маме не нравилось, и она в 
простонародье называла себя Лидией, об этом я уже узнал 
после смерти близкого человека в 1960г., когда заглянул в 
свидетельство о рождении мамы. Выйдя замуж, мать 
переехала в д. Шалаши, с 1929г. и до конца дней своих 
работала в колхозе имени Сталина, впоследствии им 
Коминтерна.

НАША СЕМЬЯ

У моих родителей было четверо детей: дочь 
Александра, 1905г. рождения, всю жизнь проработавшая 
педагогом, сын Евгений, 1911г. рождения, также учитель. 
Дочь Валя, 1920г. рождения, окончила курсы бухгалтеров 
и всю свою жизнь проработала по этой специальности. 
Четвертым ребенком был я, родился 5 июня 1923 года.

Труднее всех было выбираться «в люди» моему брату 
Евгению. Ему в начале 30-х гг. был приклеен ярлык «сын 
кулака», поэтому ему отказали в приёме в Оханский 
педагогический техникум. Он с трудом окончил 
педагогические курсы, был направлен учителем в школу с. 
Рождественского Оханского района ( за пос. Юго — 
Камский), где вскоре был назначен директором.

В 1942г. сержант Вяткин Евгений Иванович смертью 
храбрых погиб под Наро-Фоминском, участник обороны 
Москвы. К сожалению, его имени до сих пор нет у стеллы 
на берегу р. Камы в г. Оханске, хотя я обращался по этому 
поводу в администрацию района.



МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Сам я окончил 4 класса Шалашинской начальной 
школы, в 5 класс поехал в Оханск, но был отчислен из 
средней школы, как не выдержавший испытательного
срока.

Однажды на уроке я сделал рогатку, решил 
выстрелить мокрой бумагой в затылок обидчику, а попал в 
лоб жительнице Варваре Ивановне. Мама хотела оспорить 
решение педсовета, но я уговорил ее не делать этого, и 
меня перевели в школу с. Острожка. Расстояние от 
Шалашей до этого населенного пункта было таким же, как 
и до Оханска.

В 1938г. я закончил неполную среднюю школу, мама 
впервые купила мне фабричные брюки со «стрелкой».

Всю зиму я участвовал в строительстве дороги Юго — 
Камский - Оса, в свои 15 лет трудился со взрослыми на 
лесоповале.

Осенью 1939г. поступил в Оханское педагогическое 
Жилище. Вместе со мной учились Михаил Попов из д. 
Суровцы, будущий Герой Советского Союза, Александр 
Болотов из Андреевки, в будущем подполковник КГБ, 
Василий Орлов из Усолья, ныне полковник в отставке и 
другие знаменитости. Со второго курса, как началась 
война, меня призвали в армию, войну я закончил 
командиром батареи.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ ОТЦА

В марте 1933г. органами ОГПУ в числе нескольких 
руководителей Притыкинского колхоза был арестован и 
мой отец, которому припомнили «кулацкое» прошлое. До 
революции он крепко стоял на ногах, имел дом, 10 
гектаров земли, лошадь, 2 коровы, овец, служил в 
земельной управе при Ш алашинском опытном
хозяйстве, ездил в Свердловск, привозил семена лучших



сортов пшеницы, ячменя, других культур, выращивал их на 
нашей земле.

В 1923 — 24гг., надеясь на НЭП. он с Вяткиным 
Степаном Александровичем, земляком, приобрел
сельхозмашины, которые были только у крепких крестьян 
и вместе с ним занимался земледелием. В 1929-ЗОгг. его 
обложили твердым заданием по хлебу. Несмотря на всё это 
отец получал хорошие урожаи зерновых, с ним даже 
советовались агрономы, работавшие в районных
организациях.

С начала образования колхозов крестьяне выбирали 
отца в актив, он стал хозяйственником, впоследствии 
председателем колхоза, в 1932г. был даже принят в партию. 
Отец одним из первых вступил в колхоз, сдал туда корову, 
жеребца «Рыжко», сельхозмашины, но и это не помогло.

«Богатое» прошлое отца, а также родственники из д. 
Гари, которых раскулачили, не давали покоя бедноте и 
властям. Наш дом находился рядом с нынешним магазином 
в д. Шалаши ( второй дом от моста справа, если ехать к 
Оханску).

Вспоминаю, как активисты из числа бедноты, 
описывали наше хозяйство: они лезли в каждую щель, 
искали золото, которого у нас никогда не было. Были 
описаны дом, 3 сарая, 2 конюшни, самовар, стулья, шуба и
т.д.

Отец отсидел несколько месяцев в каталажке, потом 
его освободили из -  под стражи, суд приговорил его в 
числе остальных к 2 годам исправительно — трудовых 
работ.

Семья Солодникова Александра Ильича была 
выслана в спецссылку в Чердынский район. Так советская 
власть расправлялась с крестьянами, которые могли и 
хотели работать на земле. Часть имущества у нас 
растащили.

Впоследствии отец возглавил колхоз им Сталина. И не 
раз выводил его в передовые. Этим самым он полностью 
загладил свою вину, если таковая была, перед властью



большевиков. Маму и папу односельчане всегда называли 
по имени и отчеству: его — Иван Степанович, ее — Лидия 
Николаевна.

РАБОТА МАМЫ

Мама заведовала молочным отделением в Притыке, 
умело вела производство по переработке молока, давала 
односельчанам советы, как правильно раздаивать корову, 
как получать большие надои, как добиваться более 
высокой жирности молока.

Оба родителя были награждены медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне» 1941- 
45гг.

Молоко маме сдавали жители трех деревень: 
Шалашей, Кокуя и Закоптелки (Красные Горки). Молока 
было много, от каждой коровы частника нужно было сдать 
государству по 400 литров. Поэтому маме приходилось 
трудиться от зари до зари. Мы с отцом без всякой оплаты 
помогали маме, старались облегчить её труд.

«Маслозавод» сначала размещался в небольшом доме, 
а затем накануне войны переехал в большое каменное 
здание, стоявшее на берегу реки Шалашинки.

В одном из помещений установили бак диаметром 2,5 
метра, закрывавшийся люком. Ночью его открывали 
пацаны, которые проникали в помещение, воровали 
сметану или творог. Мы с отцом не раз дежурили ночью, 
охраняя объект, а затем надежно укрепили люк и кражи 
прекратились.

Вспоминаю, что на отделении сливки 
перерабатывались в масло, его отвозили в Оханск. Пз 
обрата делали творог, его также поставляли в районный 
центр. Много творога шло на изготовление козеина, от 
всего производства оставалось много сыворотки. Её 
продавали всем желающим по небольшой цене — по 5 
копеек за коромысло. Помню, сыворотку эту мама 
покупала и для нашей коровы, я сам пил её вместо кваса.



ЖИТЕЛИ д. ШАЛАШИ

Думаю, что современникам будет небезинтересно, кто 
же жил в нашей деревне в далекие 30-ые годы прошлого 
века.

В те годы в деревне было 23 жилых дома, часть 
домовладений пустовало.

Первый дом от реки Шалашинки справа, если лицом 
встать к мосту, был двухэтажным. В нем жили Вяткины 
Афанасий Павлович и Екатерина Николаевна. У них было 
двое детей: сын — Александр и дочь Алевтина.

Во втором доме жили Еловиковы: Семен Григорьевич 
и Елена Исаевна. Помню, что он был участником Первой 
мировой войны, побывал в плену в Германии. Он 
рассказывал нам, пацанам, об этой войне, показывал и 
настоящие коньки «Нурмис», на которых нам очень 
хотелось покататься. Мы могли позволить себе только 
самодельные коньки.

Третьей постройкой в Шалашах была пожарная, в 
которой стояли телеги с бочками и помпами. Ночами по 
деревне всегда ходил сторож с колотушкой, который мог в 
любую минуту поднять тревогу.

В четвертом доме жили Вяткины Александр 
Афанасьевич и Лукерья Егоровна, у самой школы, за 
логом. Он был маленького роста и щупленький, она — 
сильная и рослая женщина. Выпьет бывало Александр 
Афанасьевич, Лукерья поднимала его, как хворостинку, 
закидывала на плечо и уносила домой от греха подальше. 
Несмотря на маленький рост, дядя Саша наклепал пятерых 
дочерей, имена которых я уже не помню за давностью лет. 
Недаром в народе есть поверье, что у маленьких мужчин 
весь рост уходит в корень, а могучие женщины любят 
маленьких. Дочери были в мать, белоруску, с длинными 
волосами, высокого роста, трое из них работали в 
Шалашинском детдоме: Валентина, Нина.

Пятый дом по правой стороне пустовал. Раньше в нем



тоже жили Вяткины - Александр Иванович и Екатерина 
Федоровна, у них были дети, если я не ошибаюсь, Иван и 
Елена. Вяткины уехали в Пермь и в этом доме никто не
жил.

В шестом доме также проживали Вяткины: Андрей 
Петрович и Мария Егоровна. У них было четверо детей: 
Ольга, Александр, Валентина, имя последней дочери 
Вяткиных я также не помню.

Следующим домом была школа. В ней жила 
сторожиха Мария Семеновна с сыном Николаем. Вяткин 
Николай не пил, не курил, стал офицером, служил около 
Москвы.

Седьмой дом стоял рядом со школой, в нем жили 
бездетные Яков и его жена Акулина Тимофеевна.

В восьмом доме жил Вяткин Григорий Семенович с 
женой и сыном Виктором, он был инвалидом монгольской 
войны (конфликт с Японией). Его отец, Семен, был 
боговерующим человеком, охранял колхозные амбары.

Девятый дом был полукаменный, он пустовал. Когда — 
то в нем проживал богатый крестьянин Федор, грамотный 
и умный инженер. Его женой была Арина Степановна 
Вяткина, родная сестра моего отца. У них была дочь 
Зинаида. Семью эту раскулачили и выселили из Шалашей 
(от автора: сейчас, очевидно, здесь живет семья 
учительницы Лилии Алексанровны Силиной). Было время, 
когда в доме размещалось 2 класса школы.

Десятый дом также пустовал. Очевидно, он 
принадлежал когда — то богатому крестьянину, т.к. при 
образовании колхоза во дворах разместили колхозный 
конный двор, кони стояли и во дворах 2-х этажного дома.

В одиннадцатом доме жила Вяткина Августа 
Степановна с матерью, имя и отчество последней я 
запамятовал. Они были знахарками, лечили людей, 
выправляли горбы. У них была корова — безобразница, 
уводила к «черту на кулички» все стадо. Никто, кроме 
меня, не соглашался пасти эту дуру — корову, а мне лишний 
рубль в месяц не мешал в кармане.



Перед самой войной на правой стороне появился еще 
один дом, его поставил Вяткин Афанасий Павлович, 
инвалид монгольской, из д. Бурлаки. У него были сыновья 
Иван и Николай, один работал в паспортном столе, второй 
культмассовиком в санатории.

В тринадцатом доме жила Настя по прозвищу 
«Каргина», у нее были дочь Зинаида и сын Николай, 
которых в народе звали «Каргины», оба они участвовали в 
войне.

Кто же жил на левой стороне нашей деревни?
Один из домов назывался « Дом Баженовых». В нем 

жила Александра Федоровна с двумя сыновьями, одного из 
них звали Иван.

В следующем доме жили Вяткины: Василий Петрович 
и его жена — Мария Прокопьевна. У них было много детей, 
помню лишь сыновей Петра, Николая, Ивана, Василия и 
дочерей: Веру и Августу. Василий погиб в войну под 
трактором, был красавцем. Вера Васильевна работала 
учительницей в Шалашах, она вышла замуж в пос. Юго- 
Камский.

«Дом Федоровых» - так назывался следующий дом. 
Главу семьи и его жену не помню, старшего их сына звали 
Михаил, это был хвастун — охотник, который, наверное, не 
убил ни одной утки, но мог наговорить семь верст до 
небес. Брата его звали Николай, он почему — то носил 
кличку «Агроном».

В одном из домов жил Вяткин Илья Григорьевич, он 
был хромым, ухаживал за 40 лошадями. Илья Григорьевич 
убил своего зятя. У него были дочь Мария и сын Виктор.

В следующем доме проживала бабка Наталья. Она 
умерла, когда я был еще маленький. Колхоз в этом доме 
оборудовал молочное отделение, в котором и работала моя 
мама Лидия Николаевна Вяткина. У Натальи на квартире 
жили учителя.

Следующий дом был наш, его строил мой дед Вяткин 
Степан Егорович. Папа с мамой построили новый дом с 
тремя сараями, двумя конюшнями (он до сих пор стоит на



тракту, но там уже другие хозяева).
Таким образом, в деревне нашей в те далекие времена 

жили в большинстве своем Вяткины. Фамилия эта, 
очевидно, произошла от слова «Вятка» - есть такая река в 
Кировской области.

ПОЧЕМУ ДЕРЕВНЮ НАЗВАЛИ ШАЛАШИ?

Название деревни, очевидно, дало слово «шалаш». 
Великий исследователь русского языка немец В.И.Даль 
считал, что оно тюркское и означает «Балаган, конура, 
сделанный в лесу или поле приют».

Вполне возможно, что много веков назад понравились 
эти места людям, остановились они на берегах речки Тюти 
(так звали в старину нашу Шалашинку), построили шалаш, 
впоследствии дома, а деревню назвали Шалаши. В 1776г. 
деревня называлась На Шалашах.

В списке населенных пунктов Острожской волости за 
1909г. значится деревня Кокуй (Шалаши) на речке 
Шалашинке, в деревне 59 дворов, в которых проживает 
375 человек: 170 мужчин и 205 женщин. До Острожки и 
Оханска отсюда по 7 верст.

Кокуй входил в состав Березовского общества 
Острожской волости.

В списках населенных пунктов Притыкинской волости 
Оханского уезда значится деревня Шалаши, на левом 
берегу речки Шалашинки. В деревне 23 двора, в них 
проживает 70 мужчин и 65 женщин.

В переписи за 1927 год значится д. Кокуй на правом 
берегу речки Шалашинки. В деревне 64 двора, в которых 
проживает 377 человек: 188 мужчин и 189 женщин. Сейчас 
бы такое равновесие!

Припоминается, что раньше кокуйцы шутили, отвечая 
на вопрос: - Как называют вашу деревню? Они отвечали, 
скаля зубы: - Деревня Кокуй, кто спросит — тому ...

На некоторых картах имя деревни несколько иное —
Кукуй.



Мы также решили обратиться к В.И.Далю.
Слово «Кокуй» он считает производным мужск. рода 

от слова «Кокошник» - народный головной убор русских 
женщин в виде опахала или круглого шита вокруг головы. 
В.И.Даль также нашел еще одно значение этого слова, 
Кокуй день — праздник Купалы (Яна Купала празднуют, 
как известно, в июле, когда ночью парни и девчата, 
раздевшись донага, плавают в водоеме, пускают по воде 
венки и т.д.)

УРОЧИЩА И ГОРЫ ВОКРУГ ШАЛАШЕЙ

На карте начала пятидесятых лет прошлого века горы 
над Шалашами называются Оханские. Одна из самых 
высоких вершин — Федосова Гора. Поле над Шалашами 
называлось — Верхнее, урочище за ним — Подгоры.

Верхнее поле окаймлялось слева сколками леса, их 
называли 1-ый лес, 2-ой лес, 3-ий лес, 4-ый лес, а дальше 
шли сплошные лесные массивы, на конце которых было 
урочище «Подволки». В Подволках раньше росли боровые 
белые грибы.

Дальний лес назывался «Фукало» (над Притыкой есть 
Фукалово поле). Один из проулков в деревне почему — то 
назывался Бабаевский.

Любимым местом отдыха был для нас, конечно, Очер 
с его песчаными островами, пляжами из золотистого 
песка, многочисленными старицами и озерками, в которых 
весной после разлива было полно рыбы. Конечно, с Очером 
и его прохладной водой мы встречались после тяжелого и 
изнурительного труда на полях родного колхоза, старались 
сгонять туда на лошадках во время обеда и вечером после 
работы.

Очер -  батюшка ждал нас и в дождливую погоду, 
когда нельзя было метать сено.

До сих пор родной Очер я вижу в своих детских снах.
От автора: Валентин Иванович Вяткин после 

Оханского педучилища закончил Пермское пулеметно —



минометное училище и участвовал в Великой 
Отечественной войне.

В конце Второй мировой он был командиром батареи, 
майором. После войны он закончил Свердловский 
юридический институт, долгие годы работал юристом.

В 2001г. он написал книгу «А рядом жила любовь» о 
своем детстве, войне, боевых товарищах.

В 2003г. выйдет продолжение этой книги о судьбе 
выпускников Пермского пулеметно — минометного.

В.И. Вяткин удостоен литературной премии им. А. 
Фадеева в Москве.

Валентин И ванович Вяткин



Я РОДОМ ИЗ КОКУЯ

(из воспоминаний Ивана Дмитриевича Соловьева, 1922г. 
рождения, уроженца д. Кокуй, участника Великой 
Отечественной войны, проживающего в г. Оханске)

МОИ РОДИТЕЛИ

Мой отец, Соловьев Дмитрий Илларионович, родился 
в 1880г. в д. Тужилово Острожской волости Оханского 
уезда. Деревня эта располагалась за р. Очер напротив 
Кокуя, на берегу р. Тулубаихи, пониже д. Усолье.

Матерью моей была Соловьева (Еловикова) Анастасия 
Галактионовна, 1888г. рождения, уроженка д. Кокуй.

Ее отец, мой дед, Еловиков Галактион Ионович, был 
человеком не бедным, собирал подати царю -  батюшке.

Отец в годы гражданской войны воевал в дивизии 
В. И. Чапаева, был знатным портным, обшивал весь 
командный состав воинской части. Отца комиссовали по 
состоянию здоровья, в благодарность за хорошую службу, 
подарили ножную швейную машину германского 
производства «ЗИНГЕР», дали также раненную лошадь и 
отправили домой.

На угорах за д. Гришино между Острожкой и 
Гольянами в апреле в 1919г. лошадь отобрали белые, отцу 
пришлось тащить сани да Селищ, а там попутный ямщик 
помог добраться до родных мест.

Отец после Гражданской войны стал знаменитым 
портным, обшивал всю округу. Шил пальто, тулупы, шубы, 
кафтаны, платья, костюмы.

Его любимым занятием было снимать мерки с девчат 
и молодых женщин. —Ой, девки, сейчас будем изучать 
манаташки, - говорил отец и начинал осмотр бюстов и 
талий. Девчата закатывали глаза и смущались, молодые 
женщины прижимались к мужику, их груди вздымались от 
ласки.

Первая жена отца, пока он воевал с Чапаем, красавица



Федосья Пахомовна, смахнулась с колчаковским 
офицером, укатила в Сибирь и там сгинула от тифа.

ЖЕНИТЬБА ОТЦА

Задумал отец жениться во второй раз. Будучи 
весельчаком и гармонистом, он заприметил красавицу 
Анастасию, которая жила с отцом Галактионом Ионовичем 
Еловиковым в д.Кокуй, в центре деревни, возле 
раскидистой сосны. Красавец Дмитрий частенько приходил 
сюда с тальянкой, сидя под сосной, наяривал на гармошке, 
пленяя сердце девушки.

- Выходи за меня замуж, красавица, - не раз говаривал 
отец, и дивчина сдалась, хотя отец Галактион поначалу был 
против.

Затем и он согласился, поставив условие, чтобы 
молодые помогали ему, старику.

У Галактиона было 3 сына и 3 дочери. Григорий и 
Дмитрий жили в г.Оханске, Михаил в д.Старая Мельница 
(Горно -  Луговая). Дмитрий участвовал в Первой мировой, 
попал к немцам в плен, в Польше высватал красавицу 
польку Матильду, привез ее с чемоданом денег в Оханск. В 
Великую Отечественную Дмитрий Галактионович погиб 
смертью храбрых, Матильда уехала в Польшу, где у нее 
жило 5 сестер. Она не верила, что муж погиб, писала 
письма в Кокуй, просила разыскать его.

Дочери Галактиона — Фекла, жила в Закамске, Феня 
вышла замуж в д.Верхняя Голяшка (была такая за 
д.Березник в сторону с.Новоильинское), а младшая 
Анастасия проживала с отцом.

ПЕРВЫЙ КОЛХОЗ

Отец мой, как и тесть, жил справно, у него с 
Анастасией было 2 лошади, корова, молотилка, которзьс 
обслуживали лошадки.

Когда образовался колхоз, пришлось отцу сдать



лошадку Карько и комолую корову Милку, молотилку, 
сани и другое имущество. Если бы не сделали это 
добровольно, все бы отобрали, да не дай Бог, признали бы 
отца кулаком, ведь он еще занимался портняжным 
промыслом.

Первым председателем нашего колхоза избрали Ивана 
Степановича Вяткина, который жил у моста через 
р.Шалашинку.

Это был мужчина среднего роста, с усами, он не пил, 
не курил, не матерился, ходил по полям пешком с вичкой, 
хлопал ей по сапогам. Этот человек был специалистом - 
земледельцем, понимал матушку землю не хуже агронома.

ДЕРЕВНЯ КОКУЙ -  КРАСАВИЦА.

Наша деревня была одна из самых красивых по 
тракту. Справа, если ехать из Оханска, видны горы, их и 
называли Оханские. Слева протекала р.Очер, которая 
весной разливалась широко, оставляя к лету массу озер, в 
которых купались ребятишки.

Шалаши и Кокуй разделяла речка Шалашинка, 
которую раньше почему — то называли Тютя.

Зимой в речке выше и ниже моста было 2 проруби. В 
нижней полоскали белье, а из верхней брали воду для 
питья. За прорубями следил старичок Вяткин Степан. Он 
закрывал их зимой матами из соломы, на ночь, днем 
приглядывал, не балуются ли ребятишки. За это с ним 
расчитывались: кто рублем, а кто — ковшиком бражки.

Под гору к р.Шалашинке мужики и парни сооружали 
огромную катушку, пацаны и девчата гоняли по ней на 
санках, дощечках, на заднице или пузе.

Весной по Очеру сплавляли лес от Острожки до устья. 
Бревна засгревали возле островков, которых было много, 
мы с мужиками с помощью багров убирали заторы, на реку 
выходили сотни крестьян из всех колхозов. Берега Очера 
походили на муравейник.

Однажды я решил прокатиться на бревне. На перекате



толстая лесина закрутилась, я оказался в воде, спасла меня 
ямка, не будь ее, мне сломало бы конечности или 
позвоночник. Больше я не катался на бревнах.

Очер — батюшка издревне был рыбацкой рекой. Выше 
Кокуя и напротив Притыки на реке были острова. Возле 
дороги на Усолье на Очере был Красный Яр, с него мы 
прыгали и ныряли в реку. Мой отец ставил на перекатах 
морды и верши, из них мы доставали по 2 — 3 ведра 
пескарей, мать их сушила, зимой заливала рыбу кипятком, 
мы спасались от голода. В Очере водилась и крупная рыба 
— голавли, щуки, налимы.

Все участки были строго поделены между жителями 
Усолья, Притыки, Березовки и Кокуя. Мы не заглядывали в 
чужие владения, оханцы не имели права лезть к нам.

Дед Дмитрий Илларионович приучил к рыбалке 
своего внука Женю, он с детства пропадал на Очере (от 
автора: Евгений Иванович Соловьев до сих пор рыбачит в 
Каме и на Очере, в молодости, как и дед, покорял девчат 
своей шевелюрой и лихим темпераментом).

За Очером возле Тужилово было глубокое озеро 
Борок, в нем водились утки и большие караси, росли белые 
и желтые лилии, сейчас это озеро затянуло.

Деревня была большая, по одно время по обеим 
сторонам тракта насчитывалось более 60 домов.

ЧАСОВНЯ, МЕЛЬНИЦА, КУЗНИЦА

Православная часовня стояла в Кокуе на правом 
берегу Шалашинки, метрах в 20 от моста и тракта, с правой 
стороны, если ехать из Оханска. Она была деревянной.  ̂
небольшим куполом в виде луковицы, у нее были 
колокола, алтарь, размеры часовни были 8 x 8  метров.

В религиозные праздники сначала гудели колоколе 
Оханских и Острожского храмов (в Острожке главный 
колокол весил около 10 тонн), им вторили КОЛОКОЛ! 
часовен в Тельканах, Березовке, Сухом Логу, Кокуе 
Притыке, Половинке. Звонили колокола церкви Окуловюе



часовни Подскопиной. Над Очером и Камой плыл 
малиновый колокольный звон.

Священника звали «Ваня — К\тя» (Иван), он. 
очевидно, приходил из Оханска.

Часовню впоследствии разобрали, использовали ее на 
строительство конного двора. Мать моя, Анастасия 
Галактионовна , была глубоко верующим человеком, 
ходила пешком на службу в Таборскую церковь.

Через 4 дома от нас в сторону Острожки, с правой 
стороны тракта стояла электрическая мельница. На ней 
работали мельники из Окуловки (возможно, Клим 
Мордвинов с сыновьями Михаилом и Виктором), и Павел 
Дубровин со стороны Подволока. Мельником у нас также 
работал Попов Павел Степанович из д.Мельничная 
Андреевского сельсовета ( от автора: его раскулачили в 
Мельничной, но он стал работать в Кокуе, сейчас в 
Шалашах живут его дочери и внук Владимир Аверин, 
телемастер).

У некоторых жителей деревни, в частности у Семена 
Еловикова, были ручные мельницы, на них мололи рожь на 
солод. Такая мельница есть в Оханском краеведческом 
музее, ее можно посмотреть.

Деревню Кокуй окружали кресты, к которым ходили 
крестьяне с иконами и хоругвиями со священниками. Здесь 
люди молились, просили у Бога дождя в засуху, либо 
хорошей погоды в ненастье, и действительно Творец 
воздавал крестьянам должное за их усердие, молитвы и 
веру.

В Очерском поле ниже Кокуя стоял каменный крест. 
Белые крестики стояли у р.Шалашинки и в Белом Поле. В 
поле Мокрида по дороге на Тураи также стоял каменный 
крест. Их в последствии уничтожили безбожники.

Кузница в деревне располагалась в задах на болоте, 
ближе к Очеру. Рядом с ней была подеревочная мастерская. 
В кузне и подеревочной работали специалисты — кузнецы 
Смолин Михаил Гаврилович, Коровин Иван Степанович, 
Базуев Пет.



Кузнецов Павел Иванович был специалистом по 
конной сбруе, делал уздечки, шлеи, бляхи, шорная 
мастерская была в подвале его дома. Его тесть Василий 
Яковлевич Кузнецов, также шорник, передал зятю это 
искусство.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ

Вспоминаю, как в начале ЗОх гг. в нашей деревне 
раскулачивали семью В.А.Еловикова. Она жила в 2х 
этажном доме на месте нынешнего детского сада. У них 
было 2 лошади, 2 коровы, молотилка, косилка, хозяин шил 
шапки на ножной машинке «Зингер», которую привез с 
Гражданской войны мой отец.

Помню, что в этой семье было два сына — красавца - 
Василий и Александр. Их вместе с отцом и матерью 
сослали в Свердловскуто область. Ходили слухи, что в годы 
войны братья пали на полях сражений. Их сестра вышла 
замуж за Плешкова из д. Подскопиной и работала 
учительницей в г.Оханске. Моя память уже не сохранила 
имя этой женщины. Возможно, откликнутся ее 
родственники. Так раскулачили у нас Еловиковых, 
Солодниковых. Специалистами по раскулачиванию были 
братья Смолины, члены ВКП(б).

В усадьбе Солодниковых разместили колхозный 
конный двор.

КЛЮЧИ И КОЛОДЦЫ, ДЕТСКИЙ дом
Ключи в Кокуе были в огороде у нас и у нашего деда 

ближе к мосту. К нам за ключевой водой ходило 
полдеревни, вода здесь была самая вкусная.

У некоторых домов были и колодцы. Брали люди воду 
и с речки Шалаш инки, которая брала начало у Малых 
Тураев. В верховьях реки также было много ключей, 
поэтому вода в речке была вкусная, тогда не было 
санатория, не было и больных туберкулезом.



Правда, в Шалашах был детский дом. воспитанником 
которого был Павел Ощепков, впоследствии профессор, 
изобретатель радиолокатора. Директор детдома Дмитрий 
Ильич утонул в Очере, запутался в сетях. Директорами 
детского дома работали Владимир Васильевич Сукркшев, 
Георгий Иванович Попов, моя жена Нина Владимировна 
Соловьева, Обыденник Петр Семенович.

ПРОСЛАВИЛИ КОКУЙ И ШАЛАШИ

Наши деревни прославило немало земляков. Об одном 
из них я упоминал выше, это П. Ощепков.

В школе Шалашинской и детдоме работали 
замечательные педагоги — супруги Сукрушевы Марианна 
Савишна и Александр Васильевич, Екатерина 
Константиновна Ерофеевских, ее племянник Константин 
Ерофеевских, также учитель, в годы Великой 
Отечественной стал Героем Советского Союза, погиб при 
освобождении г.Вильнюса, столицы Литвы, в 1944г.

В Кокуе живут и здравствуют Николай Иванович 
Дакин, проработавший долгие годы гл. врачом санатория, и 
Михаил Афанасьевич Гладков, бывший директор Оханской 
киносети и председатель Притыкинского сельсовета.

Любила приезжать в Кокуй к деду Гаврилу Смолину 
из Оханска будущая поэтесса из Киева, прекрасная 
пианистка Тамара Антонова, её родители — Антоновы Иван 
Александрович и Таисья Гавриловна работали в Оханске 
учителями.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Немало моих земляков сложило головы в годы 
Великой Отечественной войны.

Сам я был призван в 1942г., до этого был на брони, 
работал на Юго — Камском заводе, в чугунолитейном и 
прокатном цехах, работал на огранке золота и меди. Не все 
знают, что завод им.Лепсе изготовлял и мины.



После учебы в Свердловске на радиста я попал под 
Москву, служил в артиллерии, на 45 мм пушках, которые 
выкатывали руками против танков на прямую наводку.

Мне пришлось участвовать в боях по освобождению 
Смоленска, Витебска, Минска, Варшавы, на побережьи 
Балтики.

До сих пор не забуду бой в болотах под Полоцком, 
когда из нашего батальона осталось в живых 13 человек. 
Так поработали немецкие 6 — ствольные минометы
<<Ванюши». Я был несколько раз ранен, в голову и пах, 
один из осколков выбил зуб, я практически потерял зрение. 
С 75 кг стал весить всего 52. Получив известие о смерти 
дяди Г ригория, не долечившись, вновь пошел на 
передовую.

В Прибалтике встретился с земляками, танкистом 
Угольниковым из Пономарей, рядом со мной воевал 
Смолин Анатолий Павлович.

Закончил войну сержантом, радистом 1 класса. 
Полевая рация РП-13 дважды спасала жизнь от осколков и 
пуль при форсировании рек Нарев и Эльба. Из 15 медалей 
самая дорогая — «За отвагу».

ЖЕНИТЬБА

26 июня 1945г. я вернулся в родной Кокуй. Мама 
Анастасия Галактионовна встретила меня на угоре над 
Шалашами. Ей кто — то сообщил: - Твой Ваня с фронта 
пришел. Началась новая жизнь.

Еще в 6 классе я влюбился в Нину Попову из 
Суровцов. Теребил ее за косички, оказывал другие знаки 
внимания.

Осенью 1945г. вновь встретился с ней в Шалашинской 
школе, обнял и при всех поцеловал. Отец сразу одобрил 
мой выбор, сказав: - Ты эту девку, Ваня, держи крепко. А 
она уже работала учительницей.

Нина Дмитриевна была из хорошей семьи, ее брат 
Попов Владимир Дмитриевич долгие годы защищал честь



района в спортивных мероприятиях, до сих пор играет в 
шахматы, работал в райкоме, комитета народного 
контроля. Их отец Попов Дмитрий Прокопьевич и мать, 
Наталья Ивановна из Окуловки, жили в Оханске на 
ул.Пионерский проспект 18. Их родственники по Суровцам 
— Поповы — были раскулачены, а Попов Николай 
Терентьевич воспитал Героя Советского Союза Михаила 
Николаевича Попова, который умер в 2001г.

Жена моя Нина Дмитриевна Соловьева работала в 
Шалашинской и Оханской 8-ей школах, детдоме, 
спецшколе. Умерла она в 1994г. Мы воспитали с ней троих 
сыновей: Александра, Евгения, Николая, последние живут 
в Оханске.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА

В конце пятидесятых объявили , что д.Кокуй попадает 
под затопление. Люди стали разъезжаться. В начале 60-х 
уехали и мы, оставив родительский дом. Он до сих пор 
стоит в центре деревни с правой стороны, если ехать в 
Острожку.

Рядом с домом растёт вековая сосна, которую садили 
мой прадеды. Я, будучи в Кокуе, всегда наказываю 
землякам, чтобы они берегли это дерево.

Однажды я узнал, что житель деревни Юрий Куприн 
стал обрубать топором сучья этого дерева. Я сказал ему:- 
Эта сосна заветная, одна на всю деревню, не трогай ее, 
иначе тебя накажет бог. Раньше все жители Кокуя 
собирали под ней шишки и топили самовары. Не трогай 
дерево.

А он мне ответил:- Сейчас самоваров нет.
Через полгода Куприн задавился. А сосна так и стоит 

только стала изуродованной.
После демобилизации, как и до войны, я работал на 

тракторе ХТЗ со своими товарищами Еловиковым Иваном 
Николаевичем, Смолиным Федором Ивановичем, 
Сосниным Василием Петровичем, Сосниным Григорием.



Бригадиром тракторной бригады у нас был Соснин Павел 
Петрович. Помню, что одним из первых трактористов у нас 
был Ф.И.Смолин, он ездил на 3-х колесном тракторе со 
шпорами. Полуторка в наших краях появилась перед 
войной, на ней ездил Смолин.

Сейчас в АОЗТ «Прикамское» практически не 
осталось ни тракторов, ни комбайнов, ни машин, из многих 
ферм в деревнях по тракту еще чуть теплится жизнь в 
Сухом Логу и Замостовой. Копыловка, Половинка, 
Тулумбаиха, Притыка, Березовка и Першино утеряли 
былую славу.

Кремлевские же мудрецы говорят о каком-то росте, 
подъеме экономики. И руководители района пытаются 
доказать о том, что дела на земле Оханской идут. На мой 
же взгляд, проблемами села в районе никто не занимается. 
Поля зарастают сорняками и лесом, рухнули некогда 
крепкие Окуловка, Казанка, Беляевка, на коленях стоят 
Острожка, Таборы, нелегко приходится крестьянам в 
Дуброво и Андреевке. Многие деревни еще живут 
благодаря дачникам. И так по всей России.

Вот результат перестройки и реформ Михаила 
Горбачева и Бориса Ельцина и их прихлебателей типа 
Гайдара, Чубайса и Черномырдина.

Мы поднимали страну из руин и пепла, победили с 
оружием в руках ненавистных фашистов.

Они же сдали страну без боя, обрубив сучья нашей 
экономики и сельского хозяйства

Кому же садить новые дерева?



ЖИТЕЛИ д. КОКУЙ в 30-40-ые ГОДЫ XX ВЕКА
(из воспоминаний уроженцев д.Кокуй Смолина

Федора Ивановича. Соловьева Ивана Дмитриевича).

В 30-ые годы прошлого века в д. Кокуй было около 60 
домов.

В них жили в основном Солодниковы, Смолины, 
Еловиковы, Кузнецовы.

Мы пройдемся по улице Кокуя от Березовки в сторону 
Шалашей.

НИЗ ДЕРЕВНИ (ПРАВАЯ СТОРОНА КОКУЯ)

Семья Солодникова Григория И вановича жила в 
небольшом доме, он был первым в деревне со стороны 
Березовки. Женой Григория Ивановича была Парасковья 
Григорьевна. Их сын Виктор закончил 10 классов, но 
погиб, упав с крыши на провода под электрическим током. 
Дочь Солодниковых Вера Григорьевна жила в пос. Юго- 
Камский.

Вера Григорьевна работала в колхозе бригадиром 
овощеводов, которые выращивали огурцы, помидоры, 
капусту. Тех, кто работал с браком, наказывали ударами 
крапивы по голым ногам и даже попам.

Вера Григорьевна к концу жизни почти ослепла, но 
продолжала трудиться на колхозных полях. Это была 
женщина-труженица.

В следующем доме жила семья Смолина Гаврила 
М аксимовича. Он служил у царя-батюшки в Санкт- 
Петербурге, на родину пришел пешком за 2000 верст, 
сэкономив деньги. По Кокую он ходил, как Лев Толстой, в 
рубахе — косоворотке, с широкой седой бородой.

В последние годы жизни Гаврила Максимовича плел 
лапти и дежурил в пожарной.

Его женой была Устинья Гавриловна. Дочь их Таисья 
Гавриловна стала учительницей, вышла замуж за коллегу 
Антонова.



У них была дочь Тамара, которая закончила 
консерваторию в г. Киеве, вышла замуж за лауреата 
международных конкурсов пианиста, увезла мать в 
столицу Украины.

Сын Смолиных Петр Гаврилович служил на флоте, 
всегда ходил в широченных брюках, был фортовым 
мужиком, он работал в детском доме.

В третьем доме жила семья Смолина Ивана 
Панфиловича, мы помним лишь его сына Виктора, 1914 г. 
рождения, который жил в Перми.

В следующем доме жил Кузнецов Василий Яковлевич. 
Он работал шорником, ремонтировал сбрую для лошадей, 
мастерская его была в зимовке. Сейчас внуки Кузнецова 
живут у санатория.

В пятом небольшом домике проживал Егор по 
прозвищу Филков, мужчина небольшого роста, его жена 
Прасковья так же была маленького роста.

Впоследствии в этот дом переехал Смолин Григорий 
Николаевич с женой Степанидой Григорьевной. Их сын 
Павел Григорьевич Смолин был офицером Советской 
Армии, ходили слухи, что его скинули с парохода в воду, и 
он погиб.

Семья Солодникова Г рнгория Г ригорьевича и
Анны Николаевны, уроженки Горюхалихи, проживала в 
следующем небольшом доме.

Перед коллективизацией Солодниковы уезжали в 
числе трех семей в г. Пермь, там Григорий Григорьевич 
работал пожарником. Затем они вернулись, глава семьи 
работал и бригадиром.

У Солодниковых было 2 или 3 дочери, которые 
разъехались.

В седьмом доме проживала семья Кузнецова Андрея 
Ивановича, глава семьи пал смертью храбрых на полях 
Великой Отечественной войны. У него было 2 сына: 
Виктор Андреевич Кузнецов, водитель Шал ашинского 
санатория и Владимир Андреевич, который проживает в г. 
Перми.



Дом у них был пятистенка, но небольшой.
Далее в деревне жила семья Кузнецова Петра 

Тимофеевича. У него с Марией Степановной детей не 
было. Ранее она жила с Солодниковым Николаем по 
прозвищу «Король» на территории санатория. Солодникова 
в период коллективизации арестовали. имущество 
отобрали, Мария Степановна с детьми дочерью Риммой и 
сыном Василием ушла к родителям в Притыку. Римма 
сейчас живет в д. Тулумбаиха с Василием Васильевичем 
Авериным, уроженцем деревни Сухой Лог.

В девятом доме проживал Солодников Иван 
Иванович с Аксиньей Федоровной. Иван Иванович 
выделывал кожи, в ограде у них стояли быки, в которых 
заквашивали шкуры, это был единственный специалист по 
этому делу.

У Солодниковых было три сына: Семен, Алексей и 
Андрей, все они были толковые и грамотные ребята. 
Андрей Иванович Солодников был заводилой с детства, 
верховодил над парнями, всегда был первым. 
Впоследствии он стал учителем, работал секретарем 
Оханского райкома партии, направлялся на ответственную 
работу на Украину, затем вернулся, уехал в г. Чайковский к 
сыну, который был офицером. Ходили разговоры, что во 
время шторма в Боткинском водохранилище погибло 
несколько Солодниковых. Кама ежегодно собирает свои 
жертвы.

Алексей Иванович Солодников работал бригадиром, 
зам. председателя колхоза.

Семен Иванович Солодников жил с семьей в г. Перми, 
работал в пожарном отряде, избирался неоднократно 
парторгом.

Можно сказать, что семья Солодниковых прославила 
Ко куй.

В следующем доме жила семья Смолина П авла 
Ивановича, которого звали «Красный партизан». Он был 
участником Первой мировой и Гражданской войн. 
Георгиевским кавалером. В голодные годы Павел



Иванович продал Георгиевский крест, который всегда 
хранил в шкатулке.

У него было четверо детей: сыновья Александр и 
Анатолий, участники войны, последний купил дачу в д. 
Красные Горки и дочери Вера и Мария.

Павел Иванович плёл корзины, морды, верши, 
однажды надел морду пьяному мужику на голову и тот 
долго бродил по деревне.

В одиннадцатом доме-пятистенке проживал 
Солодников Павел Иванович по прозвищу «Паша 
Воробей» с женой Парасковьей.

У них было два сына Александр и Алексей, оба 
летчики, закончили училище в Челябинской области. 
Алексей Павлович Солодников дважды прилетал на 
кукурузнике в родной Кокуй, садился на поле Денники, вся 
деревня сбегалась посмотреть на самолет. Александр живет 
на Украине.

Дочь Солодниковых Таисья всю жизнь проработала в 
колхозе, возила воду в бочке на ферму, на валенки зимой 
надевала лапти.

Паша Воробей был не прочь выпить. Однажды на 1 
мая три друга Воробей ( Солодников Павел Иванович), 
Соловей (Дмитрий Соловьев) и Пичуга (Смолин Михаил 
Степанович) крепко выпили, с них бригадир снял по 
несколько трудодней.

Так Пичуга, Воробей и Соловей лишились трудодней. 
Бывало в Кокуе и такое.

В следующем доме жил одинокий Солодников Петр 
Григорьевич, который носил прозвище «Петя-Вонда». Он 
был участником боёв в Манчжурии (русско-японская 
война 1904-05 гг.), был ранен в левое плечо, рука у него 
болталась, он матерился, часто курил самосад. Всю жизнь 
он проработал в колхозе кладовщиком. Сказались 
последствия страшной войны с Японией, Пётр Григорьевич 
гнусавил, не выговаривал «да», у него получалось «Бон
да», поэтому его так и прозвали.

Он жил с сестрой в маленькой избушке, к нему иногда



приезжал брат Семен, небольшого роста.
В двухэтажном доме (сейчас на том месте детский 

сад) проживала семья богатого крестьянина Еловикова 
Василия Афанасьевича, которого звали «Вася- 
Шапошник». Он разбогател на шапках, которые шил в 
большом количестве. Материал он брал в Шалашинском 
детском доме, его дочери строчили внутреннюю часть 
головных уборов, ночью Василий Афанасьевич носил 
изделия к соседу Соловьеву Дмитрию Илларионовичу, 
который имел немецкую машину «Зингер» и шил там 
шапки.

В. А.Еловиков имел несколько лошадей и коров, 
молотилку, жатку, косилку, несколько конюшен, огромный 
пятистенный амбар, дом его был как крепость, огорожен 
заплотом из бревен, крыша была покрыта железом.

Вспоминаем, как Василий Афанасьевич с сыновьями 
крыл крыши конюшен и амбара дранкой. Из маленьких 
чурок они с помощью топора делали дощечки шириной с 
ладонь, опускали их в кипящую смолу, сушили и 
прибивали на крыши. Они были вечные.

Все богатства Еловиковых пошли прахом, их 
раскулачили, отца с сыновьями и дочерью отправили 
валить вековую тайгу под Нижний Тагил. Сын Михаил там 
и погиб, он по — ударному трудился на стройках под 
охраной работников НКВД, всегда перевыполнял нормы, 
получал дополнительный паек. Завистники из числа 
уголовников сбросили Мишу Солодникова вместе с тачкой 
в котлован и замуровали в бетон. Царство ему небесное 
славному труженику!

Жена его Нина смогла вернуться из этого ада, ее 
привез в родные места Павел Петрович Таскаев, который 
до раскулачивания жил в д. Убиенная (ныне Березник) 
Таборского сельсовета.

Внук Таскаевых Николай Сергеевич работает ныне в 
Энергонадзоре, а сын Сергей Павлович Таскаев проживает 
в д. Тулумбамихе, они закончили институты

Вот таковы судьбы людские.



Представляю, если бы семью Солодниковых, как и 
семью Авериных, Сосниных не раскулачили. Они бы 
сейчас заткнули за пояс АОЗТ и ЗАО «Прикамское».

В хозяйственных постройках Солодниковых 
разместили конный двор Шалашинского детского дома, в 
2-х этажном доме была контора учреждения.

Через много лет Василий Афанасьевич Солодников, 
будучи дряхлым стариком, приезжал на родину, он был 
одет в галифе, хромовые сапоги, на голове шляпа. 
Посмотрел старик на свой дом, хозяйственные постройки и 
покачал головой, они уже начали рушиться. Попросил дед, 
чтобы детдомовцы покрасили железную крышу дома, что и 
было сделано впервые за много лет.

Узнали кокуйцы, что и в Нижнем Тагиле их земляк 
построил новый дом не хуже прежнего, снова развел 
хозяйство. И за что его сковырнули с земли кокуйской?

Дочь его Екатерина Васильевна до раскулачивания 
успела выйти замуж за крестьянина из д. Подскопиной 
Плешкова, работала учительницей в начальной школе г. 
Оханска, говорят, что умерла недавно.

Нина Васильевна Таскаева (Солодникова) работала 
медсестрой в Шалашах, хорошо пела.

Дом Солодниковых впоследствии разобрали и сожгли 
на дрова, огромный амбар перевезли и сделали 
подеревочную мастерскую

В следующем доме также жил Солодников Василий 
Иванович, брат деда Ф.И.Смолина — Алексея Ивановича 
Солодникова и Ивана Ивановича Солодникова.

С Василием Ивановичем здесь проживал отец Иван, 
старик. Они взяли из д. Сосновки Марию Ивановну, чтобы 
она ухаживала за старым человеком.

У Солодниковых был еще один брат — Федор, который 
сложил голову в годы Гражданской войны, его зарубили 
казаки.

Позднее в этом доме с женой одного из Солодниковых 
стал жить Соснин Василий Иванович из Сосновки. У них 
были сын Анатолий, который погиб в войну и дочь



Зинаида Васильевна Колчанова (Соснина), которая сейчас 
живет в д. Шалаши (ранее Кокуй) возле детского сада.

У этого дома раньше были большие хозяйственные 
постройки, а на задах, у болота, стояла кузница, в которой 
трудились Солодниковы. Алексей Иванович и его отец 
были славными кузнецами. Ранее в годы Великой 
Отечественной А.И.Солодников в подвале своего дома 
оборудовал мастерскую, ремонтировал ведра, кастрюли, 
ванны, которые приносили ему женщины Кокуя, 
зарабатывая тем самым на жизнь.

Сейчас бы таких умельцев и мастеров!
Продолжение следует...
КОПЫЛ, КОПЫЛОВКА.

(Из воспоминаний Винокурова Петра Федоровича. 
1918г. рождения, уроженца д.Копыловка, по страницам 
районной газеты «Колхозник» за 30-40-ые годы XX в.)

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЕВНИ.

Копыловка, как и Оханск, появилась в 17 веке на 
тракте Оханск-Острожка. В те далекие времена деревню 
рассекал большой лог, по которому текла речка. Лошади с 
трудом спускались в него, сани и телеги разносило, 
оглобли крепились к полозьям с помощью копылов, 
специальных приспособлений. Эти копылы часто 
ломались, вот и назвали наши предки лог Копылов, а 
речку-Копыловка, Копыловский ручей. Деревня получила 
такое же название, ещё в 19 веке её называли Копылов Лог.

По переписи 1869 г. в Копыловке насчитывалось 25 
дворов, в которых проживало 82 мужчины и 90 женщин. 
По количеству дворов Копыловка превосходила 
Кривошейну, Шалаши, Березовку, но уступала Половинной 
(Половинке), Тулумбаихе и Притыкинской (Притыке).

В 1909 году в деревне уже было 37 дворов, в них жило 
118 мужчин 136 женщин..



Соседями Копыловки были г. Оханск (1 верста), 
деревня Половинная (2 версты), Забегаева ( 2 версты), 
Пантина ( 3 версты).

ЖИТЕЛИ КОПЫЛОВКИ.

В 30-40 гг. прошлого века в Копыловке проживали 
Красильниковы, Винокуровы, Копытовы, Соснины, 
Серебренниковы.

Винокуровы в 1850г. жили в деревнях Турицино, 
Копылов Лог, Пантина, Забегаева, Таборская и г. Оханске. 
Винокур -  тот, кто занимается изготовлением водки и 
спирта. Фамилию эту прославили В.В.Винокуров - один 
из руководителей Оханского уезда, П.Ф.Винокуров — 
бригадир Копыловской бригады, кавалер ордена Ленина.

Соснины ведут родословную от усольцев (г. Усолье, 
что напротив Березников) - Сонки Павлова сына Сосны, 
Горанки и Петрушки Григорьевых, детей Сосниных, 
обосновавшихся в 1776г. в Оханске.

Самыми богатыми в Копыловке были Красильников 
Павел Васильевич, имевший дом — связку и дом — зимовку 
у ложка, которого раскулачили в начале 30-х гг., и 
Серебренников Иван Дементьевич, имевший торговую 
лавку.

ПЕРВЫЙ КОЛХОЗ И ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Первый колхоз в наших краях был создан в с.Большая 
Соснова. Это был колхоз — гигант — «Россия», в него 
входили все сельсоветы Б.Сосновского района, по 2 
сельсовета Очерского и Оханского районов (от нашего — 
Пономаревский и Дубровский). Вскоре от гигантомании 
отказались и в 1929 — 30гг. появились первые колхозы в 
Притыке, Острожке и Окуловке.

Вскоре был создан колхоз «Новая жизнь», в который 
вошли деревни Копыловка, Кривошейна, Березник и г. 
Оханск.



Первым его председателем был избран Вяткин 
Василий Иванович. Затем председателями работали 
Соснин Михаил Ильич, Якимова Ольга Яковлевна, 
Бобынин Василий Петрович.

Колхоз «Новая жизнь» до Великой Отечественной 
войны выращивал овец, свиней, кур (до 12 тыс. кур 
несушек), занимался молочным животноводством, сеял 
зерновые культуры, Все производственные объекты 
(фермы, конный двор, кузница) находились выше 
Копыловки возле речки.

Председателем колхоза в 1941г. была избрана Ольга 
Яковлевна Якимова. Под ее руководством колхоз «Новая 
жизнь» Оханского горсовета, имевший в своем 
пользовании 606 гектаров земли, добивался хороших 
показателей.

Урожайность зерновых в 1941 г. составляла 12цн с 
1га, в 1946г. — 14,3цн. Поголовье КРС в 1941г. составляло 
13 голов, к 1947г. — 70 голов. В первый год войны 
поголовье лошадей было 18 голов, к 1947г. 32 головы. 
Поголовье овец за эти годы с 80 голов выросло до 130. В 
1941г. под овощами было занято 0,72га, в 1947г. — 13 
гектаров. Овощи в Копыловке выращивали ниже деревни, 
в сторону Очера, здесь стояла водонапорная башня.

ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ ХОЗЯЙСТВА

В 1945г. копыловцы получили по 13,5 цн зерна с 1 
гектара. Они досрочно выполнили план хлебопоставок 
государству. На трудодень колхозники получили по 2,3 кг 
зерна. Члены полеводческой бригады получили 
дополнительно по 2 кг хлеба за трудодень. Петр Федорович 
Винокуров на обмолоте намолачивал по 60 — 80 цн зерна в 
день, он получил премию 400 кг хлеба. На хранении семян 
зерна хорошо трудился кладовщик Михаил Иванович 
Пикулев.

На сортировании семян добросовестно работали 
И.Пикулева, М.Копытова.



Лучшими женщинами — труженицами были признаны: 
Л ~ Боронникова, А. В. Винокуров а, В.М.Вяткина,
Л 1 Килунина, А.Шарова, Е.Ф.Винокурова,
Кг 1C: шьникова.

В сентябре 1946г. труженики полей Алтая обратились 
с призывом к колхозникам страны дать больше хлеба
государству.

Машинисты «Новой жизни» Леонид Андреевич 
Копытов. Архип Иванович Цуканов работали на молотилке 
14 -15 часов в сутки. На отвозке зерна государству по 
ударному грудился Яков Иванович Килунин.

В 1946г. хозяйство одним из первых в районе 
рассчиталось с государством по поставкам хлеба, отправив 
сверх плана в закрома Родины 133 цн зерна. Был выполнен 
план по сдаче государству овощей, молока, яиц, мяса. 
Урожайность овощей составила 145,5 цн с гектара.

Среди лучших колхозников отмечались 
Н.В.Красильников, А.В.Мокрушина и др.

На уборке урожая 1947г. колхозники трудились с 6 
час. утра до 9 час. вечера. Машинист жатки П.Ф.Винокуров 
дневное задание выполнял на 150 — 170%. Машинист 
М.С.Петухов, работавший первый год, сменное задание 
выполнял на 110%. 67 — летняя Анна Никит.Боронникова 
убирала вручную 0,17 га ежедневна, Т.АКолесникова — 
0,20га, Т.М.Лебедева — 0,18га

Машинист молотилки Л. А. Копытов ежедневно 
намолачивал 113 -120 цн зерна, вдвое перекрывал норму. 
Сушильшики Б.Н.Боронников и Ф,А.Коростылев 
просушивали 440 цн зерна за день.

Бригадир полеводческой бригады Николай 
Васильевич Красильников обязался собрать 100 пудовый 
урожай с 28 гектаров, а собрал 136 пудов.

К 31 августа 1947г. колхоз выполнил план сдачи 
государству хлеба.

Лучшей дояркой хозяйства в те годы была признана 
Калашникова. За 1945г. от 16 коров группы она получила 
16 телят, надоила по 1400л молока от коровы, заработав



600 трудодней. На эти трудодни ей было выдано 14 
центнеров хлеба, 660 кг картофеля, 400 литров молока, 
много овощей.

На полях хозяйства трудилась и Мать -  Героиня 
Марфа Ефимовна Копытова, воспитавшая 10 детей, 5 ее 
сыновей защищали Родину с оружием в руках. Ее муж - 
Андрей Михайлович Копытов, участник Первой мировой 
войны. 40 лет отработал печником.

Лучшим конюхом Молотовской области в 1949г. был 
признан Петр Федорович Винокуров, трижды побывавший 
на ВДНХ в Москве. За 1947г. он заработал 610 трудодней и 
получил на них 23 центнера зерна, 30 цн картофеля, 15 цн 
овощей, 9 цн сена, 14 цн соломы, 175 л молока, 52 кг мяса, 
Зкг шерсти и 4836 руб. денег. Вот вам и палочки 
(трудодни), над которыми так любили посмеяться «отцы 
русской приватизации» Егорушка Гайдар и рыжий Чубайс.

П.Ф.Винокуров в 1948г. был награжден медалью «За 
трудовую доблесть», а в 1953г. высшей наградой страны 
орденом Ленина. Представляли Петра Федоровича и к 
званию Героя Социалистического труда, но Москва 
отказала. С 1949 по 1968г. он отработал бригадиром 
Копыловской бригады, в которой было 150 колхозников. С 
большой теплотой он вспоминал женщин -  колхозниц: 
Татьяну Максимовну Лебедеву, Валентину Матвеевну 
Вяткину. Татьяну Прокопьевну Красильникову и др.

В 1948г. большая группа колхозников была 
награждена правительственными наградами.

Орденом Трудового Красного Знамени были 
отмечены Ольга Яковлевна Якимова, председатель 
правления колхоза, Николай Васильевич Красильников, 
бригадир Копыловской бригады, получивший урожай ржи 
21,2 цн с площади 47 гектаров.

Медалью «За трудовую доблесть» были награждены 
колхозники Боронников Иван Александрович, Вяткина 
Валентина Матвеевна, Овчинникова Васса Ивановна, 
медалью «За трудовое отличие» Винокуров Ал-р 
Васильевич, Петухов Михаил Степанович, Чазов Ал-р



Васильевич.
Славилась Копыловка и своей конефермой. 

П.Ф.Винокуров 10 лет отработал заведующим фермой. С 
гордостью он вспоминал рысаков Букета. Милого, 
Типичного, Робинзона, Гитану, Победу, Обиду, Напева, 
Тропика. Жеребец Робинзон гремел на всю Пермскую 
область. До конца дней своих он трудился в родном 
хозяйстве, пал смертью храбрых на горе между Сосновкой 
и Бакалдой, вытаскивая непосильный воз с сеном. 
Похоронили прославленного рысака с почестями.

В 2002г. ушел из жизни и прославленный бригадир 
Копыловской бригады Петр Федорович Винокуров. И ему 
вечная память.

(Продолжение следует...)



ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Вот и закончился первый том книги «Очёр- батюшка», 

из которого вы. уважаемые читатели, снова узнали о судьбе 
сотен наших земляков, сельских тружеников и о судьбе 
деревень Притыкинского сельсовета Оханского района.

Хочу поблагодарить тех, кто помог выпустить эту 
книгу. Её набирали Косых Алексей Николаевич, Чернаков 
Анатолий Викторович и его сын Павел из г. Оханска.

В ООО «Тираж» (г. Пермь, ул. Куйбышева, 106, 2 
этаж) над ней трудились: Константин Георгиевич Зернов и 
Александр Емельянович Гуртовой. У них, кстати, вы 
можете заказывать: брошюры, книги, листовки и другую 
печатную продукцию.

Материально помогли выпустить книгу супруги 
Азановы, Александр Кузьмич и Нина Никандровна. 
Константин Гладиков и Олег Потапов, Николай А ндреева 
Сабуров из Оханска, Валентин Яковлевич Пермяков. 
Александр Михайлович Мошкин, Владимир Иванович 
Шелленберг, Николай Васильевич Коробов.

Всем им огромное спасибо!
Особая благодарность директору ООО «Нектар» 

Николаю Васильевичу Коробову, который уже второй раз 
взваливает на себя основную долю спонсорства.

В ближайшие годы выйдет еще несколько книг об 
Оханском крае, начиная от Беляевки и заканчивая 
Таборами.

Я уже сообщал, что жительница г. Оханска, уроженка 
д. Першино Александра Григорьевна Силина (Рудомётова), 
написала почти 300 листов о своей малой родине. Ей в 
августе 2003 г. исполнилось 80 лет. Александра 
Григорьевна продолжает творить, вспоминает и сочиняет 
частушки, старинные песни. Думаю, что о Першино, 
Залазной, Шумихе, Шабаршихе, Вязниках, Бакалде мы 
расскажем с ней в прозе в 2-х томнике.

Жаль, что уходят из жизни жители наших деревень и 
сёл. Ещё 1 — 2 года назад мне рассказывали о своей малой 
родине Николай Анатольевич Пирожков из Силовки, Пётр



Федорович Винокуров из Копыловки, Иван Николаевич 
Еловиков из Шалашей, Фёдор Николаевич Бурдин из д. 
Мураши Андреевского сельсовета, а ныне их уже нет 
рядом с нами. Зато остались на бумаге их воспоминания, 
рассказы о своих любимых деревнях, хуторах и починках. 
Этих населённых пунктов было когда — то на территории 
Оханского района 450, а осталось возле Оханска 66, да 
возле пос. Юго -  Камский чуть больше 15.

Сохраним же в веках память о них!
Накануне Октябрьского переворота 1917 г. Лев 

Троцкий, отсиживаясь во время Первой мировой войны в 
США. писан

«Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую 
белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не 
снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница 
лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая а 
красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы 
прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и 
побледнеют все человеческие потери капиталистических войн.

Крупнейшие банкиры из за океана будут работать в 
теснейшем контакте с нами. Если мы выйграем революцию, 
раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим 
власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир 
опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая 
власть.

Путём террора, кровавых бань мы доведём русскую 
интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до 
животного состояния...» (В. Корчагин, «Еврейская оккупация 
России», Москва, журнал «Русичь», 1998 г.)

Евреи выполнили указания своего вождя, Лев 
Бронштейн до 1925 года был вторым человеком в 
руководстве Республики Советов.

Ныне Россию вновь заполонили и растаскивают её 
богатства последователи Троцкого, ставящие у власти 
своих людей.

Будем же прозорливыми, братья — славяне!

Александр Ширинкин, судья и поэт из Оханска.



Церковь Богородицы с. Казанка, сгорела в 1941 г., рис. А.Графа.



Храм с. Беляевка Оханского района, рис. А.Графа
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Храм на стадионе г. Оханска, 1913 г., ныне Дом 
Культуры, рис А.Графа.



Рисунок Г1етро-Павловской церкви с Дндреевка, художник А.Г’раф.



Свят-Георгиевский храм, 1848г., с. Дуброво .



Успенский собор, середина XIX века, г.Оханск.



Церковь с. Таборы, взорвана в конце 50-х и .



Храм Александра Невского, конец X IX  века, сожжён в мае 1991 г., город Оханск.



Сретенский храм, 1812-20 гг., с. Острожка .
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