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К читателям

Дорогие краснокамцы!

Книга, которую вы сейчас держите в руках, 
посвящена знаменательному для всех нас событию. 
В этом году Краснокамску исполняется 70 лет. Авто
рами книги двигало желание не только запечатлеть 
самые яркие страницы истории нашей малой Родины 
и отдать должное памяти трудолюбивых и отважных 
людей, которые основали новый город на необжитом 
месте, но и рассказать читателям о том, как развива
ется город сегодня, кто составляет его гордость 
и славу, на кого равняются юные краснокамцы.

В тридцатые годы двадцатого века строитель
ство целлюлозно-бумажного комбината на берегу 
Камы собрало здесь людей разных национальностей. 
Нет сомнений в том, что они мечтали видеть но
вый город красивым, удобным и благоустроенным, 
а жизнь в этом городе представлялась им интерес
ной и насыщенной. Первостроители нашли здесь свою

судьбу, а их мечты воплощают в жизнь их внуки и правнуки.
Трудовым династиям краснокамцев — бумажников, нефтяников, сеточников 

посвящены страницы этой книги. Здесь вы найдете и рассказы о наших современ
никах — прославленных спортсменах, талантливых художниках и музыкантах, 
заслуженных врачах, учителях, строителях. Их труду мы обязаны тем, что сегод
ня нам удается решать многие проблемы, накопившиеся за непростые 90-е годы. 
Краснокамский район успешно участвует в национальных и региональных проек
тах. В юбилейном году завершено строительство нового физкультурного комп
лекса. Ремонтируются дороги, в школы и больницы поступает современное обору
дование, преподаватели и их воспитанники удостаиваются президентских пре
мий. Растут масштабы вводимого в строй жилья, все больше малышей с каждым 
годом рождается в районе. Обо всем этом вы узнаете из книги.

Жизнь неумолимо идет вперед, город развивается и хорошеет. Отдадим дол
жное тем, кто строил город, и поблагодарим тех, кто умножает его славу сегод
ня. С праздником, дорогие земляки!

Глава Краснокамского муниципального района 
В. Д. Жуков



И возведен был 
на берегу Камы город



ГОРОД под СОСНАМИ

«Места здесь для всяких построек очень хорошие»

На привольном берегу реки

...Не знал молодой инженер Дмитрий Николаевич 
Гардинг, который в 1925 году первым пришел выби
рать место для постройки бумажного комбината, 
ни того, что здесь будет стоять город, ни того, как его 
назовут. Он тогда использовал свой отпуск на поездки 
в Пермь, чтобы обследовать берега Камы. Он искал 
площадку для постройки комбината. В одном из писем 
домой Дмитрий Николаевич пишет: «...Сегодня поеду 
смотреть берега Камы ниже Перми... Места здесь для 
всяких построек очень хорошие, и я уже совершенно 
размечтался о том, где и как все это будет расположе
но и какое это будет интересное дело... У меня сейчас 
голова полна всякими мыслями в связи с проектом 
строительства. Такое ог
ромное дело, так много 
в нем и страшного, и за
влекательного, и краси
вого, умного...» ’.

Задание правитель
ства Д. Н. Гардинг выпол
нил, он представил свои 
аргументы «за» о найден
ном им месте для строи
тельства бумажного ги
ганта. Выбрана была 
ровная площадка (место 
это называлось Горюш- 
кой) привольного правого высокого берега Камы с ее 
глубокими и чистыми водами. Это произошло весной 
1929 года. Потом пришли сюда «топографы для за

Город над синей гладью реки. Краснокамск. 1998 год

съемки площади промучастка, рабочего поселка, реки 
Камы и производства глубокого бурения для определе
ния слоев грунта и его характера» 2. Они и составили 
геологические карты. Был среди топографов Григорий 
Тимофеевич Колчанов, которому полюбилось красивое 
место, да и остался он здесь жить, строить, стал клас
сным мастером-столяром и оставил свои воспомина
ния о тех временах.

Только 26 сентября 1929 года место для строи
тельства одобрено правительственной комиссией 
и организовано управление Бумстрой для проведения 
подготовительных работ по постройке на Каме бум
комбината. На выбранной площадке, в 44 километрах 

ниже Перми, бумажный 
комбинат-гигант и начали 
возводить. Стройку тоже 
называли Бумстроем, а по
селок для рабочих был бе
зымянным, его просто на
звали поселок Бумстроя.

Веками здесь шумел 
сосновый бор, клубились 
туманами болота, на озера 
Лебединое да Журавлиное 
прилетали царственные ле
беди и другие перелетные 
птицы, там водилось много 

дичи и рыбы. Об этом вспоминал И. А. Федотов, жи
тель деревеньки Стрелки 3. Деревенька затерялась 
на высоком правом берегу Камы, между речками 
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Большая Ласьва и Малая Ласьва в густом сосновом 
бору, который клином-стрелкой выступал в излучину 
Камы 4. Жили здесь 85 человек. Стрелка и приютила 
первостроителей бумажного гиганта. А по проселоч
ной дороге Прикамья по берегу Камы везли из Перми 
обозы с различными товарами, переправа была лишь 
у Осинского спуска.

Исчезла во времени маленькая Стрелка, но до сих 
пор на крутояре стоит другое пограничное селение Ко
нец-Бор, отгороженное от города остатками былого 
соснового бора, ныне — в черте Краснокамска. В трид
цатых годах XX века житель Конец-Бора копал землю 
под картошку, да и раскопал глиняный горшок. А в нем 
лежали пятьдесят медных пятаков 1628 года. Выходит, 
уже в то время или чуть позже здесь жили люди. 
В этом небольшом старинном селении тоже получили 
кров те, кто приехал на Бумстрой, — строители бу
мажного гиганта и будущего города Краснокамска.

Красуются и ныне корабельные сосны на крутом 
песчаном берегу возле деревни Конец-Бор, шумят 
на ветру, рассказывая о прошлом. Видели они, 
как лесничий Морозов, высланный из Москвы сту
дент, решил осушить Пальтинское болото и превратить 
ровное место в пастбище. Собрали народ Мысовской 
волости Оханского уезда — бывших шуваловских 
и строгановских землях — ив самом узком месте, где под
ходила к Каме речка Пальта, впадавшая до этого в реч
ку Черную и с ней в Сюзьву, прорыли канал. Но приро
ду не так-то легко победить: высокая песчаная терраса 
помешала. Воды Пальты оказались намного выше уре
за Камы, и образовался водопад, который быстро про
мыл овраг. Болото осталось неосушенным, а народ 
долго ругал за «добродетель» бывшего студента5. 
Кстати, то старое русло Пальты просматривается 
в нынешнем микрорайоне Запальта, но болото вокруг 
все-таки высохло, да и речка ныне впадает в Каму.

Делать культурную революцию

Индустриализация, культурная революция, пре
образования в сельском хозяйстве — задачи, которые 
в начале 1930-х годов ставила перед Страной Советов 
партия большевиков.

Не будем сейчас разбираться в сложных и порой 
запутанных виражах истории нашей страны, только 
хорошо известно, с каким воодушевлением и энтузиаз
мом люди строили тогда новые фабрики, заводы, ком
бинаты, целые города. Средства массовой информации 
неустанно рассказывали о возводимых предприятиях 
и трудовом героизме людей.

О строительстве на Каме бумажного гиганта 
в стране узнали из газет, по передачам на радио, 

и молодые энтузиасты со всей страны ехали сюда, 
не страшась трудностей: о них они, быть может, 
и не знали. Были среди них крестьяне, уходящие от же
стоких условий коллективизации. Были несчастные 
и несправедливо униженные заключенные. Были те, 
кого позвали в дорогу романтика или желание просто 
изменить свою жизнь. Были и те, кто захотел строить 
новый бумажный гигант-комбинат и молодой социали
стический город — делать в стране культурную револю
цию. А продукция будущего комбината — бумага — 
как раз для этого и нужна была, много бумаги, чтобы 
печатать на ней книги, газеты и журналы, чтобы 
школьники не испытывали недостатка в тетрадях.

о
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Без этого невозможно было улучшить народное обра
зование, сделать культурную революцию. В 1930 голу 
открылась в поселке Бумстроя небольшая школа —

Землянка первых строителей. 1930 год

всего один класс — в бараке на Соломитах (что это за 
Соломиты, читатель прочтет далее). Здесь Мария 
Ивановна Дмитриева учила всех ребятишек с первого 
по четвертый класс — старше учеников в поселке еще 
не было. Немного позднее приехала молодая учитель
ница Руфина Васильевна Вяткина.

Вместо парт стояли длинные столы и скамьи, сде
ланные руками отцов, рабочих Бумстроя. Электри
чества не было, а светильниками служили керосиновые 
лампы. Один учебник был на пять человек, ученики

берегли каждый лист бумаги, ручки с перьями в семьях 
передавались от старших к младшим, а карандаши ис
писывали до огрызка. Учиться хотелось всем, и в ве-

Строителъная площадка бумкомбината. 1930 год 
чернее время в школе ликбеза (ликвидации негра
мотности) занимались взрослые.

Тогда в газетах писали, что «партийная организа
ция стройки мобилизовала коллектив на преодоление 
трудностей». Большую помощь ей в этом деле оказала 
выездная редакция областной газеты «Звезда», которая 
выпустила несколько номеров газеты «На стройке» 6. 
24 июля 1930 года вышел первый такой боевой листок 
тиражом две тысячи экземпляров 7. Передовая статья 
называлась в духе времени — «В бой с прорывом».

Бараки на Соломитах и скорбные списки

Есть в истории Краснокамска и Краснокамского 
района печальная страница. О ней будут помнить все
гда. На Бумстрой для строительства комбината при
везли в глухие края тысячи подневольных людей, 
поскольку здесь нужна была дешевая рабочая сила.

«В мае 1930 года около тысячи заключенных — мужи
ков с Дона и Кубани, не принявших принудительную 
коллективизацию, — уже валили здесь лес для строй
площадки будущего комбината, копали первые котло
ваны для варочного и кислотного цехов. Они же строи
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ли первые бараки и обносили их проволочными за
граждениями в два ряда с вышками для часовых», — 
свидетельствовал электрик М. С. Красильников, при- 

голодные, бесправные люди вели валку леса, заготовку 
бревен и распиловку их на доски для строительства 
поселка и бумкомбината. Они же строили бараки

Женский барак. 1930 год Первые строители. Бумстрой. 20 декабря / 932 года

ехавший добровольно на Бумстрой летом 1930 года. 
Через много лет его воспоминания записал Николай 
Александрович Борисов, учитель истории, сам про
шедший через ужас и несправедливость репрессий. Те 
бараки стояли на месте нынешней ТЭЦ и назывались 
Соломитами, и воспоминания о них оставили все, кто 
приехал тогда на строительство комбината. Изнутри, 
в простенках, стены бараков были обшиты соломен
ными матами для тепла — отсюда и название. Посреди 
барака стоял длинный стол, а вдоль стен, торцом к сте
не, стояли деревянные топчаны-нары. Жили там и се
мейные, и одинокие люди, по 100—120 человек в каж
дом бараке8. Они и другие сосланные делали в нестерпи
мо трудных условиях самую черную работу на стройке.

В бараках на Соломитах поселили около тысячи 
лагерников-казаков, привезенных на Бумстрой в мае 
1930 года. Ходили они на работу и с работы строем 
под конвоем. Летом и осенью под проливным дождем 

за нынешним хлебокомбинатом. Затем их, истощен
ных и непригодных к физическому труду, перебросили 
в другие районы, а на смену им привезли около 3 тысяч 
спецпереселенцев (семей раскулаченных крестьян) 
из различных областей страны, очень много среди них 
было татарских крестьян 9.

В те годы умерло много людей — детей, стариков. 
Появилось большое кладбище, которое потом было 
засыпано громадными буртами каменного угля для 
ТЭЦ-5. На Бумстрой этапировали и заключенных 
с Украины и Дона. Это были люди, осужденные за «ко
лоски» по закону от 7 августа 1932 года.

В строительство бумкомбината был вложен ог
ромный и тяжкий труд заключенных и спецпереселен
цев, но об этом очень долго умалчивалось. Похоже, 
впервые рассказал об этом К. С. Гунько, главный 
энергетик КЦБК, опубликовав свои воспоминания 
на страницах газеты «Камский бумажник» в 1989 году.
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Оставили свои воспоминания и другие очевидцы, сви
детели событий тех лет. Многим краснокамцам при
шлось испытать унижения и несправедливость в 

С. А. Доронин, первый секретарь райкома ВЛКСМ, 
Н. И. Шестаков, директор бумфабрики «Гознак»;
В. А. Хорошев, первый директор ТЭЦ-5;

Я. И. Горячев Н. И. Шестаков И. Т. Талалаев А. И. Межоль

1937—1938 годах, когда, как пишут ныне в газетах, 
маховик политических репрессий раскрутился вовсю. 
В январе 1938 года в Краснокамске было арестовано 
и отправлено на следствие 750 человек.

В скорбных списках расстрелянных значатся ты
сячи людей, среди них:

Я. И. Горячев, первый директор Камского целлю
лозно-бумажного комбината;

Я.Д. Зверев, первый председатель Краснокам
ского поселкового Совета;

В. Д. Кавдалова, 1 -й секретарь райкома ВКП(б);
П. И. Колмогорцев, 2-й секретарь райкома ВКП(б);

Ю. А. Драудзинь, главный инженер ТЭЦ-5;
П. П. Мельцер, главный инженер Бумстроя;
А. И. Межоль, начальник транспортного отдела 

Камбумкомбината.
Не только руководящие работники стали жертва

ми сталинщины, пострадали в большинстве рабочие: 
слесари, коновозчики, плотники, чернорабочие.

Ныне в городе установлены мемориальные доски 
Я. И. Горячеву, Н. И. Шестакову, Я. Д. Звереву, 
С. А. Доронину. Но главное: издана «Книга памяти 
жертв политических репрессий». В книге поименно 
названы все, кто пострадал от репрессий ,0.

Торжественная закладка бумажного гиганта и поселка Бумстроя

Когда лесорубы и за ними землекопы вручную, 
с топорами, пилами и лопатами, подготовили площад
ку для строительства, началась закладка фундамента 

зданий для цехов комбината. В основание варочного 
корпуса целлюлозного завода замуровали мемориаль
ную доску с надписью: «Здесь заложен КЦБК им. Орд

О
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жоникидзе. 1930 год». В те годы С. Орджоникидзе 
был председателем ВСНХ и внимательно следил 
за строительством комбината (молва утверждает, 

ны деревянные «крылья» и «хвост». И если посмотреть 
сверху, с самолета или аэроплана, дом своей формой на
поминал его. Не было еще улиц в поселке, поэтому

что он приезжал сюда, 
но свидетельств этого найти 
не удалось. — Авт.). Тор
жественная закладка ком
бината состоялась 20 июня 
1930 года. На строитель
ной площадке собрались 
рабочие и многочисленные 
гости. Участники митинга 
отмечали большое значе
ние закладываемого пред
приятия для культурной ре
волюции. Планировалось, 
что Камский комбинат ста
нет давать 80 тысяч тонн 
бумаги в год. Эта цифра 
была громадной: в то вре
мя вся целлюлозно-бу
мажная промышленность 
страны в течение года вы
рабатывала бумаги лишь 
60 тысяч тонн 11.

Начало 1930-х годов. 
Стали строить Рабочий по
селок 12, где возвели дере
вянные дома, расположен
ные в виде буквы «Т». 
Тогда об авиации и полетах
в небе мечтали все, в какой же еще форме могли перво
строители построить свои дома, и назвали они их, конеч
но, «аэропланы». «Фюзеляжем» была сложенная 
из кирпича центральная часть здания, к нему пристрое

Бригада бетонщиков. Начало 1930-х годов

письма и телеграммы вна
чале посылали по адресу: 
Пермь, деревня Стрелка, 
Бумстрой, М. П. Бобро
ву 13. А позднее указывали 
так: Свердловская область, 
поселок Краснокамск, 
аэроплан № 1, крыло
2-е (или хвост), этаж, но
мер комнаты. Об этом 
знают многие краснокам
цы. Ныне уцелела по ули
це Большевистской лишь

Такова панорама бумажного гиганта ныне

часть дома-аэроплана — 
кирпичный «фюзеляж». 

Не только работой 
были заняты первые жи
тели поселка Бумстроя. 
1 мая 1932 года в торже
ственной обстановке был 
открыт первый в лесном 
поселке клуб, и дали ему 
название, конечно, «Бу
мажник», как бы утверж
дая этим, что хозяевами 
его будут бумажники, 
хотя до бумаги было еще 
далеко. Он стоял на месте

нынешнего районного Дворца культуры 14. Первый 
клуб бумажников был с каркасно-засыпными стенами, 
но возле здания потом разбили парк. Ветеран Н. Шу
милов вспоминал, как он и молодые ребята сделали 

ф
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вокруг клубного парка решетчатый арочный палисад. 
Оштукатуренный с обеих сторон, клуб был любимым ме
стом отдыха всего населения поселка. Здесь проводились 

красавец-моряк Николай Галченков. По выходным 
дням летними вечерами были танцы, и выплясывали 
фокстроты и кадрили девушки в белых носочках и на-

отныне все торжества.
Молодые первострои

тели с увлечением осваива
ли в кружках самодеятель
ности народные инструмен
ты, играли в духовом 
оркестре. И в первомай
ские демонстрации во главе 
колонны строителей шел 
духовой оркестр: сверкали 
начищенные латунные тру
бы, «альтушки» звонко вы
певали мелодию, барабаны 
ритмично грохотали, под
держиваемые звоном блес
тящих тарелок. Более

Один из первых духовых оркестров, руководитель 
Н. Галченков (второй слева в первом ряду)

чищенных мелом резино
вых тапочках и парни 
в полосатых футболках, 
самой нарядной одежде 
тридцатых годов.

Киномеханик Будкин 
сам смонтировал первую 
киноустановку и крутил 
кино. Заядлый радиолю
битель (сам смонтировал 
радиоприемник), он пер
вым предложил создать 
свой радиоузел. Позже 
из столицы выслали комп
лект оборудования узла 
на 250 радиоточек. И лю-

50 человек было в том оркестре, создал его техник ди услышали голос Москвы из уличных репродукто- 
А. В. Гвоздев. Позднее руководителем оркестра стал ров, а позднее и в своих квартирах.

Обстоятельства были сложными

Многочисленные трудности препятствовали раз
вертыванию строительных работ. Об этом свидетель
ствует управляющий Камским строительством Алек
сандр Алексеевич Буров в многостраничном докладе, 
подготовленном им весной 1930 года для ВСНХ 
РСФСР. Приведем несколько интересных для нынеш
него читателя цифр из этого документа, нигде ранее не 
публиковавшегося. Уже к 1 января 1930 года «на пло
щадке постройки было заготовлено хозяйственным 
способом: леса круглого 44 тысячи куб. метров; кир
пича 800 тысяч штук; гвоздей разных 25 тонн; болтов, 

гаек, скоб, строительных и прочего скобяного товара 
1 вагон... Всего заготовок на 1 071 800 рублей. Жилья по
строили на 350 человек, но приступили к постройке 
вспомогательных зданий и сооружений, пекарни, бани» 15.

Обстоятельства были сложными, и управляющий 
в этом документе объяснял правительству страны при
чины, по которым необходимо стройку временно за
консервировать. А причин возникло много: не было 
окончательного эскизного проекта, рабочих чертежей, 
стройка нерегулярно финансировалась, недостаточно 
строилось жилья для людей.
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Управляющий волновался (и не напрасно!), что 
медленно продвигалось дело. Он считал, что «много 
еще неразрешенных вопросов: отсутствие плана по
селка, проекта жилых домов, обще
ственных и культурно-просветитель
ных зданий», что «не разработан 
проект водопровода, канализации 
и механизации лесной биржи. Если 
бы Камское строительство усилен
ным темпом развернуло работы 
в нынешнем году, оно вновь пережи
вало бы те затруднения, какие име
лись в прошлом сезоне (отсутствие 
чертежей, смет и т. д.). Следовательно, 
не было бы твердого плана по снаб
жению материалами и производству 
строительных работ. Разрешение всех 
этих и других вопросов необходимо 
в самом срочном порядке, чтобы 
иметь возможность вступить в строительный сезон 
1932 года подготовленными надлежащим образом».

Это был не ура-рапорт правительству, а доказа
тельства того, что не все гладко на стройке. Для этого 
в те времена требовались смелость и решительность. 
В цифрах и аргументах чувствуется видение А. А. Бу
ровым перспективы и большая его озабоченность со
стоянием дел, например отсутствием квалифицирован
ных кадров. Он считал, что для продолжения строи
тельства потребуется свыше 2 тысяч рабочих разных 

А. А. Буров, управляющий 
Камским строительством

квалификаций, около 80 инженерно-технических 
и счетных работников. Талантливый инженер, эконо
мист и организатор, он сделал свои дальновидные пред

ложения. Буров считал, что надо повы
шать квалификацию рабочих и ИТР 
не только путем их обучения в школах 
ФЗО и переподготовки на новом пред
приятии, но и «путем посылки за гра
ницу для создания кадров инженеров 
высшей квалификации по всем специ
альностям» 16. Как прав был Буров 
в том далеком 1930 году, ведь еще Петр I 
посылал русских мастеров на чужую 
сторону — в Голландию — обучаться 
новым ремеслам! Заботился А. А. Бу
ров в том докладе о строительном се
зоне 1932 года, но в апреле 1931 года 
его обвинили в контрреволюционной 
деятельности и репрессировали 17.

Лишь через десятки лет честное имя талантливого ин
женера было восстановлено.

В январе 1931 года строительство комбината 
было временно законсервировано, заключенных, ви
димо, перевели в другие районы области. Когда строи
тельство было снято с консервации, потребовались 
новые рабочие. Их и поселили в готовые соломитовые 
бараки 18. Долго стояли возле них проволочные за
граждения и полуразрушенные вышки для охраны под
невольных людей.

Ледяная дорога и первый трактор «Фордзон»

Грузы для стройки приходилось возить на лошадях 
с разъезда № 36 (ныне Оверята). Их на конном дворе 
стояло около трехсот. Автомашин же было на строй

ке всего три. Зимой устраивали ледяную дорогу 
и по ней доставляли тяжелые ящики с материалами, 
оборудованием и продовольствием. И бывало, что 
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Молодые гознаковские рабочие возле первого 
трактора «Фордзон»

в сани впрягались сами люди. Сохранился рассказ 
о том, как однажды зимой в барак к комсомольцам за
шел культпроп (так тогда называли парторга) Степан 
Ширинкин. Подсел к топя
щейся печке и как бы меж
ду прочим стал задавать 
самые обычные вопросы: 
поужинали ли сегодня и 
думают ли завтра обедать? 
Ребята окружили Степана 
и заявили, что обязательно 
завтра захотят есть. «Так 
вот, — сказал парторг, — 
продуктов на завтра нет, 
они в складах на разъезде. 
Лошадей не хватает. Если 
хотите помочь, приходите 
завтра на конбазу». Утром
собрались человек двести с санями и пешком пошли 
до Оверят. Обратно везли груженые сани. В середине 
обоза восседал гармонист и никому не давал скучать. 
Вместе со всеми тянул сани и Степан Михайлович 
Ширинкин. Так незаметно дошли до поселка. Но как 
же нужна была железная дорога до Бумстроя!

Вечером молодые рабочие спешили на занятия 
в школу, строительный техникум или на курсы бетон
щиков, сварщиков, плотников, такелажников. Учи
лись все и всё успевали. И уже в 1931 году были от
крыты первые детские ясли и сад.

В тот год они, молодые строители, затеяли устро
ить стадион. Выкорчевали деревья с помощью един
ственного на стройке трактора «Фордзон» и на не
большой, с футбольное поле, площадке в свободное 
время гоняли мяч, бегали, вертелись на турнике 
и с гордостью называли себя физкультурниками.

В феврале 1932 года приступил к работе поселко
вый совет Камбумстроя. Многие вопросы и проблемы 
решались уже на уровне поселковой власти, как приня

то ныне называть органы 
городского самоуправле
ния. Первым председате
лем поселкового Совета 
был избран Яков Демидо
вич Зверев. Он многое ус
пел сделать на этом посту 
и за успехи в работе, 
«за подлинно самоотвер
женное участие в строи
тельстве Бумстроя, ТЭЦ 
и Гознакстроя, проявлен
ный энтузиазм и ударни
чество в социалистиче
ском соревновании» на

гражден Почетными грамотами. По свидетельству 
очевидцев, он был неподкупным человеком с твердым 
характером и всего себя отдавал только работе. Но ни
какие заслуги не спасли Зверева от ареста в годы «вели
кого террора». Его расстреляли 15 января 1938 года 19.

Правительство страны выносит решение о необ
ходимости построить рядом с бумкомбинатом бумаж
ную фабрику Гознака. Будущему предприятию задана 
проектная мощность, а сам объект, как и бумкомби- 
нат, стал ударной стройкой. Первым директором стро
ящейся фабрики назначен Николай Иванович Шеста
ков. На стройку командированы инженерно-техниче
ские работники из Ленинграда, Вологды и Горьковской 
области. В основном же первостроителями стали мест
ные крестьяне, на сев и уборку они самовольно расхо
дились по своим деревням, и никакая сила не могла 
удержать их на стройке, которая сразу замедляла темп.
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Как молоды были они, первостроители

В 1932 году начинают появляться очертания улиц, 
строят дома в поселках Рабочий, Запальта, Новый, 
Майский, Гознака, другие здания, необходимые для 
жизни людей. Так их долго и называли — поселки, 
хотя это были части поселка Бумстроя, будущие мик
рорайоны нынешнего города. До 1933 года строили 
только деревянные дома и сосновый лес рубили без ог
лядки. Постепенно люди становились на защиту зеле
ной зоны вокруг строящегося поселка.

Как молоды были они, первостроители, как ис
кренне верили в светлое будущее, о котором так много 
говорили по радио, писали в газетах! О первых комсо
мольцах города вспоминала А. А. Черепанова, одна 
из первых учительниц в поселке:

«В 1933 году комитет комсомола Камбумстроя 
отметил хорошую работу комсомольцев-школьников, 
и членов бюро премировали юнгштурмовками из хлоп
чатобумажной ткани. Первая школьная комсомоль
ская организация создалась в 1932 году в школе № 1, 
которая в то время называлась ФЗС № 31 (фабрично- 
заводская семилетка). Состояла она из молодых учите
лей Руфины Васильевны Вяткиной (Галченковой), 
Натальи Александровны Ишковой, Анастасии Анд
реевны Черепановой, Андрея Петровича Козлова 
и пионервожатой Ираиды Прокопьевны Прошутин- 
ской. Потом в комсомол стали вступать старшеклас

сники. Помню активных, смелых комсомолок Марусю 
Чиркину (Чекалову), Валю Ворошилову, Тамару Гай
нутдинову» 20.

Комсомольцы взяли шефство над железной доро
гой от Оверят, которую наконец стали строить. Рабо
тали они, не щадя себя. Отработав смену, они спешили 
на прокладку путей, метр за метром продвигаясь впе
ред. «Ваты подложим на плечи и таскаем шпалы. И все 
с песнями, шутками», — вспоминала о своей юности 
Ирина Константиновна Лапина, бывшая работница 
бумкомбината. Дорога была проложена, и 3 мая 
1933 года пришел первый мотовоз, украшенный ло
зунгами и зелеными гирляндами. Почти все население 
поселка встречало поезд. Привел его машинист Алек
сандр Каменских. И стройка обрела второе дыхание — 
надежную связь с заводами-поставщиками. Пошли 
эшелоны с долгожданными грузами: трубами, котлами, 
частями буммашин.

Одна ветка вела к Бумстрою и дальше, к промпло- 
щадке Гознака, другую проложили вдоль будущей ули
цы Карла Либкнехта почти до речки Пальты. Дважды 
в сутки по поселку курсировал пассажирский экс
пресс. В середине вагонов зимой топили чугунную печ
ку с выходящей на крышу трубой, люди сидели по кра
ям на длинных скамейках, так что можно было про
ехать по всему поселку до разъезда.

На строительстве фабрики Гознака

Вот что рассказывал о работе на той первой пост
роенной железнодорожной ветке грузчик Григорий Ми
хайлович Лосев, работавший в начале 1930-х годов 
на строительстве фабрики Гознака: «Мы разгружали 
оборудование. Вагоны шли днем и ночью, иногда за ночь 

на разгрузку выходили по два-три раза. Складские по
мещения были временные, дощатые; жилья почти 
не было, кроме двух-трех стандартных домов да полови
ны барака в Запальте, который разделили на комнаты, 
там мы и жили... Фабрика только-только начинала 
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Гознаковские рабочие на массовке. 1930-е годы

строиться, росли строительные леса. Работы проводи
лись на лошадях, техники у нас никакой не было, кроме 
бетономешалки. Кирпич на стены таскали на себе, 
единственным приспособ
лением была козюля — 
одна ножка ее ставилась 
на плечо, на другую уклады
вали кирпич.

Склады стояли у ветки 
железной дороги, все гру
зы тянули веревкой по юр
кам. Однажды токарный 
станок тащили аж три сме
ны. С помощью лебедки 
мы, человек восемнадцать, 
тянули его с припевкой: 
раз-два, взяли! Лишь осе
нью 1935 года на строительство фабрики пришли 
тракторы. Вот так мы и трудились до 1936 года, пока 
не пустили первую бумагоделательную машину, а по
том принялись за ремонт следующей. Стали откры
ваться курсы на все необходимые фабрике профессии. 
Многие из нас, рабочих — грузчиков, монтажников 
да немало и строителей, — начали переходить в цехи, так 
и становились впоследствии бумажниками...»21

Однажды во время летних массовок на левом 
берегу Камы прилетел из Перми самолет, на нем ката
ли лучших ударников строительства. Это было собы

тием, но только смельчаки отваживались подняться 
так высоко в небо.

И пришло время, когда в построенных корпусах 
бумажного комбината на
чался монтаж оборудова
ния, который вели круг
лые сутки. С других 
действующих комбинатов 
прибывали опытные мон
тажники. «В здании ва
рочного корпуса, выбивая 
несмолкаемую дробь, сту
чали пневматические мо
лотки. Это клепали ва
рочные котлы, которые 
поставили сюда в разоб
ранном виде... В кислот

ном отделе одна за другой вставали в ряд колчеданные 
печи. Становились на свои места холодильные валы, 
селеновые камеры, заканчивалось сооружение тонне
ля, ведущего из колчеданного склада... На рейде, на бе
регу Камы сооружались лесные биржи. Механизиро
ванные лесные биржи были крупнейшими в Союзе. 
Им предстояло выгрузить и подать в производство 
первые тысячи кубометров древесины. Весной, когда 
стаял снег, такелажники и слесари, работающие 
на сборке первого стакера, стояли по колено в воде, 
но не уходили со своего рабочего места» 22.

Первая газета и Павел Петрович Бажов

Тогда же, в 1932 году 10 июля, вышел первый но
мер многотиражной газеты «Камский бумажник». 
Много трудностей встретилось при рождении этой га
зеты. Своей типографии на строительстве не было. Га

зету приходилось печатать в Перми. Не хватало опыт
ных редакционных работников. Но газета выходила 
бесперебойно. Корреспондентами были Капустин, Фи- 
лимоновский, и особенно много сделал для становле
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ния газеты Павел Петрович Бажов. Он долго находил
ся на стройке комбината, часто обрабатывал матери
ал, поступавший в газету. Здесь, в поселке Бумстроя 
на Каме, началось преобразование Бажова-журналис
та в Бажова-писателя, всемирно известного сказочни
ка. Об этом вспоминал С. М. Ширинкин, парторг ком
бината и редактор газеты «Камский бумажник», потом 
первый секретарь горкома партии: «Павел Петрович 
был своим человеком среди первостроителей, часто 
беседовал с ними, учил писать краснокамских газетчи
ков. И очень любил посидеть на берегу величествен
ной Камы в теплый вечерний час».

«Медленно, точно нехотя, сгущаются над рекой 
сумерки. С высокого берега хорошо видна зеркальная 
гладь реки. Величаво движутся к Волге плотокарава
ны, баржи, весело переговариваясь гудками, спешат 
белогрудые пароходы, то и дело снуют шустрые лодки. 
На пристани толпится публика. Небо чистое, воздух 

по-весеннему свеж. На скамейке сидят Павел Петро
вич Бажов и Степан Ширинкин, который жадно глота
ет каждую фразу мудрого старика:

— Мыслишка, Степан, у меня есть: написать 
книжку о первостроителях. Очень уж своеобразный 
этот народ, широкая у них натура, мастера-умельцы... 
Повторю вслед за Максимом Горьким, что настоящая 
культура проявляется в любви к труду — она такая же 
неукротимая и живая, как, скажем, любовь к женщи
не. Вот этой-то культурой и овладевают многие наши 
энтузиасты - строители...

А когда речь зашла об ударниках, решительно ло
мающих старые нормы, Павел Петрович, тепло улыб
нувшись, сказал:

— Они крепко, круто замешаны и пропечены, как 
ты, например», — так рассказывал краснокамский 
поэт, журналист А. В. Каменский о П. П. Бажове, 
С. М. Ширинкине и начале города Краснокамска 23.

«Темпы строительства надо удесятерить! »

Зима 1932/33 года была суровой. Стоял лютый 
мороз — до 48 градусов. Бетонировать фундаменты, 
работать на холоде было нелегко, но нельзя было пре
кращать работы. В разные города страны отправились 
люди вербовать рабочее пополнение. Домашние хо
зяйки взялись за лопаты и тачки, чтобы помочь своим 
мужьям. «Темпы строительства надо удесятерить!», 
«Величайший бумажный комбинат на Каме — миро
вой гигант — должен быть пущен в срок!» — писал 
тогда «Камский бумажник». Призывали работать по- 
ударному и лозунги на лесах стройки. Инеем покрыва
лись стальные конструкции, прилипали к ним рукави
цы монтажников. Но работа не прекращалась. Су
шильно-оберточный корпус был готов первым.

1933 год должен был стать основным годом стро
ительных работ: предстояло освоить примерно чет
вертую часть всех капиталовложений, отпущенных 
на строительство комбината. В построенных зданиях 
цехов шел монтаж оборудования и агрегатов первой 
очереди, а пустить их было нельзя: не было ни элек
троэнергии, ни воды, ни пара. Требовалось много 
электроэнергии — 800—900 киловатт. Предполага
лось, что энергией, производственным паром и водой 
Камский комбинат и сооружавшаяся рядом фабрика 
Гознака должны были снабжаться от Закамской ТЭЦ. 
Но строительство теплоцентрали началось лишь осе
нью 1933 года. Ее возведение отставало на полтора 
года, и для энергетиков выделили рабочую силу 

ф
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и материалы. Комсомолец тридцатых годов В. А. Чере
панов вспоминал: «Когда строилась Закамская ТЭЦ-5, 
очень медленно там одно время шли дела. И решили 
тогда: учить надо рабочих. По стройке разнесся клич: 
«Все за учебу!» И вскоре проворней заработали 
бригады Алешкина, Зубарева, Искандарова. Помню, 
собрался прораб Н. А. Шумилов в отпуск. А тут, как 
на грех, ветер поднялся да раскидал все строительные 
леса на строительстве ТЭЦ. Что тут делать? Пошел 
Николай Александрович людей собирать, звать на по
мощь. Кранов тогда не было. Вручную растаскивали 
доски и снова собирали леса. Кладка корпуса ТЭЦ 

продолжалась...» 24. Закончилось строительство дымо
вой кирпичной трубы для теплоэлектроцентрали лишь 
в 1936 году. В трубу было уложено 1 миллион 600 ты
сяч штук красного кирпича, как об этом сообщал 
«Камский бумажник».

Многое видела эта гигантская труба над городом. 
Знает она, как стали ругать ее через какое-то время 
горожане, потому что черная угольная пыль, летящая 
из нее, слоем покрывала город, залетала в глаза про
хожих. Много позднее установили пылеулавливающую 
аппаратуру, и вновь, как в первозданные времена, стал 
белым зимний снег.

Мечтали о красивом будущем городе

Когда-то здесь был бор дремучий. 
Зима. Снега. В мороз трескучий, 
Как в сказке, ночью, под луной 
Сиял он снежной пеленой.

Эти поэтические 
строки о месте на крутом 
берегу реки Камы при
надлежат Михаилу Пав
ловичу Боброву, заслу
женному учителю РСФСР, 
любимому педагогу не
скольких поколений кра
снокамцев. Михаил Бо
бров, выпускник юри
дического факультета 
Казанского университета 
1910 года, приехал на
Бумстрой еще в 1930 году. Здесь ему понравилось: 
жизнь в глухом лесу кипела ключом — шла стройка. 
Михаил Павлович преподавал в школе математику, 

писал стихи. Он и придумал в 1933 году звонкое назва
ние поселку для рабочих, который вырос при строи
тельстве бумкомбината 25. И стал поселок Бумстроя 

с того года называться 
Краснокамском, правитель
ство страны утвердило это 
решением ВЦИКот 20 июня 
1933 года. Красен, как сол
нышко; дело толком красно; 
не красна изба углами, крас
на пирогами; на чужой сто
роне и весна не красна — 
такие пословицы сложил 
русский народ, воспевая сло
во «красный», то есть кра
сивый, первый, лучший 26. 
В истории КраснокамМ. П. Бобров со своими воспитанниками

ска — нового города, построенного на величавой реке 
Каме в годы первых советских пятилеток, — есть 
не только романтические страницы, но в имени его 
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звучит извечное восхищение человека красотой. Прав
да, некоторые считают, что слово «красный» в назва
нии города означает «революционный, советский, 
город новой формации», содержит «большую идеоло
гическую нагрузку». Что ж, быть может, так понимали 
первостроители значение слова «красный»: ведь и го
сударственный флаг был красного цвета. Но так хочет

ся верить, что те, кто 75 лет назад принял это назва
ние — Краснокамск, — жили-то в маленьком посел
ке, а мечтали о красивом будущем городе, который 
и стал первенцем советских пятилеток.

Таким было начало безымянного поселка боль
шой стройки — Бумстроя, который получил имя Крас
нокамск.

«Здесь такая стройка — дух захватывает...»

Каким был маленький лесной поселок Краснокамск? Кто и как жил в нем?

Река Кама была подарком для мальчишек и девчо
нок, которые приехали сюда со своими родителями 
и жили здесь. Они с ранней весны до глубокой осени 
плескались в чистой воде, без устали прыгали с выш
ки, построенной взрослыми. На рыбалке ловили 
в щедрой реке стерлядь весом несколько килограммов. 
Об этом вспоминал Анатолий Иванович Устькачкин- 
цев. 12-летним мальчишкой он принес домой 6-кило- 
граммовую стерлядь накануне своего дня рождения, 
и мать испекла большой вкусный пирог, которого хва
тило, чтоб угостить и всех соседей. Оказывается, из
давна принято в Краснокамске — с добрыми людьми 
делиться всем: куском хлеба, радостью, болью.

Протекала по краю поселка прозрачная неглубо
кая речушка Пальта. Долго радовала она всех чистой 
прохладной водой. Еще в конце 1950-х годов красно
камские мальчишки плавали в речке, загорали и игра
ли на ее песчаных берегах, и летали над ними стрекоз
ки с голубыми крылышками. Чистыми были речка 
и воздух, а на берегу качались на свежем ветру могучие 
сосны, которые видели начало строительства Красно
камска и его первых жителей. Невдалеке, за поселком, 

располагались маленькие деревушки и старинные села 
с богатой историей, культурой.

Однажды недалеко от строительной площадки 
комбината возник пожар. Рабочие, инженеры, техники 
как один бросились на борьбу с огнем, который охва
тил значительную площадь леса, загорелся торф. При
шлось вызвать на помощь войска. Строители вместе 
с воинами подавили пожар. Обвинили в поджоге зажи
точных местных крестьян, которые не хотели, чтобы 
в их лесу строился комбинат. Они заявляли, что ком
бинат лишит жителей окрестных деревень пастбищ, 
негде будет заготовлять дрова, призывали не пускать 
на квартиры рабочих, которым из-за отсутствия жилья 
на строительстве приходилось жить по деревням. Пра
вота крестьян ныне неоспорима, но ведь и прогресс 
не остановить: бумажный комбинат надо было стро
ить, а вместе с ним возводить и город для людей.

Тогда единственным видом транспорта на строи
тельстве комбината была лошадка. И вот в один день 
почти все лошади заболели. И в этом тоже обвинили 
местных зажиточных крестьян, или кулаков, как их 
тогда называли. Отсутствие транспорта отразилось 
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С. А. Клюев, первый врач

не только на ходе строительства, но и на снабжении 
рабочих. Вылечила лошадей ветеринар Раиса Никола
евна Долныкова, которая день и ночь не отходила 
от больных животных на конной базе.

А на стройку все прибывали люди. 
Бумажный комбинат приезжали стро
ить, в основном, молодые люди, семьи 
с малыми детьми. Нужны были и специ
алисты, которые бы обучали детей пер
востроителей, охраняли их здоровье. 
Сюда стали прибывать не только рабочие, 
но и высококлассные специалисты — 
ученые, инженеры, учителя, врачи.

Анне Ивановне Троицкой дочка на
писала: «Мамочка, приезжай! Здесь та
кая стройка — дух захватывает». При
ехала учительница сюда в 1931 году. Кругом лес. «Не
ужели здесь, в этом лесу, действительно будет 
бумажный комбинат? — вспоминала она позднее27. — 
А маленькая школа называлась ФЗУ. Четыре класса 
ютились в крыле одного из деревянных домов-аэро
планов. Учились вместе дети и молодые рабочие. Это 
были трудные и радостные годы. Ширилась стройка, 
рос поселок. Как работали? Учебников не было. Уче
никам приходилось пользоваться только своими конс
пектами. Трудно было, но нам подавали пример строи
тели. Их энтузиазм, трудовой порыв захватили и нас. 
Строители были нашими друзьями. Учителя часто вы
ступали с лекциями, ученики с концертами, выходили 
на субботники. А рядом со школой был сосновый лес...»

Из воспоминаний учительницы Мастридии Гаври
ловны Шаровой:

— Мы, молодые учителя, не скучали. На Соломи
тах, в бараке, был клуб. В нем стояли 
длинные скамейки, оборудована сцена. 
Тут же организовывали танцы. Летом 
на левом берегу Камы построили ку
пальню, на правом стояла вышка для 
прыжков в воду. Часто устраивали выез
ды на отдых в район Рейда, на берег 
Камы. Там было много зелени, деревьев. 
Ездили в «телячьих» вагончиках или 
на открытых железнодорожных плат
формах, украшенных деревцами.

Молодой врач Семен Андреевич 
Клюев приехал с семьей в поселок Крас

нокамск в 1933 году. В свое время он был послан пол
ком учиться на врача в знаменитый Казанский универ
ситет, который закончил в 1923 году. Приехав в Крас
нокамск, Семен Андреевич, уже опытный специалист, 
стал заведовать терапевтическим отделением больни
цы, а потом был назначен главным врачом. Позднее 
С. А. Клюев много лет был заведующим горздравотде- 
лом. До сих пор старшее поколение краснокамцев — 
те, кто у него лечился, и сослуживцы — помнит и бла
годарит врача Клюева за его высокое чувство долга, 
ответственность, человечность, называет его «врачом 
от Бога». И хранится в Краснокамской картинной 
галерее портрет старого врача, выполненный Юлией 
Гоголевой.

Стало ясно: это нефть!

В 1934 году стали приезжать специалисты-нефтя
ники. Почему? А потому, что в тот год в поселке Крас
нокамске произошло судьбоносное событие, которое 

сыграло большую роль в становлении и расцвете буду
щего города. Было открыто мощное нефтеносное 
месторождение. Случилось это при поисках источника 
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Стройплощадка ЦБК. Справа скважина, заложенная 
буровым мастером И. М. Пичугиным

воды для производственных целей. О том, как это про
изошло, рассказывал первый начальник целлюлозного 
завода М. Г. Элиашберг28:

— Для обеспечения 
кислотного цеха холодной 
артезианской водой рядом 
с корпусом бурили коло
дец... Меня весьма беспо
коило то обстоятельство, 
что, несмотря на большую 
уже глубину колодца, вода 
все не появлялась. Нако
нец, когда скважина была 
глубиной 180 метров, буро
вой мастер Иван Михайло
вич Пичугин радостно воскликнул: «Вода!» Вода дей
ствительно появилась, но она сильно пахла сероводо
родом. Нечего было и думать об использовании ее для 
производства. Вместе с буровым мастером мы с огор
чением налили бутыль только что найденной воды. 
На поверхности тотчас же образовался маслянистый 
слой. «Откуда в воду попало масло?» — недоумевали 
мы. Тщательно промыли установку, слили большое ко
личество воды и снова взяли пробу. И опять на поверх
ности образовался маслянистый слой. На этот раз он 
был еще гуще. Стало ясно: это нефть! Произошло это 
событие 16 июня 1934 года.

Уже через три дня о большой нефти в маленьком 
поселке на Урале стране сообщила газета «Правда». 
А в поселке шло бурение скважин. Лишь седьмая про

буренная скважина стала 
давать чистую высококаче
ственную нефть. Она вы
держивала сорокаградусные 
морозы, что было очень 
ценно в суровых уральских 
зимах. Позднее в поселке 
Краснокамске появились 
нефтяные вышки-качалки. 
И долго — до начала ше
стидесятых годов — стояли 
они в городе. Об этом пом

нят старожилы Краснокамска.
Богатство — «черное золото» — досталось крас- 

нокамцам на их земле. «Радость? Скорее испуг, — го
ворил пермский писатель Е. Пермяк о чувствах, кото
рые испытывали краснокамцы при открытии нефти. — 
Дело в том, что на Урале, до того как что-то строить, 
обязаны досконально разведать недра, чтобы не возве
сти город или завод на золоте или хотя бы на угле»29. 
Думается, что только отчасти прав известный литера
тор, хотя и подтверждают его слова события начала 
2000-х годов в Березниках, где стали оседать целые 
кварталы города в пустоты выработок калийных шахт.

Тогда мы зажигали свечу, ставили ее налед и катались

«Зимой замерзало маленькое озеро30 (место 
от нового Дворца спорта и вся улица Культуры до Ком
сомольского проспекта. — Авт.), и вечером, часов 
до девяти, здесь катались дети, а потом — взрослые. 
Освещался каток одной или несколькими лампочками, 

горящими прямо на соснах. Бывало, лампочки не горе
ли. Тогда зажигали свечу, ставили ее на лед и катались 
вокруг этого светильника.

Вокруг замерзшего озерца лыжня проходила — 
спортсменов много было в поселке. А летом даже 
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на лодках здесь катались, камыши и кувшинки рва
ли», — вспоминала учительница М. Г. Шарова.

Старожилы вспоминают, что предполагалось озе
ро углубить, а вокруг разбить парк31. Почему-то не по
лучилось. А жаль. Каким прекрасным местом отдыха 

было бы ныне это озеро, как необычно украсило бы 
оно центр города!

Продолжалась жизнь в небольшом рабочем по
селке Краснокамске, но все-таки на новом, более вы
соком уровне.

Строить надолго, навсегда

Сложные чувства владели людьми в маленьком 
рабочем поселке в густом лесу. Еще так не устроен 
был быт людей, катастрофически не хватало жилья.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Усть- 
качкинцева:

мню, как она выглядела: одно оконце, нары по стенам, 
стол, керосиновая лампа и печка. Лучшее жилье — 
комнату с кухней в бараке — надо было построить са
мим. Бараки строили жильцы землянок недалеко 
от временного жилья. Им вовсю помогали дети. Через

Эскиз и план этого особняка были готовы в канун 
Нового года — 30 декабря 1933 года, как об этом 
свидетельствует подпись автора проекта П. Мураш- 
ко. В доме должны были быть гостиная, столовая, 
кабинет, две спальни, терраса и веранда — общей 

площадью 175 квадратных метров

Идет строительство Технического поселка. 1934 год. 
Каким красивым был этот поселок почти до конца 
1980-х годов! Деревянные особняки для технических 
работников бумкомбината стояли среди сосен, цвели 
в полисадниках яркие клумбы. Оба фото из архива музея 

КЦБК публикуются впервые
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«Меня и брата привезли сюда отец с матерью 
в 1934 году. Остановились мы у дальней родни, а вско
ре нам дали землянку на берегу Камы. До сих пор по

считанные месяцы, к зиме, мы переселились в бараки».
Надо было строить поселок надолго, навсегда, 

для будущего, чтоб стал он городом. В 1934 году, 
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13 ноября, Свердловским облкомхозом был утвержден 
(тогда поселок Краснокамск был в составе Свердловской 
области. — Авт,) проект сооружения поселка, кото
рый уже строили Камбумкомбинат, Гознак, ТЭЦ. Пла
нировалось возвести несколько каменных домов, ясли, 
две школы, Дом пионеров, больничный городок. Тогда, 
в 1934 году, началось строительство Технического по
селка.

Каждое из зданий этого поселка строилось 
по специальному проекту. Красивые дома из деревян
ного бруса были предназначены для семей руководите
лей стройки, инженерно-технических работников 
и строились среди густого соснового бора. Ныне еще 

окна, предназначались инженерам и рабочим бумаж
ного комбината. А пока люди терпели неустроенность 
своих жилищ и ждали, ждали, когда будут построены 
для них каменные дома со всеми удобствами. Уже 
тогда краснокамцы хотели видеть свой будущий город 
под соснами красивым и удобным для жилья. Ныне та 
прорубленная среди густого леса улица — одна из пер
вых и самых красивых улиц Краснокамска — названа 
проспектом Мира. Символично, не правда ли?

«19 сентября 1934 года в торжественной обста
новке был заложен 205-квартирный дом-гигант. 
Он должен был стать важнейшей частью архитектур
ного ансамбля нового социалистического города» 32.

Бараки, в которых жили рабочие. 1930 год Этот дом на проспекте Мира построен в 1930-х годах

сохранилось несколько таких зданий напротив парка 
Победы.

Рядом, через сосновый лес, прорубалась широкая 
улица, по сторонам которой расчистили площадки 
и начали строить дома невиданной доселе красоты: 
со скульптурами, нишами, террасами. А главное то, 
что просторные квартиры, в которых были большие 

Отличился на стройке дома и школы (будущей шко
лы № 1. — Авт.) плотник жилучастка В. Г. Чулош- 
ников. Всегда живой, подвижный, он всюду был 
душой коллектива, хорошо знал его нужды, запросы. 
Бригада арматурщиков, первой на стройке подхватив 
почин Стаханова, нормы выработки выполняла 
на 500 процентов, ее бригадир А. М. Хорбин участвовал 
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во Всесоюзном совещании стахановцев-строителей 
в Москве.

Документы говорят о причастности талантливого 
художника Алексея Нестеровича Зеленина к формиро
ванию облика будущего города. Сохранились свиде
тельства, что А. Н. Зеленин создал макеты зданий 
фабрики Гознака, Закамской ТЭЦ и новых зданий 
в Перми и Краснокамске. Есть в техническом архиве 
комбината фотография, на которой А. Н. Зеленин за
печатлен возле своего макета планировки и будущей 
застройки города на Каме. Макет долго сохранялся 
в управлении Камского целлюлозно-бумажного ком
бината. А потом его передали в техникум, и макет был 

утерян 33. Интересна судьба и жизнь этого ураль
ского художника. Сирота, он воспитывался в приюте 
для бедных, там заметили его способности и отправили 
в Петербург, где А. Н. Зеленин обучался рисунку 
в Академии художеств. В его судьбе приняли участие 
знаменитые В. П. Верещагин и И. К. Айвазовский, 
и юный художник учился живописи в Париже.

Кто знает, может быть, архитекторы лучших зда
ний Краснокамска в своих проектах бережно примени
ли видение художником А. Н. Зелениным будущего го
рода? И, как часто бывает, история не сохранила име
ни? Эти вопросы — для будущих исследователей 
истории Краснокамска.

Что отличало первых жителей поселка Краснокамск

Поселок постепенно становился городом, рос 
вместе с комбинатом. К началу 1935 года уже было по-

Комсомольцы очень живо участвовали в жизни 
школы. Они помогали учителям в организации сорев- 

строено 105 домов, работали 2 библиоте
ки, 5 школ, 17 магазинов, 2 бани, 4 парик
махерские, 6 столовых 34. На стадионе 
«Бумажник» и в конном манеже зани
мались физкультурники и будущие воро
шиловские всадники.

В 1936 году краснокамских ребят 
приняли сразу две большие светлые шко
лы (нынешние школы № 1 и 8). «Проект 
здания школы привез из Москвы в 1936 
году Григорий Николаевич Агапов, на
чальник строительного участка, и в сен
тябре уже начались занятия учеников. 
Их вели 20 педагогов, детей обучалось 
около 500 человек. Первым директором 
был Михаил Игнатьевич Гладков», —

В саду средней школы № I.
1940-е годы

нования за лучший класс и пионер
ский отряд по успеваемости, дисцип
лине, санитарному состоянию классов 
и учащихся, общественно-полезным 
делам. Комсомольцы Валя Мешалки- 
на (Левит), Тамара Наумова, Филипп 
Румберг, Борис Смирнов, Женя Кро
пачева, Женя Лаюрова, Люба Сосни
на (Улерьянова), Зоя Морякова были 
членами учкома, отрядными вожаты
ми в школе и пионерских лагерях. Они 
возглавляли комиссии, добровольные 
общества, были организаторами ве
черов и спортивных мероприятий. 
В школе были «живые» газеты «Сиг
нал» у старшеклассников и «Рупор»

вспоминал Г. М. Абашеев, бывший директор средней у младших классов. Ребята выступали на школьных
школы № 1. вечерах, в подсобном хозяйстве «Бумажник», в кол-

Ö
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хозах, цехах. Сами писали сценарии и готовили 
танцевальные номера, шутки, инсценировки на злобу 
дня, критиковали лодырей и прогульщиков. Стихи 
писал юный школьный поэт Сергей Ка
менских.

В 1936/37 учебном году школа сде
лала первый выпуск из 16 человек, с от
личием окончил школу Герман Нагови
цын. Среди первых медалистов — Татья
на Поволоцкая и Вадим Попов.

Краснокамцы очень любили спорт, 
принимали активное участие в спор
тивных соревнованиях по футболу, 
лыжам, конькам, велосипеду. Горожане 
поименно помнили игроков футбольной 
команды, которая выступала даже на приз 
ЦК профсоюза лесников и бумажников 
1937 года. Футболист М. И. Леонов в со
ставе сборной страны принял участие 
в матчевой встрече с английскими футболистами 
на поле хозяев. А возведенная парашютная вышка вы
сотой 50 метров! Парни и девчата Краснокамска бес

Краснокамские мальчишки 
на лыжных соревнованиях. 

1940-е годы

страшно прыгали с нее под раскрытым куполом пара
шюта. И кто знает, сколько будущих летчиков, моло
дых конников и ловких, сильных солдат воспитал 

для страны спортивный Краснокамск! 
Занятия спортом и овладение знания
ми — вот что отличало первых жителей 
Краснокамска.

Учились все: дети, взрослые. Учи
лись всюду и постоянно — в школе, 
на работе. Квалификации не было 
у прибывающих на строительство лю
дей из деревень. Бригада плотников 
Н. А. Шумилова взялась обучить их 
плотничьему мастерству прямо на руб
ке деревянных домов, которые и те
перь стоят между улицами Больше
вистской, Карла Маркса и проспекта
ми Мира и Маяковского. Тогда в дома 
эти, светлые, пахнущие сосной и смо

лой, с огромными окнами, въезжали счастливые 
новоселы, иногда не дожидаясь окончания строи
тельства 35.

Трудовые праздники в поселке Краснокамск 1936 года

Уже раритетом является книга, в которой напеча
тана уникальная фотография — получение первой 
целлюлозы и первой бумаги. Интересно ныне прочесть 
о том, какими были трудовые праздники в Краснокам
ске 1936 года.

«Тем временем, в январе 1936 года, строительство 
первой очереди комбината подошло к концу. У всех 
строителей-монтажников и эксплуатационников на уме: 
пуск! Наконец-то мы его дождались, — вспоминал 
бригадир арматурщиков Н. А. Шумилов. — Каждый 

десятник и мастер еще и еще раз проверяли в цехах: 
все ли сделано, все ли готово. Два дня и две ночи 
я не ходил домой. Да и мои товарищи тоже. Возились 
с деревянными желобами, ликвидировали течь. Плот
ники конопатили щели, подтягивали соединения, под
крепляли гайки, глухари. Устраняли разные мелкие не
доделки в промышленных корпусах» 36.

1 января 1936 года целлюлозный завод был готов 
к пуску. Целлюлозники ждали от древесного отдела 
первую щепу. В 12 часов дня древесный отдел получил
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Идет строительство бумкомбината. 1930-е годы

ток, началось опробование рубительных машин. «Ра
бочие, инженеры, строители и эксплуатационники, хо
зяева и гости заполнили в этот день огромное здание. 
Инженер Иван Тимофеевич Талалаев, руководивший 
монтажом цеха, был здесь хозяином последние часы. 
Он явно волновался, но старался скрыть это и сказал: 
«Мы готовы сдать свою работу. Уверены, что машины 
примут ток и пойдут без заминки!»

В 10 часов 20 минут рубительная машина дала 
первую щепу. 6 января поступил первый ток; 25 янва
ря кислотный цех вступил в эксплуатацию; в ночь 
на 28 января один из старейших варщиков страны 
Николай Павлович Сиротин начал варку первой 
целлюлозы.

Это был праздник. Ночью на варочном корпусе 
засиял транспарант, и далеко виднелись слова: «Цел
люлозный завод». В варочном цехе у котлов бессмен
но дежурили рабочие и инженеры.

Утро выдалось на редкость хорошим. Ярко свети
ло солнце, легкий ветер колыхал полотнища красных 
флагов. Варочный корпус жил. Камские бумажники 
могли им гордиться: ведь такому предприятию не было 
соперников во всей Европе. В 9 часов утра в зале ва
рочного корпуса собрались руководители комбината, 
инженеры, техники. Настроение у всех приподнятое. 
Стрелка часов подходит к одиннадцати.

Варщики Н. П. Баранов и Н. П. Сиротин спусти
лись на нижний этаж, к шиберам, взялись за винт. По
ворот винта — и по массопроводам пошла целлюлозная 
масса. Около 20 тонн целлюлозной массы с первого 
варочного котла поступило на сцежи. Все присутствую
щие поздравляют друг друга с праздником.

Старший мастер кислотно-варочного цеха Страхов 
и на Сяси пускал первый котел, он сказал: «Много мне 
приходилось работать на целлюлозных заводах, но такой 
качественной массы в первую же варку не видывал!»
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Целлюлозный завод вступил в строй. А раз есть 
целлюлоза, значит, будет и бумага. Через месяц всту
пил в строй очистной отдел, и первая партия целлюло
зы ушла с берегов Камы потребителям. Наступила 
очередь бумаги»37.

Тогда, в 1936 году, электростанция стала работать 
на полную мощность. На комбинат подан первый ток, 
в домах стали зажигаться электрические лампочки. 
И многие годы потом помогал краснокамцам ориенти
роваться во времени протяжный гудок Закамской ТЭЦ.

Первая камская бумага

Первая камская бумага была получена с пятой 
(санитарной) машины, предназначенной для производ
ства оберточной бумаги. С пуском этой машины связа
на дата истории не только Камского ЦБК, но и всей бу
мажной промышленности страны. Заработала первая 
отечественного производства бумагоделательная ма
шина, которую изготовили, смонтировали и отрегули
ровали инженеры и рабочие ленинградского машино
строительного завода «Вторая пятилетка»38.

3 февраля 1936 года ванны роллов были загруже
ны первой целлюлозой, поступившей с пресспата. 
Скоро масса заполнила бассейны. Бригада заняла ра
бочие места. Первая советская машина заработала. 
Сменный мастер Аннушкин открыл вентили узлоуло
вителя. Сеточник Иванов принял целлюлозную массу 
на зеркальную поверхность сетки машины, которая 
тотчас же покрылась тончайшим слоем целлюлозного 
литья. Когда литье дошло до прессовой части машины, 

мастер Ефрем Гурьянович Рогачев пустил ее на пресс. 
Первая камская бумага сошла с барабана. А в 11 часов 
вечера, когда наладили работу машины и покончили с 
обрывами, бумага, наматываясь на вал, пошла белой 
бесконечной лентой.

Неказистой была первая камская бумага — серо
ватая, плотная, негнущаяся. В Москве, в Государ
ственной публичной библиотеке, хранится лист газеты 
«Камский бумажник». На его первой странице можно 
прочесть волнующие слова: «Этот номер отпечатан 
на камской бумаге» 39. Тогда, в 1936 году, молодой ра
бочий Василий Ефремович Рогачев вместе с отцом 
следил за стремительно бегущей лентой первой бумаги.

И не скоро наступило время, когда люди покорили 
гигантские машины, научились быстро реагировать 
на все их капризы. Через четверть века потомствен
ный бумажник Герой Социалистического Труда мастер 
В. Е. Рогачев сам стал учить людей управлять машиной.

Жители поселка стали горожанами

Вырос поселок Краснокамск. К 1938 году на бе
регу Камы построены корпуса бумкомбината, рядом — 
здания цехов бумфабрики Гознака. Давала элект
ричество и тепло Закамская ТЭЦ-5. Нефтяные ка
чалки добывали из земли нефть. В строящемся 
Краснокамске — городе будущего — родилось более 
1700 детей.

7 октября 1938 года жители поселка Краснокамск 
стали горожанами, право на это давал присвоенный 
Правительством Российской Федерации статус города.

Писатель Лев Давыдычев сказал доброе слово 
о Краснокамске: «Город — это прежде всего трудящие
ся... Не место жительства возвышает человека, 
а человек может приумножить его значение и славу» 40.
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Выстояли и победили!

«Как хорошо мы жили до войны!»

В маленьком городе Краснокамске жизнь продол
жалась. Старожилы говорили о том времени: «Как хо
рошо мы жили до войны!» Теперь-то понятно, что они 
имели в виду не материальный достаток, а то чувство 
спокойствия и благополучия, которое испытывали 
люди Страны Советов.

А в мире было неспокойно. К концу 1930-х годов 
фашистский режим утвердился в Италии, Германии, 
Испании, некоторых странах Восточной Европы. Воз
ле самой границы с Советским Союзом были сосредо
точены войска фашистской Германии и ее союзников.

Жители Краснокамска, беспокоясь о судьбе своей 
Родины, все-таки, как и все в стране, трудились, люби- 

ловкость, силу, выносливость. И физическая закалка, 
лыжные кроссы, игры на стадионе способствовали 
тому, что будущие солдаты были готовы к тяжелым ис
пытаниям.

«Хорошо помню, как увлеченно мы гоняли мяч 
на импровизированных футбольных полях за Пальтой 
около бараков и неподалеку от нынешней улицы Карла 
Маркса или в Каменном городе, как тогда называли 
строящийся жилой поселок гознаковцев. Зимой бега
ли на лыжах, играли в русский хоккей на озере (ныне 
Центральный район Краснокамска), а клюшки для 
этого выпиливали из древесных корневищ, чаще ве
ресковых. Был и самодельный трамплин для лыжников

На соревнованиях Хоккейная команда Краснокамска. Конец 1930-х годов Парашютная вышка

ли, «мечтали о светлом будущем», как писали красно
камские газеты. Молоды были краснокамцы, им при
суща была жажда движения, они хотели показать свою 

на высоком камском берегу. Еще в 1934 году построен 
открытый плавательный бассейн на реке Каме с разде
валками, трех- и пятиметровыми вышками. Занима
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лись мы и джигитовкой на лошадях, стрельбой, осваи
вали ступени ГТО. Многие активные спортсмены 
были первыми не только на соревнованиях, но и в тру
де. В. В. Гвоздев, А. В. Вяткин, Г. П. Ильин, П. А. Вла
сов, И. А. Азанов, И. Ф. Копытов, да и многие другие 
мои товарищи тех лет были настоящими мастерами 
в выбранных специальностях, служили примером 
для других», — вспоминал спортсмен, ветеран труда 
Б. Н. Вяткин. Уже тогда, в конце тридцатых годов, 
краснокамских спортсменов знали не только в обла
сти, но и в республике, в стране. Были в ту пору 
в Краснокамске ворошиловские всадники, планерис
ты, парашютисты, ворошиловские стрелки. В пара

шютно-планерном клубе, которым руководил инструк
тор Лев Новиков, ребята осваивали авиационные спе
циальности. Это пригодилось потом молодым ребятам 
в боях.

Как молоды и красивы были они, участники пара
да в честь Дня физкультурника в 1940 году! Ловкие, 
высокие, сильные, в белых костюмах и галстуках, они 
бодро шагали по дорожкам городского стадиона, оли
цетворяя молодость и свой юный город. Ликовали три
буны, гремела из репродукторов музыка. Шел послед
ний мирный год — 1940-й. А впереди было самое 
главное испытание на прочность и мужество — Вели
кая Отечественная война...

Матери провожали на фронт своих сыновей

Лето. Солнце. Теплый песок на левом берегу 
Камы. Веселый смех, шутки, волейбольный мяч. Мир
ное, счастливое, безмятежное воскресенье. Все закон
чилось в один миг, когда к берегу при
чалил почти пустой паром, по дощатым 
лесенкам спустились двое мужчин 
и сказали: «Война. Фашистская Герма
ния напала на нашу страну». Об этом 
свидетельствуют очевидцы41.

Так 22 июня 1941 года многие 
краснокамцы узнали о начале Великой 
Отечественной войны. Жизнь в городе 
продолжалась. Как и во всей стране, 
в тот же день на призывной пункт яви
лись первые добровольцы. Тысячи 
краснокамцев уходили оттуда на войну. 
Многие из них сложили там голову и не 
вернулись в родной город к своим любимым. И горит 
в память о них Вечный огонь мемориала в парке Побе
ды, а на стеле высечены их имена.

Танкист Б. Д. Смирнов

Репродукторы, установленные в двух точках города 
(на улице Большевистской, в здании радиоузла, и воз
ле городского театра, стоявшего на нынешнем про

спекте Мира), стали передавать сводки 
Советского Информбюро о положении 
на фронте. Голос Левитана, звучавший 
из репродукторов, собирал на улицах 
Краснокамска и стар и млад.

«Утром 30 сентября 1941 года 
комсомольцы стояли на городском вок
зале. Их было 75. Шумел и волновался 
народ: матери и отцы провожали своих 
сыновей на фронт. Безусые мальчишки 
прощались с городом, многие — на
всегда...

Леня Гуничев, Петя Гусенков, Ген
надий и Борис Смирновы, Коля Шум

ский, Юра и Филипп Румберги ушли защищать свою 
Родину, мстить врагу за пролитую кровь невинных 
людей, недопев, недолюбив, недокурив последней 
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папиросы. Повзрослевшие мальчишки прощались 
с детством: оно уходило навсегда, унося с собой походы 
и пионерские песни у костра, голубей и почтовые мар
ки», — так написала в своем сочинении выпускница 
1968 года школы № 1 Таня Шилова. Она рассказыва
ла о начале войны и о выпускнике 1941 года Юрии 
Румберге, геройски погибшем в свои 19 лет42. Только 
ошиблась Таня, рассказывая о братьях Борисе и Геннадии 
Смирновых. Они были призваны в армию в 1939 году, 
служили в одной части, писали домой письма, веселые — 
девушкам, заботливые — родителям и сестрам. Их на
правили в военные училища. Они стали кадровыми во
енными: веселый, остроумный Борис — танкистом, 
умница Геннадий — связистом. Не вернулись они с вой
ны. Вечная им память. Их имена значатся в списках 
погибших на стеле памяти в городском парке Победы.

В те военные годы Краснокамск резко изменил 
свой облик — была объявлена даже светомаскировка. 
Улицы вечером не освещались, окна домов, предприя
тий, учреждений завешивали плотной желтой бумагой. 
В городе была введена карточная система на хлеб 

и другие продукты. Иждивенцы и дети получали 
200—300 граммов хлеба на каждого, работающие — 
700 граммов, а служащим — 400 граммов хлеба вдень.

На стене городского театра повесили огромную 
карту, на которой были указаны направления фронтов. 
Занятые гитлеровцами города и села отмечались чер
ными кружочками, а пункты, освобожденные совет
скими войсками, — красными флажками. Каждый 
день до и после работы люди собирались у этой карты, 
чтобы узнать последнюю сводку Совинформбюро.

Армии требовалось пополнение, и многие рабочие 
уходили на фронт. Только на Камском комбинате 
с 1939 по 1945 год в армию был призван 2041 работник. 
Простаивали станки, бумажные машины, каландры. 
Нужны были квалифицированные кадры, и на предпри
ятия пришли женщины и подростки, заменив ушедших 
на фронт отцов, мужей, братьев. В городе за короткое 
время организовали ремесленные училища и курсы 
фабрично-заводского обучения (ФЗО). И по городу 
гордо ходили строем подростки, подпоясанные ремнем 
с блестящей пряжкой, на которой сияли буквы «РУ».

Шли и шли в город эшелоны

В декабре того первого военного года в город был 
эвакуирован металлоткацкий цех кольчугинского заво
да «Электрокабель». Крупнейшей в стране фабрикой 
по производству тканых металлических и синтетиче
ских сеток не только для России стал тот цех.

Жилось трудно. Всегда голодные, усталые, люди 
все-таки находили силы, чтобы помогать друг другу. 
Комсомольцы посещали детские дома, молодежные 
общежития, госпиталь. Уже 31 июля 1941 года на тер
ритории городской больницы, в ее корпусах, был со
здан военный эвакогоспиталь № 3139 на 200 коек. 

Начальником госпиталя была назначена доцент Перм
ского медицинского института, терапевт 3. И. Андри
евская. Одновременно в здании школы № 8 открылся 
второй (хирургический) госпиталь № 1323 на 500 коек. 
Его начальником стал Г. М. Гурвич, начмедом и глав
ным хирургом — Ф. В. Стадлер, доцент Пермского 
мединститута.

На фронтах шли тяжелые кровопролитные бои. 
Время было очень тревожным: враг рвался к Москве. 
В августе 1941 года в Краснокамск прибыл первый по
езд с тяжелоранеными, раны которых из-за долгого 
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пути были запущенными, гноились. А каждого бойца 
как можно скорее надо было вылечить, вернуть в строй. 
В 1942 году возглавил всю хирургическую деятельность

В 1942 году вышла на работу в госпиталь доктор 
Мария Михайловна Липина, оставив дома четверых 
маленьких детей. Младшей Ирочке не было и года;

госпиталя удивительный хирург Палладий Георгиевич 
Маточкин, которому больные доверялись и верили в 
его способность сотворить чудо с исковерканным чело
веческим телом. Это он стал делать пересадку свобод
ного кожного лоскута, и сокращались сроки пребыва
ния в госпитале, выздоравливали раненые.

Врачебный персонал госпиталя был укомплекто
ван врачами городской больницы и эвакуированными 
из Москвы и Ленинграда. Из местных в нем работали 
Т. Г. Чемоданова, Е. С. Завалдаева, Н. А. Коркина, 
Н. Ф. Дубровина. Эвакуирована была в Краснокамск 
Галина Дмитриевна Карманова, молодой хирург. Она 
делала операции очень аккуратно, с большим чув
ством ответственности. Раненые любили ее за душев
ность, человеческое участие, очень уважительно к ней 
относились. Осталась жить в Краснокамске Галина 
Дмитриевна, растила сына Андрея, работала в город
ской больнице отоларингологом.

муж, тоже врач, на фронте. Операции длились часами, 
обезболивающих лекарств не хватало. По два-три дня, 
когда прибывал эшелон с очередной партией раненых, 
привозя одновременно по 250—300 человек, медпер
сонал не выходил из госпиталя 43. Кровь, стоны, гной
ные раны, исковерканные человеческие тела — что 
только не увидела в госпитале, не перенесла хирург 
Липина. Но всегда добр и внимателен был взгляд ее 
карих глаз, доброжелателен тон в обращении к людям.

До конца дней своих помнили бойцы, находивши
еся зимой 1942/43 года на излечении в госпитале, но
вогоднюю елку. Пришли тогда к раненым бойцам жен
щины, нарядили лесную красавицу простенькими иг
рушками, подарили раненым новогодние подарки: 
платочек носовой, или конверты, или листы бумаги.

Средний и младший медицинский персонал — 
операционные сестры А. Н. Евдокимова, И. С. Курдю
мова, А. П. Сырвачева, А. Т. Перевощикова, лаборант
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А. Т. Никерова, фармацевт Н. Д. Ткачева (Вяткина) — 
тоже старались, чтоб быстрее выздоравливали солда
ты и офицеры. Е. Е. Собакина, опытная хирургическая 
сестра, ободряла раненых. Большую помощь оказыва
ли госпиталю бумкомбинат, фабрика Гознака, эвакуи
рованные в Краснокамск предприятия. Лишь в октяб
ре 1945 года школа № 8 приняла учеников.

В первые годы войны в город прибыло несколько 
тысяч вагонов оборудования из других районов стра
ны, близко расположенных к местам военных дей
ствий. На базе прибывшего оборудования в городе 
были восстановлены и пущены в эксплуатацию печат
ная фабрика и Монетный двор Гознака, нефтеперегон
ный завод.

Надо было как можно скорее наладить производство44

Оборудование печатной фабрики Гознака, отправ
ленное из прифронтовой Москвы по железной дороге, 
прибыло в Краснокамск в 1941 году. А все то, что 
в столичном речном порту пришлось погрузить в бар
жи, к правому берегу Камы причалило в холодные дни 
октября.

Специалистов-полиграфистов в Краснокамске, 
разумеется, не было. Они тоже прибывали из Москвы. 
Размещали их на жилой площади бумажной фабрики 
Гознака. Как правило, в одной комнате жили по две се
мьи. Под жилье пришлось приспособить и подвалы до
мов. Но люди не роптали: 
там, откуда они прибыли, 
в двух шагах от сердца От
чизны был враг. Там реша
лась судьба страны. И все, 
что можно было сделать 
здесь, на Урале, в глубоком 
тылу, тоже помогало спасти 
страну. Надо было скорее 
наладить производство.

Прежде всего надо 
было выгрузить оборудование и установить его в поме
щениях цехов. Рабочие не выходили с фабрики двое су
ток, меняясь на смену, которая длилась 12 часов.

Здание печатной фабрики Гознака. 1950-е годы

31 августа 1941 года был завершен монтаж пер
вой очереди печатных цехов на производственных пло
щадях бумажной фабрики. А в сентябре печатная фаб
рика, эвакуированная в Краснокамск, выдала первую 
партию готовой продукции. Самоотверженно и иници
ативно работали на установке и пуске оборудования 
М. И. Леонов, В. С. Шахновский, В. Н. Новоселов 
и многие другие. Поначалу эвакуированное на Урал 
печатное производство именовалось Краснокамским 
филиалом Гознака, а с мая 1942 года — Краснокам
ской печатной фабрикой Гознака. Чтобы развернуть 

производство и выполнить 
плановые задания, требо
валось без малого 2 тыся
чи человек. А из Москвы 
приехали только 646 ра
ботников. Они и стали 
ядром коллектива. Тогда 
пришли на фабрику жи
тели окрестных дере
вень, девушки и подрост
ки из эвакуированных.

Москвичам пришлось не только работать за двоих- 
троих, но и обучать новичков. И это — двойная забота 
о дне сегодняшнем и дне завтрашнем.
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Какими были руководители города?

На плечи руководителей города легли новые воен
ные проблемы: транспорт, железнодорожное сообще
ние, строительство жилья и дорог, разви
тие промышленности, сельского хозяй
ства, здравоохранения, эваконаселение 
и эвакогоспитали, снабжение продоволь
ствием и топливом, образование и куль
тура, помощь фронту и семьям фронто
виков и многие другие жизненно важные 
для города вопросы.

Кому же приходилось решать эти 
сложные проблемы? Какими были руко
водители города?

Константин Алексеевич Непомнящий 
вступил в должность предсе
дателя горисполкома осе
нью 1939 года и работал 
до марта 1943 года. Тогда 
к Краснокамскому району 
относились рабочий поселок 
Закамск и семь сельских 
Советов. Территория со
ставляла 100 284 гектара, 
население 100 тысяч чело
век. Руководить такой тер
риторией при отсутствии те
лефонной связи и нормаль
ных дорог было весьма 
сложно. К. А. Непомнящий 
первым поставил вопрос об 
административном делении Краснокамского района.

С августа 1942 года до августа 1945 года первым 
секретарем Краснокамского горкома партии был 

■Г *

А. М. Бобров

Краснокамский горком комсомола в военные годы. 
Первый секретарь Звягинцев, рядом (справа) — 

Р. В. Вяткина (Галченкова)

Александр Михеевич Бобров. В годы войны горком 
партии называли штабом хозяйственной и культурной 

жизни города. Город, как и вся страна, 
жил и работал под девизом: «Все для 
фронта, все для Победы!»

В 1943 голу жители собрали деньги 
на строительство боевых самолетов. 
Шлифовщик Камского бумкомбината 
Роман Тимофеевич Щека подписался 
на строительство самолета на 5 тысяч 
рублей. Это были большие деньги, семья 
вела свое небольшое хозяйство, и это 
помогало им откладывать часть средств 
на сберкнижку. Объясняя свой посту

пок жене, Роман Тимофе
евич сказал: «Люди головы 
свои кладут, а мы будем 
деньги жалеть! Живы бу
дем — еще наживем». 
И через день он подписал
ся еще на 5 тысяч рублей. 
Эти деньги супруги собра
ли, продав все, что можно 
было продать, и сбереже
ния отдали на строитель
ство самолета.

Телеграмма за подпи
сью И. Сталина пришла 
из Кремля 20 февраля 
1943 года. В ней Верхов

ный Главнокомандующий благодарил краснокамцев 
за собранные средства на строительство эскадрильи 
боевых самолетов. Первый секретарь Краснокамского 
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горкома партии А. М. Бобров был награжден орденом 
Красной Звезды за успешное выполнение заданий со
ветского правительства по электроснабжению обо
ронной промышленности в трудных условиях военного 
времени.

Краснокамский краевед, историк Петр Петрович 
Петерс, председатель городского общества немцев 
«Возрождение», много сделал для восстановления 

справедливости в отношении ссыльных немцев По
волжья. Он разыскал М. А. Лебедеву, дочь секретаря 
горкома партии А. М. Боброва. Она написала ему, 
вспоминая об отце: «В годы войны всем было трудно, 
много работали, плохо питались, и наша семья 
не была исключением. Тогда вообще было не приня
то и стыдно быть богатым руководителем бедного 
народа» 45.

На третье — черника или земляника с сахаром

Всегда заботился Краснокамск о своих детях. 
Ныне приходится только удивляться, что в те военные 
годы в городе было построено несколько детских садов 
и яслей. Небольшая заметка «В детском саду» в город
ской газете очень трогательно сообщала, что кормят 
детишек детского сада № 1 хорошо. 
И перечислялись блюда меню малышей: 
«На завтрак кормили молочной манной 
кашей с соусом из земляники и чаем 
с сахаром. В обед подали суп на мясном 
бульоне с макаронами, гуляш с карто
фелем, на третье — чернику или земля
нику с сахаром. К вечернему чаю — пи
рог с черной смородиной. Из конфет 
«ирис» детям иногда варят какао» 46. 
Свежие ягоды не выдумка. Это заботи
лись старшие ребята города, которые 
собирали ягоды в лесу и сдавали их 
на приемные пункты.

«Школьники краснокамских и сель
ских школ района деятельно проводят 
свои школьные каникулы. Они хорошо помогали кол
хозам на прополке яровых, на сенокосе, сейчас рабо
тают на уборке урожая. И всюду ребята трудятся с 

М. П. Медведева, 
художник фабрики 

игрушек

большой охотой, выполняют и перевыполняют нормы 
выработки. Сейчас в полном разгаре ягодный сезон. 
Под жарким августовским солнцем созрели в лесу чер
ника, голубика и душистая малина. На болотах, в лесу 
собирают ягоды женщины и дети. Каждый школьник 

должен собрать и сдать государству два 
килограмма ягод»47. Так труд людей 
и богатые лесные дары Урала помогали 
людям пережить лихолетье войны.

Как в мирное время, продолжали 
работать школы — уже 1 июля 1941 года 
Краснокамский гороно объявил запись 
детей в первый класс. В 1943 году от
крыта детская библиотека, организовано 
производство игрушек, которое стало 
потом Краснокамской фабрикой детской 
игрушки, где работали замечательные 
мастера.

Сколько пришлось испытать в юно
сти художнице фабрики игрушек Марте 
Петровне Медведевой, урожденной Дик.

Вместе с матерью как трудармейцы они попали 
на Урал, где в холода валили лес, и были счастливы, 
что остались живы. Кончилась война, Марта работала 
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на пилораме КЦБК. Она рисовала всегда. В Красно
камске заметили ее талант, и она стала расписывать 
незатейливые изделия: деревянные рюмочки, мат
решки. В годы работы в горпромкомбинате Марте 
Петровне пришлось оформлять городские улицы 
и предприятия. Люди старшего поколения видели 

огромный портрет Сталина, который висел над про
ходной Камского бумкомбината, в его создании уча
ствовала ссыльная трудармейка Марта Дик. Такова 
вот ирония судьбы. Адар свой Марта Петровна пере
дала дочери Елене — она стала художницей, архи
тектором.

Сухари от фронтовых бригад и нефть — фронту

По-фронтовому трудились на хлебозаводе жен
ские бригады Хомяковой, Шилоносовой, Окуловой. 
Война заставила организовать новый сухарный цех. 
Сухари считались продукцией особо ценной, их изго
товление на хлебозаводе в Краснокамске было органи
зовано на высоком техническом уровне. Две тонны су
харей, надежно упакованных, в железнодорожных ва
гонах ушло на фронт. Для выпечки хлеба требовалось 
много муки, ее привозили издалека. Но транспорт во 
время войны ценился очень дорого и требовался для 
других — военных — нужд. Решено было строить 
в Краснокамске свою мельницу, ее построили в сен
тябре 1942 года возле хлебокомбината. Зерно здесь 
было, его в достатке производили местные сельскохо
зяйственные предприятия — люди старшего поколе
ния помнят поля колосящейся ржи вблизи от города.

Фронтовые бригады. В труде, как в бою, — девиз 
этих женских бригад, которые заменили мужчин, 
ушедших на фронт. Они сами устанавливали жесткую 
трудовую дисциплину. Не уходили из цеха, пока каж
дый не выполнит задание, овладевали смежными про
фессиями, обучали новичков, изучали военное дело. 
Встали старшими сеточниками к бумагоделательным 
машинам молодые девушки Елена Панова, Анна Поп
кова, Вера Тарасова, Мария Ощепкова, сушильщика
ми работали Фаина Еленева, Анна Арефьева, Васса 

Бабушкина. Список можно продолжить. «Бригада Ку
ликовой с печатной фабрики Гознака держала цеховой 
«знак почета» 16 раз, бригада Фомченковой — 
15 раз. Своей самоотверженной работой они крепят 
боевую мощь Красной Армии», — так писала город
ская газета о стахановках48.

Все операции по выпуску бумаги и обслуживанию 
сложного оборудования выполняли во фронтовых бри
гадах женщины. Они обучали ребят из ремесленного 
училища, могли заменить друг друга на любом месте 
у машины, владели несколькими профессиями. Высо
кая организованность в труде помогала им выпускать 
и внеплановую продукцию при отличном ее качестве. 
Победителям в соревновании бригад вручалось Крас
ное знамя, которое привозили из части бойцы-фронто
вики. И не было лучшей награды, чем фото возле раз
вернутого боевого знамени. Потом девушки сами уво
зили его на фронт. А оттуда в Краснокамск шли письма 
с благодарностью землякам. Тепло благодарила Н-ская 
воинская часть коллектив учителей школы № 5, рас
сказывая об учительнице Ольге Ивановне Зуевой, ко
торая «встала на боевую вахту воздушного часового 
на защите Москвы — сердца нашей любимой Родины»49.

Мирной жизнь в Краснокамске только казалась. 
Фронту нужна была нефть. Как увеличить ее добычу 
и больше поставлять на фронт? И краснокамские 
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нефтяники проявляют свою смекалку и изобрета
тельность.

Постановление Государственного Комитета Обо
роны 1942 года о развитии бурения, добычи и перера
ботки нефти на востоке страны помогло коренным 
образом изменить характер буровых работ на Красно
камском месторождении. Скважины были расположе
ны в большинстве своем на заболоченной торфяной 
площади. Дороги туда отсутствовали. Данные геологи
ческой службы говорили о том, что месторождение бо
гатое, здесь можно добывать сотни тонн нефти, но по
требовались бы огромные капитальные вложения, 
поскольку нефтяная площадь была занята предприя
тиями, здесь построенными. И невозможно было сно
сить промышленные предприятия для освобождения 
земли под бурение.

Тогда применили наклонно направленный способ 
бурения, который предло
жили создатели турбобура, 
лауреаты Сталинской пре
мии Шумилов, Ионесян, 
Тагиев и Гусман. Но опыта 
бурения скважин наклон
ным способом у краснокам
ских нефтяников пока еще 
не было, и заимствовать его 
было неоткуда.

Лучший буровой мас
тер Али Абубекиров и его 
бригада морозным предно
вогодним днем 31 декабря 
1942 года приступил к бу
рению первой наклонной скважины.

Бурение показало, что забой находится точно 
по заданному азимуту! Отныне можно было получать 

Молодые передовики-нефтяники. 1943 год

для народного хозяйства больше нефти из наклонно 
пробуренных скважин и этим сберечь огромные капи
тальные вложения.

Краснокамские нефтяники не остановились на до
стигнутом. Когда потребовалось заложить несколько 
скважин на топком Пальтинском болоте, и встал воп
рос обустройства дорог, решили бурить несколько на
клонных скважин, забои которых направлены в разные 
точки нефтяного пласта. Так родилось кустовое буре
ние. Первые три куста были пробурены мастерами
В. Ф. Тихоновым и А. Д. Бочковым 50.

В 1943 году за ударный труд были награждены ор
деном Ленина мастера А. А. Абубекиров и П. В. Косов
ских 51.

В 1943 году начинает давать продукцию нефтепе
рерабатывающий завод, эвакуированный из Бердян
ска. Об этом вспоминал Б. В. Коноплев, бывший пер

вый секретарь обкома 
партии: «С открытием 
Краснокамского место- 
ро>вдения нефти в корот
кие сроки в Краснокам
ске смонтировали неф
теперерабатывающий 
завод. Темпы его возве
дения потрясают: в де
кабре 1941 года поступи
ли первые вагоны с обо
рудованием, а уже в мае 
1943-го завод выдал пер
вые тонны бензина и ма
зута — подарок нефтя

ников фронту». Первый директор нефтеперерабаты
вающего завода Б. И. Мокеев был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а группа работников — 
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орденами и медалями СССР. Среди них буровые масте
ра П. Т. Лаптев, Ф. Ф. Мориков, главный инженер 
конторы наклонного бурения треста «Прикамнефть»
С. И. Аликин, слесарь А. С. Бухтояров.

Какие еще награды ждали нефтяников-победите
лей соревнования? Подарили, например, бригадиру 
вышкомонтажников Ибрагимову каракулевый ворот
ник, другим — внеочередное обслуживание в столовой 
промысла или дополнительное питание. Есть в крае
вом архиве подписанный наркомом нефтяной про
мышленности приказ о премировании группы передо

виков нефтеперерабатывающих предприятий — по бу
ханке хлеба каждому.

Рабочие Краснокамского нефтепромысла обяза
лись до конца войны отчислять в Фонд обороны одно
дневный заработок52. Патриотический подъем был не
бывалый. Своим трудом в далеком от войны городе 
люди мстили врагу за личные утраты. Об этом писал 
бригадир И. Г Абузяров: «Все нормы я выполняю 
на 160—170 процентов. На фронте убиты два мои 
сына, двое ранены. Я буду мстить проклятым фрицам 
самоотверженной работой в тылу»53.

Театр радушно встречал своих гостей
Жизнь продолжалась, и в далеком от войны го

родке Краснокамске люди ходили в свой театр, а город
ская газета каждый день публиковала его репертуар. 
Театр построили перед самой войной 54. Сохранилось 
распоряжение исполкома 
Краснокамского горсовета 
от 28 января 1940 года, 
по которому вновь ор
ганизованной ремонтно- 
строительной конторе при 
горсовете поручено пост
роить летний городской 
театр в парке культуры 
и отдыха55.

Деревянным был го
родской театр, но с белы
ми высокими колоннами 
у входа. К началу спектак
ля, к 10 часам вечера, 
спешили горожане на спектакль или политический ми
тинг, концерт блестящего Давида Ойстраха или дет
ский праздник. Театр радушно встречал своих гостей. 

Краснокамский драматический театр. 1940-е годы

Звенел трижды ручной колокольчик, и на сцене разво
рачивалось действие. Актеры лицедействовали, стара
ясь понравиться и угодить публике, которая щедро 
одаривала их аплодисментами.

Во время Великой Оте
чественной войны в Крас
нокамском городском те
атре работал Пермский 
оперный театр, поскольку 
в Пермь эвакуировали те
атр им. Кирова из Ленин
града. Около 200 спектак
лей, несколько сот кон
цертов, которые слушали 
свыше 600 тысяч человек, 
поставил Пермский опер
ный театр в Краснокамске. 
И когда 11 июня 1944 года 
прощались с театром, пере

езжавшим в Пермь, солист оперы Глаголев от имени 
творческого коллектива благодарил всех горожан 
за радушный прием и помощь в работе.
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В 1941 году зимние каникулы в школах начались 
12 января, и в городской театр на елку были приглаше
ны ученики начальных классов. Дети веселились. Как 
всегда, пришли к ним Дед Мороз и Снегурочка, а по
том ребятишки получили «пакеты с гостинцами».

9 сентября 1941 года собрались краснокамские 
любители вокала на концерт известной певицы Дебо
ры Пантофель-Нечецкой. «Чистейшее колоратурное 
сопрано огромного диапазона и красивого задушевно
го тембра», как писали газеты, покорило слушателей. 
Вместе с ней выступали известный скрипач Борис 
Фишман, лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов- 
исполнителей, и пианист Алексей Беленький. Красно

камцы военного времени (среди них было много пред
ставителей интеллигенции, эвакуированных из Моск
вы, Ленинграда, Киева) были любителями хорошей 
музыки. В театре давал, например, концерт Эмиль Ги- 
лельс, тот концерт был значительным событием в му
зыкальной жизни города.

17 февраля 1942 года в театре состоялся вечер 
ленинградских писателей. В Краснокамск приехали 
Михаил Слонимский, Вениамин Каверин, Михаил Ко
заков (отец известного артиста М. М. Козакова), Ири
на Карнаухова. Они много рассказывали собравшимся 
о Ленинграде, о себе, писательском труде и благодари
ли за теплый прием их детей в деревне Черной.

Наш поэт Александр Каменский

Осенью 1942 года в городскую газету из действу
ющей армии прислал свое стихотворение Александр 
Каменский, командир стрелкового отделения, помощ
ник командира взвода, литсотрудник дивизионной газе
ты «В бой за Родину!» 61-й гвардейской Славянской 
стрелковой дивизии. Называлось оно «Подруга»:

Хорошее, простое это слово 
Мы повторяем часто, без конца. 
Мы в памяти всегда носить готовы 
Прекрасный облик милого лица 56.

Поэта, который прислал из действующей армии 
свое стихотворение, знал потом в Краснокамске каж
дый. Свои первые стихотворные строчки он написал 
еще в начале 1930-х годов. После войны приехал 
в Краснокамск, где ему уже довелось трудиться на строи
тельстве бумкомбината. Каменский работает ответ
ственным секретарем городской газеты «Краснокам
ская звезда», с 1958 года — редактором многотираж
ной газеты «Камский бумажник». И продолжает 
писать стихи, детские повести и рассказы. Пермское

книжное издательство выпустило в разные годы три 
поэтических сборника стихов А. Каменского и детскую 
книжку. В 1986 году премией имени А. В. Каменского 
награждались лучшие журналисты и корреспонденты 
газеты «Краснокамская звезда» за достижения в лите
ратурном творчестве.

Редакция газеты «Камский бумажник». 
В центре — А. В. Каменский

ф
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Ремонтировали мы и полушубки, все в крови

Еще весной 1942 года домохозяйки города объе
динились в артель-мастерскую, где на своих швейных 
машинках шили белье для армии. Сюда же пришли ра
ботать 14—15-летние девчонки, которые тоже реши
ли помочь фронту и стали постигать умение шить. Их 
смена длилась 12 часов, а норма выработки была не
легкой. Юные швеи не унывали, а... пели, пели до утра, 
когда заканчивалась смена. Директором была Анна 
Степановна Молодцова, которая была тем девчонкам 
второй матерью, так была она внимательна, добра 
и приветлива. В марте 1945 года привезли с фронта 
полушубки на починку и всех переключили на ремонт. 
«Это было тяжелое зрелище, — вспоминала через 
40 лет А. Г. Кузнецова. — У одного полушубка не было 
рукава, другие прострелены в нескольких местах, даже 
пули остались в них. Ремонтировали мы и полушубки, 
все в крови. Мы плакали, глядя на все это: ведь у всех 
у нас отцы были на войне. Вот так проходила наша 

юность» 57. Стала потом та мастерская Краснокамской 
швейной фабрикой, продукция которой славилась 
не только в Пермской области.

Вспоминала о годах войны в Краснокамске, о сво
ей юности Лидия Васильевна Колчанова, почетный до
нор СССР: «В годы войны мы посылали на фронт по
дарки бойцам: блокноты, тетради, конверты, бумагу, 
варежки, подворотнички, кисеты и свежие номера 
газеты «Камский бумажник». Помогали разгру
жать баржи с овощами, в основном, после работы, 
и в дождь и в слякоть, а по окончании работы получали 
тарелку супа. В госпитале лежачим больным писали 
письма домой, читали газеты, рассказывали о нашем 
родном городе, приходилось и крутить папиросы ма
хоркой. Свободного времени было мало». В личной 
книжке донора Л. В. Колчановой есть такие записи 
о сдаче крови: 200 г(21 декабря 1943 г.), 400 г( 11 мар
та 1944 г.), 400 г(13 мая 1944 г.).

Медикам приходилось работать, не считаясь со временем

Эвакуированные семьи все прибывали в Красно
камск. В сентябре 1942 года в списках врачей и сред
него медицинского персонала числилась Е. М. Ауслен- 
дер, врач-хирург из Москвы, старший научный сотруд
ник Института эндокринологии. Она работала 
начальником V отделения эвакогоспиталя 1323, а на
чальником III отделения — врач-стоматолог К. М. Бек- 
керман из 1-го Ленинградского медицинского инсти
тута. Б. А. Гуркова, заведующая терапевтическим 
отделением в московской клинике имени Н. А. Семаш
ко, работала в Краснокамске врачом-ординатором, 
А. Н. Виноградова из Института судебной психиатрии 
имени В. П. Сербского — рецептором аптеки № 19.

Врачи высокой квалификации, медсестры, фарма
цевты не только из столицы, а из Одессы, Киева, Кер
чи, Харькова добросовестно работали простыми участ
ковыми врачами. Как и всем, им нужно было кормить 
семью, воспитывать детей. Но шла война, и они рады 
были, что живы их близкие, с которыми они приехали, 
что в холодные военные зимы их тепло и приветливо 
встретили в маленьком уральском городе. В Красно
камске появились врачи таких специальностей, как не
вропатологи, окулисты, физиотерапевты, фтизиатры, 
бактериологи, рентгенологи.

Медикам приходилось работать, не считаясь 
со временем, с утра и часто буквально до глубокой 
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ночи. В архиве хранятся отчеты заведующего горздра- 
вом С. А. Клюева о благополучном состоянии здоровья 
населения Краснокамска в трудные военные годы. Не 
было тогда в городе вспышек инфекционных заболева

ний, медпомощь больным оказывалась на должном 
уровне 58. И долгие годы потом, после Победы, врачи 
в Краснокамске пользовались особым уважением 
и почетом.

Открыли в городе детский дом

Война и дети... Эти два слова несовместимы. 
Сколько детских судеб покалечила война, сколько оси
ротила малышей. И в 1943 году несколько десятков 
осиротевших ребятишек объединили в одну семью, 
когда открыли в городе детский дом. Воспитателем 
у старших ребят стал в 1947 году Иван Иванович Мо
розов. Молодой, спортивный, он играл с подростками 
в футбол, волейбол, лапту, занимался акробатикой, 
ходил с ними в походы. Дисциплина была высокой.

«Помню ленинградцев Витю Никулина, Павла и 
Анну Анисимовых. Многие из них познали ужасы вой
ны. Мы старались отвлечь их от переживаний, находи
ли работу, увлечения, устраивали концерты, готовили 
спектакли. Никто не оставался без дела», — вспоми
нал много позже Иван Иванович. Они с Иваном Сте
пановичем Глуховым были особенно по душе детям: 
энергичные, веселые, умелые. Работала в детском 

доме и талантливый педагог Александра Михайловна 
Белянкина, в которой дети души не чаяли.

Рисунки детей-сирот войны долго хранила В. Д. Ко
жевникова, называя своих воспитанников сыновьями. 
И большинство из них называли ее мамой. «Ну что, 
мать, — говорил ей, став взрослым, ее названый сын 
Владимир Чечеткин, человек на комбинате известный, 
уважаемый, — что-то давно тебя не видел. Как здоро
вье? Чем помочь?» Электрик спиртоцеха Камского 
комбината О. М. Мицель вспоминал, как уютно ему бы
ло в детском доме, где никто никогда не обижал его. Все 
знали про его маму, которую он потерял на дорогах 
войны. На всю жизнь запомнил он бомбежки, кровь 
и ужас людей. А здесь было так спокойно, по-домашне
му. Он не чувствовал себя одиноким, ненужным. Каж
дому находилось здесь дело. Это главное, о чем нико
гда не забывали воспитатели и педагоги детского дома.

Краснокамцы-добровольцы

28 марта 1943 года уходили в Уральский добро
вольческий танковый корпус краснокамцы-доброволь
цы. Их было 115 человек. Они были разные по своему 
положению, образованию, возрасту. В Краснокамске 
у них оставались семьи, дети, старики-родители, жены 
и любимые... Но их позвала Родина, над которой на
висла угроза опасности, и они пошли ее защищать. 
В боях под Орлом, Унечью, Брянском танковый кор
пус наголову разгромил отборные гитлеровские части. 
За отвагу и мужество орденами и медалями были 

награждены многие танкисты, ушедшие на войну 
из Краснокамска. Среди них Аркадий Андреевич Лоха
нов, Федор Павлович Лучков, Иван Ильич Черемных, 
Николай Иванович Долгих и другие.

Многие не вернулись с войны, в кровопролитных 
сражениях отдали жизнь за свободу нашей Родины. Их 
прах хранят могилы на Орловщине, Брянщине, в сте
пях Украины, на берегах Вислы, Одера и Шпрее. Им, 
оставшимся навечно молодыми, благодарная память 
потомков!59

©
Краснокамск 70



ГОРОД ПОД СОСНАМИ

Несколько цифр и фактов о Краснокамске в годы войны

В августе 1943 года в гости к коллективу бумком- 
бината приехали П. П. Бажов, Е. А. Пермяк и профессор 
Данилевский. Делегация писателей была принята очень 
тепло. Разговор на встрече шел о том, чем еще можно по
мочь фронту, как приблизить Победу.

За годы войны на предприятиях города освоено 
производство новых видов продукции. На бумкомби- 
нате стали производить телеграфную ленту, тетради, 
шпульную бумагу. Важные специальные бумаги нача
ла вырабатывать бумажная фабрика Гознака. На спир- 
тозаводе освоен выпуск литейных концентратов 
для металлургической промышленности.

Предприятия и учреждения города оказывали 
большую помощь семьям военнослужащих. Только 

за 1943—1944 годы семьям фронтовиков отремонти
ровано 2232 квартиры и подвезено 7149 кубометров 
дров. За два года семьи защитников Родины получили 
133 тонны картофеля, овощей и других продуктов.

Комбинат и другие предприятия Краснокамска 
в 1943 году оказывали значительную помощь в восста
новлении городов страны. Сами нуждались, но туда 
отправляли изоплиты, пиломатериалы, слесарный ин
струмент, металл, трубы, даже ведра, тазы, посуду 
и табуретки.

В 1943 году промышленность дала 46 миллионов 
рублей прибыли, в 1944-м — 51 миллион рублей. 
В 1943 году на предприятиях города насчитывалось 
176 фронтовых бригад, в 1944-м — 345.

Награды из теплых рук родного города

Ордена и медали Советского Союза чеканили 
в Краснокамске, на Монетном дворе, эвакуированном 
сюда из Ленинграда в начале войны. Краснокамцы 
приняли в свои дома монетчиков. Более 30 наименова
ний орденов и медалей героям войны изготовили на 
краснокамской земле. Автором этих эскизов был ху
дожник-гравер С. Л. Тульчинский. В каждый орден, в 
каждую медаль была вложена частица труда Василия 
Евгеньевича Евгеньева, старого рабочего Монетного 
двора. Он плавил драгоценные металлы — золото, 
платину — для наград, которые Родина вручала за рат
ные и трудовые подвиги. В январе 1945 года Монет
ный двор начал изготавливать орден Победы. Кто зна
ет, сколько наград из теплых рук родного города полу
чили на полях сражений наши земляки!

Пятеро краснокамцев за ратные подвиги в Вели
кой Отечественной войне удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза: Виктор Дмитриевич Аниси
мов, Александр Михайлович Калугин, Виктор Михай
лович Кузьмин, Иван Григорьевич Лядов, Степан 
Васильевич Чудинов. Вечная им память и благодар
ность потомков.

На вечер чествования учителей-орденоносцев 
в среднюю школу № 1 собралось полгорода, приехали 
и учителя из района. Стоял холодный январь 1945 года. 
В школьном зале награждали орденом Трудового 
Красного Знамени Лидию Афанасьевну Долгих, орде
ном «Знак Почета» — учительниц Ольгу Александ
ровну Костенич и Анастасию Харлампиевну Худякову. 
Любимая учительница нынешних старших краснокам
цев, неутомимая, всегда в поиске, в работе. Она на
всегда останется в благодарной памяти горожан.

И наступил в Краснокамске, как и во всей стране, 
день, который все так долго ждали.
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Праздник со слезами на глазах

Учительница Черновской школы Ольга Петровна 
Мальцева стала солдатом в 1943 году. В составе 
111-го отдельного взвода войск наблю
дения, оповещения и связи она прини
мала участие в освобождении Курска, 
Орла, Полтавы, а май 1945 года встре
тила в Берлине. Она так вспоминала 
о Дне Победы:

«О многом вспоминали, о многом 
передумали мы в то утро, шагая по ули
цам павшей столицы. Мне никогда 
не пришлось больше бывать в Берлине. 
Не знаю, сохранилась ли на стене Рейх
стага надпись, сделанная мною. Столько 
тоски было тогда по Родине, так хоте
лось домой, и столько радо
сти оттого, что кончилась 
война. И каждый солдат 
стремился побывать возле 
поверженного Рейхстага 
и расписаться на его стенах.

Помню, внизу на стене 
уже не было места, а мне 
так хотелось тоже написать 
что-нибудь. И тогда Коля 
Остапенко, самый рослый 
из наших ребят, крикнул: 
«Ну что же, Ольга! Вста
вай мне на плечи, пиши 
и за себя, и за меня! Пиши, 
как мы воевали, как верили 
в Победу! Пиши, Ольга!» Я гвоздем нацарапала 
размашисто: «За милую Русь Советскую!» Так встре
тили мы День Победы в Берлине»60.

А. X. Худякова

Ольга Мальцева (третья слева) с однополчанами. 
Весна 1945 года в Германии

«Я хочу рассказать вам о Дне Победы в Красно
камске. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года я работала в ра

диоузле дежурным техником. Передачи 
тогда транслировались до двух часов 
ночи. И в пятом часу утра мне позвони
ли из горкома партии: «Включайте 
трансляцию. Москва объявляет о конце 
войны! Победа!» Не помня себя от ра
дости, я включила приемник, аппарату
ру и услышала голос Левитана. Быстро 
переключила на трансляцию по городу, 
а Левитан снова и снова повторял о на
шей Победе в той ужасной войне. Люди 
услышали и стали подходить к радиоуз
лу (в то время он находился на улице 

Большевистской, на тре
тьем этаже здания, где 
были редакция газеты и 
типография). Я открыла 
все окна, включила радио 
на полную громкость, что
бы все слышали о Побе
де. Столько народу собра
лось, все кричали «ура!», 
обнимались, а многие 
плакали, что не встрети
ли светлый День Победы 
их мужья, сыновья, бра
тья и сестры», — такое 
воспоминание оставила 
Б. С. Мельникова, кото

рая одной из первых в городе услышала о Победе61.
Солнечное утро 9 мая 1945 года, этот праздник 

со слезами на глазах, навсегда в памяти краснокамцев.
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Давайте трудиться во имя будущего

Надо было строить, и строить много, быстро

Как хотелось людям мирно жить и трудиться по
сле Победы! Лишь несколько городских событий 
из первых послевоенных лет покажут, насколько раз
нообразной и насыщенной была послевоенная жизнь 
Краснокамска.

Дом пионеров при школе № 1 принял в конце 
ноября 1945 года школьников в музыкальный и воен
но-физкультурный кружки. Директором стал бывший 
ученик школы, демобилизованный фронтовик Евгений 
Мельников.

Гознаковцы выпустили в 1946 году 9334 тонны 
высококачественной специальной бумаги для нужд 
государства.

26 февраля 1946 года ме
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941 —1945 гг.» награж
дены 745 работников бумком- 
бината, всего по Краснокам
скому району — 8136 человек.

В 1946 году вводится 
в эксплуатацию вторая нитка 
нефтепровода Северокамск — 
Краснокамск. Здесь в этом 
году добыто 12,4 тысячи тонн 
нефти.

В 1947 году на фабрике Гознака, впервые в стра
не, освоили выпуск бумаги с локальным водяным 
знаком. На ней были напечатаны пятидесяти- и сто
рублевые купюры первой послевоенной денежной ре
формы 62.

Династия бумажников Бровцевых. Слева направо: 
Алексей Иванович, Евдокия Яковлевна, Иван 
Васильевич, Виктор Иванович. Их прадед работал на 
Полотняных Заводах, где выпускали бумагу, на листах 
которой императрица Екатерина // писала Вольтеру

В мае 1948 года после шестимесячного обучения 
школа ФЗО № 53 выпускает своих учеников: металло- 
ткачей, бумажников, плотников. Их ждут фабрики 
и заводы. На Закамской ТЭЦ в котельном, машинном 
цехах и электроцехе проведен качественный ремонт 
основного оборудования.

Возвращались домой фронтовики, увеличивались 
их семьи: после войны, как и во всей стране, родилось 
много детей в городе. Людям так нужно было жилье. 
Надо было строить, и строить много, быстро.

В июле 1948 года на Камском бумкомбинате пус
тили в строй новый шлакоблочный завод. Он выпускал 

ежедневно до 400 шла
коблоков, что заменяло 
3 тысячи штук кирпича. 
Дешевый строительный 
материал, получаемый 
на городском предприя
тии, позволил начать 
жилищное строитель
ство. 4 июля 1948 года 
заложены три шлако
блочных дома около 
молодежного городка: 
один 16-квартирный 
и два 8-квартирных.

И уже на следующий год счастливые новоселы въез
жали в светлые просторные, как тогда казалось, квар
тиры. Возле домов были проложены дорожки, огора
живали те строения заборы из фигурно вырезанного 
штакетника, второй этаж украшали ажурные балконы.
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Джемму играла актриса Андреева

Летом 1948 года в Краснокамск переведен на по
стоянную работу в полном составе Чусовской драма
тический театр, который отныне стал именоваться 
Краснокамским драматическим театром. 27 июня 
1948 года в театре показана пьеса «Овод». В главной 
роли блистал артист и режиссер Н. А. Львов-Краев, 
Джемму играла актриса А. В. Андреева, в роли Монта- 
нелли очень проникновенно выступил А. И. Лорин. 
За два летних месяца театр показал 7 пьес, дал 77 спек
таклей, на которых побывали 14,5 тысячи зрителей 63.

При переезде в Краснокамск были переданы та
кие материальные ценности: имущество костюмерно
го, реквизиторского и парикмахерского цехов, произ
водственно-хозяйственные материалы и декоративное 
имущество трех спектаклей — «Раскинулось море 
широко», «Слуга двух господ», «Он пришел». Вновь 
назначенным директором стал Василий Кондратьевич 
Провалинский. В штате театра состояли 65 человек.

Главными режиссерами в разное время были Семен 
Петрович Мазур и Николай Александрович Львов- 
Краев, главным художником и худруком — Григорий 
Григорьевич Ильиных. Сохранились в архиве личные 
карточки артистов-мужчин. Они были приписаны 
к городскому военкомату, и руководители театра регу
лярно подавали в это военное ведомство сведения 
о своих работниках с непременным указанием чина: 
рядовой, лейтенант, мичман, сержант. Но дисципли
на была даже в театре, как на фронте, и выходили 
приказы об отдаче актеров под суд за опоздания на ре
петиции, «дезертирство на трудовом фронте», прогу
лы. Об этом свидетельствуют документы архивного 
отдела.

Однажды в театре начался ночью пожар, поту
шить его не смогли. Случилось это в 1953 году. Город 
лишился прекрасного культурного учреждения и уже 
никогда не смог восстановить его.

Все так же пошли в школу дети

Прозвенел 1 сентября 1948 года звонок в школе 
№ 2. Деревянной и двухэтажной была школа, постро
енная тоже в форме «аэроплана», в классах было печ
ное отопление. Зимой рано утром топили печки, 
в классах было тепло и по-особенному пахло родным 
домом. «Ребята с любопытством рассматривают свою 
школу, классы — они прекрасно оборудованы, приве
дены в порядок, — писала газета. — Учительница 
1 «А» класса Зинаида Александровна Некрасова знако
мит «первышей» с порядками в школе, рассказывает 
им о том, каким должен быть советский школьник» 64. 
Многих учеников воспитала учительница 3. А. Некра
сова, ей было присвоено звание заслуженного учителя 

РСФСР. Стали ее воспитанники добросовестными ра
бочими, учителями, врачами. Одна из тех первокласс
ников послевоенного года Ирина Липина стала вра
чом-офтальмологом, ныне Ирина Николаевна Суббо
тина — доктор медицинских наук, профессор 
Пермской медицинской академии.

Война надолго прервала занятия в школе № 8. 
Лишь в июне 1955 года первые послевоенные выпуск
ники танцевали на своем балу, отмечая окончание 
школы. В следующем учебном году золотую медаль по
лучила Антонина Барашкова.

В 1950-е годы в школе сложился коллектив та
лантливых учителей. В физике Роберте Фридриховиче
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Геннинге было что-то от классического облика про
фессора. Он и уроки вел, как ученый, священнодей
ствуя с кафедры: большой учительский стол в кабине- 

пишет). Энергетика учительницы была настолько 
сильной, что ученики подчинялись ей беспрекословно, 
обожали ее и ждали уроков математики, чтоб узнать

3. А. Некрасова Э. Г. Онгемах Ю. Я. Геннинг Р. Ф. Геннинг

те физики возвышался над полом класса. «Учитель ка
зался нам недосягаемым по уровню знаний, трудолю
бию, вежливости и образованности»65.

«Здравствуйте, садитесь», — быстро произноси
ла Юстина Яковлевна Геннинг, входя в класс и привет
ствуя своих учеников, выпускников 1957/58 учебного 
года. И тут же непременно спрашивала, посмотрели ли 
они новый фильм (тогда в кинотеатре Краснокамска 
новый фильм шел целую неделю, и все ребята бегали 
по нескольку раз на полюбившуюся ленту). Интерес 
был непраздный: учительница математики обожала 
кино, театр, книги, музыку. И знала об этом все, и не
вольно приучала своих учеников любить то же. Она 
мгновенно раскладывала на учительском столе журнал 
и всякие инструменты: длинную линейку, треугольник, 
транспортир и коробочку с мелом (она всегда приноси
ла собственные хорошие мелки, чтоб не тратить впус
тую время, выясняя, кто дежурный и почему мел не 

новое и услышать ее восхищение книгой, фильмом, ак
тером. Ученики соседнего класса, где не она вела уроки, 
завидовали. Знания, которые давала Юстина Яковлевна, 
были прочными и объемными, ее «четверка» в четверти 
была равноценна «пятерке» у другого математика 66.

Учитель немецкого языка Эрих Готлибович Онге
мах преподавал в школе № 1, хотя закончил истори
ческий факультет Бакинского университета. Немец, 
побывавший в плену, он и мечтать не мог в 1950 году 
о преподавании истории. Тогда он окончил английское 
отделение Московского института иностранных язы
ков и стал таким учителем, что выпускники до сих пор 
помнят его уроки немецкого языка. Он читал ученикам 
Шиллера и просил полюбоваться звучанием, мелоди
кой немецкого языка. Уроки его запоминались быстро 
и надолго, дети легко осваивали разговорную речь. 
Кроме уроков, Эрих Готлибович вел драматический 
кружок, и постановки «Красной Шапочки» на немец

.....о.....
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ком языке в 1950-х годах, наверное, еще помнят 
в Краснокамске.

Он всегда был благодарен своей жене Валентине 
Ивановне Цветниковой, которая вместе с ним пере
жила тяготы плена в Германии. Возвратившись в Рос
сию, супруги Онгемах в 1950 году оказались на спец- 
поселении в Краснокамске. Валентина Ивановна ра
ботала учителем немецкого языка в школе рабочей 
молодежи Гознака и средней школе № 1. Учителем она 
была творческим.

Учиться краснокамцы любили всегда. В 1946 году 
приемные экзамены сдавали первые абитуриенты цел
люлозно-бумажного техникума. В 1949 году откры
лась Краснокамская городская детская музыкальная 
школа. Тогда постигали азы музыкальной грамоты 
лишь 12 учащихся и 3 преподавателя обучали их, 
ныне, в 2008 году, — 460 детей и 43 преподавателя. 
Воспитанники школы неоднократно становились лау
реатами и дипломантами областных музыкальных фес
тивалей для детей и юношества.

Мирные послевоенные будни

К работе на фабриках и заводах, как и во всей 
стране, приступили демобилизованные фронтовики. 

достигали эти бригады, выпуская более 97 процентов 
целлюлозы первым сортом. Первые послевоенные

«От опытного глаза 
оберварщика Евстафия 
Львовича Титова ничто 
не ускользнет. Он все ви
дит, все замечает. Спо
койный, сдержанный, он 
ходит по рабочим местам 
с перекинутой через пле
чо сумкой противогаза 
и, как бывало на фрон
те, кратко отдает распо
ряжения своим подчи
ненным... Целлюлозный 
завод вышел в число 
передовых предприятий. 
В этом немалая заслуга 
Е. Л. Титова» 67.

Кружок рисования в Доме пионеров КЦБК Справа — 
руководитель Галина Афанасьевна Штейнберг, первая 

слева — Лена Медведева. 1950-е годы

годы в Краснокамске вообще 
отмечены небывалым тру
довым энтузиазмом. И это 
не громкие слова. Истоско
вавшись по мирному труду, 
фронтовики, а вместе с ними 
и все остальные совершали 
буквально чудеса героизма.

Достаточно лишь пе
речислить новостройки Кра
снокамска:

1949 год. Открыты глав
ный универмаг и поликли
ника нефтяников, введена 
в действие асфальтная ус
тановка.

1950 год. Построены
Воинская дисциплина, высокая требовательность 

к себе и другим чувствовались и у старшего варщика 
Бориса Яковлевича Парфенкова. Блестящих успехов 

школы № 6, 7 (на Майском и на Рейде).
1952 год. Построен и открыт клуб «Нефтяник» 

со зрительным залом на 450 мест. Начал работу
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кирпичный завод в Оверятах (первая очередь), а вто
рая очередь — в 1953 году. Открыты три детсада, двое 
детяслей. Окончено строительство улицы Больше
вистской. Вступило в строй 
новое кольцо городского 
водопровода протяженно
стью 2 километра.

1953 год. Открыты 
санэпидемстанция, водоле
чебница нефтяников, клуб 
в Новом поселке. Начато 
строительство хл ебопри - 
емного пункта.

Еще в начале осени 
1950 года на заседании 
Краснокамского городско
го Совета депутат врач-хи
рург П. Г. Маточкин подни
мает вопрос о создании 
городского музея. «Наш мо
лодой город должен иметь 
свой музей»68. Краеведы 
организовали рабочую груп
пу во главе с неутомимой
А. X. Худяковой и стали собирать экспонаты и воспоми
нания старожилов. Официально музей открыли лишь 
в 1975 году. Он хранит память об истории города 
и о людях, которые строили его и ныне живут здесь.

Золотые руки каменщика Аркадия Тимофеевича 
Жужгова воздвигали наш город на Каме. Нехитрое, 
казалось бы, каменщицкое дело накладывать один 
к одному кирпичи — и на глазах растет, поднимается 
дом. Но в каждом деле нужно достичь совершенства. 
Хорошим мастером он был, много зданий построил 
в Краснокамске, помнил каждое, и никогда не стыдно 

В эти дома жители переехали в 1949 году. 
Они и ныне украшают город

было ему сказать: «Это я строил», — потому что каж
дое строение выстроено добротно, стоит и поныне, 
через полвека.

Исполком принима
ет решение «Об уходе 
и охране зеленых на
саждений, высаженных 
в месячник по озеленению 
города». Подписанный 
председателем исполкома 
Н. Новоселовым, доку
мент призывал жителей 
«выхаживать и сохранять 
каждое высаженное де
ревце». Он обязывал «на
чальников ЖКО, управ
ляющих домами, комен
дантов, владельцевдомов, 
руководителей предприя
тий и учреждений, в зоне 
которых высажены дере
вья: а) огородить каждое 
деревце обрешеткой, ко
торую обязательно закре

пить; б) обеспечить ежедневный полив деревьев, 
с этой целью деревья раскрепить за жильцами».

Решение городских властей не осталось просто 
записью на бумаге, его не надо было исполнять как по
винность.

Жители вместе с детьми сами с любовью занима
лись украшением города, его улиц, дворов. И благо
ухали цветники и газоны, зеленели аллеи с молодыми 
липами и кленами.

Город Краснокамск 1950— 1960-х годов славился 
своей красотой.

^9
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...Судьба уносила многих в другие края, но неиз
менными оставались их любовь и привязанность 
к дорогому городу. И, возвращаясь вновь насовсем 
или на побывку, глядя на высокие сосны, на синюю 
Каму, встречая на улицах старых друзей детства и юно
сти, невольно слышат они, что звенят в душе слова: 
«Как я люблю этот город!»

Как захватывает дух панорама современного го
рода, открывающаяся с крыш самых высоких город

ских зданий, с купола храма Святой Екатерины. Вон 
вдали видны корпуса Камского целлюлозно-бумажно
го комбината и бумажной фабрики Гознака.

Люди, строившие Краснокамск, оставили в наслед
ство внукам не только новый современный город, но и 
свои нравственные устои: честность и бескорыстие, от
ветственность и чувство долга, умение сохранить в себе 
радость жизни, несмотря ни на какие лишения.

Жизнь продолжается...





Будни труда 1950-х годов

Ровесники юного города

Есть места, которые, чем дальше уходят годы, тем 
ближе и дороже кажутся они, и чудится, что ты нигде 
не был так счастлив, как там, в том месте и в то время. 
Для многих ровесников Краснокамска стал он един
ственным городом, где прошло детство и где они каж
дый день открывали для себя большой мир, учились то
вариществу и дружбе, мечтали о будущем. Память хра
нит события того времени и с нежностью возвращает 
их. И хотя с высоты прожитых лет не могут они назвать 
те годы безоблачными и лишенными строгости и ответ
ственности, все-таки воспринимают то время как самое 
лучшее, полное удивительных событий и открытий.

«Птенцы» из гнезда Краснокамска к 1958 году — 
им и городу по 20 лет — уже оперились и строили лич
ную судьбу. Выстроено но
вое здание целлюлозно-бу
мажного техникума. Многим 
из них техникум стал альма- 
матер: из его стен они выхо
дили специалистами бумаж
ного производства. Они за
меняли ветеранов в цехах 
Камского бумкомбината, 
бумажной фабрики Гознака, 
Закамской ТЭЦ-5, завода 
металлических сеток, стано
вились мастерами, техноло
гами, бригадирами, внедряли новые, передовые мето
ды труда. Учились здесь вечерами и немолодые рабо
чие, стремясь стать более грамотными в своих 

Камский целлюлозно-бумажный техникум. 2008 год

профессиях. Ныне Краснокамский целлюлозно-бу
мажный техникум считается одним из крупных учеб
ных заведений в отрасли, его выпускники работают 
не только в Краснокамске, но и в других городах страны.

Слова «социалистическое соревнование», «по
вышенные обязательства», «ударник пятилетки» и по
добные им произносились с трибуны различных сове
щаний, ими пестрели заголовки газет и журналов. 
Призывали ударно трудиться и бороться за честь свое
го предприятия и города плакаты и лозунги, с которы
ми люди шли на первомайских и октябрьских демонст
рациях. Возможно, с позиций сегодняшнего времени 
эти слова и призывы кажутся смешными и ненужны
ми, но тогда, в период строительства социализма, они 

были неотъемлемой час
тью жизни советских 
людей, а значит, не обо
шли и наш маленький 
город. Массово-полити
ческая работа на каждом 
предприятии была под 
контролем городского 
комитета партии, о ней 
докладывали на плену
мах и совещаниях секре
тари парткомов пред
приятий.

В производственных коллективах в начале 1960-х 
годов развернулось соревнование за коммунистическое 
отношение к труду. Включились в него более сотни 
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бригад, участков, смен. Первым получил высокое зва
ние бригады коммунистического труда коллектив се
точника Алексея Южанина на бумажной фабрике Го
знака. О коммунистическом отношении к труду гово
рилось в то время в газетных выступлениях и по радио. 
Бригады и цеха, а также отдельные рабочие брали 
обязательства не только по досрочному выполнению 
планов и внедрению передовых методов труда, но и по 
повышению своего духовного и политического созна
ния, улучшению нравственного уровня, взаимоотно
шений на производстве и в быту.

Университетом и кузницей кадров с первых дней 
его работы считался Камский целлюлозно-бумажный 
комбинат. К I960 году здесь достигнут высокий коэф
фициент использования основного оборудования бу
магоделательных машин. Заботились камские бумаж
ники и о повышении качества своей продукции. Побы
вав в московских типографиях «Правда», «Первая 
образцовая», «Красный пролетарий», краснокамцы 
познакомились с работой полиграфистов и узнали, что 
камская бумага отвечает техническим требованиям 
для издания книг, газет и журналов.

Знатный бумажник

В 1934 году Саша Соколов приехал из Ленинграда 
на Бумстрой. Он уже имел специальность бумажника: 
окончил школу фабрично-заводского обучения. Здесь 
пришлось работать на монтаже буммашин, на строи
тельстве. Хотелось поскорее встать к машине, полу
чить первую бумагу. Пока шла подготовка, парень 
сроднился с Бумстроем. Ближе не было дела на земле, 
чем возведение этого гиганта, который стоял в лесах. 
Правда, не казался он тогда гигантом, как писали тогда 
в газетах, а был просто большой строительной пло
щадкой.

Полные радости и тревог, наступили дни пуска 
первой машины. Назначили тогда Александра подруч
ным сушильщика к сеточнику Н. И. Дубову. Это была 
первая ступенька на пути к овладению сложной про
фессией бумажника.

Одна задругой вступали в работу бумагоделатель
ные машины. Уже в 1936 году выпуск бумаги составил 
более 19 тонн. Нужны были сеточники, и молодые ре
бята возглавляли бригады. Встал к сетке и Александр 
Соколов, но вскоре призвали его в армию. Вернулся 

в январе 1941 года к своей четвертой машине, и снова 
пришлось расставаться: ворвалась в жизнь война. 
И только в 1946-м вернулся он к своей любимой 
«четверке». Многие умелые машинисты, мастера бу
маги, вышли из бригад Соколова. Одни потом разъеха
лись по другим бумажным предприятиям страны, дру
гие остались здесь.

Набирал силы комбинат на Каме. Появился еще 
один цех, где стали делать мелованную бумагу. Вокруг 
предприятия поднялся город — удивительный, пре
красный.

Далеко шагнул и человек. Уважаемым, авторитет
ным среди других стал Александр Арсеньевич Соко
лов — знатный бумажник, один из лучших воспитате
лей молодых рабочих. С 1958 года старший мастер 
буммашины, в 1961 году награжден высшей наградой 
Родины — орденом Ленина, позднее ему присвоили 
звание Героя Социалистического Труда. Не раз изби
рался А. А. Соколов членом цехового партбюро, чле
ном парткома комбината, членом горкома партии, де
путатом городского Совета.
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Будни города

В конце 1950-х годов в Краснокамске началась 
застройка Комсомольского проспекта работниками 
комплексной бригады Ивана Даниловича Мердиана 
из Камского СМУ. По
являются новые микро
районы, юное поколение 
краснокамцев принимают 
удобные детские сады 
и светлые школы с мас
терскими, столовыми, ак
товыми и спортивными 
залами, строятся поли
клиника, санэпидстанция, 
кинотеатр. Проложены во
допроводы на улице Чапа
ева, в Новом поселке, 
к хлебозаводу и заводу 
металлосеток. Строится дорога до Стряпунят.

Под Краснокамском при бурении скважин на 
воду для комбината еще в середине 1930-х годов 
были открыты залежи целебных вод, что позволило 
организовать прямо на производстве лечебницы. Се

Гастроном в новом доме. 1970-е годы

роводородные, йодобромные ванны принимали после 
работы камские бумажники, нефтяники и энергетики 
электростанции. Позднее один за другим строились 

и открывались санатории- 
профилактории в черте 
города.

Растет спортивная 
слава Краснокамска. Дет
ская спортивная школа 
на стадионе готовит конь
кобежцев, хоккеистов, лыж
ников, есть даже отделение 
горнолыжников.

Чемпионами области 
становятся юные гимна
сты — воспитанники Ива
на Александровича Суб

ботина. Имена краснокамцев Тамары Мурашовой, 
Валентины Елисеевой, Виталия Калабина, Анатолия 
Гуцкова, Сергея Емурашина, Тамары Обориной 
и других чемпионов города и области хорошо извест
ны и в стране.

Дружная бригада

Каждый прожитый год — это большая жизнь, на
полненная кипучими буднями труда. Об одном дне 
из жизни бригады отбельщиков бумажной фабрики 
Гознака писала городская газета:

«В отбельной пахнет вареной целлюлозой. Брига
дир Евдокия Ивановна Жеребцова проходит вдоль 
транспортеров, с беспокойством посматривает на сиг
нальные лампочки. Как там Паша? Справляется ли?

Справится. Быстрая она в работе — связист и сорти
ровщица Прасковья Яковлевна Самоходкина. Ма
ленькая, сухонькая, со смуглым лицом, пробежит 
по цеху, везде успеет, всем поможет...

Давно работает отбельщицей Александра Заха
ровна Моисеева. Тихо и незаметно выполняет свою 
работу. Эта никогда не подведет: и крепость хлора 
у нее точно подсчитана, и роллы вовремя массой загру-
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жены. Да ни о ком в бригаде худого слова не скажешь. 
Пришла к ним учиться отбельному мастерству прес
совщица Нина Ермакова. Приняли, как родную дочь. 
Нина — девушка веселая, шутница, понравилась бри
гаде. И каждый в свободную минутку рассказывал ей 
о том или ином участке работы.

Самая старшая в бригаде Прасковья Яковлевна, 
или тетя Паша, как любовно называет ее молодежь. 
Ей уже пятьдесят, из них двадцать работает в цехе 
№ 1. Часто сюда заходит мастер Анна Николаевна Ти
хонова, заочница-студентка Ленинградского лесотех
нического института. Всегда спокойная, приветливо 
расспросит, в чем нуждается бригада, нужна ли сроч
ная помощь.

Жарко в цехе. С этажа на этаж, от мешалки к ме
шалке спешит Прасковья Яковлевна. Вот она у сгусти

СОСНАМИ

телей, чуть завернула задвижку, иначе много воды идет 
с массой. На сортировках забило карман. Проворные 
руки работницы подтягивают шланг. Готово! Еще ми
нута — и она уже спешит в отбельную.

Больше всего работы у бригадира. Она отвечает 
не только за количество и качество целлюлозы, но и за 
людей. У Жеребцовой глаз зоркий: недосмотрит чего- 
нибудь вакуум-фильтровщица, Евдокия Ивановна тут 
как тут, остановит, перепустит мотор. А там, смот
ришь, побежит к сгустителям, регулирует подачу мас
сы в мешалки. Здесь все помогают друг другу. Вот по
чему бригада занимает первые места в цехе среди 
других, включилась в соревнование за звание комму
нистической».

И добилась бригада этого высокого в те времена 
звания в числе других передовых бригад на фабрике»1.

Почины камских бумажников

Коллектив Камского бумкомбината гремел на всю 
страну не только высокими показателями в работе, но 
и починами. То один, то другой бумажник придумывает 
что-то новое в работе. «В нашем коллективе, — писал 
В. Е. Рогачев, — выработалось драгоценное качество 
целеустремленности, которое позволило тысячам лю
дей воедино собрать свои силы и направлять их 
на подъем бумажной промышленности. У нас всегда 
были свои «маяки», например Алексей Гурьянович 
Мазунин. Этот скромный и чуть медлительный человек 
первым в отрасли заговорил о необходимости полного 
использования техники и на практике показал, как 
этого добиться. День за днем, незаметно для окружаю
щих, он изучал бумагоделательную машину, накапли
вал и обобщал данные о ее возможностях, а потом 
объявил: «Скорости можно и нужно поднимать». Ра

бота на повышенных скоростях захватила всех бумаж
ников и послужила примером для других бумажных 
комбинатов: Соликамского, Кондопожского, Вишер- 
ского, Балахнинского... На всех предприятиях бумаж
ной промышленности новое движение заняло прочное 
место» 2.

Повысили скорости бумагоделательных машин — 
значит, нужно обеспечить их сырьем. И на Камском 
комбинате начался поиск резервов для экономии во
локна, снижения его потерь в процессе изготовления 
бумаги. В цехах стали вывешивать сводки с данными 
об экономии сырья и материалов каждым сеточником. 
Большую роль в развитии передовых методов труда 
сыграл талантливый мастер бумажного дела Борис 
Сергеевич Клочков. По его примеру в бюро по рацио
нализации обратились многие рабочие с предложения
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ми, как усовершенствовать технику, улучшить качество 
продукции, облегчить условия труда. Только за 3 года 
последователи Б. С. Клочкова внесли 3345 предложе
ний. Машины, проработавшие более 20 лет, требовали 
обновления, а то и полной реконструкции. И в их ре
монте принимали участие не только слесари, электри
ки и другие специалисты, но и сами сеточники, чтобы 
лучше знать узлы буммашин и уметь ими управлять.

Обновлялось производство — больше бумаги получа
ла страна, становились более грамотными и умелыми 
сами бумажники.

О высоком профессионализме Александра Егоро
вича Тюмина, Николая Федоровича Драчева, Алексея 
Васильевича Дронова, Валентина Васильевича Ощеп- 
кова часто писали газеты «Камский бумажник» 
и «Краснокамская звезда».

Город строился и развивался

условия трудящихся, раз
вернулось строительство 
жилья хозяйственным спо
собом. Тогда и появился 
новый поселок индивиду
альных кирпичных домов, 
сооруженный работниками 
Камского бумкомбината. 
Вели активное строитель
ство жилья Закамская 
ТЭЦ-5, завод металли
ческих сеток, фабрика 
Гознака. В городе создали 
строительный трест в со
ставе пяти СМУ. Управ
ляющим трестом работал 
Николай Васильевич Кру
тиков» 3.

Председателем го-

Из воспоминаний С. И. Шихова, первого секрета- народной стройки сооружалась дорога с твердым по
ря горкома КПСС в 1954—1961 годах: крытием в сторону Стряпунят. Улучшались жилищные

«За годы, прожитые 
в Краснокамске, пришлось 
решать много важных за
дач по развитию хозяйст
венной и культурной жизни 
города. Город строился 
и развивался. Энергично 
действовал горисполком, 
председателем которого был 
Алексей Петрович Кобял
ковский. Шло наращивание 
базы строительной индуст
рии: введены в строй заво
ды железобетонных изде
лий в городе и Оверятах, 
расширились кирпичные 
заводы в Оверятах и Чер
ной. Асфальтовые дороги 
позволили открыть прямое
автобусное движение в Кировский район города Пер
ми. Решен вопрос о переводе на электротягу железно
дорожного участка Краснокамск — Оверята. Методом 

Комсомольский проспект. 1960-е годы

рисполкома Алексей Петрович Кобялковский стал 
в 1954 году и был им бессменно семь лет. Он прибыл 
в Краснокамск в начале Великой Отечественной вой
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На улице Большевистской. 1980 год

ны вместе с эвакуированным нефтеперерабатываю
щим заводом. Деловые качества, организаторский та
лант, требовательность к себе и окружающим, спра
ведливость в оценках 
пригодились Алексею 
Петровичу в работе 
секретарем парткома 
завода, а потом и за
местителем управля
ющего трестом «Мо- 
лотовнефтестрой». 
Его выдвинули на дол
жность председателя 
Краснокамского го
рисполкома.

Тогда и поручено 
было составление единого плана застройки города 
проектной организации «Ленгипрогор». Предложен
ный план-проект неоднократно обсуждали на город
ских собраниях партийно-хозяйственного актива, 
и многие замечания архитекторы учли при окончатель
ной доработке. В 1954—1960 годах было построено 
свыше 180 тысяч квадратных метров жилья.

За счет нового строительства и реконструкции 
предприятий увеличивались объемы промышленного 
производства. На бумкомбинате построена фабрика 

высококачественной мелованной бумаги для книж
ных издательств. С введением в строй очистных со
оружений значительно уменьшилось загрязнение 

реки Камы. Расширилось про
изводство металлических се
ток, рос выпуск продукции бу
мажной фабрики Гознака, 
увеличилась добыча и перера
ботка нефти. Труженики Крас
нокамска неоднократно вы
ступали инициаторами со
ревнования.

Тщательно подбирали тог
да кадры, высококлассных 
специалистов готовили филиа
лы Московского полиграфи

ческого института и Лесотехнической академии. При
ступили к работе вечерние отделения энергетического 
и нефтяного техникумов, открылись вечернее и заоч
ное отделения в целлюлозно-бумажном техникуме.

Предметом особой заботы городских властей яв
лялось строительство и развитие курорта «Усть-Кач
ка». В 1958 году закончено сооружение главного кор
пуса и ванницы, продолжены облицовка набережной 
Камы и сооружение дополнительных корпусов и жилья 
для обслуживающего персонала.

За город высокой культуры

Совет микрорайона заботится о людях

О порядке в своем микрорайоне неустанно и бе
режно заботились гознаковцы. У многих из них преоб
ладало чувство привязанности к своему дому, желание 

сделать площадку или сквер уютными, красивыми, 
нужными всем. И в соревновании за город высокой 
культуры они стремились быть первыми в благоуст
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ройстве, боролись за образцовый общественный поря
док. Советом микрорайона многие годы успешно руко
водил заместитель директора бумажной фабрики 
Гознака Евгений Николае
вич Никулин. Работа его 
строилась по нескольким 
направлениям. Например, 
был составлен комплекс
ный план действия совета, 
при этом участвовали ру
ководители служб пред
приятия и общественники. 
Члены совета заботились 
о ремонте дорог, тротуа
ров, домов, призывали жи
телей к работе по очистке 
и благоустройству дворов, 
детских площадок, решали 
проблемы организации до
суга жителей города.

В осуществлении пла
нов совета большую по
мощь оказывали творче
ский коллектив Дворца 
культуры Гознака, педагоги 
подшефной школы № 8, 
совет содействия семье 
и школе, опорный пункт 
охраны порядка. Успеху 
способствовало то, что все
ми вопросами разнообраз
ной жизни людей здесь за
нимались вдумчиво, серьезно, с привлечением боль
шого актива общественности. Взяты были на учет все 
неблагополучные семьи, а также дети, которые нужда

Первая горка на площади Гознака. 1960-е годы

Краснокамские мальчишки. 1960 год

лись в экстренной помощи взрослых. Активисты, 
не жалея личного времени, старались вовлечь под
ростков в секции или кружки. Трудные дети были 

устроены на каникулы 
в пионерский лагерь или 
на городскую площадку. 
Детскими проблемами осо
бенно серьезно и успешно 
занимались Г. Н. Кузина, 
Э. М. Удалов, Н. П. Гусе
ва, В. П. Лузина, члены 
городской комиссии по ра
боте с детьми по месту 
жительства.

Создание детских
площадок во дворах, орга
низация отдыха школь
ников во время каникул, 
проведение спортивных 
праздников, чествование 
старожилов и ветеранов 
фабрики Гознака, каждо
дневная работа по оздоров
лению морального кли
мата в микрорайоне — все 
это выполняли не только 
члены комиссий в составе 
совета микрорайона Го
знака, но и депутатская 
группа.

Жители, видя заин
тересованность активи- 

стов-общественников, которые занимались наведени
ем порядка в микрорайоне, откликались на их усилия 
и помогали им.
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Деятельная помощь активистов

Жители города с энтузиазмом участвовали в озе
ленении и благоустройстве улиц и дворов, парков 
и скверов, приобщались к общественной жизни, к уп
равлению государственными делами. Увеличивалось 
число самодеятельных организаций населения, возни
кали внештатные отделы исполкома и совещательные 
органы при его отделах. В 1959 и 1960 годах работали 
98 домовых и 42 уличных комитета, 293 родительских 
комитета в школах, 39 народных дружин, 83 товари
щеских суда, 42 совета при клубах, 12 советов пенсио
неров. Какой участок хозяйства или культуры ни возь
ми, на каждом были свои общественники, которые по
могали горисполкому в решении актуальных городских 
проблем.

Так, комиссия домовых комитетов на улице Комму
нистической изо дня в день контролировала ход капи
тального ремонта теплоэлектроцентрали, который по
этому и выполнили в срок. На улицах Конецборской 
(позднее переименованной в улицу Гагарина) и Южной 
хорошо работали уличные комитеты. На улицах города 
с индивидуальными домами жители сами заботились 
о коммуникациях, которые надо было проводить в каж
дый дом. Уличные комитеты встали во главе этих дел. 
Они созвали жильцов для проведения водопровода, ре
монта дороги, создания спортивной площадки. Все это 
было тогда сделано. Помогали они укреплению дисцип
лины через товарищеские суды, ни один случай наруше

ния не проходил без обсуждения. Активисты отделов ис
полкома по поручению заведующих отделами проверя
ли правильность удержания налогов, приходили домой 
к тем, кто задолжал за квартиру, и добивались уплаты 
долга. Особенно хорошо работала большая группа вне
штатных сотрудников отдела социального обеспечения. 
Они стали учитывать всех рабочих и служащих предпен
сионного возраста и помогали им оформлять докумен
ты. Хлопотали активисты о трудоустройстве инвалидов, 
заботились об улучшении их бытовых условий.

Новой, наиболее высокой ступенью приобщения 
граждан к управлению является создание внештатных 
отделов исполкома. Был создан оргинструкторский от
дел, в состав которого вошли 12 пенсионеров. Он ру
ководил самодеятельными организациями населения, 
способствовал перестройке работы домовых комите
тов, создавал новые уличные комитеты, помогал отчи
тываться депутатам перед избирателями. Советы при 
отделах исполкома помогали развитию культурного до
суга населения, разрабатывали мероприятия по вне
дрению новой техники и технологии на предприятиях 
местной промышленности, по выпуску новой продук
ции. Специалисты совета при главном архитекторе 
разработали проект осушения заболоченных мест 
в микрорайоне Матросова и передали его для застрой
ки индивидуальными домами. По их же проекту пост
роен мост через речку Ласьву.

Роль уличных комитетов

В отдаленных районах города, где люди жили 
в собственных домах, большую роль в наведении по
рядка и решении социальных проблем играли улич

ные комитеты. Председателями, как правило, избира
ли наиболее активных и уважаемых людей, способных 
не только защитить интересы жителей, но и повести 
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их за собой в организации общих дел или необходи
мых мероприятий.

Город жил. Жители любили свои дворики, благо
устраивали их, заботились о досуге детей. Уличные ко
митеты включились в соревнование за лучшее отноше
ние к быту, старались решать социальные проблемы. 
Тогда, в 1958 году, первое место было присуждено 
председателю уличного комитета Прасковье Василь
евне Паталовской. Она сумела организовать жителей 
улицы К. Маркса, и у каждого дома были разбиты 
клумбы с цветами, появились газоны и благоустроен
ные детские площадки. Ей вручены переходящий вым
пел и денежная премия.

Беспокойным человеком была Зинаида Степанов
на Устинова. Как председатель уличного комитета 
в микрорайоне Запальта она в свое время не один по
рог городского начальства обила, добиваясь на своей 
улице устройства водопровода, проведения газа 
в дома, установки таксофона и благоустройства дорог. 
В ее доме нередко собирались соседи потолковать 
о жизни и проблемах, решить важные для себя задачи. 
И ведь добилась Зинаида Степановна одной из первых 
в городе: в каждом доме на улице Тимирязева появи
лась вода, выровнены и подсыпаны дороги, установле
ны вместо печек газовые колонки, обогревающие весь 
дом, а в центре улицы поставили будку с телефоном- 
автоматом. А когда неподалеку в жаркое лето загорел
ся на болоте торф, все жители со своим председателем 
деятельно помогали пожарным.

Заботились краснокамцы о досуге детей. Первы
ми в области они заговорили о создании в городе дет
ских клубов по месту жительства. И нашлись свои эн
тузиасты. Одним из таких добровольных воспитателей- 
общественников был немолодой уже человек Карл 
Иванович Бункевич. В доме № 11 по проспекту Мира 

в конце 1959 года открылся клуб «Мир», где всегда 
слышались ребячье разноголосье, визг пилок, которы
ми дети выпиливали ажурные полочки, фигурные рам
ки и подставки. Эмблемой клуба были голуби. Нарисо
ванные, выпиленные, вышитые, они были везде. Уго
лок для октябрят, для родителей, сцена, на столике 
лежит толстая тетрадка «История клуба» — вот со
держательный интерьер помещения клуба. В месяч
ном плане значилось много интересных дел: встречи 
с бригадой коммунистического труда, со спортсмена
ми-разрядниками, с поэтом Александром Каменским, 
сеанс одновременной игры в шашки.

Ребята с удовольствием ходили на экскурсии 
на пищекомбинат, хлебозавод, в типографию. Побы
вали они в Кунгурской ледяной пещере, пололи куку
рузу на совхозном поле, на футбольном поле сража
лись за победу с ребятами из соседней школы. И все
гда рядом с ними был Карл Иванович, человек 
неуемного сердца, участник Гражданской войны. Его 
рассказы о боях дети слушали с большим интересом. 
И знали, что Карл Иванович слов на ветер не бросает: 
если пообещал что-то — обязательно сделает, книгу 
увлекательную достанет или новые игры принесет. 
И даже в воскресенье спешил он пораньше открыть 
двери клуба.

Весной 1960 года в Центральном микрорайоне от
крылись детские клубы «Спутник» и «Дружба». Воз
главили их Наталья Порфирьевна Старцева и Праско
вья Васильевна Паталовская.

Позднее в каждом микрорайоне появились такие 
же детские объединения, в которых можно было про
вести с пользой свободное время: научиться чему-ни
будь полезному, поучаствовать в творческом конкурсе 
или состязании, встретиться с интересным человеком 
или просто пообщаться с ровесниками. Моделирова
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ние, выставки прикладного искусства, концерты для 
жителей родной улицы, соревнования по футболу 
и хоккею — все служило делу воспитания детей нуж
ными и полезными членами общества. Детские клубы, 

в которых занимались с детьми опытные воспитатели 
и просто умельцы, объединяли подростков многие 
годы. Они сыграли положительную роль в становле
нии молодого поколения краснокамцев.

Первые садоводы

В конце 1950-х годов краснокамцы начали актив
но заниматься огородничеством. Возникают товари
щества. Люди охотно возвращались к труду на земле, 
выращивая на шести сотках овощи и картошку, ухажи
вая за ягодниками и цветами. Это был своего рода ого
родный бум. Вспоминают старожилы о первой город
ской выставке садоводов, которая состоялась 2 сентяб
ря 1960 года в Доме культуры «Нефтяник». Длилась 
она восемь дней. Посетили ее 13,5 тысячи человек. 
В ней приняли участие 15 трудовых коллективов, 
2 колхоза, 3 школы, 7 садоводческих товариществ, 
237 жителей Краснокамска. Представлено было более 

1500 видов растений, более 30 сортов цветов. Первые 
садоводы — Григорий Христофорович Кара-Мурза, 
Анфиса Парфеньевна Морякова, Леонид Павлович 
Смирнов, Леон Тарасович Кишишьян, Алексей Васи
льевич Стрекаловский — могли бы гордиться тем, что 
их энтузиазм, трепетное отношение к земле окупились 
сторицей. Краснокамцы освоили несколько сотен гек
таров пустующих земель вокруг города, облагородили 
их и научились выращивать овощи, ягоды и фрукты. 
Ныне каждую осень на городских выставках урожая 
огородников и садоводов можно увидеть диковинных 
размеров тыкву, прекрасные цветы, фрукты и овощи.

Город — защитникам Отечества

Казалось, весь город тогда, в 1965 году, вышел на 
улицы. Медленно двигались машины, в которых сто
яли гробы с останками бойцов и командиров, умерших 
от ран в краснокамском госпитале. Они были захоро
нены в братской могиле возле деревни Никитино. Их 
останки перенесли в парк Победы, где создали мемо
риальный комплекс памяти земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Весь город вышел 
встречать эту траурную процессию. Торжественно шли 
впереди знаменосцы — ветераны войны, несли венки 
представители предприятий и учебных заведений, зву
чала музыка. Приехали тогда родные погибших вои
нов: вдова, дочери и сын Федора Константиновича 

Елина (он простился с семьей 30 августа 1941 года), 
а также сестра и племянники летчика Ивана Александ
ровича Звонарева. Отныне парк Победы стал для го
рожан местом поклонения героям войны, многие крас
нокамцы участвовали тогда в посадке кустарников 
и деревьев. Ныне парк Победы разросся — стали вы
сокими березы, цветут на клумбах цветы. Но каждый 
год горожане приходят сюда 9 Мая, в День Победы, 
чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину.

Город думал о будущем, со стихийностью и бес
плановостью застройки было покончено. В соответ
ствии с современными градостроительными нормами 
корректировали генплан города. Определяли зоны 
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капитальной жилой застройки, районы, подлежащие 
реконструкции в первую очередь. Разрабатывали пла
ны озеленения, транспортные общегородские схемы, 
уточняли зоны санитарной защиты от промышленных 

предприятий. Все эти вопросы рассматривали с эконо
мической точки зрения. Застраивали в эти годы терри
тории на берегу Камы, возле больничного городка 
и за Дворцом культуры Гознака.

Это люди твои, Краснокамск!

Госавтоинспектор, которого знали все

Как судьба одного человека вливается в общую 
судьбу народа, так и многогранная мозаика истории го
рода сплетается из отдельных звеньев жизни его жите
лей. К примеру, свое слово в наведении порядка на до
рогах города и района сказал бывший фронтовик Па
вел Алексеевич Пелевин. Появился он в Краснокамске 
в 1954 году. Получил в наследство от прежнего госав- 
тоинспектора шаткий стул, потертый стол в комнатуш
ке на пару с каким-то чиновником да лошадку, чтобы 
добираться на ней в села и деревни. Вскоре лошадку 
сменил мотоцикл, позднее — серая «Волга».

На счету старшего госавтоинспектора Пелевина 
сотни раскрытых преступлений, тысячи задержан

ных нарушителей дорожного движения и не меньше 
предупрежденных. По его личной инициативе была 
построена привычная сейчас для горожан дорога 
возле автовокзала к улице Коммунистической, ведь 
в те годы весь транспорт ходил через железнодорож
ные пути и нередко простаивал часами. Созданная 
им самая первая в области общественная спецдру- 
жина ГАИ регулярно выходила на дежурства и дол
гое время считалась лучшей. Водители уважали 
Павла Алексеевича за справедливость и умение ра
зобраться в самых сложных и запутанных дорожных 
ситуациях, за четко налаженную работу автоин
спекции.

Нефтяник

Привык к дорогам, свежему ветру фронтовик- 
гвардеец Георгий Павлович Бочкарев. Профессия опе
ратора по добыче нефти пришлась сразу по душе. Слу
чалось ему вышагивать по ночным спящим улицам 
от одной нефтяной качалки до другой. Он улавливал 
по шуму работы механизмов, все ли в порядке у сква
жин, и вовремя устранял неполадки. В мирной битве 
за каждую тонну добываемой нефти он чувствовал 
себя как на фронте. Георгий Павлович поставил себе 

задачу: ни одного ЧП на скважинах. Это было непро
сто. За минувшие годы скважины откачали из глубин 
сотни тысяч тонн «черного золота», механизмы поиз
носились, в любую минуту могли отказать. Выручало 
особое чутье к сбою ритма движения, любым наруше
ниям работы. На нефтепромысле заговорили о «по
черке» Бочкарева. Он каждую смену тщательно ос
матривал вверенные ему скважины, и от зоркого 
взгляда профессионала не ускользала ни одна мелочь.
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В судьбе Георгия Павловича отразилась история 
жизни многих краснокамских нефтяников. Как и он, 
операторы хорошо знали тропки к своим качалкам 
и по характеру их поскрипывания могли определить, 
нормально ли они работают. Только в своем деле он 
был впереди других, болел не на словах, а по совести 
за выполнение плана, предлагал усовершенствования 

и претворял в жизнь свои предложения. Его авторитет 
в коллективе был непререкаем. И в общественной 
жизни своего предприятия и города Бочкарев был та
ким же исполнительным и обязательным. Его бригада 
первой на промысле добилась звания коллектива ком
мунистического труда. И как искренне радовались то
варищи по труду, когда его удостоили ордена Ленина!

Наладчик как своеобразный доктор

На заводе металлических сеток в 1960-х годах 
гремело имя наладчика ткацких станков, депутата Вер
ховного Совета РСФСР Вячеслава Александровича 
Житникова. В Краснокамске прошли годы его детства 
и юности, а когда вернулся он после войны — город 
не узнал: появилось много новых улиц, целых кварта
лов. Город удивлял зелеными улицами, утопающими 
в цветах скверами.

Вячеслав Александрович пришел на завод метал
лических сеток и стал учиться профессии наладчика 
станков: ему нравилось находить неполадки и устранять 
их. А когда наступили перемены в жизни завода: строил
ся просторный корпус ткацкого цеха, приходило новое 
оборудование, — Житников не захотел оставаться в сто
роне. Вместе с другими наладчиками устанавливал и на
лаживал современные станки. Тщательно осматривал 
и запоминал каждую деталь сложных машин, читал схе
мы, пускал станок за станком в работу. Все они — а их 
было 90 — прошли через его руки. Молодые наладчики 
становились его преданными учениками. Именно здесь, 

в новом потоке, Житников передавал им накопленные 
знания, делился своими секретами, потому что никакой 
литературы по наладке ткацких станков не было, до все
го приходилось доходить собственным умом.

Наладчик, как своеобразный доктор, сначала ус
тановит диагноз «заболевания» станка, а потом устра
няет причину, лечит его. А сколько пришлось поломать 
голову над усовершенствованием агрегатов, чтобы из
готовлять на них тройные сетки! Ни один из станков 
не был предназначен для выпуска таких сеток, а требо
валось их все больше и больше. И Житников взялся 
за реконструкцию. Дотошным и вдумчивым был Вя
чеслав Александрович не только в своей профессии, 
но и в общественных делах. В группе народного конт
роля ему поручали самые ответственные проверки, 
и он разбирался до конца в каждой проблеме, предла
гал пути устранения причин отставания или неполадок. 
Работать вполсилы он просто не умел, не мог не по
дойти к человеку, если у того что-то не получается, по
тому и стал он наставником молодых рабочих.

Руководитель

Можно припомнить много замечательных момен
тов из жизни Дмитрия Дмитриевича Графова. Он оста
вил память о себе как деятельный руководитель соци

альной службы нефтегазодобывающего управления 
«Краснокамскнефть». Графов отвечал за транспорт, 
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, 

О
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быт нефтяников, детские сады, воспитание подрост
ков. При его личном участии все нефтяники были пе
реселены из бараков и ветхих домов в благоустроен
ные квартиры.

Благодаря его энергии и настойчивости стали не
фтяники строить в Краснокамске дома на улицах Боль
шевистской, Шоссейной, Суворова, Калинина, Пуш
кина... Дошкольные учреждения, где воспитывались 
дети нефтяников, всегда отличались ухоженностью и 
красотой. И специалистов сюда подбирали тщательно, 
заботливо.

Не жалел Дмитрий Дмитриевич времени и на ор
ганизацию детских дворовых площадок. В городских 
комиссиях по благоустройству и по делам несовершен
нолетних он никогда не был равнодушным созерцате
лем. Он обсуждал, горячо отстаивал идеи, вносил по

правки, давал дельные советы, и к нему прислушива
лись, в него верили. Это был человек слова и дела.

Никогда не давал Графов пустых обещаний, имел 
четкое представление о предстоящей работе, умел 
спросить за сделанное и поощрить за хороший труд. 
Постоянно помогал он воспитателям и педагогам, 
дальновидно предвидя, что семена добра, заботы и теп
ла, отданные для созидания человека, личности, 
не пропадут бесследно. Не случайно этого талантливо
го руководителя наградили знаком «Отличник народ
ного просвещения» за особые заслуги в воспитании 
молодого поколения и заботу о создании в городе дет
ских клубов.

В одном из домов по улице Суворова несколько лет 
работал для подростков клуб «Дзержинец», где маль
чишки получали уроки мужества и служения Родине.

Заботы Ивана Селивановича

Настоящим радетелем о благе краснокамцев ос
тался в памяти и другой крупный руководитель — ди
ректор бумажной фабрики Гознака Иван Андреевич 
Селиванович. Большая школа жизни, боевая юность 
были за его плечами, когда он получил назначение 
в Краснокамск. О его дотошности, внимании к любым 
мелочам производства и быта рабочих ходили легенды. 
Приходил он на работу раньше всех, и допоздна горел 
свет в его кабинете. Он постоянно советовался со спе
циалистами, мастерами, бригадирами, чтобы усовер
шенствовать технологию производства бумаги и повы
сить ее качество.

Иван Андреевич заботился о том, чтобы Гознаков- 
ский микрорайон в соревновании за город высокой 
культуры всегда шел впереди. И. И. Морозов расска
зывает о таком происшествии: «Городские власти ре

шили отдать участок возле только что сданного Дворца 
Гознака под какую-то новую постройку. Селиванович 
был против, спорил, но не добился согласия. Тогда 
он организовал людей на создание сквера, который 
за одну ночь засадили деревьями». Сейчас краснокам- 
цы могут отдохнуть здесь в жаркий день под тенью рас
кидистых лип.

Ревностно следил Иван Андреевич за благоуст
ройством и чистотой площадей и скверов, лично про
верял подготовку к реконструкции водоочистной стан
ции, ездил в подшефный совхоз «Труженик», чтобы 
выяснить, в чем конкретно нуждаются селяне.

Город обязан Селивановичу Дворцом культуры 
Гознака, площадью с фонтаном перед ним, а также 
бассейном «Дельфин», строительство которого он 
взял под свой личный неусыпный контроль.
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Наставники

Город, утопающий в зелени и цветах. 1970-е годы

В начале 1960-х годов в Краснокамске активно 
шло строительство жилья, и строители нуждались 
в пополнении квалифи
цированных кадров. От
крылось новое училище 
СУ-18, где готовили ка
менщиков-монтажников, 
бетонщиков-арматурщи
ков, плотников-столяров, 
штукатуров-маляров. 
Учащихся обеспечили об
щежитием, обмундиро
ванием и горячим пи
танием. В то же время 
возводился корпус про
фессионально-технического училища № 32 на улице 
Пушкина, и будущие его воспитанники вместе с масте
рами помогали в строительстве. А потом было торже
ственное открытие. С пуском этого нового училища го
род мог надеяться на хорошую смену ветеранам: учи
лище готовило кадры не только для строительства, 
но и для Камского целлюлозно-бумажного комбината 
и завода металлических сеток.

Учеба учебой, а становление молодых рабочих 
происходило в коллективах. Так, на заводе металли
ческих сеток вся группа будущих ткачей попадала к из
вестной наставнице Анне Анисимовне Чигиревой. 
Девчонки ходили за ней по пятам. Глаза у нее добрые, 
говорит ровно и ласково, ненавязчиво и понятно. Сама 
она пришла в цех 16-летней в трудное военное время. 
Подошел мастер, подвел к старому ткачу Антипову, 
сказал: «Вот у него будешь учиться, Аннушка». Сооб
разительная девушка сразу прижилась в цехе, она бы
стро схватывала все премудрости ткацкого ремесла, 

а через два месяца самостоятельно встала к станку. 
И норму быстро освоила. Война — сетки нужны до за

резу. Потом ее бригадиром 
поставили. А бригадир дол
жен знать каждый станок, 
подсказывать неопытным 
ткачам, как избежать бра
ка, обучать молодых. И все 
на людях, все время с людь
ми. Знала беды и радости 
каждого, откликалась на лю
бой зов. Видели все, что 
Чигирева — щедрой души 
человек, потому и делились 
с ней самым сокровенным.

В первый послевоенный год устроилась в сорти
ровочный цех на бумажную фабрику Гознака Екатери
на Петровна Демьянец. Терпеливо училась профессии 
сортировщицы бумаги, не могла оторвать восхищен
ных глаз от проворных, летающих рук Екатерины Фе
доровны Коноваловой. И та не скрывала своих секре
тов от глазастой ученицы. Только Катя-маленькая дол
го в ученицах не ходила: вскоре норма для нее не 
казалась пределом. С первых шагов она будто кореш
ки пустила в цехе — так все здесь показалось ей доро
го и необходимо.

Ее сноровку, легкий характер заметили руководи
тели цеха, мастера. Предложили ей стать наставницей. 
Екатерина Петровна испугалась вначале, а потом ус
покоилась: она любит молодых, работу свою показать 
сумеет. Она к ним относилась, как к детям своим. 
Поставили к ней сразу семь учениц. Технику сортиров
ки показывала им постепенно. Девчонки старались. 
И потом уже самостоятельно работали в бригаде
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и не подводили свою наставницу. Многие стали потом 
мастерицами, по красоте, сноровке не уступали опыт
ным сортировщицам и за порядком на рабочем месте 
следили, как научила их Екатерина Петровна. Искрен
не радовалась она их успехам, ценила, что пошли даль
ше ее в мастерстве. И они не забывали ее, прибегали 

к ней в трудную или радостную минуту. Первыми по
здравили ее с награждением орденом Трудовой Славы, 
со званием «Лучший наставник фабрики». 35 лет 
на одном месте не просто стаж в трудовой биографии, 
это верность раз и навсегда выбранной непростой 
профессии.

Преданность делу

В Краснокамске начинали свой путь в профессии 
многие специалисты в области здравоохранения, обра
зования, культуры. Закончив институт, они ехали сюда 
на короткое время, а оставались навсегда. Так, постро
ил здесь свою судьбу Казимир Федорович Тарнавский. 
Еще в стенах Пермского медицинского института он 
готовил диплом об эффективности очистных сооруже
ний города Краснокамска, его и направили сюда рабо
тать санитарным врачом. Он знал, что от его организа
торской деятельности зависят жизнь и здоровье людей, 
и старался делать все от 
него зависящее, чтобы 
санитарная служба ра
ботала четко и надежно.

«Обширностью воп
росов был сильно занят 
и увлечен, — писал Ка
зимир Федорович в сво
ем дневнике. — Рабо
тая главным санитарным 
врачом, я был связан, 
по существу, со всеми 
объектами города и при
города. Работа наша со
стояла в том, чтобы предложить меры к улучшению са
нитарного состояния в жилых кварталах, в до
школьных учреждениях, школах, на предприятиях 

Новое здание городской поликлиники

пищевой промышленности, в столовых, на промыш
ленных предприятиях, и, конечно, нужен был контроль 
за выполнением этих мер».

По его настоянию были закрыты колчеданные 
печи на Камском бумкомбинате, для того чтобы сни
зить выбросы вредных веществ в атмосферу. Он не дал 
разрешения на строительство анилинокрасочного 
завода между Закамском и Краснокамском. На Закам- 
ской ТЭЦ-5 построили вторую 125-метровую дымо
вую трубу, и дым от котлов распылялся на большом 

расстоянии от городского 
жилья. В годы работы 
Тарнавского осуществили 
отвод сточных вод КЦБК 
на очистные сооружения, 
ниже города, отведены туда 
и бытовые стоки города. 
Совместно с Кировским райо
ном Перми построен новый 
водопровод от Закамска 
по схеме водоснабжения Кра
снокамска. Эти серьезные 
и важные для благополучия 
жизни и здоровья городско

го населения вопросы главный государственный сани
тарный врач Тарнавский успешно решал в течение 
26 лет своей безупречной службы.
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Отвечать за качество лечения людей

Валентина Тимофеевна Гущина (слева) 
и Раиса Гиреевна Зиганшина — 

одни из первых врачей медсанчасти КЦБК

Многие помнят в городе Ханана Исаевича Люс- 
тикмана. Он начинал здесь участковым врачом сразу 
после окончания института. На его глазах менялся об
лик города, сам он многое 
сделал для развития меди
цинской помощи населе
нию. При его участии в го
родской поликлинике был 
создан кабинет электро
кардиографии, организо
вана служба экспертизы 
временной нетрудоспособ
ности.

Несколько лет Ханан 
Исаевич был заместителем 
главного врача по лечеб
ной работе городской боль
ницы, отвечал за качество 
лечения людей. Он всегда 
чувствовал огромную от
ветственность за каждого врача, за каждую службу 
больницы. Рабочий день его был насыщен до предела.

В восемь утра в кабинет Люстикмана приходили 
дежурные врачи, докладывали о событиях прошедшей 
ночи: с каким диагнозом поступили больные, какие 
меры приняты, кому нужна срочная консультация спе
циалиста и кто скончался. В специальной тетради Ха
нан Исаевич фиксировал эти сообщения. Заботы об
ступали его со всех сторон. Сегодня по плану надо сде
лать обход в инфекционном отделении, и он спешит 
туда. Старшая сестра Мария Григорьевна Мироненко 
подготовила уже нужные документы. Пока в палатах 
врач Софья Гатаевна Боброва осматривала больных, 
Ханан Исаевич читал истории их болезни, интересо

вался самочувствием — обо всем увиденном и услы
шанном потом запишет он в своей рабочей тетради. 
Медики знали, сколь придирчиво и дотошно разбирал

ся заместитель главного 
со всеми мелочами, от его 
острого взгляда не ус
кользала любая оплош
ность. Он разбирал конк
ретные факты, где были 
сделаны досадные ошибки 
в лечении или подходе 
к больным, и добивался 
главного — безупречной 
работы всех служб, чет
кого выполнения каждым 
медиком своих обязан
ностей.

Почти 20 лет работа
ла главным врачом тера
певтического отделения

Антонида Фроловна Ижболдина, человек незауряд
ный, принципиальный и чуткий. В конце 1950-х годов 
пришли в городскую больницу хирурги Евгений Алек
сандрович Овчаренко, Сергей Петрович Шерстоби
тов, Лидия Сергеевна Шитова, Галина Дмитриевна 
Потанина и другие выпускники Пермского медицин
ского института. Они стали известными в области док
торами, творчески относившимися к своему делу. Они 
вносили в работу что-то новое, осваивали более со
вершенные методики лечения, применяли менее уто
мительные для больного способы оперативного вме
шательства. Можно сказать, Краснокамску повезло 
с коллективом хирургов, на счету которых несколько 
тысяч спасенных жизней. Позднее, в 1980 году, было 
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построено отдельное современное здание в больнич
ном городке, появились новые отделения — реанима
ционное, травматологическое, урологическое, общей 
хирургии. Тогда применяли более совершенные усло

вия для лечения и диагностики больных. Традиции со
храняет и поныне коллектив медиков Краснокамска, 
по-прежнему успешно выполняя свое главное назна
чение — возвращать людей в строй.

Писатель, учитель

Можно полистать летопись каждой краснокам
ской школы 1960—1970-х годов и убедиться в том, 
как авторитет учителя повлиял на судьбы юных крас
нокамцев. Работал в школе рабочей молодежи Кам
ского комбината учитель истории Вениамин Викторо
вич Лебедев, о нем рассказала газета «Краснокамская 
звезда»:

«Сорок лет он слышит заливистый школьный 
звонок, открывает классный журнал и немного хрип
ловатым голосом начинает урок... Не понаслышке зна
ет историк то, о чем рассказывает молодым рабочим. 
Вчерашнему студенту пришлось четыре года воевать 
в рядах действующей армии в составе 82-й Пермской 
стрелковой дивизии. Четыре долгих года в окопах 
на передовой — все на Западном фронте. Когда после 
Победы учитель вновь пришел в школу, ему захоте
лось поведать молодежи о том, что сам видел и понял 

в жизни. Не вдруг, не сразу родилась его книга 
«По земле ходить не просто», которая так полюбилась 
читателям. Знакомясь с жизнью Вениамина Викторо
вича, понимаешь, что книга эта выстрадана им самим 
и то, что прошли и испытали его герои, пережито 
и самим автором. Его уважают за глубокое понимание 
истории и политики государства, внутреннюю культу
ру, талант учителя».

Только тот, кто приходит к детям с открытым серд
цем, может зародить в их душе разумное, доброе, веч
ное. Ибо дети — лакмусовая бумажка поступков взрос
лых. Чувство гражданственности в маленьком человеке 
формируется с детских лет под воздействием отца, ма
тери, учителя, наставника. Талант воспитателя — вели
чайший из талантов. Тот, кто одарен им от природы, изо 
дня в день служит обществу, потому что конечный ре
зультат работы воспитателя — человек, личность.

Они заложили школьный сад

За 40 лет педагогического стажа в жизни учи
тельницы биологии Галины Кузьминичны Реутовой 
произошло множество интересных событий. Ее лич
ная биография тесно переплелась с историей средней 
школы № 1. «С большим уважением, — рассказыва
ла она, — я вспоминаю директора школы в 1951 году 
Ивана Георгиевича Сачкова, завуча Нину Михайловну 
Иванову, коллег, с кем делила радости и трудности.

Но больше всего мне был дорог чудесный сад возле 
школы: здесь росли кустарники и деревья, цветоч
ные и многолетние культуры. На грядках огорода 
юные биологи вели опыты.

По итогам 1953 года школьный кружок юннатов 
стал участником ВДНХ. Большая заслуга в этом учи
тельницы биологии Анны Павловны Пановой — она 
заложила этот сад»4. Галина Кузьминична продолжила 
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дело Пановой в конце 1950-х — начале 1960-х годов. 
Юннатский кружок разрабатывал тогда тему «Влия
ние микроэлементов на повышение урожайности, 

робиологом — Галина Беляева, учителем биологии — 
Галина Вотева, врачами — Екатерина Зосименко 
и Алла Евдокимова.

сроков созревания и ка
чества овощей».

Юные натуралисты 
не раз были участниками 
ВДНХ, завоевывали на
грады и прославляли 
родную школу № 1 и го
род Краснокамск. И мно
гие из них впоследствии 
выбрали профессию, свя
занную с биологией.

Ученым-педагогом 
стал Владимир Переве-

Краснокамские гимнасты показывают свое искусство 
на первомайской демонстрации. 1960-е годы

Дорогие наши учителя, 
необыкновенные, удиви
тельные, светлые люди! Они 
постарели, иные уже с тру
дом ходят, но, встретившись 
со своим учеником, назовут 
его уважительно, по имени- 
отчеству, обязательно спро
сят о семейных делах и ус
пехах.

Учителя помнят и верят 
в своих воспитанников, сле
дят незримо за их судьбой,

денцев, старшим научным сотрудником Сочинского и потому свидание с ними приносит им светлую ра- 
НИИ горного садоводства — Светлана Иванова, мик- дость и надежду...

Ее воспитанники были самыми умелыми

Родилась Анна Михайловна Катаева в крестьян
ской семье в одной из деревень под Краснокамском. 
Только учительницей, и никем иным, ее видел в буду
щем отец. Так получилось, что ее первая профессия 
была связана с медициной. Но учительство влекло так 
сильно, что она в 1943 году поступила в педагогиче
ский институт. Окончив его, учила краснокамских ре
бят географии.

Каждый урок Анны Михайловны открывал перед 
детьми неизведанный мир родной планеты, пробуждал 
мысль, звал в путешествия. О них мечтала и сама учи
тельница. Ей хотелось увидеть красоту природы, по
знакомиться с памятниками, больше узнать о людях, 
живущих в других местах. И мечты Анны Михайловны 

осуществились. Первая ее поездка состоялась 
в летние каникулы 1953 года, когда отличников учебы 
премировали экскурсией в город Ленинград и она по
ехала с ними. Деньги выделили шефы — НГДУ «Крас- 
нокамскнефть».

За годы работы в школе где только не побывала 
Анна Михайловна со своими учениками! Соловки, 
Прибалтика, Крым, побережье Азовского моря, 
Средняя Азия, Иссык-Куль, Уральские горы, путь де
кабристов в сибирскую ссылку... Альбом с фотогра
фиями декабристов, сделанный после поездки, — это 
солидный научно-исторический труд. Детям красно
камской окраины несказанно повезло с учительницей, 
увлеченной и увлекающей своей любовью к познанию 
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мира. И не просто походы были целью — Анна 
Михайловна стремилась научить ребят не только 
дружбе, взаимопомощи, но и ориентированию в не
знакомом месте, знанию примет, умению разжечь 

без спичек костер и приготовить обед... Не случайно 
на городских туристских слетах воспитанники Катае
вой были самыми умелыми, находчивыми и му
жественными.

Удивительные подвижники

...Яркое солнце заглядывает в широкие окна клас
са. Валентина Павловна Медведева заботливо огля
дывает ребят. Они уже привыкли к школьной жизни, 
и она к ним за четыре года привыкла, хорошо знает 
каждого. Немного грустно на душе: они пойдут даль
ше, к другим педагогам. А она начнет уроки с перво
классниками, они принесут ей новые хлопоты, тревоги 
и заботы. Такую уж она выбрала профессию — учи
тельницы начальной школы — и ничуть об этом не по
жалела. И восьмая школа, с которой она была связана 
много лет, стала по-настоящему родной. Валентина 
Павловна никогда не замыкалась в рамках только сво
ей учительской профессии. Возглавляла производ
ственный сектор местного комитета профсоюза, опе
кала молодых учителей, руководила методической сек

цией при городском отделе народного образования. 
За высокие нравственные качества, справедливость 
и чуткость коллеги выдвинули Валентину Павловну де
путатом областного Совета.

В истории школы № 8 оставили о себе хорошую 
память ее директор Мария Михайловна Неприна 
и многие учителя. Имена Ефима Ивановича Волкова, 
Клавдии Яковлевны Лукиных, Марии Яковлевны Иг
натьевой, Анны Федоровны Сафроновой, Валентина 
Федоровича Макарова с благоговением произносят их 
благодарные ученики. Наверное, в каждой краснокам
ской школе назовут таких удивительных подвижников, 
преданных своему нелегкому делу, увлеченных и увле
кающих за собой в мир знаний и открытий своих пи
томцев.

Учительница — депутат горсовета

Каждая улица в поселке Рейд, где росла Зинаида 
Нечаева, каждая семья и ее проблемы — это знако
мые с детства места и дорогие люди. Об их заботах 
и она пеклась с тех самых пор, как, окончив универси
тет, вернулась в родную школу № 7. Поняла, что 
именно здесь она нужна больше всего. Ее ученики — 
это дети ее земляков, соседей, она знала, как найти 
путь к их сердцам, умела поговорить с родителями. 
И приходили они к ней не только как к педагогу, но 
и как к человеку, знающему их быт, а значит, способ

ному выслушать и помочь. Не случайно жители микро
района выбрали молоденькую учительницу своим де
путатом в горсовет. Это было время, когда депутат 
в своем округе был у всех на виду. Депутатская работа 
отнимала много времени, но Зинаида Григорьевна по
нимала, что не может обмануть доверие людей, и очень 
добросовестно относилась к своему общественному 
долгу. Она выступала на депутатской группе, обраща
лась лично к руководителям города и предприятий, до
бивалась благоустройства улиц на окраине и взаимо
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действия всех общественников для улучшения нрав
ственной атмосферы в микрорайоне.

Сегодня 3. Г. Нечаева, директор школы № 7, по
нимает, что раньше было по-иному: люди были другие. 
Ныне и обстановка в стране изменилась. Зинаида Гри
горьевна благодарна коллегам, особенно своему заме
стителю по науке (да, есть такая должность в этой 
школе!) Ирине Львовне Николаевой, что поддержали 
и дружно начали претворять в жизнь идею о коренном 

изменении психологического климата в ученическом 
коллективе школы. На практике многое оказалось 
сложнее, но школа успешно продолжает эксперимент 
по воспитанию личности ребенка, живущего в необыч
ных социальных условиях. Школа № 7, где создан 
очень дружный педагогический коллектив, стала дип
ломантом Всероссийского конкурса «Детство без на
силия и жестокости», посвященного памяти матери 
Терезы.

Культурное наследие

К своему 30-летию Краснокамск считался одним 
из лучших городов Западного Урала.

Шел 1968 год. Город-сад, как образно называли 
его местные поэты, утопал в парках, скверах, зеленых 
проспектах, более чем на 10 километров вытянулся он 
по правому берегу реки 
Камы. Большое внимание 
уделялось тогда благоуст
ройству и жилищному 
строительству. Каждый 
год сотни семей получали 
новые квартиры в благо
устроенных домах. Набе
режная была любимым 
местом отдыха горожан. 
Провести свободное вре
мя можно было во Двор
цах культуры, Доме куль
туры нефтяников, клубе 
бумажников, в широкоэк
ранных кинотеатрах. Любители искусства занимались 
в многочисленных кружках, студиях народного творче
ства. Блистал славой народный театр драмы, которым 

Хореографический кружок Дома пионеров КЦБК. 
Солисты Люда Титова и Витя Лазарев. 1950-е годы

руководил бывший артист Краснокамского драмтеатра 
Виктор Федорович Субботин. Самодеятельный эст
радный оркестр под управлением Раймонда Адамовича 
Стролиса завораживал зрителей проникновенным ис
полнением любимых мелодий: во время его выступле

ний в зале не было свобод
ных мест. Его приглашали 
не только в другие города 
области, но и на столичную 
сцену. Немало интересных 
фильмов о людях своего 
города создали любители- 
кинооператоры киносту
дии, созданной при Дворце 
культуры Гознака.

Еще в 1939 году была 
открыта в городе библио
тека, ее первой заведую
щей стала Анастасия Васи
льевна Маторина. Через

30 лет город имел широкую сеть библиотек: их книж
ные фонды составляли более 150 тысяч экземпляров. 
Большую роль в развитии библиотечного дела сыграла 
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В зале Краснокамской картинной галереи

Лидия Федоровна Игнатьева. Терпеливо, настойчиво 
пропагандировала она среди населения города любовь 
к книге, применяя самые разные формы и методы биб
лиотечной работы. Имен
но Лидия Федоровна суме
ла поставить библиотеч
ное дело на такую высоту, 
что о библиотекаре заго
ворили в области. Ее кол
леги хорошо помнят, как 
умела она ладить с людь
ми. При ее участии был 
внедрен открытый доступ 
к книгам, организована 
методическая помощь сель
ским библиотекам, она 
тщательно подбирала кад
ры. И эти традиции живы по сей день. Ныне централи
зованная библиотечная система по праву считается од
ной из лучших в Пермском крае, ее руководителю 
Ларисе Алексеевне Гладких присвоено звание заслу
женного работника культуры России.

Большую роль в культурной жизни города играла 
студия изобразительного искусства. В октябре 1962 го
да Иван Иванович Морозов объединил самодеятель
ных художников — а их в городе оказалось много — 
и создал художественную студию. Этот коллектив 
на многие годы стал для каждого студийца родным домом. 
Здесь они делали свои первые шаги в искусстве, учи
лись не просто мастерству рисунка, живописи или гра
фики, но и умению чувствовать красоту окружающего 
мира и передавать ее на холсте или бумаге. Студийцы 
неоднократно участвовали в областных и всероссий
ских выставках художественного творчества, их работы 
отмечены многочисленными дипломами и грамотами.

Ученики Морозова шагнули далеко вперед, многие из 
них уже не могли не рисовать. Их работы на выставках 
отличались выразительностью образов, о них писали 

искусствоведы. Станислав 
Гирко, Анатолий Умпелев, 
Владимир Бушуев и другие 
студийцы стали педагога
ми в школе искусств, от
крытой в Краснокамске 
в 1975 году. Это неугомон
ный И. И. Морозов, зару
чившись поддержкой депу
тата Верховного Совета 
СССР композитора Д. Ка
балевского, добился раз
решения на строительство 
в городе школы искусств.

Ныне здесь дети учатся рисовать, танцевать, петь, иг
рать на музыкальных инструментах, изучают историю 
искусств. Ученики школы не раз становились лауреа
тами и дипломантами многих престижных конкурсов 
и фестивалей.

К 1997 году накопилось много прекрасных работ 
студийцев. Появилась необходимость создания в горо
де своей картинной галереи, которая и была открыта 
в ноябре того же года. Иван Иванович Морозов стал, 
естественно, ее первым директором. Ныне в галерее, 
единственной в городах Пермского края, собраны 
и экспонируются в восьми залах лучшие произведения 
краснокамских и пермских художников, есть зал деко
ративно-прикладного искусства. В экспозиционных 
залах и фондах галереи собрано более тысячи музей
ных предметов. Каждый месяц в двух выставочных за
лах открываются выставки произведений художников. 
Музыканты, поэты собираются здесь, чтобы расска
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зать о своем творчестве. Галерея ведет большую про
светительскую и научную работу. Экскурсоводы рас
сказывают на лекциях-занятиях о дивном мире «чуд
ных мгновений», которые запечатлели 
на своих полотнах талантливые худож
ники. В 2008 году Ивану Ивановичу 
Морозову исполнилось 85 лет. Он по
четный гражданин города Краснокам
ска, заслуженный работник культуры 
РФ, но каждый день, как и прежде, 
приходит в галерею, что-то посоветует, 
поправит картины, поможет в созда
нии новых экспозиций, поговорит с со
трудниками и посетителями.

В художественной жизни Прика
мья имя Владимира Александровича 
Чествилова стало известно в середине 
1950-х годов. На областных выставках среди произве
дений других скульпторов выделялись композиции мо

И. И. Морозов

лодого краснокамца. Его работы тех лет «Гусляр», 
«Старый Урал», «Уральский рудокоп», «Малахитовая 
шкатулка» и другие привлекали внимание зрителей 

стремлением художника выразить через 
скульптуру — а Чествилов тяготел 
к монументальным формам пластики — 
темы большого общественного значе
ния. Героико-патриотическая тема была 
близка краснокамскому скульптору. 
И бывший фронтовик начинает рабо
тать в конце 1960-х годов над созданием 
архитектурно-скульптурной компози
ции, посвященной подвигу русских вои
нов. Она была воздвигнута в парке По
беды в Краснокамске.

Чествилов участвовал во Всесоюз
ном конкурсе проектов памятника жерт

вам политических репрессий в Чите, и его проект 
одобрили читинцы5.

Генеральный план города и его главный архитектор

Краснокамцы активно откликались на знаме
нательные события в стране. И не только откли
кались, но и вносили свою лепту в их ознамено
вание.

Движение за коммунистическое отношение 
к труду, вклад в копилку пятилеток, развитие об
щественного самосознания, встречные планы 
и обязательства, реализация творческих починов, 
соревнование за город высокой культуры — все 
это было неотъемлемой частью жизни трудовых 
коллективов.

Генеральный план города 1960—1970-х годов 
и ныне поражает размахом его развития. Главный ар

хитектор Владимир Кожевников был патриотом и меч
тателем. Ему хотелось оставить о себе хорошую па
мять в сердцах людей.

По новым проектам в домах стала более удобной 
для жизни планировка квартир, предполагал главный 
архитектор изменить привычный интерьер улиц 
и дворов. В планах его работы всегда было создание 
максимальных удобств для населения.

В каждом микрорайоне должны были открыться 
бытовые комбинаты и столовые, большие детские 
и спортивные площадки. Отводилось в городе Красно
камске место для устройства аллей и парков, бассей
нов и стадионов.
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Перемены

На мировой рынок вышла продукция молодого 
краснокамского предприятия — фабрики игрушек. 
По эскизам художников 
А. В. и М. П. Медведе
вых из дерева вытачива
ли причудливые изящные 
сувениры. Карандашница 
с филином из сосновой 
шишки, рыболов и баба- 
яга и другие вещицы поль
зовались на всесоюзных 
ярмарках огромным спро
сом, как и расписные ко
ни-качалки и матрешки, 
кубики и пирамидки.

Большую популяр
ность имела продукция 
Краснокамской швейной 
фабрики, которой многие 
годы руководила Мария 
Александровна Докукина.

Особенно привлека
ли покупателей во мно
гих городах и районах об
ласти нарядные детские платьица и костюмы, любовно 
сшитые краснокамскими портнихами.

В живописных местах пригорода были открыты 
загородные пионерские лагеря. В микрорайонах города 
созданы детские спортивные площадки и многочис
ленные клубы по интересам, работали станция юных 
техников и кружки Дома пионеров.

Краснокамск занимал первое местов области 
по организации досуга детей и подростков. Содержа

Лучшие спортсмены города Краснокамска несут 
знамена на празднике в День физкультурника. 

1970-е годы

ние и оборудование детских площадок было заботой 
коллективов краснокамских предприятий. Соревнова

лись дворы, улицы, микро
районы — чей лучше?

Благоустройством род
ного города занимались 
сами жители. По итогам 
месячников благоустрой
ства городской комитет 
партии и горисполком вру
чали переходящее Красное 
знамя или вымпелы и По
четные грамоты предприя
тиям и коллективам.

На предприятиях Крас
нокамска происходят пере
мены. На природный газ 
переводят котлы на Закам- 
ской ТЭЦ-5. Это обстоя
тельство приветствуют жи
тели города, которые уста
ли от смога: если ветер был 
в сторону жилых кварта
лов, то люди задыхались 

от удушливого газа. Появляется новая строительная 
организация — СМУ-3, которой предстоит большая 
работа по возведению жилых кварталов и строитель
ству животноводческого комплекса и современного 
поселка в пригороде Краснокамска. Впервые в исто
рии завода металлосеток введен почин по обслу
живанию одним ткачом двух станков. Первыми взя
лись за освоение нового дела молодые ткачихи Татьяна 
Кожевникова, Галина Зеленина и Раиса Краснова.
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2 марта 1971 года трудящиеся Камского целлю
лозно-бумажного комбината праздновали вручение 
предприятию ордена Трудового Красного Знамени. 
Этой высокой государственной награды камские бу
мажники удостоены за досрочное выполнение пяти- 
летнего плана, внедрение передовых технологий. Под 
аплодисменты собравшихся на торжество во Дворце 
культуры Гознака и звуки марша лучшие люди пред
приятия А. Е. Тюмин, А. А. Соколов, Н. В. Углицких 
и П. Ф. Туралев вносят в зал Красные знамена. Вот 
к знамени комбината прикреплен орден. Заместитель 
министра целлюлозно-бумажной промышленности 
С. А. Родионов в своем выступлении назвал предприя
тие флагманом бумажной промышленности страны, 
кузницей кадров. «На многих предприятиях отрасли 
можно встретить мастеров бумажного дела, получив
ших выучку и закалку на Каме», — сказал он.

Городские к;

К 1972 году профтехучилище № 32 выпустило 
2800 строителей, ткачей, помощников машинистов 
буммашин. Оборудовано училище (ныне лицей) по 
современным требованиям: лаборатории, кабинеты, 
мастерские оснащены новейшими техническими 
средствами. Около 30 лет обучал и воспитывал под
ростков в этом учебном заведении мастер-педагог 
Павел Сергеевич Ведерников — за эту беспокойную 
и ответственную работу он награжден орденом 
«Знак Почета». Наставник будущих рабочих, он 
стремился быть максимально полезным, не жалел 
для формирования юных душ ни времени, ни сил. Он 
часто выступал в рабочих коллективах, призывая 
внимательно относиться к молодым кадрам. И о нем, 
и о других своих коллегах очень тепло говорит ны
нешний директор лицея Ольга Андреевна Гайсена:

Почти одновременно состоялось вручение комсо
мольской организации Краснокамска памятной ленты 
ЦК ВЛКСМ, а комсомольцам КЦБК — памятного 
вымпела. Шесть тысяч молодых краснокамцев работали 
так, что досрочно были выполнены планы пятилетки. 
Впервые в истории отрасли на Камском бумкомбинате 
создан комсомольско-молодежный поток — от раз
мольно-подготовительного участка до упаковки бума
ги. Бригада А. Устькачкинцева призвала комсомольцев 
создать пермский эшелон сверхплановой продукции.

На бумажной фабрике Гознака в Книгу почета од
ними из первых вписаны имена машиниста бумагоде
лательной машины Ивана Сергеевича Ураскина, роль
щика Анатолия Алексеевича Полушкина и отбельщика 
целлюлозы Любови Григорьевны Чашухиной. Первым 
выполнил на предприятии личную пятилетку водитель 
транспортного цеха Иван Григорьевич Перевозчиков.

1ицы кадров

«У них ведь особый свет в глазах. Несмотря на не
большую зарплату, люди беззаветно отдают свои 
знания и опыт ребятам и любят лицей». Многочис
ленные комиссии, проверяющие работу коллектива, 
отмечают удивительно дружескую атмосферу в ли
цее и стремление учащихся не только получить нуж
ную профессию, но и стать полноправными гражда
нами своей Родины.

Отметило десятилетний юбилей в 1972 году 
и медицинское училище Краснокамска. Около тысячи 
молодых специалистов — медсестер, акушеров, фель
дшеров — выпущено за эти годы, их направляли в раз
ные уголки области трудиться в сфере здравоохране
ния. Одна из первых выпускниц Любовь Михайловна 
Немтинова более 30 лет работала в службе «Скорой 
помощи», с годами не утратив главного качества 
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медиков — сопереживать чужой боли. И потому до сих 
пор считает своим долгом спешить на помощь забо
левшим людям. Своим домашним доктором и ангелом- 
хранителем считают ее соседи в многоквартирном 
доме по улице Энтузиастов.

Дорогой подарок получили камские бумажники 
в начале мая 1972 года — санаторий-профилакторий. 
Весело, по-особенному празднично выглядит здание, 
взметнувшееся на косогоре среди сосен, внутри пол

ная уюта и комфорта жизнь. Открыл его директор бум- 
комбината Михаил Андреевич Макушин, вручив сим
волический ключ старшей медсестре Марии Алексеев
не Пыркиной. Первыми зарегистрировались на лече
ние в заводской здравнице Николай Ильич Улерьянов, 
Александра Александровна Загаврина и Анна Федо
ровна Гуляева. Отныне на долгие годы станет этот дом 
здоровья одним из лучших учреждений здравоохране
ния в Пермской области.

Заботы депутатов

На промышленных предприятиях краснокамцы 
по-прежнему не снижают темпов производства нуж
ной стране продукции. Все новые имена передовых ра
бочих и новаторов появляются в Книгах почета. Фото
графии лучших из лучших красуются на городской га
лерее трудовой славы. Бумажники, нефтяники, 
металлоткачи, энергетики, мастера игрушки, люди 
многих других профессий вносят в копилку общих дос
тижений города свои личные результаты. На сессиях 
городского Совета депутатов трудящихся, на партий
ных пленумах и собраниях идет активное обсуждение 
вопросов развития краснокамских предприятий, улуч
шения жизни горожан, решения насущных проблем 
городского хозяйства. Расширение городских границ, 
освоение новых жилых микрорайонов, развитие до

рожных магистралей, инженерных сетей, улучшение 
торгового и бытового обслуживания населения — все 
требовало неустанного внимания властей и было под 
контролем депутатов Совета. Активно работали над 
этими и многими другими вопросами постоянные ко
миссии по благоустройству, дорожному строительству 
и охране природы, планово-бюджетная, по народному 
образованию, здравоохранению и социальному обес
печению и другие. Тогда, в 1970-е годы, краснокамцы 
настойчиво ставят вопрос о строительстве объездной 
дороги всесоюзного значения, которая помогла бы 
очистить городскую атмосферу от автомобильных вы
хлопов и снизить шум от потока транспорта, идущего 
через жилые кварталы. Лишь ныне, через несколько 
десятилетий, эта мечта становится явью.

Звания удостоены

У каждого поколения есть свои герои, те люди, 
на которых держится мир, с которых берут пример ос
тальные. И город не мог не отметить лучших своих жи
телей. Звание «Почетный гражданин города Красно
камска» впервые учреждено решением исполкома го
родского Совета депутатов трудящихся 17 сентября 

1968 года. И уже 8 октября, к дню рождения города, 
этого звания удостоен знатный бумажник, Герой Соци
алистического Труда Василий Ефремович Рогачев. 
На следующий год, тоже в начале октября, почетное 
звание присвоено герою Гражданской войны Ивану 
Владимировичу Калугину. Затем галерея заслуженных
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горожан пополняется все новыми именами: заслужен
ная учительница России Анастасия Харлампиевна Ху
дякова, бумажник фабрики Гознака Аркадий Александ-

А. И. Лукашин, В. Е. Рогачев, бумажник,
директор Краснокамской Герой Социалистического

фабрики Гознака Труда

рович Ботов, участник Великой Отечественной войны 
Иосиф Пименович Путин... В 1996 голу, после дли
тельного перерыва, депутаты Краснокамской лумы во
зобновили присвоение жителям города и пригорода 
этого звания.

Ныне звания удостоены 33 краснокамца.
Путь к мастерству для бумажника Аркадия Ботова 

был нелегким. Не сразу проснулось в нем чутье, кото
рое делает рабочего хозяином машины, дает ни с чем 
не сравнимую радость победы над открытым и сложным 
процессом создания белоснежного чуда — бумаги, 
не просто бумаги, а уникальной, гознаковской. По
зднее ему доверили возглавить коллектив, обслужива
ющий пятую буммашину, на которой отливаются наи
более сложные виды бумаги. Он терпеливо и настой
чиво учился у признанных мастеров, а их отличала 
необыкновенная любовь к своему делу и крепкая спа

янность с каждым человеком в бригаде. Не могли 
не заметить товарищи, как активно впитывает молодой 
машинист опыт ветеранов, все глубже и увереннее

Е. А. Кузьминых, 
талантливый 

врач-гинеколог

И. Т. Некрасова, 
журналист, почетный 

гражданин Краснокамска

проникает в секреты выработки высокосортного по
лотна. Когда назначили Ботова старшим машинистом 
буммашины, даже опытные бумажники признали этот 
выбор правильным.

«По единодушному мнению товарищей, Ботов 
в этой роли умеет сильно повлиять на атмосферу тру
дового соперничества, — писал журналист Иван На
гаев. — Сказывается и личный пример глубокой само
отдачи, и умение организовать соревнование бригад 
на своей машине, и, конечно, органическая неспособ
ность что бы ни было делать поверхностно. Наконец, 
много значит его уважительность к людям... В торже
ственной обстановке Аркадию Ботову повязали алую 
ленту почетного гражданина города Краснокамска. 
Прямо скажем, редкая честь для человека, не пере
шагнувшего еще порога сорокалетия и в то же время 
по праву заслужившего ее» 7.

О
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Александр Алексеевич Скочилов, 
директор Камского ЦБК 1980—1987 годов

О каждом из тех, кто удостоен звания «Почетный 
гражданин», можно рассказать много интересного.

Андрей Иванович Лукашин пришел на фабрику 
Гознака простым рабочим, 
был директором этого пред
приятия 28 лет. Благодаря 
его умению находить неорди
нарные решения управлен
ческих и производственных 
проблем, видеть перспекти
ву и опережать события, 
фабрика пережила сложные 
перестроечные времена, за
воевала статус стабильного 
и надежного партнера. Под 
его руководством коллектив 
не только достиг высот в про
изводительности труда и вы
пуске продукции, но и добил
ся звания предприятия высо
кой культуры производства, фабрика стала маяком 
в своей отрасли. Многое делали гознаковцы и по бла
гоустройству родного города, помогали в решении хо
зяйственных проблем, участвовали в открытии новых 
школ и больниц. А. И. Лукашин награжден двумя ор
денами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак 
Почета» и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Александр Алексеевич Скочилов отдал бумажно
му производству почти полвека своей жизни. Он 
возглавил Камский бумкомбинат, находившийся 
в прорыве. За несколько лет его директорства на 
предприятии была проведена большая работа по заме
не устаревшего оборудования, внедрению прогрессив
ных технологических процессов. Построена централи
зованная компрессорная станция, введен новый под

готовительный отдел в бумцехе № 2, и закончена стро
ительная часть нового цеха термомеханической дре
весной массы, что позволило приступить к монта

жу нового оборудова
ния японской фирмы. 
Сдана в срок и запуще
на бумагоделательная 
машина № 7, которая 
четыре года пылилась 
в разобранном виде 
на складе комбината. 
Смонтирована и освое
на автоматическая ли
ния упаковки бумаги. 
При содействии ком
бината в городе постро
ены три 60-квартирных 
дома, 9-этажный дом 
на проспекте Мира 
и семейное общежитие 

на улице Чапаева. В этих домах получили квартиры 
многие работники Камского комбината.

В Краснокамск Николай Каракулов приехал 
в 1961 году после службы в армии. Он прошел все ста
дии бумажного производства на Камском комбинате, 
был резчиком, подручным сушильщика, сушильщи
ком, машинистом буммашины. Заочно окончил техни
кум, получив диплом технолога бумажного произ
водства, и трудился старшим машинистом первой бу
магоделательной машины. Его авторитет мастера- 
профессионала рос вместе с признанием его заслуг: 
кавалер ордена Трудовой Славы, заслуженный работ
ник отрасли, лучший наставник Прикамья за воспита
ние молодых специалистов. Каракулов отличался 
принципиальностью, когда отстаивал интересы кол
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лектива, горячей заинтересованностью в судьбе род
ного предприятия и города. Нередко выступал Николай 
Степанович на рабочих и партийных собраниях с пред
ложениями по улучшению работы предприятия. Уча
ствовал он во внедрении передовых технологий, освое

нии новых видов продукции, модернизации буммаши- 
ны, применении синтетических сеток.

По ходатайству коллектива бумкомбината Нико
лаю Степановичу Каракулову присвоено звание «По
четный гражданин города Краснокамска».

Новые веяния в трудовых коллективах

Происходят серьезные изменения в промышлен
ности города. На базе нефтеперерабатывающего заво
да создано новое производство металлообработки 
и машиностроения, завод назвали «Нефтехимзап- 
часть». Перед коллективом стояла нелегкая задача — 
переориентироваться на новые технологии, освоить 
другие профессии. Были организованы прямо в цехах 
курсы для рабочих новых специальностей. За короткое 
время завершили реконструкцию, и завод стал пол
ноправным предприятием нефтехимпрома страны, от
гружая запасные части, детали и агрегаты для нефтя
ников и буровиков.

В нефтегазодобывающем управлении «Красно- 
камскнефть» осваивали новую форму организации тру
да — бригадную. За бригадами добычи нефти закрепля
лись определенные ремонтные бригады и звенья по ме
ханизмам и электрооборудованию, по исследованию 
скважин, по автоматике и КИП. Оплата труда этих под
разделений зависела от конкретных результатов добычи 
нефти. Совершенствование бригадной формы способ
ствовало воспитанию коллективизма, взаимовыручки, 

ответственности каждого за общее дело и конечный ре
зультат труда. Уже на первом этапе новой организации 
труда были достигнуты успехи: при той же численности 
персонала увеличился фонд действующих скважин, 
а люди приобретали вторые профессии. Внедрение ли
цевых счетов экономии тоже было новшеством в разви
тии производства.

Бригадные подряды, коллективная ответствен
ность за конечный результат труда, лицевые счета эко
номии, учет вклада каждого в общее дело — все эти 
новые направления в развитии производственных от
ношений активно внедрялись во всех рабочих коллек
тивах Краснокамска и способствовали повышению 
производительности труда и качества выпускаемой 
продукции. Эти новые отношения были под присталь
ным вниманием и городского комитета партии и испол
кома, об их несомненной пользе говорили на рабочих 
собраниях и конференциях. На предприятиях возросла 
роль экономистов, которые обучали кадры современ
ным методам повышения эффективности производ
ства на каждом рабочем месте.

Дороги, школы, телефоны...

Новое десятилетие, с 1975 по 1985 год, для жите
лей Краснокамска было ознаменовано дальнейшим 
развитием инфраструктуры города, его социальной 
сферы. Он стал более удобным для жизни и работы: 

95 процентов домов имели водопровод и канализацию, 
88,5 — центральное отопление, 88 — горячее водо
снабжение, 85 процентов домов — природный газ. 
«В области найдется немного городов с таким высоким 
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Проспект Мира. 1970-е годы

уровнем телефонизации, как у нас, — сказал в интер
вью председатель исполкома Валерий Чудинов. — 
На 57,5 тысячи жителей имеется 6 тысяч квартирных 
телефонов, 46 телефонов- 
автоматов. В ближайшее 
время планируется ввести 
еще две станции в микро
районах Заводской и Звезд
ный»8.

Одной из основных 
задач исполкома и депута
тов городского Совета 
было дальнейшее разви
тие коммунального обслу
живания населения. В городе и пригороде уже проло
жено 87 километров асфальтированных дорог, из них 
20 километров — дороги республиканского значения. 
Асфальтовые дороги связали город со всеми крупными 
населенными пунктами пригорода. Хорошая магист
раль прошла от Стряпунят 
в Екимята, построена ас
фальтовая дорога до Жа- 
ково и дальше. Жители пе
редавали каждому созыву 
депутатов наказ о строи
тельстве объездной дороги. 
Окрепла база строителей. 
Согласно разработанной 
программе « Квартира »,
город должен был ежегод
но вводить 46 тысяч квад
ратных метров жилья.
И задействованы в этой программе были не только 
строительные организации города, но и предприятия, 
и население Краснокамска.

К пристани на Каме подходили и большие теплоходы, 
и «ракеты». Конец 1950-х годов

Удалось решить проблему устройства детей 
в дошкольные учреждения. Для этого в те годы испол
ком и депутаты доказывали руководителям предприя

тий острую необходимость 
открытия новых детских 
комбинатов. Появились 
современные дошкольные 
учреждения и в пригороде. 

Улучшалась матери
альная база здравоохране
ния. В новых лечебных 
корпусах расположились 
специальные отделения, 
где на современном науч

ном уровне решались проблемы диагностики и лече
ния. В планах было строительство родильного дома, 
стоматологической поликлиники и детской молочной 
кухни. Открыта врачебная амбулатория в селе Мысы, 
в Стряпунятах амбулатория переведена в новое поме

щение, вновь построены 
четыре фельдшерских 
пункта. На средства крас
нокамских предприятий 
приобретено современное 
медицинское оборудование 
в поликлиниках, и более 
доступной сталамедицин- 
ская помощь населению 
города и пригорода.

Новые школы приня
ли ребят в Стряпунятах, 
Оверятах и микрорайоне

Гознака, строилась школа в Звездном. В планах испол
кома значилось и строительство сельских клубов.Не
обходимо было газифицировать отдаленные микрорайо
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ны с индивидуальной застройкой, проводить туда водо
провод, сносить ветхое жилье и капитально ремонтиро
вать многие здания — эти вопросы были первоочеред
ными в работе исполкома. Каждый год исполком прини
мал отчет всех служб о готовности к зиме, а на заседаниях 
штаба по благоустройству решали насущные вопросы 
городских коммунальных служб.

Перед предприятиями ставились задачи усиления 
строительства жилья для их работников. И руководите
ли города выезжали в министерства, направляли 
письма в вышестоящие инстанции с просьбами о выде
лении средств на эти цели.

Городские власти думали и о центре города, где ря
дом с современными высотками расположены целые 
кварталы деревянных домов, построенных еще на заре 
Краснокамска. Согласно генеральному плану, на их

Второе рождение

Знаменательное событие произошло в поселке 
Оверята в 1981 году. Исполкому поссовета было вру
чено переходящее Красное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС за победу в соревновании поселков 
и сельсоветов. К этому событию жители Оверят, ис
полком и депутаты шли несколько лет. Еще не так дав
но здесь не ожидалось размаха жилищного и культур
но-бытового строительства, немало поступало жалоб 
на плохое освещение, на проблемы с водой. Поселок 
разделен на две части железнодорожными путями, 
и это создавало определенные трудности. Председа
тель исполкома Софья Николаевна Круглова, присту
пив к своим обязанностям после избрания ее на этот 
пост, сразу принялась хлопотать о строительстве пере
кидного моста. Обращались и руководители города, 
и депутаты во все инстанции несколько лет, а построи
ли этот мост всего за два месяца.

месте должны стоять многоэтажные дома. Для застрой
ки микрорайона Запальта подведены теплотрасса, 
водопровод, канализация. Ввод городского коллектора 
позволил бы облагородить и очистить речку Пальту.

Работа аппарата горисполкома тоже требовала 
коренной перестройки. Введена была система приема 
посетителей. Делегирование полномочий, распределе
ние функциональных обязанностей, введение четкого 
порядка в руководстве городом — такая система рабо
ты складывалась не сразу, но вскоре дала положитель
ные результаты. Депутатский корпус становится на
стоящим помощником в решении насущных задач раз
вития городского хозяйства. Народных избранников, 
их привлекали к проверкам состояния дел в той или 
иной отрасли, руководители города приглашали их 
в дни приема населения.

поселка Оверята

Социальные изменения в жизни поселка не пред
виделись без развития производственной сферы. 
Но когда начали реально решать вопрос о строительстве, 
вернее, расширении завода железобетонных конструк
ций, то разговор в вышестоящих органах шел лишь 
о реконструкции производства. Исполком поселкового 
Совета не мог дать согласия на это. После вмешатель
ства депутатов вопрос был решен в двух аспектах: ре
конструкция предприятия плюс социальное развитие 
поселка. Были выделены средства на строительство 
жилья, детских учреждений, на бытовые нужды.

Поселок получил возможность развиваться комп
лексно: на создание объектов соцкультбыта поступило 
более 5 миллионов рублей. Уже возводился один из че
тырех 90-квартирных домов, вошло в строй общежитие 
на 216 мест, строился водопровод, введены в строй очи
стные сооружения и канализация, реконструировано 
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и переведено на баланс горэлектросети прежде бесхоз
ное электроснабжение поселка. Подготовлены проект
ные документации на строительство детского комбината 
на 160 мест, торгового цент
ра, школы на 1200 уче
ников, клуба на 400 мест, 
бани с прачечной. Все это 
было построено. И хоро
шая асфальтовая дорога 
связала поселок с Красно
камском, минуя переезды.

Поселок начал воз
рождаться. Приступили 
к строительству скважин 
водозабора возле Оверят, 
к новому заводу протянули 
трубы, установили колон
ки. Вода по своим каче
ствам, как утверждали 
специалисты, оказалась лучше камской. Строитель
ство водопровода всколыхнуло всех: кто-то откровен
но радовался переменам, а кто-то, не умея терпеливо 
ждать, упрекал Круглову и ее помощников в бесхозяй
ственности, попустительстве строителям. Трудно при
ходилось ей отстаивать новое. Но оно властно входило 
в каждый дом, в каждую семью. Расширились площади 
музыкальной школы: теперь дети оверятских жителей 

Муниципальный Дворец культуры. 2008 год

могли учиться игре на фортепиано, баяне, духовых ин
струментах. Впервые летом 1980 года открылся свой 
поселковый лагерь при школе, депутаты добились 

приобретения всего необ
ходимого для его организа
ции. С вводом детского 
комбината на 140 мест пе
рестала существовать оче
редь в ясли и детсады.

Телефонизирован был 
весь поселок, смонтиро
вана новая АТС, стала на
дежней связь с городом. 
Переведена в новое про
сторное помещение сбер
касса. На собраниях жите
лей, в которых участвова
ли депутаты поселкового 
Совета, шел разговор 

о том, чтобы выпрямить улицы. Активность депутатов, 
их помощь во всех новых делах очень помогали возрож
дению социального климата в поселке. Они не жалели 
своего личного времени на повседневные хлопоты 
по разрешению житейских проблем, работали в тес
ном контакте с уличными комитетами, учитывали за
мечания и предложения жителей при проведении ме
роприятий по благоустройству улиц.

Им до всего есть дело...

Жизнь не стоит на месте. То, что вчера казалось 
совершенством, сегодня уже не устраивало людей. 
Надо было по-иному решать городские проблемы. 
И здесь свое веское слово в различных областях соци
альной жизни должны были сказать общественники,

люди с активной жизненной позицией, желающие сде
лать родной город лучше и краше. Так возникают в го
роде, как и по всей стране, фонд мира, клубы по инте
ресам, общество книголюбов и общество трезвого об
раза жизни.
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Быть может, на страницах этой книги 
старшее поколение вспомнит о былом, 

прочитав о прожитых годах, а юные читатели 
узнают новые не известные им страницы истории 

родного города и его пригорода

Эти общественные организации, по сути, служи
ли делу нравственного воспитания населения, помога
ли семьям, оказавшимся в трудных жизненных обсто
ятельствах, решали со
циальные вопросы.

Одним из самых 
эффективных по силе 
воздействия на обста
новку в городе оказался 
женский совет, возрож
денный через много лет 
по инициативе городс
кого комитета партии. 
Возглавила его Екате
рина Васильевна Шаль- 
нова, человек крепкой 
жизненной закалки, 
принципиальный и уди
вительно добрый и «ду
шевный.

В 1950-х годах по 
инициативе женсове
тов в городе создавались детские клубы по месту жи
тельства, устраивались интересные вечера, праздни
ки, встречи с увлеченными людьми. Ветераны этого 
движения Надежда Ефловна Гладких и Маргарита Ва
лентиновна Трубина считали, что женский совет и в 
период перестройки многое может сделать, особенно 
по воспитанию у молодых уважения к лучшим тради
циям, почтения к старшим. Новый женский совет 
стал куратором объединений женщин на предприяти
ях и в организациях.

Так, женщины окружили заботой и вниманием 
ветеранов Закамской ТЭЦ-5, позаботились об 
улучшении условий труда работниц, передав их поже

лания и замечания руководителям цехов и под
разделений. И на других предприятиях заметно 
стало влияние женских советов не только на произ

водстве, но и в улучшении 
морального климата в се
мьях.

«Нам до всего есть 
дело», — считали акти
висты женского движения. 
Условия труда и быта жен
щин, повышение их образо
вательного уровня, культу
ры, семейное воспитание — 
все это под силу обще
ственницам, объединенным 
в женский совет. Они реги
стрировали многодетные 
семьи, записывали и пе
редавали по инстанциям 
их просьбы, разговаривали 
с руководителями предпри
ятий о проблемах работниц, 

создали у себя в женсовете фонд помощи нуждающим
ся. Горячо, заинтересованно обсуждали на своих засе
даниях вопросы, касающиеся положения женщин 
в различных сферах жизни, и принимали по ним кон
кретные меры.

И хотя впоследствии многие функции женсове
та взяла на себя созданная в городе официальная 
социальная служба, этот общественный орган не 
утратил своей роли в жизни краснокамцев, а позднее 
перерос в комитет женщин и солдатских матерей. 
И ныне эта организация оказывает конкретную 
помощь женщинам, нуждающимся в социальной 
защите.
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*

Краснокамцы искренне любят свой город, умно
жают его славу ударным трудом на производстве, успе
хами в спорте и на сцене, победами на всесоюзных 
творческих конкурсах и выставках. Участвуют в его 
благоустройстве, наводят порядок на улицах и во дворах. 
И ликуют на праздниках, посвященных дню его рождения. 
Хорошие традиции родились в конце 1970-х годов — 
отмечать праздники улиц и дворов, чествовать ветеранов, 
устраивать семейные конкурсы и вечера. С детства

* *

знакомые люди во время таких общегородских меро
приятий вдруг представали героями, им хотелось под
ражать и самим становиться лучше. И вместе со старо
жилами юные горожане перелистывали страницы ис
тории родного города, узнавали имена почетных людей 
и радовались появлению на свет новых жителей. 
Им предстояло шагать дальше, вносить свою лепту 
в историю города, чтобы он мог гордиться их делами 
и новыми свершениями на благо всем живущим.
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Изначальное

Центры крестьянской жизни

Когда первостроители Бумстроя появились на бе
регу Камы, в окрестностях стояли десятки больших 
и малых деревень, хуторов и починков, некоторые 
уже полтора-два века. Малодворные селения — 
по 3—10 дворов — располагались в некотором отда
лении друг от друга. О починках и хуторах память люд
ская почти стерлась, да и сами они исчезли с карты 
Пермского края. Наиболее крупные из сельских посе
лений, такие как Стряпунята, Екимята, Ананичи, Чер
ная, Мысы, Усть-Сыны, 
Конец-Бор, и ныне явля
ются центрами крестьян
ской жизни в районе.

Стряпунята основали 
два друга Стряпунин и Бу- 
сырев, которые посели
лись здесь со своими семь
ями в 1747 году. Чуть по
зднее обосновалась тут же 
семья Зыряновых. От этих 
трех корней и начало свой 
род поселение Стряпуня
та. В 1912 году открылась 
в селе библиотека, годом 
позже — амбулатория, 
почта. В конце 1917 года 
это было уже большое 
село с церковью, земской школой, где крестьянских 
ребят учили две учительницы. Торговали в Стряпуня- 
тах лавки — скобяная и две бакалейные. На ежегод

Село Стряпунята. Дорога в будущее

ные ярмарки собирались продать-купить крестьяне не 
только окрестных, но и дальних деревень. Здесь вы
ставлялся товар маслобойного, кожевенного произ
водства, торговали углежоги, можно было купить 
деготь, сбрую, сани и прочие товары крестьянского 
рукомесла.

Екимята — ровесники Стряпунят, основателем 
считается Евдоким Путилов. Кроме сельского хозяй
ства, население Екимят в ремеслах специализирова

лось на производстве дегтя, 
жгли уголь, чем и торгова
ли крестьяне на Стряпу- 
нинской ярмарке и в Мы
сах, Перми.

Ананичи помоложе: 
первое поселение возник
ло здесь в 1869 году. Имя 
селению дал его первый 
житель Ананий. Затем 
Ананичи заселяли выход
цы из соседних деревень. 
Как и многие в этих мес
тах, кроме хлебопашества, 
занимались они углежог- 
ством и гнали деготь.

Большим торговым 
и богатым селом были

Мысы — с каменным храмом, земской школой, боль
ницей. Была и своя библиотека, которой пользовались 
не только школяры, но и многочисленная сельская 
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интеллигенция, мысовские служащие, чиновники, свя
щеннослужители. Среди ее читателей были крестьяне, 
интересовавшиеся литературой по выращиванию 
культурных растений. Еще до 1917 года мысовский 
библиотекарь, наверное великий подвижник просве
щения, выезжал с книгами в окрестные деревни. 
В Гражданскую войну библиотека была разгромлена 
красногвардейцами. Возродилась библиотека лишь 
в 1936 году.

Более 300 лет живут в селе Усть-Сыны люди. Ку
пец М. Кусков построил в родном селе церковь, кото
рую освятили 2 августа 1914 года. Еще один усть-сы- 
новский меценат Н. Сухоруков внес большой вклад 
в строительство церкви — на его средства был создан 
иконостас. Его же стараниями была открыта здесь 
школа. Благодарные селяне похоронили Сухорукова 
в церковной ограде.

Торговля, ремесла, отхожие промыслы были 
не главным занятием сельского населения. В первую 

очередь они были крестьянами — пахать землю, рас
тить хлеб было их главным занятием. Уровень разви
тия сельского хозяйства был достаточно высок. Ведь 
известно, что Пермский край всегда был зоной риско
ванного земледелия, но хлеба и других продуктов 
для своих жителей здесь хватало.

Средний надел земли надушу мужского населения 
в наших местах составлял 4 десятины (1,1 гектара). 
Почти треть крестьянских хозяйств имели более 10 де
сятин каждое.

Система обработки земли была трехпольной. 
Удобряли навозом. Из зерновых в наших краях сеяли 
в основном рожь: она давала не только стабильный 
урожай зерна, но и солому для животноводства. 
Но выращивали и пшеницу, ячмень, овес, просо, гре
чиху, лен, коноплю. Огород кормил сельчан. Разводили 
и овец, свиней, коз, кроликов, всевозможную домаш
нюю птицу, во многих хозяйствах были пчелы. Было 
в районе и несколько мельниц.

Именем революции

Судьбоносный удар по сельскому хозяйству на
несла Первая мировая война. В армию забирали му
жиков и лошадей. Пахать было некому и не на ком, ко
личество пашни сократилось, меньше стало и скота. 
Зрело недовольство и раздражение, и потому револю
цию 1917 года крестьяне встретили с надеждой на луч
шее. Декреты о мире и земле отражали их чаяния. Ра
зочарование пришло быстро.

Что оставила после себя эта классовая бойня 
Гражданской войны? Взгорок над Шабуничами, 
по воспоминаниям старожилов, после одного из боев 
был буквально выложен трупами погибших. Там будто 
бы погибло 350 красных солдат, а белых никто 

и не считал. На переезде у Ново-Ивановки, как вспо
минали те же очевидцы, трупы погибших были сложе
ны в штабеля. Местные жители закапывали их в об
щие могилы без различия цветовых оттенков. Неделю 
в осаде были Конец-Бор, Карабаи, Волеги. С Камы па
лили с пароходов, била из леса артиллерия, со стороны 
железной дороги поливал огнем бронепоезд.

В память о тех кровавых днях позднее были по
ставлены на местах былых сражений незатейливые 
обелиски. Большинства из них ныне уже нет. Живых 
свидетелей прошлых лет почти не осталось. И мало 
кто из живущих сегодня молодых знает об этих страни
цах истории своей родной земли.
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Великий перелом

К концу 1920 года посевами была занята лишь 
одна десятая довоенной пашни. Лошадей в деревнях 
стало меньше вдвое, коров — втрое. На сколько 
уменьшилось мужское население в деревнях — стати
стика ответа не дает. Но констатирует, что уровень 
жизни, по сравнению с 1913 годом, упал в десять раз. 
Правда, сведения эти приводились не для широких 
масс. Тем более что крестьяне бунтовали: одни против 
продразверстки, другие за советскую власть, но без 
коммунистов. В селах нашего района открытого бунта 
и стычек с властью не было. Но глухое сопротивление 
было. Его не погасило даже то, что весной 1921 года 
продразверстку заменили продналогом, потому что 
в Пермской губернии этот налог из-за считавшегося 
более крепким уральского крестьянства был установ
лен выше продразверстки. Разоренное хозяйство и не
урожай в 1921 —1922 годах обернулись голодом. 
Правда, он был не столь катастрофичен, как в Повол
жье, но все же сокращались людские ресурсы в наших 
селах, разорялись крестьяне.

В 1922 году после введения нового сбалансиро
ванного налога, новой экономической политики, по
зволившей подняться и развернуться частному произ
водству, начинает постепенно восстанавливаться 
и даже крепнуть сельское хозяйство. Возвращаются 
в родные наделы и мужчины, уцелевшие после Граж
данской войны. В селах возрождаются даже былые 
ярмарки.

Осенью 1929 года И. Сталин возвестил стране 
о великом переломе: началась сплошная коллективи
зация сельского хозяйства. В деревню снова пришла 
беда. Перспективы коллективного хозяйства с тракто
рами, комбайнами и машинами только-только начи

навшего подниматься на ноги крестьянина не завлека
ли. В сельских Советах, территории которых после 
1938 года назовутся Краснокамским районом (это 
Стряпунинский, Ананичевский, Екимятский, Мысов- 
ский, Усть-Качкинский, Хохловский, Черновской сель
советы), появились уполномоченные по коллективиза
ции в сопровождении вооруженных милиционеров.

Параллельно шло раскулачивание. А поскольку 
в наших местах после Гражданской войны по-настоя
щему зажиточных хозяев практически не осталось, 
то типичный вариант кулацкого хозяйства был такой: 
лошадь, корова, дом, амбар, 2—3 десятины пашни 
и 4—5 ребятишек. Так вот, раскулачивая такого «бо
гатея», активисты-бедняки в порыве «справедливой 
классовой мести» тащили в собственные избы даже 
домашний скарб несчастной семьи, порой оставляя ре
бятишек разутыми-раздетыми. Особо сопротивляв
шиеся изгонялись с семейством в северные районы 
области и лагеря как враги народа, другие же, получив 
статус лишенца, оставались в родной деревне абсо
лютно бесправными.

За год коллективизации количество скота сокра
тилось наполовину. Кто-то пускал буренок под нож, 
чтоб не достались колхозу. Много скота и лошадей 
просто-напросто гибло от голода, холода и неухода 
в общественных конюшнях.

Крестьянин, по сути, лишался своих исконных на
делов и становился крепостным рабом. Дело в том, что 
записаться в колхоз можно было, а выйти из него не
возможно: паспортов люди не имели, а справок, даю
щих право на волю, получить было нельзя.

Вот, к примеру, какая драма разыгралась в 1932 го
ду в Ананичевском сельсовете. Стоит в центре села 
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Ананичи обелиск в память не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной войны 100 здешних мужиков. 
И есть еще один, на нем надпись: «Вечная память Чер
ных Трофиму Игнатьевичу, зверски убитому классовы
ми врагами в период коллективизации 1932 года». 
Он был председателем сельсовета. Старожилы вспо
минали, что Трофим был молод, бескомпромиссен, 
сменил на этом посту предшественника, который был 
«лоялен к классовым врагам». Вероятно, лояльность 
эта заключалась в том, что давал он справки тем, кто 
хотел покинуть родную деревню и убраться в город, по
дальше от «счастливой колхозной» жизни. Трофим же 
с молодой убежденностью линию партии проводил 
твердо.

Екатерина Петрова, старожил тех мест, вспоми
нала, что когда началась коллективизация, люди из де
ревни стали разъезжаться. «Не было кулаков в наших 

краях. Лошадь, корова, куча ребятни — вот и все бо
гатство. Как начали в колхозы загонять, люди и побе
жали. Свекор мой, да брат его из Дочек, да сестра На
таша с сыном тоже хотели уехать. У свекра четверо ре
бят было, у брата — шестеро. А Трофим ни в какую 
документ не дает. Он тоже здешний был, из простых. 
Они и так и эдак его уговаривать: мол, сам видишь, как 
с ребятней перебиваться здесь, — он ни в какую! 
В общем, подрались они. Да и пришибли Трофима не
нароком. Специально-то, подумайте сами, зачем было 
убивать: какой документ даст мертвый? Испугались, 
конечно, да и схоронили Трофима в болоте, ветками 
закидали. Да, видно, подглядел кто-то из деревенских... 
Арестовали их, конечно, так братья и сгинули. Мужу 
моему Гене тогда семь лет было. В школе на праздники 
его не пускали как сына врага народа. А на войну взя
ли...» Вот и вся история «классового убийства».

Все — в колхозы!

Процесс коллективизации завершился, и роди
лось 26 колхозов. Удивляться их количеству нечего, 
так как в колхоз объединяли 3—4 близлежащие 
деревни.

Еще очень долго, до 1965 года, существовали еди
ноличники. Давили их налогами. В одной из похозяй- 
ственных книг Ананичевского сельсовета производ
ственных показателей хозяйств-единоличников и вы
полнения ими обязательств перед государством 
мелькают в записях Чечетки, Кирюшиха, Анферово, 
Тараканы, Ваганы, Федорково... Сегодня нет этих на
селенных пунктов на карте, лишь в памяти старожилов 
остались названия поселений, где когда-то жили люди. 
Да еще хранятся в архивах эти похозяйственные книги. 
С ее страниц встают судьбы людей, семей, целых родов.

Вот, к примеру, из числа таковых Е. Рудакова 
из деревни Подгорино с дочкой Ириной и двумя внука
ми, отец которых сгинул в борьбе за советскую власть. 
Скота нет, земли 16 соток, хлев, конюшня. В произ
водственных показателях прочерк, за неимением тако
вых. Зато налогами бедные женщины обложены спол
на: и молоком, и зерном, и мясом, и деньгами.

Или вот еще. А. Петрова — неграмотная, нетру
доспособная, но середнячка. А как же! Ведь в хозяй
стве у этой А. Петровой есть овца, три ягненка и коза! 
А кроме того — амбар и хлев. Сколько эта нетрудо
способная женщина, не имеющая земли для покосов, 
надаивает от своей козы, не записано, зато налог 
по молоку начислен от двух высокоудойных коров. Его 
надо было отдать сполна.
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А вот и кулачка нашлась в похозяйственной кни
ге — С. Латышева из Зорь с двумя малолетними ребя
тами. В ее единоличном хозяйстве 13 соток земли, по
росенок, живет в колхозной постройке. Где ее муж, где 
ее дом, чем и как живет — ее личное дело. А вот налог 
по всем видам сельхозпродукции выдать государству 
она должна сполна.

Таких вот «проклятых» единоличников в этой кни
ге записано столько, сколько сегодня во всей Анани- 
чевской округе не наберется населения вместе с дач
никами-горожанами.

Вот как с 1917 года выкорчевывалось население 
деревень нашего района. И сегодня на месте многих 
этих деревень лишь буйно разросшаяся черемуха 
да одичавшая малина указывают, что здесь когда-то 
жили люди. Нет, не по своей воле оставляли они родо
вые гнезда. Не успели крестьяне худо-бедно приспосо
биться к колхозному строю, как вышло постановление 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О мерах охраны обще
ственных земель от разбазаривания». И снова пришли 
в деревню уполномоченные, стали обмерять крестьян
ские личные подворья и обнаружили, что некоторые 
колхозники «имеют участки до 0,85 га и выше». 
Так, был обнаружен посев ржи и пшеницы на 1,35 гек
тара в хозяйстве Мокрушина из колхоза имени Серова 
Екимятского сельсовета. «У некоторых приусадебные 
участки таких размеров, — писал в то время аноним
ный селькор «Краснокамской звезды», — что заготав
ливают сено. Превратили усадьбы в источник дохо
дов». По сути, крестьян наказывали за то, что они 
обрабатывали собственную же землю, которую добро
вольно отдали в коллективную собственность!

Такие «безобразия» были во всех колхозах. 
Но предстояло разобраться с хуторами и малодворны- 
ми деревнями.

«Не затягивать работу по сселению хуторов!» — 
под такой шапкой вышел один из июньских номеров 
«Краснокамской звезды» в 1939 году. «Разве можно 
хорошо руководить хозяйством при распыленности по
селений?» — вопрошала газетная передовица. Дей
ствительно, как руководить? Если только в колхозе 
имени Куйбышева хуторов было 17, не считая мало- 
дворных деревень, в колхозе имени 8 Марта — 15. Еще 
больше их насчитывалось в Стряпунинском, Екимятском, 
Ананичевском сельсоветах. «Новый сельхозгод встре
тим без хуторов!» — был такой партийный призыв.

И встретили. Вот как вспоминает Нина Макси
мовна Ощепкова зиму 1939/40 года. Она, в то время 
маленькая девочка, вместе с большой семьей деда 
и отца жила на хуторе между деревней Брагино и ны
нешними дачными Басенками, которые входили тогда 
в состав колхоза имени ОГПУ. Все еще сохранилось 
название того места — Хутор Бруя, по фамилии его 
бывших хозяев. Ныне оно почти затянуто лесом.

Семья Бруй была хозяйственной, работящей. 
«Снесли наш дом на хуторе зимой, — вспоминала 
H. М. Ощепкова. — Пришли активисты в ночь. Дома 
были только бабушка и мать. Отец с дедом уехали 
на заготовку леса. Нарочно время выбрано было, ког
да бабы одни остались, чтоб не сопротивлялись. Ска
зали: «Живо собирайтесь и выметайтесь». Мы, дети, 
заревели, мать с бабушкой — тоже. Молили оставить 
хотя бы до приезда мужиков. «Ах, раз так!» — сказали 
нам активисты и полезли разбирать крышу дома. Ра
зобрали крышу дома и выставили нас на улицу: иди 
куда хочешь. Нас приютили на зиму родственники 
из Васенок».

Выселяя с хуторов и малых деревень семьи — 
а они, как правило, в те времена были очень больши
ми, многодетными, — власти жилья не предоставляли.

Краснокамск 70



ГОРОД ПОД СОСНАМИ

Не меняя давних крестьянских традиций

Хороши были весной садочки

Лишили крестьянина собственности, хотели вы
бить из него чувство хозяина и сделать одним из гвоз
диков в великом построении светлого будущего. Со
ветская власть очень в этом преуспела. Основываясь 
исключительно на публикациях газеты «Краснокам
ская звезда», начавшей выходить в марте 1938 года 
и сохранившей как летопись историю не только города 
Краснокамска, но и приданного ему сельскохозяй
ственного Краснокамского района, представим карти
ну его колхозного прошлого. Нет газетного номера, где 
бы не было заметки о разгильдяйстве, халатности, без
ответственности, повальном пьянстве и откровенном 
нежелании колхозников трудиться на коллективной 
ниве. Несмотря на широкие призывы к борьбе за вы
сокий сталинский урожай, газета с горечью комменти
рует, что «боевого разворота работ нет».

В колхозах «Ударник» и имени Демьяна Бедного 
Екимятского сельсовета даже не знают, где будут ре
монтировать тракторы. А в колхозе «Восток» Мысов- 
ского сельсовета правление не имеет представления, 
где находятся в хозяйстве плуги. Впрочем, плуги, бо
роны и другой сельхозинвентарь, как правило, можно 
было обнаружить оставленными где угодно: на полях, 
у заборов, а то и прямо посреди деревенской улицы.

Колхозный трудодень включал в себя в основном 
натуроплату: 4 килограмма зерна, 1 — картошки, 
15 — соломы и 4 килограмма сена. Это было намного 
ниже дореволюционного дохода на душу сельского на
селения этих мест. И советские колхозники, конечно, 
еще очень хорошо помнили это. Да и выплата по тру

додням задерживалась: сначала надо было выполнить 
перед государством все планы по сдаче сельхозпродук
ции, а потом уж распределять среди членов коллектива 
оставшееся. Колхозы заставляли, будто бы в добро
вольном порядке, брать дополнительные обязатель
ства по поставкам, и для себя хозяйство ничего не мог
ли оставить. А если выкраивали чуть больше установ
ленного сверх планового количества, что можно было 
продать и затем приобрести технику или семена, то та
кие попытки строго пресекались, вплоть до уголовного 
преследования. Вот, к примеру, председатель правле
ния колхоза имени Крупской, не в пример некоторым 
коллегам, наотрез отказался продавать излишки зерна 
государству, «рассчитывая сбыть их на рынке по спе
кулятивным ценам, — как писала «Краснокамская 
звезда». — И «Новый мир» продал только 50 центне
ров, хотя мог 100. Руководители колхозов, идя на по
воду рвачей, не хотят помогать государству!» В даль
нейшем имена этих председателей на страницах газеты 
больше не встречались. Об их судьбе можно только га
дать.

В колхозах не меняют давних крестьянских тради
ций и сеют рожь, пшеницу, овес, гречу, просо, горох 
и даже табак. А еще разводят большие, на несколько 
гектаров, огороды, где выращивают огурцы, капусту, 
морковь и другие овощи. И высаживают, конечно же, 
на поля картошку, турнепс. В каждом хозяйстве есть 
фермы крупного рогатого скота, свинофермы, птице
фермы с курами, гусями и утками, были и кроликовод
ческие фермы, пасеки, мельницы. Правда, мельники, 
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как правило наемные со стороны специалисты, жили 
на особо выгодных условиях, что чрезвычайно раздра
жало колхозников и вызывало их жалобы в соответ
ствующие органы.

Садоводством наши крестьяне занимались мень
ше. Но кое у кого в личном хозяйстве садочки были. 
В колхозе «Новый мир» Мысовского сельсовета был, 
например, большой яблоневый сад, славившийся 
на весь район. Теперь, пожалуй, лишь немногие из ос
тавшихся старожилов могут вспомнить, как где-то 
под Хухрятами каждую весну на нескольких гектарах 
расцветали яблони и наливались плоды под присмот
ром местного мичуринца Ивана Петрова. До 10 тонн 
яблок сдавало хозяйство каждую осень. Говорят, 
сад был еще и после войны, постепенно становясь 
запущенным, неухоженным, с необновляемыми по
садками, пока не распахали сад в годы совхозного 
хозяйствования.

За фасадом мифа о

Много что исчезло из многочисленных деревень 
нашего пригорода. А в первую очередь планомерно 
и настойчиво шло раскрестьянивание деревенского 
люда. Задавленные налогами, государственными зай
мами, рабским трудом за «палочки», которые порой 
даже «забывали» проставлять в учетных книжках, 
крестьяне тихо саботировали колхозное «счастье». 
Тем более что рядовому колхознику было с кого брать 
пример наплевательского отношения и к коллективно
му труду, и к коллективной собственности.

«В колхозе имени ОГПУ бригадир Лобанов недо- 
писывает трудодни, а приписывает жене, которая 
не работает». «В колхозе «Сеятель» бригадир Абату
ров не начисляет трудодни за работу. Делает это с по-

Была в нашем районе попытка создать один боль
шой коллективный сад. Правда, было это уже в 1950-х 
годах. Городские власти обратились тогда с призывом 
к краснокамцам поехать в Стряпунята на закладку 
сада. Сведений о том, что в этом саду собирали уро
жай, нет. Похоже, он не дорос до возраста плодоноше
ния. Есть сведения, что в большой и зажиточной преж
де деревне Шилово были очень хорошие сады с ябло
нями и сливами, а кое-кто выращивал даже арбузы.

Поначалу в некоторых хозяйствах были большие, 
в 150—200 ульев, пасеки, экспроприированные у бо
гатых крестьян. Пока были люди, знающие, как ходить 
за пчелами, и добросовестно исполняющие это, пасеки 
давали неплохой доход. К примеру, пасечник Галкин 
из колхоза имени III Интернационала Ананичевского 
сельсовета собирал за сезон более 2,5 тонны меда, 
Шаров из «Красного пахаря» — более 1,5 тонны. Как 
и сады, к середине 1950-х годов пасеки исчезли.

колхозном достатке

толка. По его вине осталось неубранным сено в лугах. 
Оно испортилось, и им нельзя кормить коров».

«Бригадир колхоза «Труженик» Стряпунинского 
сельсовета Стряпунин систематически нарушает тру
довую дисциплину. Его по неделям не видно на работе. 
Пьянствует так, что даже правление не может его най
ти. Председатель колхоза Нечаев и его заместитель 
Галкин — его собутыльники. Один раз взяли ящик 
вина и распили его втроем».

Это выдержки из заметок, опубликованных 
в «Краснокамской звезде». Словом, как подводит итог 
один из селькоров, «на работу выходят в 8—9 часов, 
а уходят когда кому вздумается». «Плохо работают 
в колхозах, — сокрушается другой. — У некоторых

i 
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за год 2—10 трудодней. А иные не ходят на работу во
обще». А на полях оставалось неубранное сено, гнили 
в валках незаскирдованные зерновые, прели под сне
гом ржаные снопы, замерзали корнеплоды и карто
фель. На не подготовленных к зиме фермах в холоде, 
грязи и голоде колхозные коровы давали в год 900 лит
ров молока, из-за плохого ухода, недокорма или жес
токого обращения гибли лошади.

Однако — ив этом счастье нашего народа — 
даже в самые тяжелые, разрушающие социальную 
ментальность времена хранился в людях элитный слой, 
золотое ядро настоящих хлеборобов, вопреки всему 
преданных своей земле, своему крестьянскому пред
назначению. Им не требовались трескучие лозунги 
и боевые призывы к «боевому развороту работ». Они 
просто честно работали. Как, например, лучшая дояр
ка колхоза «Ударник» Екимятского сельсовета Е. Зы
рянова, выдвинутая в депутаты горсовета, или доярка 
колхоза имени Мичурина М. Тюленева, получившая 
небывалый по тем временам надой — свыше 2000 ки
лограммов молока от коровы за год. А колхозник 
Н. Зеленин из колхоза «Пробуждение» наверняка был 
не из тех, кто выходил на работу в 10 утра и пьянство
вал, равняясь на нерадивого бригадира, потому и вы
рабатывал за год по 600 трудодней.

Сестры Стряпунины из этого же колхоза вязали 
по 400—500 снопов за день, зарабатывая в день 
по два трудодня. По 20—40 трудодней в месяц зараба
тывали М. Оборин, Л. Оборина, А. Дресвянкин 
из колхоза имени Мичурина Мысовского сельсовета, 
и даже 70-летний Е. Лаптев выработал 57 трудодней 
в то время, когда в этом хозяйстве четверть коллекти
ва не зарабатывала столько за весь год.

Жила деревня и другими заботами, не только 
работой.

В Мысовском сельсовете колхозы в подарок 
XVIII съезду ВКП(б) полностью выплатили взносы 
по подписке на заем третьей пятилетки в сумме 
14 545 рублей. Но здесь плохо идут дела с ликвидацией 
неграмотности. Даже не известно точное количество 
не умеющих читать-писать. Оно и понятно: уже и тогда 
забота об образовании выливалась в громкие призы
вы, а школы не обеспечивались необходимым. 
Не было даже дров — об этом свидетельствуют жа
лобы учителей Брагинской школы на председателя 
колхоза имени ОГПУ. Не жаловал топливом своих 
школяров и председатель колхоза имени Куйбышева 
Зырянов.

У жителей Екимят своя беда: ни марки купить, 
ни газеты выписать — заведующий почтой пьянствует 
в рабочее время, а «напившись пьяным, ходит по де
ревне, кричит и ругается».

Юному поколению из Стряпунят, к сожалению, 
пополнить культурный багаж, кроме как в общении 
с заведующей своими яслями, было негде, потому что, 
как писала «Краснокамская звезда», «Стряпунинский 
сельсовет самый крупный и самый отсталый по вопро
сам культурно-бытовых мероприятий. Здесь не рабо
тает клуб, не заботятся о школах». Наверное, здесь 
не было и таких активных комсомольцев, как у соседей 
из Екимят. Там был хороший клуб, и молодые активи
сты организовали драмкружок, в котором занималось 
20 артистов. Они поставили несколько спектаклей 
по пьесам Островского. Активно включилась моло
дежь и в ликвидацию неграмотности. Но сельских 
культармейцев обманул райотдел народного образова
ния, пообещав заплатить за работу и не выполнив обе
щания. Культармейцы обиделись, и ликбез закрылся.

Вот таким встретило наше крестьянство Великую 
Отечественную войну.
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Герои фронта и тыла

Наверное, это покажется чудом — а такое чудо 
могло произойти только с нашим народом, — но пер
вые два военных года развалившееся накануне войны 
колхозное производство сплотилось и заработало ус
пешней, чем в мирное время. Хотя для него это был тя
желейший кризисный период. В очередной раз деревня 
потеряла трудовой ресурс. Ушли воевать председатели 
и бригадиры, трактористы и шоферы, конюхи, пастухи, 
кузнецы — словом, все мужское население призывно
го возраста. Перестали поступать техника, запасные 
части. Шабуничевская МТС, обслуживавшая колхозы 
Краснокамского района, отдала фронту лучшие трак
торы и машины, естественно, вместе со специалиста
ми. Кроме техники, колхозы лишились и более полови
ны лошадей, которых тоже «призвали» в армию.

Как и в городе, вся тяжесть военного бремени 
легла на женщин. Они осваивали и тракторы, и руко
водящие должности, к которым до войны их практи
чески не допускали, не давали разориться и своему 
личному подсобному хозяйству, которое было главным 
средством выживания сельских солдаток с многочис
ленной ребятней. Кроме того, вязали для фронта теп
лые вещи, собирали лекарственные травы.

Краснокамские крестьяне внесли в Фонд обороны 
свой посильный денежный вклад. А еще они всю войну 
отправляли на фронт «красные обозы» с зерном — 
практически весь выращенный хлеб, за исключением 
семенного запаса.

Хватило у наших колхозников и хлеба, и участия, 
чтобы дать приют осиротевшим в горниле войны детям 
из оккупированных фашистами районов. В первый же 
военный год открылся детский дом в Мысах, потом — 
в Черной. В деревнях Журавли, Пылай Черновского 

сельсовета, в самом селе Черная нашли приют семьи 
ленинградской интеллигенции. Им было обеспечено 
все, что положено: питание, кров, медицинский над
зор, школа.

К сожалению, почти ничего не известно о людях 
военной прикамской деревни, обеспечивавших победу 
в далеком от фронтов уральском тылу. Остались лишь 
скупые воспоминания. В предвоенные годы выработка 
трудодней на одного колхозника ежегодно значительно 
сокращалась, и советское правительство вынуждено 
было принять срочные меры, установив обязательный 
минимум трудодней. Но с началом войны почти 
у каждого из наших колхозников было выработано 
по 300—350 трудодней в год. И это несмотря на то, 
что оплата трудодней в те годы была буквально копе
ечной: примерно копеек шесть деньгами, килограмм- 
полтора зерном и менее килограмма картошки.

Женщины буквально впряглись в работу, заменив 
мужчин на всех постах. Может быть, рост сельскохо
зяйственного производства в первые два военных года 
был вызван именно тем, что руководить стали женщи
ны — добросовестные, не пьянствующие, жизнь отда
вавшие работе, чтобы победить захватчиков своей Ро
дины, чтобы воевавшие на фронте мужчины станови
лись сильнее и увереннее, зная, что их жены, матери 
и сестры берегут дом и детей и не дают зарасти сорня
ками земле, которую они крепко по-крестьянски лю
били. А хранили эту землю такие женщины-крестьян
ки, как А. И. Беляева, простая колхозница из деревни 
Лобково Стряпунинского сельсовета. Семнадцать де
тей вырастила она — десять сыновей и семь дочерей. 
Пятерых парней отдала войне, дочки работали на во
енных заводах. У нее было уже 50 внуков. В свои 
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63 года она была сильной, уверенной, жизнерадостной 
женщиной и всю войну руководила звеном полеводов, 
которое было лучшим в колхозе имени Сталина.

Патриотизм и самоотверженность людей были 
настолько высоки, что в первые годы войны почти 
вдвое увеличились посевные площади. Опять стали 
больше сеять ржи, дававшей стабильный урожай зер
на и много соломы для животноводства, в три раза 
больше производить овощей. Так было в совхозах «Бу
мажник», «Ласьвинский», «Нижнекурьинский» — 
подсобных хозяйствах краснокамских промышленных 
предприятий, в основном специализировавшихся 
на производстве овощей. Но и колхозные огороды сда
вали государству морковь, капусту, свеклу, редьку, 
огурцы. Последние особенно хорошо удавались ово
щеводам колхоза имени 8 Марта, которые за сезон по
ставляли их государству тонну-полторы.

Очень хорошо помогали колхозникам на полях го
рожане — и рабочие с предприятий, и школьники. Ра
ботали на сенокосе, прополке, уборке урожая.

Хороший и вовремя убранный урожай 1941 года 
позволил колхозам иметь достаточный запас кормов, 
а это дало рост в животноводстве. По сравнению с до
военным 1940 годом, без малого вдвое выросло пого
ловье овец и коз и на треть — крупного рогатого скота.

Но с 1943 года происходит спад колхозного произ
водства. Не потому, что угас трудовой патриотизм, 
хотя, безусловно, не могла не сказываться усталость: 
ведь механизации в хозяйствах почти не было. 
И на фермах, и на полях применялся в основном руч
ной труд. Шабуничевская МТС, обслуживающая тех
никой хозяйства Краснокамского района, к концу вой
ны уже не могла в полной мере выполнять свои обя
занности. Большая и лучшая часть тракторов и машин 
была отдана фронту. Оставшиеся тракторы простаива

ли из-за нехватки запчастей. Уже в июле 1944 года 
вновь появляется информация о том, что уборка и ози
мый сев колхозами пригорода проваливаются, особен
но в Ананичевском и Стряпунинском сельсоветах. 
А в Шабуничевской МТС нет комбайнеров и их по
мощников. Оставшийся в единственном числе механик 
не может уследить за тем, как идет ремонт техники 
в колхозах. Да и ремонтировать ее нечем и некому.

Из-за снижения посевов кормовых культур воз
ник острый дефицит кормов и, как следствие, значи
тельно уменьшилось поголовье скота и лошадей. Упа
ла трудовая дисциплина, снова становятся обычным 
делом прогулы. Характерный пример тому, зафиксиро
ванный для истории «Краснокамской звездой» в авгу
сте 1944 года: «В первой бригаде колхоза «Сеятель» 
вышли на работу четыре человека».

Колхоз «Новый мир» Мысовского сельсовета, 
по отзывам современников, «в годы войны стал бога
че, изобильнее и крепче. У него хорошее животновод
ство, на фермах сухо, тепло, светло, достаточно кор
мов, продуктивность коров выше всех в районе. И это 
заслуга председателя М. Федотова». Но, несмотря 
на все трудности, сельское хозяйство района в годы 
войны могло прокормить и себя, и горожан, кроме 
того, выполнять государственные поставки, оставав
шиеся на довоенном уровне.

Стал Героем Советского Союза уроженец Красно
камского района А. М. Калугин, который воевал в ар
тиллерийском полку. 24 июня 1945 года на Параде По
беды он прошел по Красной площади вместе с другими 
воинами-победителями. А потом работал в своем кол
хозе кузнецом, бригадиром полеводческой бригады 
и, став горожанином и резчиком бумаги на бумажной 
фабрике Гознака, трудился так же добросовестно и че
стно, как и воевал.
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И вот пришла Победа...

После Победы все ожидали хорошей, счастливой, 
мирной и богатой жизни. Но экономические послед
ствия войны были катастрофичны. В восстановлении 
разрушенных районов принимала участие и Пермская 
область, города которой были закреплены за террито
риями, освобожденными от оккупации. Краснокамск 
шефствовал над Новочеркасском. И наши колхозники 
отправляли туда зерно, скот, собирали деньги.

Но с трудом наши колхозы поднимались на ноги. 
Население деревень поредело еще больше. К примеру, 
только в одном Ананичевском сельсовете остались 
на полях сражений более 100 мужчин. Многие верну
лись покалеченными, больными. Они уже не могли 
быть хорошими работниками. Подросшие к концу 
войны ребята воспользовались открывшейся возмож
ностью поступить в училища фабрично-заводского 
обучения и постарались закрепиться в городе. К тому 
времени была построена новая дорога Стряпунята — 
Краснокамск, и даже из отдаленных деревень до города 
добираться стало значительно быстрее.

Новая техника начала поступать в район. Шабу- 
ничевская МТС, обслуживавшая колхозы, получила 
к началу 1950-х годов 12 гусеничных тракторов, 8 са
моходных комбайнов, 20 жаток, 5 сеялок, 10 трактор
ных плугов, культиваторы. На весь район это было 
каплей в море. Основной тягловой силой оставались 
лошади. Однако от бескормицы и плохого ухода они 
быстро выходили из строя. В некоторых колхозах их 
не подковывали по 4—5 лет, потому что не стало куз
нецов. Почти не осталось мастеров, умеющих изготов
лять конскую сбрую. И уже почти никто не помнил, что 
когда-то в деревне Конец-Бор изготовляли самолуч
шие в округе сани.

В Пермской области активно развивалась хими
ческая промышленность, ориентированная на произ
водство минеральных удобрений. Но вывозить их 
и вносить под посевы у колхозов не хватало ни машин, 
ни лошадей, ни людей. Даже навоз, горами лежащий 
возле ферм, зарастал обильным бурьяном. Зарастали 
сорняками и брошенные поля, а те, что распахивались, 
обрабатывались без соблюдения агротехники. Правда, 
в это время образуются звенья высокого урожая 
зерновых культур и овощей. Но, по сути, существо
вали они только в бумажных отчетах, ибо в начале 
1950-х годов урожайность зерновых в колхозах со
ставляла от 3 до 9 центнеров с гектара.

По традиции колхозные овощеводы еще выращи
вали капусту, лук, огурцы, помидоры, морковь, свеклу. 
Но средняя урожайность 20 центнеров с гектара 
не поднималась выше, а картофеля — 10 центнеров.

В давно не ремонтированных коровниках, как под
водило в то же время итоги районное совещание зоо
техников, скот болел, был высокий падеж, овцы 
из-за лишая и чесотки не давали шерсти, хилыми рос
ли телята, из-за нехватки помещений содержавшиеся 
в кормушках возле коров.

Колхозы не выполняли планы по сдаче яиц, сви
нины. Установленный план надоя на корову в год со
ставлял 1800 килограммов молока — в хозяйствах по
лучали лишь 900—980 килограммов. Животных нечем 
было кормить, а на полях оставались неубранными 
корнеплоды и солома, не вывезенным сено. Некото
рые хозяйства в то время продавали лес и на выручен
ные деньги везли солому с Украины. Рабочих рук 
не хватало, а вместе с тем невыход на работу становил
ся почти нормой. Многие колхозы были в долгу перед 
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государством. За трудодни платили очень мало, но 
каждый колхозник должен был в обязательном поряд
ке подписаться на госзаем и сдать налоги по всем ви
дам сельхозпродукции.

Но колхозы все же строили новые животновод
ческие помещения, конные дворы и птичники. Самым 
уникальным примером, что и колхозный труд при уме
лом, честном и добросовестном хозяйствовании может 
давать положительные результаты, был колхоз «Но
вый мир» Мысовского сельсовета. Уже к концу войны 

он сумел встать на ноги и стать прибыльным хозяй
ством. Надои здесь были более 2 тысяч килограммов 
от коровы в год. Если в других хозяйствах картофеля 
получали по 20-40 центнеров с гектара, то овощевод 
Чашухин из «Нового мира» собирал по 200 центнеров 
с гектара, помидоров — по 140 центнеров. Стабильно 
плодоносил заложенный еще в 1933 году сад. Имея 
прибыль, хозяйство могло позволить себе приобретать 
технику, что после войны было официально разрешено 
правительством страны.

Хрущевская «оттепель»

Как мы догоняли Соединенные Штаты

Пережив в 1953 году вместе со всей Советской 
страной траур по «отцу народов» Сталину, наше крес
тьянство вступило в новый период хозяйствования: 
от него потребовалось теперь догнать и перегнать Со
единенные Штаты Америки по производству мяса 
и молока на душу населения страны.

Взяв курс на механизацию сельскохозяйственного 
труда, руководство страны упраздняет МТС, и вся тех
ника передается колхозам. Побывав в Соединенных 
Штатах, генсек H. С. Хрущев загорелся идеей решить 
кормовую проблему животноводства страны за счет 
кукурузы, которая давала много зеленой массы и зерна.

В соответствии с политикой партии и правитель
ства тех лет и в нашем районе лучшие земли были от
даны «царице полей». Начали строить силосные ямы 
под кукурузный силос. Однако кукуруза не вывела из 
упадка животноводство колхозов Краснокамского рай
она: рекордных урожаев на плохо обрабатываемых, 
неудобряемых полях эта культура не давала. А посевы 
ржи — исконно культивируемой на Урале культуры, 

стабильно дававшей и зерно, и солому, — значительно 
снизились.

Именно в эти годы начинается интенсивная элект
рификация наших деревень. Электричество зажигает
ся в домах колхозников. Они начинают покупать, как 
констатирует «Краснокамская звезда», бытовые элек
троприборы. А самое главное то, что механизация на
конец приходит на животноводческие фермы: вводится 
механизированное доение коров, монтируются подвес
ные кормораздатчики.

Колхоз-миллионер «Новый мир», работая над ка
чественным состоянием стада, завозит телок холмо
горской породы, считавшихся тогда самыми высоко
продуктивными. Для птицефермы хозяйства приобре
таются утки пекинской породы, на кролиководческую 
ферму завозятся кролики породы шиншилла. Колхоз 
покупает пять автомашин, что позволяет ему активнее 
заняться вывозом минеральных и органических удоб
рений на поля. Кроме того, здесь первыми в районе 
ввели денежную оплату труда колхозников (вместо нату-
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Контора СХПК «Труженик». 
2008 год

ральной оплаты), что сказалось на производительности 
труда. Тем более что оплата стала не как раньше, обез
личенной — только за выход на работу. Труд стал оп
лачиваться за выполнение нормы выра
ботки и выход продукции.

В остальных колхозах резкого 
рывка в производстве не наблюдалось.

Как никогда остро встает пробле
ма грамотных кадров: председателей 
колхозов, бригадиров, специалистов. 
Значительно оттянув в свое время люд
ские ресурсы из деревни, город начал 
отдавать ей свои долги. И растянулось 
это не на год-два, а вплоть до 1990 года.

С 1953 года, в соответствии с ре
шением партии и правительства, ос
воение целинных земель началось 
и в Краснокамском районе. Правда, 
бескрайних просторов для распахива
ния в наших краях не водилось, но заброшенных, не
урожайных полей было много. По сути, все сельское 
хозяйство района представляло в то время сплошную 
целину, ждущую производственного подъема.

Подчиняясь партийному долгу, краснокамцы, в ос
новном с бумажной фабрики Гознака и Камского целлю
лозно-бумажного комбината, из города отправились 
на работу в колхозы района председателями, бригади
рами, электриками, партийными секретарями. Перед 
руководителями городских предприятий ставилась же
сткая задача агитировать людей на переезд в село.

В городской газете появилось обращение членов 
колхоза имени Карла Маркса Усть-Сыновского сель
совета, присоединенного в те годы к Краснокамскому 
району: «Много есть резервов в нашем колхозе, а ис
пользовать мы их не в состоянии: рабочей силы у нас 

недостаточно. Немало в нашем колхозе престарелых 
работников. Их дети работают на предприятиях горо
да. Приезжайте, дорогие товарищи! Вас ждет непоча

тый край дел!» Край этот и в самом деле 
был непочатым. В колхозах председате
лями избирают горожан.

250 семей горожан — а это около 
тысячи человек — в 1955 году перееха
ли в деревни района. На переезд они по
лучали пособие, а предприятия обязаны 
были построить для них дома. В это же 
время происходит подшефное закрепле
ние сельскохозяйственных предприятий 
за производственными городскими пред
приятиями. Появляется лозунг: «Каж
дый работник должен считать колхоз це
хом своего предприятия!»

Городское вливание имело свой по
ложительный результат. Шефы из горо

да взяли на себя строительство производственных по
мещений, их механизацию, электрификацию. Директо
ра перед бюро горкома КПСС отчитывались об этой 
работе, как обязательной. Поселившиеся в деревне 
рабочие из города принесли с собой с промышленного 
производства дисциплинированное отношение к труду. 

Производственные коллективы обязаны были 
принимать участие и в сезонных работах на колхозных 
полях: горожане в период посевных и уборочных работ 
направлялись в подшефные хозяйства трактористами, 
комбайнерами, тысячи горожан отправлял город на се
нокос, прополку, уборку урожая. Краснокамск первым 
в области начал поход за повышение плодородия земель 
в своем районе. В области это назвали примером бое
вого союза города и деревни. Городские механизирован
ные отряды из автомашин, тракторов и погрузчиков 
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начали штурмовать навозные монбланы возле колхоз
ных животноводческих ферм и вывозить органику 
на поля и овощные участки.

Все это дало свои результаты, и уже 
к началу 1960-х годов урожайность зер
новых в районе поднялась в среднем до 
10 центнеров с гектара, а передовой 
«Новый мир» собирал 14 центнеров 
с гектара. До 2230 голов выросло в райо
не дойное стадо, на свинофермах было 
3200 голов свиней, на овцефермах — 
510 голов овец, на птицефермах — 
1250 кур и уток. Лучшие птичницы полу
чали по 150 яиц и более от несушки 
за год, лучшие свинарки — по 20—28 по
росят от свиноматки, лучшие доярки на
даивали не по 900 килограммов, как в на
чале 1950-х, а по 2900 килограммов мо
лока от коровы.

Но у большинства колхозников отношение к кол
лективному труду не только не изменилось к лучшему — 
оно приобрело явно потребительский характер. Вот 
один из примеров того. В середине октября 1963 года 
на первой странице районной газеты крупным шриф
том был напечатан призыв: «Товарищи председатели 
колхозов! Установите контроль за тем, как каждый 
колхозник выполняет задания на уборке картофеля! 
Итоги субботника показали: горожане убрали карто

В детском саду поселка 
Майский. 2008 год

фель на 48 гектарах, колхозники — только на 17-ти. 
200 рабочих промышленных предприятий приехали на 
уборку в Ново-Ивановку, а их встретил пьяный брига

дир. Картофель не убран, а колхозни
ки относятся к этому равнодушно». 

А колхозники из «Коллективи
ста», где Камский бумкомбинат по
строил птичник, механические мастер
ские и зерновой ток, смонтировал под
весную дорожку на свиноферме, еще 
и критикуют своих добрых шефов 
за то, что они полтора года не могут 
в колхозе починить телевизор.

У некоторых есть желание свои 
проблемы переложить на другие пле
чи. Колхоз имени Куйбышева числил
ся в отстающих, здесь, несмотря 
на помощь горожан, морозили кар
тошку на полях.

На Брагинской, Бусырятской, Никитинской фер
мах были низкие надои, потому что животных хрони
чески недокармливали. Председатель колхоза Солод- 
кий предложил оптимальный выход из положения: 
объединить свое отстающее хозяйство с соседним кол
хозом-миллионером «Новый мир», который на это не 
соглашался. Председатель отстающего колхоза ис
кренне возмущен: «Хватит «Новому миру» на милли
оне сидеть, надо идти дальше!»

В начале шестидесятых

В школах создаются ученические производствен
ные бригады. Они участвуют во всех полевых работах 
колхозов, трудятся в телятниках, на кролиководческих 
фермах. В Мысовской и Черновской школах имеются 

хорошие сады со смородиной, крыжовником, вишня
ми, сливами, яблонями. С четвертого класса на этих 
пришкольных участках ребята проходили производ
ственную практику. Доходы от реализации ягод, фруктов 
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и овощей школы тратили на помощь нуждающимся се
мьям своих учеников, на семена, на школьные нужды.

К сожалению, посеянное в школах уважение 
к крестьянскому труду 
и желание сделать его лю
бимым и плодотворным 
в реальной жизни для вы
пускников часто оборачи
вались горьким разочаро
ванием. Вот что рассказа
ла в газете «Краснокамская 
звезда » корреспондент
Е. Варченко. После вось
мого класса Рита Бруй 
пришла работать дояркой 
на Бусырятскую ферму 
колхоза имени Куйбыше
ва. Энергичную девушку 
молодежь избрала секре
тарем комсомольской ор
ганизации. И как настоя
щая комсомолка Рита на
чала борьбу за то, чтобы 
ферма, где она работает, стала передовой. Она съезди
ла в соседние хозяйства, посмотрела фермы, узнала, 
как там работают доярки, и стала добиваться, чтобы 
и на Бусырятской ферме был механизирован труд доя
рок, чтобы был наведен порядок в оплате их труда.

Доярки, которые к этому времени уже полгода не 
получали зарплату, поддержали юную коллегу и выста
вили председателю Солодкому ультиматум: если не по
лучим зарплату, не выйдем на работу! Кончилось 
это движение за коммунистическое отношение к труду 
на отдельно взятой ферме очень обыденно. Председа
тель колхоза, приехав на ферму, быстро погасил бунт 

СХПК «Труженик» принимает делегацию краснокамских 
фермеров, работой которых интересуется министр 
сельского хозяйства Пермского края Елена Гилязова 

(слева). 2008 год

животноводов грозной разборкой, а Рита была не
медленно уволена с такой формулировкой: «Бруй уб
рать как агитатора этих дел!»

Начало 1960-х годов 
ознаменовано еще одним 
событием в истории рос
сийского крестьянства. 
Нежелание все силы отда
вать колхозному труду 
партия и правительство 
объясняли неизжитой при
вязанностью крестьян 
к своему личному подво
рью. И был осуществлен 
радикальный метод ликви
дации этого пережитка 
«темного прошлого»: зе
мельные наделы колхоз
ников были урезаны, что 
называется, до самого 
крыльца, а скотину велено 
было ликвидировать.

Предполагалось, что
колхозники, освобожденные от личных подворий, бу
дут все силы отдавать общественному производству, 
а молоко, мясо и другие продукты, необходимые их се
мьям, будут покупать в своих колхозах. Крестьяне вели 
своих коров на мясокомбинат. По сути, это было вто
рым раскулачиванием деревни.

Уже в 1962—1963 годах в районе резко сократи
лись поголовье коров и производство молока. Когда 
селянам позволено было держать коров, у пожилых 
людей уже не было сил возродить свое былое подво
рье, а молодых отучили от него. Да и получить покос 
до 1990-х годов оставалось проблемой.
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Из колхозников — в рабочие сельского хозяйства

Июнь 1964 года принес кардинальные изменения 
в сельскохозяйственное производство района: из кол
хозного оно стало совхозным. В это же время утверж
дается специализация совхозов, вновь созданных на 
территории Пермского сельхозрайона. Такое решение 
вынес Пермский облисполком. В пригороде Красно
камска создали овоще-молочное направление в «Тру
женике» и молочно-овощное — в «Краснокамском» 
и «Северокамском». Совхоз «Луговской», созданный 
из колхозов Усть-Качкинского сельсовета, вскоре 
отойдет к Пермскому району. Через два с половиной 
года «Краснокамский» разделится на два хозяйства, 
одно из которых сохранит прежнее на
звание с центральной усадьбой в Ново- 
Ивановке, другое получит название 
«Мысовский» с управлением в Мысах. 
А через несколько лет в его состав вой
дет совхоз «Ласьвинский», созданный 
еще в 1930-е годы и специализировав
шийся на откорме молодняка.

Практически в это же время, 
в 1966 году, создано в Краснокамске но
вое предприятие «Сельхозтехника», где 
директором назначен В. Романовский. 
На вновь созданном торфопредприятии 
начинается производство обогащенного 
аммиаком торфа — ТМАУ, используе
мого для улучшения структуры плодоро
дия почв.

Изменение системы хозяйствова
ния быстро стало давать положительные результаты. 
Укрепилась дисциплина труда, возросла его произво
дительность, упорядочилась система учета и отчетности. 

В СХПК «Труженик» все 
больше приобретается им
портной высокопроизводи
тельной техники. Механи
заторы готовятся к севу

В хозяйства стало поступать больше техники, выросла 
и стала стабильной оплата труда. В деревне началось 
строительство новых ферм, зернотоков, механических 
мастерских, а главное — жилья и объектов соцкульт
быта. Начинается мелиорация земель.

К 1967 году пригород выполняет планы про
дажи государству зерна на 348 процентов, молока 
на 194 процента и мяса на 129 процентов.

В первые два года после создания совхозы еще со
храняют элементы своего колхозного прошлого в на
боре производимой продукции: сеют гречиху, выращи
вают огурцы и помидоры, содержат евино- и птице

фермы. Но уже к началу 1970-х годов 
производство сельхозпродукции упоря
дочивается спускаемыми из области 
планами. Исчезает с наших полей гречи
ха, вырубаются сады, из животноводче
ских ферм остаются только молочно-то
варные. Расширяются посадки картофеля 
до 1,5 тысячи гектаров, на выращивании 
которого в основном специализируются 
совхозы «Мысовский» и «Краснокам
ский». Основным производителем ово
щей станет «Труженик». В «Труженике» 
и «Мысовском» построят тепличные 
комбинаты. До 3500 голов вырастет дой
ное стадо, которое потребует увеличе
ния посевов кормовых культур, среди 
которых по-прежнему останется и куку
руза, но ее посевы уже не будут преоб

ладающими. А на зерно «королеву полей» сумеет вы
растить только совхоз «Труженик», и случится это 
лишь в 2007 году.
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Лучшие в пригороде

До середины 1970-х уверенно лидировал в пере
довиках совхоз «Северокамский». Директором там 
был бывший инженер-нефтяник, затем инженер МТС 
Н. Архипенко, секретарем совхозного парткома — 
И. Пермитин, уроженец здешних мест, участник Вели
кой Отечественной войны, колхозный бригадир. Это 
был очень плодотворный тандем. Ни до, ни после 
ни в одном из хозяйств не было больше такого слажен
ного хозяйственно-идеологического дуэта.

В 1968 году «Северокамский» стал рентабель
ным. Единственный из хозяйств, совхоз получил при
быль и от полеводства, и от животноводства. В течение 
последующих лет здесь начинают зани
маться качественным улучшением дой
ного стада. И в этом надо отдать должное 
зоотехнику Л. Брагиной. Племенная ра
бота, создание хорошей кормовой базы 
позволяют хозяйству поднять среднего
довой надой на корову до 2800 килограм
мов молока. А. Перебатова, доярка Ка- 
тышинской фермы, первой в истории на
шего пригорода получает от каждой 
из коров своей группы по 4 тысячи кило
граммов молока и первой в пригороде 
удостаивается высшей награды стра
ны — ордена Ленина.

Совхоз «Северокамский» строит 
самую современную по тем временам 
ферму в Стряпунятах с молокопроводом, 
емкостями для хранения молока, его ох
лаждения, транспортерами по подаче кормов и навозо- 
удаления. К ферме подводится холодная и горячая 
вода, здесь есть красный уголок, кабинет ветврача.

Директор СХПК «Труженик» 
Андрей Дурновцев (справа) 
на встрече с главой Красно
камского района Владиславом 

Жуковым

Рядом построен телятник для подрастающего мо
лодняка.

Активно строятся в «Северокамском» и другие 
производственные объекты: зерноочистительный ком
плекс, картофелехранилище, — обновляются живот
новодческие помещения и хозяйственные постройки 
во всех отделениях совхоза. Строится и жилье, в том 
числе 12-квартирный дом для интеллигенции на цент
ральной усадьбе, в 44 квартирах устанавливают газовые 
плиты. Северокамцы первыми в пригороде в 1970 го
ду открыли для 56 детей работников совхоза свой 
летний пионерский лагерь.

И самое главное — зарплата 
к середине 1970-х годов, по сравне
нию с 1964 годом, выросла почти 
вдвое. Это позволило хозяйству иметь 
надежный костяк, как говорили тогда, 
главной фигуры на селе — механиза
торов. Трактористка Надежда Ипано- 
ва становится участницей областного 
слета женщин-механизаторов, и спе
циально для нее из области приходит 
именной трактор. Механизатор Ф. Се- 
динин признается лучшим комбайне
ром пригорода и в течение ряда лет 
удерживает это звание.

Официально «Северокамский» 
соревновался с совхозом «Краснокам
ский»: оба хозяйства были примерно 
равны по площадям, оба специализи

ровались на производстве продуктов животноводства. 
Но фактически Николай Архипенко соперничал с ди
ректором совхоза «Труженик» Николаем Пономаревым. 
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Даже на всевозможных партийных и хозяйственных 
мероприятиях в городе два Николая сидели рядом.

В кабинете директора год от года копилась кол
лекция переходящих Красных знамен, грамот, дипло
мов, почетных свидетельств. Н. Пономарев был же
лезным стержнем, который держал совхоз даже тогда, 
когда через четыре десятка лет другие хозяйства исчез
ли с сельскохозяйственной карты района. Н. Понома
рев — это целая эпоха в совхозной истории Красно
камского района. Прекрасный агроном, он добился та
кой урожайности зерновых, какую получают в южных 
хлебных районах нашей страны. Талантливый эконо- 
мист, он так дальновидно планировал свое хозяйство, 
что оно было непоколебимо стабильным в самые не
благополучные годы. Обладавший ред
кой работоспособностью, он и команду 
подобрал такую же еще в самые первые 
годы деятельности на директорском по
сту. Лучших специалистов переманивал 
со всей области. И, как правило, они ос
тавались с ним долгие годы. Как, напри
мер, заместитель по производству Григо
рий Оглезнев и главный экономист Кон
стантин Зиновьев.

В «Труженике» был лучший в приго
роде машинно-тракторный парк. «Тру
женик» больше всех вносил удобрений, 
внедрял новые технологии в выращива
нии овощей, заготовке кормов, производ
стве молока и его переработке. Живот
новодческие фермы совхоза были ста
бильно высокопродуктивными. В 1975 году
Карабаевская ферма всем коллективом получила ре
кордный надой на корову — 4 тысячи килограммов, ее 
заведующая Раиса Анисимова стала вторым животно

Николай Пономарев — це
лая эпоха в совхозной исто
рии Краснокамского района. 

2000 год

водом в пригороде, чей труд был отмечен орденом Ле
нина. В 1983 году карабаевский коллектив животново
дов удостоен диплома ВДНХ.

Усть-сыновская ферма славилась не только высо
кими надоями, но и высокой культурой труда, что, в об- 
щем-то, было большой редкостью в бывших колхозах. 
Работали здесь доярками в основном горожанки, при
несшие с собой на МТФ производственную дисципли
ну и аккуратность. Заведующая фермой Тамара Оси
пова начала свою трудовую карьеру в животноводстве 
дояркой и стала впоследствии главным зоотехником 
совхоза.

В начале 1990-х Пономарев построил в Усть-Сы- 
нах новую ферму, с компьютерной технологией. Как 

говорили тогда, первую из подобного 
типа в России.

Ну, а пока что шли еще 1970— 
1980-е годы, и «Труженик» соревно
вался с «Мысовским». Здесь тоже был 
тепличный комбинат, который постав
лял городу огурцы, помидоры, цветы, 
а позднее и шампиньоны. Лучшие годы 
этого хозяйства пришлись на пору ру
ководства им Валерия Попова. Дирек
тор Попов у городского партийного 
и советского начальства слыл хулига
ном из-за некорректности по отноше
нию к чиновникам. Однако это не поме
шало ему поставить совхоз на крепкие 
ноги. Его картофелеводы Н. Бакланов 
и В. Кузнецов славились на всю об
ласть. 450 гектаров картофельных 

полей, урожайность под 250 центнеров с гектара. 
Доярка Мысовской фермы Анастасия Катаева — тре
тья, чья грудь в те годы украсилась орденом Ленина 
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за среднегодовой надой от коровы в 4 тысячи кило
граммов молока.

На окраине старинного села Мысы директор По
пов строит для работников совхоза новый жилой район 
«Восход» из двухэтажных домов, двухквартирных кот
теджей с полным городским благоустройством. Здесь 
же возведены торговый центр, книжный магазин, сов
хозное кафе, детский комбинат, почта, сберкасса, мед
пункт. Позднее через большие директорские хлопоты 
появится прекрасный Дом культуры. Увы, годы эконо
мической и социальной нестабильности мало что оста
вили от этого некогда городского оазиса в окружении 
сельского пейзажа.

Совхоз «Краснокамский» в передовиках сельско
го хозяйства никогда не числился. Но именно здесь по
явилось еще в 1964 году первое специализированное 
картофелеводческое звено Федора Осо- 
сова, получившее просто небывалый по 
тем временам урожай — 160 центнеров 
с гектара. Для сравнения: в колхозах, 
вошедших в состав хозяйства, на этих 
землях собирали с гектара по 40, а где 
и по 20 центнеров клубней.

Строили здесь тоже много: молоч
но-товарные фермы в Брагино, Ново- 
Ивановке, Черной, позднее в Мишкино. 
Построили мастерские во всех отделе
ниях, зерноочистительный комплекс 
и площадки активного вентилирования 
зерна, жилые дома в Брагино, Ново- 
Ивановке, Черной. Здесь были лучшие 
картофелехранилища, потому что глав
ной сельхозкультурой «Краснокамского» была кар
тошка. С особой любовью и по всем правилам агроно
мической науки культивировалась она при директоре 

Виктор Попов — один из 
первых фермеров Красно

камского района

Виталии Швецове. Испытывались и внедрялись новые 
перспективные сорта. Совхоз вышел на союзный уро
вень производителя элитных семян картофеля, что по
зволило бы ему иметь высокий доход от их реализации. 
К сожалению, с уходом из хозяйства В. Швецова 
это производство не только не получило развития, 
но и заглохло вовсе.

Некоторый подъем сельскохозяйственного произ
водства во второй половине 1960-х годов в значитель
ной, если не в решающей, степени был обусловлен ак
тивной помощью города своему пригородному хозяй
ству. Практически ни одна сельская новостройка 
не обходилась без шефского участия закрепленных ре
шением горкома партии и горисполкома промышлен
ных предприятий Краснокамска. Это, конечно, не счи
тая участия горожан в посевных, уборочных, кормо

приготовительных кампаниях, когда 
в хозяйства выезжали тысячи рабочих, 
служащих, учащихся. На бюро горкома 
партии, партийно-хозяйственных акти
вах с директоров городских предприятий 
за ремонт животноводческих ферм, мон
таж оборудования, строительство сен
ных сараев спрашивали не менее стро
го, чем за выполнение планов возглав
ляемых ими предприятий. А методы 
идеологического воздействия на дирек
торов совхозов привели к тому, что 
передовой совхоз «Северокамский», 
потеряв своего директора Н. Архипенко, 
так и не поднялся больше до планки ус
пешного хозяйства. Начавшаяся чехар

да с его последующими руководителями очень 
быстро загубила все положительное, что закладыва
лось в этом хозяйстве.
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Из «Краснокамского», не закрепив работы по се
меноводству картофеля, ушел В. Швецов, и через не
сколько лет хозяйство, носившее статус репродуктора 
союзного значения, получило рекордно низкий уро
жай — 64 центнера с гектара.

Директор совхоза «Мысовский» В. Попов еще 
в молодом, цветущем возрасте оставил хозяйство 
по причине тяжелой болезни, вызванной чрезмерными 
нервными перегрузками, не выполнив и половины за
думанных на ближайшие годы преобразований.

Проблема 1970-х — чем накормить город

Но даже самые жесткие меры воздействия на пер
вых руководителей хозяйств не могли изменить ситуа
цию. К семидесятым годам положение в сельском хо
зяйстве начинает ухудшаться, и встает вопрос: чем на
кормить город, потому что с прилавков исчезает мясо, 
не хватает яиц, молочных продуктов.

Руководство Пермской области видит выход 
в строительстве крупных животноводческих предприя
тий. В пригороде Краснокамска начи
нается строительство свинокомплекса 
«Пермский», и параллельно ему возни
кает поселок для работников нового хо
зяйства, получивший название Майский. 
В 1975 году этот совхоз уже начал давать 
продукцию. Несмотря на то что со време
нем свинокомплекс производил полови
ну всего объема свинины в Пермской 
области, продовольственной проблемы 
это не решило.

Принимались меры, чтобы все-таки 
сделать сельское хозяйство прибыль
ным. Ежегодно совхозы получали новую 
технику, но ее тем не менее хронически 
не хватало для своевременного произ
водства работ, потому что она часто выходила из строя 
из-за недостаточной ремонтной базы, нехватки высо
копрофессиональных механизаторов и инженерной 

Ирина Сысоева, 
главный агроном комбината 
«Краснокамские теплицы»

службы или элементарной бесхозяйственности и не
дисциплинированности.

В совхозах проводились праздники первой и по
следней борозды, где чествовали механизаторов, были 
и конкурсы профессионального мастерства, и перехо
дящие красные вымпелы вручались лучшим механизи
рованным звеньям на посевной и заготовке кормов, 
и рисовали звезды на комбайнах за каждую намоло

ченную тонну зерна. Предпринимались 
и активные попытки пополнить механи
заторские кадры молодежью. В сорев
нованиях пахарей объединения совхо
зов «Краснокамское» вместе с кадро
выми трактористами принимали участие 
ребята и девчата из ученических бригад 
сельских школ. А на уборке урожая не
редко вместе с отцами работали помощ
никами комбайнеров их сыновья. 
В «Северокамском», к примеру, был та
кой экипаж отца и сына Доможировых, 
в «Краснокамском» — Романовых 
и Сажиных.

В «Труженике» существовал обряд 
посвящения молодых парней в механи

заторы, при этом вручали свидетельства, звучали на
путствия профессионалов. Такое же посвящение перед 
первым выходом в поле проходили ребята из ученическо- 
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производственного объединения в школе поселка 
Майский.

Была и попытка посадить на тракторы и за штур
валы комбайнов девушек. В «Мысовском» трудилась 
молодая семья механизаторов Любови и Юрия Чашу- 
хиных. А еще — Аня Коктева, Галя Посягина, Люба 
Мезенцева. Работали молодые трактористки добросо
вестно и аккуратно, и даже флаг на центральной усадь
бе совхоза в их честь поднимали чаще, чем в честь ме
ханизаторов-мужчин. Но все же проблему механиза
торских кадров девушки не решили.

«Имена многих механизаторов известны, они 
имеют награды. Но вот парадокс: большинство этих 
знатных и уважаемых людей имеют самые низкие про
фессиональные разряды, такие, какие присвоили им 
в начале трудового пути 20—30 лет назад. Они давно 
доросли до профессионалов высокой квалификации, 
да вот только аттестовать их позабыли...» Эта запись 
отчета одного из заседаний сельхозотдела Краснокам
ского горкома КПСС. И она дает исчерпывающий 
комментарий к популярному лозунгу тех лет: «Меха
низатор — главная фигура на селе!»

С перестройкой не получилось

Положение дел на фермах с каждым годом дела
лось все сложнее. Свои проблемы переживало и жи
вотноводство. К 1980-м годам дойное стадо составля
ло 3500 голов. Среднегодовой надой от коровы был 
уже не 900 килограммов, как в колхозные времена, 
а 3000 килограммов. В стойлах молочно-товарных 
ферм «Мысовского» и «Труженика» стояло немалое 
количество животных класса «элита» и «элита-ре
корд». Делалось многое: мелиорировали дополнитель
ные кормовые угодья, создавали поливные пастбища, 
заготовляли хвойные лапки для витаминизирования, 
в каждом хозяйстве весь летний сезон АВМ перераба
тывали «зеленку» на травяные гранулы. Совхозы ос
ваивали технологию производства нового вида грубых 
кормов — сенажа. Была попытка развести на совхоз
ных полях репс, повышающий лактацию коров. В те 
времена и был завезен как силосная культура борще
вик Сосновского, ставший проклятием будущих лет 
из-за своей высокой сорности и неистребимости.

Еженедельно печатались в газете «Краснокам
ская звезда» сводки о показателях работы ферм.

На газетной Доске почета — портреты передовиков, 
лучшим коллективам вручали красные вымпелы пере
довиков, проводили конкурсы профессионального ма
стерства животноводов. На фермах даже ввели двух
сменную систему работы с дополнительным штатом 
подменных доярок, которые работали, пока основные 
имели положенные два дня отдыха. Имена лучших доя
рок были известны всему пригороду, были примером 
для подражания. А. Катаева и М. Ракланова из Мысов, 
Н. Главатских, Г. Ефремова, А. Лучникова из «Труже
ника», Н. Пирожкова, Т. Дугушкина из совхоза «Крас
нокамский», коллектив Жаковской МТФ во главе 
с энергичной заведующей 3. Чадовой и многие другие 
честные труженики, имена которых навсегда останутся 
в истории Краснокамского района.

Но положение дел на фермах с каждым годом де
лалось все сложнее. Кадры и трудовая дисциплина — 
об этом говорилось так же часто, как о кормах для об
щественного животноводства, которых хронически 
не хватало, а кормоцехи регулярно выходили из строя, 
потому что не было хороших специалистов.
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Дело в том, что пришли другие времена, и люди 
деревни хотели жить в таких же благоустроенных ус
ловиях, как и горожане. А в пригороде к отдаленным 
поселениям не было дорог, 
и в распутицу люди оказы
вались буквально отрезан
ными от мира. Проблемы 
с жильем, медицинским 
обслуживанием, учебой де
тей заставляли людей уез
жать в город. В малых де
ревнях почти не осталось 
работоспособного населе
ния. Фермы закрывались, 
и животноводство концен
трировалось в основном 
вокруг центральных усадеб 
совхозов и в деревнях, рас
положенных вблизи хоро
ших дорог. Опустевшие 
малые селения получили 
название неперспективных 
деревень. Их постепенно начали заселять дачники. 
Время показало, что именно благодаря дачникам мно
гие населенные пункты не исчезли с карты района.

Семья потомственных учителей Полушкиных из поселка 
Майский. Их общий педагогический стаж составляет 
313 лет. Почетный гражданин города Краснокамска 
Евгений Степанович Полушкин (в центре) прославил 
Майскую школу движением за возвращение из небытия 
имен погибших воинов Великой Отечественной войны, 

создав поисковый отряд «Кама»

Процесс умирания малых деревень был особенно 
характерен для территории совхоза «Северокамский», 
имевшего большую площадь, где почти не было дорог. 

Тогда и было принято 
решение о строительстве 
неподалеку от Стряпунят 
животноводческого комп
лекса на 800 голов скота. 
Но надежды не оправда
лись: комплекс никогда 
так и не выполнил своего 
предназначения ни как 
прибыльное высокотехно
логичное производство, 
ни как показательный 
пример культуры труда 
работников этого произ
водства.

Маяком всех район
ных успехов была доярка 
Анна Перебатова. Первая 
«четырехтысячница», она 

была первой удостоена за труд ордена Ленина. Всю 
жизнь она отдала животноводству совхоза «Северо
камский».

Испытание свободой

Земля не предает людей никогда

Есть старое мудрое изречение: «Не будет сель
ского хозяйства — не будет страны». Когда государство 
рушится, в первую очередь страдает крестьянство. Но оно 
же потом и спасает его, потому что земля не предает

людей никогда. Распад Советского Союза, парад суве
ренитетов бывших братских республик, независимость 
России и потеря власти всесильной прежде КПСС... 
Эйфория от лозунгов: «Свобода!» и «Демократия!» 
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скоро улетучилась. 1990-е годы — время великой сму
ты и глубокой депрессии страны. Цены растут, эконо
мика рушится, возвращается натуральный обмен.

Сельское хозяйство пригорода впало в настоящий 
коллапс. Деревня, привыкшая за семь десятилетий со
ветского строя к руководящей и направляющей партий
ной руке, оказалась совершенно не готовой к самостоя
тельному землевладению. Но ведь выжил же в этой си
туации «Труженик».

Так это тот самый случай, когда решающую роль 
в судьбе хозяйства сыграла личность — Николай Васи
льевич Пономарев.

Пока другие руководители, получив в свободу хо
зяйствования, не умели ею пользоваться и вели свои 
СХПК к умиранию, руководство «Труженика», сори
ентировавшись во времени и ситуации, сумело все же 
удержать производство на плаву. Здесь начали активно 
осваивать зарубежный опыт, по мере возможности 
приобретать оборудование, сельхозмашины, осваи
вать новые технологии, с наименьшим использованием 
ручного труда. Пономарев реконструирует производ

ственные помещения, одним из первых в России стро
ит в Усть-Сынах ферму с применением компьютерной 
технологии, налаживает собственную переработку мо
лока, находит оптимальное и наиболее выгодное соот
ношение в производстве овощей, зерновых, картофе
ля. «Труженик» становится стабильным и крепким 
сельхозпредприятием, каковым и передается в руки 
нового директора — молодого, энергичного, грамот
ного Андрея Дурновцева. В 2008 году преемник Поно
марева также будет сетовать на земельный голод, 
сдерживающий рост производства.

Сегодня «Труженик» планомерно идет к внедрению 
прогрессивных методов хозяйствования, приобретает 
современную технику, активно занимается племенным 
совершенствованием дойного стада, что выражается 
в росте надоев до пяти с лишним тысяч килограммов 
молока от коровы — фантастическом показателе 
по сравнению с прошлыми годами. Нельзя сказать, что 
здесь нет проблем. Они есть. К примеру, проблема 
кадров в животноводстве или нехватка земли. Но тем 
не менее «Труженик» сегодня уверенно стоит на ногах.

Что нужно фермеру для счастья

Ныне агропромышленный комплекс Краснокам
ского района представлен пятью сельхозпредприятия
ми: кроме СХПК «Труженик», работают федеральное 
государственное унитарное предприятие «Пермский 
свинокомплекс», ООО «Краснокамские теплицы» как 
подразделение «Труженика», ООО «Ка-Ир», ООО 
«Прогресс-Агро» — и 98 фермерскими хозяйствами, 
из которых не больше десяти являются фактически 
действующими сельхозпроизводителями.

Как только государство дало возможность, многие 
ринулись в частные землевладельцы. Рабочие совхо
зов, наделенные паями, уходили в единоличное плава

ние. Горожане тоже пробовали себя в фермерстве. 
Но наличие земельного клина не гарантирует стабиль
ного богатства. Оказалось, что на своей земле надо ра
ботать гораздо больше и умнее, чем в совхозном про
изводстве, к чему большинство новоиспеченных хозя
ев было не готово. Оказалось, что у фермеров нет 
техники, нет денег, чтобы приобрести ее, нет дорог, не
где продать произведенный продукт. Кроме того, как 
свидетельствует протокол одного из первых собраний 
Краснокамской фермерской ассоциации, нет четкой 
системы в распределении кредитов среди фермеров, 
нет бизнес-планов и других документов, определяю
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щих деятельность фермера. Как констатирует прото
кол: «Многие просто не знают, что и как делать». 
Впрочем, как ни странно, и через 15 лет, отвечая 
на вопрос корреспондента «Краснокамской звезды»: 
«Чего не хватает фермерам для счастья?», краснокам
ские фермеры в числе других называли «ветхозавет
ные» проблемы.

Вот история одного из первых фермеров нашего 
района Павла Макарова, рассказанная им самим. 
В 1991 году, с энтузиазмом вступив в ряды фермеров, 
заключил он договор с СХПК «Краснокамское» на от
корм молодняка крупного рогатого скота. Взял 40 те
лок. Корма совхозные, их потом следовало оплатить из 
доходов. Работал не ленился, телки в сутки прибавля
ли в весе по полтора килограмма. Деревня дивилась, 
завидовала и стала писать доносы: фермер ворует сов
хозные корма. Пошли пристрастные бесконечные про
верки. Криминала не обнаружилось, но пыла у хозяи
на-единоличника значительно поубавилось. Год пора
ботал и махнул рукой: смысла нет становиться 
фермером — ни денег, ни доходов, полно всевозмож
ных препон и крючкотворства, сельские жители из за
висти воруют и пакостят всеми силами.

Подобное приходилось переживать каждому но
воиспеченному фермеру в большей или меньшей сте-

Не получилось построить

Есть сегодня в Краснокамском районе и еще одна 
большая проблема — ФГУП «Совхоз «Пермский», 
о будущем которого никто сейчас с определенностью 
ничего сказать не может.

«Пермский» начали строить в апреле 1971 года, 
выполняя очередную продовольственную программу 
Страны Советов, уже вплотную подходившей к рас
пределительной системе продуктов, особенно мясных. 

пени. Большинство не выдерживало и расставалось 
с мечтами о собственном хозяйстве. Выстояли из тех 
первопроходцев единицы. Виктор Попов, пожалуй, 
наиболее яркая фигура из их числа. Главный агроном 
«Труженика», взяв свой пай, он создал собственное 
дело на волне всеобщего энтузиазма, что только фер
меры накормят страну. Пройдя через те же мытарства, 
что и его коллеги, доказал, что он не только прекрас
ный агроном, умный хозяйственник, но и просто креп
кий настоящий крестьянский мужик. На таких людях 
веками держалась земля русская, и ими она сегодня 
так оскудела. Много лет Попов выращивает карто
фель, его урожаи самые высокие среди фермеров. 
Хотя до урожая «Труженика» недотягивает: фермеру- 
одиночке пока что не под силу обзавестись новой тех
никой, необходимым количеством удобрений, каче
ственным семенным материалом.

Сегодня в Краснокамском районе из официально 
числящихся 98 фермерских хозяйств работают менее 
десяти — это хозяйства П. А. Тимофеева, В. П. Попо
ва, H. Н. Потапова, Л. Ф. Кайгородова, В. Н. Рашина, 
М. А. Шерякова, М. В. Абатуровой, Г. Д. Романовой. 
Их доля в сельскохозяйственном производстве района 
составляет 25 процентов. Они производят картофель, 
овощи, зерно, молоко, мясо, перепелиные яйца.

коммунизм в одном поселке

В 1975 году совхоз продал почти 500 тысяч тонн сви
нины. В 1982 году была сдана вторая производствен
ная линия, и хозяйство стало одним из крупнейших 
в Союзе производителей мяса свинины.

Сельскохозяйственное производство нового типа 
требовало и обслуживающих его кадров, совершенно 
отличных от установившегося к этому времени образа 
советского сельского труженика. Он должен быть 
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образованным, но и быт его должен соответствовать 
новому образу сельского пролетариата. Поэтому вмес
те с производственными корпусами возводился и посе
лок, получивший название Майский. Благоустроенные 
дома и коттеджи, детские сады, общеобразовательная 
и музыкальная школы, Дом культуры, которому зави
довали горожане, спорткомплекс с лыжной трассой, 
где проходили союзные соревнования, медпункт, сана
торий-профилакторий.

Золотой свой век совхоз пережил при директоре 
Авенире Александровиче Грамолине. «Пермский» сла
вился не только производственными достижениями, 
но и культурной жизнью поселка, принимавшего у себя 
в гостях творческую элиту всей страны. Грамолину пе
ред гостями было чем похвастаться: не меньше сил 
и средств, чем в производство, совхоз вкладывал в кол
лективы художественной самодеятельности. Создан
ные в те годы «Узоры Прикамья» объехали не только 
весь Советский Союз, этот творческий коллектив зна
ли и восхищались им во Франции, с городом Марли 
поселок Майский стал побратимом. «Пермский» был 
тогда эталоном, символом светлого будущего, к кото
рому упорно шла страна с 1917 года.

Но построить коммунизм в отдельно взятом по
селке не получилось. Кризис 1990-х годов после бла-

С верой и

Ныне в наши пригородные села по администра
тивному делению входят сельские поселения Майское 
и Стряпунинское. Каждое имеет свою исполнительную 
и законодательную власть, призванную обеспечить на
селению житейские и культурные блага. Правда, обла
дая полнотой власти, сельская власть традиционно не 
имеет денег, чтобы должным образом обеспечить сель
ских жителей работой, благоустройством населенных 

гополучных 1980-х здесь переживался гораздо острее 
и трагичнее. Но уличные протесты даже под самыми 
радикальными лозунгами не могли поправить дел сов
хоза, все больше погружавшегося в многомиллионные 
долги за тепло, электроэнергию, корма для свинопого
ловья. Уже прекратили существование возведенные вме
сте с «Пермским» свинокомплексы «Нижегород
ский», «Самарский», «Свердловский». Изначально 
все они были запланированы на бесперебойное обес
печение комбикормами из госресурсов по твердым це
нам, на неограниченное получение энергоресурсов. 
Отпущенные на волю цены оказались для многих сви
нокомплексов неподъемными, а то и вовсе гибельны
ми. К 1992 году в совхоз «Пермский» пришел новый 
директор Борис Алексеевич Подкопалов, который 
удержал тогда хозяйство от полного развала. Под его 
руководством было запущено 17 новых производств. 
Совхоз начал на 80 процентов обеспечивать область 
мясом свинины, его продукция поступала и за границы 
Прикамья.

Сегодня хозяйство продолжает работать, больше 
половины мяса свинины, производимого в Пермском 
крае, поступает из «Пермского». Но совхоз готовится 
к акционированию, и делать прогнозы о его будущем 
в настоящее время сложно.

надеждой

пунктов и полным набором иных благ цивилизации. 
Поэтому часть сельского населения, имеющая воз
можность приобрести жилье в городе, стала горожа
нами, другие, оставаясь сельскими жителями, работа
ют на городских предприятиях и в учреждениях.

И все же, чтобы родные села россиян не опустели, 
поддержка сельхозпроизводителей и сельских жителей 
входит в число национальных приоритетов. Нацио-
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И стоит в конце соснового бора старинное село Конец-Бор. 2008 год

нальные проекты предусматривают льготное кредито
вание, обеспечение жильем молодых сельских специа
листов и выдачу субсидий на приобретение жилья. 
В рамках регионального проекта «Достойное жилье» 
предусматривается капремонт и строительство домов 
для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. 
Идет газификация сел, строятся дороги, значительно 
больше внимания стало уделяться здравоохранению 
сельского населения.

В 2007 году были отремонтированы фельдшер
ско-акушерский пункт в Шабуничах и врачебная амбу
латория в поселке Майский.

Сельские библиотекари и работники сельских ДК, 
несмотря на низкую зарплату, всеми силами поддержи

вают культурные традиции края и интерес к книге, зна
ниям. Не дают умереть старым народным промыслам, 
отыскивая и популизируя талантливых умельцев среди 
своих односельчан.

Школы, которые всегда на Руси были центрами 
не только знаний, но и культурного просвещения, и се
годня не утратили этого своего духовного предназначе
ния. Сельские учителя бережно собирают сведения об 
истории своих сел, ведут летопись событий и судеб 
своих земляков. Участвуя в национальных проектах, 
школы осваивают прогрессивные программы и техно
логии. Майская школа, к примеру, второй раз стала 
лауреатом премии Президента РФ в миллион рублей. 
Средства используются на оборудование учебных 
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кабинетов, приобретение компьютеров и другие на
сущные нужды учебного процесса.

Сельская семья всегда была на Руси гарантом на
дежности государственных основ. И несмотря на то 
что села до сих пор переживают нелегкие последствия 
кризиса рухнувшей системы социальных и нравствен
ных ценностей, дружные и крепкие семьи цементируют 
сельский социум, давая надежду, что наша уральская 
деревня имеет хорошее будущее. К примеру, в поселке 
Майский благородный исторический следоставлен се
мьей Полушкиных — династией потомственных учи
телей, — общий педагогический стаж которой состав
ляет более трехсот лет. Е. С. Полушкин стал в Май
ском основателем поисковых экспедиций по местам 
боев Великой Отечественной войны. Созданный им 

музей боевой славы и по сей день играет большую роль 
в воспитании патриотизма молодого поколения.

У Надежды Александровны и Сергея Сергеевича 
Андреевых пятеро своих ребят и двое приемных. Тру
долюбивые, спортивные, увлекающиеся самодеятель
ностью Андреевы — поистине счастливый союз отцов 
и детей.

В Мысах таким же уважением односельчан 
пользуется семья Бориса Дмитриевича и Зои Василь
евны Кротовых. А в Черной — Ларисы и Владимира 
Никоновых, где растут трое мальчишек.

Через много лет следующее поколение красно
камских журналистов будет писать новую книгу о своем 
крае. И судьбы нынешних мальчишек расскажут о том, 
как и чем жила краснокамская деревня все эти годы.
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Перестройка

К рыночной экономике, новому политическому устройству

Не самыми простыми в истории России были по
следние полтора десятилетия XX века. Они пришлись 
на эпоху великих перемен, 
которые сломали устои 
прежнего строя. В конце 
1980—1990-х годов за
рождалась новая жизнь. 
Краснокамцы пережили 
вместе со всей страной 
карточную систему, то
тальный дефицит, невы
платы зарплаты, инфля
цию, закрытие предприя
тий, дефолт... Быстрого 
и безболезненного пере
хода от государственного 
планирования к рыночной 
экономике не получилось.

«Все думали, что мож
но быстро сменить госу
дарственный строй, напи
сать новые законы, об
разовать государственные 
органы. Надеялись пройти 
путь за 5—10 лет (США 
потребовалось 200 лет). 
Отсюда все издержки: эко
номический кризис, кру
шение военно-промышленного комплекса, политиче
ская неразбериха». Это мнение депутата Земского со
брания Аркадия Колоколова, одного из лидеров 

демократического движения, председателя городского 
Совета народных депутатов. Главным завоеванием тех

Краснокамск. 1998 год

На праздновании 60-летия города. 1998 год

лет была свобода. «Мы 
все ее ощущали,— вспо
минает директор компа
нии «Лорд» Виталий Хай- 
рулин,— верили, что эта 
свобода поможет инициа
тивным людям раскрыть 
свой потенциал, что ры
ночная экономика будет 
оценивать каждого по его 
уму и способностям».

В первое время после 
выхода закона о коопера
ции было много налого
вых льгот для начинающих 
предпринимателей. Одни
ми из первых в городе 
организовали собственное 
дело Аркадий Колоколов, 
Михаил Мартьянов, Сер
гей Линцев, Олег Ощеп- 
ков. Открывались и ви
деосалоны, и автостоянки, 
и агентства недвижимо
сти, создавались фермер
ские хозяйства. Но как

только кооперация начала крепнуть, налоговое зако
нодательство ужесточилось, многие частные предпри
ниматели разорились.
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В начале 1990-х годов началась «приватизация». 
Муниципальное имущество, в том числе здания, вы
ставлялось на торги, чтобы пополнить городской бюд
жет. Перемены коснулись и политической сферы. Де
мократы в городском Совете народных депутатов 
активно противодействовали коммунистам. Но поли
тический накал в городе погас после августовского 
путча 1991 года. Знаком победы демократии стала пе
редача здания бывшего горкома КПСС музыкальной 
школе — так постановил городской Совет народных 
депутатов. Для усиления исполнительной власти 
на местах вводились органы самоуправления — мест
ные администрации.

30 июня 1996 года в Краснокамске состоялись 
выборы главы местного самоуправления. Убедитель
ную победу одержал Владимир Михайлович Ворков. 
Краснокамцы отдали предпочтение человеку, облада
ющему авторитетом, деловыми и нравственными каче
ствами. По отзывам многих, кто знал его лично, это 
был удивительно светлый, общительный человек, хо
роший хозяйственник. Четырнадцать лет стоял Влади
мир Михайлович во главе Краснокамска. При нем 
сдвинулись с мертвой точки многие жизненно важные 
проблемы города. Большую помощь в решении вопро
сов ему оказал депутат Законодательного собрания 
Пермской области Равкат Разутдинов, который 
с 1997 года трижды избирался в этот высший орган за
конодательной власти.

В сентябре 2004 года бразды правления принима
ет Владислав Дмитриевич Жуков, бывший первый за
меститель Воркова, ранее работавший начальником 
управления «Пермнефтегеофизика». Хозяйская жил
ка в нем сочетается с твердостью характера, упорством 
в достижении цели. Новый глава всегда отстаивает 
свою точку зрения, если считает, что дело стоит того.

По 131 закону 2003 года в Краснокамском муни
ципальном образовании в 2006 году созданы поселе
ния: городские (Краснокамское и Оверятское) и сель
ские (Майское и Стряпунинское) и муниципальный 
район. Закон разделил полномочия между районной 
и местными администрациями. Вопросы капитального 
строительства, агропромышленного комплекса, 
здравоохранения, образования, физкультуры, спорта 
и культуры и ряд других решает администрация района. 
Поселениям переданы вопросы благоустройства, 
культуры и спорта, обеспечения в границах поселений 
газо-, электро-, водоснабжением, выделения земельных 
участков. Главой Краснокамского городского поселе
ния в 2006 году избран Юрий Владимирович Чечеткин.

Создание национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», региональных проектов «Новая школа», 
«Качественное здравоохранение», «Муниципальные 
дороги», «Достойное жилье» и целевых комплексных 
программ помогает решить проблемы района. Красно
камский муниципальный район в 2007 году стал одним 
из лидеров по реализации краевых проектов социаль
но-экономического развития и приоритетных нацио
нальных и региональных проектов.

Сегодня на территории района функционируют 
1063 организации различных форм собственности, в том 
числе 15 крупных и средних предприятий. Действует 
программа поддержки малого предпринимательства, 
финансируемая через муниципальный фонд. Крас
нокамск строится и хорошеет. В 2007 году введены 
в строй жилые дома общей площадью 11 439 квадрат
ных метров. Летом 2008 года открылся современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпий
ский». Впереди время перемен к лучшему.

Краснокамск 70



ГОРОД ПОД СОСНАМИ

От «великой депрессии» к серьезной работе

Краснокамск называли одним из флагманов оте
чественной бумажной индустрии. Доминирующее по
ложение в экономике Краснокамского района и видное 
место в бумажной отрасли страны занимают ОАО ЦБК 
«Кама» и бумажная фабрика Гознака. К числу круп
ных, уникальных в России предприятий относятся ОАО 
«Краснокамский завод металлических сеток» и корпо
рация «Бетокам», которая производит сборные желе
зобетонные конструкции.

В годы экономических реформ возникло много 
предприятий малого и среднего бизнеса, но не все из 
них сумели обойти «подводные камни» рыночной эко
номики и остаться на плаву. Сегодня промышленное 
лицо города по-прежнему определяют крупные пред
приятия.

Большие испытания в период перестройки выпа
ли на долю целлюлозно-бумажного комбината, ныне 
ОАО ЦБК «Кама». Еще в советские годы, во второй 
половине 1980-х, на комбинате началось некоторое 
падение объемов производства. Директор Александр 
Алексеевич Скочилов связывал это с периодическими 
ограничениями в снабжении электроэнергией и необ

ходимым сырьем. Несмотря на это, руководство взяло 
курс на техническое перевооружение предприятия, по
вышение качества продукции и укрепление дисципли
ны. Не забывали и о социальной сфере: строили жи
лье, открывали детские сады, поправляли здоровье ра
ботников в профилактории. Продукция комбината 
долго оставалась востребованной.

С 1987 по 2000 год предприятие возглавлял Ген
надий Юлиусович Тольман. При всех объективных не
гативных факторах и потрясениях, обрушившихся 
на Краснокамский комбинат в 1990-е годы, его руко
водству все же не хватило гибкости, настойчивости 
и делового чутья, чтобы пройти через испытания с ми
нимальными потерями.

В начале 1990-х перевод экономики на рыночные 
рельсы поставил многие предприятия на грань выжи
вания. Это коснулось и бумажного производства. Одна 
из причин — обвал спроса на экспортную бумагу. 
Мировые цены начали быстро падать, но выросли 
цены на энергоносители, вследствие чего себестои
мость бумаги возросла. «Ведущий в стране комбинат 
с проектной мощностью 254 тысячи тонн бумаги 

Медалисты-выпускники средних школ Краснокамска на встрече с В. М. Борковым и Р. 3. Разутдиновым. 1999 год
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вырабатывает лишь пятую ее часть, а целлюлозы — 
едва восьмую», — писала газета «Звезда» (1995, 
11 января). Единственным выходом казалась привати
зация комбината, но путь 
этот оказался очень дол
гим. Разгорелась нешуточ
ная борьба. Все было: рас
хищение имущества ком
бината и саботаж среди 
рабочих, террористические 
акты и даже меры физи
ческого воздействия на ру
ководителей, череда на
значений и смен внешних 
управляющих... И только 
спустя десятилетие после 
начала подготовки к при
ватизации комбинат стал

У фонтана на площади Гознака. 2007 год

открытым акционерным 
обществом — ОАО ЦБК 
«Кама».

Другое бумажное 
предприятие — фабрика 
Гознака, — однако, сумело 
менее болезненно впи
саться в новые экономи
ческие условия. В этом 
главная заслуга директора 
фабрики Андрея Иванови
ча Лукашина. Он умел на
ходить неординарные ре
шения проблем, видеть 
перспективу и опережать события. Фабрика пережила 
перестроечные времена, завоевала статус стабильного 
и надежного партнера. А. И. Лукашин награжден двумя 

В цехе фабрики Гознака

орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак 
Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени. 
Он почетный гражданин города Краснокамска.

Словно предвидя не
легкие времена, когда низ
кая себестоимость и вы
сокая конкурентоспособ
ность продукции станут 
главным залогом выжива
ния предприятия, мерилом 
его успеха, Лукашин мно
гие годы посвятил техни
ческому перевооружению 
фабрики. Установлены но
вые современные бумаго
делательные машины, ме
ханизирована сортировка 
и упаковка готовой про
дукции. Компьютеризация 
бумажного производства, 
которая началась с со
здания автоматизирован
ной системы управления 
в 1977 году, позволила эф
фективно управлять тех
нологическим процессом. 

Особое внимание ру
ководство Краснокамской 
бумажной фабрики Го
знака уделяло социальной 
сфере. Многие работники 
фабрики в те годы справи

ли новоселье, дети гознаковцев отдыхали в новом за
городном лагере, открылись детские сады, не пустовал 
спортивный комплекс.
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Э. И. Гуляева

В середине 1990-х годов на предприятии сумели 
модернизировать одновременно три машины по произ
водству банкнотных бумаг. В условиях сокращения 
госзаказа до 8—10 процентов в общем 
объеме вырабатываемой продукции 
коллектив предприятия начал осваи
вать новые виды бумаги и самостоя
тельно находить дополнительные рынки 
сбыта. Маркетинговая служба вела ин
тенсивный поиск заказчиков. Не всегда 
ее работа была успешной, что порою 
приводило к сокращению штатов, вре
менным остановам фабрики. Но фабри
ка Гознака своевременно делала нало
говые отчисления в бюджет, расплачи
валась с поставщиками энергии, 
вовремя выплачивала зарплату своим работникам. По 
итогам Всероссийского конкурса «Российская органи
зация высокой социальной эффективности» Красно
камская фабрика Гознака в 2000 году награждена По
четной грамотой Правительства РФ.

Директор фабрики Гознака Виктор Иванович 
Яшурин, преемник А. И. Лукашина, много внимания 
уделял вопросам качества, снижения себестоимости 
продукции за счет использования новых технологий. 
При следующем руководителе, Александре Николае
виче Агафонове, в 2003 году на фабрике проведено 
усовершенствование упаковки бумаг потребительско
го формата на упаковочной линии WILL. В 2006 году 
введена в эксплуатацию полуавтоматическая упако
вочная линия GREC для упаковки листовых бумаг.

В 2006 году Краснокамская бумажная фабрика 
Гознака была преобразована в филиал ФГУП «Го
знак». Сегодня она занимает третье место в России 
по производству офсетной бумаги и входит в десятку 

крупнейших производителей в стране. Номенклатура 
выпускаемой продукции насчитывает более 120 видов 
бумаги. Здесь реализуются не только заказы государ

ственной важности — специальные 
виды бумаги для печати денег, ценных 
бумаг и документов, — но и широкий ас
сортимент потребительской продукции. 
А недавно новинка для офисных бумаг 
удостоилась сертификата, подтверждаю
щего присвоение звезде 9-й величины 
в созвездии Льва имени COPY right. 
Это единственная офисная бумага, имя 
которой теперь носит одна из звезд Все
ленной.

Краснокамский завод металличе
ских сеток — уникальное предприятие,

которое не имеет отечественных аналогов. В советские 
времена завод был единственным в стране производи
телем металлической сетки для целлюлозно-бумажной 
промышленности. На краснокамской сетке делались 
шифер и рубероид, ДВП и ДСП — несколько тысяч 
видов продукции. Завод в образцовом порядке содер
жал свои социально-культурные объекты. Все измени
лось с началом перестроечных времен, когда предпри
ятие осталось без оборотных средств, но в тысячи раз 
увеличились цены на сырье, энергоносители, на зап
части и оборудование.

Трудно ныне сказать, удалось бы предприятию вы
жить, если бы не директор завода Эдит Ивановна Гуля
ева, которая была избрана 28 июля 1988 года 
на общем собрании трудового коллектива. Главный 
технолог, имеющая 17 печатных работ, 5 авторских 
свидетельств на изобретения и значок «Изобретатель 
СССР», она сразу создала крепкую команду едино
мышленников. Они вместе просчитали возможности 
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производства буквально до мелочей, пригласили спе
циалистов, выбрали самый сложный вариант привати
зации. Именно этот вариант позволил сохранить пред
приятие как целое, технологически единое, неделимое 
ни на какие дочерние фирмы.

В самые трудные годы на заводе были разработа
ны 90 видов новых сеток для всевозможных отраслей 
народного хозяйства. И предприятие сохранили, даже 
начали проводить широкомасштабную реконструк
цию. На международном конкурсе «Партнерство ради 
прогресса» Эдит Гуляевой было присвоено звание 
«Директор-2001». Кроме того, ей присвоен почетный 
титул академика Международной академии информа
тизации и вручен орден «За заслуги перед Отече
ством» II степени.

В конце января 2006 года успешно завершился 
аудит системы менеджмента качества на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001 
версии 2000 года. Продукция завода признана в Рос
сии и за рубежом. Предприятие, награжденное орде
ном «Знак Почета» еще в 1976 году, в 1996 году отме
чено сертификатом «Лидер Российской экономики» 
и удостоено высшей награды всемирно известной 
организации «J*BAN Imagen Arts» — «Золотая звез
да» — за качество продукции.

В 1956 году выпустил первую продукцию Оверят- 
ский завод железобетонных конструкций и строитель
ных материалов. В 1992 году он был преобразован 
в ОАО «Пермтрансжелезобетон» и уже через два года 
поставлял конструкции для электрификации железных 
дорог в Турцию. Это был первый случай экспорта же
лезобетонной продукции из России. В эпоху всеобще
го спада производства акционерное общество неуклонно 
наращивало выпуск продукции. Сегодня корпорация 
«Бетокам» — высокотехнологичное, современное пред

приятие с высокой культурой производства — выпуска
ет более 120 наименований разнообразной продукции: 
железобетонные, металлические конструкции и строи
тельные материалы для транспортного, промышлен
ного и гражданского строительства, аэродромов, ли
ний электропередач, газопроводов, морских и речных 
портов.

Немалую роль в успешной адаптации предприя
тия к новым условиям сыграл его руководитель Равкат 
Зинурович Разутдинов, который руководит коллекти
вом с 1989 года. С 1997 года Равкат Разутдинов — де
путат Законодательного собрания Пермской области 
(ныне края). Он отмечен званиями «Заслуженный 
строитель России», «Почетный транспортный строи
тель СССР», удостоен орденов Александра Невского 
II и III степени, диплома «Лучший менеджер России» 
в номинации «За эффективное управление социальной 
сферой и создание рабочих мест на предприятии». 
Корпорация не только обеспечивает работой многих 
жителей поселка Оверята, но и сохраняет за собой 
часть социальной сферы. В 2005 году, когда 
ОАО «Пермтрансжелезобетон» влилось в состав «Бе- 
токама», R Разутдинов стал президентом корпорации. 
Продукция предприятия всегда находит сбыт не только 
в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубе
жья. И это свидетельствует о международном автори
тете предприятий «Бетокама». Первой в строительной 
индустрии корпорация стала лауреатом премии Пра
вительства Российской Федерации в области качества.

Стабильно работают и пополняют местный бюд
жет производственные коллективы ОАО «КЭЛМИ», 
фабрики деревянных игрушек, ЗАО «Карбокам», 
ОАО «Спецнефтехиммаш», ООО «Краснокамскхлеб» 
и другие. На промышленных предприятиях занято 
около 40 процентов всех работающих жителей города.
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Возрождение капитального строительства

В советские годы основные предприятия города 
Краснокамска интенсивно вели жилищное строитель
ство. И хотя в очереди на получение квартиры люди 
нередко стояли годами, но улучшить жилищные усло
вия, причем бесплатно, тогда было вполне реально. 
Бумажная фабрика Гознака, Камский целлюлозно-бу
мажный комбинат, Краснокамский завод металличе
ских сеток и другие крупные предприятия вкладывали 
средства в социальную инфраструктуру, поэтому стро
ительные организации города — СМУ-3, ПМК-87 
и другие — не испытывали недостатка в заказах.

В начале 1990-х годов жилищное строительство 
почти полностью прекратилось. Были законсервиро
ваны социально важные объекты — акушерский кор
пус городской больницы, типография, клуб в Усть-Сы- 
нах. Предприятия и организации не имели средств 
на капитальное строительство. По этой причине мно
гие строительные организации города обанкротились.

К середине 1990-х годов, когда экономическая об
становка несколько стабилизировалась, строительство 
вновь оживилось. По заказу администрации города 
Краснокамска товарищество «Вертикаль» построило 
114-квартирный дом по улице Большевистской. СМУ-3 
вело строительство девятиэтажного дома для бумаж
ной фабрики Гознака. Краснокамская ПМК начала ре
монт профилактория Гознака, глазного отделения 
городской больницы, заложила 64-квартирный дом 
в микрорайоне Запальта. Камский комбинат ввел 
в строй 144-квартирный и три 60-квартирных дома. 
В микрорайоне Матросова ПМК-87 построила 44-квар- 
тирный дом, в 1994 году начала возведение храма Свя
той Екатерины на берегу Камы. Однако к 1999 голу 
строительные организации вновь остались не у дел: 

количество заказов резко сократилось. Почти все 
предприятия не считали себя обязанными решать жи
лищные проблемы рабочих, не обновляли и не расши
ряли производственную базу.

СМУ-3 сумело преодолеть кризис благодаря сво
ему авторитету и деловым качествам руководителя, 
потомственного строителя Валерия Геннадьевича 
Пушкарева. Гарантом реализации новых планов стало 
финансовое благополучие строительно - монтажного 
треста № 6, в состав которого вошло и СМУ-3. 
Взявшись за долгострой — акушерский корпус боль
ницы — и уже через два года сдав его в эксплуатацию, 
трест № 6 показал себя серьезным и надежным парт
нером, который умеет работать с бюджетными сред
ствами. Прочные партнерские связи сложились у треста 
с Краснокамской бумажной фабрикой Гознака, где ве
лась реконструкция промышленных объектов.

СМУ-3, одно из крупных подразделений треста, 
в 2003 году взяло на себя обязательство возродить 
в городе жилищное строительство. Было решено вести 
квартальную застройку в центральной части города. 
Первый пятиэтажный кирпичный дом с офисными по
мещениями построен на улице Большевистской, 54. 
Затем благодаря строителям справили новоселье жи
тели двух домов по улице Чапаева, девятиэтажки возле 
школы № 1. В храме Святой Екатерины настланы мо
заичные полы; сданы в эксплуатацию торговые центры 
«Острова» и «Добрыня». Почувствовав себя уверен
но, в 2008 году СМУ-3 вышло из состава треста № 6 
и стало работать самостоятельно. В 2007 году введено 
в строй чуть меньше жилых площадей, зато по уровню 
строительства индивидуального жилья Краснокамский 
район вышел на четвертое место в крае.
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К бытовому комфорту и экологической безопасности

В. А. Чудинов

На протяжении нескольких десятилетий красно
камцы испытывали дефицит воды, которая подавалась 
строго по графику и к тому же была пло
хого качества; задыхались от удушливых 
газов, накрывающих Звездный и сосед
ние с ним микрорайоны во время пожаров 
на городской свалке; страдали от шума 
и выхлопов транзитного транспорта, 
шедшего через центральные улицы.

Еще в 1970-х годах председатель 
горисполкома Валерий Александрович 
Чудинов почти на каждом рабочем сове
щании поднимал вопросы регулярного 
водоснабжения, переноса городской 
свалки и строительства объездной дороги. 
Ни проектных решений, ни финансовых 
средств тогда не нашлось. Лишь в начале 2000-х годов 
мечты председателя Краснокамского горисполкома, 
чаяния краснокамцев и предвыборные лозунги всех 
без исключения кандидатов получили свое воплощение.

Мощностей действующей фильтровальной стан
ции не хватало для обеспечения потребностей Крас
нокамска и Кировского района Перми. Закупленные 
в Германии две установки для очистки воды, разме
щенные на территории Камского бумкомбината, не 
решали проблемы: они очищали лишь 10 тысяч кубо
метров воды в сутки, а городу требовалось 28 тысяч 
кубометров воды. В канун Нового 1997 года глава ме
стного самоуправления В. М. Ворков, выступая в га
зете «Краснокамская звезда», пообещал жителям, что 
выход будет найден. Благодаря помощи бумажной 
фабрики Гознака и ее директора А. И. Лукашина по
ставленная задача была выполнена. На Гознаке име
лась хорошая система водоподготовки, и очищать воду 

начали на гознаковских фильтрах, подкачивая ее на го
родские сети в те часы, когда станция, расположенная 

в Кировском районе Перми, прекраща
ла подачу воды на Краснокамск. Однако 
вопрос надо было решать перспективно. 
Камский целлюлозно-бумажный комби
нат выделил четыре песчаных фильтра 
для очистки воды. Так на территории 
комбината разместилась Камская рай
онная фильтровальная станция, которая 
через полгода перешла на очистку воды 
своими силами. Качество воды все-таки 
оставалось низким. Это для Краснокам
ска давняя наболевшая проблема. Вы
бор достойного источника искали долго. 
Наконец в 1991 году началось строи

тельство водозабора из нытвенских подземных источ
ников, однако из-за прекращения областного финан
сирования работы были остановлены.

Но руководство Краснокамского района настой
чиво принимало меры для решения проблемы. 
При активном содействии депутата Р. 3. Разутдинова 
в агентстве по жилищно-коммунальному хозяйству 
и строительству Пермского края создана рабочая 
группа, которая рассмотрела четыре варианта водо
снабжения. Наиболее рациональным признано Ныт
венское месторождение подземных вод, в котором вода 
соответствует санитарным нормам, запасы подземных 
вод достаточны для обеспечения потребностей Крас
нокамска с учетом перспективы развития города. Под
земные воды защищены от воздействия техногенных 
катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Другая важная проблема — строительство объезд
ной дороги. Началось оно в 1991 году, но по разным 
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причинам первый, пятикилометровый, участок от от
ворота на поселок Майский до коллективных садов 
работников Гознака был сдан лишь в 2003 году. 
В октябре 2005 года принят в эксплуатацию второй 
участок объездной дороги. Общая протяженность обо
их участков (12 километров) позволила транзитному 
и грузовому транспорту идти в обход Краснокамска. 
По утверждению экологов, открытие второго участка 
объездной дороги снизило объем загрязняющих ве
ществ от автотранспорта на 35 процентов. Завершаю
щий участок дороги должен быть сдан в эксплуатацию 
в конце 2008 года.

В 2007—2008 годах в районе и городе велись ра
боты по капитальному ремонту дорог общего пользо
вания и тротуаров в рамках приоритетного региональ
ного проекта «Муниципальные дороги».

В начале 2008 года, юбилейного для Краснокам
ска, состоялось долгожданное открытие первого пу
скового комплекса полигона твердых бытовых отходов 
в Бекрятском карьере близ села Черная. Воплощение 
проекта — дело дорогосто
ящее, стоимость только 
первого пускового комплек
са составила более 32 мил
лионов рублей. Но здоровье 
людей дороже. Площадь 
полигона составляет 16 гек
таров. Он рассчитан на за
хоронение 520 тысяч тонн 
отходов в течение 20 лет эк
сплуатации. С пуском муль- 
тисортировочного завода 
в два раза увеличится срок эксплуатации полигона. 
Пользоваться полигоном могут соответствующие 
службы не только Краснокамска, но и Кировского рай

На строительстве объездной дороги. 2008 год

она Перми, городов Нытвы и Оханска. Ни в одном го
роде Пермского края нет полигона твердых бытовых 
отходов такого уровня, а во всей Российской Федерации 
подобных площадок для утилизации отходов не более 
десяти. С вводом его в строй шесть несанкционирован
ных свалок близ Краснокамска будут рекультивирова
ны, и наконец-то жители микрорайонов Звездный 
и Заводской будут дышать чистым воздухом.

В числе других важнейших вопросов, которые 
также постепенно решаются, — газификация приго
рода, ремонт тротуаров, восстановление уличного ос
вещения, капитальный ремонт жилфонда в рамках но
вого федерального закона «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». По этому закону Краснокам
ский район может получить в 2008 году 102 миллиона 
рублей. В программе будут участвовать поселения — 
Краснокамское городское и Майское сельское.

Решение этих и других глобальных вопросов 
жизнеобеспечения сделает Краснокамский район ком
фортным для проживания, экологически безопасным. 

Значит, более привлека
тельным для инвесторов, 
застройщиков и специали
стов, желающих переехать 
в город Краснокамск, на
пример, из соседней Пер
ми, — благо, с введением 
скоростной трассы и доро
ги в обход Краснокамска 
краевой центр станет бли
же. Или, как пишут га
зеты, «транспортная до

ступность будет способствовать постепенной интегра
ции Краснокамска в административную структуру 
Перми».
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На общественных началах

Возьмемся за руки, друзья!

Общественные организации всегда играли видную 
роль в жизни города Краснокамска. Эпоха перестрой
ки с ее свободой слова, ослаблением идеологического 
контроля, ростками демократизации дала толчок появ
лению новых общественных организаций и укрепле
нию старых — тех, которые помогали ветеранам Ве
ликой Отечественной и локальных войн, ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам, по крупи
цам собирали историю политических репрессий и на
циональных меньшинств.

Краснокамские ветераны войны и труда председа
телем совета еще в 1972 году избрали Николая Васи
льевича Лебедева. Его последователи 
Евгений Семенович Москвин, Иван 
Егорович Торбеев, Василий Иванович 
Лопатин, Вера Васильевна Юдина вели 
большую общественную работу, зани
мались военно-патриотическим воспи
танием молодежи, сотрудничали с отде
лами социальной защиты для оказания 
материальной помощи ветеранам войны 
и труженикам тыла. Председатель го
родского совета ветеранов Михаил 
Ильич Лабутин, участник боев на Кур
ской дуге, завершил создание советов 
первичных организаций на предприяти
ях и в селах.

Имена воинов-краснокамцев, по
гибших в годы Великой Отечественной войны, высече
ны на бетонных плитах на мемориале в парке Победы, 
где зажгли Вечный огонь в память о погибших воинах - 

Семья ветеранов. 2000 год

краснокамцах. В 1990-е годы работали 45 первичных 
ветеранских организаций.

В начале 2000-х годов председателем городского 
совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов был Иван Иванович 
Шаманов, участник прорыва блокады Ленинграда, ве
теран труда Камского комбината. В 2000 году он при
нимал участие в параде Победы в Москве в составе де
легации пермских ветеранов. За успехи в деле патрио
тического воспитания молодежи в июле 2002 года 
он был награжден Почетным знаком Российского ко
митета ветеранов войны и военной службы. Районный 

совет ветеранов организует встречи уча
щихся с ветеранами войны в школах, 
городском музее, добивается льгот 
для тружеников тыла, участвует в район
ных и городских праздниках.

В 1990 году зарегистрирован город
ской комитет «Чернобыль». Его созда
тель и руководитель — Геннадий Васи
льевич Ширинкин, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. Комитет 
оказывает юридическую, медицинскую, 
социальную и материальную помощь 
ликвидаторам аварии, а также их вдовам 
и детям. Девять краснокамцев внесены 
во Всероссийскую Книгу Памяти героев- 
чернобыльцев. Одиннадцать человек 

представлены к государственным наградам, а 27 — 
к государственным медалям участникам ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии.
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В 1989 году по инициативе директора комитета 
соцзащиты Ивана Христофоровича Иванова была со
здана районная организация Всероссийского общества 
инвалидов. В течение 10 лет общество возглавлял Ев
гений Валерьевич Дрозд. При нем был отремонтиро
ван офис по улице Энтузиастов, 9, созданы первичные 
организации общества. Для людей с ограниченными 
возможностями устраивались спортивные соревнова
ния, туристические походы, сплавы, открыты спортив
ные секции, кружки по интересам. Продолжил тради
ции организации и новый руководитель Михаил Алек
сандрович Яхенко. Члены общества по-прежнему 
активно занимаются спортом, участвуют в интеллекту
альных играх, выставках декоративно-прикладного 
и художественного творчества, учатся работать 
на компьютере, вместе справляют праздники и имени
ны, выезжают на экскурсии.

Виктор Бабин, инвалид-колясочник, участник вы
ставок декоративно-прикладных работ, шахматист, ут
верждает, что он счастливый человек. Живой отклик 
нашли проблемы инвалидов у Краснокамского центра 
занятости населения. Благодаря этому центру при об
ществе инвалидов теперь действует бюро добрых ус
луг. Работа краснокамского общества инвалидов на
глядно доказывает, что люди с ограниченными способ
ностями могут не только адаптироваться к жизни, 
но и успешно реализоваться в ней.

В 1990-х годах в Краснокамске появились район
ные организации Всероссийского общества глухоне
мых и общества слепых. Для людей, объединенных об
щим недугом, здесь проводятся вечера отдыха, встречи 
со специалистами Министерства соцзащиты, Пенси
онного фонда. День пожилого человека, Международ
ный день инвалидов — это повод собраться всем вмес
те, попить чаю, пообщаться, встретить гостей. Как го

ворит Нина Павловна Декснис, руководитель обще
ства, люди чувствуют здесь себя как дома, а совмест
ное проведение досуга, выставки поделок, вышивок, 
рисунков, выезды на природу — все это делает жизнь 
слабовидящих и глухонемых людей более радостной, 
наполняет ее смыслом.

Председатель правления Краснокамского филиа
ла общества «Мемориал» Василий Ильич Докукин 
многие годы собирал документы о репрессированных 
краснокамцах, фотографии по истории политических 
репрессий, выписывал их досье в архивах, искал по
томков «врагов народа». Все это он включил в «Книгу 
Памяти жертв политических репрессий», которую 
издали в 2008 году.

В 2000 году, накануне Дня памяти жертв полити
ческих репрессий, в отведенном обществу помещении 
на улице Большевистской, 37, открыт мемориальный 
музей. Здесь можно увидеть карту Советского Союза, 
на которой отмечены 476 управлений ГУЛАГа, позна
комиться с архивными материалами о репрессирован
ных краснокамцах. Для школьников здесь проводятся 
уроки памяти, устраиваются встречи семей репресси
рованных, встречи ветеранов Великой Отечественной 
войны. 30 октября 2003 года в сквере на проспекте 
Мира в торжественной обстановке был открыт памят
ник жертвам репрессий. На здании администрации 
района появилась памятная доска в честь первого 
председателя поселкового Совета Якова Демидовича 
Зверева. Почетный гражданин города Краснокамска 
Василий Ильич Докукин в тесном контакте с отделом 
социальной защиты добивается льгот для репрессиро
ванных или членов их семей, продолжает пополнять 
музей материалами, вновь и вновь обращаясь в прошлое.

В ноябре 1990 года в Краснокамске открылось 
общество «Возрождение». Здесь собираются бывшие 
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трудармейцы и спецпереселенцы, пострадавшие 
во времена сталинского геноцида. В основном это 
люди немецкой национальности. Правление общества 
занимается вопросами реабилитации трудармейцев, 
спецпереселенцев и их детей, родившихся в годы вой
ны и в первое послевоенное время. Обществом «Воз
рождение» руководит почетный гражданин города 
Краснокамска Петр Петрович Петерс. Землякам хо
рошо известны его статьи по истории российских нем
цев. Он дипломант областного творческого конкурса 
по проблемам гармонизации межнациональных отно
шений народов Прикамья. Общество стремится сохра
нить культуру, традиции, обычаи и язык живущих в го
роде немцев. Многие годы вела эту работу учительни
ца Эрика Абрамовна Лебедева, почетный гражданин 
города Краснокамска.

В 1987 году работник 
Краснокамской типогра
фии Георгий Владимиро
вич Федотов выступил 
с инициативой создания 
клуба воинов запаса «Гра
нит». Здесь собирались 
участники войны в Афга
нистане, в других горячих 
точках, которые организо
вывали военно-спортив
ные роты в школах, где 
готовили ребят к службе 
в армии. На базе «Грани
та» в 1990 году был со
здан городской комитет 
ветеранов Афганистана. Возглавил организацию 
и ныне ею руководит бывший воин-афганец Александр 
Леонидович Машковцев. На учете в городском коми

Воины-афганцы. Слева направо: нижний ряд — 
А. Зайцев, Н. Митюков; верхний ряд — А. Боев,

А. Тюриков, А. Гаврилов, С. Анисин, О. Быков, 
А. Машковцев. Весна 1988 года

тете состоят около 180 бывших афганцев, многие 
из них до сих пор страдают от полученных ранений 
и контузий, имеют заболевания, связанные с прохож
дением службы. Немало среди них тех, кто по сей день 
не оправился от «афганского синдрома». Все они нуж
даются в государственной помощи и поддержке.

В 1995 году началась чеченская война. И вновь 
краснокамские парни вместе со всеми российскими 
солдатами, верные присяге, отправились в «горячую 
точку», чтобы служить Отчизне. Поданным городско
го военкомата, 303 краснокамца выполняли свой во
инский долг в Чеченской республике. Восьмерых сол
дат не дождались домой матери. Павел Оборин, Эду
ард Лаукарт, Алексей Чазов, Виталий Потапов 
Аркадий Лядов, Сергей Вершинин, Алексей Ежов, 

Александр Лебедев. Этих 
своих сынов Краснокамск 
будет помнить всегда, как 
и воинов Великой Отече
ственной войны.

В 1987 году создан 
Совет женщин и солдат
ских матерей, во главе ко
торого встала Екатерина 
Васильевна Шальнова, 
почетный гражданин горо
да Краснокамска. Члены 
женсовета тесно сотруд
ничают с председателями 
уличных комитетов в раз
ных микрорайонах города. 
Они распределяют мате

риальную помощь, которую оказывал семьям горис
полком, отстаивают интересы детей и женщин. Совет 
организовал отправку в Чечню семи машин с посылками 
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для военнослужащих. В акции «Помоги солдату» 
участвовали все предприятия, совхозы, частные лица.

Когда в родной город стали возвращаться первые 
раненые — Алексей Зырянов, Алексей Улитин, полу
чившие инвалидность первой группы, — то члены 
женсовета собирали для них фрукты, овощи, медицин
ские материалы, дефицитные лекарства. Молодые 
люди, вернувшись из Чечни, испытывали проблемы 
с трудоустройством. Женсовету удалось решить этот 
вопрос через Центр занятости населения города 
Краснокамска, который был открыт в 1991 году. Его 
директор Наталья Ефимовна Резухина организует по
мощь в поисках работы для бывших солдат. Многие 
бывшие воины проявляют стойкость и мужество 
и в мирных условиях.

При активном участии женсовета получили квар
тиры вдовы погибших солдат Светлана Оборина и На

талья Лядова. Помощь и поддержку Совета имеют 
и матери солдат. Четверо из них награждены орденом 
«Мать защитника Отечества», 57 матерей — медалью 
«Мать защитника Отечества».

В декабре 2006 года создана Молодежная лума 
при городской администрации, в 2007 году — Моло
дежный парламент при Земском собрании, депутаты 
которого будут выносить на обсуждение проблемы мо
лодежи Краснокамского района, а затем доводить их 
до сведения администрации района и Земского собра
ния. При ОАО ЦБК «Кама» создан Совет молодежи.

В городе успешно действует муниципальное уч
реждение «Ресурсный центр». Активное участие мо
лодежи в общественной и политической жизни города 
и района — хороший показатель. Значит, молодым 
людям не безразлично то, что происходит вокруг, 
их волнует будущее родного города.

Не хлебом единым

На страже здоровья

Здоровье во все времена считалось лучшим по
дарком судьбы. Недаром при встречах первым делом 
всегда принято интересоваться здоровьем. И само 
приветствие «Здравствуйте!» можно перевести как 
пожелание здоровья, ибо оно — источник благополу
чия человека в целом.

Городская больница, противотуберкулезный и кож
но-венерологический диспансеры, педиатрическая 
служба, ведомственные поликлиники фабрики Гозна
ка, бумкомбината, медсанчасть нефтяников — меди
цинские учреждения, которые призваны стоять на ох
ране здоровья краснокамцев. Это всегда считалось 

в Краснокамске очень важным делом. Поправить здо
ровье горожане могут в профилакториях «Прикам
ский», «Вита», «Атлант».

Престиж профессии врача всегда был в Красно
камске очень высоким. Врач должен обладать не толь
ко профессиональными знаниями, но и умением вни
мательно вникнуть в проблему пациента, внушить 
ему надежду на выздоровление. Заслуженный врач 
РСФСР, отличник здравоохранения Станислав Феок
тистович Деребеев пришел в Краснокамскую городскую 
больницу в 1965 году еще студентом-практикантом, 
быстро зарекомендовал себя отличным специалистом 
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Хирург Ю. П. Сухих

и на протяжении многих лет занимал пост главного 
врача. Он делал все, чтобы за счет применения лучших 
методик, современных приборов и лекарств поднять 
качество лечения пациентов, сократить 
срок их нетрудоспособности.

Почти четверть века заведует хи
рургическим отделением горбольницы 
Юрий Павлович Сухих. За многолетний 
добросовестный труд он награжден По
четной грамотой Министерства здраво
охранения и социального развития РФ. 
Можно лишь поразиться его выдержке: 
кроме ежедневной работы по будням, 
у него, как и у большинства врачей 
в стационаре, до 13 суточных дежурств 
в месяц. А ежедневная работа — это 
операции, наблюдение за проопериро
ванными больными, контроль за рабо
той всего отделения. Нагрузки большие, но и характер 
у хирурга особый. Своим позитивным настроем 
он вселяет надежду на исцеление, умеет подбодрить 
пациента шуткой, пытается развеселить, и больные 
словно заряжаются его оптимизмом, уверенностью, 
что лечение пройдет успешно. Благодарные больные 
и их родственники назвали Юрия Павловича Сухих са
мым популярным медиком района в конкурсе «Лучший 
медицинский работник».

Отличник здравоохранения РФ акушер-гинеколог 
Евгений Андреевич Кузьминых был профессионалом 
высокого класса, к нему ехали лечиться женщины 
из других городов. «Вот уж поистине врач от Бога», — 
до сих пор говорят все женщины, которых он лечил.

Многим женщинам помогла обрести здоровье 
и счастье материнства акушер-гинеколог женской 
консультации Татьяна Георгиевна Субботина. Она, 

единственный в городе гинеколог-эндокринолог, вла
деет всеми методами диагностики.

Многие женщины за счастье материнства, за по
явление на свет здорового ребенка бла
годарны Тамаре Васильевне Дегтянни- 
ковой. Она не только заведует акушер
ским отделением городской больницы, 
но и сама оперирующий врач-гинеколог 
высокой квалификаци, имеющий за пле
чами 30-летний опыт.

В 2007 году победителем в конкур
се «Лучший медработник-2007» в но
минации «За высокий профессиона
лизм» стала Елена Николаевна Селез
нева, детский врач-кардиолог. Сама 
постоянно и настойчиво овладевая все
ми новыми знаниями, изучая специаль
ную литературу, Елена Николаевна сво

ими главными наставниками в профессии считает 
Нину Николаевну Дремину, Марию Ивановну Углиц- 
ких и Наума Моисеевича Шалыта. В том же конкурсе 
самой доброжелательной была объявлена Татьяна Ан- 
тониновна Шабалина, лучшим сельским медиком при
знана стряпунинский педиатр Екатерина Николаевна 
Пермякова. Премию «За преданность профессии» по
лучила врач-инфекционист Голдица Хаймовна Семено
ва. А победителем среди работников экстренной ме
дицинской помощи стал Георгий Валентинович Ефи- 
мовских.

Краснокамские медики вместе со всеми пережили 
тяжелые времена перестройки. Но большинство из них 
не покинули своих лечебных учреждений, не соблазни
лись переходом в частные структуры. И времена по
степенно меняются. Некоторое улучшение материаль
ной базы учреждений здравоохранения и финансового 

Краснокамск 70



ГОРОД под СОСНАМИ

положения медиков обеспечили национальный проект 
«Здоровье» и приоритетный региональный проект 
«Качественное здравоохранение». В рамках этих про
ектов увеличены зарплаты 
врачей-терапевтов, педиат
ров, врачей общей практи
ки и работающих с ними 
медсестер. Район оснащен 
новыми машинами «скорой 
помощи». В 2006 году впер
вые за много лет укомплек
тованы кадрами педиатри
ческий и терапевтические 
участки. Впервые с 2000 года 
число прибывших на работу 
в Краснокамск врачей пре
высило число тех, кто по 
разным причинам покинули 
свои посты в лечебных учреждениях.

В поликлиниках и больницах появляется новей
шее оборудование, в том числе импортное. Обновля
ются старые и появляются новые медпункты на терри
тории района и самого города. В 2007 году введен 
в действие фельдшерско-акушерский пункт на станции 
Шабуничи, реконструирован такой пункт в поселке 

В родильном отделении. 2007 год

Майском. Отремонтированы помещения городской 
поликлиники № 1, детской поликлиники, хирургиче
ского комплекса, амбулатории в селе Черная, еще двух 

фельдшерско-акушер
ских пунктов района. 
И все же главным собы
тием в Краснокамске на
чала нового тысячелетия 
можно считать открытие 
акушерского корпуса го
родской больницы, где 
комфортные палаты, есть 
комнаты отдыха, физка- 
бинет, индивидуальные 
боксы для рожениц. 
Существенно обновилось 
здесь медицинское обо
рудование.

Конечно, пока в больницах и поликлиниках 
не хватает специалистов: кардиологов, эндокринологов, 
офтальмологов. Есть сложности с обеспечением насе
ления льготными лекарствами. Больные жалуются на 
очереди в регистратуру и к терапевтам. Но краснокам
цы надеются, что по мере реализации приоритетных 
проектов эти проблемы скоро останутся в прошлом.

Учителя с большой буквы

Учитель... Он вводит школьника в удивительный 
мир знаний, помогает ему открыть в себе творческие 
способности и талант. Учитель способствует сохране
нию культурного и исторического наследия. Самым та
лантливым краснокамским педагогам, бескорыстно 
преданным своему делу, присвоено звание почетного 
гражданина города. Учили и учат не только любимому 

предмету, но и жизни Евгений Степанович Полушкин, 
Георгий Александрович Одинцов, Лидия Дмитриевна 
Крылова, Эрика Абрамовна Лебедева, Антонина Сер
геевна Пьянкова.

В Краснокамском районе, как и всюду, дети вна
чале получают первое воспитание в дошкольных уч- 
реждениях, на общее образование работают 19 школ, 
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Т. И. Романюк с учениками. 2007 год

к услугам тех, кто хочет получить среднее специальное 
образование, Краснокамский целлюлозно-бумажный 
техникум, профессиональное училище № 78, профес
сиональный лицей, отделе
ние Пермского базового 
медицинского колледжа.

В 1997 году десять пе
дагогов победили на пер
вом этапе Всероссийского 
конкурса за звание Соро- 
совского учителя. На Все
российском конкурсе «Шко
ла года-1998» лауреатом 
стала краснокамская шко
ла № 3. Здесь с 1993 года 
занимаются экологическим 
воспитанием учащихся, со
трудничают с пермскими 
вузами. Директор Сергей Федорович Голдобин связы
вал достигнутый успех с введением информационных 
технологий, дополнительной подготовкой преподава
телей, созданием всех условий для открытия таланта 
в ребенке. Отличник народного образования, учитель 
высшей категории Тамара Сергеевна Безукладникова 
посвятила любимому делу не один десяток лет. Зани
маясь под руководством Тамары Сергеевны на био
станции «Кважва», некоторые ребята впоследствии 
связали свою жизнь с научной работой, с разными 
направлениями химии, биологии, медицины. Учени
ки Безукладниковой практически каждый год завое
вывают призовые места в краевых и всероссийских 
олимпиадах.

Лучшие образовательные учреждения города 
и района получили президентские премии в один мил
лион рублей. В 2006 году лауреатом такой премии 

стала Майская школа, в 2007 году — школа № 10, 
в 2008 году — вновь Майская школа и школы № 3 
и № 5. Восемь лучших краснокамских педагогов полу

чили по 100 тысяч руб
лей — премию президента.

Возможность про
явить свой профессиона
лизм, продемонстрировать 
свои достижения и ин
новации дают городские 
и районные конкурсы «Луч
ший учитель года».

В 2005 году абсолют
ным победителем город
ского конкурса стала Раи
са Юрьевна Шульга. Ны
не она директор Майской 
школы. Сильный матема

тик, отличный организатор, Раиса Юрьевна говорит: 
«Моя профессия престижна потому, что она 
требует тонкости ювелира и таланта хирурга, трудо
способности добытчика и одержимости ученого. В на
ших руках самый хрупкий и податливый материал — 
дети. Нам доверены их души и здоровье».

Победителями районного и краевого конкурса 
«Учитель года-2007» стали в своих номинациях Татья
на Романюк и Наталья Седусова. Каждый урок учителя 
русского языка и литературы школы № 4 Татьяны 
Игоревны — настоящее открытие. Литературное про
изведение учитель рассматривает как шифр, который 
предстоит разгадать ученикам. Умение учителя дели
катно провести учеников по тайным тропинкам поэти
ки русских классиков справедливо расценено жюри 
районного, а затем и краевого конкурса как высший 
пилотаж педагогического мастерства.
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В 2008 году победителем районного конкурса 
«Учитель года» стала воспитательница детского сада 
№ 7 поселка Майский Наталья Михайловна Симано
ва. Она и Татьяна Петровна Гусева, учитель основ 
безопасности жизни школы в Конец-Боре, заняли тре
тье место на краевом конкурсе «Учитель года-2008». 
Каждая из них сумела заинтересовать жюри яркими 
уроками, авторскими программами, актуальными уп
равленческими проектами.

Требует перемен XXI век. В краснокамских шко
лах активно внедряются инновационные технологии. 
Благодаря реализации национального проекта «Обра
зование» в школах района появились интерактивные 
доски, новое современное оборудование для кабинетов 
химии, физики, биологии, мобильные компьютерные 
классы.

Выпускники одиннадцатых классов Краснокам
ского района, сдавая ЕГЭ по основным предметам, по
казали восьмой результат в Пермском крае. Пятнад
цать выпускников одиннадцатых классов окончили 
школу с медалями, пятнадцать выпускников девятых 
классов получили аттестаты с отличием. Десять уча
щихся школ района в 2007 году стали победителями 
региональных этапов всероссийских олимпиад, четве
ро победили в конкурсах. Все это — показатели от
личной работы краснокамских педагогов.

В 2008 году продолжается комплексная работа по 
модернизации образования. В школах активно внедря
ются новые технологии, работает новая оргтехника. 
Учебные заведения прошли лицензирование. И глав
ное — растет поколение, которое нуждается в умных, 
чутких, квалифицированных и знающих наставниках.
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Культура — это имена

Культуру маленького города представляют имена 
тех, кто изо дня в день трудится, чтобы приобщить го
рожан к духовным ценностям, кто создает произведе
ния и щедро дарит людям свою творческую энергию.

В созвездие краснокамских деятелей культуры входят 
музыканты и художники, режиссеры и хореографы, 
многие из которых принесли славу не только родному 
городу, но и всему Пермскому краю.

Борис Журкин и «Садко»

Выступление ансамбля народных инструментов 
«Садко» Краснокамской школы искусств сразу пора
жает свежестью мелодий, оригинальностью, талантом 
ребят, подлинным вдохновением педагога Бориса 
Журкина. Богатая музыкальная фантазия, внимание 

баяны и жалейки, но и звонкие расписные ложки, 
вальки для белья и даже ухват!

Борис Николаевич разыскивает в музеях чертежи 
старинных народных инструментов, покупает редкие 
детали, своими руками создает в домашней мастерской

к мелодическому строю народных песен превращают золотистые, хранящие теплоту человеческих рук гусли,
каждый номер ансамбля 
«Садко» в настоящее на
родное искусство, и его 
исполнительский стиль 
не спутаешь ни с одним 
другим ансамблем народ
ных инструментов.

Для руководителя му
зыкального ансамбля Бо
риса Журкина народное — 
значит живое, теплое... 
Чувствуют это и его воспи
танники, ребята-исполни
тели. Ведь их, обычных 
семи-, восьмиклассников, 
никто не заставляет силой 
играть на балалайках, гар Ансамбль народных инструментов «Садко»

монях и жалейках. Однако играют, да еще как! В сла
женный хор инструментов в умелых ребячьих руках 

изящные дудочки и свис
тульки. Руководитель ан
самбля «Садко» сам мо
жет настроить фортепиано, 
сам увлеченно подыс
кивает и аранжирует ста
ринные, порою полузабы
тые мелодии. Творчество 
юных музыкантов востре
бовано. За время своего 
существования ансамбль 
успел побывать на фести
валях в самых разных 
уголках России и зарубе
жья. Съездили ребята 
и в Нижний Новгород, 
и в Крым, и в Болгарию.

А еще — сумели установить тесную дружбу с сицилий 
ским детским коллективом «Тринакрия», и юные ита

органично вписываются не только привычные всем льянцы выступали в концертном зале школы искусств.
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Режиссеры и актеры

Театральную школу создали в Краснокамске 
в 1992 году, ее первым директором была Наталья Ев
геньевна Белослудцева. Она добилась, чтобы школе 
было передано здание на улице Культуры. Творческий 
коллектив Белослудцевой не раз становился лауреа
том областных премий. Спектакль «Маугли» показали 
во многих городах России, и он был удостоен многих 
наград.

В 2001 году в школу пришел новый творческий 
коллектив под руководством Веры Ивановны Мани
ной. Сплотившись вокруг сильного руководителя, пе
дагоги сумели завоевать сердца театралов всего края 
своими яркими, оригинальными, задорными спектак
лями. Сегодня здесь каждый коллектив, каждый ре
бенок — звезда. Только 
в 2008 году театр моды 
«Золушка», которым ру
ководит педагог Наталья 
Доментий, получил Гран- 
при на московском фести
вале, его рекомендовали 
для поездки в Италию. 
Спектакли коллективов 
«Рубикон» и «Хризоли
ты» были удостоены при
зовых мест на краевом фе
стивале «Наш Пермский 
край». Пять дипломов 
первой степени привезли 
ребята с краевого конкурса 
чтецов.

Коллективом «Хризолиты» руководит педагог 
Анна Геннадьевна Сергина. За юмор и зрелищность, 
музыкальность и яркую образность краснокамцы лю

Анна Сергина с учениками

бят поставленные режиссером и ребятами спектакли. 
Все постановки очень живые, понятные не только це
нителям театрального искусства, но и самым малень
ким, неискушенным зрителям. Сергина учит ребят 
не только актерскому мастерству, но и умению сочув
ствовать чужой боли, сопереживать чужой радости. 
В репертуаре «Хризолитов» — инсценировки произ
ведений русской классики, что позволяет школьникам 
по-новому взглянуть на привычные хрестоматийные 
произведения русской литературы. Успехом пользуют
ся и авторская сказка, и озорная современная пьеса. 
В 2007 году спектакль юных артистов «Праздник кота 
Бармалея» удостоен Гран-при на Всероссийском 
фестивале в Вологде. Замечательных успехов доби

лись в 2007 году ученики 
педагога Женя Маркова 
и Никита Еленев.

На краевом фестива
ле детских музыкальных 
спектаклей в 2007 году 
призовое место завоевала 
новая постановка Анны 
Сергиной — «Голубой 
щенок». Гость фестиваля, 
известный московский ре
жиссер Федор Сухов был 
искренне восхищен спек
таклем, который показали 
краснокамцы: «По сцене 
двигаются мощные энер
гетические импульсы, они

исходят не от взрослого руководителя, а от самих ре
бят, которых Анна Сергина научила не играть, а по- 
настоящему жить на сцене».
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Краснокамский живописец

Станислав Гирко — уроженец Твери, в Красно
камск его семья переехала в 1965 году. Здесь молодой 
человек работал токарем на заводе металлических се
ток. Он, с детства любивший рисовать и очень чутко 
воспринимавший красоту окружающего мира, стал по
сещать студию И. И. Морозова. «Помню, как мечтал 
скорее окончить работу и рисовать... Ведь в студии все 
было, как в настоящем учебном заведении: задания да
вались непростые. Рисовали с натуры, штудировали 
гипсы, изучали анатомию».

Занятия в студии дали Станиславу основательную 
базу: талантливый молодой человек почти без усилий 
поступил в Ленинградское художественное училище 
имени В. А. Серова.

Слова «Художник, вос
питай ученика, чтоб было 
у кого потом учиться» сказа
ны будто о нем. Более 
20 лет Станислав Павлович 
преподает живопись и рису
нок в Краснокамской школе 
искусств. Его педагогические 
способности помогли рас
крыться многим талантливым 
детям. Учительство не всегда 
сочетается с плодотворным 
творчеством, однако и в этом 
смысле Станислав Павлович 
представляет редкое для про
винции исключение. Он по
стоянный участник краевых и региональных выставок, 
пермского художественного салона «АРТ-Пермь», 
всероссийской выставки «Россия X», калининградских 

С. Гирко. «Теремок». Холст, масло. 1998 год

международных бьеннале. Произведения С. Гирко на
ходятся в частных коллекциях всего мира, удостоены 
почетных мест на самых престижных выставках Урала. 
Сам художник глубоко убежден, что картины испыты
вают зрителя и отнюдь не каждому раскрывают свою 
суть, созерцать их нужно спокойно, без суеты.

В пространстве картин Станислава Гирко все 
зыбко, хрупко, все находится в движении. Каждое про
изведение — своего рода живой организм, оно живет, 
чувствует и смотрит на зрителей не менее вниматель
но, чем зрители глядят на него. Его картины требуют 
определенной душевной работы.

Особое, почти медитативное настроение охваты
вает посетителей гале
рей и художественных 
салонов от полотен Ста
нислава Гирко. Зрите
ли подолгу любуются 
тончайшими нюансами 
света и цвета, погру
жаются в барочные 
фантасмагории «Ис
панского цикла», слы
шат музыку и в линиях 
соборов Гауди в Бар
селоне, и в суровых, 
но тонких пейзажах 
российского Мурман
ска. Не оставляет сво
им вниманием худож

ник и ставший родным Краснокамск. На его полотне 
«Теремок» — одно из немногих сохранившихся зданий 
Технического поселка, построенное в 1930-е годы.
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Пусть всегда будет музыка!

В культурной жизни района и Пермского края до
стойное место занимает Краснокамская музыкальная 
школа. В 1989 году ей присвоен статус 
базовой школы, в 2002 году — высшая 
квалификационная категория. С 1976 по 
2002 год возглавляла школу заслуженный 
работник культуры Надежда Федоровна 
Филиппенко. Эта женщина обладала муд
ростью педагога, музыкальным и органи
заторским талантом. Многие ученики 
Филиппенко становились лауреатами 
областных и всероссийских фестивалей. 
Заслуженный работник культуры РФ, 
Н. Ф. Филиппенко награждена знаком 
«За достижения в культуре Российской 
Федерации».

Надежда Николаевна Шастина воз
главила музыкальную школу в 2002 году. Невозможно 
представить школу без ее даровитых, искренне увле
ченных своим делом преподавателей: заслуженного 

Н. Ф. Филиппенко

работника культуры РФ Натальи Степановой, Татьяны 
Никитиной, Светланы Чернышевой, Надежды Марть

яновой, Елены Райской, Светланы Ша
ровой, Ольги Георгиновой и других. По
четным знаком «За достижения в куль
туре Российской Федерации» отмечена 
и H. Н. Шастина.

Татьяна Никитина не только пре
красный педагог, но и талантливый хор
мейстер. Созданный ею в школе образ
цовый хор неоднократно становился ла
уреатом краевых конкурсов. В 2008 году 
этот певческий коллектив стал лауреа
том фестиваля «Наш Пермский край», 
принял участие в гала-концерте на му
зыкальном фестивале в городе Чайков
ском. Большой любовью краснокамцев 

пользуются выступления ее ученика Андрея Халачева, 
завоевавшего немало престижных наград на фестива
лях всероссийского уровня.

Эти двери открыты всем любознательным

Не назовешь спокойной и легкой жизнь библиотека
рей, лоцманов в книжном море для людей всех возрастов. 
Централизованная библиотечная система Краснокам
ского района объединяет центральную районную биб
лиотеку, городские, поселковые и сельские филиалы, 
детскую центральную библиотеку имени Павла Бажова.

Отдавая дань времени, центральная библиотека 
создала центр информационного обеспечения, задача 
которого — экологическое и юридическое просвеще
ние граждан.

Краснокамский городской краеведческий музей 
тоже идет в ногу со временем: здесь внедряются новые 
интерактивные методы работы с посетителями, вос
станавливается интерьер коммунальной квартиры 
эпохи 1930—1950-х годов, которая для молодых 
людей уже давняя история. Первыми в Пермском крае 
сотрудники музея создали так называемую без- 
барьерную среду, чтобы инвалиды, люди с ограни
ченными возможностями, могли беспрепятственно по
сещать музей.
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Краснокамск — кузница чемпионов

Краснокамская земля издавна славится своим от
ношением к спорту. Здесь динамично развиваются 
и массовый спорт, и спорт 
высоких достижений.

Краснокамск имеет 
давние спортивные тради
ции, но мировую славу ма
ленький уральский город 
снискал благодаря впечат
ляющим успехам воспи
танников школы самбо 
олимпийского резерва. Из 
ее стен вышли заслужен
ных мастеров спорта — 
Василий Швая, Ильдус 
Габдулхаков, Оксана Бол- 
тенкова, Ирина Родина, 
Наталья Костылева, Олег 
Рочев, Евгений Исаев, — 
18 мастеров спорта меж
дународного класса, 90 ма
стеров спорта. Рекордное 
количество медалей выс
шей пробы позволяет 
школе на протяжении 
многих лет оставаться ве
дущим центром страны 
по подготовке спортсменов 
экстра-класса. В 1988 го
ду ей было присвоено зва
ние специализированной детско-юношеской спортив
ной школы самбо олимпийского резерва. Успехи шко
лы напрямую связаны с личностью ее бессменного 

Спорткомплекс «Олимпийский». 2008 год

В. Т. Перчик и президент страны В. В. Путин. 
Единоборцам всегда есть о чем поговорить. 2003 год

руководителя, заслуженного тренера СССР и России, 
заслуженного работника физической культуры Васи

лия Трояновича Перчика. 
Благодаря своим органи
заторским способностям, 
тренерскому таланту, не
пререкаемому авторитету 
он ковал чемпионов одно
го за другим, добивался 
улучшения материально- 
технической базы школы, 
поднимал ее статус в Рос
сии и за рубежом.

Большой популяр
ностью в Краснокамске 
пользуются игровые виды 
спорта. Хоккейная дру
жина спортивного клуба 
«Россия» в 1980-х годах 
была известна на всю 
страну. Успешно проявили 
себя футболисты и волей
болисты.

Спортсменки города 
участвовали в Олимпий
ских играх. В 1980-х годах 
Ольга Брызгина (Влады
кина) завоевала звание 
олимпийской чемпионки 
по легкой атлетике. Свет

лана Высокова участвовала в Олимпийских играх в На
гано, она обладатель бронзовой медали по конькобежно
му спорту на Олимпиаде в Турине.
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В числе приоритетных видов спорта в городе и тя
желая атлетика, начало развитию которой положил 
Евгений Эктов. За короткое время он воспитал целую 
плеяду талантливых спортсменов, в том числе чемпио
на мира Павла Сырчина.

В Краснокамске работают пять детско-юноше
ских спортивных школ, одна детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва, три клуба 
спортивной направленности, спортивно-оздорови
тельные объединения.

В 1988 году был создан первый в городе и Перм
ской области хозрасчетный физкультурно-оздорови

тельный клуб «Монолит». Здесь начали развивать па
уэрлифтинг, бодибилдинг и фитнес. Спортивные 
клубы создаются и в сельских поселениях Краснокам
ского муниципального района.

В 2008 году в городе открылся новый физкуль
турно-оздоровительный комплекс «Олимпийский». 
В нем достаточно места для школы самбо, ДЮСШ 
по футболу, есть тренажерные залы, физкультурно
врачебный диспансер. Открытие комплекса, а также 
будущее строительство крытого ледового дворца и ис
кусственного газона для футболистов помогут красно- 
камцам достойно продолжать спортивные традиции.
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Вечно молодой наш Краснокамск

Для многих Краснокамск — это место, где прошло детство, прозвенел первый 
школьный звонок, где жили деды, живут родители и появились на свет собственные 
дети. Многие помнят, что в наши места приезжали ссыльные, которым выпали на долю 
неимоверные страдания и унижения, но они выжили, выстояли и полюбили эти живо
писные предгорья Урала. Остались здесь жить. Встреч с прошлым Краснокамска в кни
ге много, ведь город живет семь десятилетий. Остановилось время на страницах.

Суровые лица солдат военного лихолетья, веселые, жизнерадостные спортсмены 
тридцатых и пятидесятых, комсомольцы и коммунисты шестидесятых, праздники и про
стые мирные дни семидесятых-девяностых годов и первого десятилетия XXI века 
в Краснокамске — все это частицы истории города.

Город начала XXI века и его люди стали иными: дети свободно владеют компьюте
ром, открывая бесконечные страницы Интернета, черпают знания в школе, получают 
дополнительное образование в школе искусств, музыкальной и театральной школах. 
Главного героя книги — город Краснокамск — представляют его люди. Они — свиде
тели века ушедшего и времени наступившего.

Красив Краснокамск летним утром. Первые лучи солнца золотой нитью высверки- 
вают сквозь листву деревьев, бликами отражаются в окнах домов, блестят в капельках 
росы на траве. Улицы-аллеи пусты, притихли перед началом дня — вот-вот зашумят 
машины, послышатся голоса и ребячий смех. А пока можно послушать птиц в ближнем 
парке, обнять сосну и прижаться щекой к ее шершавому стволу... И защемит сердце от 
этой благодати, и невидимая струна зазвенит в душе тоненьким, едва слышным звуком. 
Город родной, родина, свет в окошке. Здесь сложились судьбы, появились дети 
и внуки. Им предстоит осваивать и открывать большой мир.
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Сноски
Часть 1

И возведен был на берегу Камы город

1 Советская Россия. 1987.23 окт.
2 Здесь и далее цитируются данные из доклада А. А. Бурова. Документ 

хранится в Краснокамском городском краеведческом музее (фонд М. П. Боб
рова). Публикуется впервые. В дальнейшем в ссылках — Доклад Бурова.

3 Воспоминания И. А. Федотова записаны А. X. Худяковой, хранятся 
в личных архивах Е. В. Воронянской. Публикуются впервые. Далее — Запись 
А. X. Худяковой.

4 Ныне городской район, за которым закрепилось название Рейд.
5 Запись А. X. Худяковой.
6В городском архиве нет ни одного номера газеты «На стройке».
7Николаев С. Ф. Краснокамск. — Пермь, 1960.
8 Годы террора. — 4.2. — Пермь, 2000.
’Там же.
10 Книга памяти жертв политических репрессий/Сост. Докукин В. И. — 

Пермь, 2008.
11 Звезда. 1930. 22 июня.
,2Долго так назывался жилой район Краснокамска.
13 Бланк телеграммы, полученной М. П. Бобровым 11 апреля 1931 года.
14 Бывший Дворец культуры имени В. И. Ленина, ныне муниципальное 

учреждение культуры «Районный Дворец культуры».
15Доклад Бурова.
16Там же.
17 Сведения о репрессии по отношению к А. А. Бурову опубликовал крае

вед С. Алексеев в «Краснокамской звезде» ( 1998, 11 июня).
18 Годы террора. Ч. 2. — Пермь, 2000.
19 Из «Книги памяти жертв политических репрессий» (Краснокамск, 

2008). Яков Демидович Зверев родился в 1894 году в дер. Шаминцы (ныне 
Фаленского р-на Кировской обл.); русский. Место проживания: Пермская 
обл., пос. Краснокамск. Арестован 26 сентября 1937 года. Осужден 15 января 
1938 года. Обвинение: контрреволюционер, вредительство, терроризм.

20Архивный отдел администрации Краснокамского муниципального рай
она. Ф. 57. On. 1. Д. 10. Далее — Архив.

21 Гознак: время и судьбы. — Пермь, 2006.
22 Камский целлюлозно-бумажный комбинат. — Пермь, Кн. изд-во, 1962.
23Там же.
24 Краснокамская звезда. 1972.22 июня.
25 Об этом свидетельствуют лишь многочисленные воспоминания его со

временников. (Прим. авт.).
ж В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. T. II. — М., 1981.
27 Краснокамская звезда. 1972.22 июня.
28 Абатурова О. Первенец большой уральской нефти Краснокамск. — 

Пермь, 2003.
29 Цитируется по книге О. Абатуровой.
30 Озерцо было неглубоким, с болотистыми берегами, по сохранившимся 

воспоминаниям очевидцев. (Прим. авт.).
31 Краснокамская звезда. 1988. 18 июня.
32 Камский целлюлозно-бумажный комбинат. — Пермь, Кн. изд-во, 1962.
33 Об этом с сожалением писала Г. Великанова, бывший директор музея 

КЦБК, в газете «Краснокамская звезда» (1989, 7 ноября).
34 Камский целлюлозно-бумажный комбинат. — Пермь, Кн. изд-во, 1962.
35 Краснокамская звезда. 1967. 5 окт.
“Камский целлюлозно-бумажный комбинат. — Пермь, Кн. изд-во, 1962.

37 Там же.
“Там же.
39По материалам книги «Камский целлюлозно-бумажный комбинат».
40 Краснокамская звезда. 1983.22 июля.
41 Воспоминания эти бережно собраны и хранятся в архивном отделе 

Краснокамской районной администрации (ф. 57, on. 1 ).
42 Краснокамская звезда. 1968. 16 ноября.
43 По материалам воспоминаний М. М. Липиной «Солдаты возвраща

лись в строй» (Краснокамская звезда. 1985. 5 марта).
44 По материалам книги А. Э. Михаэлиса «Пермская печатная фабрика 

Гознака. 1941 —1991 »(Пермь, 1991).
45 Наш город — Краснокамск. 2008. 5 февр.
46Краснокамская звезда. 1941. 1 авг.
47Там же. 1941.21 авг.
48Там же.. 1943. 28 апр.
49Тамже. 1943. 1 мая.
50 По материалам книги О. Абатуровой «Первенец большой уральской 

нефти Краснокамск». — Пермь, 2003.
51 Вартанов А. Бурильщики Краснокамска в борьбе за нефть. — Молотов, 

1944; Дементьев Л. Повесть о пермской нефти. — Пермь, 1967.
52 По материалам книги О. Абатуровой «Первенец большой уральской 

нефти Краснокамск». — Пермь, 2003.
53 Нефть — фронту. — Пермь, 1943.
54 Читатели впервые прочитают здесь о Краснокамском драматическом 

театре и его артистах. Театр был построен на проспекте Мира, возле дома 
№ 16. Все данные основаны на документах, хранящихся в архивах, и сведени
ях из городской газеты. (Прим. авт.).

“Архив. Ф. 7. Оп. 2.
56 Краснокамская звезда. 1942.8 сент.
57 Архив. Ф. 57. On. 1.
“Там же. Ф. 31. On. 1.
59По материалам очерка «Краснокамцы-добровольцы» (Краснокамская 

звезда. 1965.9 мая).
60 Архив. Ф. 57. On. 1.
61 Там же.
62 Гознак: время и судьбы. — Пермь. 2006.
63Краснокамская звезда. 1948. 14 сент.; Архив. Ф. 7. Оп. 2.
64 Краснокамская звезда». 1948.5 сент.
65 Из воспоминаний С. Г. Самсоновой (Юдиной), которая училась 

у Р Ф. Геннинга.
66 Воспоминания автора Е. В. Воронянской.
67 Краснокамская звезда. 1948.27 нояб.
“Там же. 1950. 1 окт.

Часть 2
Время возмужания и перемен

1 Краснокамская звезда. 1959. 17 сент.
2 Камский целлюлозно-бумажный комбинат. — Пермь, Кн. изд-во, 1962.
3 Краснокамская звезда. 1988. 6 авг.
4 Там же. 1987. 29 янв.
5Там же. 1990. 9 ноября.
7 Звезда. 1978.31 дек.
8 Краснокамская звезда. 1987.26 дек.
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