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ОТ АВТОРА
За последние полвека в нашей районной периодике были опуб

ликованы сотни краеведческих статей. Встречались среди них 
и отдельные сведения о благотворительности. Однако системного 
подхода к рассмотрению этой любопытной и поучительной темы 
у нас никогда не было. В результате на фоне некоторых публика
ций, связанных с дореволюционной благотворительностью, совет
ский период, за исключением военной поры, выглядел совершенно 
непроницаемым. И это не удивительно.

Уже в первые годы Советской власти такие понятия, как бла
готворительность или милосердие, со страниц газет полностью 
исчезли. Как и благотворительные организации царской поры. По
зиция новой власти по отношению к благотворительности была 
изложена в 1927 году в «Большой Советской Энциклопедии» (БСЭ). 
Там она оценивалась как «явление, свойственное лишь классовому 
обществу» и чуждое социальному строю в СССР.

Подобного же рода оценка встречалась в новом издании БСЭ 
за 1950 год (т. 5). В ‘ соответствующей статье благотвори
тельность определялась как лицемерная помощь, «оказываемая 
представителями господствующих классов (...) некоторой час
ти неимущего населения с целью обмана трудящихся и отвлече
ния их от классовой борьбы». В этом же издании утверждалось, 
что «при социализме благотворительность не нужна, поскольку 
в обществе уничтожены нужда и нищета».

Открытие школ, детсадов, больниц, курортов, клубов, детдо
мов, домов престарелых являлось в СССР делом действительно 



государственным. Частная инициатива на этом поприще привет
ствовалась, но лишь в ограниченных случаях — например, при от
крытии народных или школьных музеев трудовой и боевой славы.

В условиях советской системы место благотворительности в 
какой-то степени заняло шефство, но оно в отличие от класси
ческих соучастия и милосердия, то есть категорий душевных и 
нравственных, являлось больше категорией экономической, что в 
рамках планового хозяйства оборачивалось обязательностью. По 
крайней мере по форме. Многое тут зависело от конкретной си
туации и конкретного руководителя. Подшефные школы, клубы, 
колхозы имелись у каждого предприятия, но отношение к ним было 
разным. Действовало и «телефонное право», когда партийный или 
советский руководитель района мог позвонить и попросить (или 
потребовать) у директора какого-либо предприятия помочь в том 
или ином нужном для людей деле.

Хорошо это или нет, но возвращение на круги своя произошло 
с перестройкой и появлением в экономике частного сектора. Тог
да же благотворительная сфера получила законодательное обеспе
чение в виде принятого в 1995 году федерального закона «О благо
творительной деятельности и благотворительных организациях». 
Как говорят специалисты: «В современном социокультурном кон
тексте благотворительность можно рассматривать как нрав
ственный принцип формирования системы социальной политики».

Сегодня в нашем городе без поддержки благотворителей не об
ходится ни одно сколько-нибудь значимое событие. Благотвори
тельность оказывается отдельными лицами и организациями, на
правляется на поощрение или развитие значимых для общества 
видов деятельности, распространяется на духовную или культур
ную сферу, является средством психологической или нравственной 
поддержки.

Книга «Добрая слава» — это первое издание по истории бла
готворительности в Добрянском районе. В ней рассказывает
ся о честности, бескорыстии и благородстве наших земляков, 
о шефстве и социальной ответственности предприятий, организа
ций, предпринимателей. Расположенные в хронологическом порядке 
исторические очерки охватывают более чем полуторавековой пе
риод.
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Часть 1. 
До октября 1917-го

Множество примеров говорит 
о том, что одной из главных 

черт характера наших земляков 
прошлого и начала нынешнего 

веков было чувство сострадания



«С РЕВНОСТНОЙ ЗАБОТОЙ К ХРАМУ»

Жертвование — это особый вид 
служения Господу.
Церковное высказывание

Применительно к Добрянке на протяжении длительного времени 
благотворительность была связана с династией заводовладельцев 
и меценатов Строгановых. На их средства здесь были построены Свято- 

Митрофаниевская (1837 г.) и Рождество-Богородицкая (1852 г.) церк
ви, Софийское 2-классное приходское училище (1845 г.), приобретались 
иконы и ценные богослужебные книги. Ценнейшим подарком от графа 
С. Г. Строганова стало Евангелие 1606 года издания, подаренное до- 
брянцам в 1849 году. Оно было издано в Москве «при патриархе Ермо- 
гене» и «выполнено в древнем стиле, в полулисте на александрийской 
бумаге с золотым образом, кругом в сребропозлащенном окладе с та
ковыми же двумя застежками». На лицевой стороне оклада, согласно 
канонам, были выбиты изображения четырех евангелистов (по углам), 
а в середине — изображение распятого Христа с предстоящими Иоан
ном Богословом, Логином Сотником (по правую сторону), Божией Ма
терью и Марией Магдалиной (по левую). Оборотная сторона оклада 
имела соответствующее оформление с изображениями сошествия Хри
ста в ад, моления о чаше, лобзания Иуды, плача Петра и других еван
гельских сюжетов. На застежках книги имелись выбитые изображения 
апостолов Петра (на одной) и Павла (на другой). Вес оклада 84-й пробы 
равнялся 5 фунтам 34 золотникам (примерно 2кг 200 г).

Подобная же картина наблюдалась в соседней Полазне, где на ниве 
благотворительности не раз отмечались владельцы завода из рода Ла
заревых (Абамелек-Лазаревых). Известно, в частности, что в 1868 г. 
князь С. Д. Абамелек пожертвовал местной, построенной в 1843 г. 
на лазаревские же средства Свято-Троицкой церкви, собственноручно 
написанную икону Спасителя. Как сообщала церковная летопись: «Ико
на эта (длины 3V1 арш., ширины 2 арш.) писана на полотне красками, 
рукою жертвователя. Спаситель представлен на ней в весь человече
ский рост, осененный с главы Св. Духом и окруженный сонмом Анге
лов. Правая рука Спасителя благославляющая, в левой держава. Около 
Спасителя с левой стороны изображение большого четырехконечного 
креста. На обороте иконы надпись: «Сию икону писал раб Божий Князь 
Семен Абамелек 1868 года августа дня».
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Впрочем, пожертвования храмам делали не только заводовладель- 
цы. Приходская летопись Полазненской Свято-Троицкой церкви сохра
нила немало имен других дарителей, в основном людей простого зва
ния. Так, в 1873 году мастеровой Иван Галкин в память о своей жене 
«приложил» храму «полное священническое облачение (...) из голубо
го бархата», а вдовая мещанка Татьяна Ширкалина в память о своем 
муже Семене Матвеевиче, который «ревностно заботился» о здешнем 
храме, подарила церкви «сребропозлащенную икону (...) Св. Предтечи 
и Крестителя Иоанна». Тогда же в церковь были приобретены на по
жертвования от мастеровых «одежды на Св. Престол и жертвенник 
светло-голубого бархата с разводами и гирляндами наподобие вино
градных кистей» и два резных позолоченных киота московских резчи
ков для двух икон.

В 1886 году полазненцы Николай Рычин и Герасим Бусырев по
жертвовали храму пару хоругвей, а 1890 году церковный староста, 
губернский секретарь Михаил Михайлович Киприянов, заказал 
пермскому живописцу Мамаеву иконы «в память милости Божией 
над Царем, явленной земле русской в 17 число октября 1888 года». 
Написаны они были красками по золотому фону. Кроме того, рев
нитель церковной жизни М. М. Киприянов пожертвовал храму де
ревянный двухэтажный дом для проживания членов причта, сыграл 
значительную роль в расширении и благоукрашении Полазненской 
церкви, а также построил в 1890 году «с разрешения Епархиального 
Начальства и с согласия священно-церковно-служителей» каменную 
часовню в д. Посад. Возвели ее на месте старинной, давно уже не су
ществующей церкви.

Двумя годами позже часовню торжественно открыли и в Добрян
ке. По тому же случаю «чудесного спасения Государя Императора 
и Его Августейшей семьи от угрожавшей Им смертной опасности 
17 октября 1888 г.», что и в Посаде. Но, в отличие от посадской, 
добрянская часовня-памятник, изготовленная из чугуна и железа, 
стала общепризнанным примером уральского художественного литья. 
И при ее сооружении тоже не обошлось без проявления благотвори
тельности. Во-первых, граф С. А. Строганов отпустил все необходи
мые для сооружения часовни материалы по низкой заводской цене, 
а во-вторых, 1500 рублей ассигновало из своих средств общество 
мастеровых.

Освящение часовни в августе 1892 года вылилось в праздник с гим
нами, флагами, маршами, речами. Его значение было поднято тем, 
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что в ходе церемонии мастеровым завода объявили «Высочайшую бла
годарность за пожертвованные средства» на то благое дело, которое они 
затеяли. Автором проекта часовни стал управляющий Добрянским за
водом П. И. Сюзёв.

Большинство икон были помещены в часовне в 1893 году. В мар
те председатель пермской земской управы А. А. Маллеев пожертвовал 
для нее большую, в 2!6 аршина высотой, икону Спасителя «Моление 
о чаше» (с оригинала проф. Верещагина), а 26 апреля инженер-технолог 
Добрянского завода H. С. Верещагин пожертвовал в часовню икону Бо
жией Матери «того же размера и письма, что и икона Спасителя, посту
пившая от А. А. Маллеева». 6 мая 1893 года эти образа были торжествен
но перенесены в часовню-памятник из Рождество-Богородицкой церкви.

Открытие часовни в Добрянке. 
1892 г.

Немало дарений отмечалось и в Перемском. В 1904 году, по данным 
приходской летописи, строгановский служащий Николай Васильевич Во
ронов пожертвовал в местный Богоявленский храм икону преподобного 
Серафима Саровского стоимостью до 300 рублей, а в 1906 году неизвест
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ное лицо пожертвовало две металлические хоругви. Еще через два года 
священник Рябковской церкви Осинского уезда о. Александр Колокольни- 
ков передал перемскому храму «напрестольный Св. Крест серебряный 84 
проб, стоимостью 60руб. — на поминовение отца своего диакона Евсиг- 
нея». Известно, что диакон Евсигней Колокольников служил в Богоявлен
ской церкви села Перемского в 50-х годах XIX века. Интересно, что сын 
о. Александра и, соответственно, внук перемского диакона, о. Константин 
Колокольников, стал депутатом II Государственной Думы, а правнучка Ма
рия — организатором первого пионерского (скаутского) отряда в Перми.

Показателями благочестия перемских прихожан считались также 
факты приобретения в 1912 году на собранные деньги икон «Споручни- 
ца грешных» и «Скоропослушница», а также быстрый сбор 150 рублей 
«на сооружение Креста-Голгофы». Он был торжественно водружен в Бо
гоявленском храме с. Перемского в 1913 году. Ранее благодаря активно
му сбору денег местная церковь была обнесена новой оградой. Не обо
шлось без добровольных крестьянских пожертвований и при открытии 
здесь в 1903 году земской больницы.

Еще одним заметным явлением стал «трезвенный праздник», про
шедший в Перемском 9 мая 1914 года. В этот день священники ор
ганизовали по селу крестный ход с «поучениями, призывами членов 
в общество трезвости и молебствиями у креста Святителя Николая 
Чудотворца (на месте былого храма)». И что важно, поучениями дело 
не закончилось. Весной того же года приговором местного схода в селе 
была упразднена казенная винная лавка.

«НА НИВЕ НАРОДНОГО СЕРДЦА»

Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут.

Мф. 5:7

В 80-х годах XIX века в Добрянском заводе активно обсуждался 
вопрос об организации церковно-приходского попечительства, 

которое бы объединило усилия добрянцев на ниве благотворительно
сти, оживило «вялую, разъединенную жизнь приходского общества» 
и возбудило бы «единение христиан православных (...) для обсуждения 
сообща (...) вопросов, мер и предложений относительно материального 
благосостояния церкви, причта и прихода».
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Священник Кесарь Пономарев. 
1893 г.

Двигателем этого был новый священник, неравнодушный и деятель
ный Кесарь Пономарев, который, приводя примеры благотворительно
сти в Добрянке, все же с горечью сетовал на «разрозненность между 
прихожанами» в православных приходах, на их «разъединение и хо
лодность», на отсутствие «тесного союза и общения между братиями 
во Христе». Важно, что батюшка не только указывал на недостатки 
приходской жизни, но и стремился преодолеть их, в том числе с помо
щью попечительства.

В 1887 году Кесарь Пономарев писал: «В Добрянском заводе, кро
ме помощи бедным людям прихода, для деятельности предполагаемого 
приходского попечительства представляются следующие предметы:
1) благолепие храмов Божиих, содержание при них хоров певчих;

2) постройка новых домов 
для церковного причта по бли
зости к приходской церкви 
и исправление запущенных 
старых, пришедших в упадок;
3) открытие церковно-приход
ской школы в заводе и приюта 
для призрения нищих, кру
глых сирот и безродных, боль
ных стариков и всех убогих 
бедных людей, и 4) содержа
ние в порядке кладбища, так
же погребение неимущих 
умерших».

Источником денежных 
средств для этого, по мысли 
священника, могла быть «про
дажа при церквах и часовнях 
дешевых икон, крестиков, кар
тин духовного содержания, 
ладана, деревянного масла, 
духовно-нравственных книг 
для народа из попечительского 

книжного склада, а также, помимо даровой раздачи мелких листков — 
продажа печатных стенных листов о пьянстве, сквернословии, о говении и 
10 больших листов церковной печати с картинками и выписками 
из древних книг против раскола».
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С целью ознакомления прихожан с такого рода печатью о. Кесарь 
навесил в паперти добрянской Митрофаниевской церкви большую дере
вянную раму «с выставкою за стеклом книг и брошюр для сведения 
прихожанам».

Считалось, что открытие приходских попечительств при церквах 
послужит способом втянуть православное общество «в круг церковно
религиозных интересов» и сделать «дело церкви его делом».

В 1900 году существующее в Добрянском заводе церковно-приход
ское попечительство состояло из 104 членов. Имея «небогатые сред
ства», оно тем не менее занималось выдачей «бедным посильных по
жертвований к праздникам Пасхи и Рождества Христова». Всего за год 
пособия получили 32 человека на сумму 65 р. 50коп., а еще «трое полу-

Централъная часть Добрянки 
и Рождество-Богородицкая церковь. 
Фото начала XX в.

чили пособия помесячно от 50коп. до 1 рубля». Всего же на благотво
рительность было израсходовано 92 р. 50коп.

Тогда же у некоторых членов попечительства зародилась мысль 
о помощи осиротелым семьям, дети из которых, оставшись без средств 
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к существованию, «бегают по домам, выпрашивая милостыню», а «в су
ровые зимы буквально коченеют, стоя на церковной паперти». Чтобы 
«подобрать этих несчастных и создать для них более сносную и челове
ческую жизнь, заменить им по мере сил семью, научить грамоте и ре
меслам, которые бы в будущем дали им возможность честным трудом 
зарабатывать себе кусок хлеба», попечительство «постановило постро
ить приют-школу для безродных детей», которую решено было отдать 
в духовное ведомство. Попечительство ассигновало на это дело 500 р., 
а в ходе собрания по подписному листу было собрано еще 294 р. 90 к. 
Тогда же попечительство обратилось с просьбой о помощи «к извест
ным богатым людям», но на момент публикации ответа от них получено 
не было.

В начале XX века церковно-приходские попечительства с разным 
успехом действовали и в других приходах, например, в Перемском. 
Оно было открыто здесь еще в 1894 году, но тогда ничем особенным, 
кроме небольшой помощи нескольким беднякам, не отметилось. Одна
ко в 1911 году, когда его почетным членом согласился стать епископ 
Пермский и Соликамский Палладий, произошло возрождение организа
ции. «Почетным членом попечительства быть согласен. Желаю попечи
тельству успеха при новом настоятеле и при новом составе», — напи
сал он 8 июля в резолюции на приговоре о возобновлении деятельности 
попечительства.

Помимо Преосвященнейшего Палладия, членами попечительства 
согласились стать редактор «Пермских епархиальных ведомостей», 
статский советник Иван Матвеевич Напольский, заведующий Перем
еним 2-классным училищем Иван Иванович Бабин, сельский лесни
чий Федор Яковлевич Брюханов «и многие другие с тем или иным 
общественным положением». Предполагалось, что, помимо прочего, 
попечительство займется организаций религиозно-нравственных чте
ний и «бесплатной раздачей брошюр и листков». «Почин в этом на
правлении уже сделан г. членом попечительства К. И. Любимовым, 
который, кроме усиленного членского взноса, пожертвовал еще книг 
и брошюр для церковной библиотеки и бесплатной раздачи народу 
на пять рублей», — писали «Пермские епархиальные ведомости». Счи
талось, что «на ниве народного сердца» попечительство «может прине
сти великую пользу».

К 1912 году в нем насчитывалось более 60 членов и оно «благотвор
но работало по оказанию помощи неимущим и больным».
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ВОЛНА СЛАВЯНСКОГО ЕДИНЕНИЯ

Добрая дружина горы одолеет.
Болгарская пословица

В бесконечной череде лет, за грандиозными событиями револю
ций, Гражданской и мировых войн словно бы теряются и отходят 

на второй план те события, которые в свое время так же волновали 
людей, вызывали у них бурю чувств, эмоций, душевный и нравствен
ный подъем.

Пример тому — события Русско-турецкой войны 1877-78 гг., той 
самой, во время которой русские воины-«братушки» освобождали 
от многовекового турецкого владычества своих братьев-славян. Именно 
братьев. Иначе бы не прокатилась по российским городам и весям в те 
предвоенные и военные годы поразительная по чувству сострадания 
волна славянского единения. Всколыхнула эта волна и наш край.

Вот что сообщали, к примеру, «Пермские губернские ведомости» 
за 1876 год в корреспонденции из села Усть-Гаревского: «Общество 
крестьян Усть-Гаревской волости, состоящее из 1182 душ мужскаго 
пола, на сходе 16 сентября, единодушно пожертвавало, в пользу стра
ждущих Балканских Славян, из своих мирских запасных сумм по 3 
копейки с души, всего 35 рублей с копейками и деньги эти волостным 
правлением представлены на другой же день сходки местному мирово
му посреднику, для отсылки по принадлежности. Крестьяне сочувствен
но относятся к страданиям Славян от турецкаго гнета (...)».

Подобных примеров много. Вот что происходило в тот же период 
в Добрянском заводе: «В пользу Балканских Славян здесь открыта под
писка управляющим завода А. И. Туневым, которым собрано между 
конторскими служащими и рабочими 429 руб. 28 копеек. Затем масте
ровые, безземельные Добрянские жители, приговором сельскаго схода, 
пожертвовали на тот же предмет из мирских сумм 150 руб., кроме того, 
волостным правлением собрано по подписке 19руб. 25коп. (...) наконец 
временнообязанные крестьяне-хлебопашцы Добрянско-Подзаводской 
волости так же пожертвовали 150 рублей. Следовательно, всего собра
но 748 рублей 73коп. (...) Независимо от этого подписка продолжается, 
по которой так же уже собрано более 20 рублей».

О глубине чувств и бескорыстии сообщалось еще в одном материале 
из Добрянки. Автор заметки, скрывшийся за подписью «Житель До- 
брянскаго завода», писал, в частности, что добрянцы оказались нерав
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нодушными к страданиям своих единоверцев и что по мере своих 
средств пожертвования «на разоренных и замученных Славян» делают 
и богатые, и бедные. «Страдания Балканских Славян приводят жителей 
Добрянского завода в возбужденное состояние. Богатый и бедный 
жертвуют по мере средств (...) и сумма таких пожертвований простира
ется уже до 800 рублей. Разшевеленные разсказами о бедствиях даже 
нищие-убогие отдают собранные копейки на помощь бедствующим: 
«Мы сыты, а там голодны». Одна 70-летняя старушка пожертвовала 10 
рублей, которые она сберегла (...) на поминок по старости. С охотою 
жертвуют и староверы (кержаки) даже до 5 рублей. Не отстали в со
чувствии к Славянам и дети наши, обучающиеся в 2-классном народном 
мужском училище, пожертвовав 6руб. 12!/2КОп.».

Добрянские школьники 
на рубеже XIX-XX вв.

О детях разговор особый. Их, как выяснилось, делать пожертвования 
никто не заставлял. Сбор денег — их личная инициатива. Ими прежде 
всего двигало желание помочь своим сверстникам с Балканского полу
острова, которые по вине турок «остались без крова, защиты и куска 

14



хлеба». «Если бы каждое дитя, обучающееся в приходских училищах, 
помимо своих родителей, дало хотя бы денежку на это благое дело, 
сумма составилась бы в несколько тысяч рублей, что обеспечило бы 
хотя на год или два детей наших братий, — писал в заключение своей 
корреспонденции автор. — Пусть же эта детская добровольная жертва 
на помощь таким же малолеткам вызовет сочувствие и отразится в дру
гих детских сердцах».

Собирали не только деньги, но и вещи. Весной 1877 г. в губернскую 
земскую управу от жителей Добрянского завода поступило: «Разного 
холста 75 арш., полотенцев холщовых 14 шт., платков бумажных цвет
ных 11 шт., ниток 4 мотка, корпии 12!4 фунт., рубах холщовых муж
ских 7 шт., рубах холщовых женских 18 шт., подштанников холщовых 
10 шт., платков женских ситцевых 3 шт., юбок ситцевых 2 шт., юбок 
холщовых 1 шт., кофточек ситцевых 2 шт., чулков белевых женских 
4 пары». Тогда же из Никулинского сельского училища было передано 
«холста 4!/г арш., корпии 3 фунта» (корпия — перевязочный материал, 
растеребленная ветошь. — М. К.).

Инициатором сбора средств выступали не только заводское и во
лостные правления, но и священники Рождество-Богородицкой церкви, 
которые призывали к этому верующих во время церковных богослуже
ний. Совсем не случайным в этом ряду выглядит тот факт, что в числе 
первых жертвователей выступил ветеран Крымской войны, некий «се
вастопольский отставной раненный воин, унтер-офицерскаго звания». 
Неслучайным хотя бы потому, что среди солдат, освобождавших Болга
рию, было немало наших земляков.

В те годы в боях с неприятелем сложили головы унтер-офицер 
из временнообязанных крестьян Останинской волости Алексей Алексе
евич Тюмин, служивший в 45-м пехотном Азовском Его Императорско
го Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полку; рядовой 
34-го пехотного Севского Его Императорского Высочества наследного 
принца Австрийского полка Даниил Егорович Норицин, проживавший 
до призыва в д. Королевой Дивьинской волости; бывший житель дерев
ни Адамовой, лейб-гвардии Московского полка рядовой Федор Семено
вич Болдин и другие.

В 1878 г., по сообщению все тех же «Пермских губернских ведо
мостей», «желая оказать прямое пособие семействам убитых и ранен
ных воинов (...) которые поступили на военную службу из Пермского 
майоратного имения Его Сиятельства и по своему материальному по
ложению нуждаются в пособии», граф С. А. Строганов «распорядил
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ся производить им ежегодно по 1095 р.». Пособие распространялось 
на «67 семейств в продолжении пяти лет», в том числе на содержание 
солдатских детей до 12-летнего возраста».

Что же касается новых пожертвований в пользу балканских сла
вян, то известно, что они делались в 1913 г. Тогда в пермский коми
тет по сбору средств «по квитанционным книжкам, подписным листам 
и кружечного сбора поступило вновь: (...) от рабочих Добрянского же
лезоделательного завода 18руб. 20коп.».

ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ 
«СВОЕГО ДОРОГОГО ОТЕЧЕСТВА»

Война есть не только потрясе
ние, но и духовное испытание 
и духовный суд.

Русск. философ И. Ильин 
С подобным же участием отнеслись к нуждам «российского воин

ства» жители Добрянки и окрестных сел в годы Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. В газетных публикациях 1904 г. дважды встре
чались сведения об ассигнованиях на Красный Крест, которые делали 
крестьяне Сенькинской волости. «Недавно в нашем селе состоялся во
лостной сход, на котором крестьяне (...) ассигновали 50руб. на Крас
ный Крест. Это уже вторая крупная лепта крестьян сенькинской воло
сти. Вскоре после объявления войны в Сенькине был созван волостной 
сход, на котором было ассигновано на Красный Крест 100 руб. Таким 
образом, крестьяне сенькинской волости пожертвовали деньгами уже 
150 руб. Кроме того, среди них собрано много холста. Деньги и холст 
отправлены по назначению», — сообщалось в прессе.

Чуть позже крестьяне этой же волости «приговором постановили 
пожертвовать из средств своего общества 25 руб., на предмет удов
летворения нужд воинов, отправленных на Дальний Восток». Данный 
факт также не был единственным. Как подчеркивалось в заметке: «Это 
уже второй случай проявления сенькинскими общественниками своих 
братских чувств к защитникам своего дорогого отечества». Событие 
особенно примечательное на фоне того, что здешние крестьяне не «от
личались зажиточностью и часто страдали от безденежья, вследствие 
отсутствия заработков».
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Не оставались в стороне и заводовладельцы. Вот как описывала, 
к примеру, газета «Пермские губернские ведомости» «проводы нижних 
чинов запасных чинов пехоты и парковой артиллерии», состоявшиеся 
8 августа 1904 года в Полазненском заводе. «В заводе в эти дни нахо
дился владелец князь С. С. Абамелек-Лазарев. Запасные из мастеровых, 
работавших в заводе, после напутственного молебствия, явились к его 
сиятельству и просили его благословить их в путь-дорогу на защиту 
веры, Царя и Отечества, — сообщалось в корреспонденции. — Князь 
встретил явившихся запасных ласково, побеседовал с ними, принял уча
стие в их материальном положении и, пожелав им счастливого пути 
и возвращения со славой к родным очагам, приказал выдать им на доро
гу из кассы конторы некоторую сумму денег. (...) Запасные благодарили

Служащие Добрянской земской 
больницы. Начало XX в.

от души его сиятельство за привет, ласку, благожелания и материаль
ную помощь». В этой же публикации указывалось, что семействам при
званных «мастеровых, работающих в заводе, еще ранее был, с разреше
ния его сиятельства, выдан двухнедельный заработок безвозвратно».
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В том же году в Добрянке и Ильинском на средства графа С. А. Стро
ганова были организованы лечебницы для раненых воинов. «Графские ле
чебницы (...), как мы слышали из достоверных источников, будут обору
дованы весьма щедро, — информировала в номере от 30 июля 1904 года 
екатеринбургская газета «Урал». — Граф С. А. Строганов пока ассигно
вал на устройство этих лечебниц-больниц 20 тысяч рублей. Добрянской 
больницей будет заведовать заводской врач И. Я. Ястребов, а ильин- 
ской, главный врач Пермского имения графа Строганова К. Г. Шикун».

Много пожертвований «семьям призванных запасных нижних чи
нов и ратников», а также воинам действующей армии делалось в годы 
Первой мировой войны. Часто через церкви. Один из примеров это
го — село Перемское, где в сентябре 1914 г. открылся приходской по
печительский Совет для оказания помощи семействам мобилизованных. 
Одновременно он «взял на себя заботу сбора пожертвований на нужды 
нашей армии (...) бельем, верхней одеждой, зимней обувью, сухаря
ми и т.п.». Чтобы активизировать сбор, 23 ноября во время молебна 
в церкви священник Иоанн Варушкин обратился к молящимся с при
зывом о помощи «защитникам-воинам-героям», а затем напутствовал 
сборщиков пожертвований: «Идите, стучите в дверь доброго сердца 
христианина и вам отворят». Как отмечалось в церковной летописи: 
«Результат сбора получился отличный».

На фронт отправлялись не только вещи, но и деньги. В 1915 г., на
пример, «Пермские епархиальные ведомости» информировали читате
лей о том, что Совет церковно-приходского попечительства в с. Перем- 
ском Пермского уезда «препроводил чрез Преосвященного Епископа 
Андроника в расположение генерала Пряслова 25 руб. для передачи 
их нижним чинам-пермякам».

УМЕНИЕ СОСТРАДАТЬ

Сострадание — это нередко 
способность увидеть в чужих 
несчастьях свои собственные.

Франц, писатель 
Ф. де Ларошфуко

Множество примеров говорит о том, что одной из главных черт ха
рактера наших земляков прошлого и начала нынешнего века было 
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чувство сострадания. Деньги для помощи детям-сиротам, убогим и пре
старелым людям, которые, как отмечалось, «не могут своими трудами 
снискивать пропитание», собирались на благотворительных любитель
ских спектаклях и регулярно выделялись из общественных сумм на схо
дах крестьян и мастеровых. «Подписка на погоревших и осиротевших 
в Добрянке не редкое, весьма отрадное явление», — сообщалось в 80-х 
гг. XIX века в одном из номеров «Пермских губернских ведомостей». 
И слова эти подтверждались фактами.

«26 октября сего года помер служащий Добрянской конторы, некто 
К. 3-н, оставив в бедности, без дома и всяких средств пропитания жену 
с 8 малолетними детьми, — свидетельствовала газета в 1887 году. — 
Но к утешению в горе несчастной семьи, добрянское общество слу
жащих с теплым участием поспешило дать ей братскую руку помощи: 
того же дня открыта была подписка в пользу осиротевшего семейства, 
по которой и собрано уже 100 руб.».

Как сообщалось в публикации, за лето и осень 1887 года это была 
уже третья подписка в Добрянском заводе в пользу сирых. «Первая 
была в июле так же по поводу смерти служащего в пользу его семьи, 
а вторая — в пользу многосемейного мастерового, потерпевшего по
жар своего дома в октябре, — отмечали современники. — Подобные 
жертвы сколько отрады и утешения в печали принесли бедствующим! 
Они много говорят за религиозное чувство благодетелей и рекомендуют 
с лучшей стороны добрянское общество, настолько отзывчивое и участ
ливое к нуждам меньшей братии».

Сообщая об этом, автор заметки «П-ъ» (предположительно священ
ник Кесарь Пономарев) приводил здесь же изречение апостола Иако
ва о том, что чистое и непорочное благочестие перед Богом состоит 
в делах христианского милосердия, «чтобы призирать сирот и вдов 
в их скорбях».

Еще в одной корреспонденции, уже 1889 года, в организации бла
готворительных сборов подчеркивалась роль управляющего Добрян
ским железоделательным заводом П. И. Сюзёва, коему принадлежал 
«почин и других благих дел на пользу общую и отдельных лиц». 
От имени оставшейся «без дома и всяких средств к пропитанию» се
мьи скончавшегося конторского служащего газета приносила Сюзёву 
«глубочайшую благодарность за участливое отношение его к нуждам 
и печали «меньшей братии». Благодаря подписке тогда удалось со
брать 70 рублей. Некую сумму предполагалось получить и от поста
новки инициированного управляющим благотворительного спектакля.
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Обладающий несомненным художественным даром, общественным 
авторитетом и административным весом П. И. Сюзёв не только умело 
решал вопросы постановки спектаклей на уровне губернии, но и вы
ступал в добрянском самодеятельном театре в качестве декоратора 
и гримера.

Определенную помощь в экстренных случаях оказывало нуждаю
щимся и Пермское уездное земство. Об этом рассказывалось, напри
мер, в газетной заметке 1900 года.

«Недавно в Полазнинской волости была сильная гроза, во время 
которой у крестьянина дер. Пеньки Кондакова молнией убита един
ственная лошадь, причем самого Кондакова и его сына с женой сильно 
опалило молнией, от которой сам Ив. Кондаков умер на второй день,

Вид на верхний завод
и центр поселка из Задобрянки. 
Конец XIX - начало XX в.

а спустя две недели умерла и жена сына. В результате хозяйству Кон
дакова грозит чуть не полное расстройство, — сообщали «Пермские 
губернские ведомости». — Волостное правление обратилось в земскую 
управу с ходатайством о ссуде на покупку семье Кондаковых лошади, 
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столь необходимой в крестьянском быту. Земство в виду экстренности 
случая и исключительности семьи Кондаковых выдало просимую ссу
ду и этим, быть может, предотвратится хотя отчасти окончательное 
разорение одного крестьянского хозяйства. Значение подобной помо
щи земства в крестьянской жизни весьма ценно и должно бы войти 
в постоянную практику земства, так как крестьянину в страду, когда 
у всякого соседагкрестьянина работ и расходов по горло, негде искать 
помощи на месте у своих соседей».

В старых газетах сохранилось немало других свидетельств добро
сердечия добрянцев. На рубеже XIX-XX веков они откликнулись 
«на доброе дело помощи ближнему» в борьбе с голодом, поразившим 
некоторые губернии России. Как сообщалось в публикациях: «Нужно 
отдать полную честь жителям завода за то горячее участие, с которым 
они отнеслись к судьбе своих страдающих братьев».

Жители Добрянского завода традиционно помогали и бедным си
ротам, воспитывающимся в Пермском губернском детском приюте 
ведомства учреждений Императрицы Марии. К Рождеству Христову 
и Новому 1910 году денежные средства для сирот поступили от таких 
жителей Добрянско-подзаводской волости, как Катаев, Пшеничников, 
Н. Кузнецов, П. Романов В. Н. Викулов. А в списке жертвователей 
1911 года указывались жители Добрянского завода М. Д. Шумков, Де
вятков, Валитов, а также М. Е. Плюснина из Добрянско-Подзаводской 
волости.

Известно, что добрянцы принимали участие и в сборе средств 
для открытия первого на Урале вуза — Пермского университета.

АРТИСТЫ-АЛЬТРУИСТЫ

Ты хочешь, чтобы тебе оказали 
милость? Окажи милость своему 
ближнему.

Святитель Иоанн Златоуст

Одним из главных увлечений интеллигенции во второй половине
XIX — начале XX века был театр. Точнее, самодеятельные поста

новки различных пьес и выступление с ними перед местным населени
ем. Сто лет назад таких театральных «звездочек» на карте Урала свети
лось огромное множество. Но свет их не был постоянным. Они 
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то вспыхивали, то гасли не только в городах и крупных заводских цен
трах, но и в наиболее «видных» деревнях и селах. Применительно к До
брянскому краю самодеятельные театры действовали в Добрянке, По
лазне и Перемском.

Первые достоверно известные сведения о существовании театраль
ного кружка в поселке Добрянского завода относятся к 1878 году. 
В 80-х годах позапрошлого века репертуар Добрянского самодеятель
ного театра состоял в основном из водевилей, но не обошли стороной 
добрянские актеры и социально заостренные пьесы Островского, Пи
семского, Гоголя.

Спектакль, пусть даже любительский, требовал определенных де
нежных сумм на изготовление декораций, костюмов, другого реквизита,

Самодеятельные актеры из Полазны. 
Нач. XX в.

но траты эти покрывались не всегда. Так, при постановке «Ревизора» 
любителями было выручено 62 рубля, а потрачено 66. В последнюю 
сумму входили и траты на угощение актеров. Трудно сказать, в чем это 
угощение заключалось, но отрицательный баланс складывался порой 
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даже при аншлагах, которые были вполне типичным явлением. Как пра
вило, в дни постановок люди занимали не только одиннадцать имевших
ся в театре скамеек (театр располагался в... пожарном сарае), но и сто
яли по бокам и в глубине зала. От места зависела и цена билета, 
которая колебалась в пределах от 5 до 40 копеек.

Впрочем, никто из актеров и не ставил перед собой цель заработать 
деньги. На первом месте для них стояло получение морального удовлет
ворения. В дореволюционных источниках встречается масса примеров, 
когда весь, часто весьма приличный сбор от постановок шел на кон
кретные, заранее определенные благотворительные цели. Так, осенью 
1889 года Добрянские актеры дали, «по мысли управляющего», спек
такль «в пользу бедствующего осиротевшего семейства» одного из кон
торских служащих», а 22 ноября 1898 года они играли в пользу местной 
читальни. При этом второй спектакль отличался от всех других тем, 
что в нем, благодаря инициативе заведующего 2-классным приходским 
училищем М. С. Попова, были задействованы не служащие, а мастеро
вые.

Как писала губернская пресса, «представлено было «Ночное» Стахо
вича и «Бобыль» Круголепова. Театр, сравнительно большой для завода, 
был буквально переполнен. Народ толпами уходил домой, так как уже 
не было билетов. Мастеровым страшно хотелось видеть, как будут 
играть на сцене их же товарищи, играть перед «господами». Действи
тельно, играли они так хорошо, что даже «господа» сочли долгом за
аплодировать и вызывать выдающихся артистов. Артисты-мастеровые, 
взятые от листокатальных станов, мартеновских печей, механических 
фабрик и пр., тщательно подготовленные г. Поповым, вызывали гром
кие одобрения многочисленной публики. На долю новоиспеченных ар
тистов выпал поразительный успех, который затмил славу доселе под
визавшихся на добрянской сцене, чего действительно никто не ожидал. 
Народ весело и не без пользы провел 3-4 часа и разошелся вполне 
удовлетворенный. Народная читальня, между тем, получит значитель
ную сумму, а пятаки и гривенники, принесенные народом, вернутся 
снова в него в виде книжек».

Хорошие отзывы зрителей получил и спектакль, поставленный в До
брянке в 1898 году по комедийной пьесе Мясницкого «Заяц». «Комедия 
была разыграна гладко, все исполнители прекрасно знали свои роли 
и очень нравились публике», — сообщали «Пермские губернские ве
домости». Сбор от спектакля в размере 75 рублей также был передан 
«на поддержание читальни».
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Подобная практика сохранилась и в начале XX века. К примеру, 
весь «порядочный сбор» от устроенного 13 декабря 1910 года в поме
щении 2-классного училища спектакля «Сыщик» пошел на организацию 
рождественской ученической елки, а средства от постановки спектакля 
«Правда — хорошо, а счастье — лучше» в размере 91 рубля были пере
даны в пользу жителей губерний, пострадавших от неурожая.

Среди наиболее запомнившихся артистов начала века современники 
называли обладателя могучего баса заводского служащего С. Ф. Тре
тьякова, капитана парохода «Еруслан» Зырянова, заводского техника 
Бушуева. Одно время в качестве театра выступало небольшое здание 
технического бюро и на спектакли попадало лишь ограниченное число 
зрителей.

Помимо Добрянки, достаточно яркой звездочкой на театральном не
босводе Прикамья светилась Полазна. Местный любительский театр 
был устроен здесь в помещении заводского пожарного депо. Инициа
торами его создания стали, как обычно, служащие заводоуправления 
и учителя. Они же были главными актерами.

В губернской прессе первое сообщение о полазненском любитель
ском театре относится к 1901 году. Тогда здесь ставили пьесу «Изу
мительное превращение». Правда, сообщение это было посвящено 
не столько самому спектаклю, сколько трагедии, случившейся во время 
него. По данным «Пермских губернских ведомостей», «едва началось 
первое действие, как один из участвующих любителей, г. Хлебутин, 
моментально на сцене упал. Местный врач, бывший также в числе лю
бителей, тотчас же констатировал смерть последнего от болезни серд
ца. Видя из-за кулис своего мужа лежащим на полу и над ним док
тора, жена покойного (тоже участвующая в пьесе) старалась ворваться 
на сцену к мужу, и ее в состоянии близком к обмороку, почти унесли 
за кулисы на руках. Большая часть публики, как незнакомая с содер
жанием даваемой пьесы, в начале полагала, что любители выполняют 
лишь свои роли, но когда открыли занавес и начали просить публику 
расходиться по домам, т. к. случилось несчастье, всем сделалось видимо 
не по себе, хотя многие совсем не думали о таком плачевном фина
ле. При выходе из театрального помещения публике было объявлено, 
что желающие могут получить свои деньги из кассы театра обратно, но, 
как слышно, таковых оказалось немного, и выручка целиком поступит 
в пользу семьи умершего г. Хлебутина».

Деньги эти были совсем не лишними. По сведениям газеты, покой
ный служил в местной конторе кассиром в течение более чем 10 лет 
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и получал относительно небольшое жалованье в размере 40-45 рублей 
в месяц. После его смерти на попечении жены остались 8 детей в воз
расте от 2 до 20 лет. «Да, положение сирот Хлебутиных в настоя
щее время не из завидных, и материальная помощь им, от кого бы 
то ни было, не будет лишней, хотя по слухам, управляющий Полазнин- 
ского завода принимает в них большое участие», — писала газета.

В исторических записках, подготовленных полазненским учителем 
П. И. Палкиным в 1957 году, помимо братьев Хлебутиных, в числе 
наиболее популярных местных дореволюционных актеров встречались, 
в частности, фамилии заводского бухгалтера К. Еремеева и учительни
цы Н. Шилковой.

Не исключено, что именно они блистали перед местной публикой 
осенью 1914 года на спектаклях, поставленных «в пользу усиления 
средств местного попечительства по вспомоществованию оставшихся 
семьям призванных на войну запасных». Тогда на суд зрителей были 
представлены драма Алмазова «Волчьи зубы» и водевиль «Сосватались 
и разошлись». По словам очевидцев, «обе пьесы исполнены были без
упречно, а говоря о любителях, даже прекрасно. Насколько драма оста
вила в слушателях тяжелое и гнетущее настроение, настолько веселый 
водевиль заставил от души посмеяться. Сбор был полный. Устроитель
ница спектакля Е. В. Кузнецова предполагает с тою же целью сооргани- 
зовать в ближайшем будущем благотворительный вечер».

Ярчайшим событием в тусклой, однообразной жизни прикамской 
провинции явилась постановка в 1909 году любительского спектакля 
в селе Перемском.

«Село Перемское — центр довольно обширной глухой местности, 
именуемой по протекающей реке, Косьвой. Край лесов, непроходимых 
сугробов и ничем не нарушаемой тишины... И вот в этом медвежьем 
уголке возникла мысль дать деревне разумное развлечение, да, кстати, 
и собрать немножко деньжонок на устройство школьной елки. Возник
ла она в самом живом и отзывчивом элементе — учительской среде. 
Поддержали еще кое-кто из местной интеллигенции. Ставили Остров
ского: «Не живи, как хочется», — сообщалось в газетной корреспон
денции из этого села.

Под театр была приспособлена сельская школа. Многие из учите
лей-актеров приезжали на репетиции «и в холод, и пургу» из деревень, 
удаленных порой от села на 24 версты. Успех спектакля был полным. 
«Стряхнута на минуту лямка ежедневного труда и будней. Яркий ве
чер, яркое впечатление в жизни глухой деревни и ея вечного тружени
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ка — народного учителя». Сбор от спектакля — чуть более 17 рублей, 
а также деньги от добровольной подписки, «повысившей эту сумму 
до 70 рублей», пошли на устройство новогодней елки для детей, в том 
числе на подарки им в виде сладостей, книжек, а наиболее бедным — 
и одежды.

«ВЫСОЧАЙШАЯ МИЛОСТЬ» 
ДЛЯ ДОБРЯНСКОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ

Добрая слава лучше богатства. 
Русская пословица

Благодаря краеведческим статьям и книгам многие добрянцы знают, 
что до революции в помещении нынешнего Добрянского офиса «Рос
реестра», а ранее Добрянского гуманитарно-технологического коллед

жа (угол ул. Ленина и Тельмана) располагалась начальная женская 
школа. Но это не просто школа. Это ярчайший пример дореволюцион
ной благотворительности.

Здание для нее было построено в 1894 году вдовой бывшего управ
ляющего Добрянским металлургическим заводом, гласного Пермского 
губернского земства, личного почетного гражданина Павла Ивановича 
Сюзёва, многолетней попечительницей местной женской школы Лю
бовью Александровной. Построено в память о муже, на их семейные 
средства.

«Л. А. Сюзевой пришла счастливейшая мысль: увековечить память 
мужа постройкою нового дома для Добрянского женского училища, 
попечительницей которого она состоит, — писал в 1893 году в статье 
«Памяти П. И. Сюзева» известный пермский историк А. А. Дмитри
ев. — Нынешнее здание училища в доме гр. Строганова слишком 
обветшало и Павел Иванович с супругою давно были озабочены улуч
шением его. Теперь и эта забота его будет осуществлена». Поддержку 
этому начинанию оказал и брат Любови Александровны, член конторы, 
механик-строитель, в дальнейшем управляющий Добрянским заводом 
П. А. Тунёв.

На первом этаже нового здания располагались первый класс и квар
тира учительницы, на втором — 2-3 классы, кабинет для учительницы 
и зал. По меркам старой Добрянки здание оценивалось как «громад
ное».
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Павел Иванович и Любовь 
Александровна Сюзёвы. 
80-90-е гг. XIX в.
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Открытие новой школы состоялось при большом стечении народа 
26 сентября 1894 года. Вначале прошел молебен. Затем в светской 
части с небольшой прочувствованной речью выступил член Пермской 
уездной земской управы г. Плюснин, после чего хор девочек под управ
лением М. Батанова исполнил народный гимн, а одна из учениц про
никновенно прочитала предназначенный попечительнице училища па
мятный адрес.

В самом конце 1894 года «на основании Высочайшего соизволения» 
министр народного просвещения Российской империи И. Д. Делянов 
разрешил установить в зале училища портреты попечительницы и ее 
покойного мужа. «Пусть же это Высочайшее соизволение послужит 
наградой за все труды и заботы, вложенные госпожой попечительницей

Добрянка. Женское народное училище. 
Фото не ранее 1894 г.

Сюзевой на дело постройки школы», — писала в 1895 г. в корреспон
денции из Добрянки «Екатеринбургская неделя».

Но у этой истории есть продолжение.
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В 1902 году Л. А. Сюзёва обратилась в Пермь с письмом, в кото
ром сообщала о готовности передать построенное ею школьное здание 
вместе со всем школьным имуществом в вечное владение Пермскому 
уездному земству. Дар был принят с благодарностью.

Как писали в прессе: «Пермское уездное земское собрание минувшей 
очередной сессии постановило принять этот дом во владение земства 
и выразить Л. А. Сюзевой признательность за ея отзывчивость в ну
ждах народного образования и вместе с тем поручило уездной управе 
ходатайствовать об утверждении Л. А. в должности почетной попечи
тельницы Добрянского женского училища. В настоящее время пермская 
уездная земская управа возбудила соответствующее ходатайство».

После этого дарительница и попечительница была представлена 
школьной инспекцией к медали, а официальная передача здания школы 
в вечное ведение Пермского уездного земства состоялось на земском 
собрании 22 сентября 1902 года.

Тогда же собрание постановило «училище, которое будет находиться 
в доме, пожертвованном г. Сюзевой, именовать в своих бумагах Сю- 
зевским, выставить в училище портрет жертвовательницы и повесить 
на здание доску, на которой указать имя жертвовательницы здания».

В конце 1909 года Л. А. Сюзёва сделала еще один дар. На этот 
раз она подарила Пермскому научно-промышленному музею библиоте
ку своего покойного мужа. Как сообщала пресса: «Дар г-жи Сюзевой 
представляет большую библиографическую ценность: здесь встречают
ся редкие экземпляры как относящиеся до истории пермского края, так 
и имеющие общее значение; из таковых назовем: «Путешествия по Рос
сии Палласа» 1809 г., то же Гмелина, 1806 г., «Дневные записки-пу
тешествия по разным провинциям Российского государства» 1768 г., 
Миллер. «История Сибирская». 1809 г., «Сибирская история». 1774 г. 
Особый интерес представляет «Арифметика, сиречь наука числительная 
Магницкого». Изд. 1703 г. Что касается книг, посвященных Пермскому 
краю, то в библиотеке имеются редкие экземпляры сочинений Мозеля, 
Шишонко, Смышляева, Дмитриева, Попова, Рогова. При библиотеке 
имеется подробный каталог, составленный П. В. Сюзевым и большой 
фотографический портрет покойного П. И. Сюзева».

Книги с личными печатями Павла Ивановича Сюзёва до сих пор 
хранятся в библиотеках Перми.

29



«ДОСТОЧТИМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ»

Везде, где есть человек, 
есть возможность для добра. 
Римск. философ Сенека

В двух губернских газетах конца XIX — начала XX века встреча
ются заметки из Добрянского завода по поводу «благотвори

тельной» деятельности местного «временного купца» Александра 
Ивановича Плюснина. Дескать, пожертвовал он почти негодный дом 
под библиотеку комитета о народной трезвости, повесил на нем 
огромную вывеску, извещающую о своей щедрости, а потом взял

Александр Иванович Плюснин 
с семьей. Начало XX в.

да и отобрал, ибо не дождался от правительства обещанной медали 
«величиною с блюдечко». Но, как оказалось, рано потешались 
над ним заезжие газетчики и Добрянские обыватели. Местный торго
вец и компаньон одного из частных пароходств сумел не просто реа-
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билитироваться в глазах общественности, но и оставил о себе до
брую память. В том числе и в «счастливейший год», коим стал год 
1910-й. Тогда после долгих мытарств наконец-то переехала в достой
ное помещение Добрянская церковно-приходская школа.

Она была открыта при Рождество-Богородицкой церкви 
еще в 1889 году, но долгое время ютилась в «нижнем этаже» одно
го из церковных домов. «Что это было за помещение — без грусти 
нельзя и вспоминать. Наполовину врытое в землю, темное, сырое, 
тесное и холодное, оно скорее пригодно было выполнять назначение 
подвала, чем служить такому важному делу, как народное образова
ние», — сообщалось в одной из публикаций «Пермских губернских 
ведомостей». Не соответствовали своему назначению и другие по-

Верхний завод и Рождество-
Богородицкая церковь
со строящейся колокольней. 1909 г.

мещения для этой школы, снимаемые у местных жителей в более 
позднее время.

И неизвестно, сколько бы еще лет странствовала она по разным 
обывательским квартирам, если бы к 1910 году не подоспел 25-летний 
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юбилей «вызванных к жизни и деятельности Высочайшею Волею» цер
ковных школ. Это был лучший повод для проявления благотворительно
сти, и не воспользоваться им было просто грех. Тем более церковному 
старосте, обязанности которого не один год усердно исполнял уже зна
комый нам А. И. Плюснин.

К вышеуказанному юбилею он сделал для народного образования 
старой Добрянки просто шикарный подарок. Построил исключитель
но на свои средства «специально приспособленное к школьному делу, 
превосходное здание стоимостью не менее 3000 рублей» и передал его 
в ведение церковно-приходской школы, которая действовала к тому 
времени уже от Свято-Митрофаниевской церкви. Как отмечали совре
менники, «светлое, просторное (25x10 арш.), высокое (4!4 арш.), удоб
ное (...) здание, без сомнения ставит добрянскую церковно-приходскую 
школу на твердую почву, обеспечивает не только дальнейшее ея суще
ствование, но и развитие ея, как в смысле постановки учебного дела, 
так и в численности учащихся».

Торжественное освящение новой задобрянской школы состоялось 
5 сентября. Его при большом стечении народа, учителей и учеников 
провели священники обеих добрянских церквей. Пел хор. Состоялся 
крестный ход и молебен с водосвятием. Много самых добрых слов было 
сказано и в адрес благотворителя. Подчеркивалось, что «прекрасное 
здание (...) будет служить постоянным памятником доброрасположен- 
ности и отзывчивости на все доброе досточтимого Александра Ивано
вича Плюснина».

Двумя годами ранее купец II гильдии Плюснин пожертвовал новые 
золоченые кресты для задобрянского храма. Они были подняты на «ку
пола Митрофаниевской церкви (...) в 1908 году в праздник Воздвиже
ния Св. животворящего креста».

А в самом начале XX века А. И. Плюснин сыграл огромную роль 
в обновлении Рождество-Богородицкой церкви, старостой которой он 
тогда являлся. «В расширении этого храма является неотложная не
обходимость ввиду того, что он не может вместить всех молящихся 
в праздничные дни и часть их принуждена бывает стоять на холодной 
паперти», — сообщалось в прессе.

Собранный 27 февраля 1900 г. по инициативе церковного причта 
и Плюснина сход прихожан принял решение не только об «удлинении 
церковного здания», но и о сооружении новой каменной колокольни. 
Имевшаяся колокольня была невысокой, деревянной, хотя и оштука
туренной, но совсем невзрачной. Новая же придавала храму высоту, 
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стройность и словно бы приподнимала его над земной суетой. На пере
стройку храма требовалось 17 тысяч рублей. Прямо на сходе Александр 
Иванович сделал первый 1000-рублевый взнос. Современники отнес
лись к его деяниям с благодарностью.

«Пермские губернские ведомости» писали: «22 июля в день Тезо- 
именинства Ея Императорского Величества Государыни Императрицы 
Марии Федоровны в Рождество-Богородицкой церкви нашего завода 
происходило (...) скромное торжество чествования ктитора (человека, 
выделившего средства на строительство или ремонт православного хра
ма. — М. К.) той церкви Александра Ивановича Плюснина прихожана
ми той же церкви, заслужившего в очень короткое время своей службы 
(3-й год) среди них всеобщую любовь и уважение, как своею умелою 
распорядительностью и усердием к благолепию храма Божия, так 
и обновлением ризницы и прочими благотворениями, с охотою уделяя 
на это доброе дело из своих сбережений». Как сообщали современники: 
«Проникнутые чувством любви и уважения к Александру Ивановичу 
за оказанные такие услуги на пользу церкви и общества прихожане 
собрались в этот день в церковь, где, после благодарственного молеб
ствия, о. диаконом Алексеем Логиновских от лица прихожан прочтен 
был с поднесением иконы св. Симеона Верхотурского чудотворца адрес. 
В то же время был прочтен о. диаконом Логиновских адрес с поднесе
нием иконы Христа Спасителя и священнику той же церкви о. Васи
лию И. Кутилову. Дай Бог побольше таких добрых и усердных ревните
лей к благолепию храмов Божиих».

По данным из «Клировых ведомостей», новая колокольня была устро
ена на средства прихожан в 1909 году. С нею храм стал полностью со
ответствовать статусу завода — крупнейшего в имении Строгановых. 
На колокольне размещались семь колоколов.

Церковь выглядела нарядно. Она была окружена деревянной ре
шетчатой оградой длиной 80 саженей на каменном, покрытом железом 
цоколе с 32 кирпичными столбами. В ограде имелось четверо ворот. 
В холодное время храм отапливался восемью печами: четырьмя израз
цовыми, двумя голландскими и двумя чугунными.

Известно, что, помимо пароходов, Александр Иванович владел в До
брянке магазином по продаже мануфактурных и бакалейных товаров. 
В 1918 г. все товары в нем были описаны и конфискованы. По воспоми
наниям одного из местных красноармейцев, «пароходовладелец Плюс
нин сначала скрылся, но после ухода Колчака, его расстреляли»...
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ИВАН ПИРОГОВ И сыновья

Благодеяние меряется не величи
ной, а доброй волей, которой 
порождено.

Римск. философ Сенека

При отсутствии хороших дорог и грузоподъемного наземного 
транспорта именно пароходы и баржи являлись своеобразными 
«автобусами» и «фурами» старого времени, перевозившими огромное 

количество грузов и пассажиров. Профессия речника входила в чис
ло самых уважаемых и почетных в Прикамье, а многие владельцы

Подготовка парохода 
к навигации.

судов отличались на ниве благотворительности. Одни из них — пред
ставители семьи Пироговых.

В 90-х годах XIX века Иван Матвеевич Пирогов владел тремя бук
сирами: «Близнецы», «И. Пирогов», «Первенец». Когда его сыновья 
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выросли, то Иван, оставшийся в Усть-Гаревой, получил в наследство 
пароход «И. Пирогов», а уехавший в Добрянку Павел — построенный 
на здешнем заводе пароход «Первенец». В дальнейшем Павел Пиро
гов входил в качестве компаньона в различные частные пароходства.

Пироговы были заметными благотворителями. В 80-х годах 
XIX века Иван Матвеевич пожертвовал 100 рублей на приобретение 
колокола для добрянской Свято-Митрофаниевской церкви, а в 90-х — 
«достаточное количество парчи на облачение причту и 100 рублей 
на крест, Евангелие и церковные сосуды» для Покровской церкви 
в Сенькино.

Помогал в благих начинаниях и Павел Пирогов. По крайней мере, 
в 1903 г., когда шло строительство Свято-Троицкой церкви в Виси- 
ме, висимцы обратились за помощью именно к нему. Зная о радении 
Павла Ивановича к храмам, они просили его заказать для висим- 
ской церкви колокола общим весом «не более как (...) до 60 пудов» 
и доставить их в Висим на пароходе в счет благотворительности. 
Колокола были отлиты в г. Сарапуле у колокололитейного мастера 
М. И. Рябинина и прибыли к месту назначения осенью того же года.

Что же касается Ивана Ивановича Пирогова, то он отличился 
при расширении в 1909 г. усть-гаревской Христо-Рождественской 
церкви (пожертвовал 1000руб.), а также при сооружении в родном 
селе двухэтажной кирпичной школы. Вместе с другими состоятель
ными крестьянами он выделил землю под строительство и бесплатно 
предоставил 10 тысяч штук кирпича. Стройка началась в год 50-летия 
отмены крепостного права с целью увековечивания «памяти Царя- 
Освободителя» Александра II. Школа работает до сих пор.

«Тщанием благотворителя крестьянина Усть-Гаревской волости, 
Пермскаго уезда Иоанна Иоаннова Пирогова и прихожан» в 1913 г. 
была возведена также Екатерининская церковь в селе Дивья, находив
шемся в районе современного с. Липово, но ликвидированного в 50-х 
гг. XX века из-за попадания в зону затопления Камской ГЭС. «Зданием 
деревянная, с таковою же колокольнею, снаружи обшита тесом», — 
указывалось в описании церкви.

Не стоит думать, что Пироговы купались в деньгах. Многое де
лалось вопреки обстоятельствам. В апреле 1911 г., например, у них 
затонул буксирный пароход «Сын». Его залило водой через открытые 
иллюминаторы. Произошло это на Каме у Добрянского завода.

После ухода в мир иной Иван Иванович Пирогов и его супруга Ана
стасия Васильевна были похоронены в ограде Усть-Гаревской церкви.
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Там же упокоился еще один активный член местного церковно-при
ходского попечительства, предприниматель из крестьян Терентий Ва
сильевич Баранов. Как и его односельчане Пироговы, он жертвовал 
немалые деньги на храм и стройматериалы на школу.

Священнослужители и верующие не забывали о земляках-благотво
рителях и в первые годы после революции. 28 июня 1923 г. причт 
Усть-Гаревской церкви направил в Пермское епархиальное управле
ние рапорт следующего содержания: «Настоящим имеем честь просить 
Пермское Е. У. представить к награде бывшего церковного старосту 
Терентия Васильевича Баранова, который прослужил церковным ста
ростой 18л. и оставил должность по болезненному состоянию здоро
вья. Причем за время своей службы был награжден золотой медалью 
за пожертвование на расширение местного храма. При сем прилагается 
копия с постановлением приходского собрания». Рапорт был подпи
сан священниками Семеном Гладких и Юлием Копытовым. Резолюция 
на рапорте гласила: «Выдать грамоту».
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Часть 2.
Советский период

Слова о милосердии в то (...) 
время никто не произносил, 

зато обычным явлением 
стали самопожертвование, 

самоотверженность, бескорыстие, 
чуткость, добровольчество
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СУББОТНИКИ И ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Холод большой.
Зима здорова.
Но блузы прилипли к потненьким. 
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.

Поэт В. Маяковский

Первые сведения об осознанном труде на благо общества в виде суб
ботников в местной прессе относятся к 1920 году. Связаны они с 
уборкой трав и хлебов в Усть-Гаревской волости.
«Время не ждет, надо работать, работы по уборке трав и хлебов не 

окончены. Что делать? Задаешь вопрос, откуда взять рабочую силу. Город 
дал, да маловато, этой силой не справиться, а все надо убрать своевре
менно, — писала газета «Звезда». — Ив конце договорились: надо назна
чить субботник по уборке полей и покосов у соседей красноармейцев и 
тех бедняков, у которых нет своей силы. Назначили платный субботник 
на 28 июля на 5 часов. К субботнику пригласили всех трудоспособных 
граждан. Результаты работы оказались следующие: выжато ржи 9 деся
тин, скошено травы 1!6 десятины, спахано пару 4 д., поставлено изгороди 
100 саж., сгребено сена 1!6 д. Рабочих присутствовало 170 человек и 
жаток работало 4. Результат субботника подходящий. И мы, коммунисты 
и сознательные честные граждане, оставшиеся в тылу, должны помнить, 
что товарищи красноармейцы, борющиеся на фронте против ига капита
ла, потребуют от нас напряженных усилий, и мы должны это сделать, и 
напряжемся, хотя задача и большая, но мы должны с этой задачей спра
виться. Война, так война, и в тылу по-военному».

Еще один успешный субботник «по уборке полей у тов. красноармей
цев», и тоже платный, был проведен в Усть-Гаревой 19 августа. На него 
вышли 189 человек при 66 лошадях, трех молотилках и двух жатках.

На помощь крестьянам уже в то время приходили специальные ра
бочие отряды, но, по данным современников, трудились они не всегда 
добросовестно. В то же время постепенно набирала обороты шефская 
помощь предприятий деревне. Чаще искренняя, по велению сердца, но 
порой добровольно-принудительная.

В средине 20-х годов активно выступали в качестве шефов рабочие 
Мотовилихи, которые помогали крестьянам Краснослудского сельсове
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та. По сообщению «Страды» от 10 января 1925 года, они «открыли 
своими средствами избу-читальню в дер. В.-Гари Краснослудского сель
совета Мотовилихинского района», куда привезли более полутора сотен 
разных книг и организовали доставку местных и центральных газет.

В октябре того же года Пермский клуб металлистов сделал выезд 
в Красную Слудку с радиоустановкой. «Мужики с удовольствием слу
шали концерт по радио, — информировала «Страда». — Крестьяне до
вольны и думают сами установить радио».

В августе 1929 года рабочие пароэлектрического цеха Добрянско
го завода подписали договор о социалистическом соревновании с кре
стьянами Дивьинского сельсовета. В нем рабочие пообещали не только 
«изжить прогулы, пьянство и разгильдяйство на производстве» и повы-

Добрянка. Комсомольский актив.
Конец 1920-х гг.

сить производительность труда, но и с целью оказания материальной 
помощи подшефной коммуне «Красная Заря» Дивьинского сельсовета 
«постановили производить однодневное отчисление из зарплаты один 
раз в 4 месяца». Как сообщалось в прессе: «Подписание договора было 
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произведено под духовой оркестр. После подписания договора выступи
ла живгазета».

Что же касается наиболее ярких фактов бескорыстного труда на бла
го завода, то в этой связи стоит отметить случай добровольного закре
пления «себя за цехом до полного покрытия получившегося в работе 
прорыва» 27 прокатчиков сварочно-прокатного цеха. В июне 1930 года 
рабочие Батанов, Ипанов, Плюснин, Бородулин, Балдин, Еремеев, Бу
халов, Титов, Емельянов и другие дали цеховой администрации и цехо
вому комитету подписку в том, что не уйдут из цеха, пока он не достиг
нет плановых показателей по прокатке котельного железа. «Рабочие 
вызвали последовать своему примеру остальных рабочих цеха, а также 
и рабочих других цехов завода», — отмечалось в «Звезде».

Большую работу в плане организации труда и полезного отдыха 
стали играть в 20-х годах профсоюзные организации. «Думаем летом 
организовать спортплощадку, приобрести лодки, пруд у нас боль
шой, — рассказывали в апреле 1927 года «Звезде» «профсоюзники» 
из Добрянки. — Отправили двух товарищей на курорт в Чебаркуль. 
В дома отдыха мест еще не получили».

«ЧЕРЕЗ САМООБЛОЖЕНИЕ - 
К НОВОМУ БЫТУ»

Добра желаешь, добро и делай.
Пословицы о добре

Упоминаемое в предыдущем очерке отчисление средств из своего за
работка на какое-либо общее дело в 20-х годах встречалось доста
точно часто. В апреле 1924 года, например, просвещенцы Добрянского 

района на своей конференции постановили произвести однодневный за
работок в фонд увековечивания памяти В. И. Ленина. Позже произво
дились сборы в Общество друзей воздушного флота, в Международную 
организацию помощи борцам революции и т.д., однако самым массовым 
и эффективным способом привлечения средств от населения, прежде 
всего крестьянского, являлось самообложение. Иначе говоря, сбор ра
зовых платежей, предназначенных для решения конкретных вопросов 
местного значения.

Особенно активно самообложение внедрялось у нас во второй поло
вине 20-х годов. «Через самообложение — к благоустройству, к новому 
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быту», — гласил лозунг того времени. Чаще всего средства собирали 
на строительство или ремонт школ, клубов и организацию пожарного 
дела.

«Крестьяне Полазнинского сельсовета, Добрянского района, реши
ли собрать 2 тыс. ЗООруб. на постройку новой школы и организацию 
пожарной дружины, — сообщала в феврале 1928 года «Страда». — 
Этим самым полазнинцы обеспечат себе сравнительную безопасность 
от огня и ребятам дадут возможность заниматься в хороших условиях, 
так как старая школа очень холодна, а весной ее заливает водой, вслед
ствие чего ребята бесполезно теряют целый месяц».

В том же году за счет самообложения, сельхозналога и добро
вольного 10-процентного отчисления от заработка, сделанного слу-

Встреча в Добрянке
Красного обоза с хлебом. 1934 г.

жащими, предполагалось построить «новую, теплую и сухую школу» 
в д. Усть-Полазна. Идею поддержали жители соседних деревень, ко
торые вызвались «добровольно заготовить и вывезти лес на школу, 
чтобы построить здание в 2 года».
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По сведениям на осень 1928 года, «ни одна копейка, собранная 
по самообложению, не пропала даром» в Усть-Гаревском сельсовете. 
Там на эти деньги не только отремонтировали школу и клуб, но и со
орудили три новых моста. «Предполагалось даже один мост постро
ить каменный, но часть денег РИКом была взята на ясли», — 
не без сожаления признавались жители сельсовета.

На средства, собранные по самообложению, решено было по
строить большой двухэтажный прируб к зданию Висимского сельсо
вета. В корреспонденции оттуда, датированной 30 марта 1930 года, 
сообщалось, что «в верхнем этаже будет помещаться клуб, а внизу 
пожарное депо. Строительные материалы уже заготовляются».

Есть также данные, что за год до этого висимцы в добровольном

Село Висим. 1915 г.

порядке собрали средства на приобретение для села радиоприемника.
Не раз отличались на ниве безвозмездной помощи школе и жители 

соседней с Висимом Дивьинской волости. Среди их дел, к примеру, 
бесплатная заготовка дров.
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БЕСКОРЫСТНЫЕ

Бескорыстие — одна из самых 
похвальных добродетелей, 
порождающих добрую славу.

Фр. писатель Ф. де Ларошфуко

История 20-х годов практически не сохранила имен тех людей, 
что жертвовали на благое дело свои личные средства. Индивидуаль
ное тогда активно замещалось коллективным. Поэтому беспримерным 

на фоне всеобщей разрухи начала 20-х годов видится случай, произо
шедший в феврале 1922 года в сенькинской деревне Усть-Туи. Там на
шелся человек, который вложил в содержание местной школы свои 
личные средства. Хлеб для учительницы в деревне собрали самообло
жением, а вот средств на оплату аренды владельцу дома (240 тыс. руб.) 
не было. «От уплаты этих денег сельсовет категорически отказался, 
говоря: «Зачем нам школа и где мы возьмем по 2500руб.», — писал 
в пермской крестьянской газете «Страда» некий «красноармеец Л.».

И тут, видя неминуемую гибель школы, инициативу проявил предсе
датель сельского совета Лисицын, который, не найдя поддержки у чле
нов сельсовета, оплатил содержание школы из личных средств. «Сам он 
бедного состояния, а у кулаков не стало и 2500 руб., чтобы протянуть 
школу 3 месяца. Побольше бы таких предсельсоветов, я думаю, получ
ше бы было», — констатировал в заметке под красноречивым названи
ем «Спас школу» тот же автор.

Весной 1922 года в «Страде» была опубликована еще одна заметка 
на тему бескорыстной личной помощи жителя Сенькино, только на этот 
раз не деньгами и школе, а трудом и целому заводу.

В апреле в публикации «Незаметный герой» рассказывалось о том, 
что «гражданин Сенькинской волости Пермского уезда Спешилов Иван 
Иванович единолично вывез на своей лошади с Камы на заводское 
плотбище Добрянского завода 43 куба дров без всякого принуждения 
с чьей-либо стороны, а исключительно лишь с целью помочь выйти 
из критического положения с топливом Добрянскому заводу». Причем 
сделал он это «исключительно на своем продовольствии, как для лоша
ди, так и для себя». «Граждане, не желающие выполнять трудгужналог, 
вы не хотели добровольно отработать для Республики 6 дней в году, 
и вывести 3/4 куб. дров, — упрекала газета. — Спешилов же работает 
урывками и вывез 43 куба. Честь и слава герою труда т. Спешилову
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Одна из экспозиций Добрянского музея. 
Открыт в 1888 г.
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Ивану Ивановичу. Стыд и позор тем, кто сознательно уклоняется от вы
полнения трудгужналога».

Несомненно, заслуживает внимания подвижническая деятельность 
лесничего Сысоева, который в 1924 году сумел возродить в Добрян
ке закрывшийся в годы Первой мировой войны краеведческий музей. 
Биографических сведений об этом человеке найти не удалось, однако 
известно, что музей был «сбит» им в одной комнате рабочего клуба, 
а в 1925 году по указанию райисполкома его перевели в бывшую граф
скую школу.

По данным на 1926 год, музей имел «образцы производства б. Стро
гановских заводов», включая художественное литье со сложным 
и стильным рисунком, небольшие чисто сделанные модели машин, раз
резы различных пород деревьев и собрание минералов, коллекцию ста
ринных монет, «громадный ключ от дома графов Строгановых», другие 
археологические и исторические экспонаты.

«Очень интересная шпага времен императрицы Анны Иоанновны, 
с гравировкой на одной стороне лезвия: «богу и отечеству» и на дру
гой — «виват Анна великая», — писала в 1926 году газета «Звезда». — 
Имеются также чудские топоры и подковы, найденные на Чудском го
родище у с. Рождественского и старинное паникадило с р. Косьвы. 
В уголке нашли приют четыре пушки времен Ермака; две из них более 
крупного калибра служили для защиты Строгановских городков и две 
небольшие для установки на стругах, может быть, они когда-то сопро
вождали Ермака в его победном шествии в Сибирь».

Жаль, но в конечном итоге сохранить музей в Добрянке тогда 
не удалось. Ни райисполком, ни заводоуправление его под свое крыло 
не взяли, и музей прекратил свое существование. Возродился он усили
ями энтузиастов лишь в 1967 году.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИЮ

Традиция — это не сохранение 
пепла, а раздувание огня.

Фр. деятель Жан Жорес

Традиции, заложенные в досоветский период, в 20-х годах XX в. 
не только сохранились, но и приумножились. В том числе связанные 
с благотворительными театральными постановками. Театральное твор
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чество стало тогда общедоступным, массовым, проникло в детскую 
и молодежную среду, приобрело новые формы. Помимо заводских цен
тров — Добрянки и Полазны, — драматические кружки с большим 
или меньшим успехом действовали в таких деревнях и селах района, 
как Шемети, Верхние Гари, Висим, Никулино, Перемское, Сенькино, 
Усть-Гаревая, Дивья, Тихая и др. Причем как в народных домах, клубах 
и избах-читальнях, так и в школах.

В числе передовых в этом отношении упоминалась деревня, затем 
село Шемети, где еще в сентябре 1918 г. «состоялось организационное 
собрание местного культурно-просветительного общества». Оно стави
ло своей задачей «проведение культурно-просветительной работы сре
ди населения Шеметевской десятни», а для достижения поставленных

Театр рабочей молодежи 
(ТРАМ) и «Синяя блуза».
Руководитель А. В. Кетов. 1926 г.

целей намеревалось организовать не только народные чтения, экскур
сии, совместную выписку газет и журналов, но и спектакли. Большую 
роль в создании в Шеметях этого общества сыграл учитель В. И. Гу
щин.
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По всей видимости, театральное движение здесь не затихло и в по
следующие годы. По крайней мере, в 1928 г. пермская крестьянская 
газета «Страда» писала в корреспонденции из Шеметей, что поставлен
ный в здешнем клубе спектакль «дал 7 р. 85 к. сбора. На эти деньги 
были закуплены облигации крестьянского займа».

О том, что характерная для дореволюционного периода практика 
постановки благотворительных спектаклей никуда не исчезла и в нача
ле советской эпохи, свидетельствует множество фактов.

Так, в 1922 г. именно спектакли позволили сохранить школу 
в с. Сенькино, где «население еще не совсем проснулось» и не жела
ло «обеспечить школу всем необходимым». «Обратили на это внима
ние работники просвещения и решили помочь школе своими силами.

Добрянские комсомольцы, 
участники «Живой газеты». 20-е гг.

Подобрали нескольких товарищей из местных крестьян, начали ста
вить спектакли в пользу школы, — сообщалось в местной прессе. — 
На вырученные деньги покупают перья, бумаги, карандаши и проч.». 
Как отмечалось в заметке под красноречивым заголовком «Просвещен
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цы помогают, а крестьяне нет», постановка благотворительных спек
таклей в Сенькино стала тогда следствием того, что местные крестья
не отказались помогать школе своими средствами. Газета стыдила: 
«А крестьянам все-таки стыдно не отчислить в пользу школы из своих 
средств что-нибудь. Это им дорого не обойдется. Стоит лишь не сва
рить зелья — кумышки и школу можно обеспечить и светом и теплом».

В 1923 г. во время двухнедельника помощи школе, проведенном 
в Добрянской волости, «от спектаклей в пользу школы» было «отчис
лено 437 руб.», благодаря чему в поселковую школу удалось провести 
электрическое освещение.

Тогда же за счет спектаклей удалось поддержать Полазненскую 
школу. Как писала «Страда»: «Пособия школа приобретает на свои 
средства, вырученные от постановки спектаклей. Недавно был дет
ский спектакль, поставленный по инициативе школьных работни
ков. Артисты — школьники. Спектакль удачный. Выручено 131 р. 
80 коп.».

Еще одним свидетельством благотворительной направленности те
атральных постановок является корреспонденция из «самой дальней 
в районе и самой лучшей в Красновском сельсовете» Тиховской шко
лы. По свидетельству автора заметки И. Богданова, с 1925 г. в ней 
работал детский школьный кооператив, а затем была организована кас
са детской взаимопомощи. Материальное положение кассы укрепили 
опять же с помощью постановки спектакля.

Подобная картина наблюдалась и в последующие годы. Именно 
спектакль поддержал работу двух пунктов по ликвидации неграмотно
сти, открытых в январе 1926 г. в Дивьинском сельсовете. Для обучения 
в них 25 человек неграмотных местные «ликвидаторы» из числа ком
сомольцев инициировали постановку спектакля, а вырученные от него 
деньги передали в ликпункт для покупки ученических принадлежно
стей. «Спектакль ставила беспартийная молодежь из деревень за 3 и 4 
версты от села», — подчеркивалось в прессе.

О том, как комсомольцы Добрянки помогали в 20-е годы школам, 
вспоминал в 1968 году на станицах районной газеты «Камские зори» 
бывший секретарь Добрянского райкома комсомола В. 3. Трапезников. 
«В трудные годы разрухи и голода в школе не было топлива, бумаги 
и учебников. Вместо чернил мы использовали сок свеклы, — писал 
он. — В архивах старого волостного правления мы изъяли бумагу, на
шили из нее тетради и писали между строк старых записей. Через 
учащихся мы организовали по домам сбор химических карандашей, 
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из которых потом делали чернила. Своими силами заготовляли и то
пливо для школы. Хорошим делом было и то, что мы организовали 
выполнение коллективных домашних заданий в школе. Это проводилось 
не только потому, что не хватало учебников, но и потому, что не было 
керосина для освещения».

С ДУШОЙ И БЕЗВОЗМЕЗДНО

Добро есть вечная, высшая цель 
нашей жизни.

Л. Н. Толстой

Несмотря на то что в 30-х годах такие слова, как милосердие или до
бросердечность, на страницах газет уже не встречались, в реальной 
жизни проявления этих качеств присутствовали.

В октябре 1938 года, например, жители Косьвы Тарасов, Гинин, 
Тарасова выносили через районную газету «Сталинский путь» «глу
бокую благодарность правлению и колхозникам Красновского колхоза 
им. Ленина, а также перемскому сельпо за моральную и материальную 
помощь», оказанную им после пожара. Здесь же, невзирая на всю пре
дыдущую жизнь, утверждалось, что: «Только в нашей стране возможна 
такая забота о человеке. Только партия Ленина — Сталина и наше 
родное советское правительство могли воспитать в людях такую любовь 
к ближнему».

Достаточно распространенными в местной прессе были маленькие 
заметки со словами благодарности медикам. «Уважаемый тов. редак
тор, разрешите через вашу газету «Сталинский путь» передать бла
годарность всему медицинскому персоналу Добрянской больницы: 
врачам, сестрам и санитаркам за их внимательное, чуткое отношение 
к больным, за хорошее питание, — писал в январе 1938 года от имени 
«группы больных» пациент Ф. Сысоев. — Я лежал в Добрянской боль
нице несколько раз, но такого внимательного отношения к больным 
еще не видал».

В том же году пациенты благодарили Добрянского доктора Весе- 
лицкую, а также медсестру из Перемской больницы А. Н. Чепурных. 
Вынося ей глубокую благодарность «за чуткое, материнское отношение 
к больным», пациенты Автушко и Дробылевская писали, что «во время 
своего дежурства она вся сосредоточена на том, чтобы одному облег
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чить страдания, другому дать совет, третьего утешить». Заканчивалась 
заметка в духе времени: «Анна Николаевна относится к выполнению 
своих обязанностей любовно и строго-аккуратно, как подлинная патри
отка нашей родины».

Медики Перемской больницы не сдали своих позиций и в 1939 году. 
По крайней мере, пациенты писали в «Сталинский путь» не только о боль
ничной чистоте, доброкачественном питании, имеющихся в больнице па
тефоне, гитаре и играх, но и о хорошем отношении к больным. Особенно 
хвалили они за чуткость и внимательность фельдшера И. Н. Колесникова. 
«Благодаря хорошо поставленной работе коллектива Перемской больни
цы, больные вылечиваются быстро», — утверждали пациенты.

В том же году наши земляки были благодарны ясельным работни-

Участники школы ликбеза
Союза медсантруд. 1937 г.

кам «за их хорошее воспитание детей», чистоту и опрятность. Самые 
добрые слова были высказаны в адрес сестры А. А. Калининой, «кото
рую так сильно любят дети ее группы, (...) будущие патриоты нашей 
социалистической родины».
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Примеров же успешной шефской работы на страницах местной прес
сы встречается в 30-х годах на удивление мало. Чаще писали о не
достатках. Однако если такие факты в газетах приводились, то они, 
как правило, свидетельствовали о высоких человеческих качествах ру
ководителей шефствующих организаций. Таких, что относились к шеф
ству не как к вмененной сверху обязанности, а как к важной части 
их повседневной деятельности, с душой и любовью. Летом 1939 года 
добрянский дошкольный инспектор К. И. Плюснина отмечала в этой 
связи председателя дивьинского колхоза «Новая жизнь» В. Н. Плюсни
на. По ее словам, «проявляя большую заботу», председатель не только 
своевременно отправил на семинар по организации летних площадок 
одну из воспитательниц, но и «выделил для площадки помещение, ока
зал помощь в закупке продуктов, мануфактуры и в достаточном коли
честве игрушек». Благодаря этому дети шли на площадку с большим 
желанием, что было далеко не везде.

Во многом за счет безвозмездной «социалистической помощи» ве
лось в Добрянке перед войной строительство нового здания средней 
школы. В 1940 году здесь отличились курсанты учебного пункта Осо- 
авиахима. 15 мая за пять часов «дружной и организованной работы», 
показав при этом «пример организованности и трудовой дисциплины», 
85 человек «выкопали 3 котлована объемом 41,5 кубометра и убрали 
со строительной площадки 54 кубометра земли».

Тогда же, подхватив «почин общественности поселка в оказании 
помощи строительству средней школы», здесь трудились работники 
Добрянского металлургического завода. «Первым вышел 14 мая цех 
служащих в количестве 69 человек, 18 мая ходили каменщики и 20 мая 
большую работу проделали комсомольцы завода, которые подвозили ка
мень для забутки фундамента, убрали со строительной площадки много 
земли и щепок, — писал «Сталинский путь». — Все работали с боль
шим подъемом и неослабевающим желанием». Автор заметки И. Г. Чуг 
динов называл эту помощь «производственным походом».

Подобные «походы» были довольно распространенными в тот период. 
17 ноября 1940 года шесть сотрудников райфинотдела совместно с дву
мя заведующими отделами райисполкома и двумя представительницами 
артели «Красная работница» оказали «социалистическую помощь стро
ительству Болыпаковской школы в пос. Добрянка». Несмотря на не
благоприятную погоду, работая «с большим подъемом», они за четыре 
часа занесли в школьное помещение 2000 кирпичей, «оказав тем самым 
большую помощь в быстрейшем окончании строительства школы».
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Бескорыстие, помноженное на молодой задор, являлось еще одной 
примечательной чертой того времени. В 1940 году в Добрянке по ини
циативе комсомольцев была создана бригада в составе 10 человек, при
званная обеспечить «культурное обслуживание колхозников на уборке 
урожая». 26 августа бригада выехала на велосипедах (!) на Косьву, где 
дала концерты в крупных селах Никулино и Перемское. В программе 
были «современные песни, танцы, декламация, художественное чтение, 
партерная гимнастика». После концертов добрянцы организовали мас
совые игры и танцы.

Лучшие человеческие качества наших земляков особенно прояви
лись в годы военного лихолетья.

Вступление участников 
добрянской агитбригады. 30-е гг.
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ЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Война есть бедствие и преступ
ление, заключающее в себе все 
бедствия и все преступления.

Фр. философ Вольтер

Сохранилось много свидетельств о том, как геройски сражались 
и доблестно трудились наши земляки в годы Великой Отечествен
ной войны. Об этом говорят награды и воспоминания фронтовиков 

и тружеников тыла, свидетельствуют публикации в газетах военной 
поры, рассказывают архивные документы. Война стала временем бес
примерного напряжения сил, массового духовного подъема и порази
тельного людского единения. Нет, слова о милосердии в то суровое 
время никто не произносил, зато обычным явлением стали самопо
жертвование, самоотверженность, бескорыстие, чуткость, доброволь
чество... Примеров тому множество.

Как сообщалось в информационном отчете о работе Добрянского 
РИК, «коллективы цехов Добрянского металлургического завода, кол
хозов, советских учреждений, отдельные граждане заявили о своей 
готовности не только трудом, но и личными средствами участвовать 
в дополнительном выпуске самолетов, танков, орудий, снарядов, пу
леметов, всего того, что огненным смерчем должно обрушиться на го
ловы врага». Это были не просто слова. В 1941 г. жители нашего 
района направили в Фонд обороны Родины 483838 руб., а за 1942 г. 
в него поступило 2 млн 227 тыс. 562 руб. В это число входили и сред
ства (1 млн 250 тыс. 997 руб.), собранные на постройку самолетов 
«Добрянский колхозник». Они собирались по инициативе сенькинско- 
го колхоза «Передовик».

Кроме этого, деньги шли на постройку самолета «Юный патриот», 
бригады танков, авиаэскадрилий «Уральский металлург» и «Финбоко- 
вец», эскадрилий истребителей и неких «боевых самолетов», танковых 
колонн им. КВЧК, «Советский адвокат», «Связисты», автотанковой ко
лонны, артиллерийских батарей. В октябре 1942 года районный жен
совет обратился ко всем женщинам района с призывом принять уча
стие в строительстве танковой колонны «Боевая подруга», а в феврале 
1944 г. учащиеся Добрянского ремесленного училища №16 принима
ли активное участие в «сборе средств на постройку Черноморской 
эскадрильи». Делалось это с помощью денежных сборов от концертов 
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художественной самодеятельности. Два концерта принесли 2442 руб. 
Подобная практика имела широкое распространение.

Свои копейки и рубли в Фонд обороны несли женщины и дети, 
рабочие и колхозники, служащие и пенсионеры. Самым распростра
ненным явлением на протяжении всей войны было ежемесячное до
бровольное перечисление в Фонд своего одно- или двухдневного за
работка.

Кроме того, к декабрю 1942 г. добрянцы отправили в качестве по
дарков бойцам Северо-Западного фронта 721 посылку общим весом 14 
тонн, а также новогодние подарки в виде 379 посылок, которые потя
нули на 7580 кг. Подобные посылки отправлялись бойцам и по случаю 
других праздников: 8 Марта, 1 Мая, 7 ноября.

Добрянка. Ул. Советская. 40-е гг. XX в.

5 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О сборе те
плых вещей и белья среди населения для Красной Армии». В резуль
тате с сентября 1941 по 1 января 1943 г. добрянцы собрали 392 полу
шубка, 160 овчинных жилетов, 1031 пару валенок, 1941 пару носков 
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чулок, 1356 пар перчаток и варежек, 597 шапок-ушанок, а также 
уртки, шаровары, белье.

Наступление наших войск после Сталинградской битвы и освобо
ждение оккупированных территорий привели к необходимости оказания 
х населению срочной помощи. Согласно постановлению Молотовского 
блисполкома о помощи Сталинграду, с открытием навигации добрянцы 
олжны были отправить на обожженные войной берега Волги 500 голов 
рупного рогатого скота, столько же голов овец, семенной картофель, 
еготь, посуду, топорища, слесарный инструмент, книги и учебники.

О помощи «своим братьям освобожденных районов» не раз писал 
«Сталинский путь». Судя по этим публикациям, только летом 1944 г. 

з колхозов нашего района в Смоленскую и Житомирскую области было 
тправлено 24 коровы и 247 телят, в освобожденные районы Белорус- 
ии 100 голов скота, 214 плугов и 5 сеялок. При этом «колхоз «Красный 
)ктябрь» выделил 8 голов скота и 12 плугов, колхоз «Красное знамя» 
аправил 7 голов скота и 15 плугов, колхоз им. Зубкова — также 7 
олов скота и 10 плугов». Единство фронта и тыла, преданность свой 
тране, беззаветный труд и беспримерное мужество — вот те составля
йте, которые привели нашу страну к Великой Победе.

НАКОРМИТЬ И ОБОГРЕТЬ

Война в одинаковой мере обла
гает данью и мужчин, и жен
щин, но только с одних взимает 
кровь, с других — слезы

Англ, писатель Уильям Теккерей

ПГюлем 1941 г. датируются первые распоряжения Добрянского рай- 
ГАисполкома о размещении в Добрянке и других населенных пунктах 
вакуированного населения. Уже 17 июля председателем райисполкома 
>ыло подписано решение об открытии в системе «Межрайторга» специ- 
льного магазина для «обеспечения семей начсостава, ушедших в ка
ры РККА, а также для прибывающих в район по эвакуации». 6 августа 
оявилось решение о передаче под столовую для семей эвакуированных 
нижнего этажа помещения ЛПХ «Уралзападолес», а в октябре эваку- 
рованных граждан предполагалось размещать в недостроенном здании 
[ома Советов (в 50-х годах в нем разместится школа №2. — М. К.).
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Сталевары Добрянского завода.
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По данным на 9 января 1942 г., из западных районов СССР в наш рай
он прибыло 2725 чел. Большинство из них разместилось в Добрянке (920 
чел.), Никулинском сельсовете (614 чел.) и Полазне (296 чел.). Огром
ный поток эвакуированных, трудмобилизованных и раненых при ката
строфической нехватке свободных помещений не позволил разместить 
в районе в 1942 г. Дом инвалидов, о чем Добрянку просил облисполком.

С осени 1941 года Добрянский район стал местом для реабилитации 
раненых воинов Красной Армии. Информация Молотовского обкома 
партии о направлении в район «выздоравливающих раненых из госпи
талей нашей области бойцов и командиров» была получена в Добрянке 
18 октября.

Как следовало из документа, выздоравливающих красноармейцев 
надлежало направлять в лучшие, «экономически мощные колхозы», где 
им будет обеспечено хорошее питание. После выздоровления отпускни
ка и отправки его в часть на освободившееся место должен был при
быть новый боец. В марте 1942 г. в районе находилось 27 выздоравли
вающих. При этом они не только лечились, но и по мере сил помогали 
колхозникам своим трудом.

В годы войны в Добрянке и Полазне действовали военные госпита
ли. Первые сведения об организации госпиталя в Добрянке датируется 
27 октября 1941 г. Через год, как сообщалось в «Докладной записке» 
из Добрянского райотдела НКВД в райком партии, в районе было ор
ганизовано три эвакогоспиталя, но реально действовали два из них. 
Первый, филиал Молотовского эвакогоспиталя №2573, располагался 
в райцентре. На тот момент в нем находилось 72 раненых бойца, кото
рые не только лечились, но и трудились на легких работах. Решение же 
об открытии госпиталя в Полазне было принято в мае 1942 г. Раненые 
прибыли в него в сентябре, и в октябре в нем проходили лечение 188 
чел. Этот эвакогоспиталь действовал до января 1943 г.

Оба госпиталя находились в приспособленных зданиях. Оборудова
ние в виде костылей и носилок изготавливалось на месте силами ра
ботников райпромкомбината. Мебелью и посудой лечебные заведения 
обеспечивались населением обоих поселков. Не оставались в стороне 
и местные власти.

Вопросы помощи раненым воинам, а также эвакуированным гражда
нам и семьям красноармейцев не раз рассматривались на сессиях гор- 
и райсоветов, на пленумах РК ВКП(б).

Одна из таких сессий районного Совета состоялась в Добрянке 
13 января 1943 г. Как отмечал в своем докладе председатель Добрян
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ского райисполкома Патрушев, в 1942 г. в районе была проделана боль
шая работа по оказанию помощи семьям красноармейцев и эвакуиро
ванных. Было построено 14 новых бань, 31 дезокамера, 6 прачечных, 
заготовлено 1768 кубометров дров, выдана 861 пара валяной и кожаной 
обуви, а также трикотажные и швейные изделия, ткани. Ежедневно 
через рабочие столовые для них отпускалось свыше 500 обедов.

Особое внимание было уделено в тот период беженцам с Северного 
Кавказа, которые прибыли в наш район без какой-либо теплой одеж
ды и обуви. Специально для них было выделено 550 свитеров, пальто 
и других теплых вещей. Выдавались и продукты питания. К примеру, 
в 1942 г. «Камлесторг» выделил для эвакуированных, проживающих 
в Никулинском мехлесопункте, 160кг сахара, 230 кг рыбы, 40 кг колба
сы, 120 кг пряников, 10 кг чая и 2400 шт. яиц. На территории Никулин
ского сельсовета в тот период проживало более 400 эвакуированных 
граждан.

Если говорить в целом, то среди прибывших в наш район находи
лось 235 семей начальствующего состава РККА и 103 семьи сотруд
ников НКВД. Работоспособные эвакуированные трудились в основ
ном во вспомогательных цехах Добрянского металлургического завода 
и в лесной промышленности.

В Добрянке был создан «отдел гособеспечения и бытового устрой
ства семей военнослужащих». По данным на 1 декабря 1942 г., госу
дарственные пособия получали 3713 таких семей, 2435 семей получили 
дрова, 295 — сено, пенсии за погибших кормильцев были назначены 
187 семьям. Одновременно осуществлялось трудоустройство членов се
мей красноармейцев на работу, а детей в детсады и ясли. Тогда же 
162 семьи были освобождены от выполнения обязательных госпоставок 
молока, шерсти, мяса, овощей и т.д., а 292 семьи погибших бойцов 
получили к 25-летию Октября продуктовые подарки.

Во время войны в стране действовала карточная система, и с этой 
целью при Добрянском горсовете было открыто специальное «карточ
ное бюро». Хлебные карточки выдавались гражданам решением гор
исполкома обычно на месяц и делились на рабочие, детские, иждивен
ческие. В зависимости от категории населения их хлебное наполнение 
колебалось в разное время от 200 до 1000 г в сутки.

Как следует из отчета о работе райисполкома, в 1942-1943 гг. 
в районе не раз проводились воскресники, двухнедельники и месячни
ки по заготовке и вывозке дров для таких семей, по созданию продук
тового фонда, по ремонту вещей и жилья. Вот лишь некоторые цифры, 
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которые датируются весной 1943 г. 601 семья была обеспечена тогда 
огородами, нуждающимся было выдано 49т картофеля, продано 2477 
метра мануфактуры, 1064 пар кожаной обуви, 3180 шт. трикотажных 
изделий, 262 пары валенок, 410кг туалетного и хозяйственного мыла. 
Для них вывозились дрова (3500 кубометров) и сено (548 ц). 92 семьям 
было отремонтировано жилье. Некоторым многодетным семьям фронто
виков была оказана помощь в приобретении коров (20 голов), овец (21), 
коз (7). Семьи красноармейцев получали льготы по налогам. Аналогич
ная забота проявлялась об инвалидах Великой Отечественной войны.

Поддержка семей осуществлялась и в послевоенное время. В первом 
полугодии 1946 г. на учете в РИК состояло 3283 семьи военнослужащих, 
в том числе 77 семей офицеров и 2 семьи Героев Советского Союза.

«ОКАЖИТЕ ВСЕМЕРНОЕ СОДЕЙСТВИЕ...»

Война для народов — это слезы 
и кровь, это вдовы и беспризор
ные, это раскиданное гнездо, 
погибшая молодость и оскорб
ленная старость.
Советский писатель

Илья Эренбург

В конце сентября 1941 г. в Добрянку прибыл детский дом с Украины, 
в котором было 280 детей. Как указывала его директор Койфман: 

«Детдом приехал в нехорошее время, то есть, когда начались ненаст
ные осенние дни, а нам надо было включаться в учебный год». Помимо 
плохой материально-технической базы, сложности обучения состояли 
еще в том, что все дети до переезда на Урал учились в украинских шко
лах, а в Добрянке учебников на украинском языке почти не было. В це
лом же, по словам директора детдома, общественность района отнес
лась к встрече детей «со всей серьезностью (...), но сделать предстояло 
еще больше». Это касалось вопросов питания, завоза дров и освещения 
помещений, обеспечения детей теплой одеждой и обувью.

В 1944 г. на территории района размещалось три детдома. В Добрян
ском находилось 250 детей, в Усть-Гаревском — 100, в Висимском — 
88. Положение дел в них было очень сложным. В Усть-Гаревском дет
ском доме, например, на всех воспитанников имелось лишь 6 одеял, 10 
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пальто и 12 пар детских валенок. Местные жители пытались обогреть 
детей как своим душевным теплом, так и теплыми вещами. «Силами 
общественности было связано для этого детдома 60 пар шерстяных 
носков и 56 пар варежек», но «почти в таком же состоянии находятся 
и другие детдома», — сообщалось в одной из «Докладных записок».

По окончании детдома воспитанники в большинстве своем посту
пали в РУ и ФЗО. В этих учебных заведениях были, хотя и приспо
собленные, общежития, и можно было рассчитывать на получение 
обмундирования. Впрочем, разница в уровне жизни детдомовцев 
и тех детей, что оставались в своих семьях, во время войны была 
не велика.

В 1941 г. в эвакуацию в Полазну прибыло знаменитое Ленинград-

Добрянское ремесленное училище 
№16.

ское хореографическое училище. Для его размещения в селе по распо
ряжению райисполкома от 3 декабря были выделены «полукаменное 
2-этажное здание средней школы, 2-этажное здание, принадлежавшее 
сельисполкому; бывшее здание лесничества и дополнительно здание, 
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занимаемое в данное время лесничеством». Все здания для училища 
требовалось передать в течение двух дней, а также в кратчайшие сро
ки обеспечить их связью, топчанами, электропроводкой. Интересно, 
что, помимо общеобразовательных и специальных балетных дисциплин, 
будущие мастера балета наравне со всеми проходили военную подго
товку. Военным руководителем училища в ноябре 1941 г. был назна
чен военрук средней школы, младший командир Г. А. Фомин. В марте 
1942 г. он был призван на фронт и скончался от ран, полученных в боях 
под Сталинградом, 6 октября того же года.

О пристальном внимании властей к хореографическому училищу 
свидетельствуют и другие письма. К примеру, 24 января 1942 г. заме
ститель председателя Молотовского облисполкома Белецкий направил 
председателю Добрянского РИКа следующее письмо: «Прошу принять 
меры к полному и своевременному отовариванию норм снабжения хо
реографического училища, кроме того окажите всемерное содействие 
к пополнению этих норм за счет предоставления разового права орга
низации закупа овощей через колхозы района». Так, в условиях войны 
государство заботилось о своей культуре. В марте 1942 г., кстати ска
зать, воспитанники Ленинградского хореографического училища дваж
ды давали концерты на сцене Добрянского клуба им. Копылова.

«ДЕЛО ЧЕСТИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ...»

Сам останешься с прибылью, 
доброму доброе сделав.

Римск. автор Катон Дионисий

В послевоенное время в экономике Добрянского района произошли 
огромные перемены. В 50-х годах на месте мартенов и прокатных 

станов демонтированного Добрянского металлургического завода стали 
плескаться волны Камского водохранилища, но в это же время по со
седству с Добрянкой началось сооружение крупнейшего лесоперераба
тывающего завода (будущего домостроительного комбината), зашумели 
станки на ремонтно-механическом заводе, прикамские леса прорезали 
линии железной дороги, ЛЭП, нефтепроводов. На смену металлургам 
пришли строители, деревообработчики, буровики, нефтяники...

Помимо прочего, рост числа предприятий и организаций был ва
жен с точки зрения оказания ими помощи школам и колхозам района.
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Как писал в 1950 г. «Сталинский путь»: «У горожан нашего района 
стало хорошей традицией оказывать помощь колхозному крестьянству 
в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ. Нынче, 
как и в прошлые годы, сотни рабочих и служащих с предприятий и ор
ганизаций, домашних хозяек выехали в колхозы, чтобы помочь труже
никам деревни вовремя и без потерь убрать богатый урожай».

Можно по-разному оценивать экономическую эффективность такой 
системы, рассуждать о том, насколько добровольной или принудительной 
она была, не порождала ли у селян иждивенческих настроений, но факт 
остается фактом — без нее жизнь села была бы более тяжелой и тусклой.

Само понятие «шефская помощь» в местной прессе впервые встреча
ется в 1953 г., когда со ссылкой на постановление сентябрьского пле-

Работники Добрянского 
райпромкомбината на сенокосе 
в колхозе им. Кирова. 1956 г.

нума ЦК КПСС произошло закрепление предприятий над колхозами 
района. «Большой план помощи колхозу «Большевик» Яринского сель
совета наметил Добрянский леспромхоз, — сообщалось, к примеру, 
в «Сталинском пути» осенью 1953 г. — Построить колхозную электро-
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станцию, полностью радиофицировать и электрифицировать населен
ный пункт и животноводческие помещения. Совместно с колхозом 
устроить канализацию для снабжения ферм водой, провести от р. До
брянки лоток для поливки овощей, отремонтировать клуб, а также ока
зать помощь в ремонте сельхозинвентаря, изготовлении парниковых 
рам и другие мероприятия».

Тогда же полазненское стройуправление №4 взяло шефство над кол
хозом «Память Ленина», а полазненская контора турбинного бурения — 
над колхозом «Красная нива». Интересно, что, помимо проведения все
возможных ремонтов, буровики обязались проводить «на полеводческих 
бригадах и для работников животноводства лекции и доклады».

«Помощь промышленных предприятий колхозам — дело огромной

Добрянский завод в начале 50-х гг. 
XX в.

важности. Необходимо добиться того, чтобы она стала более массовой 
и действенной, — подчеркивалось в прессе. — Дело чести работников 
промышленности — успешно выполнить свой высокий долг перед сель
ским хозяйством».
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Как и ранее, активно использовался энтузиазм молодежи. Газеты пе
стрели сообщениями из подшефных колхозов о том, как «дружно и ве
село принялась молодежь за работу», как комсомольцы «силосовали, 
копали картофель, сортировали и возили зерно». Для многих молодых 
людей выезд с друзьями в подшефную деревню был, помимо прочего, 
способом вырваться из приевшейся череды рабочих дней, разнообра
зить свою жизнь.

В некоторых колхозах в деле помощи не отставали от горожан 
и местные комсомольцы. Так, в 1956 г. в голубятском колхозе им. Ста
лина «путем организации воскресников комсомольцы благоустроили по
мещение свинофермы», помогали в доставке кормов для скота, а также 
соорудили спортивный городок и волейбольную площадку. «Правление 
колхоза остается довольным за оказанную помощь комсомольцами», — 
подчеркивала районная пресса.

Были случаи, когда помощь друг другу оказывали и соседние, при
чем соревнующиеся между собой колхозы. В 1957 г. такой факт был 
отмечен в Красновском сельсовете, когда колхоз им. Ленина оказал 
действенную помощь оказавшемуся почти без кормов колхозу им. Чка
лова. Как писала газета «За коммунизм» (бывший «Сталинский путь»): 
«Обсудив этот вопрос, колхозники ленинского колхоза решили помочь 
чкаловцам. Они дали им 20 центнеров сена, 30 центнеров картофеля 
и 18 тонн силоса».

Через некоторое время начался процесс укрупнения колхозов и при
дание некоторым из них статуса совхозов. Однако практика оказания 
помощи им со стороны промышленных предприятий не изменилась. 
Она сохранялась до начала 90-х годов.

ОБГОНЯЯ ВЗРОСЛЫХ

Пионер — всем ребятам пример.
Советские пословицы и поговорки

Среди многочисленных заметок под однотипными заголовками вроде 
«Помощь колхозу» или «Помогают колхозу» часто встречались и замет
ки «Школьники помогли». Причем, как сообщалось в 1949 г., проводя 
для детей и подростков «воскресники в поле», взрослые преследовали 
четкую «цель привития новичкам трудовых навыков в сельском хозяй
стве». Об этом же говорилось в 1954 году: «В нашей стране решается 
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большая государственная задача крутого подъема сельского хозяйства. 
В решении этих задач принимают также участие пионеры и школьни
ки». То есть привлечение детей к колхозному труду было обычным де
лом. Примеров тому очень много. Вот лишь некоторые.

В 1950 г. «для оказания помощи в уборке урожая в колхозы «Но
вая жизнь» Дивьинского сельсовета и «Память Ленина» Кряжевско- 
го сельсовета» выезжали 43 школьника из Добрянской неполной 
школы №9. В том же году пионеры звена под руководством на
чальника дружины Веры Желниной из Висимской неполной школы, 
работая на прополке картофеля, за день пропалывали по 18-20 со
ток. «Это больше, чем выполняли взрослые», — сообщала директор 
школы Н. Болотова.

Катер с пионерами на борту. 50-е гг.

По информации за 1954 г., сводная пионерская дружина Добрянской 
средней школы №2 в количестве 20 человек «ходила в колхоз им. Киро
ва на заготовку веточного корма для общественного животноводства». 
Работали ребята на совесть и за два дня заготовили 1300 веников. 
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Автор заметки в газете Е. Паршина утверждала: «Пионеры считают, 
что это для них самый лучший отдых в дни летних каникул».

В том же году учащиеся Гаринской семилетней школы и Крас- 
нослудского детского дома, трудясь на полях сельхозартели «Всходы 
коммуны», пропололи свыше 2,5 га моркови и более гектара свеклы 
и турнепса. А такие ученицы Полазненской средней школы, как Вера 
и Миля Зенковы, Клава и Валя Калинины, работая во время летних 
каникул на сортировке зерна в колхозе «Красная нива», стали при
мером для старших. «Их любовь к труду позволила им вырабатывать 
по полторы-две нормы взрослых», — информировал председатель кол
хоза Д. Сангурский. До колхоза некоторые из старшеклассников успели 
поработать на строительстве собственной школы.

Интересный подход к делу продемонстрировали в 1956 г. старше
классники Перемской школы, которые взяли шефство над молочно
товарной фермой колхоза им. 23 февраля. «Над каждой группой коров 
будет шефствовать определенный класс, — рассказывала районная га
зета «Сталинский путь». — Ребята будут помогать дояркам приготов
лять корма и ухаживать за коровами. Кроме того силами школы на фер
ме будет оформляться наглядная агитация».

В 1957 г. успешно трудились на фермах и полях усть-гаревские 
школьники. Они «взяли шефство над колхозными телятами и жеребята
ми (...), работали в колхозном саду (...), вместе с взрослыми садили ово
щи, пололи и поливали их, возили копны», а за зиму насобирали почти 
две тонны золы. Тогда же в Кухтыме учащиеся 5-6-х классов «взялись 
вырастить колхозу «Большевик» гектар картофеля», а в 1958 г. сенькин- 
ские семиклассники активно помогали местному колхозу в заготовке 
кормов.

Время было динамичным, и дыхание его чувствовалось во всем. В 1960 г. 
наиболее активную часть наших комсомольцев очень покоробил упрек, бро
шенный в адрес школ Добрянского района на областном совещании секре
тарей школьных партийных организаций. Кто-то из докладчиков назвал 
там добрянцев «антикукурузниками». «Обидно было слышать такой 
упрек, — писала секретарь парторганизации Полазненской средней школы 
А. Ф. Ежова. — Приехав домой, я рассказала о нем коллективу учителей 
нашей школы. С особой старательностью взялись мы за выращивание куку
рузы в колхозе «Память Ленина». Посадив ее площади 10 гектаров, учащи
еся и учителя обязались вырастить такой урожай кукурузы, чтобы не было 
стыдно». Сообщая о том, что урожай «королевы полей» вырос отменный, 
А. Ежова особо подчеркивала, что «теперь нас не упрекнешь, что мы анти
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кукурузники». Тогда же, «укрепляя свои связи с жизнью», полазненские 
школьники подкормили клевер на 40 гектарах и рожь на восьми, собрали 
для колхоза 29 тонн золы и 200 ведер птичьего помета, посадили 10 га 
картофеля, десятки тысяч кустов помидоров, огурцов, капусты.

Впрочем, школьники трудились тогда не только на полях и фермах, 
но и в лесничествах. Обычной практикой был сбор еловых и сосно
вых шишек, из которых добывались затем семена «для восстановления 
наших лесов». «Школьники в течение февраля и марта собрали и сда
ли на склад лесничества 1107 килограммов шишек, — писал в 1952 г. 
районной газете в корреспонденции из Полазны лесничий Смирнов. — 
За проявленную отзывчивость и активность в сборе шишек учащим
ся Полазненской школы лесничеством объявлена благодарность».

Занятия в ремесленном училище (РУ) №16. 
Вторая половина 40-х гг.

В 1960 г. за такую же работу хвалили школьников из Никулинской 
семилетней школы.

Помощь, которую школьники оказывали сельскому и лесному хозяй
ству, не оставалась незамеченной. В 1955 г. за качественную работу 
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по уборке картофеля и овощей в колхозе «Красная нива» (председатель 
Д. Сангурский) собрание членов этой сельхозартели приняло решение 
приобрести для Полазненской средней школы баян, комплект струн
ных инструментов и патефон с пластинками на сумму 3300 рублей. 
Тогда же, «для того чтобы учащимся было тепло и уютно», колхозники 
«Красной нивы» заготовили для школы 600 кубометров дров. Велико
лепные подарки для того времени.

«ШКОЛА НЕ БУДЕТ ОДИНОКОЙ»

Школа — это мастерская, где 
формируется мысль подрастаю
щего поколения, надо крепко дер
жать ее в руках, если не хочешь 
выпустить из рук будущее.

Фр. писатель А. Барбюс

Указанный выше факт дарения школе музыкальных инструментов был 
в 50-х годах хоть и редким явлением, но не единственным. О бла
готворительной или шефской помощи школам, детским садам и домам 

сообщалось не раз.
В 1949 г. во многом благодаря личному вниманию директора До

брянского металлургического завода В. X. Киселева не остался без по
мощи детсад №1. «Нуждающиеся дети получили на зиму валенки, 
пальто, а также нижнее белье и платье, — писала заведующая Т. Ка
лашникова. — Каждый ребенок имеет халат, в котором проводит день 
в детсаде. Для осеннего периода для детей выделено 10 пар хромовых 
ботинок». Тогда же металлурги Добрянки, работники леспромхоза «Чу- 
совлесдревмет», местных подразделений «Минтопа», «Мясотреста» 
и ряда других организаций получили «горячую благодарность» за уча
стие в воскреснике по заготовке дров для Добрянского детского дома.

На следующий год на ниве помощи детским учреждениям отличи
лись работники стройконторы Добрянского горсовета. «В ознаменова
ние дня выборов» они отремонтировали городской детский сад №6. 
Заведующая детсадом А. Федотова признавалась, что «благодаря добро
совестному стахановскому труду рабочих ремонт детсада проведен ка
чественно». Помогали детсадам, например детскому саду №4, и родите
ли, которые, организовав воскресник, «разделали» для него 18 
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кубометров дров. Снабжение дошкольных учреждений топливом было 
делом наиважнейшим. Все они — что в городе, что в районе — разме
щались в неблагоустроенных зданиях с печным отоплением. Поэтому 
воскресники, как и помощь шефов, были делом крайне нужным.

Скажем, в д. Лябово ремонтировали и обеспечивали школу дро
вами члены местной промартели, а в Перемском этим же занима
лись работники колхоза им. 23 февраля. В декабре 1952 г. во время 
воскресника по заготовке дров для Перемской школы и учительских 
квартир было задействовано 47 подвод. За день удалось подвести бо
лее ста кубометров дров. «Коллектив учителей благодарит колхозни
ков за оказанную помощь», — сообщал через газету директор школы 
С. Варушкин.

Старое здание Добрянской школы №2.
Построено в 50-х гг.

Поскольку бесплатный родительский труд на благо школ позволял 
экономить бюджетные деньги, учебные заведения могли пускать 
их на нужные цели. Скажем, заготовка в 1957 г. родителями 35 кубов 
дров для Верх-Лёнвинской школы позволила ей приобрести за счет эко
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номии пионерское знамя, горн, новые книги для библиотеки и подарки 
для первоклассников.

Школы не бедствовали, если в них активно действовали родитель
ские комитеты. Как, например, в Залеснинской семилетней школе. Бла
годаря деятельному председателю родительского комитета А. Ф. Федо- 
тенкову в 1953 г. силами самодеятельности в местном клубе была 
поставлена пьеса «Под золотым орлом», посвященная теме возвраще
ния на родину советских граждан после Второй мировой войны. Сбор 
от спектакля, составивший 400 рублей, был направлен в фонд всеобуча.

Формы помощи были различными. В 1957 г. в честь 40-летия Октя
бря комсомольцы шефствующих над Добрянским детским домом Цен
тральных ремонтно-механических мастерских (будущего Добрянского

Струнный кружок Добрянского дома 
пионеров. Руководитель А. Быруля. 
1-я половина 60-х гг.

РМЗ), «насобирав и сдав металлолом», приобрели для детдома ценный 
подарок — радиолу. Как писала председатель детского совета Рая Кар
наухова: «Признаться, мы давно о ней мечтали и вот наша мечта осу
ществилась. Мы благодарим наших шефов за внимание и заботу о нас. 
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Этот подарок мы оправдаем хорошей учебой. Мы надеемся, что наша 
дружба будет еще крепче». Ранее подарок детскому дому в виде 15 «книг 
художественной литературы, 10 коробок цветных карандашей и других 
ученических принадлежностей» сделали комсомольцы ОРСа металлур
гического завода. Все подарки они купили на свои личные средства.

Интересно, что благотворительная по сути своей помощь зачастую 
называлась в газетах «патриотической». Как, например, помощь двум 
односельчанам-погорельцам, оказанная в 1959 г. косьвинской артелью 
им. 23 февраля. Тогда члены колхоза решили не только выдать им зна
чительные денежные суммы, хлеб и мед, но и построить для них за счет 
колхоза дома. Значительную благотворительную помощь от соседей, 
коллег и организаций получили в 1959 г. и погорельцы из д. Пристань 
Ключевского сельсовета.

Помощь шефствующих предприятий была весомой и существенно 
снижала нагрузку на местной бюджет. В 1956 году, например, шефы 
из Добрянской МТС построили для школы №1 водопровод, а в 1960-м 
шефы из Добрянского ДСК полностью подготовили к учебному году 
Добрянскую начальную школу №4, в которой сели за парты более 
трехсот детей.

Встречались и другие факты, которые с полным правом можно назвать 
благотворительностью. «Благодаря повседневной заботе о школе, Полаз- 
ненское нефтепромысловое управление, где директором тов. Пяткин, вы
делило денег 38 тысяч рублей, на которые приобретено для Полазнен- 
ской средней школы богатое учебное оборудование, — информировала 
в мае 1956 г. газета «Сталинский путь». — Недавно за счет этих средств 
получена аппаратура — кинорадиоустановка, вмещающая в себе, кроме 
звуковой киноустановки, радиоузел на 500 радиоточек, микрофон, пате
фон и магнитофон». Подарок для того времени — выдающийся! И важ
но, что это оборудование нашло применение в жизни школы. В 1957 г. 
в ней силами 8-9-классников были полностью телефонизированы и ради
офицированы оба школьных здания, действовал кружок киномехаников, 
в классы и коридоры передавались последние известия, политинформация 
и другие радиопередачи, демонстрировались учебные кинофильмы.

В 1960 году нефтяники-шефы профинансировали туристическую 
поездку 25 полазненских школьников в Москву. Часть средств ребята 
заработали сами. Восьмиклассники — на строительстве, десятикласс
ники — давая платные концерты. Трудились на благо школ и Добрян
ские подростки. В конце февраля 1959 года руками учащихся под ру
ководством учителей был построен и сдан в эксплуатацию школьный 
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гараж. В нем начались занятия автокружка, проходили практические 
занятия по автоделу. Тогда же, по сообщению завуча В. Е. Савинова, 
началась работа и в новой столярной мастерской.

К середине 50-х годов шефы имелись практически у всех школ 
района. Если таковых по какой-то причине не было, они назначались 
решением местных властей. Пример тому — Добрянская начальная 
школа №3. Как писала в 1956 г. в районной газете «За коммунизм» 
ее заведующая А. Баранова, осенью в этой школе учились 370 де
тей, но шефов у них не было. «Смета ее ограничена, школа не име
ет транспорта и даже завхоза, — сообщала заведующая. — О необ
ходимости шефства над школой я неоднократно поднимала вопрос 
на исполкоме и сессиях городского Совета, но у школы и по сей день 
нет шефа. Хочется надеяться, что городской Совет все-таки найдет 
нам шефа, и тогда школа не будет одинокой». И публикация срабо
тала! По сообщению председателя исполкома Добрянского горсовета 
т. Малькова, над начальной школой №3 взял шефство коллектив ле
сотехнической школы. Добрянская ЛТШ, обучая взрослых, готовила 
рабочие кадры (трактористов, вальщиков и др.) для лесной промыш
ленности Прикамья и Урала.

«ИДУТ И ПОМОГАЮТ»

Молодость с ее благородным 
энтузиазмом, с ее смутны
ми стремлениями к честному, 
справедливому, к общественной 
правде есть одна из величайших 
сил прогресса.

Ррусский публицист 
И. В. Шелгунов

Тимуровское движение, зародившись в нашей стране в 40-х годах по
сле выхода в свет книги А. Гайдара «Тимур и его команда», вовлекло 
в полезную, живую, бескорыстную работу с элементами игры огромное 

число пионеров. В Добрянке всплеск его пришелся на 1957 г., что, ве
роятно, было связано с подготовкой к празднованию 40-летия Октября. 
Во всяком случае, наибольшее количество публикаций в местной прес
се о делах тимуровцев пришлось именно на этот год.
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«Еще в начале этого учебного года на совете отряда мы решили орга
низовать тимуровскую команду для оказания помощи населению и ве
сти дневник работы отряда, — рассказывала в феврале 1957 г. в газете 
«За коммунизм» председатель совета отряда №9 школы №2 Вера Лиси
цына. — Тимуровский отряд класса уже побывал в домах некоторых 
жителей города и оказал необходимую помощь. (...) Было бы хорошо, 
если бы тимуровские отряды были организованы и в других классах».

По словам автора, с начала учебного года они дважды помогли учи
тельнице-ветерану И. К. Бессоновой. В первый раз помогли ей в уборке 
овощей и принесли в дом воды, во второй — убрали снег около дома. 
В одно из воскресений десять пионеров пилили дрова для жительницы 
Добрянки Серебренниковой.

Учащиеся Добрянской школы № 2 
на праздновании Дня пионерии. 1964 г.

О том, чем и как занимались тимуровцы, хорошо видно из замет
ки добрянской пенсионерки T. Н. Тунёвой, которая, вынося большую 
благодарность учащимся школы №2 за их чуткое отношение к ней, 
рассказывала: «Пять раз в этом учебном году работали у меня тимуров
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цы 7 «в» и 6 «а» классов. Узнала одна из учениц, что я ушибла руку 
и не могу ничего делать, вскоре пришли тимуровцы и наносили дров, 
а зимой они несколько раз огребали снег около дома. Весной учащи
еся 10 «б» класса посадили на нашей улице деревья, а ученики 8 «а» 
класса огородили их. Но 15 мая сильный ветер уронил загородки и де
ревья полегли. Из школы домой шли учащиеся 7 «в» класса Черепанов 
и Шелепаев, увидев это, мальчики принялись поправлять загородки. 
Им на помощь пришли тимуровцы из 6 «а» класса Света Калашникова, 
Галя Вайсбурд, Оля Меркушева, Зина Шекунова и другие. Деревья 
были спасены. Такими и должны быть советские школьники: чуткими, 
отзывчивыми, готовыми всегда прийти на помощь».

Участие пионеров и комсомольцев в озеленении городских и сель
ских улиц полностью соответствовало духу времени. Сведения об этом 
приходили из Полазны, Висима и других мест. К примеру, в Сенькино 
на посадку деревьев учащиеся шестых-седьмых классов вышли вместе 
с директором местной школы-семилетки Ржедзинским. За два дня по
садили сорок самостоятельно доставленных из леса молодых деревцев. 
«После посадки деревца огородили и теперь каждый день поливают 
их, — сообщалось в 1960 г. в корреспонденции из Сенькино. — Прой
дет несколько лет, и питомцы детей зашумят своей листвой». Так и по
лучилось. Во многих селах посаженные в 50-х годах березы до сих пор 
шумят на ветру, связывая прошлое и настоящее.

Среди полезных дел тимуровцев и пионеров середины XX века на
зывались также: шефство учащихся первой школы над памятником 
борцам революции в Добрянке, очистка от мусора и благоустройство 
школьниками второй школы небольшого сада на территории районной 
туберкулезной больницы, помощь полазненских школьников поселко
вой библиотеке и др.

Тимуровские отряды объединяли тогда не только классы, но и ребят 
с улиц. Об одной из таких тимуровских команд рассказывала на стра
ницах районной газеты пенсионерка Р. Орлова: «В один из апрельских 
дней ко мне пришла группа ребят с нашей улицы, они предложили свою 
помощь. Ученики объяснили мне, что они из тимуровской команды, ко
торую самостоятельно организовали школьники ул. Фурманова».

Еще одним интересным явлением жизни той поры можно считать 
связь школ с воинами вооруженных сил. В 1959 г. члены пионерской 
дружины школы №2 организовали сбор подарков и писем воинам 
в честь 41-й годовщины Советской Армии и Военно-морского флота. 
Подарки покупались на деньги, полученные учащимися 3-го «Г» клас
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са от сдачи собранной аптечной посуды и макулатуры. Как писала 
газета «За коммунизм»: «С любовью готовились посылки старшим то
варищам. Пионеры послали посылку в одну из частей г. Челябинска. 
Тут были книги, почтовые наборы, носовые платки, подворотнички 
и другое, а также письмо, в котором они писали о своем городе, шко
ле, учебе, работе в пионерском отряде. Вскоре им пришел ответ от со
ветских воинов. Новые друзья горячо благодарили за подарки и обе
щали приехать в гости». И слово свое сдержали! 4 апреля в гостях 
у школьников побывали отличники боевой и политической подготовки 
Валерий Иванов и Виктор Котов. В честь их приезда в школе была 
проведена линейка учащихся третьих-четвертых классов, на которой 
гости вручили инициаторам переписки, ребятам из 3-го «Г» класса, 
специальный вымпел.

За год до этого пионеры третьей школы направили подарочную 
посылку «доблестным бойцам Н-ской пограничной заставы». В ответ 
пограничники прислали телеграмму с благодарностью и пожеланиями 
хорошей учебы.

По нынешним временам удивляет самостоятельность и хозяйствен
ность еще не испорченных цивилизацией, на удивление свободных 
в труде, не загнанных в рамки инструкций, норм и правил детей той 
поры.

«Тимуровские отряды в средней школе №2 работают уже не пер
вый год. Узнают ребята, что в каком-нибудь доме нужна помощь, идут 
и помогают, — писала газета «За коммунизм» в 1957 г. — Так было 
и на этот раз. Стало известно, что Анфиса Павловна Лобанова, живу
щая по ул. Копылова, 35, не может сама разделывать дрова, убирать 
около своего дома снег. Пионеры из 5 «б», 7 «а», 6 «а» и 6 «б» классов 
пришли на помощь старой женщине. В один из декабрьских дней они 
после уроков направились к дому А. П. Лобановой. И вскоре работа за
кипела». При этом пяти-, семиклассники не только убирали снег и пи
лили дрова, заготовив нуждающейся пенсионерке почти целую машину 
дров, но и «заделывали тесом щели на крыше»!

Благодарности тимуровцам печатались в местной газете очень часто.

75



«НЕ РАСТЕРЯВШИСЬ
ПЕРЕД ОПАСНОСТЬЮ...»

Мужество — добродетель, в силу 
которой люди в трудностях 
совершают прекрасные дела.

Антич. философ Аристотель

Газеты 50-х годов сохранили десятки благодарностей, высказанных 
жителями района в адрес педагогов и медицинских работников. 
В своих благодарностях пациенты часто упоминали добрянских вра

чей В. С. Захваткина, А. С. Домрачева, В. И. Ходкевича, Е. Н. Ка-

Участники районного совещания 
медработников. 1947 г.

линину, О. С. Матвиенко, Л. А. Шишло, М. Н. Дудину, С. Н. Се
ребренникову, А. И. Шилоносову, В. Е. Кулигину, А. Г. Трушкову, 
К. А. Веселицкую, а также врачей, фельдшеров, медсестер много
численных поселковых больниц. При чтении искренних, бесхитрост
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ных, откровенных признаний благодарных людей складывается ощу
щение, что наши медики могли поднять на ноги любого больного.

«В конце октября этого года при выходе из кинотеатра на меня на
пал хулиган Василий Сюзев. Он нанес мне несколько ран ножом в жи
вот, разрезав желудок и кишечник. Раны были нанесены смертельные. 
Врач Анатолий Сергеевич Домрачев сделал мне мастерски операцию, 
которая длилась в течение пяти часов. Спас мою жизнь от неминуемой 
смерти, — писал, к примеру, в 1953 г. добрянец Б. Сивков. — Я и мои 
родители — отец Михаил Николаевич и мать Евдокия Емельяновна 
Сивковы — выносим сердечную благодарность врачу Анатолию Серге
евичу Домрачеву и желаем ему дальнейших успехов в работе». А успе
хов у талантливого доктора было немало. Работая в Добрянке, он учил
ся в аспирантуре в Ленинграде, потом, уже после отъезда из нашего 
города, последовательно защитил кандидатскую и докторскую диссер
тации, стал профессором Астраханского мединститута, в 70-х годах за
ведовал в этом вузе кафедрой общей хирургии.

Доброта, отзывчивость, профессионализм медиков были востребо
ваны часто. Жизнь подбрасывала немало сюжетов — то трагических, 
то героических.

В 50-х годах добрянские газеты «Сталинский путь», а затем «За ком
мунизм» не раз сообщали о смелости и решительности своих земляков 
в самых экстренных ситуациях, например на пожарах.

«27 мая в нашем доме случился пожар. Дома в это время никого 
не было. Подростки Шляпин Геннадий, Шмыров Виктор, Епишины Ни
колай и Борис заметили в окнах второго этажа огонь и бросились к дому 
с лестницей. Проходивший мимо молодой рабочий завода А. А. Бажин, 
увидев около дома взволнованных подростков, поспешил к ним на по
мощь, — писал в 1950 г. хозяин одной из квартир 4-квартирного дома 
А. Меланин. — Не растерявшись перед опасностью, он быстро поднял
ся по лестнице в дом и стал тушить огонь. Задыхаясь в дыму, обжигая 
лицо и руки, он заливал пламя водой, которую подносили подростки 
и быстро выбрасывал из квартиры вещи. Смелость и решительность 
помогли т. Бажину преодолеть опасность. Пламя было потушено».

Осенью 1956 г. отличилась в тушении возгорания на животновод
ческой ферме колхоза им. Молотова Краснослудского сельсовета кол
хозница А. В. Четвертных. Решительно ликвидировав очаг пожара, воз
никшего от «удара электрического тока», она сохранила для колхоза 
как ферму, так и скот. За это правление наградило колхозницу поро
сенком.
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В декабре того же года молодой рабочий Таборского леспромхоза 
Г. Шабалин с риском для жизни вынес из горящего дома четырехлет
нюю девочку, а в 1959 и 1960 годах деревенские школьники из п. 
Верх-Чёлва и д. Ошва соответственно, заметив возгорания, потушили 
начинающиеся лесные пожары возле своих населенных пунктов. «Став 
цепочкой, дети разобрали хворост, по которому огонь мог перейти 
в другое место, а горящую траву они топтали ногами, захлестывали 
палками и ветками. Так был потушен пожар маленькими смельчака
ми», — сообщала в июле 1959 г. газета «За коммунизм».

Опасность несла не только огненная, но и водная стихия. В 1951 г. 
«Сталинский путь» поместил благодарность жительницы города Н. Тур, 
в которой она писала: «На днях мой шестилетний сын Родик проходил

Добрянские лыжники-агитаторы. 
1950-е годы.

по переходам реки Вож. Сделав неосторожное движение, он сорвал
ся и упал в воду. Рабочий Добрянской МТС Балдин бросился в воду 
и спас мальчика. Приношу глубокую благодарность тов. Балдину, спас
шему жизнь моего сына».
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В 1959 г. чуть было не стали жертвами опасного апрельского льда 
на Добрянском пруду несколько младших школьников. При самоволь
ном переходе пруда двое из них провалились под лед у левого бе
рега в районе действовавшего тогда в Добрянке кирпичного завода, 
а остальные в испуге побежали обратно, оставив тонущих друзей. Один 
из мальчишек сумел выбраться на берег, а другой, выбившись из сил, 
стал тонуть. Услышав крики о помощи, к ребятишкам кинулся молодой 
мужчина. Бросившись в ледяную воду, он вытащил из полыньи тонуще
го 9-летнего мальчика, откачал его, принес в заводское общежитие и, 
наказав жильцам вызвать скорую помощь, ушел, не назвав себя. Имя 
«истинного патриота» позже установили газетчики. Спасителем оказал
ся монтажник МД О №93 Владимир Волков.

В июле того же года трагедию на воде смог предотвратить житель 
Добрянки И. А. Лобанов. Увидев, как на Камском «море» переверну
лась от волны лодка с отдыхающими, он, не мешкая, направил к ним 
свою лодку и спас семь человек, в том числе семилетнюю девочку. «Так 
должен поступать каждый советский гражданин», — подчеркивала рай
онная газета.

Именно так поступил в 1958 г. молоденький моторист-рулевой те
плохода «Матвей Шкирятов» Валентин Ложкин, который, заметив 
за бортом утопающего, не раздумывая бросился в воду. И спас. Но сам 
при этом угодил под мощный гребной винт судна. С переломанными 
ногами и большой кровопотерей 19-летний комсомолец был доставлен 
в Добрянскую больницу. Кровь для него сдала пассажирка теплохода, 
секретарь комсомольской организации колхоза «Красное знамя» Нина 
Супонева, однако, несмотря на все старания врачей, реанимировать 
Валентина не удалось. Травмы героя оказались несовместимыми с жиз
нью.

Случаи, когда для спасения жизни все решали минуты и правиль
ные действия, были не редки. В конце ноября 1956 г. собиравшие 
на ул. Ленина металлолом четвероклассницы Добрянской школы №3 
увидели, как прямо перед ними упал на снег прохожий. Школьни
цы подбежали к нему и, услышав просьбу о помощи, при содействии 
своего одноклассника посадили на санки и доставили в больницу. 
По словам школьной пионервожатой Л. Туровской, у мужчины ока
зался «приступ язвы желудка» и только вовремя оказанная «первая 
помощь спасла ему жизнь».

Летом 1960 г. еще одну человеческую жизнь спасли решительные 
и правильные действия шофера колхоза «Память Ленина» В. П. Дроздо
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ва. «В конце мая в дер. Лунежки в овощной яме работала на сортиров
ке картофеля группа женщин. Вдруг погас свет и мой муж, Благиных 
Павел Федорович, электрик, начал ремонтировать проводку, — писала 
в газету жительница Лунежек Н. Благиных. — Впотьмах он ошибочно 
взялся не за тот провод. Его сразу притянуло. Он потерял сознание. 
В это время в овощехранилище зашел (...) В. П. Дроздов, который 
не растерялся и отдернул мужа от провода, затем сделал ему искус
ственное дыхание и тем привел в чувство». Так был спасен отец пяте
рых детей.

«ПРИМЕРЫ ВЫСОКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ»

В этом мире пользу приносит 
каждый, кто облегчает бремя 
другого человека.

Англ, писатель Ч. Диккенс

■[благородный поступок», «Честный поступок», «Он поступил чест- 
** .Оно», «Она поступила честно»... Под такими заголовками в местных 
газетах 50-х годов XX столетия печатались заметки о сознательности 
наших земляков. Сообщалось в них о том, как добрянцы или жите
ли района находили и возвращали владельцам случайно оставленные 
или потерянные ими вещи и деньги. Факты примечательные, и их нема
ло. В 1957-1960 годах в газете «За коммунизм» было опубликовано не 
менее четырнадцати таких заметок.

«28 марта вечером я обронила паевую членскую книжку и 100 руб
лей денег. На следующий день гражданка Филиппова Мария Степанов
на (работница детских яслей) нашла эти вещи и возвратила их мне. 
За честный и благородный поступок выношу М. С. Филипповой благо
дарность», — писала в апреле 1957 г. жительница Добрянки Г. Конев- 
ских.

В том же апреле честность проявил слесарь центральных ремонт
но-механических мастерских А. А. Бахарев, который ночью «на город
ской автобусной станции нашел крупную сумму денег» и сдал их в ми
лицию.

Точно так же поступили в 1959 г. работник конторы связи М. В. Дроз
дов и шофер автотранспортной конторы Б. А. Плюснин. Первый принес 
в милицию найденный на ул. Карла Маркса фотоаппарат «Смена-2» 
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с дальномером, второй — кем-то оброненные и разлетевшиеся по доро
ге с Косьвы на Добрянку деньги (120руб.). Мало того, в тот же день он 
сдал в ОВД забытый в машине одним из пассажиров кошелек с пенси
онным удостоверением и деньгами в сумме 202 руб.

Помимо денег, добрянцы передавали в милицию, в другие учрежде
ния, а также непосредственно владельцам оброненные ими на улицах 
наручные часы, почтовую бандероль, оставленную в магазине женскую 
сумочку с деньгами и документами и даже... охотничье ружье. Об этом 
рассказывал добрянец Б. Сюзёв: «Однажды октябрьским вечером, воз
вратившись с охоты, я по своей рассеянности оставил на улице у во
рот своего дома новое двухствольное ружье. В тот же вечер, проходя 
мимо, ружье подобрал и вручил мне преподаватель школы №2 Ев-

Праздничное застолье. 1954 г.

гений Владимирович Киселев. Я от души благодарю Евгения Влади
мировича за его честный поступок. Желаю ему хорошего здоровья, 
успехов в жизни и работе. Надо всем брать пример с таких людей, 
как Е. В. Киселев».

81



А в октябре 1958 г. в Добрянке разыгрался целый детектив. О том, 
что произошло в этот день, сообщал участковый уполномоченный До
брянского ОВД Н. Семушев: «11 октября в промтоварном магазине 
№5 нашего города была совершена кража карманных часов «Победа».

В это время в магазине находился ученик 3 класса школы № 1 
Олег Расторгуев, который заметил мужчину, взявшего часы с витри
ны. Пряча их на улице в карман, он уронил часы. Олег подобрал 
их с тем, чтобы вернуть продавцу. Но преступники (их было двое) 
побежали за ним и отобрали часы.

Мальчик стал следить за ворами, куда они пошли. Когда пришел 
работник милиции, то Олег показал, куда скрылись двое неизвест
ных, и они были задержаны.

Преступники арестованы и привлекаются к уголовной ответствен
ности.

Так, благодаря бдительности ученика, органам милиции удалось 
задержать преступников. Такими, как Олег, должны быть все учени
ки».

Еще одним свидетельством благородства жителей района в тот 
период называли случай усыновления детей-сирот педагогами из с. 
Перемского. Детей было трое, мать их скончалась, и они остались 
беспризорными. Завуч А. Г. Тропина усыновила тогда двухлетнего 
ребенка, воспитательница интерната Л. Ф. Паршина — пятилетнего. 
А вот их старший восьмилетний брат был «определен в детский при
емник». «Усыновленные Вася и Володя растут здоровыми и веселыми 
детьми», — сообщалось из Перемского.

В 1960 г. в «идущих к коммунизму» школах района при выдаче 
зарплаты стала вводиться новая практика, в которой не было место 
кассиру. Привезенные директором деньги попросту раскладывались 
по номиналу на столе в учительской, и каждый из педагогов, зай
дя туда, расписывался в ведомости и брал из разных пачек сколь
ко заработал. По примеру передовых школ страны такая практика 
была введена в Бор-Лёнве. По словам члена школьного родительско
го комитета А. Анфёровой, такая практика свидетельствовала о том, 
что «черты высокой коммунистической сознательности все глубже 
входят в нашу повседневную жизнь, в нашу советскую действитель
ность». Считалось, что «примеру высокой сознательности бор-лен- 
винских учителей несомненно последуют и другие коллективы школ 
района».
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У ДСК ЗА «ПАЗУХОЙ:

Важно всегда было и будет толь
ко то, что нужно для блага 
не одного человека, но всех людей.

Русск. писатель Л. Толстой

Было в советское время такое понятие — градообразующее предпри
ятие. На нем трудилась значительная часть населения города, пред
приятие в значительной степени обеспечивало его социальную сферу. 

Решало вопросы жилищного строительства, содержало коммунальное 
хозяйство, детские сады, дворовые клубы и пионерлагеря, обеспечива
ло торговлю, помогало подшефным колхозам и школам, поддерживало 
культуру и спорт, являлось базовым для профтехучилища... Именно 
таким предприятием для Добрянки в 60-80-х годах был домостроитель
ный комбинат (ДСК). В 70-х годах — одно из лучших деревообрабаты
вающих предприятий страны, выпускавшее в больших объемах, в том 
числе на экспорт, пиломатериалы, древесностружечные плиты, кузова 
и т.д. На нем трудилось 2-2,5 тыс. добрянцев, в том числе бывшие ра
бочие закрывшегося в 1956 г. Добрянского металлургического завода.

Первый цех ДСК — лесопильный, был пущен в работу в самом кон
це 1959 г., и в 60-х годах по мере ввода следующих цехов предприятие 
крепко встало на ноги. Тем более что тогда же ДСК и Добрянка были 
связаны со страной железной дорогой. Сооружалась она не только про
фессиональными строителями, но и, будучи объявленной «всенародной 
стройкой», силами горожан из числа работников различных предприя
тий и организаций Добрянки.

Вместе с комбинатом, со строительством жилья, магазинов, детса
дов, школы стала приобретать по-настоящему городской вид и Добрян
ка. 17 марта 1969 г. в городе распахнул свои двери самый современный 
по тем временам «комбинатовский» детсад №11. Он состоял из трех 
соединенных между собой двухэтажных кирпичных корпусов и был 
рассчитан на 280 детей. Шесть групп из двенадцати были ясельными. 
«Просторные светлые комнаты, новые игрушки, удобная современная 
мебель — все для детворы», — отмечали современники.

А в начале августа того же года на берегу Камы в районе Полазны 
открылся пионерский лагерь ДСК. Чтобы построить его, широко ис
пользовались субботники, а при выборе названия лагеря объявлялся 
конкурс. Большинство детских голосов было отдано за «Росинку». 
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На ее открытии состоялась торжественная линейка с участием руково
дителей предприятия, многочисленных детей и их родителей. Под звуки 
горна и дробь барабана над лагерем был поднят флаг СССР.

В основном деятельность, связанную с отдыхом детей работников ДСК, 
курировал профком. Летом 1969 г. для школьников был организован отдых 
детей при клубе «Юбилейный», подготовлены игровые площадки «Искра» 
и «Огонек». Кроме этого, шефы с ДСК организовали для школьников по
ходы по району и поездки в Пермь, Краснокамск, Чайковский. «А лучшие 
учащиеся наших подшефных школ отправятся в увлекательные путеше
ствия по ленинским местам — в города Казань, Ленинград», — добавлял 
председатель профсоюзной организации H. М. Лысюк.

Не забывал профсоюз и о педагогах, в том числе общественниках.

Работники ДСК на демонстрации 
7 ноября 1978 г.

К примеру, по итогам летней оздоровительной кампании 1965 г. цен
ным подарком была награждена воспитательница Е. М. Тараканова, ко
торая, будучи на пенсии, организовала на ул. Дальней первую детскую 
площадку на общественных началах. При поддержке ДСК для детей 
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были приобретены игрушки и оборудованы игровые площадки, создан 
подопытный участок, где дети выращивали овощи и цветы, организова
ны футбольная команда и детская художественная самодеятельность.

«Школа №4 открылась в 1964 году. Сразу же состоялось объ
единенное совещание по организации шефства. В нем участвовали 
представители партийного, профсоюзного и комсомольского актива, 
а также начальники всех цехов ДСК и классные руководители. На со
вещании был утвержден общий, тщательно продуманный план со
вместных мероприятий, своих шефов получил каждый класс, — вспо
минал бывший директор школы В. Е. Савинов. — Шефская помощь 
комбината школе №4 была всесторонней. ДСК помогал нам в оформ
лении школы, в приобретении учебного оборудования, в текущих ре
монтах, в организации учебно-воспитательной работы с учащимися. 
По школьным делам мне часто приходилось обращаться к руководи
телям комбината, и каждый раз я чувствовал их поддержку. Вспоми
нается, как директор ДСК П. Ф. Антипьев говорил, что считает шко
лу №4 своим цехом №1. (...) Не случайно многие наши выпускники 
поступали на работу в полюбившийся им коллектив ДСК».

В 70-х годах при директоре А. Е. Курбаше социальная тема по-преж
нему оставалась в центре внимания руководства комбината, партий
ной, профсоюзной, комсомольской организаций. Один из показателей 
этого — 427 новых благоустроенных квартир, которые работники 
ДСК получили в годы IX пятилетки. За этот же период при непосред
ственной поддержке профсоюза поправили свое здоровье на курортах 
и в санаториях 279 деревообработчиков. Еще 355 человек побывали 
в домах отдыха, а 507 «дээсковцев» совершили туристические по
ездки по местам боевой и трудовой славы, в том числе на речных 
судах круизного флота. Но и это еще не все. По словам председателя 
завкома С. Плотникова, 27 работникам комбината удалось побывать 
в заграничных поездках. Правда, только в странах социалистического 
лагеря. Регулярными были поездки добрянцев в цирк и театры Перми 
и в Кунгурскую ледяную пещеру.

Не меньше внимания уделялось детскому отдыху. Каждое лето 
от 360 до 480 детей деревообработчиков проводили часть своих 
каникул на берегу Камского водохранилища в пионерском лагере 
«Росинка». Как летом, так и зимой комбинат покупал туристиче
ские путевки для поездок лучших классов подшефной школы №4 
по городам страны. В список входили Москва, Ленинград, Киев, 
Севастополь...
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Шефство являлось характерной чертой Добрянского ДСК во все годы 
его существования. И не только потому, что того требовали советские 
и партийные органы. Просто у многих деревообработчиков было твердое 
убеждение в необходимости и важности помощи детсадам, детским клу
бам, школам, культурным и спортивным организациям. Ведь в них росли, 
учились, занимались их собственные дети.

По словам В. Е. Савинова, в 70-х годах при поддержке шефов школа 
№4 оборудовала спортзал для начальных классов, получила материа
лы для строительства тира, гаража и теплицы, приобрела оборудование 
для учебных кабинетов.

Постоянной была и связь комбинатовцев с подшефным колхозом «Па
мять Свердлова» из с. Сенькино. В основном они занимались здесь убор
кой урожая и заготовкой кормов. Так, в 1971 году деревообработчики 
в течение нескольких дней должны были убрать картофель на площади 
50 га, а летом 1972-го вручную косили сено на неудобицах и занимались 
силосованием зеленой массы. Свои выходные за этим занятием провели 
157 служащих и инженерно-технических работников ДСК.

Чаще всего на поля за Каму направляли молодежь и комсомольцев. 
В 1975 году, к примеру, при комбинате был создан специальный комсо
мольско-молодежный отряд в составе 15 человек. По словам заместителя 
секретаря комитета ВЛКСМ А. Истоминой, они должны были находиться 
в колхозе до тех пор, пока не закончится уборка урожая. Тогда же плани
ровались и массовые выезды молодежи на колхозные поля. В завершаю
щем году пятилетки «комсомольцы обязались отработать здесь не менее 
двух дней каждому бесплатно».

В годы X пятилетки (1976-80 гг.) ДСК продолжал строительство 
многоквартирных домов для своих работников, но комбинату отходили 
не все квартиры. Часть их распределялась бюджетникам, представите
лям других предприятий и организаций города. Вместе с ними новые 
квартиры получали семьи погибших воинов и инвалиды войны. Это была 
обычная для советского времени практика, и воспринималась она всеми 
с полным пониманием. Такой была социальная ответственность промыш
ленных предприятий перед городом, районом, страной.

В 80-х годах домостроительный комбинат по мере сил и возможно
стей продолжал оказывать серьезную социальную поддержку своим ра
ботникам и их детям. Одним из проявлений этого стало открытие весной 
1983 г. детского клуба по месту жительства «Тимуровец» на Крутой горе.

В 1985 г. благодаря администрации и профкому предприятия было 
оздоровлено 1150 детей работников ДСК. Четыреста из них отдохнули 
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в популярном пионерлагере «Росинка», пятьдесят под руководством тре
неров В. Пивоварова, Ю. Гурьева и А. Токмаковой готовились к стартам 
в спортивном лагере «Юность» на лыжной базе «Лесная», 87 старше
классников из школы №4 занимались в лагере труда и отдыха (ЛТО) 
«Романтик-85» при кузовном цехе ДСК. «Ребята с успехом заменили ра
бочих на работах, не требующих высокой квалификации, — отмечалось 
в прессе. — Они занимались сортировкой, выкладкой и закладкой в су
шильный шкаф продукции цеха, в сушильном отделении самостоятельно 
штабелевали пиломатериалы. За лето членами ЛТО заработано более 
двух тысяч рублей». Этот опыт настолько удался, что в августе, по за
вершении работы лагеря, на комбинате создали трудовое объединение 
старшеклассников. Для них было организовано бесплатное питание, им 
начислялась зарплата. За месяц каждый заработал от 100 до 150 рублей.

Как и раньше, в дни зимних и летних каникул комбинат финансиро
вал поездки школьников по стране. В 1985 г. они смогли лично сопри
коснуться с прошлым и настоящим Москвы, Смоленска, Одессы, Тюме
ни. Для взрослых организовывались, в частности, коллективные поездки 
в музей, цирк, театры Перми, на концерты звезд советской эстрады. 
Как признавалась профгрупорг участка рамок кузовного цеха М. Не
чаева, такие мероприятия «сплачивали людей, поднимали настроение». 
Но на горизонте уже виднелись всполохи страшной грозы 90-х годов.

По мере сползания страны в кризис экономическая ситуация на До
брянском ДСК стала ухудшаться, и в 2000 г. еще недавно славное пред
приятие прекратило свое существование.

ПО РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Не тот богат, который отсчи
тывает деньги, чтоб спрятать 
их в сундук, а тот, который 
отсчитывает у себя лишнее, чтоб 
помочь тому, у кого нет нужного. 

Русск. литератор 
Д. И. Фонвизин

Среди тех предприятий, руководство которых расценивало шефскую 
помощь не как обузу, а как нужное всем дело, в 60-80-х годах XX 
века, помимо Добрянского ДСК, часто называли нефтегазодобывающее 
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управление (НГДУ) «Полазнанефть», Добрянский, Таборский, Косьвин- 
ский и Ветлянский леспромхозы, Добрянский ремонтно-механический 
завод (РМЗ), подразделения треста №15 и другие организации. Чаще 
всего помощь шла по трем направлениям: сельское хозяйство, школы, 
благоустройство.

«Решено регулярно оказывать шефскую помощь совхозу «Память 
Ленина» в вывозке удобрений на поля, в ремонте сельскохозяйственной 
техники, в заготовке кормов и уборке урожая, — сообщалось в социа
листических обязательствах нефтяников Полазны на 1966 год. — Про
мысловики обязались закончить строительство птицефермы на 5 тысяч 
кур в совхозе к 1 апреля, освоить средства на капитальное строитель
ство механических мастерских на сумму 38 тысяч рублей».

Добрянские школьники приехали 
на экскурсию в Одессу. 1970 г.

Кроме того, нефтяники взяли обязательства освоить средства на ка
питальный ремонт жилого фонда и учреждений культуры, ввести в По- 
лазне 912 кв. метров жилья, довести до проектной мощности посел
ковые очистные сооружения, освоить деньги на строительстве клуба, 

88



ввести в эксплуатацию быткомбинат и хлебозавод, продолжить газифи
кацию жилья. И это были планы только одного, хотя и очень мощного 
предприятия, и только на один год! Помимо прочего, через несколько 
лет при А. Д. Черкасове нефтяники ввели в своем поселке в строй 
Дворец культуры (Дом техники) и большую современную школу №1, 
а в рамках благоустройства к 50-летию СССР разбили большой сквер. 
Тогда же на благоустройстве отличился коллектив Добрянской нефте
разведки №5. Выделив автомашину, разведчики недр помогли жителям 
ул. Мира съездить в лес, привезти и высадить на улице 180 саженцев 
«любимых уральских березок, лип, рябины, черемухи, тополя».

В начале 70-х годов в новое, на этот раз двухэтажное кирпичное 
здание переехала старейшая в городе Добрянская средняя школа № 1. 
Строилась она силами СМУ-1 треста № 15, но не оставляли ее без вни
мания и другие предприятия, например коллектив Добрянского РМЗ. 
На торжественной линейке по случаю открытия нового школьного кор
пуса 17 декабря 1971 года представительница завода вручила пионе
рам ценный подарок. Не оставляла без внимания подшефную школу 
и автоколонна №2 треста №15. Сохранилась, в частности, благодар
ность «за бескорыстную помощь», которую в 1980 году выразила АТК 
учительница первой школы Г. Кузнецова. «Еще не было случая, чтобы 
нам отказали в просьбе выделить автобус для поездки на экскурсию 
в Пермь», — сообщала она через газету.

Школьники в 60-80-е годы ездили много. Часть денег они зарабаты
вали сами, например, в летних лагерях труда и отдыха, часть выделяли 
шефы. Например, рабочком Косьвинского леспромхоза, который приоб
рел в 1966 году 25 туристических путевок для школьников подшефной 
Нижне-Чёлвинской школы. Юные челвинцы побывали в городах-героях 
Ленинграде, Волгограде, Севастополе и Одессе.

Хорошие, нужные людям шаги делались в 1966 году и в Ветлянах, 
где строители местного леспромхоза завершили капитальный ремонт по
селкового клуба. Как писали из Ветлян: «В клубе оборудован зал на 200 
мест. Просторная сцена, киноустановка с демонстрацией широкоэкран
ных фильмов. Комната для кружковой работы, фойе. Клуб радиофици
рован, приобретена радиоустановка с проигрыванием звукозаписей». 
В ремонте клуба принимала участие и общественность поселка. На суб
ботник по уборке территории клуба вышли более сотни жителей поселка.

В 1977 году отличный подарок для лесозаготовителей п. Камский 
сделал Добрянский леспромхоз. Там за счет средств ЛПХ был постро
ен новый клуб на 150 мест. В нем была возможность не только смо
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треть фильмы, но и «потанцевать под радиолу, почитать книги, газеты, 
сыграть в бильярд, шашки, шахматы, послушать музыку».

К тому времени клубы имелись во всех лесных поселках Добрян
ского района, но лесозаготовители и другие шефствующие предприятия 
вкладывались не только в них. Грандиозным событием для Добрянки 
стало проведение в 1977 году Первых Всесоюзных зимних сельских 
спортивных игр. Добрянка принимала соревнования по биатлону, По- 
лазна — по горным лыжам. Построенный к тому времени силами До
брянского леспромхоза биатлонный комплекс считался одним из луч
ших в стране. Горнолыжную базу на Лунежских горах возвели за счет 
своих средств нефтяники.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

Настоящее есть проявление про
шлого, как бы далеко оно от нас 
ни отстояло.

Русск. и сов. ученый 
В. И. Вернадский

До сих пор есть семьи, в которых хранятся целые россыпи членских 
билетов всевозможных общественных и добровольных организаций 
советской поры. Хотя зачастую слово «добровольный» следовало писать 

в кавычках. Хотя бы потому, что в них существовали жесткие планы 
по сбору членских взносов. Одновременно было немало людей, которые 
делились своими копейками и рублями совершенно искренне, по веле
нию души и сердца.

Как и в целом по стране, в Добрянском районе в советский период 
истории действовали первичные организации различных обществ. Так, 
в конце 40-х годов в местной прессе не раз сообщали о необходимости 
сдачи членских взносов в добровольное общество Красного Креста, 
на которые, в частности, приобретались подарки детям-сиротам погиб
ших воинов, писали о более или менее удачной работе в городе и рай
оне «первичек» ДОСАРМ и ДОСФЛОТ (позже ДОСААФ). Бывали слу
чаи, когда в тот же Красный Крест записывались не только целыми 
цехами, но и улицами. «Недавно жители улицы Орлова прослушали 
беседу врача М. Н. Дудиной о деятельности Союза обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Она призвала население вступить в это 
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общество, — сообщала 15 июля 1960 года в газете «За коммунизм» 
председатель уличного комитета Е. Орлова. — 30 домохозяек откликну
лись на призыв. Теперь у нас создана своя первичная организация».

15 декабря 1965 года в Добрянке состоялась учредительная конфе
ренция по созданию районной организации общества охраны памят
ников истории и культуры (ВООПИК). Ее деятельность была весьма 
полезной и наглядной.

По словам ответственного секретаря районного отделения ВОО
ПИК А. Яканиной, к 1985 году в районе насчитывалось 79 «первичек» 
общества. В них состояло 4029 взрослых членов и 4672 — юноше
ского возраста. Основная часть собранных средств шла на благород
ные цели — на реставрацию и строительство памятников. В Добрян-

Участники пионерского слета 
у памятника воинам-добрянцам. 
1984 г.

ском районе с момента создания организации был возведен мемориал 
воинам-добрянцам, создан музей, открыто 16 мемориальных досок, 
«увековечивших память о земляках, погибших за Советскую власть», 
а к 40-летию Победы на здании Добрянского Райпо была установлена 
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мемориальная доска в память о бывшем работнике этой организации, 
Герое Советского Союза И. А. Трухине. Всего в 1985 году в районе 
насчитывалось 17 памятников и стел землякам, погибшим в годы Граж
данской и Великой Отечественной войн. За каждым памятником были 
закреплены конкретные организации или школы, которые, как правило, 
являлись коллективными членами ВООПИК.

«Немаловажным показателем работы общества являются членские 
взносы. За восемь месяцев нынешнего года их собрано 2500 рублей 
(а по плану должно быть 3500 рублей). Думается, что к 1 декабря этого 
года все первичные организации погасят свой долг», — рассказывала 
в 1985 году А. Яканина. — Нам еще очень много надо сделать, чтобы 
увековечить память добрянцев, которые не вернулись с полей сраже
ний, а также тех, чей труд стал делом чести, делом трудовой доблести 
на благо нашей страны».

В 80-х годах в районе появились новые мемориалы. В 1981 году от
крылся памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны зем
лякам в с. Никулино, 1983 году — стела в память о добрянцах-юнгах 
Северного флота, в 1985 году — монумент Славы в Полазне. А в 1989-м 
в День ВМФ в Висиме были торжественно открыты памятники герою 
Русско-японской войны, рулевому крейсера «Варяг» Г. П. Снегирёву 
и бывшему моряку, организатору комитета бедноты Г. И. Ковину, кото
рый погиб в годы коллективизации.

Помимо прочего, висимский мемориал стал заметным проявлением 
общественной активности населения периода перестройки. Навязчи
вая «обязаловка» уходила в прошлое, и здешние обелиски сооружа
лись исключительно на благотворительные средства. Деньги вносили 
коллективы Добрянского ДСК, райисполкома, журналисты районной 
газеты «Камские зори», строители Пермской ГРЭС, школьники из Ви- 
сима и Перми (школа №42), ветераны ВМФ, жители Добрянки и раз
ных мест Пермской области. «Всех, к сожалению, нет возможности 
перечислить, но всем, внесшим самый скромный вклад в сооружение 
памятных знаков, мы сегодня с благодарностью низко кланяемся», — 
писала стоявшая у истоков этого благородного дела районная газета 
«Камские зори».

В 80-х годах активно шел сбор средств в Советский Фонд мира. 
В 1989 году по этому показателю Добрянский район занял второе место 
в Пермской области. «Наиболее высоких показателей в Фонд мира до
стигли НГДУ «Полазнанефть» (18 895 рублей), Пермская ГРЭС (11 427 
рублей), городской Совет народных депутатов и его подведомственные 
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учреждения (3842), Добрянский ОРС (3514), домостроительный ком
бинат (9870), Добрянский комплексный леспромхоз (5301 рубль)», — 
сообщал на районном собрании актива сторонников мира председатель 
районного комитета защиты мира А. В. Кутергин.

Именно Фонд мира стал в 90-х годах координатором работы по под
готовке уникальных печатных изданий — «Книги Памяти Пермской 
области» и аналогичных книг в каждом районе Прикамья.

В 2000 году вышла в свет «Книга Памяти» г. Добрянки. Представ
ление ее широкой публике прошло 22 апреля в районном Доме куль
туры. Как сообщалось в прессе: «Проникновенный, берущий за душу 
вечер, начался с приветственных слов, сказанных главой городского 
самоуправления И. Е. Лещевым, председателем областного Фонда мира 
3. Р. Козловой, председателем комитета по культуре И. И. Аверкиным. 
Главная мысль всех выступлений: эта книга — один из самых значимых 
памятников нашим землякам, сложившим свои головы на полях сраже
ний и при выполнении служебного долга».

«ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА СПАСЕНИЕ НАС...»

Мужество — страж и опора 
всех остальных добродетелей.

Англ, философ Дж. Локк

По большому счету, способность к проявлению мужества не зависит 
от социального строя или партийности, от того, какой день или год 
на календаре. Прийти на помощь в опасности — внутреннее состояние 

человеческой души.
Добрянский район — край многочисленных больших и малых рек: 

Кама, Чусовая, Косьва, Вильва, масса их притоков... Но всякая река 
изначально заключает в себе не только природную красоту, но и — 
при неразумном людском поведении — опасность. Если это случалось, 
для некоторых из наших земляков наступало время испытания характе
ра и проявления лучших человеческих качеств. Их не раз показывали 
наши земляки из 60-80-х годов.

В 1965 году чуть было не разыгралась трагедия на небольшом озере 
около д. Лунежки, где в жаркий летний день собрались местные маль
чишки. «Одному из них, восьмилетнему Толе Епишину, захотелось по
кататься, — сообщала газета «Камские зори». — Недолго думая, он 
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притащил корыто и, не заметив того, что оно дырявое, поплыл на сере
дину. Мальчик стал тонуть. Ребята бросились в поле за взрослыми, 
а Витя Чепров поплыл на помощь товарищу. Когда подошли взрослые, 
Витя уже делал искусственное дыхание спасенному мальчику». Этот 
случай не остался незамеченным. По просьбе Ключевского сельсовета, 
рабочих совхоза «Память Ленина» и местной школы работники Добрян
ского райкома ДОСААФ подали ходатайство о награждении пионера 
медалью «За спасение утопающих». Торжественное награждение состо
ялось в Полазне в начале февраля 1966 года. Помимо медали, Витя Че
пров получил различные подарки, в том числе от семьи Епишиных.

Сразу два похожих случая пришлось на 1966 год. 16 апреля только 
чудо и отвага спасли ученицу второго класса из с. Липово, которая

Сотрудники добрянской милиции. 
1967 г.

попала под пропитанный водой снеговой вал на мосту по дороге в д. 
Роговик. «И вот, когда она зашла на мост, снеговой вал сшиб Светлану 
с ног, и ее понесло по течению, — сообщал председатель Липовско- 
го сельсовета П. Карандашев. — Спасать девочку прибежали жители
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д. Роговик. Поиски не дали результата. Но вот ветфельдшер совхоза 
«Добрянский» Ю. Я. Николаев в метрах ста ниже моста заметил носок 
сапога, торчащий между пней. Он потащил за сапог и... вытащил Свет
лану, которая была без сознания. Ей сделали искусственное дыхание».

По данным на 12 мая, девочка чувствовала себя хорошо и уже по
сещала школу.

Осенью 1966 года смелость и служебный долг в полной мере проявил 
фельдшер ст. Боковая А. Ивакин, который, рискуя жизнью, спас упав
шую по неосторожности в р. Вильву шестилетнюю жительницу из од
ноименного поселка. Вытащив «беспомощное тело» девочки из водного 
потока, он умело оказал ей необходимую медицинскую помощь, сохра
нив тем самым жизнь и здоровье. «Выражаем сердечную благодарность 
А. Ивакину за его благородный поступок», — писала семья Митиных.

Летом 1970 года чрезвычайное происшествие произошло на при
стани «Добрянка», где к причалу крайне неудачно, на большой ско
рости, пришвартовался теплоход «М-12», курсировавший по маршруту 
«Добрянка — Нижне-Красное». От сильного удара о причал несколько 
пассажиров, стоявших на краю пристани, упали в воду. По счастливой 
случайности на месте ЧП оказались трое солдат, которые вместе с жи
телем Нижне-Красное Николаем Паршиным бросились в воду и спасли 
всех упавших. «Мы очень признательны этим товарищам за спасение 
нас», — благодарили позже своих спасителей няня Красновского дет
сада В. Сергеева и продавщица хозяйственного магазина М. Сюремова.

В 1980 году лучшие качества в экстренной ситуации проявили двое 
сотрудников Добрянского отделения ГАИ — Виктор Беккер и Виктор 
Кузнецов. Как рассказывала председатель местной организации Обще
ства спасения на водах (ОСВОД) М. Жуйкова, услыхав со стороны 
Добрянского залива крики о помощи, они, рискуя собственными жиз
нями, вытащили из воды провалившегося под апрельский лед беспечно
го жителя Добрянки. Оба милиционера получили медали «За спасение 
утопающих».

Большую смелость и решительность приходилось проявлять нашим 
землякам не только на воде. Были случаи спасения людей из горящих 
домов, были случаи, когда добрянцы вставали на пути опасных пре
ступников. Один из них был отмечен в 1969 году. Вот как описывал его 
начальник следственного отдела милиции Г. Останин: «В ночь на 30 
мая рабочий домостроительного комбината Фазылов, судимый ранее 
за хулиганство, ворвался в квартиру своей знакомой С. Угрожая убий
ством, он выхватил нож и бросился на нее.
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Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы к месту происше
ствия не подоспел Вячеслав Васильевич Котов — шофер автотранс
портной конторы треста №15.

Услышав крики о помощи, он, не раздумывая, вбежал в квартиру С., 
обезоружил хулигана и связал». Рассказывая об этом, автор заметки 
особо подчеркивал, что «В. В. Котов — хороший производственник 
и примерный семьянин».
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Часть 3. 
Новая Россия

Обретение и возрождение 
утраченного, забытого, 

поруганного, униженного — 
тяжелый труд. Но еще более 

сложный — стремление 
к духовному росту, борьба с собой, 

с собственными сомнениями, 
унынием, страстями, соблазнами 

«прелестей мира»

97



«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Всякая жизнь, посвященная по
гоне за деньгами, — это смерть. 
Воскрешение — в бескорыстии. 

Французский писатель А. Камю

-е годы минувшего столетия — время гигантских перемен в эконо
мике, политике, общественной жизни, время краха, казалось бы, 

незыблемого Советского Союза, время крушения и рождения надежд. 
Но именно в этом бурлящем котле идей, мыслей, реформ, с неспособ
ностью государства исполнять многие из социальных обязательств к 
жизни вернулись такие давно забытые понятия, как милосердие, благо
творительность, благодарение.

Именно с просьбой о милосердии обратился в 1990 году ко всем 
жителям Добрянки коллектив оказавшейся в бедственном положении 
школы-новостройки №5. Чтобы обеспечить финансами внеклассную, 
кружковую работу, помочь многодетным и малообеспеченным се
мьям, 20 апреля в школе был проведен благотворительный марафон 
с концертами, ярмарками, лотереями и т.д. «Каждый, кто неравно
душен к бедам школы, может прийти и проявить свою благотвори
тельность», — говорилось в печатном обращении школы к жителям 
города. По воспоминаниям директора школы той поры Г. К. Просолу- 
повой, мероприятие, прошедшее под лозунгом «Жизнь коротка, надо 
спешить... Спешите делать добро!», увенчалось большим успехом. 
В нем приняли участие «все ученики, их родители, работники и ру
ководители предприятий и учреждений. Марафон трансформировался 
в ежегодные Дни школы».

Впрочем, на первоначальном этапе перемен более распространенным 
все же было слово «спонсор», а не «благотворитель». Но по большому 
счету тогда в смысловую глубину этих понятий никто и не погружался. 
Главное, в воздухе витало ощущение свободы и появлялись люди, гото
вые помочь в реализации многочисленных идей.

Благодаря спонсорским деньгам у нас не замерли ни культурная, 
ни спортивная жизнь. Наоборот, они заиграли новыми красками. Как раз 
в 90-х в Добрянке стали с успехом проводиться Всероссийский турнир 
по футболу на снегу «Кубок «Фортуны» (организатор Г. Семенов); об
ластной фестиваль спектаклей для детей «Переменка» (И. Аверкин); 
Всероссийский юношеский турнир по дзюдо (Р. Соломеин); творческие 
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фестивали «Утренняя звезда» и «Звездный путь» (Н. Толстова); худо
жественные выставки (С. Макеев); турниры по спортивным бальным 
танцам (Е. Закоптелова) и др.

Такого количества крупных спортивных и творческих меропри
ятий, как 90-е годы и в начале 2000-х, в Добрянке не было ни до, 
ни после. Как писала об организованном при участии администрации 
города, Пермской ГРЭС и клуба «Иппон» первом Всероссийском тур
нире по дзюдо (апрель 1999 г.) газета «Камские зори»: «Названиями 
фирм-спонсоров вообще были увешаны все стены».

Во многом за счет спонсорских денег в 90-х годах держалась на пла
ву местная пресса. В том числе молодежная «Наша газета», сменивший 
ее «Добрянский вестник», районная газета «Камские зори». К примеру, 
в выходных данных «Добрянского вестника» за 19 февраля 1992 года 
учредителями (одновременно спонсорами) издания значились гориспол
ком, СП «Рос-маркетинг», Добрянский филиал «Пермкомбанка» и МП 
«Листар». Годом позже спонсорами выступали Пермская ГРЭС, До
брянский ДСК, ТОО «Атлант» и ООО «ИНА Лтд». Вспоминая о пред
принимателях и руководителях крупных промышленных предприятий, 
помогавших в выпуске газеты «Добрянский вестник», его редактор 
В. А. Майоров называл фамилии Е. В. Ануфриева, Т. А. Баталовой, 
В. А. Ладугина, В. Г. Федоровского, В. Б. Плюснина. А время было 
такое, что, скажем, не видевшие по месяцу и более заработанных денег 
сотрудники «Камских зорь» получали зарплату продуктами от бартер
ных сделок редакции с рекламодателями.

Интересно, что нуждающиеся в помощи часто вспоминали уро
ки истории. «Даже в самые трудные годы находились люди, гото
вые поддержать библиотеку, понимая ее высокую миссию. Купцы 
и фабриканты денег на культуру не жалели, — писала в 2008 году 
директор Добрянской библиотеки Е. Иванова. — Пыталась помочь 
библиотеке Добрянская интеллигенция. Устраивались любительские 
спектакли, а весь сбор от них передавался библиотеке на покуп
ку книг. Уже при Советской власти библиотеку поддерживали до
мостроительный комбинат, межколхозный лесхоз, Пермская ГРЭС. 
(...) Сегодня же библиотека как никогда нуждается в помощи, и мы 
надеемся, что в Добрянке найдутся меценаты и спонсоры, которые 
поддержат ее в этот сложный период». Говоря об этом, директор обе
щала создать галерею меценатов и дарителей, выпустить информа
ционные листки «Добрянские меценаты» и даже назвать библиотеку 
именем одного из них.
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История Добрянки насчитывает четыре сотни лет, однако первые 
книги о ней, за исключением журналистских очерков И. С. Вихнина 
о строительстве Пермской ГРЭС (см.: Вихнин И. С. Энергогигант 
на Каме. — Пермь, 1986), вышли в свет лишь в последнем десятиле
тии XX века. С той поры у нас начался настоящий издательский бум. 
Первые издания о прошлом Добрянского края вышли в 1990, 1993, 
1994 и 1996 годах, а начиная с 1999 года у нас ежегодно издавалось 
от одной до восьми книг. Такого изобилия нет больше ни на одной 
территории Пермского края.

Часть книг издана при поддержке администраций Добрянки и По- 
лазны, но большинство — на благотворительные деньги. В разные 
годы их издание поддерживали Сергей Николаевич Ложкин, Вик-

На презентации книги краеведа С. В. Сиднева, 
который на собственные средства издал 
книгу о земляках-фронтовиках. 2017 г.

тор Борисович Плюснин, Владимир Васильевич Варлыга, Алексей 
Юрьевич Лебедев, Константин Васильевич Лызов, Владимир Федо
рович и Сергей Владимирович Гладковы, Петр Абрамович, Тамара 
Николаевна и Екатерина Петровна Варкентин, Сергей Николаевич 
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Михеев, Азис Ибраимович Мустафаев, Виктор Михайлович Гонцов, 
Александр Владимирович Шкиря, Анна Петровна Гагаринова и мно
гие другие. В списке «книжных» благотворителей более 80 фамилий! 
Есть в их числе и фамилия руководителя Пермского филиала энер
горемонтной компании «КВАРЦ Групп» Александра Владимировича 
Шкири. Полностью на его личные средства в 2015 году впервые была 
издана подарочная книга «Добрянка. Иллюстрированная история 
города», а в 2018-м, опять же впервые, — фундаментальная книга 
об истории храмов Добрянского благочиния «Господний дом надежды 
и спасенья...».

Помимо этого, у нас имеются предприниматели, поддерживаю
щие стихотворные сборники и литературные альманахи добрянских 
авторов. В том числе тех самодеятельных литераторов, что занима
ются в городской «Литературной гостиной» при центральной библи
отеке.

Оказывать благотворительную помощь в наше время местным 
предпринимателям отнюдь не легче, а то и значительно сложней, 
чем в «лихие» девяностые. На смену лихости, неуспокоенности, но
визне ощущений, а то и вседозволенности 90-х пришли ежедневная 
рутина, навязчивый контроль и многочисленные ограничения сегод
няшнего времени. Мелкий торговый бизнес на местах страдает от за
силья торговых сетей регионального и федерального уровней. Но даже 
в этих условиях добрянские предприниматели продолжают поддержи
вать нужные общественные начинания. Пример тому — «Добрянский 
краеведческий сборник» — ежегодник, выпускаемый Добрянским 
краеведческим обществом при центральной городской библиотеке 
с 2013 года.

Среди книг о Добрянке и районе он стоит особняком. В сборни
ке публикуются исторические исследования, воспоминания, архив
ные документы, он внесен в официальный каталог продолжающихся 
краеведческих изданий Российской национальной библиотеки в г. 
Санкт-Петербурге. Но он бы не увидел свет, если бы не благотворите
ли Елена Дмитриевна Колотова, Алексей Юрьевич Лебедев, Наталья 
Юрьевна Старикова, Ильдус Миргасимович Гильманов, Андрей Анато
льевич Сентябрев, Вячеслав Иванович Соловьев, Антон Александрович 
Шайхутдинов, Сергей Викторович Ромашов, Владимир Михайлович Но- 
вокрещенов, Виктор Михайлович Гонцов, Сергей Николаевич Михеев. 
Благодаря им наше прошлое становится не только доступным для со
временников, но и сохраняется для будущих поколений.
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НА БЛАГО ГОРОДА

Лучше самая малая помощь, 
чем самое большое сочувствие

Польск. публицист В. Лоранц

Буря 90-х годов и последующих лет нарушила привычный для многих 
ход вещей, унесла в небытие большинство значимых предприятий 
советской поры: домостроительный комбинат и леспромхоз, подразде

ления треста №15 и РМЗ, Сельхозтехнику и агролесхоз, подрядные 
монтажные организации, созданные в свое время для строительства 
Пермской ГРЭС и новой Добрянки. На плаву остались лишь Пермская

Ансамбль «Прикамье» Пермской ГРЭС. 
Юбилейный концерт заслуженного 
артиста РФ Евгения Хохлачева. 90-е гг.

ГРЭС, Управление строительства треста «Уралэнергострой», транспорт
ники, а также нефтяные организации Полазны.

Несомненно, что уже само наличие в Добрянке в эпоху бурных 90-х 
годов такого большого и надежно работающего предприятия, как Перм-
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В. А. Ладугин, 
первый директор 
Пермской ГРЭС

ская ГРЭС, — большой плюс. Это рабочие места, зарплата, социальная 
стабильность, налоги в местный бюджет. Но этот плюс становится 
еще более весомым, если предприятие не остается в стороне от город
ской жизни, активно участвует в его социальном развитии. В 80-90-х 
годах XX века и в начале XXI столетия Пермская ГРЭС была как раз 
такой организацией.

«Энтузиазм, с которым мы пришли на строительство Пермской ГРЭС, 
не ограничивался строительством только промышленных объектов, — 
вспоминал первый директор электростанции В. А. Ладугин. — У нас 
было большое желание построить в городе Дворец культуры, музыкаль
ную школу, спортзалы, стадион. (...) Но построить — это одно. Надо 
было набирать работников культуры, педагогов, тренеров, надо было 
изыскивать средства на при
обретение инвентаря и оплату 
их труда. Искали и находили. 
И это здорово, что со време
нем Добрянка стала заметным 
центром развития культуры 
и спорта в Прикамье. По не
которым показателям мы мог
ли дать фору Перми. Наличие 
многочисленных кружков, клу
бов, секций позволяло отвлечь 
детей и молодежь (а рождае
мость в 80-х годах была очень 
высокой) от улицы, привить 
им физическое и духовное здо
ровье. (...) Именно поэтому 
мы перевезли на Пермскую 
ГРЭС и включили в свой штат 
ансамбль «Прикамье» (поверь
те, включить в штат 45 чело
век было очень не просто), 
который вскоре стал нашей 
яркой визитной карточкой, 
как в стране, так и за ее рубежами. Основным условием было созда
ние детского ансамбля «Родники Прикамья», который в скором време
ни завлек в свой «хоровод» сотни добрянских мальчишек и девчонок. 
Как блистали эти коллективы на разных фестивалях, как благотвор
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но влиял этот блеск на имидж Пермской ГРЭС и Добрянки! Я пом
ню, как в 2002 году встал на ноги весь тысячный зал в Екатеринбурге 
и стоя долго-долго аплодировал нашим юным танцорам, певцам, му
зыкантам. (...) А как славилась Пермская ГРЭС камерным ансамблем 
«Этос», камерным трио, эстрадными коллективами и исполнителями».

Личность Вадима Александровича Ладугина для Добрянки поисти
не выдающаяся. Подобно тому, как Строгановы когда-то, вкладывая 
средства в завод, не забывали о строительстве школ и церквей, так 
и при Ладугине ГРЭС, создавая и сохраняя творческие коллективы, 
поддерживая физкультуру и спорт, содержа коммунальную сферу, дет
сады и детские клубы, обеспечивая дополнительной пенсией и путевка
ми своих ветеранов, являлась благотворителем по отношению к целому 
городу. Примеров тому много. Вот лишь некоторые, из 90-х годов.

В 1991 году Пермская ГРЭС приобрела за валюту для Добрянской 
районной больницы первый в ее истории аппарат УЗИ и другое обо
рудование. «Хорошо, что нашлась такая организация, как Пермская 
ГРЭС, которая откликнулась на нашу просьбу, — рассказывал тогда 
корреспонденту «Камских зорь» заместитель главного врача Добрян
ской ЦРБ В. Б. Плюснин. — Кроме того энергетики приобрели еще ап
парат японского производства для эндоскопического кабинета, где мож
но посмотреть визуально желудок. (...) У нас раньше было три таких 
прибора отечественного производства и они часто выходили из строя. 
Японский же прибор гораздо надежнее».

В августе 1992 года уже попавшие в непростую финансовую си
туацию энергетики пришли на помощь добрянским милиционерам. 
На средства ГРЭС для отдела внутренних дел были закуплены десять 
бронежилетов.

Не остались энергетики безучастными к нуждам наших бойцов 
во время войн на Северном Кавказе. Как предприятие в целом, так 
и его работники в частности приобретали и отправляли в подразделе
ния Российской армии необходимые вещи и продукты. В конце декабря 
1999 года на имя нового директора станции В. Б. Брагина пришло бла
годарственное письмо от военкома Пермской области, генерал-майора 
А. Самойлова. В нем сообщалось: «От имени командования областного 
военного комиссариата, Комитета солдатских матерей Пермской об
ласти и себя лично выражаю Вам и председателю профкома Вашего 
предприятия Сидорову Александру Аркадьевичу искреннюю призна
тельность и благодарность за оказание помощи в сборе гуманитарного 
груза для военнослужащих-десантников, выполняющих воинский долг 
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на территории Республики Дагестан и Чеченской республики. Ваша 
поддержка сыграла большую роль в поднятии морального и боевого 
духа военнослужащих, особенно призванных из нашей области».

В начале нового столетия Пермская ГРЭС не раз организовывала 
благотворительные акции для детских учреждений Добрянки и райо
на. В июне 2003 года электростанция передала Перемскому детскому 
дому, Полазненскому детскому тубсанаторию, детскому приюту г. До
брянки, городской школе-интернату и детсадам детские вещи, игрушки 
и школьные принадлежности на сумму 1 млн 108 тыс. рублей, а в фев
рале 2004 года благотворительная помощь от энергетиков достигла 
1 миллиона 600 тыс. рублей. На этот раз одежду, канцтовары, бытовые 
приборы, мебель, стройматериалы получили Добрянский центр соци
альной помощи населению, комитет соцзащиты, школа-интернат, шко
ла-сад №8 и сменная школа №9. По сей день на протяжении ряда лет 
Пермская ГРЭС совместно с администрацией района и центром «Логос» 
реализует благотворительный проект «Самая яркая елка». К Новому 
году дети Добрянского района получат от энергетиков 500 новогодних 
подарков.

В 2004 году энергетики Пермской ГРЭС в числе первых оказали 
благотворительную помощь на восстановление добрянской Рожде- 
ство-Богородицкой церкви. Взносы сделали как руководители электро
станции в лице генерального директора В. Б. Брагина и его заместите
ля П. И. Сказочкина, так и рядовые работники ГРЭС. Сумма первых 
пожертвований составила 52 тыс. рублей. Деньги были перечислены 
на специальный расчетный счет. Ранее, в конце 80-х — начале 90-х 
годов, станция оказала существенную помощь в ремонте Христо-Рожде
ственской церкви в с. Усть-Гаревая и Свято-Митрофаниевской церкви 
в г. Добрянке.

В начале 2000-х годов немало добрых и нужных дел было на сче
ту ООО «АТК-2 Добрянка». Спонсорская, благотворительная деятель
ность автотранспортников направлялась на развитие спорта, культуры, 
поддержку детей. Предприятие оказывало, в частности, постоянную 
помощь футбольной команде «Добрянка», которая представляет город 
в краевом чемпионате, и клубу дзюдо «Иппон», успехи воспитанников 
которого были известны не только в крае, но и далеко за его пределами.

На счету АТК-2 были также строительство детского городка во дво
ре домов по ул. Советской в Добрянке и регулярная помощь детскому 
саду № 16. Заведующая этого детсада с 1990 по 2006 год Л. Н. Пихтарь 
рассказывала: «У нас с АТК всегда было полное взаимопонимание.
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И песок они нам привозили, и елки на Новый год, и телевизор подари
ли. Любые наши просьбы, например, по выделению автотранспорта, они 
решали безотлагательно. Ну а мы, со своей стороны, выставляли детей 
с концертами на День автомобилиста». Кстати, поддержка педагогов 
школ и детсадов, подарки лучшим из них в День знаний и День учите
ля — это тоже давняя традиция предприятия.

Весомый вклад вносили автотранспортники в развитие культуры. 
Ими, в частности, был учрежден денежный грант для Добрянского кра
еведческого музея. Но самое яркое проявление подобной деятельности 
заключалось в поддержке кавээновского движения. В том числе мас
сового, школьного. Как рассказывала в 2007 году капитан добрянских 
кавээнщиков Г. В. Данилюк, представители АТК-2 бывали практически

Добрянская команда КВН «Есть 
контакт!» после выступления на Первом 
канале с Филиппом Киркоровым. 2004 г.

на всех играх КВН, начиная с Добрянки и заканчивая Москвой: «Дирек
тор АТК Константин Васильевич Лызов не стеснялся сидеть в проходах, 
кричать, свистеть, искренне радоваться нашим успехам и переживать 
неудачи. В том, что наша команда КВН «Добрянка» смогла выйти на уро
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вень команд высшей лиги КВН и четыре года «играть на телевизоре», 
огромная заслуга АТК-2. Такое ощущение, что кавээнщики и атэковцы 
были одной большой семьей. Продолжается помощь и сейчас. Именно 
автотранспортники два года подряд спонсируют поездки победителей 
школьного чемпионата КВН на матчи высшей лиги в Москву».

Большую помощь творческим коллективам Добрянки, футбольным 
и хоккейным командам города, храмам и учреждениям культуры ока
зывали Управление строительства Пермской ГРЭС, фирмы «Дитранс», 
«Стройдеталь», «ЭЛФ», «Люцетта», «КВАРЦ Групп» и др. Весомая под
держка, например, центральной библиотеке была сделана Добрянским 
отделением Сбербанка РФ. Библиотека получила большое количество 
канцтоваров и крайне нужной для работы мебели.

ОБРЕТЕНИЕ УТРАЧЕННОГО

Живи просто, люби щедро, вникай 
в нужды другого пристально, 
говори мягко... А остальное — 
предоставь Господу.

Св. Лука Войно-Ясенецкий

После семидесяти лет государственного атеизма совершенно новым 
делом стала помощь храмам. В конце прошлого — начале ново
го столетия нефтяники Полазны оказали поддержку в восстановлении 

в поселке Свято-Троицкой церкви, меценат из Перми А. М. Мошкин 
вложился в возрождение Вознесенской церкви в с. Красная Слудка, 
а уроженец п. Камский, меценат А. Н. Семериков, на личные средства 
возвел церковь Святых Адриана и Натальи в своем родном поселке.

В Добрянке же с 2013 года к восстановлению памятника истории 
и архитектуры середины XIX века, строгановской Рождество-Богоро- 
дицкой церкви, приступила крупнейшая организация в области капи
тального строительства в Пермском крае — расположенный в городе 
Пермский филиал знаменитого в советское время треста «Уралэнерго- 
строй». На его счету десятки крупнейших электростанций и предпри
ятий страны, включая Пермскую ГРЭС, огромное число жилых домов 
и объектов соцкультбыта.

Развертыванию стройки способствовала состоявшаяся в хра
ме 3 июля 2013 года встреча руководителей различных предприятий 
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и предпринимателей города с участием главы района Константина Ва
сильевича Лызова и директора Пермского филиала «Уралэнергостроя» 
Сергея Николаевича Ложкина. Вместе с прихожанами и настоятелем 
о. Игорем Жеребцовым они обсудили пути восстановления храма.

«Христианский храм на русской земле всегда был центром духовной 
и общественной жизни. История возникновения, разрушения и восста
новления православного храма в Добрянке отражает ход истории города. 
Указывает на вечный поиск людьми высоких духовных и нравственных 
ориентиров, — сказал в начале встречи Сергей Николаевич Ложкин. — 
В наше время памятник архитектуры XIX века начал свое третье рожде
ние. Новый храм необходим для духовно-нравственного и патриотиче
ского воспитания молодежи, для благотворительной работы».

Стоимость первоочередных работ составляла 17 млн рублей, а весь 
комплекс работ по восстановлению храма согласно представленной 
специалистами «Уралэнергостроя» смете оценивается почти в 62 млн 
рублей. Но тот момент на счет храма поступило 5 млн. Один мил
лион составили средства прихода, столько же пожертвовал «ЛУ- 
КОЙЛ-ПЕРМЬ», и три миллиона внесло ООО «УК «Уралэнергострой».

Имеющие богатейший опыт и грамотных специалистов энергострои
тели из Управления строительства Пермской ГРЭС и субподрядных ор
ганизаций подошли к делу основательно: начиная с разработки проекта 
восстановления и плана ведения работ. К августу 2013 года силами 
ООО «Техстрой» внутри центральной части храма были установлены 
инвентарные леса и выполнена бетонная подливка под монолитные бал
ки, после чего началось их устройство. Тогда же велось выравнивание 
внутренних арок, шла подготовка к монтажу плит перекрытия, готови
лась опалубка под заливку бетоном монолитной подкупольной части.

К маю 2014 года церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы 
стала главной строительной площадкой в Добрянке. На восстановлении 
строгановского храма были сосредоточены четыре бригады из УС Перм
ской ГРЭС и субподрядных организаций, а также краны и другие меха
низмы. Работы велись под руководством опытнейшего прораба Вален
тина Константиновича Арчи.

«Я уж давно на пенсии, но звонит мне как-то Сергей Николаевич 
Ложкин и говорит: Константиныч, выходи на работу, надо храм восста
навливать, — рассказывал Валентин Константинович. — Я отвечаю, 
мол, с женой сначала посоветуюсь. Супруга сначала воспротивилась: 
«Тебе уж 74 года, какая стройка!», но, как узнала, что будем церковь 
строить, мнение свое изменила: «Благое дело, соглашайся...» Я ведь 
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в молодости комсомольцем был, активистом, много чего в соответствии 
с тогдашней идеологией натворил, так что для меня эта работа как ду
шевное очищение».

Эти слова — «благое дело» — звучали тогда не раз. В том чис
ле на обдуваемой ветром верхотуре храма, где трудились каменщики 
из Перми, монтажники и кровельщики из Добрянки. Многие отмечали, 
что работать на храме для них не только очень интересно, но и пре
стижно. Работа была сложной, нестандартной, творческой.

В 2014 году растущие барабан и колокольня были видны уже каж
дому добрянцу, но до этого на церкви были выполнены малозаметные 
со стороны, но сложные и важные работы по укреплению стен и монта
жу нестандартных перекрытий. Купол и 36-метровая колокольня долж-

Добрянские энергостроители восстанавливают не 
только храм и часовню св. Александра Невского, но 
и территорию вокруг их. Фото 2019 г.

ны были вознестись над Рождество-Богородицкой церковью и Добрян
кой к осени того же года.

Восстановление храма шло на пожертвования различных организа
ций, предпринимателей и простых горожан. Причем не только деньгами 
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и не только из Добрянки. В 2014 году один из жителей Москвы без лиш
них слов помог стройке сразу на 600 тысяч рублей! На эти деньги он 
купил и привез к храму большую партию кирпича. Но основную нагруз
ку нес на своих плечах «Уралэнергострой».

«Благодарю ООО «УК «Уралэнергострой» в лице С. Н. Ложкина 
и ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» в лице А. Н. Ми
накова, Ю. Ю. Панова, директора ООО «Пермское управление 
строительства» А. Ю. Лебедева, а также всех, кто в период с 2011 
по 2014 год внес посильный вклад в строительство храма денежными 
средствами и строительными материалами, за активную позицию и не
равнодушие, — с признательностью писал в июне 2014 года о. Игорь 
Жеребцов. — Сегодня храм действует, он открыт с 9 до 17 часов. Лю-

Освящение колоколов
для восстанавливаемой Рождество-
Богородицкой церкви. 2014 г.

бой желающий может побывать в нем, посмотреть, как идут работы, 
а также принять участие в службе, провести таинство крещения, совер
шить богослужение». Службы, как и прежде, велись в расположенной 
в цоколе храма подалтарной части.
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Как пояснял С. Н. Ложкин, позиция строителей с самого начала 
была принципиальной: использовать при восстановлении главной церк
ви Добрянки только самые качественные материалы и проверенные фир
мы. Исходя из этого, купола и кресты были заказаны на предприятии 
«Энергомашпром» (г. Волгодонск, Ростовская область), а колокола — 
на колокололитейном заводе «Пятков и Ко» в г. Каменск-Уральском 
Свердловской области. Созданные из стали с нитридным или оксид
ным ионно-плазменным напылением волгодонские купола отличаются 
как внешней красотой, так и долговечностью, а колокола Пятковых — 
высоким качеством и классическим звучанием.

Как купола (синие «богородичные», с золотыми звездами), так и ко
локола были водружены на храм при большом стечение народа летом 
(купола) и осенью (колокола) 2014 года. Для церкви по заказу энерго
строителей было отлито 11 колоколов: благовест весом более тонны, 
средние (альты) и малые зазвонные. Все колокола с ликами Спасителя, 
Богородицы, святых, с сюжетами из священной истории и подобающими 
надписями. Например, с такой: «Пресвятая Богородица, спаси нас. По- 
крый нас от всякого зла честным своим омофором. Град Добрянка. Лето 
2014 от P. X.». Колокола были подняты на храм 9 октября 2014 года.

Для их правильной установки в Добрянку по приглашению «Урал- 
энергостроя» приехал известный в России архангельский мастер Вла
димир Петровский, который 12 и 14 октября 2014 года не только дал 
сольные концерты в КДЦ «Орфей» и на колокольне храма, но и обучил 
за две недели азам колокольного звона полтора десятка добрянцев.

29 мая 2015 года в здании восстанавливаемой Рождество-Богородиц- 
кой церкви в Добрянке состоялись молебен и новая встреча руководи
телей организаций, принимающих участие в ее возрождении. По про
звучавшей там информации, до конца года планировалось завершить 
чистовые работы на колокольне и барабане, заменить временную кров
лю постоянной, построить котельную и проложить сети, чтобы зимой 
можно было вести работы внутри здания.

Заметные суммы для восстановления храма собирались во время бла
готворительных концертов. 25 сентября 2013 года такой концерт в КДЦ 
«Орфей» дал, к примеру, ансамбль песни и танца народов Урала «Прика
мье» под управлением Алексея Мулина. Сбор от выступления «прикам- 
цев» составил 30 тыс. рублей. А 14 октября 2015 года в день Покрова 
Пресвятой Богородицы в «Орфее» состоялись выступления хора восста
навливаемой Рождество-Богородицкой церкви, Добрянского камерного 
ансамбля «ПроАрт» и известного пермского коллектива «Хорус-квар

111



тет». Несмотря на неуютную слякотную погоду, концерт собрал почти 
полный зал благодарных слушателей. Сбор составил 44 100 рублей.

В ходе концерта состоялся и торжественный момент. Настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы о. Игорь Жеребцов вручил ру
ководителю Пермского филиала «Уралэнергостроя» Сергею Николаеви
чу Ложкину церковную медаль святителя Стефана Великопермского. 
Награда была вручена от имени Высокопреосвященнейшего Мефодия, 
митрополита Пермского и Кунгурского, за труды по восстановлению 
храма. Такой же медалью удостоен начальник УС Пермской ГРЭС Ана
толий Николаевич Минаков.

Осенью 2016 года вокруг храма активно велась вертикальная плани
ровка и укладывалась тротуарная плитка, тут же производилась штука
турка стен и устанавливались парадные двери из массива дуба, а по со
седству с ним шла перекладка электрических кабелей, телефонных 
сетей и (после непростых переговоров) газопровода. Это объяснялось 
необходимостью отодвинуть от стен храма дорогу, соединяющую улицы 
Ленина и Советскую. Одновременно начались работы по сооружению 
церковной ограды.

После того как в здание было заведено тепло от построенной непо
далеку газовой котельной, в нем началась внутренняя отделка и встали 
вопросы о проектировании иконостаса и росписи стен.

Чтобы выбрать оптимальный вариант для настенной росписи, в ян
варе 2017 года С. Н. Ложкин принял участие в работе XXV Междуна
родных образовательных «Рождественских чтений» в Москве. В ходе 
форума он, в частности, наладил контакт со специалистами по древ
нерусской живописи Московской государственной художественно-про
мышленной академии им. С. Г. Строганова и Российской академии жи
вописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, побывал в ряде столичных 
церквей, лично познакомился с некоторыми иконописцами. Подход 
к оформлению Добрянского храма — самый серьезный.

После долгих согласований подряд на внутреннюю роспись Рожде- 
ство-Богородицкой церкви взяла московская художественная мастер
ская «Царьград».

«Царьград» — это общепризнанные мастера, расписавшие в свое время 
храм Христа Спасителя в Москве. Для Добрянки они создали такой про
ект внутреннего оформления храма, какого больше нет в России, — рас
сказывал С. Н. Ложкин в интервью газете «Зори ПЛЮС». — Понимаете, 
общение, совместная работа с ними меняет не только храм. Она заставля
ет расти всех нас. Меня часто спрашивают, мол, почему ты за церковь
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С. Н. Ложкин показывает элемент 
будущего иконостаса Рождество- 
Богородицкой церкви. Фото 2019 г.
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взялся? Да из-за красоты этой самой и взялся, из-за желания приобщиться 
к высокому и непознанному. А еще из-за деда своего православного, про
стого костромского крестьянина, познавшего в 30-х годах все «прелести» 
«Соловков» за веру в Бога. Храм для меня как свет в родном окне».

Художники приступили к работе в августе 2019-го и до конца года 
обязались расписать алтарную часть храма.

Проект же главного иконостаса, как и боковых придельных, разра
ботан художниками «Абрамцевских мастерских» в Сергиево-Посадском 
районе Подмосковья. Как признавался С. Н. Ложкин: «Задачу перед 
ними мы поставили очень непростую. С одной стороны, сохранить пре
емственность с тем историческим иконостасом в аскетичном византий
ском стиле, что был установлен в нашей церкви в середине XIX века,

Церковь Рождества Пресвятой
Богродицы. 2019 г.

с другой — придать ему художественную красоту. Ох и помучились же 
мастера над проектом! Был период, когда мы вообще подумали, что все, 
наш союз с «Абрамцевскими мастерскими» не состоится, но в послед
ний момент их руководитель, художник Андрей Вуколов, звонит и гово
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рит: «Сергей Николаевич, кажется, у меня получилось, что вы хотите. 
Даже если и этот вариант оформления иконостаса отвергнете, я готов 
работать над ним, как Андрей Рублев, за краюху хлеба и кружку ква
са». Сделал он в своей мастерской рисунок, воплотил его фрагмент 
в дереве, привез к нам и попал в самую точку! Великолепный образец 
резьбы по дереву, какого больше в православном мире нет! Иконостас 
наш полностью создается из бука, покрытого шестнадцатью слоями 
лучших итальянских пропиток и красок по дереву».

Центральный иконостас в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
с образами от «Царьграда» добрянцы увидят на пасхальной службе 
2020 года, боковые в том же стиле будут готовы позже.

Среди икон будет и специально заказанная в с. Ильинском икона 
с ликами всех святых-строителей. Уникальный образ должен получить
ся. Энергостроители рассматривают храм как лучший памятник всем 
строителям Добрянки разных эпох.

Работы на церкви Рождества Пресвятой Богородицы продолжают
ся. Церковь, а также отреставрированная энергостроителями часовня 
Александра Невского уже изменили архитектурный облик Добрянки 
в лучшую сторону. Храм словно бы приподнял город над грешной зем
лей и дал добрянцам повод задуматься о праведной жизни. Обретение 
и возрождение утраченного, забытого, поруганного, униженного — тя
желый труд. Но еще более сложный — стремление к духовному росту, 
борьба с собой, с собственными сомнениями, унынием, страстями, со
блазнами «прелестей мира».

Помимо главного храма Добрянки, восстановительные работы ведутся 
в Благовещенской церкви с. Никулино, силами благотворителей рестав
рируются или строятся часовни, устанавливаются поклонные кресты.

МОСТЫ МИРА

Когда человек протягивает руку, 
чтобы помочь другому, он прика
сается к лику Божества.

Амер, поэт Уолт Уитмен

В России новейшего времени благотворительность проявлялась 
в самых разных, порой совсем неожиданных формах. Например, 

в виде зарубежной гуманитарной помощи.
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«Далекая Швеция оказывает гуманитарную помощь России, нашей 
области и Добрянке в том числе. Первая помощь в виде 1120 продукто
вых посылок для малообеспеченных многодетных семей уже появилась 
в нашем городе, — писали в январе 1999 года «Камские зори». — Одно 
из условий шведской стороны — выдавать гуманитарную помощь толь
ко членам Общества Красного Креста. Так что, прежде чем получить 
посылку, необходимо вступить в это Общество, заплатив вступитель
ный взнос в размере 10 рублей». Заметка имела красноречивое назва
ние «Швеция кормит Добрянку».

В те годы помощь поступала и из других стран, включая Германию. 
С одной стороны, это вызывало чувство благодарности, с другой, особенно 
для ветеранов Великой Отечественной, — выглядело весьма унизительно.

Характерным явлением на рубеже веков были визиты в Добрянку членов 
различных международных организаций и программ. В августе 1998 года 
в рамках программы «Мосты мира» с целью оказания помощи беспризор
ным детям у нас побывали пятеро молодых волонтеров из США, Вели
кобритании и Франции. «Правда, до Добрянских беспризорников, в силу 
кратковременности пребывания, заграничные студенты так и не добрались, 
а поэтому ограничились небольшим благотворительным концертом в До
брянском муниципальном Центре социальной помощи, более известном 
в народе, как Дом престарелых», — сообщалось в местной прессе.

В качестве еще одного примера можно привести такой же нео
жиданный визит в Добрянку в мае 2007 года двенадцати волонтеров 
из Канады. На этот раз они посетили Добрянский реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, где также дали небольшой концерт. До
брянские дети ответили своими номерами. По словам методиста центра 
Людмилы Михалевой: «В конце встречи наши дети уже пытались гово
рить по-английски, а на память всем подарили подарки». Дальнейший 
путь волонтеров лежал в Березники, а в целом их программа проходила 
по маршруту Украина — Россия — Африка. Многоговорящий маршрут.

Интересным проявлением благотворительности в 2010-2012 годах 
стали волонтерские лагеря, действовавшие в Пермском крае по линии 
молодежного «Мемориала».

Летом 2010 года в Добрянке работали волонтеры из Германии, Шве
ции и России, которые ремонтировали квартиры Добрянских ветеранов 
войны и репрессированных граждан. «Участники нашего международ
ного волонтерского лагеря заняты ремонтом четырех квартир, — рас
сказывала координатор с российской стороны, участница молодежного 
«Мемориала» Екатерина Злобина. — Красим, белим, обои меняем. Все 
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бесплатно, все добровольно. Делается это через общество «Мемориал» 
в рамках акции «Искупление». Список квартир для ремонта был подго
товлен районной администрацией.

Аналогичный лагерь работал в Добрянке и в июле 2012 года. Тогда 
в нем трудились молодые люди из Армении, Эстонии, Германии, Шве
ции, Румынии, которые вместе с Добрянскими сверстниками отремонти
ровали два дома и две квартиры пенсионеров.

Похожие акции проводились в Добрянке и без участия иностранцев. 
Например, в преддверии 65-летия Дня Победы в 2010 году благодаря 
инициативе администрации, активности общественников из ТОС и не
равнодушию ряда предпринимателей были отремонтированы квартиры 
десяти ветеранам. «Мы ищем ветеранов, нуждающихся в ремонте жи-

В 2012 году добр янские хоккеисты 
сыграли на своем льду товарищеский 
матч с хоккеистами из Канады.

лья, а предприниматели, согласившиеся участвовать в акции, безвоз
мездно делают ремонт. Им в качестве волонтеров помогают представи
тели ТОСов», — рассказывала консультант Управления по социальной 
политике администрации Добрянки Татьяна Воронкина.
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Как писала тогда газета «Зори ПЛЮС»: «В рамках акции многие 
предприниматели по-своему откликнулись на призыв администрации 
поздравить ветеранов. Так, ряду ветеранов войны и труженикам тыла 
вручаются ценные подарки. 30 апреля Дмитрий Черняк, директор ООО 
«СП «Норд», вручил труженице тыла Екатерине Степановне Артамоно
вой микроволновую печь».

Огромный отклик в 2014 году получил призыв о гуманитарной по
мощи приехавшим в Добрянку беженцам с Донбасса. Добрянцы несли 
в расположенный в библиотеке пункт приема взрослую и детскую оде
жду, белье, гигиенические принадлежности и т.д. Это был настоящий 
душевный порыв, который реально помог многим людям. Похожий от
клик находили и призывы о помощи землякам, пострадавшим от пожа
ров. Помощь была искренней и бескорыстной.

«ПОНИМАЮ, ДЛЯ ЧЕГО ЖИВУ»

Благие намерения — ничто, если 
они не претворяются в добрые дела.

Фр. писатель Ж. Жубер

Волонтерское движение школьников, в чем-то напоминающее тиму
ровское движение советской поры, зародилось в Добрянке в конце 
XX века. «Тогда нескольких детей на дому стали посещать первые до

бровольцы — девушки-волонтеры. За это время много девушек и не
сколько юношей попробовали себя в благотворительной деятельности. 
Но нашли себя в этой работе далеко не все. Менялись и руководите
ли», — сообщалось в прессе.

Первый официальный отряд добровольцев по работе с детьми- 
инвалидами — детское объединение «Волонтер» — было создано ле
том 2002 года в Центре дополнительного образования детей «Логос». 
К 2008 году, когда объединением руководила педагог-психолог Нина 
Грихутик, в нем сформировался надежный костяк.

Каждое лето, в пору оздоровительных лагерей, на базе объединения 
создавался профильный отряд «Забота». «Это время — пик волонтер
ской работы: каникулы, да и летняя пора позволяет просто выводить 
детей на прогулки, заниматься на открытом воздухе, — информировали 
«Зори ПЛЮС» в статье под названием «Дети доброй воли». — Волон
терское объединение — только часть комплексной программы по работе 
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с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Но часть важная, 
без которой работа с этими детьми была бы далеко не полной. Основная 
задача волонтерского объединения — помогать проводить праздники, 
занятия, спортивно-массовые мероприятия, турслеты, играть с детьми».

Подчеркивалось, что волонтерское движение вышло на качественно 
новый уровень после реализации педколлективом «Логоса» четырех соци
альных проектов в 2004-2007 годах, направленных на развитие существу
ющих и внедрение новых форм работы с детьми-инвалидами. Волонтер
ство как форма работы стало неотъемлемой частью общей заботы о детях.

Обогащало оно не только тех, кто нуждался в помощи, но и тех, 
кто ее оказывал. «Я в волонтерском объединении почти три с полови
ной года. В этом году я учусь в школе для старшеклассников. Учиться

Волонтеры из Полазны сотворили 
десятки добрых дел. 2019 г.

непросто, много новых предметов, учителей. Но волонтерскую работу 
я не бросаю, она мне очень нравится. Главная причина моей рабо
ты — желание помочь детям обрести себя, поддержать их психологи
чески, расширить их круг общения», — признавалась учащаяся 10-го 
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класса школы №4 Лена Выголова. «Мне удалось быть заботливой 
и доброжелательной, толерантной ко всем людям», — рассказывала 
позже волонтер Ольга Шехерева. «Я буду всю свою жизнь помогать 
людям, мне это нравится», — признался другой волонтер Стас Ни
колаев.

К 2011 году при «Логосе» работал клуб «Огонек», который объ
единял детей с ограниченными возможностями и волонтеров. Клубом 
руководила педагог Елена Миронова. Участвуя тогда в муниципальном 
конкурсе социальных проектов, она получила грант на открытие лет
ней площадки волонтеров. Средства — 30 тысяч рублей — запросили 
на технику (ноутбук, проектор), чтобы использовать ее на отрядных 
мероприятиях, а затем в клубе «Огонек». «Пришли 15 человек, ребята 
с 5 по 7 класс, но до конца дошли не все. Не все оказались готовыми 
к такой деятельности, — рассказывала она на страницах городской 
газеты. — Зато как выросли душой те, что остались. Один мальчик 
с проблемами здоровья признался в конце смены, что считал себя ин
валидом. Но когда увидел, что есть дети, которые ходить не могут, 
но не унывают, то по-другому и на свои болячки посмотрел. Волонтеры 
имеют возможность проявить свои лучшие качества. Ребята праздники 
организовывали, приглашали на них ребят с ограниченными возмож
ностями здоровья и сами к ним в гости ходили. И к детишкам из пер
вой школы ездили — опытом волонтерской работы делились. И дети 
из приюта приходили, и взрослые из общества инвалидов».

А еще за смену они сплели более 50 бабочек из бисера. «Такие ба
бочки стали символом нашего отряда, — добавляла воспитатель Вера 
Кузнецова. — Делали их и девчонки, и мальчишки. Каждый, с кем мы 
встречались, получил в подарок такую бабочку».

Успехи на этом благородном поприще не остались незамеченны
ми на властном уровне. В ноябре 2012 года выпускница Добрянско
го НОЦа Татьяна Былкина удостоилась за волонтерскую деятельность 
благодарности Министерства культуры, молодежной политики и мас
совых коммуникаций. К тому времени она четыре года занималась во
лонтерской деятельностью в объединении «Радуга надежды» и службе 
примирения «Компромисс» Центра дополнительного образования детей 
«Логос». Татьяна работала с детьми-инвалидами и являлась медиато
ром — специалистом по восстановительным технологиям. «Мне нра
вится то, чем я занимаюсь. Когда я вижу счастливые улыбки детей, ко
торые ограничены в здоровье, то понимаю, для чего живу, — говорила 
Татьяна. — Такие дети отличаются от обычных: они намного добрее.
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У них многому можно поучиться. У нас всегда очень теплые отноше
ния». После школы она собиралась поступать в медицинскую академию, 
а также получить психологическое образование.

«ПОСЧИТАЛА, ЧТО ДОЛЖНА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ...»

Истинное милосердие 
не ограничивается человеком. 
Перуанский поэт

Мануэль Гонсалес Прада

Во многом за счет добровольных помощников в современной Добрянке 
с успехом проходят мероприятия самого разного уровня. В их числе 
популярные спортивные старты для малышей «Колобок», День Победы 

и День города, Фестиваль сладостей и театральный фестиваль «В гости 
к Чуче».

Волонтеры, участвующие в проведении городских мероприятий, 
представляют разные коллективы и организации. Так, в фестивале 
«В гости к Чуче» 2019 года было задействовано порядка 70 доброволь
цев. Среди них — члены отряда «Сочиняя мечту» из ЦДОД «Логос», 
которым руководит педагог Юлия Барышникова, ребята из Добрянской 
спортивной школы, Центра физической культуры, спорта и молодеж
ной политики.

Десятки добрых дел сотворили юные добровольцы Полазны. 
На их счету посаженные деревья, покрашенные скамейки во дворах 
и трибуны на стадионе, развешенные кормушки для птиц, собранный 
мусор у памятников, помощь нуждающимся семьям и бездомным жи
вотным... В 2019 году в поселке проходила акция «Мы — волонтеры 
Полазны». Организатором ее выступила местная неравнодушная жи
тельница Ольга Аткишкина. Она занимается добровольческим движе
нием несколько лет, принимает участие в экологических акциях, была 
организатором посадки деревьев в парке «Мозаика» и цветов в парке 
Победы, прошла онлайн-курсы от Ассоциации волонтерских центров.

О ней, как и о многих других начинаниях волонтеров, регулярно 
рассказывает Добрянская независимая газета «Зори ПЛЮС». Не толь
ко рассказывает, но и сама регулярно проводит разнообразные обще
ственно нужные акции. Выпуская благотворительные календари, соби
рая денежные средства и вещи, коллектив редакции сумел оказать 
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реальную помощь нескольким юным добрянцам, нуждающимся в доро
гостоящем лечении. Кроме этого, газета регулярно обеспечивает ново
годними подарками детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Что же касается государственных структур, то обращает на себя 
внимание традиционная акция «Помоги собрать ребенка в школу», ко
торая проходит в Добрянском районе в преддверии нового учебного 
года. Ее организует Территориальное управление Министерства соци
ального развития края. В определенный период все, кто желает оказать 
помощь детям из малоимущих семей, могут принести в управление дет
скую одежду, обувь, канцтовары, другие школьные принадлежности.

Огромную роль на ниве благотворительности играют органы террито
риального общественного самоуправления (ТОС), которые объединяют

Одна из забот активистов ТОС — 
благоустройство. Фото 2018 г.

десятки неравнодушных людей. Их бескорыстный труд по благоустрой
ству города и проведению праздников, по работе с детьми и организации 
спортивных и экологических мероприятий — весомый вклад в развитие 
города и района. Только в 2019 году благодаря проектам ТОСов в До
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брянке удалось наконец-то благоустроить пешеходный маршрут по бере
гу залива из центра города в Задобрянку. Появилась асфальтированная 
дорожка, стильные фонари, скамейки. Активно работают тосовцы и в се
лах. Скажем, в Висиме и Ольховке на их счету субботники по очистке 
береговой линии и организация фестивалей «Ольховский соловей», 
в Сенькино — праздники, субботники, футбольное поле с беговой до
рожкой, памятник участникам Великой Отечественной войны. Как сооб
щалось в прессе: «Немало общественников серебряного возраста могут 
дать фору по жизненной активности и молодым».

Заметным явлением в жизни современной Добрянки стала группа 
помощи бездомным животным «Добрый друг». Это группа волонтеров, 
которые «однажды решили собраться и помогать бездомным животным

Активисты группы «Добрый друг» Наталья Суслова, 
а также Любовь Мальцева с дочерью Ариной открывают 
фотовыставку в городской библиотеке. 2019 г.

вместе». Организация существует исключительно на пожертвования 
неравнодушных людей и на личные средства добровольцев. У группы 
есть страницы в различных соцсетях с большим числом подписчиков 
(только в ВК их число приближается к четырем тысячам), но активи

123



стов во главе с Ириной Дронго немного, порядка 10 человек. «Помимо 
того, что мы пристроили уже очень много когда-то бездомных живот
ных, нами активно ведется просветительская работа с населением, — 
рассказывают волонтеры. — Мы проводим выставки животных, благо
творительные концерты, уроки доброты в школах и многое другое. Все 
это организуется с помощью спонсоров и собственных средств».

Известность волонтеров из «Доброго друга» в Добрянке привела 
к неожиданному результату, когда животных им хотят передать гораздо 
больше, чем они могут пристроить. Отсюда острая нужда в финансах. 
Один из способов пополнения средств — благотворительные концер
ты. Один из них был приурочен к Всемирному дню доброты 10 ноября 
2019 года. «Для вас, как всегда, будут представлены котики и собачки, 
которые ищут дом, лотерея по входным билетам, розыгрыши призов, 
благотворительная ярмарка с игрушками, а также концерт с выступле
нием творческих коллективов, все средства с которого пойдут на по
мощь нашим хвостикам, — писали волонтеры. — Весь день будет рабо
тать пункт сбора кормов, древесного наполнителя, газет, медикаментов, 
теплых одеял, подстилок, поводков, ошейников и прочего в помощь 
бездомным животным». Подчеркивалось, что «абсолютно все средства, 
собранные в этот день, будут потрачены на лечение и содержание жи
вотных, которые ищут дом». В октябре того же года «Добрый друг» 
развернул фотовыставку в выставочном зале Добрянской центральной 
библиотеки. Там же был организован сбор средств.

В наше время волонтерство носит самые разные формы. К примеру, 
жительнице Добрянки Л. В. Байсаровой удалось поработать в 2014 году 
волонтером на зимних Паралимпийских играх в Сочи, а уроженке на
шего города Л. Плотниковой — на Всемирной зимней универсиаде 
2019 года в Красноярске. В Сибири, только в Иркутской области, по
бывала летом 2019 года и сотрудница Добрянского техникума Юлия 
Денисова. В качестве добровольца движения «Молодая гвардия» она 
принимала участие в восстановлении разрушенного наводнением горо
да Тулун. Свое решение она объяснила просто: «Я посчитала, что долж
на оказать посильную помощь людям, попавшим в трудную ситуацию».
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эпилог

Спасибо нашим далеким предшественникам и землякам за то, 
что давным-давно, еще на рубеже XVIII-XIX столетий, стали 
меж собой называть Домрянку Добрянкою. Красивое, теплое имя 
получилось у будущего города, красивая история. Поэтому, когда 
в 2012 году городские власти озаботились вопросом узнаваемости 
Добрянки в Пермском крае и за его пределами, большинство участ
ников этого процесса склонились к бренду «Добрянка — столица 
доброты». Не слишком ли громко? Может быть. Но это своего рода 
манифест, заявка на будущее, благородная цель, к которой должен 
стремиться каждый добрянец.

Презентация бренда, разработанного специалистами москов
ской фирмы «СитиБрендинг» при опоре на мнение жителей, состо
ялась 14 июля 2012 года. Одновременно с этим Добрянка обрела 
в качестве символики свой шрифт и пиктограммы по разным, на
правлениям жизни города: электроэнергетика, история, культура, 
спорт и т.д.

Именно этот проект — «Добрянка — столица доброты» — стал 
победителем конкурса «Центр культуры Пермского края — 2019». 
Реализация его позволила оживить культурную и общественную 
жизнь в городе, провести крупные фестивали, соревнования и науч
ную конференцию, обрести арт-объекты в виде «добрячков», выпу
стить новые книги. В том числе и ту, что вы, уважаемые читате
ли, держите сейчас в своих руках.
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КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О НЕКОТОРЫХ ПЕРСОНАХ, УПОМИНАЕМЫХ 

В КНИГЕ

Абамелек-Лазарев Семен Семенович (1857-1916) — князь, 
наследник и последний представитель промышленного рода 
Лазаревых и князей Абамелек-Лазаревых. Владелец Чермоз- 
ского горнозаводского округа, в том числе Полазненского 
металлургического завода. Почетный опекун Лазаревского 
института восточных языков; председатель Совета мо
сковских армянских церквей. Археолог, автор многочислен
ных сочинений на различные темы.

Абамелек Семен Давыдович (1815-1888) — князь, ге
нерал-майор, художник. С 1862 г. был главным распоря
дителем имений и заводов тестя X. Е. Лазарева и жены 
Е. X. Лазаревой. В 1873 г. С. Д. Абамелеку дозволено было 
принять фамилию Лазарев и именоваться впредь князем 
Абамелек-Лазаревым.

Антипьев Павел Федорович (1918 - н. д.) — уроженец 
Ильинского района Пермской области. В ЗО-х годах тру
дился слесарем на предприятиях Пермской и Иркутской 
областей. С 1938 по 1946 г. служил в армии, где прошел 
путь от курсанта полковой школы до командира батареи. 
Был тяжело ранен в боях. Награжден боевыми медалями. 
После войны работал на различных должностях в лесной 
промышленности Пермской области, в том числе директо
ром Полазненского леспромхоза треста «Уралзападолес». 
Добрянский ДСК возглавлял в 1966-1968 гг.
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Варкентин Петр Абрамович (1953-2009) — уроженец 
Павлодарской области Казахской ССР. Окончил Новосибир
ский электротехнический институт (НЭТИ). Был в числе 
первых строителей Пермской ГРЭС. В 1997 г. создал элек
тромонтажное предприятие ООО «ЭЛФ». В 2009 г. за выда
ющийся вклад в развитие социально-культур ной сферы горо
да ему присвоено звание «Почетный гражданин Добрянского 
городского поселения» (посмертно). В 2015 г. на здании ООО 
«ЭЛФ» в память о П. А. Варкентине установлена мемориаль
ная доска. Его дело продолжили супруга Тамара Николаевна 
(1952 г.р., выпускница НЭТИ) и дочь Екатерина Петровна 
Варкентин (1979 г.р., выпускница Пермского химико-техно
логического техникума и Пермской сельхозакадемии).

Варлыга Владимир Васильевич (1958 г.р.) — уроженец До
брянского района. Окончил Пермское речное училище и Ти
хоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Ма
карова (1984). Служил на Тихоокеанском флоте. Капитан 
I ранга, командир атомной подводной лодки. По выходе 
в запас вернулся в Добрянку. Возглавлял ОАО «Добрянка — 
хлеб». С 2005 по 2010 г. являлся главой Добрянского района, 
избирался председателем Совета муниципальных образова
ний Пермского края.

Гладков Владимир Федорович (1954 г.р.) — уроженец Ал
тайского края. В 1980 г. окончил Новосибирский электро
технический институт, инженер-электрик. По распределе
нию приехал на строительство Пермской ГРЭС. В 1992 г. 
стал создателем и руководителем ООО «Люцетта» 
(г. Добрянка), выполняющего электромонтажные работы 
на различных предприятиях Пермского края.

Гладков Сергей Владимирович (1977 г.р.) — сын
В. Ф. Гладкова. Выпускник Пермского государственного 
технического университета по специальности «автомати
зация технологических процессов и производств». Директор 
ООО «Люцетта». Депутат Думы Добрянского городско
го округа. Победитель и призер первого чемпионата мира 
по практической стрельбе из карабина (2017, г. Москва).

Гонцов Виктор Михайлович (1949 г.р.) — родился в г. Ша- 
дринске Курганской области. В 1973 г. окончил Курганский 
машиностроительный институт по специальности «авто
мобильный транспорт». Работал по распределению в г. Со
ликамске. В 1980 г. был назначен директором Добрянского 
автотранспортного предприятия. Не раз избирался депу-
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татом местных Советов, депутатом Добрянской город
ской Думы. Имеет звание «Почетный автотранспортник 
РФ».

Домрачев Анатолий Сергеевич (н. д.) — работал вра
чом-хирургом Добрянской райбольницы в 1953-1959 гг. 
Делал успешные операции на желудке и желчном пузы
ре, применял металлические спицы при сложных перело
мах. В дальнейшем трудился в Астрахани, где стал док
тором медицинских наук, профессором. С 1970 по 1979 г. 
А. С. Домрачев заведовал кафедрой хирургии Астраханско
го мединститута. Внес значительный вклад в вопросы хи
рургического лечения опухолей и кист, ввел в клиническую 
практику лечение некоторых хирургических заболеваний 
физиотерапевтическим лазером.

Захваткин Василий Семенович (1896-1967) — один из са
мых известных и уважаемых добрянцами врачей в 30-60-х 
гг. XX в. Выпускник медицинского факультета Казанского 
университета. В июне 1941 г. вступил в ряды РККА. Хи
рург 198-го медсанбата 112-й стрелковой дивизии. 22 июля 
1941 г. попал в плен. Освобожден 26 июля 1944 г. Военный 
врач 2-го ранга (подполковник). После войны был главным 
врачом, хирургом Добрянской больницы. Именем В. С. За- 
хваткина в г. Добрянке названа улица.

Курбаш Евгений Александрович (1938 г.р.) — уроженец 
Свердловской области. Окончил Пермский железнодорож
ный техникум и Уральский лесотехнический институт. Ра
ботал в Добрянском райкоме КПСС, гл. механиком в объ
единении «Западуралдревпром». Добрянский ДСК возглавлял 
в 1973-1977 гг. За это время превратил его в предприя
тие «высокой культуры», одно из лучших в своей отрас
ли в СССР. Далее возглавлял объединения «Пермлеспром», 
«Перммежхозлес». Избирался депутатом Добрянского рай
онного и Пермского областного Советов. Награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

Ладугин Вадим Александрович (1934 г.р.) — уроже
нец г. Алатыря Чувашской АССР. Окончил Чебоксарский 
энергетический техникум и Уральский политехнический 
институт. После срочной службы на флоте работал по
мощником машиниста, старшим машинистом турбинного 
цеха, начальником смены на Пермской ТЭЦ-9, начальни
ком котлотурбинного цеха, главным инженером Яйвинской 
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ГРЭС. С 1976 по 1998 г. В. А. Ладугин работал директором 
Пермской ГРЭС. Заслуженный энергетик РФ (1991), за
служенный работник РАО «ЕЭС России» (2004). Почетный 
гражданин Добрянского муниципального района (1993), по
четный гражданин Пермского края (2008).

Лещёв Игорь Евгеньевич (1956 г.р.) — уроженец г. Ма
кеевки Донецкой области Украинской ССР. Окончил Ма
кеевский инженерно-строительный институт. Трудился 
на строительстве Пермской ГРЭС в Добрянке, в Добрян
ском райкоме ВЛКСМ, был инициатором создания и дирек
тором Добрянского МЖК. С 1990 по 2006 г. являлся предсе
дателем Добрянского райисполкома, главой администрации 
Добрянского района, главой города Добрянки (в границах 
района). Позже работал заместителем директора Центра 
регионального развития, инноваций и управления Пермско
го национального исследовательского политехнического 
университета, избирался депутатом Земского Собрания 
Добрянского района.

Ложкин Сергей Николаевич (1957 г.р.) — уроженец 
г. Перми. В 1979 г. окончил Пермский политехнический ин
ститут по специальности «инженер-строитель». Трудился 
на строительстве Пермской ГРЭС. Прошел путь от на
чальника участка Управления строительства Пермской 
ГРЭС до заместителя генерального директора — началь
ника Пермского филиала треста «Уралэнергострой» (по
сле реорганизации ООО «УК «Уралэнергострой»). Ныне это 
крупнейшая организация в сфере капитального строитель
ства в Пермском крае. С. Н. Ложкин имеет звание «Заслу
женный строитель РФ», является почетным гражданином 
Добрянки. За труды по восстановлению добрянского храма 
Рождества Пресвятой Богородицы награжден Русской пра
вославной церковью медалью святителя Стефана Велико
пермского и орденом Серафима Саровского 3-й степени.

Лызов Константин Васильевич (1965 г.р.) — уроженец 
Добрянского района. В 1985 г. окончил Кунгурский авто
транспортный техникум, в 2004-м — Пермский государ
ственный технический институт. С 1984 г. трудился 
в совхозе «Кухтымский», Добрянской сельхозтехнике, меж
хозяйственной строительной организации и в автоколонне 
№2 Треста № 15, которую возглавил в 1990 г. В 2005 г. был 
избран главой Добрянского городского поселения, с 2011 г. 
является главой Добрянского муниципального района.
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Лысюк Николай Михайлович (1937-2013) — уроженец 
Хмельницкой области Украинской ССР. Окончил Кременец- 
кий лесотехникум, работал мастером, инженером в Кух- 
тымском ЛПХМинистерства обороны (Добрянский район), 
затем на Добрянском ДСК: инженером по ТБ, председа
телем профкома предприятия, заместителем директора 
по коммерческим вопросам. Возглавлял комбинат в 1987- 
1996 гг. Был первым директором, избранным при участии 
коллектива предприятия.

Маллеев Аркадий Александрович (1847-1914) — потом
ственный дворянин, председатель Пермской уездной земской 
управы, активный общественный деятель и попечитель, член 
большого числа благотворительных и общественных органи
заций. За свою многолетнюю и разнообразную деятельность 
А. А. Маллеев был награжден четырьмя орденами.

Михеев Сергей Николаевич (1962 г.р.) — уроженец До
брянки. В 1979 г. с золотой медалью окончил среднюю школу 
№4, затем Уральский политехнический институт. Работал 
в атомной энергетике и нефтяной промышленности в Рос
сии и за рубежом. Является директором по развитию про
ектов корпорации «Росатом» в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки. Помимо прочего, занимается взаимодей
ствием этих стран с Международным агентством по атом
ной энергии (МАГАТЭ), с региональными и национальными 
организациями по мирному использованию атомной энергии.

Мулин Алексей Григорьевич (1958 г.р.) — уроженец 
г. Камбарки Удмуртской АССР. Выпускник Пермского го
сударственного института культуры (1983). Создатель 
и руководитель профессионального ансамбля песни и тан
ца народов Урала «Прикамье» (г. Добрянка). Известный 
в Пермском крае и России балетмейстер, постановщик на
родных танцев в различных коллективах страны. Лауреат 
всероссийских конкурсов. Заслуженный работник культуры 
РФ. В 2019 г. избран депутатом Думы Добрянского город
ского округа.

Плюснин Виктор Борисович (1961 г.р.) — уроженец До
брянского района. В 1983 г. окончил факультет «Автомо
били и автомобильное хозяйство» Пермского политехни
ческого института по специальности «инженер-механик». 
Трудовую деятельность начал с должности мастера произ
водственного обучения в СПТУ. С 1986 г. работал на Перм

130



ской ГРЭС, где прошел путь от мастера по ремонту ав
томобилей автотранспортного цеха до его руководителя. 
С 1990 г. — генеральный директор группы предприятий 
«Дитранс». Депутат Добрянской городской Думы (2000- 
2001 гг.). С 2001 г. и по сей день — депутат Законода
тельного Собрания Пермской области и края, председатель 
комитета по развитию инфраструктуры на постоянной 
основе.

Пономарев Кесарь Васильевич (1856-1919?) — священ
ник, протоиерей. Выпускник Пермской духовной семинарии. 
Автор многочисленных публикаций в губернских газетах, 
миссионер. Помимо Добрянки, служил в с. Курашим, хра
мах Соликамского уезда. По данным на 1909 г., являлся 
ключарем Богоявленского кафедрального собора в г. Екате
ринбурге, благочинным. Был награжден орденами св. Анны 
2-й и 3-й ст. В 1919 г. он служил в с. Русаковском Шадрин- 
ского уезда Пермской губернии. Дальнейшая судьба неиз
вестна.

Попов Михаил Степанович (годы жизни — н. д.) — учи
тель, директор Добрянского 2-классного приходского учи
лища, общественный деятель. В 1916 г. в честь 35-летия 
педагогической деятельности за «неисчислимую пользу на
селению уезда» от имени земства награжден «раскошным» 
поздравительным «Адресом». Организатор многочисленных 
концертов и спектаклей, руководитель первых демократи
ческих выборов в Добрянское волостное земство в 1917 г.

Пяткин Сергей Федорович (1905-1972) — начальник По- 
лазненской конторы турбинного бурения, затем Полазнен- 
ского нефтепромыслового управления. Под его руководством 
в 40-50-х годах в Добрянском районе были разработаны 
Полазненское, Яринское, Каменноложское месторождения. 
В 1958 г. на долю Полазненского НПУ приходилось 75% до
бычи нефти в Прикамье. В 1966 г. С. Ф. Пяткину было при
своено звание Героя Социалистического труда.

Сангурский Давид Семенович (1900 — н. д.) — Родил
ся на Украине. Участник Великой Отечественной войны. 
До войны руководил одним из ЛПХ в Добрянском районе, 
в 50-х годах — полазненским колхозом «Красная нива». Ав
тор вышедшей в 1956 году в г. Молотове книги «Записки 
председателя колхоза».
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Строганов Сергей Александрович (1852-1923) — граф, 
последний представитель знаменитой семьи меценатов, 
коллекционеров и заводовладельцев. После революции 
1917 г. добровольно передав ключи от Петербургского двор
ца и картинной галереи наркому просвещения А. В. Луна
чарскому, навсегда покинул Россию. Скончался близ Ниццы, 
(Франция).

Строганов Сергей Григорьевич (1794-1882) — граф, го
сударственный деятель, археолог, меценат, коллекционер, 
московский генерал-губернатор, генерал от кавалерии, по
печитель Московского учебного округа. Владелец Добрян
ского металлургического завода, других уральских заводов 
и соляных промыслов.

Сюзёв Павел Иванович (1837-1893) — уральский горный 
и общественный деятель, изобретатель, краевед. Уроженец 
Добрянки, сын первого добр янского учителя И. Т. Сюзёва. 
Окончил строгановскую Московскую земледельческую шко
лу. В 1872-1877 гг. руководил Кыновским заводом Строга
новых, с 1877 по 1893 г. — Добрянским. Сыграл огромную 
роль в его техническом перевооружении. Основатель завод
ского музея, всемерно поддерживал местные любительские 
театр и оркестр.

Сюзёва Любовь Александровна (1852 — н. д.) — попе
чительница Добрянской женской школы, благотворитель
ница. Дочь приказчика Добрянского завода А. И. Тунёва, 
супруга управляющего П. И. Сюзёва.

Тунёв Александр Иванович (1809-1891) — родился в се
мье крепостного Строгановых, «межевых дел Старшего 
Поверенного Ивана Тунева». Окончил строгановскую шко
лу земледелия и горнозаводских наук в Петербурге. Пройдя 
служительские ступени на Павловском и Очерском заводах, 
с 1847 по 1877 год возглавлял Добрянский железоделатель
ный завод.

Черкасов Александр Дмитриевич (1931 г.р.) — уроженец 
Курганской области. В 1955 г. окончил нефтяной факуль
тет Свердловского горного института и был направлен 
в Полазненскую контору турбинного бурения, которую 
возглавил в 1965 году. С 1970 года — начальник НГДУ «По- 
лазнанефть». С 1983 года — главный инженер, а с 1988 —
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генеральный директор производственного объединения 
«Пермнефть*. Кавалер орденов «Знак Почета* (1971), 
Октябрьской революции (1974) и Трудового Красного Зна
мени (1986). Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности России (1979), заслуженный работник 
Минтопэнерго России (1997), почетный гражданин города 
Добрянки (2000).

Шкиря Александр Владимирович (1962 г.р.) — родил
ся в Сумской области Украинской ССР. Окончил Сумской 
строительный техникум и Пушкинское высшее военное 
инженерно-строительное училище (г. Ленинград). Прошел 
путь от мастера до гл. инженера строительного управ
ления. Майор запаса. Получил экономическое образование. 
С 1993 г. трудился в системе треста «Уралэнергострой*, 
являлся директором ремонтных предприятий в Свердлов
ской области. С мая 2014 г. — директор Пермского филиа
ла «КВАРЦ Групп* (г. Добрянка), энергоремонтного пред
приятия, имеющего подразделения на крупнейших ГРЭС 
Урала и Западной Сибири.
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