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ВВЕДЕН И Е

Книга «Коми-Пермяцкий национальный округ» состоит 
из исторических очерков, которые отражают путь, пройден
ный коми-пермяцким народом в братской семье народов Со
ветского Союза.

Создание национальной автономии с учетом местных осо
бенностей и исторически сложившихся связей обеспечило 
благоприятные условия для ликвидации вековой отсталости. 
народа. Образование Коми-Пермяцкого национального окру
га было важным шагом практического осуществления ленин
ской национальной политики. В дружной, единой семье совет
ских народов, при повседневной всесторонней помощи Со
ветского государства, трудящиеся округа преодолели вековую 
отсталость и добились огромных успехов в развитии экономи
ки и культуры. Коми-Пермяцкий национальный округ се
годня— это один из примеров великой преобразующей силы 
национальной политики Коммунистической партии, братской 
помощи малым народам.

Книга состоит из двух разделов: первый рассказывает о 
жизни и быте пермяков до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, второй посвящен истории развития, коми- 
пермяцкого народа с 1917 по 1977 год.

Археологические памятники нынешнего Коми-Пермяцко
го округа начали изучать со второй половины XIX века. Все
го до революции обнаружено 155 памятников. Раскопки на 
территории края проводили М. В. Малахов (1882), А. И. Ива
нов (1879—1880), И. Я. Кривощеков (1886—1889, 1910), 
Ф. А. Теплоухов (1830—1877, 1895), Н. Н. Новокрещенных 
(1889), В. Л. Борисов (1899—1909). В годы Советской вла
сти археологические изыскания продолжили А. В. Шмидт 
(1921, 1933), Н. А. Прокошев (1936) и М. В. Талицкий 
(1936—Л938).

В послевоенные годы обнаружено 112 новых памятни
ков. Большая заслуга в организации археологического изуче

1* 3



ния территории округа принадлежит Камской археологической 
экспедиции Пермского университета, которую возглавляет 
„кандидат исторических наук доцент В. А. Оборин. В настоя
щее время на территории округа известно 320 археологиче
ских памятников, из них 159 открыты в годы Советской вла
сти.

Изучение истории и этнографии края началось со второй 
половины XIX века. Прежде всего следует отметить труды 
Н. А. Рогова. В 1853 году вышла в свет его книга «Материа
лы для описания быта пермяков», в 1869 году — «Пермяцко- 
русский словарь», в 1855 году — «Иньвенская дача и хозяй
ственный быт населяющих ее пермяков».

Большую исследовательскую работу по изучению края 
вел в XIX веке И. Я. Кривощеко,в. Обобщающий все иссле
дования материал опубликован им в 19-14 году в книге «Сло
варь географическо-статистический Чердынского уезда».

В 1891 году вышла монография казанского этнографа 
И. Н. Смирнова «Пермяки». Жизнь края в XIX веке освеща
ют труды Я. В. Камасинского, в частности очерк «Около 
Камы», вышедший jb 1905 году. В наше время положение 
пермяков при крепостном праве и крестьянские волнения 
изучали пермские историки Ф. С. Горовой и К. С. Маханёк 
(их книги и статьи использованы в работе над настоящими 
очерками).

Анализу первых этапов 'социалистического строительства 
и годам гражданской войны посвящены книги «За власть на
родную», «За власть Советов». Отдельные вопросы социа
листического строительства в крае отражены в юбилейных 
сборниках (1945, 1950, 1965, 1975). В 1956 году вышла кни
га А. Ф. Кривощековой «Очерки истории коми-пермяцкой 
школы».

Значительная работа проведена по изучению периода Ве
ликой Отечественной войны. В 1972 году выходит в свет кни
га Г. Т. Бачева «В семье единой», в 1968 году — книга 
Г. К. Конина «Коми-пермяки — Герои Советского Союза». 
Истории комсомола округа посвящена книга «Дороги юно
сти» (1963). Летом 1944 года Институт географии Академии 
наук СССР организовал первую комплексную научную экспе
дицию по изучению природы, экономики и населения края. 
Итоги работы этой экспедиции обобщены .в книге «Коми- 
Пермяцкий национальный округ», выпущенной в 4948 году 
издательством Академии наук СССР.

В 1947—1953 годах в округе работала экспедиция ка
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федры этнографии Московского университета. Ее участники, 
среди них и местные работники, записали 46 вариантов пре
дания о Пере-богатыре, которые в 1956 году были опубли
кованы в отдельной книге.

В 1948 году в Перми вышла книга преподавателя Ку- 
дымкарского учительского института Т. В. Сторожева о коми- 
пермяцком фольклоре. Изучению родного языка посвятили 
свои работы коми-пермячки Е. В. Ботева и А. С. Криво- 
щекова-Гантман, которая в 1958 году защитила кандидат
скую диссертацию на тему «Словообразование и диалекты 
иньвенских коми-пермяков». Профессор Пермского педаго
гического института М. И. Ожегова занималась исследова
нием особенностей коми-пермяцкого фольклора; научный 
сотрудник Коми филиала Академии наук СССР Л. С. Гри
бова длительное время изучала этнографию и народное твор
чество коми-пермяков.

Следует отметить, что более глубокое изучение истории 
края началось в связи с подготовкой настоящей книги «Коми- 
Пермяцкий национальный округ».

При подготовке книги встретились серьезные трудности, 
связанные с отсутствием монографических исследований по 
важнейшим проблемам коми-пермяцкого народа, особенно 
советского периода. В связи с этим Коми-Пермяцкий окруж
ком КПСС и окрисполком в 1970 году объявили конкурс на 
лучшую главу книги, установили поощрительные премии. 
Руководителем авторского 'коллектива и составителем был 
утвержден заслуженный учитель школы РСФСР Г. Т. Ба- 
чев. В конкурсе приняло участие 15 человек. Лучшие тексты 
глав включены в книгу. Авторы использовали материалы и 
документы государственных и партийных архивов Москвы, 
Свердловска, Перми, Кудымкара, а также материалы перио
дической печати и литературы.

Кроме этого, привлечены архивные материалы научной 
библиотеки окружного музея, воспоминания ветеранов ста
новления Советской власти, гражданской и Отечественной 
войн. Главы о периоде строительства развитого социалиста-’ 
ческого общества написаны в основном по документам теку
щих архивов учреждений и организаций.

Очерки по истории коми-пермяцкого народа рассчитаны 
на широкий круг читателей: преподавателей, учащихся стар
ших классов, студентов, пропагандистов и лекторов.

Авторы не претендуют на полноту освещения истории 
Коми-Пермяцкого округа и надеются, что выход в свет дан
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ной книги поможет историкам продолжить работу над мало
изученными темами.

Введение, главы 1, 7, 13—17 написаны Г. Т. Бачевым, 
главы 2—3 — В. А. Обориным, глава 4 — Г. Т. Бачевым, 
К. С. Маханьком, глава 5 — Г. К. Кониным, А. М. Кривоще- 
ковым, А. И. Теплоуховым, главы 6, 8 — Г. К. Кониным, гла
ва 9 — Г. Т. Бачевым, Г. К. Кониным, глава 10 — М. А. Чу
гаевым, глава И — Г. Т. Бачевым, М. А. Чугаевым, Ф.М. Ви- 
лесовым, глава 12 — М. А. Чугаевым, Г. Т. Бачевым, заклю
чение— И. К. Баяндиным. Литература и краткая хроника 
составлены Г. Т. Бачевым.

Авторский коллектив и редколлегия выражают сердеч
ную благодарность заместителю директора Института исто
рии СССР Академии наук СССР профессору В. П. Шерсто- 
битову, старшему научному сотруднику этого же института 
доценту Ш. Ф. Мухамедьярову, доценту Челябинского педа
гогического института В. Е. Четину за рецензии, консульта
ции и ценные советы авторам.

Фотографии и карты подготовили 
тов, Г. Конин, В. Оборин.

Л. Крийза, К. Ищу-



Г Л А В А

ТЕРРИ ТО РИ Я , ПРИРОДА  
И НАСЕЛЕНИЕ

£ о Великой Октябрьской социалистической революции 
? коми-пермяцкий край был территориально разобщен, 
I расчленен на несколько частей, входивших в состав 

/ * Пермской и Вятской губерний.
Т  Территория, населенная коми-пермяками в Перм-
* ? ской губернии, в 1870 году занимала бассейн рек

Обвы, Иньвы, Язьвы, Косьвы и Верхней Камы. Общая чис
ленность коми-пермяков была 62 130 человек (в Соликам
ском уезде 45 356, в Чердынском— 15 458 и в Оханском — 
1316 человек).

В 1897 году по первой всеобщей переписи Российской 
империи пермяков насчитывается уже 92 571 человек. Основ
ная часть их по-прежнему проживала в Соликамском и Чер
дынском уездах, остальные — в Шадринском, Оханском и 
Пермском уездах (переселенцы из бассейнов Косы и Иньвы).

В бассейне Иньвы простирались наследственные владе
ния знаменитых уральских магнатов графов Строгановых, 
которым принадлежали и крестьяне. По Косе и Верхней Ка
ме жили государственные крестьяне. В 1694 году в состар 
Строгановской вотчины вошли коми-пермяцкие земли по Вес- 
ляне, а в 1700 году — по Обве, Иньве и Косьве.

Ко времени Великого Октября коми-пермяцкие селения 
размещались в основном по Иньве, Косе и их притокам, на 
севере — по Каме, Лупье и Тимшеру.

Перепись 1920 года фактически показала расселение пер
мяков, сложившееся к революции. По этой переписи в Усоль- 
ском уезде (бывшем Соликамском) проживало 77 870 пер
мяков, в Чердынском — 36 012, в Оханском — 60 человек.

К моменту организации округа (1925 год) общая терри
тория, заселенная коми-пермяками, составляла 22,2 тысячи 
квадратных километров, на ней проживало 144 700 человек 
и размещалось 27 939 крестьянских хозяйств. В сентябре
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1931 года Коми-Пермяцкому округу были переданы из Нерд- 
винского района — Полвинский и Ленинский сельсоветы, из 
бывшего Майкорского — Оньковский сельсовет, населенные 
коми-пермяками (общая численность 9,4 тысячи человек). 
Кроме того, Коми-Пермяцкому округу отошла Веслянская 
лесная дача, принадлежавшая Коми-Зырянской области. 
В 1959 году часть территории Чермозского района Пермской 
области — поселки Пожва, Майкор, и Камский сельсовет — 
переданы в состав Коми-Пермяцкого национального округа.

Коми-Пермяцкий национальный округ.



Земли округа расположены на северо-западе Верхнего 
Прикамья и простираются на 280 (километров с севера на 
юг (между 61° и 58° северной широты) и почти на 180 кило
метров с запада на восток (между 51° и 56° восточной дол
готы). На севере округ граничит с Коми АССР, на западе — 
с Кировской областью, на востоке — с Чердынским, Березни
ковским, Соликамским районами, на юге — с Сивинским, Ка- 
рагайским и Ильинским районами Пермской области.

Территория округа, -по данным на 1 января 1976 года, 
составляет 32,9 тысячи квадратных километров.

В административном отношении округ делится на 6 райо
нов, в них, по данным на 1 января 1976 года, 74 сельских Со
вета, 3 поселковых Совета. На территории округа 953 насе
ленных пункта, в том числе 3 поселка городского типа: Пож- 
ва, Майкор и Тайны. Центр национального округа — город 
Кудымкар. Расстояние от Кудымкара до Перми 213 кило
метров, до Москвы — 1394.

В центральных и южных районах значительное место за
нимают междуречья, разделяющие правые притоки Камы. 
Эти междуречья образуют северо-восточную оконечность Вят
ско-Пермских увалов. Между Северными и Вятско-Пермскими 
увалами лежит камская депрессия — широкая пониженная 
полоса.

Максимальная высота Северных увалов в пределах окру
га достигает 200—230 метров. Условия рельефа округа бла
гоприятствуют развитию сельского хозяйства.

На территории округа 90 рек бассейна Камы протяжен
ностью 6279 километров. Главнейшие притоки Камы на тер
ритории округа: Весляна, Лупья, Леман, Тимшер, Коса, 
Иньва.

В округе 67 озер. Самое большое — Адово (Гайнский 
район), площадь его 370 гектаров. 15 прудов занимают 
1339 гектаров. Самый большой пруд Кувинский— 137 гек
таров. В реках, озерах и прудах много рыбы. До 34 видов 
рыб водится на отрезке Камы в пределах округа, из них око
ло 30 видов являются постоянными обитателями наших рек. 
Преобладают пескарь, окунь, карп, щука, налим, лещ, язь, 
гольян. В лесных реках (Истер, Тимшер, Исыл) водятся ха
риусы.

Л ес— основное богатство округа. Более 80 процентов тер
ритории округа покрыто лесами, что составляет 2 671 262 гек
тара с общим запасом 300 миллионов кубометров леса. За
пасы хвойных пород: ели— 189 миллионов кубометров, сос-
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ны — 82 миллиона -кубометров. Из лиственных пород больше 
всего 'березы — 47 миллионов кубометров. В небольшом ко
личестве имеются кедр, лиственница, липа. На севере, в бас
сейне Весляны, 65 процентов лесонасаждений составляет 
сосна.

В послевоенное время на территории округа посажено 
и (посеяно около 200 тысяч гектаров хвойных пород. Ежегод
но лесные предприятия и лесхозы округа занимаются посад
кой сосны, ели и лиственницы. В 1976 году работали 
25 школьных лесничеств.

В округе по решению Пермского облисполкома создано 
пять памятников природы. Из них всесоюзное значение име
ют Буждомский ельник в Кудымкарском районе (площадь 
326 гектаров) и Кочевский кедровник в Кочевском районе 
(160 гектаров). Кроме них, в округе охраняются Веслянский 
бор-верещатник (209 гектаров), Веслянский сосново-листвен
ный бор и Вурламский боярышник.

До 100 видов лекарственных трав растет в районах окру
га. Много клюквы, брусники, черники. Леса и луга богаты 
медоносными растениями грибами.

Имеются полезные ископаемые. Железные руды откры
ты в верховьях Кувы в'40-х годах прошлого столетия. Залежи 
железных руд находятся у западных границ округа от Камы 
до истоков Иньвы, есть они и на юго-востоке округа. Торфя
ники занимают около 120—150 тысяч гектаров. Залежи тор
фа неисчислимы. В 1960 году нефтеразведка открыла место
рождения нефти близ поселка Майкор. Округ располагает 
запасами флюсовых известняков, кварцевых песков, строи
тельной глины, минеральных красок.

Богат животный мир. Около 30 видов промысловых жи
вотных обитает на территории округа. Водится много лосей, 
особенно в бассейнах рек Лупья и Тимшер.

В 1947 году из Воронежского заповедника в район Тим- 
шера были завезены бобры. Теперь они обитают не только 
по Тимшеру, но и по рекам Лолог, Мый, Булач. В 1971 году 
завезены бобры и в Кудымкарский район. На 7000 гектарах 
Ошибского лесничества организован заказник по воспро
изводству охотничьей фауны.

Климат округа континентальный. Период с температу
рой воздуха —5° длится в среднем 155 дней, с температурой 
—10° и ниже— 105—110 дней.

Средняя температура января колеблется от —15,7° на 
юге до —16,7° на севере (в Тайнах). Средняя температура
ю



Численность населения по районам округа, 
тыс. человек

Районы и город j  1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. Город
ское

Кудымкарский 58,4 53,3 63,8 55,9
Юсьвинский 24,9 36,2 51,6 44,0 10,0
Юрлинский 24,7 20,0 26,0 22,6
Кочевский 19,3 13,4 19,7 19,3
Косинский 12,7 12,2 19,3 14,9
Гайнекий и л 13,1 33,5 29,1 4,3
г. Кудымкар 1,4 13,9 21,8 26,3 26,3

Всего: 152,5 162,1 235,7 212,1 40,6

П р и м е ч а н и е .  Численность населения по переписи 1926 и 
1939 годов указана в прежних границах округа. Данные переписи за 
1959 и 1970 годы указаны в современных границах.

июля +17,6° на юге и +17,3° на севере. Продолжительность 
зимы в Кудым,каре 170 дней, в Гайнах— 171. Годовое коли
чество осадков колеблется в среднем около 425 мм, из них в 
теплое время года выпадает 250—300 мм. Максимальное ко
личество осадков выпадает в августе (66—70 мм), а наимень
шее— с декабря по апрель (20—25 мм).

По численности населения среди 10 национальных окру
гов РСФСР Коми-Пермяцкий округ занимает второе место 
(после Ханты-Мансийского). По переписи 1970 года, на тер
ритории округа в возрасте 70 лет и старше проживало 
28 503 человека, что составляет 4 процента ко всему насе
лению и больше на 1 процент по сравнению с 1959 годом.

Средняя плотность на 1 квадратный километр по перепи
си 1926 года составляла 6,84; в 1939 году — 5,1; в 1959 го
ду—6,1; в 1970 году — 6,5. Наибольшая/плотность населения 
в Юсьвинском и Кудымкарском районах.

Язык коми-пермяков принадлежит к финно-угорской 
семье и вместе с родственными ему удмуртским и коми (зы
рянским) языками составляет в ней пермскую языковую груп
пу. Основная масса коми-пермяков проживает на территории 
Коми-Пермяцкого национального округа.

По. языку территория округа делится на два крупных 
диалектологических района: Камско-Косинекий и Верхне
камский на севере и Иньвенский на юге.
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Коми-пермяцкий язык, как и другие языки народов СССР, 
в условиях Советской власти получил широкие возможности 
для дальнейшего развития.

Межнациональное общение и сотрудничество оказывает 
'свое положительное влияние на коми-пермяцкий народ. Рус
ский язык является вторым родным языком для многих коми- 
пермяков: по переписи 1939 года, 3666 человек показали сво
им родным языком русский, а в 1970 году — 9728 человек. 
По данным переписи населения СССР 1970 года, 68,5 про
цента коми-пермяков свободно владеют русским языком.

Историк и этнограф Н. Добротворский в марте 1883 года 
писал в «Вестнике Европы» о пермяках: «Племя это быстры
ми шагами идет к вырождению, и можно с уверенностью ска
зать, что ему недолго существовать на белом свете, что оно 
уже доживает свои последние минуты. Пермяки вырожда
ются— это несомненно». Глубоко ошибался Н. Добротвор- 
ский. Несмотря на трудные условия существования, коми-пер
мяцкий народ продолжал развиваться, численность его рос
ла: в конце 50-х годов XIX века в России проживало всего 
59 тысяч пермяков, а в 1914 году — свыше 139 тысяч, не счи
тая переселившихся в Сибирь. После Великой Октябрьской 
революции новые социально-экономические условия жизни 
создали прочную основу для дальнейшего роста численности 
пермяков, о чем свидетельствуют данные переписи населения. 
В 1959 году в стране проживало 144 тысячи, в 1970 году — 
153 тысячи пермяков. Из них коми-пермяцкий язык назвали 
родным 85,8 процента. В Пермской области проживают 
139,1 тысячи коми-пермяков, из них на родном языке гово
рят 88,8 процента.

Коми-пермяцкий народ вековой дружбой связан с брат
скими народами нашей Родины, и в первую очередь с русским. 
По переписи 1939 года, русские составляли 27 процентов на
селения округа, в 1970 году — 35 процентов. В настоящее 
время в колхозах, совхозах и на предприятиях округа еди
ной семьей живут и работают представители 77 националь
ностей.



Г Л А В А

ПЕРВОБЫ ТНООБЩ ИННЫ Й СТРОЙ  
У ПРЕДКОВ КОМ И-ПЕРМ ЯКОВ

орни истории коми-пермяков уходят в глубокую древ
ность. И сейчас на территории Коми-Пермяцкого 
округа можно увидеть валы древних городищ, услы- 

|шать рассказы о «чудских кладах», найти на пашне 
или в обрывистом берегу реки следы стоянок перво

бытных людей и кости исчезнувших животных.
Древнейшие археологические памятники в округе отно

сятся к мезолиту (стоянка Усть-Онолва в Кочевском районе).
Около 75 тысяч лет назад древние люди так называемо

го неандертальского типа продвинулись по Каме далеко на 
север и перешли затем в верховья и среднее течение рек Пе
чоры и Вычегды. Стоянки этих людей обнаружены в устье 
реки Чусовой (Пещерный лог), а также на Каме в Ильин
ском и Чердынском районах (возле поселка Ильинского и 
деревни Гремячево).

Основным занятием первобытных людей была охота на 
крупных животных — мамонта, шерстистого носорога, север
ного оленя, пещерных медведей. Однако вслед за ледником 
постепенно отступали на север и крупные животные, а терри
тория округа зарастала дремучими лесами, в которых оби
тали обычные для тайги медведи, лоси, волки и другие жи
вотные и птицы. Для охоты на них люди среднекаменного ве
к а — мезолита (12—5 тысяч лет до н. э.) — изобрели лук и 
стрелы.

Около 7 тысяч лет назад климат стал более теплым и 
влажным, реки и озера — более полноводными. По притокам 
Камы начали расселяться рыболовы и охотники новокамен
ного века — неолита (5—3 тысячи лет назад до н. э.). На тер
ритории округа обнаружено несколько стоянок этой эпохи, 
большая часть по Иньве и ее притокам Велве, Юсьве, Вижай- 
ке. В это же время заселялись берега реки Обвы. Первобыт
ные люди проникли в верховья Камы, где их стоянки обнару
жены в районе Гайн и Косы. Вероятнее всего, люди эпохи
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неолита были прямыми потомками тех, кто проник в этот 
край в более раннее время. Охотники и рыболовы, они изго
товляли из камня шлифованные топоры, долота и тесла, ко
торыми рубили и обрабатывали деревья для постройки до
мов, лодок и лыж, древков копий и стрел и других необхо
димых в хозяйстве вещей. Из камня они изготовляли нако
нечники копий и стрел, ножи из узких длинных пластин, 
скребки для обработки шкур, которые сшивали с тюмощью 
каменных проколок. Каменными резцами они вырезали ору
дия из кости — костяные гарпуны (один из них найден у 
Юсьвы), остроги, крючки для ловли рыбы. Грубо оббитые 
каменные гальки служили грузилами для рыболовных сетей.

Люди жили родовыми общинами. В каждом поселке 
обитала большая группа родственников по материнской ли
нии (материнский род), которая вела совместно хозяйство на 
основе коллективной собственности на землю. Родовые об
щины объединялись в племена.

Жилищем служили прямоугольные полуземлянки с бре
венчатыми стенами, внутри которых горели костры, обогре
вавшие дом и служившие для приготовления пищи. Люди 
эпохи неолита умели изготовлять глиняную посуду. Ее вруч
ную лепили женщины, украшая несложным узором, который 
наносился палочкой или зубчатым штампом. Почти каждая 
материнская родовая община, кроме постоянных поселков, 
имела временные сезонные стойбища, на которых ставились 
легкие жилища типа шалашей.

В соседних районах — по Каме, в верховьях Вычегды и 
Печоры — жили люди, которые по своей культуре и языку 
были очень близки к тем, что населяли территорию округа. 
Вероятно, они были родственны им по своему происхожде
нию, так как заселение Северного Приуралья происходило 
с территории Прикамья.

На обширных пространствах севера европейской части 
нашей страны сложилась большая общность племен, говорив
ших на языках финно-угорской языковой семьи и близких 
по своему внешнему облику — так называемому уральскому 
расовому типу.

Около трех с половиной тысяч лет назад (во втором ты
сячелетии до н. э.) первобытные люди в Прикамье научи
лись плавить медь из местных медистых песчаников. Из ме
ди изготовлялись топоры, копья, наконечники стрел, ножи, 
шилья и другие орудия труда. Они были найдены и в Коми- 
Пермяцком округе, например медный топор из деревни Ба-
14



жино. Археологические памятники эпохи бронзы в Верхнем 
и Среднем Прикамье получили название турбинской культу
ры (по могильнику возле деревни Турбино около Перми). 
Стоянки этой культуры известны в Гайнском районе по К а
ме, по течению Косы, Иньвы и их притоков. Получение меди 
было делом трудоемким, поэтому большинство орудий труда 
по-прежнему изготовлялись из камня.

В эпоху бронзы ИЗ обширной финно-угорской ЯЗЫКОВОЙ 
общности выделилась большая группа древнего населения, 
говорившего на языках пермской ветви этой общности, — да
лекие предки коми, коми-пермяков и удмуртов.

В первом тысячелетии до нашей эры обитатели Верхнего 
Прикамья овладели металлургией железа, которое добывали 
из местных болотных «руд сыродутным («кричным») спо
собом. Большое значение в хозяйстве приобретает промысло
вая охота на пушных животных, развивается подсечное зем
леделие и примитивное скотоводство.

Археологические памятники так называемой ананьинской 
культуры (по Ананьинекому могильнику на Каме около Ела- 
буги) принадлежали потомкам местного населения эпохи 
бронзы. На всей территории этой культуры — от верховьев 
Вычегды и Печоры на севере до низовьев Камы на юге — 
встречаются географические названия, характерные для перм
ских языков. В округе известно пока немного памятников 
ананьинской культуры. Один из них находится недалеко от 
устья Иньвы — селище Базов Бор.

В конце первого тысячелетия до нашей эры обособляется 
группа северных ананьинских племен, в хозяйстве которых 
возрастает роль подсечного земледелия. На их основе скла
дываются племена гляденовской культуры первой половины 
первого тысячелетия нашей эры (по Гляденовскому кости
щу— жертвенному месту около Перми). Подобные памятни
ки встречаются не только в Верхнем Прикамье, но и на тер
ритории Коми АССР. Большинство ученых считают племена 
этой культуры общими предками коми-пермяков и коми-зы
рян, выделившимися из пермской общности.

В IV—V веках нашей эры из южных районов Прикамья 
и Зауралья проникают новые скотоводческие племена угор
ского и тюркского происхождения, которые частично оттес
няют гляденовское население на север — на современную тер
риторию Коми-Пермяцкого округа, Соликамского, Чердын- 
ского и других районов. Первое время пришельцы жили не
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сколько обособленно от местного населения. Они хоронили 
умерших в небольших курганах, что обычно для лесостепных 
и степных районов. Такие курганные могильники в IV—V ве
ках распространяются в крае далеко на север—до Кочев- 
ского и Гайнс-кого районов нынешнего округа. А местное на- 
селение хоронило умерших в обычных ямах, «без курганов, 
причем нередко сжигало их при захоронении (обычай неред
кий у древних земледельцев). Число пришельцев было не
велико, они быстро смешались с местным населением и при
общились к его культуре.

В хозяйстве племен ломоватовской культуры (V—VIII ве
ка) большую роль играло подсечное земледелие. В Урьин- 
■ском могильнике найдены обугленные зерна пшеницы и же
лезная мотыжка, на поселениях — железные лесорубные то
поры. Под влиянием пришельцев активней стало развиваться 
скотоводство (особенно коневодство). В северных районах 
охота и рыбная ловля сохраняли свое значение. Все основ
ные орудия труда изготовлялись из железа, а медь и бронза 
шли на различные бытовые поделки и украшения.

Развитие подсечного земледелия, скотоводства и метал
лургии усилило роль мужского труда в хозяйстве. Отцовский 
(патриархальный) род начал постепенно распадаться на 
большие семьи во главе с мужчиной, которые самостоятельно 
вели хозяйство. Скот переходил в собственность этих семей, 
а в собственности всего рода оставались земельные угодья.

Разложение родового строя шло неравномерно в различ
ных районах. На севере развитие подсечного земледелия тре
бовало сохранения большого коллектива для трудоемких ра
бот. Женщина сохраняет здесь равноправное положение с 
мужчиной — ходит на охоту, участвует в защите селений от 
врагов. В женских погребениях Плесинского могильника 
встречаются те же орудия труда и оружие, что и в мужских. 
Умерших детей чаще всего хоронили вместе с женщиной. Это 
говорит о наличии пережитков материнского рода.

В большинстве могильников северных районов Коми-Пер
мяцкого округа найденные вещи более или менее равноцен
ны. Это свидетельствует о том, что имущественное расслоение 
здесь еще не определилось. Однако и здесь встречаются от
дельные могилы, в которых довольно много предметов рос
коши — золотые и серебряные украшения, привозные восточ
ные монеты, оружие. Очевидно, в этих могилах хоронили вы
делившуюся родовую знать. Выделение военной дружины, на 
которую опиралась эта знать, прослеживается по концентра
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ции оружия и частей конской сбруи в отдельных погребениях 
мужчин.

В южных районах округа таких погребений больше и 
отличие их от основной массы резче, что говорит о более силь
ном имущественном расслоении. Изредка встречаются сов
местные захоронения женщин с мужчиной, свидетельствую
щие о подчиненном положении женщин в семье.

Местные племена вели широкий обмен с соседями, глав
ным образом пушниной. В то время в Верхнее Прикамье 
проникает немало драгоценной серебряной посуды из Ира
на, Византии, Средней Азии — чаши, кубки, блюда и другие 
вещи. На территории Коми округа обнаружено более трех 
десятков кладов, где вместе с привозной посудой встречают
ся украшения местного изготовления. Такие клады были най
дены около деревень Климово, Пешнигорт, Мартынове, Саль- 
никово и в других местах.

К ломоватовской культуре относятся лучшие образцы за
мечательной металлической скульптуры так называемого 
пермского звериного стиля. Это небольшие бронзовые и мед
ные бляшки с изображениями животных и человека. Чаще 
всего изображались те животные и птицы, на которых мест
ные жители охотились испокон веков: медведь («ош»), осев
ший на задние лапы; горделиво плывущий лебедь («юсь»); 
красавец лось в величаво-спокойном движении; фантастиче
ские птицы с человеческим ликом на груди; человеческие фи
гурки с головой лося; двухголовые кони и многие другие 
звери. Немало таких предметов найдено и на территории Ко
ми-Пермяцкого округа.

Эти скульптурные изображения служили не только рели
гиозным целям. Ими украшали и бытовые вещи — рукоятки 
ножей, шильев и ложек, навершия гребней и кресал для вы
секания огня, они составляли неотъемлемую часть некоторых 
украшений обычного костюма. До недавнего времени в север
ных районах Коми-Пермяцкого округа можно было встретить 
деревянные ложки, ковши, солонки, прялки, украшенные фи
гурами и головами животных. На охлупнях и «курицах» 
(держащих кровлю крючьях) домов вырезались головы ко
ней и птиц, очень похожие на те, которые отливали древние 
мастера. Стилизованные изображения животных и птиц во
шли в узоры народного орнамента в ткачестве, вышивке и на
бойке. Все это свидетельствует о древних истоках коми-пер
мяцкого народного искусства.

По Вычегде и в верховьях Печоры на основе местных
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гляденовских племен сложилась ванвиздинская культура, во 
многом родственная ломоватовской, но испытавшая большое 
влияние зауральских и западных соседей. В X—XIV веках 
она развилась в вымскую культуру предков коми-зырян. Та
ким образом, оба народа—^коми-пермяки и коми-зыряне — 
имели общих предков, которые в глубокой древности жили 
в Прикамье, а затем разделились при переселении большей 
их части на север. В дальнейшем они продолжали разви
ваться самостоятельно, сохраняя тесные связи между собой.

В состав предков коми-пермяков вошли группы угорско
го, тюркского, а позднее — ненецкого, марийского, удмуртско
го, коми-зырянского и русского населения. Несмотря на всю 
сложность формирования, коми-пермяки сохранили свой ос
новной древний расовый тип, территорию, язык, особенности 
материальной и духовной культуры, экономические связи и 
самосознание.

В Верхнем Прикамье на основе северных ломоватовских 
племен развилась в IX—XV веках родановская культура (по 
Роданову городищу на Каме ниже Березников). Эту культуру 
большинство ученых считают принадлежащей прямым пред
кам коми-пермяков. В настоящее время известно около 300 па
мятников этой культуры. Самые северные из них обнаружены 
в районе озера Чусовского в Чердынском районе^ самые юж
ные— на Чусовой, самые западные — в Афанасьевском райо
не Кировской области, а самые восточные и северо-восточ
ные— по левобережью Камы и ее притокам, в том числе на 
Вишере и Язьве.

Область обитания древних коми-пермяков была значи
тельно шире современной. Она сократилась при смешении 
коми-пермяков с русским, мансийским и татарским населе
нием. На всей этой территории встречаются географические 
термины коми-пермяцкого происхождения, в том числе и 
древние названия поселений (например, Вильгорт— «новая 
деревня», Майкор — «город бобра», Важгорт — «старая де
ревня», Дойкар — «город на холме»).

Археологам удалось пока выявить 7 больших групп ро- 
дановских памятников (Зюздинокая, Гайнская, Косинская, 
Чердынская, Верхнекамская, Обвинская, Язьвинская), каж
дая из которых была отделена от другой незаселенной тер
риторией. Очевидно, это места обитания древних коми-пер
мяцких племен, на основе которых сложились отдельные 
части коми-пермяцкой народности — зюздинские, гайнские, ко-
18



-синские, иньвенские и язьвинские коми, отличавшиеся и диа
лектами в языке.

Русские летописи и другие письменные источники XIV ве
ка называют область Верхнего Прикамья «Пермь Великая, 
глаголемая Чусовая» в отличие от «Перми Вычегодской», где 
жили коми-зыряне. Пермь Великую можно считать террито
рией складывающейся коми-пермяцкой народности в рамках 
раннефеодального княжества.

К XII веку основой хозяйства коми-пермяков стало >па- 
шенное земледелие. Об этом говорят многочисленные находки 
железных ральников и ям для хранения зерна, каменных жер
новов, сменивших древние зернотерки, специальных орудий 
для уборки урожая—железных серпов и кос-горбуш.

Преобладание земледелия отразилось и в религии. Среди 
других божеств главным становится женское божество пло
дородия, нередко изображаемое в обрамлении тучных ко
лосьев. В орнаменте глиняной посуды и бытовых вещей все 
чаще встречается знак солнца в виде кружка или розетки, 
который позднее перешел в узоры национального орнамента. 
Сказание о Кудым-Оше упоминает о почитании солнца.

Развитие земледелия, повышение продуктивности ското
водства, охоты и рыбной ловли создало условия для отделе
ния ремесла от сельского хозяйства. В это время часть горо
дищ (например, Анюшкар около устья Иньвы, Пянтежское 
на Каме) становятся настоящими ремесленными центрами, 
главным образом металлургическими. Найдены клады ре
месленной продукции, приготовленной для обмена, в том чис
ле сельскохозяйственные орудия.

Предки коми-пермяков поддерживали торговые и обмен
ные связи с соседями. Караванными путями из Средней Азии 
через государство волжских булгар, возникшее в IX—X веках 
в Нижнем Прикамье и Среднем Поволжье, на далекий север 
доставляли в обмен на пушнину драгоценную серебряную по
суду. В сказании о Кудым-Оше говорится о такой торговле 
с булгарами и о проникновении булгар в земли коми-пермя
ков. Подтверждают это и находки на поселениях и в могиль
никах родановской культуры.

В XIII—XIV веках после разгрома государства волж
ских булгар татаро-монголами часть булгарского населения 
переселяется на север, в том числе и в земли коми-пермяков. 
Об этом говорит появление булгарского обряда погребения 
в местных могильниках, увеличение числа вещей булгарского 
происхождения (в том числе красно-глиняной и поливной по
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суды). Культура булгар оказала влияние на местное насе
ление, например заимствованы передовые формы ведения 
земледелия, некоторые приемы ремесла (в ювелирной техни
ке, формы и орнамент глиняной посуды).

Предки коми-пермяков поддерживали постоянные конз 
такты с предками удмуртов — племенами чепецкой культуры. 
Вещи верхнекамского (производства (особенно украшения) 
распространяются в Зауралье. Они встречаются в памятни
ках юдииской культуры — у предков манси и в северных рай
онах Урала вплоть до низовьев Печоры — у предков ненцев.

Развитие экономики способствовало усилению самостоя
тельности хозяйства больших и малых семей. Н.а смену ро
довой общине приходит сельская (соседская). Главное, что 
объединяло людей в этой общине, — не родственные узы, а 
совместное пользование лесами и лугами, охотничьими и ры
боловными угодьями по месту проживания. Обрабатываемая 
под пашню земля перешла уже в собственность семей.

Большие и малые семьи соседских общин жили в бревен
чатых избах с односкатной или двускатной крышей, покры
той берестой, с небольшими сенями перед входом, ямой-кла
довкой в центре и глинобитным очагом в углу. Этот тип 
жилища сохранился и позднее у коми-пермяков, только откры
тый очаг заменила глинобитная печь. Яма-кладовка превра
тилась в голбец, лавки вдоль стен сменили древние нары. 
Рядом с избами три раскопках обнаружены остатки частоко
ла, ограждавшего приусадебные участки.

Бывшая родовая знать, сохранившая свое господствую
щее положение и в соседских общинах, а также зажиточные 
семьи захватили землю, принадлежавшую общине, и исполь
зовали для ее обработки труд беднейших односельчан или 
военнопленных. Знати принадлежали богатое оружие, при
возные предметы роскоши. На могильниках богатые погре
бения резко отличаются от бедных, в которых нет почти ни
каких вещей. Богатых даже хоронят в стороне, на лучшем 
месте. В сказании о Кудым-Оше говорится о междоусобной 
борьбе племенных вождей за власть. Называются и их име
на (Чадз, Бач, Юкся, Пукся, Купрей, Май), которые легли в 
основу названий городищ — племенных центров.

В XIII—XV веках у коми-пермяков шло формирование 
феодальных отношений. Но этот процесс протекал медленно 
из-за сильных пережитков родо-племенного строя и вслед
ствие большой распыленности населения. Однако некоторые 
племена, жившие в более благоприятных условиях, быстро

20



растут. Центром одного из таких племен стало городище в 
устье Кувы, получившее название Кудымкар. Оно возникло 
еще в VII веке на Красной горке в центре современного го
рода. В окрестностях обнаружено еще несколько городищ, 
селищ, могильников и кладов. Народное предание связывает 
основание этого поселка с именем легендарного героя Кудым* 
Оша. Племя с центром в Кудымкаре становится основным 
ядром формирования коми-пермяцкой народности.

Кудымкарское городище. (Реконструкция В. А. Оборина).

С XIII века в Верхнее Прикамье начинает проникать 
русское население. Сначала это были военные дружины нов
городских бояр и московских князей, приходившие за сбором 
дани. Затем появляются торговцы и монахи. Основную же 
массу русских переселенцев в Прикамье составляли крестья
не, бежавшие от феодального гнета. Большинство их были 
выходцами из северных русских земель, где крестьяне стра
дали от малоземелья и засилья деревенских богатеев. На 
свой страх и риск они пробирались по северным рекам на 
Урал, надеясь укрыться от угнетателей и на свободных зем
лях, богатых рыбой и зверем, обзавестись своим хозяйством.

В 1455 и 1462 годах русские епископы Питирим и Иона
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обратили часть коми-пермяков в христианство. Представи
тели земледельческой знати приняли христианство, рассчи
тывая на поддержку новой религии при укреплении власти 
среди одноплеменников. Взамен многочисленных родовых и 
племенных богов выдвигался один более сильный бог, намест
никами которого считались земные 1правители.

Однако часть бывшей родовой знати, опасаясь потерять 
свои привилегии в условиях начавшейся русской колониза
ции, оказала упорное сопротивление христианству. Кроме 
проповеди, русские монахи применяли для укрепления но
вой религии и насильственные меры. Основная масса насе
ления приняла христианство в значительной степени фор
мально: в начале XVI века митрополит Симон гневался на ко
ми-пермяков, продолжавших поклоняться своим старым, 
«изваянным и издолбленным из дерева богам». Сказание о 
Кудым-Оше говорит о существовании специальных святи
лищ, на которых коми-пермяки поклонялись деревянным 
идолам, священным деревьям, приносили им жертвы и уст
раивали игрища с плясками, пением и стрельбой из лука.

До XIX века развивалась замечательная пермская де
ревянная скульптура.

Большинство статуй найдено в местах расселения коми- 
пермяков. В изображении человеческого лица и фигуры со
хранились некоторые черты древних идолов, а во внешнем 
облике и одежде — характерные черты коми-пермяков.

Процесс христианизации края был очень длительным. От
дельные пережитки язычества (например, праздник «быко- 
бой» с принесением в жертву домашних животных) сохра
нились у коми-пермяков до начала XX века. В преданиях 
о Пере-богатыре отразилось противоречивое отношение быв
шей племенной знати к христианству. В одних вариантах 
предания Пера выступает против христианства, в других — 
против тех, кто его не принял.

Таким же противоречивым было и значение христианства 
для всего остального населения. С одной стороны, оно укреп
ляло власть русских феодалов и вставшей на их сторону 
местной знати, с другой стороны, изживало языческую рели
гию, консервировавшую родонплеменные отношения и отста
лые формы быта. Кроме того, христианство способствовало, 
хотя и в ограниченных масштабах, распространению грамот
ности, а также сближению с русским населением, что повлия
ло на мирные в основном формы вхождения коми-пермяков 
в состав Русского государства.



Г Л А В А 3
КОМ И-ПЕРМ ЯКИ В СОСТАВЕ РУССКОГО 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

( X V — XVII В Е К А )

конце XV века земли коми-пермяков вошли в со
став Русского государства. Правители Руси давно 
стремились присоединить богатые уральские земли 
и укрепить здесь свое влияние. В 1472 году после 
похода войска князя Федора Пестрого Пермь Ве

ликая вошла в состав Русского государства. В крае строятся 
русские укрепленные города (Соликамск, Покча, Чердынь), 
в которых обосновались царские наместники — воеводы и их 
подручные. Некоторые из этих городов возникли на месте 
древних коми-пермяцких укрепленных поселений, часть коми- 
пермяков вошла в состав их населения наряду с русскими.

Хотя окончательное присоединение Перми Великой к Рус
скому государству произошло в результате военного похода 
князя Федора Пестрого, посланного великим князем Ива
ном III, однако это не было завоеванием. Местное коми-пер
мяцкое население практически не оказало существенного со
противления русскому войску, присоединение произошло бы
стро и в основном мирным путем. Это объясняется тем, что 
коми-пермяки еще в XII—XIII веках вели мирные торговые 
отношения с русскими. Русские крестьяне способствовали 
развитию земледельческой культуры коми-пермяков.

Немалую роль в мирном присоединении Перми Великой 
сыграло и то обстоятельство, что коми-пермяцкое население 
рассчитывало на защиту своих земель русскими от непрекра- 
щавшихся разорительных набегов татар Казанского и Сибир
ского ханств. Впоследствии коми-пермяки выступили против 
этих набегов вместе с русским населением.

С приходом русских у коми-пермяков ускорился процесс 
формирования феодальных отношений — более прогрессивных 
по сравнению с общинно-родовым строем. Этому немало спо
собствовало установление общерусского законодательства в 
местах расселения комн-'пермяков. На протяжении XVI века
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процесс формирования феодальных отношений в Перми Ве
ликой завершается.

Соседская община коми-пермяков, из которой выдели
лась землевладельческая знать, по своему устройству была 
близка крестьянской общине северных районов Руси, откуда 
в основном прибывали русские. В этих общинах происходило 
постепенное смешение русского и коми-пермяцкого населения, 
а те соседские общины коми-пермяков, которые сохранили 
однородный этнический состав, включались в систему фео
дальной эксплуатации на тех же основаниях, что и русские 
и смешанные по этническому составу общины. Такому сбли
жению способствовали одинаковый тип хозяйства населения 
северных районов Руси и коми-пермяков, их древние торговые 
•связи и контакты, распространение христианской религии 
среди коми-пермяков.

Местная землевладельческая знать была немногочислен
на и слаба. Из нее так и не выделились феодалы-помещики. 
Постепенно она была отстранена от управления русскими 
феодалами. Таким образом, зарождавшиеся у коми-пермяков 
феодальные отношения вписались в более развитую систему 
феодальных устоев русского населения.

Русские крестьяне и коми-пермяки по своему социально
му положению были близки между собой. Их облагали оди
наковыми феодальными повинностями, и постепенно русские 
и коми-пермяки слились в единую эксплуатируемую массу 
трудового населения. Хозяевами края становятся русские на
местники и воеводы, опиравшиеся на военные отряды служи
лых людей и на свой административный аппарат— тиунов, 
доводчиков, дьяков, подьячих и прочих. В крае появляются 
русские помещики, строятся монастыри.

Русское государство взяло на себя защиту восточных 
границ. Во время удачных походов русских войск из татарской 
неволи освобождались не только русские пленники, но и ко
ми-пермяки, как это было в 1551 году при походе на Казань. 
Нередко коми-пермяки вместе с русскими принимали участие 
в походах против Сибирского и Казанского ханств (1483, 
1545, 1555).

Совместная борьба против врага сплачивала трудовые 
массы народов. В предании говорится о помощи коми-пер
мяцкого народного героя Перы-'богатыря русскому войску в 
битве с татарами. За героические подвиги Перы царь Иван 
Грозный якобы пожаловал коми-пермякам право на владе- 
дение их землями и освободил от податей. В этой части пре
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дания отразились надежды коми-пермяцкого народа на сво
бодную жизнь и мирные отношения с русоким населением. 
Однако этим надеждам в условиях феодального общества не 
суждено было сбыться.

Коми-Пермяцкие земли в XVI—XVII веках.

В XVI веке земли, населенные коми-пермяками, -были 
включены в состав Чердынского уезда Перми Великой, зани
мавшего огромную территорию по верхнему течению Камы. 
В середине XVII века часть их вошла в Соликамский уезд. 
Большая часть коми-пермяков влилась в состав та»к называе
мого черносошного крестьянства, жившего на государственных 
землях и уплачивавшего налоги представителям государст
венной власти, а меньшая — в состав помещичьих и мона
стырских владений.

Кроме всевозможных налогов и денежных поборов, ко
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ми-пермяки, как и русские крестьяне, выполняли различные 
натуральные повинности — строили укрепления, речные суда, 
отвозили хлеб в Сибирь, строили и расчищали дороги, пере
возили воевод и их помощников, а также служилых людей.

Размеры взимаемых налогов определялись особой Ус
тавной грамотой, выданной Перми Великой в 1554 году. 
В крае было введено выборное самоуправление. Сельские 
общины — «миры», куда входили и коми-пермяки, и русские 
крестьяне, — выбирали старост, которые собирали налоги в 
своей общине и передавали их царским чиновникам. На об
щих сходах решались различные «мирские дела». Крупные 
земельные и другие споры разрешались в суде наместника 
или воеводы. Они же определяли меру наказания за различ
ные преступления и провинности, в том числе за неуплату 
налогов и неповиновение властям.

В крае установился настоящий феодальный гнет — кре
постное право. Черносошные крестьяне должны были обра
батывать участки земли, которые не могли покинуть без раз
решения власти. Еще более тяжелый гнет укоренился в зем
лях, принадлежавших русским помещикам. В середине 
XVI века небольшая часть 1К0ми-пермяцких земель по сред
нему течению Камы (в устье Иньвы и в низовьях Чусовой) 
была пожалована Иваном Грозным солепромышленникам 
Строгановым. На их землях в солеварнях трудились крепост
ные крестьяне. Строгановы взимали с них налоги по соб
ственному усмотрению и часть их сдавали в государственную 
казну. Кроме уплаты денежных и натуральных оброков, кре
стьяне 'были обязаны работать на барщине — обрабатывали 
господские поля, ухаживали за скотом, рубили и вывозили 
лес, работали по дому. Эти повинности были тяжелее, чем у 
черносошных, так как обычно помещики отрывали крестьян 
на барщину в самый разгар полевых работ.

В своей вотчине Строгановы и их приказчики сами чи
нили суд и расправу. Они не подчинялись местным властям 
и отчитывались только перед царем и московскими приказ
чиками. Крестьяне на их землях были полностью закрепоще
ны. Они не имели права покидать свои дворы и участки зем
ли. Если же, не выдержав помещичьего гнета и произвола, 
они бежали в другие русские земли, то их искали и возвра
щали обратно. Строгановы насильно захватывали крестьян
ские земли в тех районах, которые им не принадлежали, и 
заставляли черносошных крестьян работать на себя. Иногда 
они помогали беднейшим крестьянам, выдавай им ссуду зер
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ном, орудиями труда, деньгами, и таким путем закабаля
ли их.

Со временем Строгановы получили от царя еще несколь
ко крупных земельных пожалований. К началу XVIII века в 
их руки перешли почти все земли, населенные коми-пермяка
ми по рекам Иньве, 0.бве, Косе, Лологу и Весляне. Числен
ность черносошных крестьян коми-пермяков резко сократи
лась, большинство их стали строгановскими крепостными.

В преданиях о Пере-богатыре отразилась совместная 
борьба русских и коми-пермяцких крестьян против Строгано
вых. В ходе этой борьбы крепла дружба трудовых масс рус
ских и коми-пермяков. В 1670 году в Соликамске был аресто
ван один из руководителей крестьянской войны под руковод
ством Степана Разина Илья Иванов, который намеревался 
собрать здесь отряд и примкнуть к восставшим. В состав от
ряда должны были войти крестьяне и работные люди солева
рен, среди которых были и русские, и коми-пермяки.

На землях коми-пермяков возникают также монастыр
ские феодальные хозяйства. В начале XVII века на терри
тории современного Гайнского района у деревни Плёсо была 
построена Троицкая Варлаамова пустынь, на землях которой 
трудились зависимые крестьяне, в том числе так называемые 
половники, работавшие за половину урожая. Во многих се
лах появились русские церкви, распространявшие христиан
скую религию среди коми-пермяков. Церкви строились и со
держались, как правило, за счет самих крестьян.

В XVI—XVII веках происходит перемещение коми-пер
мяков из районов, быстро заселяемых русскими. Значительная 
часть коми-пермяков, живших по Вишере и Каме, пересе
ляется на юго-запад в отхожий стан Чердынского уезда — на 
реки Косу, Иньву, Обву, и на восток — в бассейн реки Язь- 
вы. Там они образуют компактную группу язьвинских коми- 
пермяков, почти со всех сторон окруженную русскими поселе
ниями. Часть коми-пермяков остается на старых местах.

Русские крестьяне селились на свободных землях рядом 
с коми-пермяками или в одних деревнях с ними. Русские ов
ладевали коми-пермяцким языком, а коми-пермяки — рус
ским. Еще в 1372 году русский монах Стефан, позднее про
званный Пермским, создал на основе русской пермскую 
письменность, на графическое начертание букв которой ока
зали влияние и местные «пасы» — тамги. Эта письменность 
использовалась главным образом для перевода на язык коми 
богослужебных книг и широкого распространения не получи
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ла. Некоторые коми-пермяки овладевали русской письмен
ностью.

Переселение основной массы коми-пермяков с Вишеры, 
Колвы и Камы на территорию, которую сейчас занимает Ко
ми округ и где проживало с давних времен местное населе
ние, способствовало более тесному сплочению их как единой 
народности. В эти же районы переселяется часть коми-пер
мяков с верховьев Камы — из Зюздинской волости Кайгород- 
ского уезда. Сюда же направлялся основной поток коми- 
зырян из земель вычегодских коми. Они поселяются вместе с 
коми-пермяками и постепенно сливаются с ними, входя в 
состав коми-пермяцкой народности. На Косе, Иньве, Обве и 
на их притоках коми-пермяцкое население в XVI веке чис
ленно преобладало над русским и развивало свою самобыт
ную культуру. В XVII веке процесс консолидации народности 
в основном завершился.

В конце XVI и особенно в XVII веке на территорию ок
руга переселяется много русских крестьян. Большинство из 
них были выходцами из северных уездов Русского государ
ства: Устюжского, Важского, Каргапольского, с берегов Дви
ны, Лузы, Вычегды, Выми, Мезени и других северных рек. 
Продвигались сюда и русские крестьяне из других, ранее за
селенных уездов Прикамья (Чердынского, Соликамского, 
Кайгородского), из Вятской земли. После падения Казан
ского ханства в край проникают небольшие группы выходцев 
из Среднего Поволжья — татар, мари, чувашей, мордвы. 
Значительная часть деревень.в то время имела смешанный эт
нический состав населения.

По переписи русского писца И. И. Яхонтова, в 1579 году 
на современной территории Коми округа значилось 19 по
селений: 1 погост (Тайны), 16 небольших дервеиь и 2 одно- 
дворных починка.

В 1609 году деревня Кудымкар (31 крестьянский двор) 
превращается в погост — небольшой административный и ре
лигиозный центр. По переписи М. Кайсарова 1623 года, насе
ление в крае по сравнению с 1579 годом выросло более чем 
в 3 раза. Быстрее всего заселяются окрестности Тайн и Ку- 
дымкара, медленнее — бассейн Камы: там в то время было 
всего 7 коми-пермяцких деревень.

Во второй половине XVII века быстрее всего заселяются 
плодородные земли на Иньве и Обве. Многие деревни пре
вращаются в погосты и села. В окрестностях Кудымкара за 
55 лет (1623—1678) население возросло более чем в 10 раз.
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Быстро растет и число крестьян в деревнях по Косе и Ло- 
логу. Весьма интересно, что значительный приток русского 
и поволжского населения в край приходится на 1671 —1673 го
ды— на период крестьянской войны под руководством Сте
пана Разина и на первые годы после нее.

Несмотря на быстрое заселение края в XVII веке, значи
тельная часть его территории оставалась слабо освоенной. 
Средняя плотность населения здесь едва превышала 0,2 че
ловека на квадратный километр.

Постепенно с ростом населения усиливается хозяйствен
ное освоение края. Прежде всего это сказалось в развитии 
сельского хозяйства. В 1579 году в отхожем стане Чердын- 
ского уезда было распахано около 300 десятин земли. По ка
честву большая часть земли считалась «худой», только на 
Иньве и Обве была «средняя» земля. Большинство крестьян
ских хозяйств владели маленькой запашкой — от 1 до 2,5 де
сятины в одном поле. В первой половине XVII века размеры 
пашенных земель вырастают вдвое. Но население росло бы
стрее, и малоземелье было характерным для большинства 
хозяйств.

Постепенно увеличивается роль скотоводства в хозяй
стве. Растут сенокосные угодья, в среднем на крестьянский 
двор приходилось около трех десятин сенокосов. Большая 
часть скота находилась на стойловом содержании. С прихо
дом русских почти прекращается забой лошадей на мясо, так 
как лошадь стала основной тягловой силой в земледелии. 
В составе домашнего стада растет поголовье свиней и овец, а 
также птицы (куры, утки, гуси).

Большое значение в таежном крае сохраняли и такие 
отрасли хозяйства, как охота и рыбная ловля. Русские учи
лись у коми-пермяков — потомственных охотников и рыболо
вов— искусным приемам промысла, заимствовали некоторые 
виды орудий труда и снастей, некоторые типы охотничьей 
одежды (например, лузан — безрукавка с отверстием для го
ловы, закрепленная на талии поясом). Значительная часть 
охотничьей добычи в XVII веке поступала на местные рын
ки, так как крестьянам нужны были деньги для уплаты нало
гов. По реке Косе у деревни Пуксиб и по Иньве у деревни Куп- 
рос находились крестьянские птичьи ловли, с которых плати
ли денежные оброки. За 44 года (1579—1623) более чем 
вдвое выросло число оброчных рыбных лов ель. В некоторых 
местах существовал пушной промысел — «бобровые гоны».

Под влиянием русского населения в крае продолжает
29



развиваться ремесло. От русских коми-пермяки заимствовали 
гончарный круг, некоторые ремесленные орудия труда. В де
ревнях и погостах появляются оброчные кузницы. Среди сель
ских ремесленников в переписях упоминаются плотники и мас
тера по изготовлению деревянной посуды. Большинство ре
месленников сочетало свои занятия с сельским хозяйством. 
Среди них выделялись довольно зажиточные люди, напри
мер Харка Лукьянов в Кудымкаре, который в 1678 году кро
ме кузницы имел еще 3 двора — жилой, для приезда на паш
ню и для содержания скота. Но встречались и безземельные 
кузнецы, жившие «на подворье» у других крестьян. Число 
сельских ремесленников было невелико, свои изделия они про
давали в ближайшем округе.

Прогрессивное влияние русской культуры сказывалось и 
в быту. От русских коми-пермяки научились более совершен
ным приемам жилищного строительства. Избы стали строить 
просторными, они состояли из двух или трех помещений, ста
вились на высоких подклетах. Кроме отопления «по-черно- 
му», появились печи с дымоходом. Коми-пермяки переняли 
и некоторые типы одежды — косоклинный сарафан, кокош
ники.

Шло сближение и в духовной культуре обоих народов. 
У коми-пермяков прижились русские песни, былины, сказки, 
пословицы, а в русской среде—коми-пермяцкие народные ска
зания и легенды. В язык коми проникли русские слова, а в 
русский — коми-пермяцкие (например, «пельмени»). Под 
влиянием русских коми постепенно изживали пережитки ро
дового строя в семейных отношениях.

В XVII веке в среде крестьянства происходит заметное 
расслоение. Увеличивается число обедневших крестьян. За 
столетие число их возросло почти в 4 раза. В окрестностях 
Гайн и на Косе обедневшие крестьяне составляли около 
15 процентов всего населения. Часть их полностью разоря
лась, забрасывала свои хозяйства и жила подаяниями. Дру
гие работали по найму, или, как половники, в немногочислен
ных хозяйствах зажиточных крестьян, или нанимались к Стро
гановым или в монастыри. Многие разорившиеся крестьяне 
уходили на новые земли, а также в города, на солеварни или 
на транспорт — на перевозку соли, хлеба, сплав леса.

Из среды коми-пермяков вырос небольшой слой зажиточ
ных крестьян, которые скупали земли, занимались ростовщи
чеством и предпринимательством, эксплуатировали труд сво
их соплеменников и русских крестьян.
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Из северных районов — с Косы и верховьев Камы — кре
стьяне бежали в Кунгурский уезд, в Новоникольскую слобо
ду (Оса), в Нижнее Прикамье и Сибирь. На восточном скло
не Урала появились деревни с коми-пермяцкими названиями 
(Гайны, Кочовка и др.). Коми-пермяцкие фамилии встреча
ются в русских деревнях по реке Туре, в верховьях Чусовой 
и других местах Зауралья. Здесь кое-где возникают неболь
шие деревни, населенные главным образом коми-пермяками. 
Таким образом, коми-пермяки вместе с русскими включились 
в процесс стихийной народной крестьянской колонизации но
вых земель на Урале и в Сибири.

В ходе этой колонизации в XVI—XVII веках были засе
лены все основные части современной территории Коми-Пер
мяцкого округа и был сделан весьма значительный шаг в 
хозяйственном освоении края. Наличие свободных земель, 
сближение с русскими в хозяйственном и культурном отно
шениях, совместное управление приводили к тому, что между 
русскими и коми-пермяками в период колонизации преобла
дали мирные, дружественные отношения.

Есть все основания говорить о том, что присоединение 
к Русскому государству сыграло прогрессивную роль в раз
витии коми-пермяков. Русские принесли с собой более пере
довую для того времени культуру, общественный строй, спо
собствовали защите коми-пермяков от разорения их восточ
ными и южными соседями. В рамках русского государства за
вершился процесс формирования коми-пермяцкой народно
сти.



Г Л А В А

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ КРАЙ 
В ПЕРИОД Ф ЕО ДАЛ И ЗМ А И КРИЗИСА  

КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

П о л о ж е н и е  к р а я  в X V I I I — X I X  в е к а х

амым крупным феодальным владением в XVIII веке 
в Пермском крае была Строгановская вотчина. В пе
риод со второй половины XVI века и до первой чет
верти XVIII века Строгановы насильственно захва
тили и закрепили жалованными грамотами обширные 

пространства земли, вошедшие позднее в состав Пермской 
губернии.

В 1702 году правительство Петра Великого подтвердило 
все их прежние пожалования. Григорию Строганову и его на
следникам отдавались «в вечное и потомственное владение» 
земли по Обве, Косьве и Иньве с селами, деревнями, крестья
нами и разными угодьями. Из переписной книги Козьмы Це- 
зырева видно, что к Григорию Строганову отходило «16 по
гостов, к ним 601 деревня и починков, дворов 3 418, людей 
13 915, да мельничных и нищенских изб 25, людей в них 82, 
да в земских избах 6 человек — всего 14 003 человек мужско
го пола».

Строгановская вотчина к началу XVIII века была уже 
вполне сложившимся крупным и мощным владением. Поль
зуясь исключительными правами, Строгановы заняли положе
ние феодалов-вотчинников, влияние которых распространя
лось не только на общественно-экономическую жизнь При
камья, но и за его пределы.

В начале XVIII века почти все коми-пермяки стали кре
постными или влились ‘в число государственных крестьян 
Чердынского уезда.

XVIII век на Урале знаменателен тем, что Урал стано
вится центром русской горной промышленности. В крае вы
растает привилегированное крепостническое заводовладение.
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Появление заводов на Северном Урале непосредственно за
тронуло судьбу государственных крестьян Приуралья, в том 
числе и коми-пермяков, живших на севере Чердынекого уез
да, по рекам Весляне, Косе и «Пологу. Царское правительство 
охотно приписывало чердынских крестьян заводам Северного 
Зауралья, не считаясь с дальностью и трудностью сообщения 
через Уральский хребет. Предприимчивый верхотурский ку
пец Походяшин построил в Зауралье медеплавильные и дру
гие заводы и добился в 1760 году приписки 4200 крестьян, 
живших в районе Камы у впадения в нее Вишеры. Это были 
главным образом крестьяне русских и обрусевших сел и вся 
северная часть коми-пермяцкого края.

Русский путешественник академик И. И. Лепехин, проез
жавший через Чердынский уезд в 1771 году, в своих записках 
описал жизнь приписных крестьян деревни Селище, которые 
находились «на принужденном промыслу на походяшинских 
заводах».

И. И. Лепехин возмущался произволом царских чиновни
ков, которые привели к бескультурью и постоянной нужде 
«безгласных», как он выражается, коми крестьян. Вот вы
держка из его записок: «В деревне Селище мы застали ста
рика с сединами, который почти один по дряхлости своей в 
деревне домоседничал, а прочие были на принужденном про
мыслу. Каждый за свою новокрещенную душу должен выру
бить семь сажен заводских дров, их выколоть, выжечь, а мо
жет быть, и вывезти... Коми-пермяки, кроме работ на земле, 
должны были еще заготовлять дрова для заводов. С этих лю
дей на заготовках за все, даже за лечение, вычитали... Бед
ность до того их довела, что они принуждены большую часть 
своего веку довольствоваться пихтовою корою, которую они, 
истолокши в ступе и просеяв, примешивают малое число ржа
ной муки и пекут лепешки».

Заводовладельцы из года в год увеличивали объем рабо
ты на душу населения: в 1757 году демидовский крестьянин 
заготовлял 4,5 сажени дров, в 1758 году — 5,5 сажени в 1759 го
ду— по 6,5 сажени. В 1779 году Екатерина II опубликовала 
манифест, который определял круг работ, возлагаемых на 
приписных крестьян, установил сроки выхода на работу и раз
меры платы за труд.

Приписная система отрицательно сказывалась на сель
ском хозяйстве и нередко приводила к сокращению посевных 
площадей и уменьшению поголовья скота. Крестьяне же, отор
ванные от хозяйства, превращались в работных людей.
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В XVIII веке среди государственных крестьян Чердын- 
ского уезда вспыхивали частые волнения. Крестьяне отказы
вались повиноваться царскому указу о приписке ,к заводам и 
в течение четырех лет не выходили на работу. Их выступле
ния совпали с общим волнением всех прикамских и заураль
ских крестьян, приписанных к частным горным заводам. Со
противление крестьян было подавлено, но срок приписки был 
установлен не с 1760, а с 1764 по 1774 год.

Второе волнение среди крестьян, приписанных к Походя- 
шинским заводам, произошло в 1767 году. Несомненное влия
ние на него оказало назревавшее в низовьях Волги Пугачев
ское восстание. Выступление походяшинских крестьян было 
жестоко подавлено. Организаторы его подверглись тяжким 
наказаниям, а остальные участники, по одному человеку с 
каждого десятка, были «биты батогами нещадно». А вообще 
из всех государственных крестьян Чердынского уезда тяже
лые наказания понесли около 500 человек.

В тяжелых условиях жили крепостные в вотчине Строга
новых. Иньвенские крестьяне почти все платили оброк. Вно
сили денежный, хлебный, сенный оброки. Из года в год обро
ки увеличивались. Так, в селе Купрос в 1816 году оброк пла
тили 1885 ревизских душ. Они должны были вносить 36 чет
вертей ржи и 10 четвертей яровых. В 1817 году эта норма 
увеличилась почти в четыре раза: 348 четвертей ржи и 36 
четвертей яровых. Так же быстро росли обложения подушных 
денег и сена.

Крестьяне подвергались жестокой эксплуатации и уни
жению. Проживая в прекрасном богатом крае, они не имели 
права пользоваться дарами природы. Все земли, леса и реки 
Иньвенекого края находились в распоряжении Строгановых. 
Без разрешения графского лесника крестьяне не могли соби
рать грибы и ягоды, не имели права зайти в лес с топорами 
■или косами. Окруженные помещичьими лесами, пермяки долж
ны были платить за право войти в лес, за охотничий билет, 
за поскотину. Графские лесники беспощадно штрафовали 
крестьян.

В середине XVIII века вотчина Строгановых распалась, 
трое сыновей Г. Д. Строганова разделили ее между собой. 
Вскоре после этого доли Александра и Николая Григорьеви
чей быстро раздробились и частью перешли в руки новых вла
дельцев. Пожвинский завод был продан Всеволожскому, 
Чермозский завод и Кизеловский рудник армянскому поме
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щику Абамелек-Лазареву. Прежнее положение богатой поме
щичьей вотчины сохранилось лишь за долей Сергея Григорье
вича Строганова, в которую входил бассейн реки Иньвы, на
селенный коми-пермяками.

В последней четверти XVIII века почти вся территория, 
населенная коми-пермяками, вошла в состав Пермской гу
бернии, образованной в марте 1797 года. В губернии было 12 
уездов. Северная часть пермяцкого края вошла в Чердынский 
уезд, южная — в Соликамский.

На протяжении XIX века коми-пермяцкий край оставал
ся отсталым районом со многими пережитками крепостниче
ства, которые сильно тормозили его развитие. Капиталистиче
ские отношения в пермяцкой деревне зарождались очень и 
очень медленно. Лишь во второй половине века началось рас
слоение крестьянства, что было первым признаком проникно
вения капитализма в деревню. В этот период возникают бла
гоприятные условия для проникновения в край революцион
ных идей, исходящих от русского пролетариата, возникает 
связь коми-пермяцкого крестьянства с рабочим классом.

Появляется своя национальная буржуазия в лице кула
ков, лавочников, торговцев. Возникает чиновничий аппарат. 
Все это усиливает эксплуатацию простого коми-пермяцкого 
крестьянина.

О значительном расслоении крестьянства писал знаток 
Коми края Н. А. Рогов: «...зажиточных 6 на сто», 14 из ста 
«живут хорошо», 30 —«живут порядочно», 30 — «бедно», 20 — 
«очень бедно». Он пишет и о богатых хозяевах, которые име
ли по 6—9 рабочих лошадей, по 5—8 коров, по 30 и более де
сятин земли.Таким образом, во второй половине века полови
на коми-пермяков жила в бедности, не имела скота и часто 
поддерживала свое хозяйство сбором милостыни. Например, 
сведения за 1889 год, собранные по Юрлинокой, Косинской 
и Гайнской волостям, показывают, что хозяйства недоимщи
ков составляли тогда более трех четвертей всех хозяйств.

Бедняки уходили в кулацкие хозяйства на «срочные» ра
боты: на теплый период от 165 до 200 дней, зимой от 145 до 
190 дней. Наемный труд применялся уже довольно широко. 
Тот же Н. А. Рогов писал: «Зажиточные пермяки, у которых 
мало в семействе рабочих рук, а хозяйство расширено, нани
мают работников, «строшных» и «строшниц». Самый богатый 
домохозяин иногда держит человек по восьми «строшных»,

3* 35



обычно мужчин, а на период сенокоса, жатвы, молотьбы не 
ограничивается срочными работниками и работницами, нани
мает еще поденщиков и поденщиц».

Многие кулаки и зажиточные крестьяне занимались про
дажей хлеба. Центрами хлебной торговли в Иньвенском крае 
были Кудымкар и Юсьва. В 1850 году в Иньвенском округе 
было 67 местных торжков и базаров. В крае начали разви
ваться товарно-денежные отношения.

Деревенские кулаки захватывали лучшие земли. Так, в 
деревне Федорово Юсьвинской волости в зажиточных хозяйст
вах имелось на душу 30 десятин земли, а у бедняков — 3 де
сятины на 4 души. В 1897 году Пермское земство предприня
ло обследование 10 386 хозяйств одиннадцати волостей Инь- 
венского края, которое показало, что разоренные хозяйства 
составляли 55 процентов всех дворов.

Эксплуатация крестьян в крепостное время была чрез
вычайно велика. «Записки о повинностях временно-обязанных 
крестьян Иньвенокого округа», составленные в 1860 году, го
ворят о том, что всего крестьяне платили оброка 10 рублей 
46 копеек. Это отнимало большую долю валового дохода. По
винности, как правило, с каждым годом росли и, в частности, 
с 1858 по 1860 год увеличились на 17 процентов.

Согласно ревизии 1858 года, в Чердынском уезде насчиты
валось 72 345 человек. Из них государственных крестьян 
65 815 человек, помещичьих пахотных и дворовых 1217 чело
век, военных кантонистов 147 человек, прочих сословий 5 164 
человека. Чердынский уезд состоял из 2 полицейских станов, 
7 волостей, где находилось 673 поселения. Почти половину 
населения уезда составляли коми-пермяки.

О жизни государственных крестьян рассказывают эконо
мические исследования 1884—1889 годов. Так, например, в 
деревне Кривды зарегистрировано 36 домохозяев, из них 29 
жили на покупном хлебе. Излишек хлеба ни у кого из жите
лей не было. В Кулиге (выселок Аннинской волости) среди 
13 домохозяев только одно хозяйство имело годовой запас 
хлеба, а остальные жили на покупном.

Тяжелое экономическое положение Чердынского уезда 
отражено в статистическом сборнике Пермской губернии на 
1889 год. Из этого сборника видно, что десятая часть кре
стьянских хозяйств была безземельная и безлошадная, 13 про
центов не имели коров. Половина дворов Косинской волости 
не обеспечивала себя хлебом и вынуждена была его покупать,
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две трети дворов числилось недоимщиками и находилось в 
долговой кабале у зажиточных крестьян.

Писатель Ф. М. Решетников в этнографическом очерке 
«Подлиповцы», напечатанном в 1864 году в «Современнике», 
впервые в русской литературе рассказал о невыносимом по
ложении государственных крестьян-пермяков, о деревне Под- 
липовке, в которой «не видится жизни».

Исследователь края П. Я. Камасинский в очерке «Около 
Камы» писал: «И что всего ужаснее, приходится сознаваться, 
что Подлиповка — не исключительный курьез, герои повес
ти— не выродки, а своего рода типы, не аномалия, а естест
венные, логические продукты жизни и истории. Это — не ди
кари, это те же люди, живущие от Перми в 180—200 верстах, 
но только люди глубоко несчастные. Лютая бедность их «из
вела», доконала вконец».

В 1897 году в статье «По поводу одной газетной заметки» 
В. И. Ленин в качестве типичного представителя таких горе
мык назвал «голодного Сысойку» — пермяка из повести «Под
липовцы» *.

Уход бедноты на заработки в кулацкие хозяйства был 
обычным явлением. Зимой шли на рудничную или куренную 
работу по найму на ближайшие заводы, а весной и осенью — 
на рубку дров для завода. Меньше всего заработка давали 
пермяцкому населению кустарные промыслы. В 1897 году в 
Иньвенском крае кустарными промыслами, главным образом 
кузнечным, скорняжным и красильным, занималось всего 
315 хозяйств. Это давало ничтожный годовой заработок, в 
среднем по 42 рубля на хозяйство.

В. И. Ленин назвал Пермскую губернию того времени 
«глухой и отсталой в хозяйственном отношении»1 2.

Главным подсобным заработком после отмены крепост
ного права, как и раньше, оставались перевозка руды и дос
тавка дров на заводы и соляные промыслы. Коми-пермяки 
обязаны были посылать ежегодно от 200 до 600 работников 
в соляной караван. Караванной повинностью по всему име
нию Строганова занимались около 4 тысяч работников. При
чем каждая такая поездка отнимала много времени, и это 
разоряло крестьянские хозяйства. Тем более, что плата за 
нее была низкой: до устья Камы 12 рублей, до Нижнего — 
24—26 рублей.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 428.
2 Там же, с. 329.
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Соляной караван отправлялся из Усолья, а железный — 
с Добрянского и Очерского заводов. Караванная повинность 
вызывала общую ненависть, и крестьяне часто отказывались 
идти в караван. Так, из рапорта Купросской земской управы 
от 19 мая 1814 года видно, что во вторую посылку каравана 
не явилось 37 человек.

С развитием горной и горнозаводской промышленности 
Урала возрастает значение верхнекамских, косинских и инь- 
вен-ских лесов. Соляная промышленность Прикамья была 
крупнейшим потребителем древесины. В середине XIX века 
потребность соляных промыслов в дровяном топливе подня
лась до 30—35 тысяч кубических сажен (свыше 200 тысяч ку
бометров).

Лесные массивы Верхней Камы обслуживали и другие 
потребности Прикамья. В связи с развитием судостроения -по 
Косе в середине XIX века ежегодно сплавлялось огромное 
.количество леса до Перми.

По-иному сложилась судьба лесного хозяйства в бассей
не Иньвы. Иньвенские леса принадлежали крупным частным 
владельцам, главным образом Строгановым. Здесь потреби
телями древесного топлива стали металлургические предприя
тия (Майкорский и Кувинский заводы). Майкорский завод 
расходовал в 50—60-х годах XIX века более 8 тысяч кубиче
ских сажен древесины в год, а Кувинский завод — более 10 
тысяч.

В 1886 году под руководством И. Я. Кривощекова рабо
тала по рекам Весляна и Лолог лесостроительная партия, ко
торая зарегистрировала свыше 150 тысяч десятин леса.

Стремясь обеспечить соляные промыслы, А. С. Строганов 
добивается еще в конце XVIII века передачи ему в собствен
ность казенных лесов почти всего бассейна Лолога и Весля- 
ны. Впоследствии Строгановы закрепляют за собой Веслян- 
скую лесную дачу и принудительно заселяют ее своими крепо
стными. Для нужд строгановских солепромыслов на далекий 
север, на Весляну и Лолог, посылали вотчинных иньвенских 
крестьян на рубку дров.

Заготовка и сплав древесины относились к числу тяже
лых промыслов. Положение лесорубов и сплавщиков не из
менилось вплоть до революции. Рубщики и возчики леса бы
ли одновременно сплавщиками. Сколотив 500—1000 бревен, 
двое сплавщиков выгоняли их на Каму, а затем сплавляли 
до Усолья или Перми, где получали расчет. Если плот раз
бивало течением, крестьянин не получал ни копейки.
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Под влиянием роста цен на лесные материалы и расши
рения сбыта древесины в конце XIX — начале XX века нача
лась вырубка самого ценного строительного леса в бассейнах 
Иньвы, Косы, Лолога и Весляны. Объем заготовок, состав
лявший в конце XIX века не более 150 тысяч кубометров, в 
начале XX века увеличился до 250 тысяч кубометров в год.

Быстрое истощение лесов побудило Строгановых еще в 
первой половине XIX века встать на путь упорядочения лес
ного хозяйства. В 40-х годах XIX века Строгановы ставят во 
главе управления лесами лесовода А. Е. Теплоухова. За 13 
лет он провел съемку всех лесов имения. В некоторых местах, 
например в Куве, началась работа по искусственному лесо
насаждению. Но эти в общем положительные мероприятия 
были направлены на утверждение незыблемых прав Строга
новых, способствовали жестокому угнетению крестьян, лишен
ных права пользоваться лесами.

О т м е н а  к р е п о с т н о г о  п р а в а  
и к р е с т ь я н с к и е  в о л н е н и я  в к р а е

После отмены крепостного права и вступления России на 
путь капиталистического развития коми-пермяцкий край ос
тался самым глухим и отсталым в Прикамье. «Крестьяне в 
большинстве губерний коренной России остались и после от
мены крепостного права в прежней, безысходной кабале у 
помещиков, — отмечал В. И. Ленин. — ...Ни в одной стране 
в мире крестьянство не переживало и после «освобождения» 
такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого 
надругательства, как в России» х.

За первые два года практического осуществления рефор
мы прошли крупные выступления рабочих и крестьян в 94 
сельских и 19 заводских районах Пермской губернии, в том 
числе 8 крестьянских волнений и 3 крупные стачки в коми- 
пермяцком крае. Массовые выступления крестьян и рабочих 
вливались в общий поток борьбы народных масс России.

В течение десятилетия крестьянская борьба продолжа
лась в разнообразных формах в зависимости от этапов осу
ществления реформы.

Волнения крестьян Иньвенского округа развернулись в 
тот же период, что и массовые волнения русских крестьян в 
Нердвинском (Кокшаровском) округе графов Строгановых.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 140—141.
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Это было выражением общего недовольства крестьян всех 
национальностей.

Манифест 19 февраля 1861 года был доставлен в Пермь 
11 марта особо командированным генерал-майором князем 
Багратионом. На Иньве объявление манифеста состоялось в



Кудымкаре и Егве 14 марта, в селах Юсьва, Верх-Юсьва, Ар
хангельск— 15 марта, Отево и Верх-Иньва— 16 марта.

(Брожение крестьян после объявления манифеста нача
лось повсеместно. Лозунг, объединявший всех, был: «Мы 
царские», то есть отказ оставаться под властью помещиков 
и выполнять повинности после объявления манифеста.

Вот как проходило объявление манифеста в селе Юсьва. 
15 марта пристав 3-го Соликамского уезда в донесении Со
ликамскому исправнику писал: «Здесь народ выразился поч
ти буйственно, что не хотят платить помещику никаких повин
ностей: послужили, поработали господину, пусть будет свет 
и прочее... что они теперь казенные, у них теперь один хозя
ин— царь, ему будут платить дань в той мере, как платят го
сударственные крестьяне. Когда управляющий потребовал 
выделить людей на соляные караваны, крестьяне с хода 
ушли. Из 100 человек, как требовалось от Юсьвинского ве
домства, выделено всего 5 человек».

«Народ совершенно обезумел. Неистовая толпа бьет кого 
попало у Земской», — так характеризовал в эти дни положе
ние в Кудымкаре один из чиновников земской избы. Перепу
ганный управляющий Иньвенским округом Гилев, выражая 
настроение всех чиновников Строгановых, 31 марта 1861 года 
писал Соликамскому земскому исправнику: «Я опасаюсь не 
только за будущий день, но и за настоящую ночь».

Наиболее трагичное событие произошло в селе Егва, где 
было произведено два залпа в безоружный народ. Доклады
вая о. Е'гвинском расстреле царю, пермский 'губернатор ^ а п 
реля 1861 года писал: «В Иньвенском округе беспорядки с 
каждым днем увеличивались, толпы недовольных селян росли, 
сборища их участились и принимали характер явного непови
новения, в особенности в Егв)Ин-ском обществе. 8 апреля с нас
туплением вечера крестьяне, собравшись в числе до 1000 че
ловек, вопреки показаниям земской полиции, не хотели ра
зойтись. Когда для разогнания толпы был послан патруль, то 
был осыпан грязью, камнями и насмешками. Эта дерзость по
будила майора Тальберга предупредить крестьян, что если 
они немедленно не разойдутся по домам, то он вынужден бу
дет в них стрелять, и как угроза эта не имела последствий, то 
он вынужден был привести ее в исполнение». Так произошел 
Егвинский расстрел, о котором князь Багратион сказал, что 
хотя Тальберг погорячился, но «эта жертва, может быть, спа
сет округ от дальнейших волнений».

Чиновники царского правительства принимали все меры,
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чтобы расстрел в Егве не стал достоянием народа. Но собы
тия в Егве стали известны не только в России, о них сообщи
ла и заграничная пресса. Журнал «Колокол» в мае 1862 года 
поместил статью под названием «Сечение и убийство кре
стьян в Пермской губернии». В этой статье А. И. Герцен ра
зоблачил перед всем миром виновников расстрела во главе 
с губернаторОхМ Лошкаревым, которого «Колокол» охаракте
ризовал как «одного из самых вреднейших губернаторов, бе
зумное самоуправство которого переходило далеко общегу
бернский уровень».

Расстрелом 8 апреля волнения крестьян в Егвинском ве
домстве не были подавлены. Крестьяне по-прежнему не приз
навали манифест и отказывались исполнять повинности, до 
18 апреля отказывались от уплаты податей. Только арест ру
ководителей и подавление волнений в других ведомствах за
ставили егвинцев прекратить сопротивление.

В борьбе против феодально-крепостнической эксплуата
ции из крестьянской среды выдвинулись активные руководи
тели и агитаторы, которые были преданы делу, не отказались 
от своих убеждений, хотя и знали, что их ждет наказание.

Борьба крестьян Верх-Юсьвинской волости после введе
ния Уставной грамоты связана с именем крестьянского вожа
ка Тимофея Ивановича Мехоношина, жителя деревни Каза
риной. Еще при крепостном праве Мехоношин призывал кре
стьян не выполнять повинности и сам показывал пример в 
этом. Мехоношин принимал активное участие в волнении кре
стьян® марте—апреле 1861 года. Крестьяне поручили ему по
дать прошение князю Багратиону. После Егвинского рас
стрела Мехоношин бежал. Домой вернулся в начале 1862 года. 
Крестьяне скрывали его от полиции. Мехоношин выступал 
на сходах крестьян, призывал их бороться против Уставной 
грамоты. 27 марта 1862 года Мехоношин был арестован и за
ключен в Пермскую тюрьму, а затем сослан на вечное посе
ление в Сибирь.

В других волостях крестьянскими вожаками были: в 
Ошибской — Федор Лесников, Юсьвинской — Антон Котель
ников, Кудымкарской — Егор Хозяшев, Егвинской — Архип 
Кетов, Устин Гусельников, Андрей Гуляев и Иван Ершов. 
Всех их впоследствии арестовали. По Нердвинекому и Инь- 
венскому округам было привлечено к судебной ответственно
сти 243 человека. Из общего гражданского судопроизводства 
выделили 60 крестьян Егвинского ведомства. Все они обви
нялись как «неповинующиеся военной команде, присланной
42



для усмирения». Поэтому их дело разбирал военный суд. 
Приговор был суровым, всех обвиняемых приговорили к нака
занию шпицрутенами.

И. Я. Кривощеков, автор летописи села Кудымкара, от
мечал, что с лета 1861 года и по 1862 год в Пермь шли боль
шие партии арестованных крестьян, участников волнений. 
Только в Сибирь было выслано около 250 человек.

Караванный бунт. С картины И. Крохалева.

В 1861 году среди крестьян Иньвенекой волости вспых
нул так называемый караванный бунт. Крестьяне отказались 
выполнять караванную повинность, но выступление было же
стоко подавлено и имело для них тяжелые материальные по
следствия. Губернские власти в течение 19 месяцев содержали 
в крае за счет крестьян казаков.

В 1862 и 1868 годах коми-пермяки организовали выступ
ления против высоких налогов, обложения и принятия устав
ных грамот. Важно отметить, что волнения крестьян выходи
ли из отдельных ведомств и распространялись по всему краю. 
Крестьяне сознательно стремились к объединению. Один из 
строгановских приказчиков доносил управляющему имением: 
«Здесь какая-то особая тишина и согласие между крестья
нами, которые ездят друг к другу, о чем-то сговариваются 
между собой, а подобная тишина нередко предвещает бурю».

Однако, как отмечал В. И. Ленин, «крестьянские восста
ния того времени остались одинокими, раздробленными, сти
хийными «бунтами», и их легко подавляли» 1.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 140.
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Положительное значение борьбы против крепостного 
права заключалось в том, что она способствовала объедине
нию крестьян, пробуждению их политического самосознания. 
Борьба коми-пермяцких крестьян являлась составной частью 
общероссийского крестьянского движения, предопределивше
го в конечном итоге падение крепостного права.



Г Л А В А

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ  
РА ЗВИ ТИ Е КРАЯ В ПЕРИОД  

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО К А П И ТА Л И ЗМ А

иквидация крепостного права расчистила путь 
для утверждения капитализма в России, способство
вала быстрому росту промышленности. Урал в период 

j капитализма оставался одним из главных районов 
ЧУ-И. горнозаводской 1промышленности страны, однако ве

дущую <роль он постепенно утратил. Если в 1870 году Урал 
давал почти две трети черного металла, выплавлявшегося в 
России, то к 1913 году его доля сократилась до одной пятой 
части общего производства.

Накануне реформы 1861 года во владениях Строганова 
была сосредоточена основная масса крепостных крестьян гу
бернии— 58,5 процента. Их подневольный труд широко ис
пользовался на заводских, рудничных и многочисленных вспо
могательных работах. Крепостные крестьяне обязаны были 
платить оброк деньгами и хлебом и одновременно выполнять 
основные работы на заводах и промыслах.

С ликвидацией крепостного права эти отношения были 
подорваны. Но горнозаводчики-землевладельцы облекли сво
их вчерашних крепостных новой кабалой: принудили их взять 
наделы земли. Привязав их таким образом к заводу, они со
хранили почти даровую рабочую силу. Подневольный труд ра
бочих и крестьян оставался малопроизводительным, так как 
они не были в нем заинтересованы. Наличие многочисленных 
пережитков крепостничества препятствовало использованию 
всех возможностей капиталистического развития.

Старейшим промышленным предприятием в нашем крае 
был Пожвинский завод. Во второй половине XIX века завод, 
пережив промышленный кризис, стал металлообрабатываю
щим предприятием.

В конце XIX века на Пожвинском и вспомогательном 
Елизавето-Пожвинском заводах работало 975 человек, в том 
числе 850 мужчин, 25 женщин, 100 детей. Общая годовая сум-
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ма их заработка составила 109 729 рублей. В 1898 году на за
водах имелось вододействующих колес — 2, турбин — 8, паро
вых машин— 13, локомобилей — 1, кричных горнов — 3, пуд
линговых печей — 5, сварочных печей — 5, калильных и дру
гих печей— 10, вододействующих молотов — 4, паровых — 5, 
прокатных станов — 9. На основных и вспомогательных рабо
тах было занято 1659 человек. Выпуск железа составил 
342 494 пуда.

В 1899 году на заводах было прокатано 345 тысяч пудов 
железа, в 1904 году — 506 тысяч, из них 496 тысяч пудов кро
вельного железа. Работало свыше 1300 человек. К заводам 
было приписано ПО тысяч десятин земли, в том числе 60 ты
сяч десятин под лесами.

Помимо этих двух железоделательных заводов в комп
лекс предприятий князя Львова входили два лесопильных и 
небольшой судостроительный заводы. Заводовладелец, кро
ме железных изделий и леса, торговал цементом, антрацитом, 
коксом и алебастром на сумму до 300 тысяч рублей. Железа 
и изделий из него продавалось на 1 500 тысяч рублей ежегод
но. Собственные склады действовали в Перми, Саратове, Ка
зани, Самаре, Ярославле и на станции Левшино Пермской 
железной дороги. Предприятия Львова владели собственным 
речным транспортом— 4 буксирных парохода и 18 барж. 
В 1903 году недвижимость имений Львова оценивалась в 
2 миллиона рублей.

В начале XX века на Пожвинском заводе появились но
вые виды производства — изготовление сшивных изделий, лу
жение и цинкование железа. В 1908 году фабрика сшивных 
изделий имела 4 линии сшивного производства, 2 линии цин
кования кровельного железа, 6 ванн для лужения, 5 «горш
ков» для цинкования ведер и тазов. Было широко поставлено 
производство бытовых предметов — ведер, тазов, лопат, би
донов. Вся эта продукция вывозилась в Сибирь, Туркестан
ский край и приволжские города.

На производстве находилось 1460 рабочих. В заводском 
поселке насчитывалось 747 дворов, 4945 жителей. Их «обслу
живали» 2 каменные православные церкви, 4 часовни, бога
дельня, 2 училища, земско-заводская больница, волостное 
правление, почтово-телеграфное отделение, кредитное това
рищество и общество потребителей, 42 торговые лавки, 2 вин
ные казенные лавки и 3 пивных.

Елизавето-Пожвинский завод в 1911 году имел одну фаб
рику (в ней 4 водяных двигателя, 2 паровых, 5 калильных
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печей, 2 молота, 3 прокатных стана). На нем было занято 
297 рабочих. Вырабатываемое листовое железо — до 140 ты
сяч пудов в год — поступало для переработки на изделия на 
Пожвинский завод.

В декабре 1914 года на Пожвинском заводе была по
строена мартеновская печь производительностью 25 тонн. 
В следующем году 'введен в строй цех проката мелкосортного 
железа.

В годы первой мировой войны промышленность Урала, 
как и всей России, была подорвана, переживала тяжелый 
кризис. На Пожвинском заводе промышленное производство 
сокращалось, рабочих увольняли.

В марте 1917 года владелец заводов Львов закрыл вспо
могательный Елизавето-Пожвинский завод. Часть рабочих 
перевели на Пожвинский завод, часть оставили на куренных 
работах.

Селение Майкор принадлежало к строгановским вотчи
нам. В 1773 году его приобрел В. А. Всеволожский. Там в ок
тябре 1812 года был пущен .в действие железоделательный за
вод, названный Никитинским (в честь сына владельца). На 
Иньве была построена семиверстная плотина. Автором проек
та и руководителем работ являлся бывший крепостной Все
воложского— Василий Петрович Воеводин. Его деривацион
ные установки были первыми «во всех заводах хребта Ураль
ского».

В 1860 году завод занимался выделкой стали, кровельно
го и сортового железа и разных вещей из него.

В 1860 году на заводе было выработано 151 405 пудов 
кровельного железа, 4034 пуда сортового железа. Основная 
часть железа отправлялась-на Нижнегородскую ярмарку и 
в другие города, а остальное продавалось на месте.

В 1864 году при заводе находилось 1209 человек, непо
средственно заводским производством занимались 603 челове
ка, на куренных работах — около 400 человек. Труд был ка
торжный, плата мизерная. За смену, в течение которой требо
валось выковать 50 пудов железа, мастер получал 23 ко
пейки, его помощник — 20, рабочий— 16 копеек.

К 1890 году площадь заводской дачи составляла около 
113 тысяч десятин, в том числе под лесами около 95 тысяч 
десятин. На заводе действовали пудлинговый, кричный, сва
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рочный, листокатальный, гладильный и обрезной цехи. Основ
ной продукцией завода было кровельное и листовое железо.

Рабочих в основных цехах насчитывалось около 800, на 
вспомогательных работах (заготовке материалов) было заня
то 780 человек.

В 1898 году на заводе пущена мартеновская печь.
В 1911 году действовали 10 пудлинговых и 2 сварочные 

печи Сименса, 8-тонная печь Мартена, 9 колесных двигате
лей в 380 лошадиных сил, 5 турбин, 6 гидравлических моло
тов, 5 прокатных станов и паровой молот. В год на заводе 
вырабатывалось до 300 тысяч пудов железа.

Весной 1913 года Майкорский завод был передан управ
лению Нижнетагильского территориального округа. В начале 
1913 года началась постройка доменного цеха на заводе. За
кончилась она в январе 1915 года. Наряду со строительством 
доменной печи на заводе велись другие работы по совершен
ствованию производства. Была пущена в ход электростанция. 
В 1916 году начала действовать монорельсовая дорога для 
транспортировки дров из леса. Завод начал выпускать не 
только листовое, но и шинное, полосовое железо и стал вы
полнять военные заказы.

Еще одним типичным предприятием горнозаводского Ура
ла второй половины XIX — начала XX века был Кувинский 
завод графов Строгановых, действовавший с 1856 по 1909 год. 
Строительство этого завода началось в 1853 году и закончи
лось в 1861-м, когда была задута вторая доменная печь

При постройке завода Строгановы безжалостно исполь
зовали подневольных крестьян. Дело доходило даже до того, 
что крестьяне, не имевшие лошадей, за десять и более верст 
носили на себе кирпич для завода. На крови и костях крепо
стных крестьян строился Кувинский завод.

Рабочих для завода набирали из местного населения, 
причем часть квалифицированных мастеровых была переве
дена заводовладельцем с Очерского, Добрянского, Павлов
ского и Билимбаевского заводов. К началу действия пред
приятия на нем трудилось 220 мастеровых, а на рудниках — 
более 1000 человек.

С пуском завода Кува стала важным промышленным и 
культурным центром Иньвенского края. В 1869 году там на
считывалось 288 дворов, 958 жителей. Численность населения 
непрерывно увеличивалась. В селе работали волостное прав-
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ление, 2 земских училища (мужское и женское), земская поч
товая станция, 17 торговых лавок.

Огромные запасы леса, руды, известняка и других ресур
сов, дешевый крепостной труд, казалось, навечно обеспечи
вали работу завода и обещали его владельцу большие бары
ши. Но уже вскоре выяснилось, что имеющиеся рудные зале
жи в Иньвенской даче недостаточны. Пришлось обратиться 
с просьбой к правительству о приобретении рудной площади 
в соседних казенных дачах. В результате Строганов получил 
82 рудничных отвода государственных земель, величиною 
каждый около 1 квадратной версты. Была обследована и вы
явлена огромная железорудная площадь на возвышенности, 
ограниченной Камой с одной стороны и ее притоками Иньвой 
и Косой с другой. Работа К у б и н с к о г о  завода была надежно 
обеспечена.

На примере К уб и н с к о го  завода и его развития за 50 лет 
можно проследить уровень техники и технологии горнозавод
ской промышленности Урала периода промышленного капита
лизма.

Разработка Кувинских железорудных месторождений на
чалась с 1853 года. Количество рудников непрерывно возрас
тало: «в 1856 году их было 9, в 1866 гаду — 56, в 1896 гаду — 97. 
Это происходило ввиду особенностей залегания руд (пласта
ми небольшой мощности, гнездами). На эти многочисленные 
рудники сгоняли тысячи крестьян. Здесь была отсталая тех
ника и варварская система организации труда.

Несовершенство разработки кувинских руд состояло в 
том, что до рудосодержащего слоя доходили наклонным хо
дом, тогда как гораздо легче и быстрее можно было дойти до 
него вертикальной выработкой, то есть шахтой. Такие шахт
ные выработки стали применяться только в 80—90-е годы, но 
они так и не получили широкого применения.

Руда добывалась вручную, крестьянским инвентарем — 
кайлом и лопатой.

Дважды — в 1858 и 1870 годах — предпринимались по
пытки устройства в подземных выработках рельсовых путей 
с колесными тачками. Они облегчили бы труд рабочих и уве
личили производительность горных работ. Однако Кувинское 
заводоуправление каждый раз оставляло эти попытки.

Большое значение в системе заводских работ имела заго
товка древесного угля. Кувинский завод, как и большинство 
уральских заводов, действовал на древесном угле, который 
заготовлялся в окрестностях.
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Примерно три четверти всего заготовленного леса шло на 
уголь. Кувинский завод в 60-х годах расходовал 10 тысяч ку
бических сажен дров на уголь.

Кувинский чугуноплавильный завод имел один камен
ный корпус, в котором размещались обе доменные печи — 
Сергиевская и Наталиевская. Там же находились воздухо
дувная машина, кузница на 4 горна и литейная.

Сергиевская домна действовала с холодным дутьем. На 
горячее дутье — важнейшее техническое достижение домен
ного производства того времени—она была переведена толь
ко в 1892 году. Наталиевская печь с 1868 года действовала 
с нагретым дутьем, температура нагрева была от 50 до 200 
градусов.

Изделия Кувииского чугуноплавильного завода. (Экспонаты школь
ного музея села Кува).

Из Кувы чугун первоначально отправляли гужевым 
транспортом (только зимой) на Очерский и Добрянский же
лезоделательные заводы за 180—200 верст. Позднее его ста
ли перевозить за 60 верст на Георгиевскую пристань (в Гла- 
зовском уезде). Там его погружали в баржи и с первой водой 
отправляли по Каме до Добрянского завода.

Производительность труда на Кувинском заводе росла 
медленнее, чем на других металлургических заводах страны.
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Примитивная и рутинная техника, господство ручного труда, 
личная зависимость населения от заводовладельцев, докапи
талистическая организация труда препятствовали развитию 
производства на подобных заводах Урала.

Промышленный кризис 1900—1903 годов особенно тяже
ло отразился на старых металлургических предприятиях Ура
ла. Добрянский и Очерский заводы оказались под угрозой 
закрытия, а Кувинский завод прекратил работу летом 
1909 года.

Кадры рабочих строгановских заводов формировались из 
крепостных крестьян. А после отмены крепостного права эти 
крестьяне стали постоянными рабочими, опутанными целой 
сетью обязательств в отношении заводовладельца.

По реформе 1861 года мастеровым отводились земля и 
покосы (по 1 десятине) в тех же местах, где они и раньше 
пользовались ими, причем мастеровые, исправляющие завод
ские работы, за этот надел не вносили никакой платы, а с 
остальных общество мастеровых взыскивало по 4 рубля 50 ко
пеек за десятину. Это была своеобразная добавка к заработ
ной плате.

Таким образом, помещик-заводчик, владея сотнями тысяч 
десятин земли, по-прежнему сохранял экономическую базу 
для закабаления крестьян. В результате реформы горноза
водское население, оказавшееся привязанным к заводу ни
щенским клочком земли, вынуждено было наниматься на за
водские работы и оставалось в зависимости от заводовладель
ца. Получив ничтожные земельные наделы, рабочие долгие 
годы были связаны отработками.

Рабочая смена продолжалась 12—14 часов в сутки. Все 
работы производились вручную. За смену шахтер добывал 
около 400 пудов руды.

Не менее тяжелым был труд и в шахтных выработках. 
Углубление шахты производили лопатами, землю выбрасы
вали вверх с одних полатей на другие, а с глубины ниже 
4—6 метров извлекали с помощью ручных воротов в корзи
нах, а жидкие породы — в специальных железных коробах 
и бадьях.

У доменных печей также господствовал ручной труд. Гор
новые, засыпщики и другие мастеровые работали по 12 ча
сов в смену. Подменные работники, углевозы и угленосы, ру
довозы и рудобои работали посуточно. Два-три рабочих-рудо-
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воза перебрасывали в сутки не менее 1500 пудов руды и флю
са. Каждый рудобой за сутки обязан был вручную раздро
бить 220 пудов руды. Охраны труда не было никакой. Часто 
практиковались сверхурочные работы, работали по воскре
сеньям и праздничным дням. Наравне с мужчинами труди
лись женщины и дети. Произвол администрации был беспре
дельным.

Когда в результате аварии рабочие получали увечья, за
водская администрация обвиняла во всем самих рабочих. Ис
калеченных людей выбрасывали с завода. Мастера нередко 
прибегали и к рукоприкладству.

Исключительно тяжелы были жилищные условия на руд
никах. После 12-часового изнурительного труда промокший 
и усталый рабочий выходил на мороз. Покрываясь ледяной 
коркой, он бежал на отдых в казарму, где обстановка была 
ненамного лучше, чем под землей. Казармы, например, Ша- 
ринского рудника представляли собой плохо сложенные бре
венчатые избушки, покрытые хвойными ветвями, с сырым 
земляным полом. Такие казармы были типичны для всех руд
ников.

Тяжелый труд рабочих оплачивался крайне низко. Зара
ботной платы едва хватало на уплату податей и самое скуд
ное пропитание. Концы с концами удавалось сводить лишь 
благодаря тому, что почти все рабочие были связаны с зем
лей, имели свое небольшое хозяйство. Это был один из самых 
пагубных пережитков крепостных отношений, способствовав
ших консервации полурабского состояния трудящихся коми- 
пермяцкого края.

Как явствует из архивных документов, на Кувинском за
воде тяжким, изнурительным трудом мужчина зарабатывал в 
месяц от 5 рублей до 6 рублей 25 копеек, мальчик — не бо
лее 3 рублей 75 копеек. Но с вычетом оброка и других пла
тежей они получали на руки от 50 копеек до полутора рублей, 
а случалось — и ничего не получали.

Бесправное, подневольное положение, произвол властей, 
помещичьей и заводской администрации, невыносимые усло
вия труда и повседневного существования — все это вызыва
ло протесты трудящихся в самых различных формах: отказ 
от работы, бегство с рудников, прошения, жалобы, поджоги, 
самовольные захваты земли, порубки леса.

После отмены крепостного права рабочие стали чаще 
выдвигать требования о повышении заработной платы, со
кращении рабочего дня, улучшении техники безопасности и
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санитарно-гигиенических условий труда. В 80-х годах эти тре
бования стали преобладающими. С такими требованиями в 
1887—1897 годах в Пожве и на других заводах прокатилась 
волна экономических стачек. Рабочие коми-пермяцкого края 
начинали втягиваться в революционную борьбу.



Г Л А В А

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖ ЕНИЕ В КРАЕ  
( 1900- 1917)

90-х годах XIX века стачечное движение на Урале 
становится систематическим и охватывает все ос
новные промышленные районы. За десять лет 
уральские рабочие провели 32 стачки, из них 12 
приходится на 1896—1897 годы. В. И. Ленин от

мечал: «С 1895—1896 года, со времени знаменитых петер
бургских стачек, начинается массовое рабочее движение с 
участием социал-демократии» [.

Жестокая эксплуатация, крайне бедственное и бесправное 
положение, произвол заводовладельцев и администрации 
Пожвинского, Елизавето-Пожвинского, Никитинского (Май- 
корского) и К у би н с к о г о  заводов стали причиной многих вы
ступлений рабочих. Наиболее крупные многодневные эконо
мические стачки на Пожвинском заводе проходили в 1893 
и 1898 годах. В начале 900-х годов начинают выдвигаться 
и политические требования.

В 1898 году возникает пермская группа борьбы за ос
вобождение рабочего класса — первая в Прикамье социал- 
демократическая организация. Одним из ее основателей был 
студент Петербургского университета Е. А. Пузырев, выслан
ный в Пермь весной 1898 года за участие в петербургском 
«Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Руково
дили группой И. П. Ладыжников, Е. А. Пузырев, В. Н. Тра
пезников. В 1902 году группу возглавил уроженец села Кува 
Б. П. Вологдин. В июле 1902 года на базе пермской группы 
был создан Пермский комитет РСДРП. В январе 1903 года 
он отправил в «Искру» заявление о полной поддержке ее 
позиций и твердо встал на ленинскую платформу.

В коми-пермяцком крае первый политический кружок 
марксистского направления был организован в мае 1902 года

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 96.
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на Пожвинеком заводе. Организовал его техник-чертежник 
С. А. Черепанов (1881 —1918), впоследствии известный ураль
ский революционер, один из ближайших помощников 
Я. М. Свердлова. В состав кружка вошли рабочие завода 
В. А. Волков, И. В. Мехоношин, И. А. Корякин, Е. Л. Яки
мов, Д. М. Мальцев, В. Т. Фролов и многие другие. На не
легальных собраниях кружковцы знакомились с историей 
революционного движения, с положением рабочего класса в 
России.

После отъезда С. А. Черепанова из Пожвы в июле 
1902 году марксистский кружок возглавил токарь Василий 
Андреевич Волков, в дальнейшем видный партийный орга
низатор и революционер.

Члены кружка продолжали заниматься политическим 
самообразованием, обсуждали вопросы рабочего движения, 
проводили агитацию, сплачивая вокруг кружка широкий круг 
заводских мастеровых. Работа членов марксистского кружка 
не прошла даром. К 1905 году на Пожвинеком заводе сложи
лось ядро будущей организации социал-демократов, которое 
пользовалось доверием рабочих. Эта организация, образо
ванная при содействии Мотовилихинского комитета РСДРП, 
со временем стала называться Средне-Камской группой Рос
сийской социал-демократической рабочей партии. По данным 
Пермского губернского жандармского управления, в ней в 
начале 1906 года насчитывалось более 100 членов. Установив 
связи с иногородними организациями социал-демократов, 
группа еще более активизировала политическую работу на 
заводе и в поселке.

В 1905 году возник подпольный политический кружок 
в Майкоре. Организатором его был Самсон Матвеевич Ляш- 
ков.

Рабочие Пожвы, Майкора и Кувы постоянно поддержи
вали связь с крестьянами жоми-пермяцких деревень. Архив
ные документы—исполнительные листы, донесения, судеб
ные дела — свидетельствуют о том, что в начале XX века, 
особенно с 1902 года, начали усиливаться крестьянские вы
ступления.

Русско-японская война ухудшила положение трудящихся 
России, усилила их ненависть к царскому строю и вызвала 
волну выступлений рабочих и крестьян против самодержа
вия. Расстрел рабочих 9 января 1905 года в Петербурге вы
звал, как и во всей стране, бурю возмущения народных масс 
на Урале. Уральский 'комитет РСДРП в прокламации «Ко
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всем уральским рабочим» призвал бороться против царизма 
«не на живот, а на смерть».

На предприятиях Урала прошли забастовки, митинги. 
В феврале бастовали рабочие Пермских железнодорожных 
мастерских и Лысьвенского металлургического завода.

Весной и летом 1905 года революционное движение про
должало расти. В мае города и рабочие поселки Прикамья 
стали ареной бурных выступлений рабочих. Рабочие выдви
гали политические лозунги: «Долой самодержавие!», «Да 
здравствует вооруженное восстание!», «Свободу!»

Волнения рабочих усиливали крестьянское движение в 
Пермской губернии, в том числе в Чердынском и Соликам
ском уездах, населенных коми-пермяками. Малоземельные и 
безземельные крестьяне выдвигали лозунги: «Долой аренд
ную плату за землю!», «На строительство — бесплатный лес!»

Участились самовольные порубки леса в имении Стро
ганова и в казенных владениях, расправы крестьян с лесной 
стражей.

Крестьяне открыто высказывали недовольство существую
щим строем. Будоражил «крамольными речами» крестьян 
деревни Герскан Егвинской волости слесарь С. М. Щуков, 
уволенный с Чермозского завода и высланный в родную де
ревню за связь с членами РСДРП и участие в революцион
ном движении. Собрав односельчан, он рассказывал им о вы
ступлениях рабочих за свои права, о партии социал-демокра
тов, о том, что судьба крестьян в их собственных руках, что 
у коми-пермяков одна дорога с русскими рабочими, которые 
ведут решительную борьбу с самодержавием.

Новый подъем революционного движения охватил все 
промышленные центры страны осенью 1905 года. Во Всерос
сийской политической стачке участвовало более 2 миллионов 
человек. Одним из самых ярких проявлений революционного 
творчества народа были Советы рабочих депутатов, возник
шие в ходе стачечной борьбы. В эти дни всюду проявилась 
крепнувшая связь рабочих разных национальностей, мощь 
рабочего класса как передового борца, организатора и руко
водителя всенародной борьбы против царизма. Под напором 
революционных масс царь, напуганный ростом революции, 
17 октября вынужден был издать манифест. Народу были обе
щаны демократические свободы.

На Урале и в Прикамье развернулись большие полити
ческие события. К всеобщей стачке присоединились служащие
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•и рабочие Пермских железнодорожных мастерских, Мотови
лихинского завода и других предприятий Перми.

Сохранившиеся документы рассказывают о бурных собы
тиях в октябрьские дни в Пожве. По инициативе социал-де
мократической организации для руководства забастовкой был 
создан стачечный комитет в составе В. А. Волкова, И. А. Ко
рякина, И. В. Мехоношина, М. В. Дурбашева, установлен 
день забастовки, выработаны требования.

20 октября 1905 года в установленное время прогудел 
заводской гудок, возвестивший о прекращении работы. Пер
выми забастовали рабочие механического цеха, к ним при
соединились литейщики, кузнецы, рабочие пудлингово-сва
рочного и других цехов.

За какие-то минуты территория завода заполнилась на
родом. Состоялся общезаводской митинг. Один за другим 
выступали рабочие, выражая решимость до конца бороться 
за улучшение своей жизни. Заводовладельцу были предъяв
лены требования о сокращении рабочего дня, повышении 
заработной платы, об отмене штрафов и обысков на заводе, 
о бесплатной выдаче леса на постройку народного училища. 
Для переговоров с владельцем завода князем Львовым из
брали депутацию, в которую вошел подпольщик Е. Л. Яки
мов.

Полицейский пристав Антипин телеграфировал перм
скому губернатору 21 октября: «Доношу Вашему превосхо
дительству: на Пожевском заводе забастовали все рабочие, 
идут переговоры, требуют материального улучшения, чув
ствуется влияние мотовилихинских. Пока спокойно. Прини
маю меры».

Никакие угрозы не подействовали на забастовщиков. За- 
водовладелец вынужден был принять требования рабочих. 
Они добились сокращения рабочего дня с 12 до 9,5 часа, уве
личения заработной платы на 30 процентов, смягчения систе
мы штрафов.

Это была крупная победа, показавшая политическую 
Зрелость масс и их руководителей.

К пожвинским забастовщикам присоединились рабочие 
Никитинского (Майкорского) завода. Они также провели ми
тинг, на 'котором выдвинули аналогичные требования, но им 
не удалось добиться улучшения. Забастовка рабочих Пожвы 
продолжалась до 24 октября 1905 года.

«Царское самодержавие было надломано революцией 
1905 года. Эта революция впервые создала в России из тол
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пы мужиков, придавленных проклятой памяти крепостным 
рабством, народ, начинающий понимать свои права, начи
нающий чувствовать свою силу», — писал В. И. Ленин К

Первая русская революция подняла классовое самосо
знание коми-пермяцкого крестьянства. В октябре — декабре 
1905 года по коми-пермяцкой земле прокатилась новая, не
виданная прежде волна крестьянских выступлений. В этом 
немалую роль сыграла агитация рабочих в деревнях и селах. 
Коми-пермяки вместе с русскими оказывали сопротивление 
местным властям, самовольно рубили графский лес.

Лесная стража, полицейские и урядники не в состоянии 
были подавить аграрное движение, устранить беспорядки.

Крестьяне села Верх-Иньва и окрестных деревень под
няли бунт в центре волости. Они разгромили волостное прав
ление, разогнали полицейских, земского начальника выбро
сили из помещения волостного правления, заявив, что так 
будет с каждым, кто станет их притеснять.

В Кудымкаре выступления крестьян поддерживали мест
ные интеллигенты — лесничий И. Я. Кривощеков, врач 
Г. М. Железнов, агроном И. И. Мухин и другие. Здесь же 
работал революционный кружок.

Выступления крестьян и рабочих продолжались и в пе
риод спада революции после поражения Декабрьского воору
женного восстания в Москве. В январе 1906 года уездные го
рода, заводские поселки, крупные села и деревни Пермской 
губернии были объявлены на положении чрезвычайной охра
ны. В Пермь и губернию были введены дополнительные во
инские части, проводившие карательные экспедиции. В Пож- 
ве патрулировал конный отряд, казаки находились также в 
Кудымкаре, деревнях Кудымкарской, Егвинской, Ошибской, 
Кувинской и других волостей.

В 1906 году толчком к усилению рабочего движения в 
Прикамье послужила годовщина Кровавого воскресенья. Ра
бочие Пожвы решили по-своему выразить протест против раз
гула реакции.

4 января Соликамский уездный исправник докладывал 
пермскому губернатору: «Рабочие Пожвинских князя Льво
ва заводов через смотрителя завода заявили владельцу прось
бу: после предстоящих праздников разогреть заводы 9 янва
ря после обеда, ибо утром в этот день они намерены слушать 
панихиду. Имею честь донести и доложить, что я твердо ре

1 Л е н  и и В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 141.
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шил, не препятствуя служению панихиды, если на то не по
следует другого распоряжения, не допускать никаких улич
ных демонстраций».

1 мая 1906 года рабочие Пожвинского завода провели 
массовку. Во время массовки социал-демократы призывали 
рабочих к борьбе за свободу, за братство всех трудящихся. 
Собравшиеся исполнили революционные песни.

26 августа 1906 года собрание рабочих Пожвинского за
вода приняло решение образовать профессиональный союз. 
Докладчиком по этому вопросу выступил окружной организа
тор, член Пермского комитета РСДРП А. В. Семченко. 15 сен
тября состоялись выборы правления союза, в которое были 
избраны активисты -социал-демократической организации 
Е. Л. Якимов, А. А. Постников, Д. М. Мальцев. На собрании 
членов союза был одобрен и принят устав профессионального 
союза Пожвинского завода, впоследствии, в 1909 году, раз
множенный в типографии Средне-Камской группы РСДРП.

В 1907 году в Пожвинской организации РСДРП насчи
тывалось около 100 человек. Организация располагала пар- 
тайной кассой, собственным гектографом, большой библиоте
кой. Помимо подпольной работы широко использовались и 
легальные формы борьбы.

Когда началась подготовка к выборам во вторую Госу
дарственную думу, пожвинские рабочие избрали своим упол
номоченным руководителя местной социал-демократической 
организации В. А. Волкова. На -собрании уполномоченных 
рабочей курии в Перми по рекомендации Пермского комитета 
РСДРП В. А. Волков был выдвинут выборщиком в губерн
ское избирательное собрание. Как известно, выборы депута
тов во вторую Государственную думу по Пермской губернии 
завершились крупным успехом социал-демократии.

В феврале 1907 года в Екатеринбурге под руководством 
Артема (Ф. А. Сергеева) и М. Н. Лядова состоялась очеред
ная Уральская областная конференция РСДРП. После кон
ференции от всех партийных организаций Урала и Прикамья 
были избраны делегаты на V (Лондонский) съезд РСДРП. 
От Верхне-Камской организации (Усолье) делегатом съезда 
был выбран вождь партии Владимир Ильич Ленин.

Пожвинская организация РСДРП избрала своим деле
гатом рабочего-болыневика Василия Тихоновича Фролова 
(Зеленый). Его кандидатура была не случайной. Именно в 
Пожве Фролов приобщился к революционной деятельности и,
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когда стал членом Пермского комитета РСДРП, не прерывал 
связи с пожвинскими рабочими.

Весной 1907 года В. Т. Фролов отправился в Лондон. 
В составе Уральской делегации он поддерживал В. И. Ле
нина по всем вопросам. Встречи с В. И. Лениным, острая 
борьба на съезде с меньшевиками еще больше укрепили его 
уверенность в правильности выбранного пути.

V съезд партии завершил важнейший этап борьбы боль
шевиков за сплочение партии на основе ленинских принципов. 
Он осудил соглашательскую линию меньшевиков и одобрил 
большевистскую линию, выражавшую интересы революцион
ного пролетариата. Решения съезда знаменовали крупную 
победу ленинизма в рабочем движении. Эта победа отразила 
растущую силу большевиков.

Возвратившись на родину, В. Т. Фролов выступает с до
кладами о работе съезда в Пожве, Майкоре, Уеолье, Чермозе, 
Добрянке, Полазне. Эти выступления были тем более важны, 
что большинство избранных от Урала делегатов съезда по 
разным причинам не вернулось на Урал.

После поражения революции 1905—1907 годов в России 
начался разгул реакции. Тысячи рабочих и крестьян были 
казнены, брошены в тюрьмы, отправлены на каторгу в Си
бирь. Усилился национальный гнет.

В. И. Ленин писал: «Царское самодержавие, только над
ломанное, но не уничтоженное в 1905 году, собралось с си
лами, соединилось с помещиками и капиталистами в III Ду
ме и снова ввело в России старые порядки. Еще сильнее стал 
гнет капиталистов над рабочими, еще наглее беззакония и 
произвол чиновников в городе и особенно в деревне, еще сви
репее расправа с борцами за свободу, еще чаще смертные 
казни» *.

За 1906—1910 годы царские власти закрыли около 500 
профсоюзов и почти 600 профсоюзов отказались регистриро
вать. Тысячи рабочих оказались безработными в результате 
полицейских преследований и промышленного кризиса.

В тяжелом положении находилась промышленность Ура
ла и Прикамья. Часть предприятий не сумела преодолеть 
кризис и перестала существовать. В 1909 году был закрыт 
Кувинский чугунолитейный завод Строганова.

1 Л е н и н  В. И . Поли. собр. соч, т. 20, с. 72.
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Неустойчиво работали Пожвинский, Елизавето-Пожвин- 
ский и Никитинский (Майкорский) заводы. Чтобы преодо
леть застой, владельцы предприятий не считались ни с чем, 
насаждали дореволюционные порядки — удлинили рабочий 
день, урезали заработную плату, ввели постоянные штрафы.

Несмотря на террор и бесчеловечную эксплуатацию, ра
бочие под руководством большевиков продолжали вести эко
номическую и политическую борьбу.

В период реакции роль организационного центра в При
камье по-прежнему играл Пермский комитет. В 1907 — нача
ле 1908 года при нем сохранилось окружное бюро. В начале 
1907 года, когда были созданы самостоятельные Верхне-Кам
ский (Усолье) и Средне-Камский (Пожва) комитеты РСДРП, 
поле его деятельности сузилось.

В феврале 1909 года Средне-Камская группа РСДРП об
ратилась к рабочим с листовкой, в которой рассказала о во
царении реакции, капиталистическом гнете рабочих и призва
ла объявить решительную борьбу сверхурочным работам, ка
питалу. Листовка заканчивалась словами: «Нужно бороться 
путем укрепления экономической организации рабочих — про
фессиональных союзов и политической организации рабочего 
класса—социал-демократической партии. Следует пядь за 
пядью отстаивать достигнутые завоевания».

Среди активных большевиков в Пожве выделялись Егор 
Лукич Якимов, страстный оратор, пропагандист, председатель 
правления заводского профессионального союза; Иван Ва
сильевич Мехоношин, агитатор и пропагандист, доставляв
ший революционную литературу из Мотовилихи; Николай 
Иванович Седов, агитатор, осужденный к шести годам катор
ги за организацию покушения на мастера завода Казакова.

В условиях черносотенного террора большевики Пожвы 
и Майкора умело сочетали нелегальную работу с легальной. 
В 1908 году нелегальная библиотека в Пожве насчитывала 
более 300 томов, которыми пользовались многие рабочие за
вода. Среди них имелось несколько экземпляров программы 
Российской социал-демократической рабочей партии, приня
той на II съезде в 1903 году, программы Германской социал- 
демократической и Бельгийской рабочей партий, работа 
К- Маркса «Заработная плата, цена и прибыль», книги А. Бе
беля, Ф. Лассаля, П. Лафарга. Библиотеку организации с 
1905 года хранил у себя большевик Александр Александрович 
Постников.
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Летом 1910 года по доносу провокатора охранке удалось 
напасть на след Средне-Камской группы РСДРП. Начались 
обыски и аресты. Были изъяты запретная литература, оттис
ки «Устава союза металлистов Пожевского завода», револю
ционные прокламации.

В феврале 1912 года в Перми выездная сессия Казан
ской судебной палаты приговорила руководителей и актив
ных членов пожвинской организации большевиков В. А. Вол
кова, Е. Л. Якимова, И. В. Мехоношина, А. В. Мажова, 
А. А. Постникова к вечному поселению в Восточную Сибирь.

Жестоко подавлялись выступления коми-пермяцких кре
стьян. Правительство стремилось создать в деревне крепкую 
кулацкую прослойку, чтобы опираться на нее против рево
люционной борьбы. С этой целью, согласно реформе Столы
пина, каждому крестьянину предоставлялось право выделить
ся из общины на хутор или отруб и закрепить за собой уча
сток земли.

Столыпинская аграрная реформа усилила процесс рас
слоения крестьянства. С проведением реформы в Пермской 
губернии увеличилось число крестьян-отходников. Это было 
вызвано тем, что бедняцкие хозяйства не могли вносить ссу
ду в установленные сроки, что влекло за собой увеличение 
долга и делало положение крестьян безвыходным.

Многие крестьяне семьями и даже целыми деревнями 
покидали в поисках лучшей жизни родные места и отправля
лись за Урал, в Сибирь, на заводы, в шахты.

Столыпинская реформа еще больше обострила классо
вые противоречия в деревне. Крестьяне в ответ на притесне
ния и произвол применяли различные методы борьбы, в том 
числе и открытые выступления против столыпинского земле
устройства.

В Иньвенском бассейне большую работу против перевода 
крестьян на хутора провел кудымкарский земский агроном 
И. И. Мухин. В результате крестьяне разогнали землеустро
ительные комиссии и отказались переселяться на хутора.

Выступления крестьян против реформы в Прикамье и на 
Урале были повсеместны. Поэтому неудивительно, что сто
лыпинская аграрная реформа потерпела здесь полный крах.

В послереволюционные годы капитализм в России разви
вался быстрыми темпами. В 1910 году начался промышлен
ный подъем, который сказался и на предприятиях Прикамья.
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Рабочее движение после нескольких лет реакции снова 
пошло в гору, несмотря на разгром многих социал-демокра
тических организаций и многочисленные аресты. Годы револю
ции и реакции многому научили рабочих, повысили их клас
совую сознательность. Большую роль в подъеме рабочего дви
жения сыграли трагические события на Лене в начале 1912 го
да. На заводах вспыхивали забастовки, рабочие выражали 
протест против кровавого злодеяния царизма.

В Коми крае рабочее движение не приняло в это время 
такого размаха, как в Прикамье и на всем Урале. Причин 
было много. Одна из них заключалась в том, что в 1910 году 
на Пожвинском заводе прошли массовые аресты руководи
телей и активных членов социал-демократической организа
ции.

В годы революционного подъема усилилась борьба ко
ми-пермяцких крестьян. Самовольные порубки леса в казен
ных и графских дачах приняли массовый характер. Крестья
не не только самовольно рубили лес, но и портили штабеля 
древесины, сложенной на плотбищах. Об этом говорят сохра
нившиеся документы того периода.

До начала первой мировой войны крестьянские выступле
ния в крае не прекращались. В целом по Пермской губернии 
с 1910 по 1914 год было зарегистрировано 839 выступлений 
крестьян.

«Царская тюрьма без решеток» — называли коми-пер
мяцкий край, входивший в состав Соликамского и Чердын- 
ского уездов. На протяжении многих десятилетий край был 
местом ссылки революционеров.

Сотни рабочих за участие в революционном движении 
были высланы в Пермскую губернию. Только в Чердынском 
уезде в конце 1907 года проживало 411 ссыльных.

В деревне Вершинине Юксеевской волости с 1904 года 
находился в ссылке профессиональный революционер подмос
ковный текстильщик Павел Павлович Ногин^ брат Виктора 
Павловича Ногина, агента «Искры».

Крестьяне Вершинине запомнили высокого курчавого че
ловека с небольшой бородкой. Он не чурался никакой рабо
ты, охотно помогал коми-пермяцким беднякам, долгими осен
ними и зимними вечерами вел беседы о бесправном положе
нии крестьян, рассказывал о рабочей партии большевиков 
Эти беседы революционера помогли беднякам по-новому 
взглянуть на события в России, проникнуться симпатиями к 
социал-демократам, понять их действия, направленные на
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свержение ненавистного царского строя. И в том, что верши* 
нинские крестьяне враждебно отнеслись к столыпинской ре
форме, была немалая заслуга П. П. Ногина.

В Тайнах с 4 июня 1910 года жил Иосиф Владимирович 
Юзефович, сосланный на 2 года за принадлежность к Остер- 
ской организации РСДРП Черниговской губернии.

Имя профессионального революционера Семена Аршако
вича Тер-Петросяна (партийная кличка Камо) стало леген
дарным. Двое из его соратников прожили несколько лет в ко
ми-пермяцких селах Косе и Тулпане. Это Василий Иосифович 
Арешидзе и Ольга Давидовна Натадзе, которые были вы
сланы за подготовку побега Камо из Михайловской больни
цы в Тифлисе.

Велико было влияние ссыльных революционеров на мест
ное население. Среди учителей, крестьян, молодежи они орга
низовывали политические кружки, распространяли нелегаль
ную литературу. Такие подпольные кружки действовали в 
Тайнах и Косе.

В Тайнах руководителем кружка был большевик Кирилл 
Алексеевич Георгадзе, родом из Озургетского уезда Кутаис
ской губернии. Он был выслан на 2 года в Пермскую губер
нию за принадлежность к Тифлисской организации РСДРП. 
В Тайнах Кирилл Алексеевич организовал подпольный кру
жок из большевиков, сосланных сюда царским правитель
ством из Грузии. Сначала в кружок входили Д. Чония, Р. Ми- 
кадзе, М. Климия и К. Татикашвили. Вскоре к кружку при
мкнули русские ссыльные — учителя Павел Месяцев и Вла
димир Еськов, а затем и местные учителя — заведующая 
Гайнской школой Апполинария Трубина, Клавдия Козловская 
и Александра Шатунова. Члены кружка соблюдали строгую 
конспирацию.

В Косе революционным кружком в 1913—1914 годах руко
водил видный большевик-искровец Василий Григорьевич 
Шумкин. О деятельности кружка сохранилось немало доку
ментальных материалов. Шумкин вел активную подпольную 
работу, привлекая к ней соседей по ссылке и коми-пермяц
ких крестьян. Кружковцы распространили более сотни экзем
пляров большевистских газет среди местного населения.

В 1907—1915 годах под влиянием политических ссыльных 
вспыхивали многочисленные выступления крестьян и бед
няков.

Золотыми 'буквами вписано в историю революционного 
движения на Урале имя профессиональной революционерки

64



Александры Степановны Боталовой (1874—1915) из села Ар
хангельск Юсьвинской волости Соликамского уезда. Окон
чив курсы сестер милосердия в Соликамске, она участвовала 
в русско:японской войне. После войны Александра Степанов
на ненадолго приезжала -в родное село, будучи уже револю
ционеркой, затем некоторое время жила в Перми под именем 
портнихи Варвары Кукушкиной и была хозяйкой конспира
тивной квартиры. Затем переехала в Челябинск. Там в ее 
квартире находилась подпольная типография, где Боталова 
вместе с революционером Яковом Кузьмичом Чернышевым 
печатала листовки, прокламации и воззвания Челябинского 
комитета РСДРП. 26 июня 1908 года типография была раз
громлена, а подпольщики арестованы. Чернышев был отправ
лен на каторгу, а Боталова вместе с пятилетней дочерью Ни
ной выслана на поселение в Сибирь.

А. С. Боталова умерла в Канске Енисейской губернии в 
марте 1915 года.

Стойким революционером, верным ленинцем был Егор 
Васильевич Петров (1893—1919) из деревни Гаврилово Ег- 
винской волости Соликамского уезда. Семья у отца была 
большая, и Егору рано пришлось испытать тяжесть кресть
янского труда. После окончания Егвинской школы он посту
пил в Усольское ремесленное училище. В Усолье примкнул 
к кружку, носившему отчасти 
просветительный, отчасти рево
люционный характер. В 1912 го
ду Петров поступил слесарем в 
железнодорожное депо станции 
Пермь II и здесь вступил в 
РСДРП (б). Принимал активное 
участие в революционной |борьбе.
В 1913 году перешел на один из 
заводов Москвы, где вместе с 
М. Н. Миковым (в годы граж
данской войны комиссар 22-го 
Кизеловского полка, потом Осо
бой бригады 3-й армии) вел не
легальную революционную ра
боту.

В годы первой мировой вой
ны Е. В. Петров сражался на 
фронтах, вел большевистскую ра
боту среди солдат. В 1918 году Е. В. Петров.
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организовывал Советскую власть в Егве. Скончался в рай
оне Омска от тифа в ноябре 1919 года.

1 августа 1914 года началась первая мировая война. Ма
териальное положение рабочего класса и крестьянства резко 
ухудшилось. Быстро росли цены на продукты питания и пред
меты широкого потребления. На Пожвинском и Никитинском 
(Майкорском) заводах, выполнявших военные заказы, были 
невыносимые условия труда. К тяжелым работам широко при
влекались женщины, подростки и дети.

Жестокие репрессии, преследование -большевиков, уволь
нение и призыв в царскую армию революционных рабочих — 
все это не могло не сказаться отрицательно на рабочем дви
жении в 1914—1916 годах, которое заметно пошло на спад.

Война оказала особенно разрушительное воздействие на 
сельскохозяйственное производство Коми края. Посевы хле
бов сократились во всех волостях. В деревнях свирепствова
ли голод и болезни. Вымирали не только семьи, но кое-где 
целые деревни. Многие поля пустовали, заросли травой, так 
как некому было их обрабатывать. Почти все трудоспособ
ные крестьяне ушли на войну, многие погибли. Вдовы с деть
ми не в силах были вести хозяйство, выполнять повинности 
военного времени, платить непомерно возросшие налоги.

Недоимки по казенным и земским сборам росли. Усиле
ние дифференциации внутри крестьянства вновь привело к 
обострению классовой борьбы в деревне. Самовольные по
рубки леса в 1914—1917 годах зарегистрированы почти во 
всех волостях края.

Раненые солдаты, возвращавшиеся домой с фронтов им
периалистической войны, активизировали выступления кре
стьян против самодержавия. Они прямо говорили односель
чанам: «Во всем виноват не бог, а царское правительство, из- 
за него льется невинная кровь на фронтах. Крестьянам не 
нужна война. Долой войну! Долой царя!»

Годы войны надломили силы царской России, истощили' 
экономику страны. Всю тяжесть войны нес народ, в котором 
зрела решимость покончить с кровопролитной бойней, а за
одно и с ненавистным буржуазно-помещичьим строем.

К началу 1917 года в России сложилась революционная 
ситуация. Забастовочное движение возглавили рабочие Петро
града под руководством большевиков. Их поддержали рабо
чие Москвы, Баку, Донбасса и 'многих других промышлен
ных центров.

Победа Февральской революции в Петрограде была под
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держана революционным переворотом по всей стране. На 
Урал весть о свержении царизма пришла в начале марта 
1917 года. Большевики, выйдя из подполья, возглавили борь
бу трудящихся масс за создание новых органов власти — Со
ветов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов.

Совет в Перми был организован 4 марта, в Чусовом и 
Мотовилихе — 4—5 марта. Мотовилихинский Совет рабочих 
депутатов, где руководящую роль играли большевики, по
слал своих представителей в соседние волости и заводы для 
оказания помощи по созданию новых органов власти.

В Пожве и Соликамске Советы появились б—7 марта, в 
Нытве и Майкоре — 8—9 марта 1917 года. На Пожвинском 
заводе снова был восстановлен профсоюз, избрано правле
ние и организован фабрично-заводской комитет.

22 мая 1917 года рабочие Пожвы радостно встретили 
своих товарищей Е. Л. Якимова, И. В. Мехоношина, А. В.Ма- 
жова, А. А. Постникова, вернувшихся из сибирской ссылки. 
С их возвращением началось восстановление группы 
РСДРП (б). Рабочие стали активнее вмешиваться в дела ад
министрации завода. В начале июня был выгнан смотритель 
завода, который притеснял рабочих и ущемлял их интересы, 
а в середине июня сбежал из Пожвы владелец завода князь 
Львов. Фабрично-заводской комитет стал руководящим орга
ном предприятия.

Борьба за власть велась не только в заводских поселках, 
она разворачивалась и в сельской местности. После Февраль
ской революции весной и летом 1917 года заметно повыси
лась политическая активность населения. В деревнях прохо
дили митинги, большевистски настроенные солдаты-фронто
вики призывали народ строить новую жизнь. С каждым днем 
обострялась борьба между бедняками и кулачеством.

Такова была обстановка после буржуазно-демократиче
ской революции 1917 года в коми-пермяцком крае. Февраль
ская буржуазно-демократическая революция, сметя царизм, 
открыла возможность для ликвидации власти буржуазии.



Г ЛАВА

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

арекое правительство держало народы страны в тем
ноте и невежестве, боялось давать образование тру
дящимся. Оно было злейшим врагом прогрессивной 
национальной культуры.

Реакционная политика царизма обрекала массы 
трудящихся на нищету и неграмотность. В 1913 году 

в статье «К вопросу о политике Министерства народного 
просвещения» В. И. Ленин писал:

«Такой дикой страны, в которой бы массы народа на
столько были ограблены в смысле образования, света и зна
ния,— такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме 
России... Четыре пятых молодого поколения осуждены на без
грамотность крепостническим государственным устройством 
России» {.

До социалистической революции в крае действовало 153 
церкви и часовни. В то же время школ и культурно-просвети
тельных учреждений было в два раза меньше. Если на 78 че
ловек населения -было по одному лицу духовного звания, то 
на каждого учителя приходилось 882 человека.

На 1885 жителей края приходилась одна церковнопри
ходская школа. Большая часть детей школьного возраста не 
имела возможности учиться. В Соликамском уезде из всех 
коми-пермяцких детей в возрасте от 8 до 16 лет учились толь
ко 15,6 процента. В Чердынском уезде 92,3 процента подрост
ков совсем не посещали школы и были безграмотными.

Знаток крепостной культуры коми-пермяков Н. А. Рогов 
во второй половине XIX века утверждал, что -в Иньвенском 
имении Строгановых из 1000 мужчин читать и писать умели 
4 человека, а отношение неграмотных женщин к грамотным 
составляло 1000:0,5.

В среднем перед реформой 1861 года из тысячи коми-пер
мяков мужчины умели читать всего четверо, из двух тысяч 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 127.
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женщин — одна. По переписи 1897 года, грамотность подня
лась до 11,4 процента среди мужчин и до 1,3 процента у жен
щин (при соответствующих цифрах у русских — 29,3 и 10,8, у 
коми-зырян — 25,8 и 5,9).

Из всех коми-пермяков, проживавших в Соликамском и 
Чердынском уездах, имели образование выше начального 
лишь 5 человек. У коренного населения Гайнской, Кочевской, 
Косинской и Юксеевской волостей неграмотных было 95,5 про
цента. За 36 лет (1861 —1897) грамотность в среднем повы
силась до 6 процентов. Если бы грамотность поднималась та
кими темпами, то в условиях царизма для ликвидации без
грамотности потребовалось бы 587 лет.

Первые школы в -крае появились в конце XVIII века. 
Позднее возникли школы грамоты и еще позднее — церковно
приходские школы, где основным предметом преподавания 
был закон божий.

Одними из самых первых на Урале можно считать завод
ские школы, которые впервые открылись в начале XVIII века. 
Открытие таких школ было вызвано потребностями растущей 
горнозаводской промышленности. В январе 1799 года откры
вается заводская школа и на Пожвинском заводе. Из 15 че
ловек первого набора 11 приступили к изучению «словесной 
грамоты», а 4 человека, «выученных словесной грамоте при 
родителях», — к письму. Из всех учащихся лишь трое были 
детьми ремесленников, остальные — «служительскими детьми»

В середине XIX века на огромной территории пермяцко
го края работало лишь одно мужское училище в Кудымкаре 
(открыто в 1841 году). В нем преподавали закон божий, чте
ние по гражданской и церковной литературе, один час отводил
ся арифметике и письму. Своей письменности народ не имел.

В 1913 году на территории коми-пермяцкого края насчи
тывалось 114 церковноприходских и земских школ, из них 
почти половина ютилась в крестьянских избах. Среди учащих
ся этих школ всего 15—20 процентов составляли дети коми- 
пермяков, преимущественно богатых.

Тяга к знаниям среди коми-пермяков была большая. Де
ревенские сходы не раз выносили постановления об открытии 
школ. Но среди земских деятелей находились люди, протесто
вавшие против этого. Так, в 1907 году на земском собрании 
гласный Медведев заявил, что нет необходимости открывать 
национальные школы «для вымирающих» коми-пермяков.

Старая буржуазная школа была построена на принципах 
сословности, национального угнетения и неравноправия по
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лов и народов. Образование было почти недоступно для ра
бочих и крестьян. Сеть школ была чрезвычайно мала, и ог
ромное количество детей и ,подростков из бедных слоев насе
ления оказалось вне школы.

В начале XX века в быту пермяков еще господствовали 
патриархально-родовые обычаи и традиции, а в глухих мес
тах сохранились даже языческие обряды — поклонения ка
менному божеству и ежегодные кровавые жертвоприношения 
быков.

Широко были распространены социальные болезни. Бо
лее 40 процентов населения Иньвенского края страдало тра
хомой. Врачей не было, их «заменяли» знахари. До 1906 года 
на весь край имелась только одна больница в Кудымкаре.

В 1905 году Яков Камаоинский, автор этнографических 
очерков «Около Камы», писал: «Несмотря на сорокалетний 
период времени, отделяющий нас от появления повести 
Ф. М. Решетникова «Подлиповцы», современные «подлипов- 
цы» все еще остаются теми же наивно дикими, непросвещен
ными сынами природы. Так медленно проникает в глухой 
пермяцкий край культура».

Темна, беспросветна была жизнь коми-пермяков при ца
ризме. Газеты в пермяцких селениях получали лишь отдель
ные священники. Местом отдыха для людей была церковь, 
а молодежь развлекалась на посиделках, которые устраива
лись в крестьянских банях.

Но, несмотря на бесправие и нищету, пермяки хранили 
и развивали свое песенное творчество. Мелодии исполнялись 
на инструментах сигудэк и пэляннэз, которые сохранились 
и до сих пор. Со второй половины XIX века большой попу
лярностью пользовалась двухрядная гармоника.

Глубоко неправ был Н. Добротворский, который в 1883 
году писал в журнале «Вестник Европы» в статье «Пермяки»: 
«У них нет даже преданий и собственных песен, которые мог
ли бы хоть уяснить нам общий характер их прошедшей и нас
тоящей жизни».

Неиссякаемым было народное творчество. Оно находило 
свое выражение в песнях, в сказках и легендах, -которые пе
редавались из рода в род, от поколения к поколению. Об уст
ном поэтическом творчестве коми-пермяцкого народа стало 
известно еще в конце XVIII века. В 1771 году известный рус
ский путешественник академик И. И. Лепехин путешествовал 
по северу Камы. Услышав (предание о Пере-богатыре от мест
ных жителей, он записал его в путевой дневник.
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Народ наделял своих героев 
лучшими чертами: смелостью, муд
ростью, добротой, он бережно донес 
до наших дней древнепермяцкий 
эпос о героических (подвигах Кудым- 
Оша и его сына могучего богатыря 
Перы. Пера нес -пермякам силу 
и благо. Он добыл для них огонь, 
научил ковать железо, объединил их 
в могучее войско, вооружил дру
жины, отогнал врагов от великих 
рек, скрепил железными скобами 
тыны пермяцких городищ. Пера 
познакомил людей с ремеслами и 
письмом, принес знания и мудрость 
и передал их своим сородичам, ко
торые прежде вели «звериный об- П-ера-богатырь̂  ^^картины
раз жизни». Пера тягался на палке ‘ оркун01за-
с лесным царем и хитростью взял
над ним верх. Он принес семь пар дубовых полозьев из са
мой Москвы, за то что по дороге туда помогал бить инозем
ных захватчиков, действуя не копьем, а бревном. За удаль
ство и отвагу русский царь Иван Грозный награждает Перу- 
богатыря шелковой сетью и грамотой на земли по Каме и от 
Камы на север.

В деревянном зодчестве также проявилась самобытная 
культура пермяков. Они добротно строили дома, украшали 
их резными наличниками. Одежду изготовляли в домашних 
условиях. Платья и рубахи шили из холста. Перед, рукава, 
ворот одежды украшали вышивкой. Тканые пояса-кушаки 
были наиболее характерным элементом украшения.

Для домашней утвари крестьяне использовали дерево. 
Из него готовили резные солоночки, уточки, ковши, повареш
ки, чашки. Народные умельцы изготовляли причудливые ве
щи из бересты, лыка, корней.

Веками создавалась самобытная материальная культура, 
самобытное изобразительное искусство. Металлургия меди 
и железа уже в IX—XVI веках была развита у пермяков до
вольно высоко. Железные, медные и бронзовые формы и из
делия найдены в крае при раскопках многих памятников ро- 
дановской культуры. Самым распространенным оружием у 
племен этой культуры были лук и стрелы с металлическими
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наконечниками. По мере того как совершенствовалась обра
ботка меди и железа, появлялись ремесла.

Немало выдающихся талантов выдвинул коми-пермяцкий 
народ. Из дворовых людей Строгановых выделялась семья 
Кривощековых. А. К. Кривощеков был художником, работал 
в Петербурге. Я. К. Кривощеков писал стихи, собирал мате
риалы из местной истории и географии.

На территории края родились живописцы Петр Иванович 
Субботин-Пермяк, Александр Александрович Киселев-Кам- 
ский, Лавр Иванович Тараканов и Иван Иванович Крохалев. 
Многие их картины, правдиво изображающие жизнь коми-пер
мяцкого народа, экспонируются в музеях и галереях страны.

Есть основания полагать, что в создании многих шедев
ров архитектуры и искусства — дворцов и храмов Петербурга 
и других городов, а также помещичьих имений — принимали 
участие мастера-самородки из коми-пермяков. Известно, что 
Строгановы не раз увозили из Пермской земли целые партии 
крепостных архитекторов, художников, резчиков, мастеров 
прикладного искусства. Имена некоторых из них дошли до 
нас. Например, в Петербурге работал Игнат Логачев — вели
колепный штукатур по карнизным орнаментам; пермячка 
Настя Радостева — талантливая художница-золотошвейка, ко
торая выткала превосходный гобелен — подарок А. С. Стро
ганова австрийскому императору.

Здесь уместно также назвать видных советских ученых, 
родившихся и выросших в нашем крае, среди пермяков. В де
ревне Кува родился Валентин Петрович Вологдин (1881 — 
1953) — выдающийся специалист по высокочастотной технике, 
член-корреспондент Академии наук СССР, дважды лауреат 
Государственной премии и первый из ученых, награжденных 
золотой медалью имени А. С. Попова.

Родом из пермяцкого села Верх-Иньва был Александр 
Александрович Яковкин (1860—1936). В 1896 году он стал 
профессором, а в 1924 году — членом-корреапондентом Ака
демии наук СССР по отделению химических наук.

В селе Коса в 1892 году в семье лесничего родился Вла
димир Николаевич Тонков. Более 40 лет он состоял профес
сором военно-медицинской академии, опубликовал свыше 
100 научных работ в области анатомии. Ему было присвоено 
высокое звание заслуженного деятеля науки.

Передовая русская культура оказала большое и плодо
творное влияние на культурное развитие пермяков. Русские 
ученые, жители Прикамья, в середине XIX века начали раз-
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К. М. Мошегов — автор перво
го коми-пермяцкого букваря. И. Я. Кривощеков— один

из первых коми-пермяцких 
ученых.

работку ряда вопросов, связанных с историей, этнографией 
и языком коми-пермяков. Так, А. Н. Рогов, живший в Иньвен- 
ской даче Строгановых, подготовил .пермяцко-русский и рус
ско-пермяцкий словарь, который был издан Академией наук 
в 1869 году. В. А. Волегов, служивший у Строгановых, изучил 
пермяцкий язык и составил краткий пермяцко-русский сло
варь.

В тесном сотрудничестве с русскими учеными трудились 
и местные деятели культуры и просвещения. И. Я. Кривоще
ков (1854—1916), окружной лесничий Строгановых, стал вы
дающимся знатоком истории, географии и этнографии Перм
ского края. Им составлена обстоятельная карта Пермской 
губернии. При ее втором издании он был награжден серебря
ной медалью П. П. Семенова-Тяншанского.

И. Я. Кривощеков заложил основы местного краеведения, 
опубликовал около 40 научных и географических карт, много 
сделал для защиты интересов родного народа. Он был по
четным попечителем Кудымкарского двухклассного учили
ща, преобразованного в 1907 году при его содействии в че
тырехклассное училище городского типа.

Стремление пермяков к обучению на родном языке было
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огромным. И вот в 1891 году учитель Е. Е. Попов, уроженец 
деревни Кекур Кудымкарской волости, опубликовал разра
ботанную им коми-пермяцкую азбуку. Она стала важной ве
хой в развитии культуры пермяцкого народа. На ее основе 
учитель К. М. Мошегов из Кочево подготовил и в 1908 году 
издал в Казани букварь для пермяцких детей на чердынском 
наречии. В 1909 году вышла вторая книга для чтения и прак
тических упражнений на пермяцком языке. А первым произ
ведением русской литературы, переведенным на пермяцкий 
язык учениками Казанской учительской семинарии, была 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Издал эту книгу 
в 1906 году Я. Шестаков.

Я. Камасинский с уважением пишет о самоотверженной 
просветительской деятельности представителей пермяцкой 
интеллигенции. «Нельзя не отметить почтенной деятельности 
Е. А. Бурдиной, с любовью и верой в лучшее будущее ино
родцев сеющей разумное, вечное... Учитель Верх-Юсьвинско- 
го народного училища И. В. Седегов заведует безвозмездно 
народною читальнею. Учитель К. М. Мошегов сам привозит 
на свои скудные средства мальчиков-иногородцев в Казан
скую инородческую семинарию. Эти бойцы глубоко убежде
ны в том, что для забитых инородцев впереди мерцает уже 
лучшая жизнь, что они не пасынки в ряду других народностей 
нашего обширного отечества».

Идеи великого русского педагога К. Д. Ушинского, твор
чески примененные к условия!М национальной школы и про
пагандируемые среди передовой интеллигенции, содейство
вали развитию демократического направления в обществен
но-политической жизни края. В 1905 году, когда в России на
чалась первая буржуазно-демократическая революция, сос
тоялся съезд учителей и других представителей интеллиген
ции в Кудымкаре. Организаторами и руководителями этого 
съезда были ученый-лесничий И. Я. Кривощеков и учитель 
Я. Н. Кудымов. Съезд учителей постановил «продолжать борь
бу за демократическую школу.



Г Л А В А

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

И УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В К Р А Е

В
еликая Октябрьская социалистическая революция 
открыла новую эру »в истории человечества — эру тор
жества социализма и коммунизма.

Весть о победе революции в столице молниенос
но распространилась по России. На Урале разверну

лась борьба за власть Советов. В первые же дни после побе
ды Октября -руководимые большевиками Советы рабочих де
путатов взяли власть в свои руки в Екатеринбурге, Лысьве, 
Мотовилихе, Кизеле и в других городах и заводских поселках.

В середине декабря в Перми состоялся губернский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов, принявший резолю
цию об отношении к центральной власти. «Пролетариат и 
беднейшее крестьянство Пермской губернии, — говорилось в 
резолюции, — пойдет рука об руку с рабочими и солдатами 
Петрограда».

Но в уездах Пермской губернии установление Советской 
власти затянулось. В январе власть перешла в руки Советов 
в Усольском уезде, в феврале — в Чердынском. И хотя в уезд
ных городах Советская власть уже полностью утверждалась, 
создание органов пролетарской диктатуры в волостях и селах 
коми-пермяцкого края претерпевало значительные трудности. 
Нужно было преодолеть засилье зажиточной, кулацкой части 
населения, а также сильное влияние меньшевиков и эсеров, 
скрывавших от трудящихся истинное положение дел в Пет
рограде, Москве и других городах.

Правду о -происходящих в стране событиях привозили с 
собой солдаты-фронтовики, возвращавшиеся в родные дерев
ни, рабочие и посланцы уездных партийных и советских орга
нов.

15—16 декабря 1917 года в селе Кудымкар собрались на 
свой первый съезд представители 13 волостей Иньве-нского 
края. Они приняли решение ликвидировать контору Иньвен-75



ского лесничества графов Строгановых, а управление леса
ми и землями графских владений передать Иньвенскому рай
онному земельному комитету, в который были избраны пред
ставители волостей.

Руководимый большевистски настроенными солдатами 
районный земельный комитет разместился в бывшей конторе 
Иньвенского управления, ликвидировал все учреждения Стро
гановых, национализировал их имущество, землю, обезору
жил полицейских, стражников и графских служащих. Пред
седателем комитета был единодушно избран бывший фрон
товик А. Ф. Караваев, показавший себя энергичным и стойким 
руководителем.

В январе 1918 года состоялся второй съезд представите
лей волостей Иньвенского края, на котором после отчета 
председателя и членов районного земельного комитета об их 
работе встал вопрос об организации волостных и сельских Со
ветов. «Но картина с организацией Советской власти в уез
де,— писал позднее Антон Федорович Караваев, — была не 
ясна. На этом съезде договорились, как только прояснится 
обстановка, снова собраться и решить вопрос о советизации 
края».

18—20 февраля 1918 года на третьем съезде представите
лей волостей по предложению А. Ф. Караваева земельный ко
митет был упразднен, а вместо него избраны Совет крестьян
ских и солдатских депутатов Иньвенского края и его испол
нительный комитет (ревком). 3 марта 1918 года в газете «Из
вестия Пермского губиополкома» появилось сообщение: 
«22 февраля 1918 года исполнительный комитет Пермского 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов получил 
из Кудымкара телеграмму следующего содержания: «Инь- 
венский земельный районный комитет, на заседании 18 фев
раля переименованный в Совет крестьянских и солдатских де
путатов Иньвенского края, берет всю полноту власти в наз
ванном крае на себя и организует волостные Советы взамен 
волостных земств.

Председатель Караваев
Секретарь Ушаков».

Члены исполкома, разъехавшись после съезда по волос
тям, приступили к организации Советов на местах. Одним из 
первых был создан в феврале 1918 года Кудымкарский воло
стной Совет. Тогда же член исполкома Совета Иньвенского 
края С. В. Мансуров положил начало организации Советов 
в Юсьвинской волости.
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Переход власти к Советам и создание органов диктатуры 
пролетариата вызвали ожесточенное сопротивление контрре
волюционных элементов. Начались саботажи, подстрекатель
ства к враждебным действиям, вооруженные выступления ку
лаков и их пособников.

Так, в Кудымкаре <в ночь на 22 марта 1918 года группа, 
возглавляемая бывшим офицером Шевыриным, обстреляла 
дом, где жили члены исполкома А. Ф. Караваев, Д. И. Уша
ков, С. В. Мансуров и Дудин. Антисоветские элементы раз
громили районный и Кудымкарский волостной Советы и 
пытались устроить самосуд над председателем исполкома 
А. Ф. Караваевым на площади возле церкви. Только вмеша
тельство солдат-фронтовиков и красногвардейского отряда, 
прибывшего из Майкора, предотвратило эту расправу.

В проведении революционных преобразований неоцени
мую помощь коми-пермяцкому трудящемуся крестьянству и 
беднякам оказали рабочие Пожвинского, Майкорского и Чер- 
мозского заводов, посланцы Усольского уездного комитета 
партии большевиков. Под их руководством в деревнях и се
лах начали создаваться большевистские партийные организа
ции и формироваться красногвардейские отряды, призванные 
охранять революционный порядок и пресекать попытки вра
гов Советской власти нарушить его.

Большой сплоченностью и организованностью отличались 
рабочие Пожвы. Руководящим органом на Пожвинском за
воде был фабрично-заводской комитет, всей деятельностью 
которого руководили большевики. Сохранилось письмо коми
тета РСДРП (б) Пожвинского завода Мотовилихинскому ко
митету РСДРП (б), написанное 23 декабря 1917 года. В нем 
говорилось: «Товарищи! С сочувствием приветствуем мы вас. 
Это вы, большевики, честные труженики, в переживаемое на
ми тяжелое время боретесь за народное благо и благо доро
гой нам Родины.

Еще раз приветствуем и желаем вам дальнейшего про
цветания в нашей трудовой борьбе для блага всего пролета
риата.

Мы надеемся, что вы поддержите нашу отдельную орга
низацию и 'выведете ее на широкий и светлый путь — снабди
те нас литературой, пошлете лектора, который поставит нас 
на твердую почву, на которой стоят теперь большевики. 

Председатель комитета И. Трапезников 
Секретарь А. Шилоносов».
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Важную роль в деятельности заводского комитета 
РСДРП ('б) сыграл активный участник октябрьских событий 
член партии с 1917 года матрос-подводник Черноморского 
флота Иван Андреевич Назукин, приехавший на лечение в 
Пожву из Москвы. Войдя в курс дел партийной организации, 
завкома, а также Пожвинского Совета и земельной комиссии, 
Назукин сразу же включился в работу. Он выступал перед 
рабочими и крестьянами, рассказывал о текущем моменте, о 
первых декретах Советского государства, о претворении их в 
жизнь, о борьбе с врагами, помогал в практических делах. 
Рабочие избрали его председателем волостного Совета. Опи
раясь на рабочих, батраков и деревенскую бедноту, он помог 
успешно завершить земельную реформу, создал красногвар
дейский отряд, руководил изъятием излишков хлеба у кула
ков. Его стараниями в поселке была открыта средняя школа, 
о чем пожвинцы хлопотали в старое время около пятнадцати 
лет.

На уездном съезде Советов И. А. Назукин был избран в 
Усольский исполнительный комитет, где •возглавил уездный 
отдел народного образования. Осенью 1918 года Иван Андре
евич стал председателем Усольского исполнительного коми
тета. Его энергичная деятельность на этом посту значительно 
способствовала укреплению Советской власти в волостях 
уезда.

В конце октября 1918 года Назукин избирается делегатом 
на VI Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, 6 и 8 но
ября слушает В. И. Ленина. На съезде Назукина избрали 
членом Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета. В Усолье он уже не вернулся. По заданию ЦК (пар
тии Назукин под фамилией Иванов переходит линию фронта 
для подпольной работы в Крыму. Здесь 24 февраля 1920 го
да он погиб от руки врагов Советской власти.

В поселке Майкор Советская власть установилась в де
кабре 1917 года. С помощью партийной ячейки руководство 
заводом было передано деловому совету, избранному из ра
бочих, проведены выборы Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. Председателем Совета стал С. Ф. Да
выдов, заведующим земельными делами — Е. А. Корякин, 
продовольственными — Н. И. Мальцев, военными — Ф.А. Бо- 
•син, заведующей отделом народного образования — 3. Н. Чир
кова. Реализуя Декрет о земле, Совет совместно с комитетом 
бедноты провел земельную реформу, распределил земли ку
лаков между беднейшими крестьянами. Немалую помощь
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в осуществлении этих мер оказал красногвардейский отряд 
под командованием В. И. Соколова.

Большую работу по укреплению Советской власти в се
лениях Иньвенского края проводил -посланец Усольского уезд
ного комитета большевиков И. С. Гонцов. 14 апреля 1918 го
да под его руководством состоялось первое собрание комму
нистов Юсьвы, на котором была организована коммунистиче
ская ячейка. В нее записалось 25 человек, среди которых бы
ли М. В. Чечулин, С. Т. Боталов, Д. С. Гордеев, Г. С. Мелю- 
хин, Е. П. Копылов и другие. Председателем ячейки выбрали 
Сергея Тихоновича Боталова, бывшего члена военно-револю
ционного комитета .и участника октябрьских событий® Минске, 
вернувшегося после демобилизации в деревню Савино.

Коммунисты, обсудив текущие дела, постановили усилить 
работу в массах, в частности вести беседы о задачах Совет
ской власти, о руководящей роли партии в строительстве 
новой жизни, разоблачать политику эсеров и кулаков. При
везли из Перми оружие, организовали свой красногвардей
ский отряд и повели работу. Распустили старый совдеп, вмес
то него создали большевистский волостной Совет. После это
го в Юсьве и волости окончательно установилась Советская 
власть.

В Кудымкаре группа коммунистов и сочувствующих су
ществовала уже в феврале 1918 года. Вдохновителем и орга
низатором всех дел был Антон Федорович Караваев. В пер
вые дни Февральской революции он был выбран в состав сол
датского комитета от учебной команды, а затем и гарнизона. 
В это же время в толку возникла организация РСДРП (б). 
Большевики помогли тогда младшему унтер-офицеру, коман
диру взвода саперной команды 422-го толка А. Ф. Караваеву 
определить свой жизненный путь, стать ленинцем. 1 октября 
1917 года он связал свою судьбу с партией большевиков. 
А через три недели Антон Федорович, находясь водном из под
разделений полка, непосредственно участвовал в Октябрьском 
вооруженном восстании в Петрограде.

В декабре 1917 года А. Ф. Караваев вернулся на Иньву, 
где, как мы уже знаем, стал активным борцом за установле
ние Советской власти и первым председателем созданного 
при его непосредственном участии Совета крестьянских и сол
датских депутатов Иньвенского края. В конце марта 1918 го
да А. Ф. Караваев выехал из Кудымкара в Усолье, оттуда в 
Екатеринбург и, вступив в ряды 1-го Уральского стрелкового 
полка, до конца гражданской войны сражался с белыми.
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Активное участие в упрочении Советской власти в Кудым- 
каре принимали большевики и сочувствующие им С. С. Попов, 
В. Ф. Рысев, братья Я. К. и Н. К. Пасютины, Н. П.Беляева, 
Ф. Г. Тараканов, И. Ф. Щукин, Н. И. Четин, С. А. Вольхин и 
многие другие.

Военкомат, созданный в июне 1918 года, занимался уче
том и обучением военнообязанных. Военкомом был член ревко
ма Н. К. Пасютин. Много сил подготовке воинов для Красной 
Армии отдавал В. 3. Радостев, позднее награжденный орде
ном Красного Знамени за боевые подвиги в годы граждан
ской войны.

Кроме военкомата в Кудымкаре работали волисполком, 
комбед, партячейка, социалистический союз молодежи, ЧК, 
народный суд, милиция. Председателем волисполкома был 
В. Ф. Рысев, председателем комбеда — С. С. Попов, партий
ную ячейку возглавлял С. А. Вольхин, бывший рабочий Верх- 
Исетского 'завода, чекист, его помощником был Ф. Г. Тарака
нов.

В декабре 1918 года Кудымкарская партийная группа 
превратилась в большой крепкий отряд, насчитывавший 120 
коммунистов.

В Егве партийная ячейка создается в июне 1918 года. Ор
ганизовал ее Егор Васильевич Петров, член партии с 1912 го
да, рабочий московского завода, прибывший домой после Ок
тябрьской революции. Большую помощь Е. В. Петрову в ус
тановлении Советской власти в селе и полости оказал фронто
вик В. И. Дерябин. При ячейке был сформирован красно
гвардейский отряд, который помогал партийной ячейке и во
лостному Совету укреплять Советскую власть и бороться с 
контрреволюционными выступлениями в волостях и деревнях.

Коммунисты Епвы, как и других коми-пермяцких сел, под
держивали связь с рабочими Майкорского и Пожвинского за
водов. Они помогали Совету в работе по изъятию излишков 
хлеба, который шел рабочим Пожвы, Майкора и Чермоза.

В июне 1918 года оформилась большевистская организа
ция и в селе Архангельске. Ее возглавил Д. И. Ушаков. Ком
мунисты провели перевыборы волостного Совета. Пред
седателем избрали большевика С. Я. Нешатаева, земельный 
отдел возглавили В. С. Боталов и А. В. Кривощеков, военным 
комиссаром назначили А. Т. Утева.

2 сентября 1918 года возникла партийная организация 
в Куве. В ячейке насчитывалось около 70 человек. В селе дей
ствовали волисполком, комитет бедноты и ячейка союза со-
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циадиетической молодежи, организационно оформленная 
10 ноября 1918 года.

6 сентября 1918 года 'большевистская организация поя
вилась в Белоево, 28 сентября — в Ошибе, 1 октября — вВерх- 
Иньве. В это же время возникла партячейка в Верх-Юсьве и 
Отеве.

Во многих селах и деревнях при партячейках были сфор
мированы боевые отряды, поддерживавшие революционный 
порядок на местах.

Как и весь советский народ, трудящиеся коми-пермяки 
с глубоким негодованием встретили весть о злодейском поку
шении на Владимира Ильича Ленина. На митингах и собра
ниях рабочие .и крестьяне Пожвы, Купроса, Кудымкара, Верх- 
Иньвы, Кувы, Юрлы заявили о своей решимости еще теснее 
сплотиться вокруг большевистской партии и беспощадно бить 
врагов. Из Юсьвы в Москву была направлена телеграмма: 
«Москва. Председателю Совнаркома т. Ленину. Сердечно со
жалеем о случившемся и горячо желаем скорого выздоровле
ния на благо пролетариата.

Юсьвинекая фракция коммунистов-большевиков».
17 октября 1918 года в Кудымкаре состоялся съезд боль

шевиков, где присутствовали делегаты всех партийных ячеек 
Иньвенского края. Съезд избрал первый состав Кудымкар- 
ского районного комитета РКП (б), который возглавил всю 
дальнейшую работу партийных организаций, насчитывавших 
в общей сложности уже более 700 членов. Выбранный пред
седателем районного комитета С. Т. Боталов писал Пермско
му губкому: «Дорогие товарищи! Сообщаем вам, что в нашем 
Кудымкарском районе работа налаживается. Волостей де
вять. В каждой волости организована ячейка. Избрали рай
онный комитет, куда избран председателем я. У меня прось
ба: снабдите нас литературой—брошюрами, книгами, газе
тами, на которые у нас средств нет, а литература в пермяц
ких краях очень необходима».

Поддержка со стороны Пермского губернского комитета 
РКП (б) помогла большевикам Кудымкарского района быст
рее наладить работу в деревнях и селах.

Острая борьба разгорелась при создании органов Совет
ской власти в населенных пунктах Чердынекого уезда, в том 
числе в коми-пермяцких селах и деревнях. И здесь надежной 
опорой большевиков были революционно настроенные солда
ты. Они рассказывали землякам о событиях в центре России, 
сами брались за создание Советов. В деревне Верх-Лупья
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Гайнской волости солдат-фронтовик М. Мизев в декабре 1917 
года сплотил бедноту и повел борьбу против кулаков за уста
новление Советской власти.

Член партии с 1917 года Н. С. Кузнецов, приехавший в 
Косу в начале января 1918 года, собрал единомышленников 
и в марте организовал большевистскую группу. В первых 
числах апреля Н. С. Кузнецов съездил в Чердынь для уста
новления связи с уездным комитетом РКП (б). Оттуда он вер
нулся с мандатом агитатора-организатора и необходимой ли
тературой.

Приехавший во второй половине апреля из Чердыни 
А. И. Рычков официально оформил парторганизацию в Косе. 
Председателем ее набрали И. С. Кузнецова, а Н. С. Кузнецов 
перешел исключительно на агитационно-организаторскую ра
боту в западных коми-пермяцких волостях уезда. Под его ру
ководством коммунисты провели перевыборы Косинского сов
депа, выдержав настоящий бой с заправлявшими в нем кула
ками и эсерами. В новый состав Совета крестьянских депута
тов вошли члены партии А. В. Мальцев, Н. Ф. Кузнецов. 
Е. И. Шляков, И. С. Кузнецов, К. Салтыков. При Совете была 
организована милиция.

Новый Совет приступил к ограничению частной торговли 
и борьбе против спекуляции. Он отобрал арендные и другие 
участки лесов, земель и сенокосных угодий, принадлежавших 
Строганову и кулакам. Были отобраны и переданы в фонд об
щества также и церковные участки. В школах прекратилось 
преподавание закона божьего.

Перевыборы старых органов власти прошли также в Ко- 
чевской, Юмской, Усть-Зулинской, Юрлинской и других во
лостях. В этом важном деле местным активистам и больше
викам большую помощь оказали посланцы уезда. При отде
ле управления Чердынского уездного Совета была создана 
специальная группа агитаторов-организаторов из коммунис
тов, куда вошли И. И. Сорокин, А. В. Пикулев, А. Е. Хомяко
ва и другие. Молодая коми-пермячка Анна Ефимовна Хомя
кова развернула пропагандистскую и организаторскую рабо
ту в коми-пермяцких деревнях закамского края. Беседуя с 
крестьянами на их родном языке, Анна Ефимовна рассказы
вала о Ленине, о Советской власти, разъясняла, за кого она 
стоит, как надо бороться с богатеями, что нужно делать, что
бы брать власть в свои руки. Она помогала беднякам и фрон
товикам создавать партийные ячейки, проводить перевыборы 
совдепов, изгонять из них кулаков и эсеров.
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В одной из докладных А. Е. Хомякова сообщала руково
дителю отдела: «Во всех волостях на моем участке удалось 
организовать партийные ячейки большевиков-коммунистов. 
Они энергично начали работать на основе программы... В об
щем, работа входит в свое русло и, думаю, удастся поставить 
дело на твердую ногу».

Люто ненавидели А. Е. Хомякову кулаки, не раз покуша
лись на ее жизнь. Погибла молодая коммунистка в конце 
1918 года в Косе.

В Гайнской и Аннинской волостях политическую работу 
среди населения проводил агитатор большевик В. П. Никитин, 
помогавший активистам очистить Советы от контрреволюци
онных элементов. В деле упрочения Советской власти среди 
местных организаторов и активистов видную роль сыграли 
военный комиссар Ф. И. Кашин, председатель волостного ком
беда И. Ф. Коптев, руководитель Гайнской сельской группы 
бедноты В. А. Попов, коммунисты С. П. и Н. Д. Мышкины, 
М. Н. Багаев, П. Н. Шутов.

В Кочевской волости посланец Чердынского уездного ко
митета партии коммунист Н. Я. Петухов, опираясь на под
держку революционных солдат и бедняков, 4 апреля 1918 го
да создал Кочевский волостной Совет крестьянских, солдат
ских и рабочих депутатов. Этот Совет сразу же конфисковал 
земли, принадлежавшие монастырям, и распределил их меж
ду бедняками.

Бурные события происходили в Юрле. Фронтовики 
П. С. Саранин, В. И. Ваньков, А. В. Ваньков и другие агити
ровали крестьянскую бедноту организовать Совет и взять 
власть в свои руки. С прибытием в Юрлинскую волость боль
шевиков Г. Д. Конина, участника октябрьских боев в Петро
граде, и Ф. Г. Копытова борьба за власть усилилась. Была 
создана красная дружина, командиром которой избрали 
Ф. Г. Копытова. Дружина обеспечила созыв и проведение 
в Юрле первого волостного съезда крестьянских депутатов 
и выборы волостного Совета. К середине мая 1918 года сель
ские Советы действовали по всей Юрлинской волости.

В сентябре 1918 года в Юрлинском училище создается 
ячейка союза социалистической молодежи. Руководимая боль
шевиками молодежь активно участвовала во всех делах, про
водимых органами Советской власти; дежурила в штабе 
охраны и связи закамского края, боролась с бандитизмом, за
нималась продовольственными вопросами, проводила беседы, 
читки газет.
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Б апреле 1918 года был организован Юмский волостной 
исполнительный комитет и созданы Советы в деревнях Юм- 
ской волости.

К весне 1918 года во всех коми-пермяцких волостях Чер- 
дынского и Усольского уездов были созданы Советы. В Ку- 
дьгмкаре и Косе действовали райвоенкоматы.

И июня 1918 года ВЦИК и Совнарком приняли Декрет 
об организации деревенской бедноты и снабжении ее хлебом, 
предметами первой необходимости и сельскохозяйственными 
орудиями. На местах развернулись аграрные преобразования, 
работа по претворению в жизнь этого важного исторического 
документа. Неоценимую помощь в этом деле коммунистам 
коми-пермяцких сел и деревень оказали посланцы заводов, 
представители партийных и советских уездных органов. За 
короткий срок во многих волостных центрах, крупных насе
ленных пунктах были созданы комитеты бедноты.

С организацией комбедов в коми-пермяцкой деревне, как 
и по всей России, образовались два противоположных враж
дебных лагеря — бедняков и кулаков. В. И. Ленин говорил: 
«В той деревне, которая, как один человек, боролась против 
помещиков, возникли два лагеря — лагерь трудящегося бед
нейшего крестьянства, которое вместе с рабочими твердо про
должало идти к осуществлению социализма и переходило от 
борьбы против помещиков к борьбе против капитала, против 
власти денег, против кулацкого использования великого зе
мельного преобразования, и лагерь более зажиточных кре
стьян» 1. Эти два лагеря вступили в непримиримую схватку.

Начавшаяся иностранная военная интервенция, надви
гающаяся угроза голода требовали безотлагательного реше
ния вопроса о хлебной монополии.

Важную роль в борьбе за хлеб совместно с Советами 
играли комбеды Юсьвинской, Архангельской, Ошибской, Ку
б и н с к о й , Белоевской, Верх-Иньвенской, Гайнской, Усть-Зу- 
линской и других волостей.

В Кудымкаре, Тимино, Азово, Куп росе комбеды взяли на 
учет инвентарь и хлеб, снабжали продовольствием рабочих 
Пожвы, Майкора, Чермоза, боролись со спекулянтами и укры
вателями хлеба, кулаками. В центре их деятельности всегда 
стоял земельный вопрос.

Комбед в Егве содействовал укреплению местной потре
бительской кооперации, передавал ей товары, конфискован

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 354.
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ные у местных торговцев. У купца Лихачева, например, было 
конфисковано свыше 10 тысяч рублей золотом и серебром, ко
торые он зарыл в землю.

Но не только за справедливый передел земли и ликвида
цию малоземелья боролись комбеды. Они всемерно поддер
живали создание коллективных хозяйств. 22 августа 1918 го
да в Майкоре состоялся съезд председателей и секретарей 
комитетов деревенской бедноты Никитинской волости Усоль- 
ского уезда, который единодушно решил, что «для поднятия 
нашего сельского хозяйства может быть только один путь — 
организация сельскохозяйственного производства в коммуны».

К концу 1918 года в Пермской губернии насчитывалось 
около 20 советских хозяйств и 50 коммун. В Усольском уез
де в сентябре 1918 года было создано 10 сельскохозяйствен
ных трудовых коммун. В Ошибской волости в коммуну вхо
дило 100 человек. В других волостях работали кооперативы.

В острой классовой борьбе проходили аграрные преобра
зования в волостях края. Представители имущего класса — 
кулаки, торговцы, духовенство — всеми силами 'пытались по
мешать новым мерам Советской власти. Излюбленными сред
ствами их борьбы были саботаж, террористические акты про
тив коммунистов и активистов и другие изощренные методы.

Особенно ожесточилось сопротивление кулачества, когда 
внешняя контрреволюция широким фронтом повела наступле
ние на молодую Советскую Республику. Летом 1918 года по 
уездам Пермской губернии прокатилась волна кулацких мя
тежей.

Выступления контрреволюции заставили коми-пермяцкое 
крестьянство теснее сплотиться вокруг партийных ячеек, укре
пить красногвардейские отряды на местах и еще шире пове
сти борьбу с врагами Советской власти.



Г Л А В А

КОМ И-ПЕРМ ЯЦКИЙ КРАЙ  
В ГОДЫ ГРАЖ ДАН СКО Й  ВОЙНЫ

В
есной 1918 года в борьбе против первого пролетар- 
ского государства объединились две силы — междуна
родный империализм и внутренняя контрреволюция. 
Начавшаяся военная интервенция развязала граждан
скую войну. Страну сжало плотное кольцо фронтов. 
Советское правительство бросило клич: «Социалистическое 
Отечество в опасности». 2 сентября 1918 года ВЦИК объявил 

страну единым военным лагерем. Коммунистическая партия 
обратилась к народу с призывом: «Все для фронта, все для 
обороны Республики».

Вместе с пролетариями всей страны на призыв Цент
рального Комитета партии откликнулись и трудящиеся коми- 
пермяцкого края. Зимой 1918/19 года через север При
камья проходил левый фланг Восточного фронта граждан
ской войны. Еще до прихода регулярных частей Красной Ар
мии в селах коми-пермяцкого края для борьбы с контррево
люцией было сформировано более 20 красногвардейских от
рядов, объединявших свыше 1000 добровольцев-коммуни- 
стов.

«Шли в Красную Армию старики и молодые. В возрасте 
50 лет только из Архангельска уехали добровольцами до 10 че
ловек, а в возрасте 15 лет Лаврентий Кривощеков был по его 
просьбе зачислен в отряд Назукина», — вспоминал в послед
ствии активный участник гражданской войны в Прикамье 
Г. В. Кривощеков.

«Было немало случаев, когда коми-пермяки уходили в 
Красную Армию целыми семьями, — читаем мы на страницах 
книги «Особая бригада». — А семьи у них большие. Извест
но, например, что в Особой бригаде сражались с колчаковца
ми шесть сыновей Василия Петрова из с. Егвы: Николай, Ти
мофей, Василий, Егор, Максим и Федор». Многие женщины 
коми-пермячки добровольцами вступили в ряды Красной Ар
мии, принимали активное участие в разгроме врага. Они уха-
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живали за ранеными, принимали участие в боевых действи
ях, выполняли ответственные поручения командования.

8 сентября 1918 года газета «Известия Чердынско-Пе- 
чорского края» опубликовала следующую резолюцию зачис
ленных в армию жителей Кочевской волости: «Мы, мо
билизованные дети трудовой семьи и сыны свободной стра
ны — Советской Республики, идя в ряды Красной Армии, 
будем бороться с чехословацкими бандитами и всеми контр
революционными выступлениями, не считаясь ни с какими 
лишениями, будем идти гордо и смело в бой, не щадя своей 
жизни, защищая дорого добытую трудовым народом свободу. 
Наш долг и наша обязанность вести беспощадную борьбу с 
общим врагом — имущим классом, который, всю жизнь выжи
мая из нас, рабочих и крестьян, все наши трудовые силы, 
сейчас в предсмертной агонии бросается во все стороны для 
подавления рабоче-крестьянской власти. Но мы сильны, нас, 
трудящихся, много, и нет той силы, которая может нас побе
дить. Мы громко заявляем: «Прочь руки от наших прав. 
Смерть капиталу!»

Коми-пермяцкое население оказывало всестороннюю по
мощь Красной Армии. Большинство местных жителей добро
желательно относилось к красноармейцам, охотно предостав
ляло им жилье, продовольствие, фураж. Женщины варили 
обед, стирали белье, мужчины помогали в перевозке грузов. 
При этом многие отказывались от денег, которые предлагали 
им красноармейцы.

По планам Антанты, Колчак должен был захватить 
Урал, затем Пермь, Вятку и, соединившись с войсками англо- 
американских интервентов в районе Котласа, двинуться на 
Москву.

Пермское направление прикрывала 3-я армия. В конце 
ноября 1918 года восточнее Перми начались ожесточенные 
бои. Рабочие уральских заводов спешно сформировали и на
правили в помощь частям 3-й армии отряды добровольцев. 
Однако, несмотря на все усилия, 24 декабря 1918 года Пермь 
заняли белогвардейцы. Понеся большие потери, 3-я армия за 
20 дней отступила на 250—300 километров. К 1 января 1919 го
да колчаковцы вышли к станции Григорьевской, куда отошла 
29-я дивизия, составлявшая крайний левый фланг 3-й армии.

После взятия Перми колчаковцы выделили часть войск 
для захвата Верхнего Прикамья. В это время здесь в районе 
Усолья действовали 21-й Мусульманский и 4-й Уральский пол
ки, а также отряд Усольского уездного чрезвычайного коми
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тета, скомплектованный из коммунистов Пожвы и Майкора. 
В районе реки Косьвы находился 22-й Кизеловский горный 
полк. В конце декабря на совещании партийных работни
ков в Усолье было решено объединить все отряды и части 
в одну войсковую единицу и соединить ее с 3-й армией. Был 
даже создан штаб 1-й Северо-Уральской сводной дивизии, в 
которую были включены 4-й Уральский, 21-й Мусульманский 
и 22-й Кизеловский горный полки.

Отходя с боями из Усолья, 22-й Кизеловский полк в ян
варе 1919 года прибыл в район Кудымкара и оказался в цент
ре края, охваченного ожесточенной классовой борьбой, при
нявшей формы открытой вооруженной схватки.

С 'приближением колчаковцев кулаки начали открыто вы
ступать *с оружием в руках. Для подавления этих выступле
ний волостные партийные комитеты формировали отряды 
коммунистов и деревенской бедноты.

К приходу 22-го Кизеловского полка такие отряды были 
уже во всех крупных населенных пунктах края. Они сразу 
же установили связь с частями Красной Армии и начали им 
активно помогать, а затем влились в их ряды. Отряды коми- 
пермяков были готовыми, вполне надежными боевыми сое
динениями и пошли на пополнение рот 2-го батальона и ко
манд полка, а из Архангельского и Егвинского отрядов были 
сформированы 7-я и 8-я роты, которые вместе с 9-й ротой 
(бывший отряд Афанасия Назукина) составили 3-й батальон.

Командирами вновь сформированных рот и 3-го батальо
на были назначены видные местные военные работники — 
Я. А. Кривощеков, В. И. Дерябин и М. В. Чечулин, которые 
принимали активное участие как в создании отрядов, так и 
в работе местных партийных и советских органов.

В отрядах коми-пермяков было немало солдат и унтер- 
офицеров, участников первой империалистической войны, из 
которых многие стали в дальнейшем отличными командира
ми взводов, рот и батальонов, а также политработниками.

В январе 1919 года были объединены в 23-й Верхне-Кам
ский полк отряды, находившиеся в подчинении начальника 
советских войск Усольско-Чердынского района, и отряды, дей
ствовавшие на территории коми-пермяцкого края в районе 
сел Юм и Юрла. Командиром полка был назначен С. Г. Пи- 
чугов, а комиссаром— С. П. Кесарев. В состав этого полка 
вошел и Юрлинский красногвардейский отряд Ф. Г. Копы
това.

Тогда же, в январе 1919 года, 21-й Мусульманский полк,
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22-й Кизеловский полк, насчитывавший около 1000 штыков 
и на две трети состоявший из коммунистов, а также 23-й 
Верхе-Камский полк (около 500 штыков) составили 5-ю бри
гаду 29-й дивизии, а вскоре были выделены в Особую брига
ду 3-й армии. Штаб Особой бригады расположился в дерев
не Питеезо Кудымкарского района.

Гражданская война на территории края.
Район действий 22-го Кизеловского и 23-го Верхне-Камского полков.

При отступлении Красной Армии чердынские отряды и 
партийные организации отходили на Вятку через Юрлу и 
Косу, а усольские и кизеловские — через Пожву, Майкор и 
Рождественское. Отход был исключительно трудным. Плохо 
вооруженные красноармейские отряды вели непрерывные бои 
с наседавшим врагом и в то же время обеспечивали эвакуа
цию партийно-советских организаций. Суровая и снежная зи
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ма 1918/19 года затрудняла продвижение обозов. Кроме то
го, активизировались контрреволюционные элементы в тылу 
советских войск, в селах и деревнях начали вспыхивать анти
советские восстания и мятежи.

В начале января 1919 года вспыхнуло кулацко-эсеровское 
восстание в селе Полва (ныне Кудымкарского района). Ор
ганизаторами его были штабс-капитан царской армии эсер 
Наумов и местный купец Рыбъяков. Они заранее готовили 
почву для мятежа. Подосланные ими провокаторы вели ан
тисоветскую пропаганду в Полве и близлежащих деревнях.

Часть населения поддалась вражеской агитации. Пер
выми поднялись зажиточные крестьяне из деревни Парфено
ве, за ними — жители Полвы, Ключей, Филаево и других де
ревень. Мятежники вооружились дробовиками, топорами, ви
лами, расставили на дорогах посты. Начались аресты комму
нистов и активистов установления Советской власти. Среди 
схваченных были Лаврентий Сергеевич Катаев — один из ор
ганизаторов Советской власти в селе Полва, председатель 
волостного комитета бедноты; Федор Федорович Гуляев — 
руководитель партийной ячейки; Александр Степанович Зы
рянов— секретарь волостного Совета; Терентий Евдокимо
вич Зырянов — военный руководитель; учительница Анфиса 
Андреевна Зырянова и многие другие.

Двое суток свирепствовало кулачество в Полвинской во
лости, творя расправу над коммунистами и деревенской бед
нотой. На третий день население всех деревень волости было 
согнано в Полву на сход. Один из главарей восстания заявил 
собравшимся, что с Советской властью покончено, что скоро 
придут белые, а пока, не дожидаясь их прихода, надо вы
брать волостного старшину и другие органы власти, а затем 
приступить к расправе над руководителями волостных и сель
ских советских учреждений.

В это время подоспевший из Сивы отряд красноармей
цев окружил Полву. Мятежники были захвачены врасплох. 
Началась паника, многие пытались скрыться, спрятать ору
жие. Однако почти все активные участники восстания были 
арестованы, лишь нескольким из них удалось сбежать. Пред
варительное следствие провели тут же, в Полве, затем аре
стованных отправили в Сиву, где состоялся суд, который при
говорил 23 участников восстания к расстрелу.

Наиболее крупное кулацкое восстание вспыхнуло в Юрле. 
В районе этого большого села, через которое шли обозы с 
эвакуированными из Чердыни людьми и имуществом совет
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ских учреждений, еще в ноябре 1918 года по решению Севе
ро-Уральского ревкома был создан укрепленный район. Всю 
работу возглавлял Закамский штаб связи и охраны, который 
разместился в Юрле в каменном здании двухклассного учи
лища (ныне восьмилетняя школа). Начальником штаба быд 
назначен коммунист с 1915 года В. И. Дубровский, до начала 
эвакуации возглавлявший в Чердыни отдел управления уезд
ного Совета.

Кроме Закамского штаба охраны и связи, в Юрле рас
полагались местный красногвардейский отряд под командо
ванием Ф. Г. Копытова и только что созданный коммунисти
ческий отряд Г. Д. Конина. Продолжали работать Юрлинский 
волисполком, партийная ячейка союза молодежи и другие ор
ганизации. Здесь же находились вывезенное из Чердыни иму
щество и эвакуированные семьи коммунистов и красногвар
дейцев.

Работа штаба проходила в очень тяжелых условиях. Нуж
но было напрягать все силы, чтобы поддержать порядок в 
укрепленном районе, обеспечить охрану и снабжение всем 
необходимым советских и партийных учреждений, местных 
работников и эвакуированных.

Фронт с каждым днем приближался к Юрле, где было 
немало торговцев, кулаков и их пособников, враждебно от
носившихся к Советской власти. Эти контрреволюционные эле
менты сумели стянуть к Юрле значительные силы под видом 
окрестных жителей, приехавших на крещенский праздник. 
В ночь с 19 на 20 января, воспользовавшись тем, что отряд 
Ф. Г. Копытова находился за пределами волости, они подняли 
восстание, охватившее сразу Юрлинскую, Усть-Зулинскую и 
Юмскую волости. Возглавили его офицеры царской армии 
выходцы из кулаков Верещагин и Чеклецов. Они создали 
штаб восстания и разработали план уничтожения органов 
Советской власти, а также всех коммунистов, советских ак
тивистов и членов их семей. Расставив посты вокруг Юрлы, 
мятежники начали громить юрлинские советские учреждения.

Кулаки напали на Закамский штаб связи и охраны. Им 
удалось занять нижний этаж здания, но проникнуть на вто
рой, где находились все отделы штаба, они не смогли. На
чальник штаба В. И. Дубровский был ранен, но не потерял 
самообладания. Он с первых минут умело организовал обо
рону.

В течение трех суток мужественные защитники штаба 
выдерживали непрерывную осаду. Ни поджог, ни яростные,
92



следовавшие одна за другой атаки, ни уговоры о сдаче — 
ничто не могло сломить их.

23 января, когда уже иссякли боеприпасы и, казалось, 
не было надежды на спасение, осажденные решили подгото
вить здание к взрыву, чтобы погибнуть, не сдаваясь врагу. 
Но в это время в Юрлу ворвался отряд А. П. Трукшина и ра
зогнал банды восставших.

В подавлении восстания в Юрле и волости принимали 
участие ударная группа А. П. Дудырева, в которую входили 
Павдинский отряд под командованием П. С. Соловьева, 
3-я рота и лыжная команда 23-го полка. Под вечер 23 января 
пришло дополнительное подкрепление от того же полка из 
Кудымкара.

Во время восстания погибли многие борцы за дело рево
люции. В числе первых был расстрелян председатель Северо- 
Уральского Военно-Революционного Комитета А. И. Рычков. 
Мученическую смерть приняли председатель Чердынского 
уездного исполкома М. М. Барабанов (его захватили в Юме 
вместе с ценностями и кассой уезда), заведующий продоволь
ственным отделом Кардаш, заведующий отделом социально
го обеспечения Чудинов и некоторые другие уездные работ
ники.

В штабе связи и охраны от ран умерли Ф. Аппога, сест
ра В. И. Дубровского Эльза Эйхвальд и еще несколько за
щитников.

Одновременно с Юрлинским вспыхнуло кулацкое восста
ние в Усть-Зуле. Все сельские Советы и комбеды в Усть- 
Зулинской волости были разгромлены, актив арестован. Аре
стантские помещения заполнились коммунистами, бедняками 
и их семьями.

Несколькими днями раньше началось контрреволюцион
ное восстание в Тайнах. Подготовленное заранее, оно вспых
нуло перед самым приходом в село белых. Мятежники за
хватили дорогу на Кай, по которой отходили красногвардей
ские отряды и обозы. В результате пришлось отступить на 
Вятку по бездорожью через Юксеево и Иванчино.

Пламя гражданской войны разлилось по коми-пермяц
кой земле. Красная Армия с беззаветным мужеством сдержи
вала натиск белогвардейских войск. В ее рядах бок о бок с 
русскими самоотверженно сражались воины коми-пермяки. 
Национальный состав 22-го Кизеловского и 23-го Верхне-Кам
ского полков был неоднороден, но во всех частях и подраз
делениях среди бойцов царила атмосфера взаимного доверия
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и уважения. Узы дружбы связывали коми-пермяков и рус
ских красноармейцев. Особенно много коми-пермяков было 
в 22-м Кизеловском полку.

Особой популярностью пользовался председатель Усоль- 
ской ЧК бывший балтийский моряк с миноносца «Сильный» 
Афанасий Лаврентьевич Назукин. Его партизанский отряд 
состоял из преданных Советской власти рабочих и крестьян. 
Черные орлы, так называли себя назукинцы, внезапно напада
ли на белогвардейцев там, где их меньше всего ожидали, и так 
же быстро исчезали. Смелые боевые действия отряда сдержи
вали продвижение противника.

Войдя в 22-й Кизеловский полк, назукинцы продолжали 
оставаться грозой белогвардейцев. В составе полка они гро
мили колчаковцев под Купросом, Ошибом, Архангельском.

Много отважных воинов коми-пермяков, отметивших свой 
боевой путь выдающимися подвигами, было в 23-м Верхне- 
Камском полку.

В селе Верх-Юсьве в братской могиле покоится прах 
Егора Петровича Подъянова, геройски погибшего в феврале 
1919 года.

В те дни в районе сел Нердва и Верх-Юсьва шли бои. 
Прервалась связь между 21-м Мусульманским полком и шта
бом Особой бригады. Восстановить ее и доставить в штаб 
бригады пакет вызвался коммунист, член ревкома, руково
дитель земельного отдела Верх-Юсьвинского исполкома 
Е. П. Подъянов.

Верхом на лошади он незаметно пробрался в Нердву и 
доставил пакет. Но на обратном пути, также имея при себе 
секретные документы, он натолкнулся на заставу белогвар
дейцев. Разгорелся неравный бой. Подъянова ранило, и, те
ряя силы, он успел уничтожить документы.

Пытаясь вырвать у Подъянова нужные сведения, бело
гвардейцы вывели его раздетого на мороз и долго держали на 
снегу, а затем запороли шомполами. Через четыре дня тело 
Подъянова нашли и привезли в Верх-Юсьву.

Немало отваги и мужества проявили бойцы местных 
красногвардейских отрядов еще до слияния их с частями 
Красной Армии. Об этом напоминают памятник военному ко
миссару Ефиму Николаевичу Старцеву, установленный в 
Верх-Иньве, и одна из улиц села, названная его именем.

15 января 1919 года в деревне Митроково красногвар
дейцы во главе со Старцевым задержали группу офицеров,
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служивших в Красной Армии и бежавших из расположенной 
в Вятской губернии 10-й артиллерийской бригады с захва
ченными картами расположения красных частей. Предатели 
пытались пробиться через Верх-Иньву в Нердву, где в это 
время находились колчаковцы. Завязалась ожесточенная 
схватка, во время которой погиб любимый бойцами комиссар 
отряда Е. Н. Старцев.

Изменникам удалось бежать, но в деревне Луговской 
путь им преградил красногвардейский отряд села Верх-Нерд- 
вы. После упорного боя, длившегося около двух часов, крас
ногвардейцы схватили и обезоружили предателей.

Отдельные проявления героизма вливались в общую борь
бу с врагом и поднимали боевой дух красноармейцев.

12 февраля в результате упорных боев части 22-го Ки- 
зеловского полка заняли большое село Купрос— важный в 
тактическом отношении узловой пункт. В приказе командира 
Особой бригады М. В. Васильева говорилось: «Вчера после 
упорного боя 22-й полк занял село Купрос. Это имеет огром
ное тактическое значение, так как село является важным клю
чом, который открывает нам путь к Майкору и далее на бе
рег Камы. В этом бою взяты трофеи и противнику нанесен 
большой урон. За столь доблестную победу полку, вынесшему 
на своих плечах наиболее трудные задачи, от лица службы 
объявляю глубокую благодар
ность».

Заняв Купрос, красные об
наружили в овраге у села более 
80 трупов расстрелянных плен
ных красноармейцев, преимуще
ственно мобилизованных кресть- 
ян-бедняков из Архангельска,
Юсьвы, Купроса, Крохалева. Их 
похоронили в братской могиле на 
площади в центре села. Чувства 
глубокого негодования и возму
щения, вызванные этой бесчело
вечной расправой, усиливали в 
душе каждого бойца ненависть к 
врагам революции и решимость 
биться с ними до победного кон
ца.

М о р а л ь н ы й  дух К р а с н о а р -  Памятник участникам граж- 
м е й ц е в ,  С р а ж а в ш и х с я  н а  КОМИ- данской войны в селе Купрос.
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пермяцкой земле, был высоким. Командование Особой брига
ды неустанно заботилось об идейно-политическом воспитании 
бойцов и командиров. Во всех ротах действовали партийные 
ячейки. Вместе с командованием частей они вели большую 
разъяснительную работу, раскрывали классовое лицо врага.

Важным событием в жизни партийной организации Осо
бой бригады стала бригадная конференция РКП (б), состояв
шаяся 14—15 февраля 1919 года в селе Верх-Нердва (ныне 
Ленинск). Конференция, на которой присутствовало 43 ком
муниста, избрала делегатов на VIII съезд РКП (б) и послала 
приветствие В. И. Ленину. Были направлены «приветствия 
Военному совету 3-й армии и политотделу 29-й дивизии.

В это время части Особой бригады прочно удерживали 
линию Кува — Кадчино — Косогор — Захарово — Егва — Ар
хангельск — Купрос — Юрич — Рождественское и готовы бы
ли развивать наступление на Каму. Но в марте 1919 года 
общая обстановка на Восточном фронте резко ухудшилась.

Создав крупный перевес в силах, Колчак на своем глав
ном направлении (Уфа — Самара) дошел почти до Волги. 
Правый фланг белых наступал на линию железной дороги 
Пермь — Вятка. Соседняя с Особой бригадой 29-я дивизия, 
действовавшая вдоль железной дороги, не выдержала натис
ка колчаковцев и стала отходить на запад. В силу этого ре
шено было создать для подкрепления 29-й дивизии армей
ский резерв в районе станции Чепца, куда были направлены 
22-й Кизеловский и 23-й Верхне-Камский полки, снятые с 
фронта Особой бригады. 11 —12 марта 1919 года полки нача
ли 250-километровый переход. Войска отходили через Кудым- 
кар, Верх-Иньву, Афанасьевское на реку Чепцу. Оставшиеся 
в распоряжении Особой бригады части не смогли сдержать 
натиск врага и во второй половине марта 1919 года отступи
ли в пределы Вятской губернии.

Такая же обстановка сложилась и на крайнем северном 
фланге 3-й армии. Здесь белогвардейцы, стремясь выйти в 
тыл 3-й армии и соединиться с войсками интервентов, в конце 
января 1919 года заняли Юксеево и Тайны и стали сосредо
точивать силы для удара на Кайгородское.

Чтобы сорвать этот замысел, командование 3-й армии 
еще в начале января 1919 года сформировало Особую север
ную экспедиционную группу (Осевэк) и сосредоточило ее в 
районе Кай го роде ко го. В канун февраля 1919 года группа 
развивает наступление по старой дороге Кайгородское — Юк
сеево и отрезает дорогу на Тайны. 25 февраля после ожесто-
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ценных боев красные части заняли Юксеево. С боями были 
взяты также деревни Пармайлово, Митино, Москвино, Вер
шинине, Зимино и другие.

Белые перебросили из Юрлы и Гайн для борьбы против 
Осевэка 18-й Тобольский и Сибирский полки. Под давлением 
противника части Северной группы отошли к Юксеево. Но, 
под угрозой окружения, не имея -резервов, они были вынуж
дены оставить это село и отступить по направлению к Кай- 
городскому.

Весь коми-пермяцкий край оказался в руках колчаков
цев, которые установили здесь режим кровавого террора. 
В захваченных селах и деревнях восстанавливались старые 
органы власти, учреждались следственные комиссии. Бело
гвардейцы жестоко расправлялись с коммунистами, активиста
ми Советской власти, беднотой и их семьями. Что же касается 
кулачества и духовенства, то они хлебом и солью встреча
ли «своих избавителей» и усердно помогали им творить же
стокую расправу -над честными тружениками.

В Кудымкаре по приказу коменданта Березина были 
арестованы все, кто подозревался в сочувствии Советской вла
сти. Чтобы запугать население, колчаковцы устроили массо
вую порку женщин и стариков, на глазах у всех расстреляли 
несколько человек. Семьи коммунистов и бойцов Красной 
Армии были отправлены по этапу в Соликамскую тюрьму.

В поселке Майкор погибло более ста человек. Массовые 
расстрелы проходили в Тайнах, лилась кровь в деревнях Юр- 
линской, Усть-Зулинской и Кочевской волостей. Белые не ща
дили ни стариков, -ни детей. В селе Архангельск после пыток 
был расстрелян старик Николай Карпович Нешатаев, отец 
красногвардейца, обвиненный в хранении революционной ли
тературы. Отцы красногвардейцев Тимофей Утев и Семен Бо
талов были увезены в деревню Стариково и там расстреляны. 
Десятки членов семей 'красногвардейцев были подвергнуты 
публично телесным наказаниям.

Мужественно умирали от рук белогвардейцев коммуни
сты и сочувствующие Советской власти крестьяне. В числе 
40 красногвардейцев, попавших в плен к белым в селе Ар
хангельск, было 15 коммунистов из деревни Тимино. Их от
везли в Купрос и там расстреляли. Перед расстрелом они 
пели «Вы жертвою пали». Крестьянин-бедняк из деревни Дой- 
кара Архангельского сельсовета А. Кривощеков, стоя перед 
карателями, крикнул: «Расстреливайте, а Советская власть 
победит! Вам все равно будет крышка!»

Коми-пермяцк. нац. округ 97



Тяжелый период переживал -коми-пермяцкий народ. Но 
вражеские пытки и издевательства не сломили его. Они лишь 
переполняли чашу ненависти к врагу и удесятеряли реши
мость до конца отстаивать свою победу.

Люди шли в партизанские отряды, организовывали под
польные группы сопротивления врату. В Усольском уезде не 
давал покоя колчаковцам партизанский отряд под командо
ванием Строве, подготовленный Усольским реввоенкоматом 
для действия в прифронтовой полосе. Один из партизан, член 
партии большевиков с 1917 года Н. С. Кузнецов, впоследствии 
писал: «Самые боевые и напряженные дни в моей жизни про
шли в этом отряде».

В закамских волостях Чердынского уезда с января 
1919 года действовал небольшой отряд во главе с И. С. Куз
нецовым. Впоследствии отряд присоединился ко 2-му батальо
ну 9-го Железнодорожного полка.

На территории края действовали и другие партизанские 
отряды. Их число постоянно росло. Весной 1919 года были 
созданы партизанские отряды и группы сопротивления в Юсь* 
винской, Гайнской, Кочевской и Юрлинской волостях.

Навсегда вошли в историю края дела членов Юрлин- 
окой молодежной ячейки, которые под руководством Тимы 
Ванькова бесстрашно боролись против колчаковцев.

Комсомольцы портили связь, приводили в негодность во
енное снаряжение, расклеивали большевистские листовки, со
ставляли прокламации, в которых призывали местное насе
ление не подчиняться распоряжениям колчаковцев, не всту
пать в их войска, не сдавать хлеб.

В ночь на 1 мая 1919 года члены ячейки Володя Люби
мов и Тима Ваньков водрузили в Юрле над каменным кор
пусом больницы красный флаг. Для того чтобы его снять, 
белым потребовалась целая команда.

Колчаковцам удалось напасть на след подпольной мо
лодежной организации. Начались облавы, слежки. Юные под 
полыцики, почувствовав надвигающуюся беду, решили 
скрыться. В Юрлу друзья вернулись после освобождения се
ла от белогвардейцев.

Весной 1919 года ЦК партии разработал план всеобщего 
наступления на Колчака. Осуществляя этот план, войска юж
ной группы Восточного фронта под командованием М. В. Фрун
зе в апреле— мае перешли в контрнаступление. 20 и 21 мая 
1919 года начала наступление северная группа Восточного
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фронта, куда входили войска 2-й и 3-й армий. Успешно пре
следуя противника, части 3-й армии форсировали Каму и 
30 июня освободили Пермь, а 14 июля — Екатеринбург 
(Свердловск). Особая бригада 3-й армии, открывшая наступле
ние на северном участке Восточного фронта, в июне 1919 года 
освободила коми-пермяцкий край, вышла к берегам Камы и 
форсировала ее. 22-й и 23-й полки бригады, где в основном 
сражались коми-пермяки, находились на правом фланге Осо
бой бригады и наступали южнее: по Сивинскому, Карагай- 
окому и Нердвинскому районам. Февральско-мартовское на
ступление Особой бригады в коми-(пермяцком крае отвлекло 
значительные силы противника с главного направления 
Пермь — Вятка и задержало его почти на месяц. Это позво
лило обеспечить оборону открытого фланга 3-й армии и от
разить попытку обхода этого фланга.

При освобождении Северного Прикамья на его террито
рии создавались временные революционные комитеты, кото
рые затем передавали власть в н о б ь  избранные Советам. На
селение края, испытавшее на себе все ужасы колчаковской 
оккупации, активно включалось в борьбу за восстановление 
Советов, налаживание крестьянских хозяйств. Общее настрое
ние людей в это время хорошо выражено в заявлении кре
стьян, собравшихся на митинг в селе Купросе 7 сентября 
1919 года: «Мы, граждане Купросской волости, почувствовали 
на себе угнетение Колчака и его прихвостней-золотопогонни- 
ков и заявляем, что будем поддерживать всеми силами Со
ветскую власть, власть крестьян и рабочих, как защитницу 
всего трудового человечества.

Шлем сердечный привет великому вождю В. И. Ленину.
Да здравствует Красная Армия! Да здравствует власть 

трудящихся, крестьян и рабочих!».
Когда в январе 1920 года решением Пермского губерн

ского комитета партии на Западном Урале проводилась не
деля фронта, трудящиеся коми-пермяки приняли самое актив
ное участие в сборе средств, вещей, продовольствия и снаря
жения в фонд Красной Армии.

Но мирная жизнь вновь была прервана. В конце 1919 го
да в районе Печоры и на севере Прикамья начали действо
вать белогвардейские банды генерала Миллера и остатки кол
чаковцев, укрывшихся от разгрома летом 1919 года. План бе
логвардейцев и интервентов сводился к захвату Котласа, Вят
ки, Перми и развертыванию дальнейших боевых действий для 
нанесения нового удара по молодой Советской Республике.
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Активный участник граждан
ской войны М. В. Чечулин.

Врагам удалось овладеть Троиц
ко-Печорским районом и начать 
захват земель Чердынского уезда.

Однако в середине января 
1920 года части Особой бригады 
разгромили интервентов в дерев
нях Верхняя и Нижняя Лупья и 
полностью ликвидировали бело
гвардейские полки. А в феврале 
вся территория Гайнского района 
была окончательно очищена от 
интервентов и белогвардейцев.

Гражданская война выдвину
ла из среды коми-пермяков та
лантливых командиров и полит
работников. Это командиры пол
ков Я. А. Кривощеков, В. И. Де
рябин, М. В. Чечулин, началь
ник политотдела 57-й дивизии 

Н. Ф. Сакулин, член особого отдела 3-й армии Ф. Г. Тарака
нов, помощник военного комиссара 21-го Мусульманского пол
ка Е. Д. Оньков и другие. Многие из них за мужество и ге
роизм, проявленные в борьбе с белогвардейцами, удостоены 
высоких правительственных наград. Тринадцать человек на
граждены орденами Красного Знамени, а С. Т. Боталов и 
П. Я. Кашин — двумя орденами Красного Знамени.

Совместно с рабочими Урала коми-пермяки в составе 
21-го Мусульманского, 22-го Кизеловского и 23-го Верхне- 
Камского полков Особой бригады гнали через Урал войска 
Колчака. Затем, уже в составе 451, 452 и 453-го полков 1-й 
бригады 51-й стрелковой дивизии Блюхера, громили колча
ковцев в Сибири. В 1920 году, сражаясь в 51-й Перекопской 
имени Московского Совета дивизии, они удерживали знаме
нитый Каховский плацдарм, отбивали ожесточенные атаки 
конницы и танков Врангеля, штурмовали укрепления Пере
копа и Ишуни, способствуя разгрому последнего очага контр
революции в Крыму и окончанию гражданской войны в Рос
сии.

Воины Особой бригады освободили коми-пермяцкий край 
от колчаковских войск и проявили мужество и героизм на 
всех фронтах гражданской войны. Уже в 1919 году за успеш
ные действия под Залазной Реввоенсовет 3-й армии объявил
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22-му Кизеловскому полку благодарность за лихой захват 
Залазнинского завода. «Да послужит ваша боевая работа 
примером всем верным сынам Рабоче-Крестьянской Армии»,—, 
говорилось в приветственной телеграмме.

Советская страна одержала победу, отстояла свою сво
боду и независимость. Разгром иностранных интервентов и 
белогвардейских войск в России показал трудящимся всего 
мира непобедимость советского народа, руководимого Ком
мунистической партией.

Вместе со всеми советскими народами трудящиеся коми- 
пермяцкого края вписали немало славных страниц в летопись 
борьбы за Советскую власть. Коми-пермяцкий народ свято 
чтит память своих героев. В настоящее время на территории 
края установлено 28 памятников в честь борцов за народную 
власть, открыты мемориальные доски.



Г Л А В А

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(1921 — 1925). ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОГО 

В СССР КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА

П е р е х о д  к м и р н о м у  с т р о и т е л ь с т в у .  
О с у щ е с т в л е н и е  н о в о й  

э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и

мпериалистическая и гражданская войны сильно по- 
дорвали экономику страны. Производство продукции 
крупной промышленности составляло всего седьмую 
часть довоенного уровня, а на Урале и того меньше. 
Почти наполовину уменьшилась и продукция сель

ского хозяйства.
В тяжелом положении оказался коми-пермяцкий край. 

Последствия войны чувствовались на каждом шагу. Многие 
защитники Советской власти не вернулись с полей сражений, 
семьи лишились кормильцев. В одной Верх-Юсьвинской во
лости в 1922 году по сравнению с 1914 годом население сок
ратилось на одну десятую, из них на четыре пятых за счет 
мужчин. Колчаковцы ограбили и разорили хозяйства комму
нистов, красноармейцев, уничтожили сотни домов и общест
венных зданий, отобрали у крестьян много продовольствия, 
скота, особенно лошадей. Последствия угона скота сказыва
лись долго. В Верх-Юсьвинской волости в 1922 году поголовье 
лошадей было более чем наполовину меньше по сравнению 
с 1914 годом.

Война и белогвардейская оккупация вызвали резкий упа
док основной отрасли экономики края — сельского хозяйст
ва. Положение усугубилось неурожаями 1921 и 1922 годов. 
А в волостях, вошедших позже в состав Кудымкарского и 
Майкорского районов, недород озимых хлебов из-за вымерза
ния был еще и в 1923 году. Вплоть до 1922 года в крае, как 
и на всем Урале, продолжала ухудшаться экономика сельско
го хозяйства. В 1922 году по сравнению с 1916-м посевная
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площадь составила 54,2 процента. Количество лошадей сни
зилось до 88,2 процента, крупного рогатого скота — до 57 про
центов.

Огромные трудности в восстановлении экономики обост
рялись тяжелым наследием прошлого — крайней отсталостью 
хозяйства. В крае, как и во многих национальных районах 
страны, не было промышленности, следовательно, и рабочего 
класса. Крайне отсталыми, примитивными оставались ору
дия производства: соха, деревянная борона, серп и цеп. Нич
тожное количество сельскохозяйственных машин имелось 
только у зажиточных крестьян.

Очень низкой была культура земледелия. Господствовала 
паровая трехпольная система. Минеральные удобрения не при
менялись. В значительной мере сохранялись черты полунату
рального крестьянского хозяйства. Правильному ведению хо
зяйства серьезно мешали сильно запутанные земельные отно
шения, чересполосица, узкополосица и дальноземелье. Боль
ше половины земли сельскохозяйственного назначения нахо
дилось от селений на расстоянии 2—3 верст и дальше. Все 
это отражалось на урожайности сельскохозяйственных куль
тур.

Продукции производства от земледелия на хозяйствен
ные нужды не хватало, и до 45 процентов населения прираба
тывало на лесозаготовках, угольных копях, охотой на пуш
ного зверя и других отхожих промыслах. Материальное поло
жение трудящихся значительно ухудшилось. Не хватало са
мого необходимого: керосина, мыла, спичек, тканей.

Упадок хозяйства вызвал серьезные политические труд
ности. Уменьшилось число рабочих. Крестьянство было недо
вольно продразверсткой, так как после окончания войны ста
рая форма военно-политического союза с рабочим ^классом 
перестала устраивать крестьян. Недовольство политикой во
енного коммунизма выражали и крестьяне некоторых пермяц
ких волостей, в частности Кудымкарской, что отметил в нача
ле 1921 года Усольский у ком РКП (б). В некоторых районах 
страны, в том числе и Чердынском уезде, дело доходило до 
кулацких мятежей и восстаний. Возникла угроза подрыва 
союза рабочего класса с крестьянством. Политика военного 
коммунизма изжила себя.

Коммунистическая партия под «руководством В. И. Лени
на пошла на крутой поворот во внутренней политике. X съезд 
РКП (б), состоявшийся в марте 1921 года, рассмотрел вопрос 
о переходе к новой экономической политике. По докладу
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В. И. Ленина съезд принял решение о замене продразверстки 
натуральным продовольственным налогом.

Разработанная В. И. Лениным экономическая политика 
была рассчитана на преодоление разрухи, на создание фун
дамента социалистической экономики, развитие крупной про
мышленности, установление экономической смычки между го
родом и деревней, укрепление союза рабочего класса и кре
стьянства, на вытеснение и ликвидацию капиталистических 
элементов. Основными путями решения этих задач являлось 
всемерное развитие кооперации, развертывание торговли, вве
дение хозяйственного расчета, использование материальной 
заинтересованности. Новая экономическая политика стала 
важным и необходимым этапом на пути к социализму.

X съезд РКП (б) наметил также очередные задачи пар
тии в национальном вопросе. Сущность их сводилась к лик
видации фактического неравенства — государственной, хозяй
ственной и культурной отсталости угнетавшихся до револю
ции народностей. Для этого необходимо было помочь отста
лым народам развить современную крупную промышленность, 
советскую государственность, действующие на родном языке 
административные, хозяйственные, культурно-просветитель
ные и другие учреждения, ускорить подготовку национальных 
кадров.

Советский народ с чувством глубокого удовлетворения 
встретил (решения X съезда. Выполняя решения съезда, пар
тия развернула активную деятельность по разъяснению но
вой экономической политики, направила творческие силы 
трудящихся на претворение ее в жизнь.

Конкретную программу деятельности по пропаганде и 
осуществлению решений X съезда РКП (б) в Прикамье и в 
пермяцком крае наметил расширенный пленум Пермского 
губкома партии, состоявшийся 31 марта 1921 года. Все пар
тийные организации губернии должны были развернуть ши
рокую агитационно-массовую работу среди трудящихся по 
разъяснению новой экономической политики, провести в са
мые короткие сроки партийные собрания и конференции бес
партийных, чтобы мобилизовать все силы трудящихся на под
готовку ж весеннему севу и обеспечить выполнение продоволь
ственного налога.

Всю работу на местах возглавили партячейки, которые 
были снова организованы после изгнания колчаковцев. 10 ию
ля 1919 года в Майкоре, 14 июля в Пожве состоялись орга
низационные собрания коммунистов, провозгласившие созда
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ние заводских партячеек. Вскоре создаются волостные и сель
ские ячейки. Вникая во все сферы жизни, особое внимание 
они обращали на восстановление и укрепление Советов, пре
вращение их в полновластные органы новой государственной 
власти на местах, стремились 'привлечь к их работе трудя
щихся коми-пермяцкой деревни. Большую помощь им с пер
вых дней освобождения края от колчаковцев оказывали гу
бернские партийные и советские органы.

По просьбе начальника политотдела Особого северного 
экспедиционного отряда Пермский губвоенкомат направил в 
Чердынокий и Усольский уезды для восстановления органов 
Советской власти ряд ответственных работников. В Кудым- 
кар прибыл помощник комиссара 23-го Верхне-Камского пол
ка Е. В. Петров. Коммунисты были посланы в Майкор и Пож- 
ву. Несколько позднее Пермский губком РКП (б) направил 
сюда опытных организаторов мотовилихинских рабочих 
И. С. Головкова, А. К- Лифанова, И. П. Соколова, работав
ших председателями райкомов партии. На плечи этих послан
цев партии и немногочисленных местных работников легла ос
новная тяжесть работы по созданию военревкомов, восста
новлению волостных Советов и их исполкомов. Под их руко
водством осенью 1919 года была проведена большая подго
товительная работа к выборам в местные органы Советской 
власти.

Чтобы оперативно руководить партийной и советской ра
ботой, укреплять связь с массами, волостные ячейки партии 
были разбиты на участки. Для руководства ими избирались 
районные (комитеты, выборы и перевыборы в них осуществля
лись на уездной партийной конференции.

Ячейки партии Иньвенского края объединились еще в 
конце 1919 года, избрав на партконференции районный прези
диум, который и стал руководить всей работой ячеек в волос
тях. В 1920 году партийные ячейки северных волостей края 
объединились в Кочевский (Закамокий) -районный комитет, 
переименованный затем в Косинский. Позже Усольский уком 
партии разбил уезд на семь районов, включая и Кудымкар- 
ский.

Летом же 1922 года в уезде оставили два района — Ку- 
дымкарский и Кизеловский. Так в начале восстановительного 
периода партячейки края были объединены в два партийных 
района в двух уездах Пермской губернии. Небольшая часть 
коммунистов-пермяков была в ячейках Майкорского и Рож
дественского партийных районов.
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Выполняя решения X съезда партии, партячейки прове
ли в апреле — мае собрания, конференции беспартийных кре
стьян, сельские сходы. На них широко обсуждались доклады 
о текущем моменте, о замене продразверстки продналогом, 
о проведении посевной кампании. Были созданы при волис- 
пол.комах комиссии по посевной кампании, проведена неделя 
красного пахаря. Все это дало положительные результаты. 
Как отметило партсобрание Сергиевской (Полвинской) воло
стной ячейки, состоявшееся в конце мая 1921 года, сев про
шел в целом благополучно, «площадь засева ярового клина 
во много раз увеличена, семена использованы полностью».

Во время проведения посевной кампании большую по
мощь Кудымкарскому комитету РКП (б) по налаживанию ра
боты и устранению некоторых ошибочных позиций оказали 
Пермский губком и Усольокий уком партии.

В июне 1921 года состоялись уездные партконференции, 
на которых были подведены итоги борьбы по выполнению ре
шений X съезда партии. На Чердынской конференции доклад
чик от Закамского райкома И. П. Соколов рассказал о раз
нообразной работе райкома за четыре месяца. Райком про
вел несколько партийных мобилизаций на различные кампа
нии, и в первую очередь на лесосплав. Организованно прошли 
неделя красного пахаря, неделя профдвижения, перевыборы 
сельских Советов, двухнедельные политкурсы, курсы по ого
родничеству, 2 диспута, 10 субботников, 50 митингов, 16 за
седаний, 20 собраний, 5 спектаклей и 3 демонстрации. Насе
ление отнеслось ко всем мероприятиям райкома с интересом 
и вниманием.

Работа по сбору продналога началась в уезде с агитаци
онной кампании. Члены уком а партии, уисполкома выехали 
на места для проведения продработы. Активизировалась дея
тельность партячеек. Сергиевская ячейка, рассмотрев на сво
ем собрании в начале октября вопрос о выполнении продна
лога, обязала коммунистов «развить широкую агитацию и 
бросить все силы ячейки по обществам, широко разъяснять 
населению необходимость выполнения продналога».

Осенью 1921 иода обстановка в крае осложнилась. В свя
зи с обсуждением вопроса о создании республики Коми, ку
да предполагалось включить волости с пермяцким населе
нием Уеольского и Чердынского уездов, представительство 
Наркомата по делам национальностей РСФСР, не дожидаясь 
окончательного решения вопроса, распространило приказ Ко
ми-Зырянского облревкома от 27 августа 1921 года о присое
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динении пермяцкого края к Коми республике. Пермские гу
бернские советские и партийные органы не были поставлены 
в известность. Население стало отказываться сдавать мест
ным органам продналог. Возникла угроза срыва продналого- 
вой кампании, имевшей чрезвычайно важное хозяйственно- 
политическое значение в условиях голода и разрухи. Цент
ральные партийные и советские органы быстро откликну
лись на протесты пермских губернских органов. Были приня
ты меры к выправлению положения. Работу в Кудымкарском 
районе возглавил член губкома РКП (б) А. А. Калашников. 
Направленный Усольским у комом контрольно-организацион
ный отряд провел в районе 18 беспартийных конференций и 
14 совещаний ответственных работников волостей. Результа
ты разъяснительной работы коммунистов не замедлили ска
заться. Так, граждане Кекурского общества Кудымкарской 
волости единогласно постановили не отказываться от прод
налога. В Кувинекой в о л о с т и  крестьянство решило оказать 
помощь голодающему населению Поволжья, отчислить в его 
пользу определенную часть от всех поступающих сборов к 
принять голодающих.

Итоги первого года восстановления народного хозяйства 
на основе новой экономической политики подвел XI съезд пар
тии, решения которого одобрили и приняли к исполнению все 
парторганизации края.

Н а  п у т и  с о з д а н и я  о к р у г а

После X съезда партии в советских республиках широко 
развернулось национа льно-государственное строительство. 
Внутри РСФСР создавались новые формы автономии, при 
этом учитывалось разнообразие социально-экономических, по
литических и культурно-бытовых условий жизни народов. Три
умфом ленинской национальной политики, событием огром
ного исторического значения стало образование 30 декабря 
1922 года единого многонационального государства — Союза 
Советских Социалистических Республик.

Образование СССР явилось продолжением революцион
ных преобразований в масштабах всей страны и выдающимся 
результатом революционного творчества всех советских наро
дов во главе с рабочим классом под руководством Коммуни
стической партии. Как отметил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, образование СССР явилось «до
стойным итогом первых пяти лет существования Советской
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власти». Этим актом были приумножены «силы и возможно
сти народов нашей страны в строительстве социализма»

Создание СССР еще больше сблизило народы, укрепило 
их дружбу, создало более широкие возможности для разре
шения основной задачи в национальном вопросе — ликвида
ции фактического неравенства отсталых народов, в том числе 
коми-пермяцкого народа, не имевшего тогда своей автономии.

Весной 1922 года группа ответственных работников коми- 
пермяков обратилась через Коми обком партии в ЦК РКП (б) 
с просьбой разрешить созыв конференции коммунистов-пер- 
мяков Пермской и Вятской губерний для обсуждения вопро
са о самоопределении коми-пермяцкого народа. Просьбу эту 
поддержал Наркомнац, который писал в ЦК РКП (б) 27 мая 
1922 года, что коми-пермяки, проживающие в глуши лесов 
Верхней Камы, являются одним из отсталых народов Европей
ской России и для скорейшего их -пробуждения, для роста их 
культурно-экономического благосостояния, избавления от ни
щеты и невежества требуется целый ряд мер. Наркомнац счи
тал созыв конференции первым шагом в этом направлении. 
Необходимость ее диктовалась «целым рядом объективных 
данных, среди которых видное место занимает распыление 
партийных сил нации и отсутствие между ними идейной связи, 
следствием чего является отсутствие единого плана в работе, 
невозможность коллективного напряжения в борьбе со мно
гими последствиями культурной отсталости и вообще слабое 
влияние РКП на все стороны жизни народа». Просьбу коми- 
пермяков поддержал и ЦК РКП (б).

21 июля 1922 года в Кудымкаре состоялась всепермяц- 
кая партийная конференция с участием представителей всего 
Верхнекамья, в том числе из Афанасьевской, Гординской, Би- 
серовской и Георгиевской волостей Вятской губернии. Уча
ствовали в ее работе и представители Усольского укома, 
Пермского губкома и Уральского обкома РКП (б). Конферен
ция констатировала, что главная беда — раздробленность 
пермяцкого населения по нескольким уездам двух губерний. 
Из-за раздробленности и большой удаленности от уездных 
центров в условиях бездорожья затруднялась консолидация 
народности, сохранялись серьезные трудности во всех обла
стях ее жизни. Руководствуясь решениями X съезда партии 
по национальному вопросу, конференция решила возбудить 1

1 Б р е ж н е в  Л. И. О пятидесятилетии Союза Советских Социалисти
ческих Республик. М., 1973, с. 9—10.
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вопрос об организации Пермяцкого административно-хозяй
ственного управления.

На состоявшемся 23 июля 1922 года объединенном засе
дании кандидатов Всепермяцкого комитета и членов Кудым- 
карокого и Косинского райкомов РКП (б) с участием пред
ставителей укома, губкома и Уральского обкома партии об
суждался вопрос о практических мерах по выполнению ре
шения конференции. Был избран представитель коми-пермяц
кого народа в Наркомнаце. Им стал Я. А. Кривощеков — ге
рой гражданской войны, (кавалер ордена Красного Знамени.

Внимательно отнеслись к решениям конференции уезд
ные и губернский комитеты РКП (б). 27 июля Усольский уком 
на расширенном заседании обсудил доклад своего представи
теля на Кудымкарской конференции. В своем постановлении 
президиум укома принципиально не возражал против выде
ления края в автономную советскую административную еди
ницу. Но, учитывая экономическую слабость края, недоста
ток средств и опытных, подготовленных работников, уком 
счел невозможным выделение его в автономную единицу в 
скором будущем. Требовалось провести большую подготови
тельную работу, создать необходимые для образования авто
номии предпосылки. Уком подчеркнул целесообразность по
литического укрепления края и поддержал просьбу конферен
ции о выделении райкома РКП (б) в Кудымкаре. Этого тре
бовали особенности (работы в национальных волостях и боль
шая отдаленность их от уездного центра.

31 июля 1922 года доклад своего представителя на все- 
пермяцкой конференции обсудил Пермский губком РКП (б). 
Было принято постановление о создании в селе Кудымкаре 
районного комитета партии. Выделение края в автономную 
единицу признали нецелесообразным из-за его политической 
и экономической неподготовленности.

5 сентября 1922 года президиум Пермского губкома 
РКП (б) принял решение по докладу делегатов конференции 
Я. А. Кривощеков а и Ф. Г. Тараканова, обосновавших необ
ходимость создания единого пермяцкого административно- 
хозяйственного управления с центром в Кудымкаре и органи
зации в крае отдельного партийного органа. Губком признал 
такое выделение преждевременным и передал вопрос в ад
министративную комиссию при губисполкоме. В целях созда
ния реальных условий для автономии губком предложил Чер- 
дынскому укому решить вопрос об организации отдельного 
Косинского райкома партии для объединения северных парт-
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ячеек края, ускорить создание секции по работе среди пер
мяков при агитационно-пропагандистском отделе губкома и 
усилить партийную работу в национальных волостях.

На следующий день доклад коми-пермяцких представи
телей заслушал президиум губисполкома. Он также признал 
образование автономии преждевременным и нецелесообраз
ным ввиду предстоящего районирования Урала. Администра
тивной комиссии поручалось выработать свое заключение для 
центральной административной комиссии по районированию 
с учетом заявления .пермяцкого 'края. Исполком обязал свои 
отделы уделить самое серьезное внимание краю, оказывать 
ему материальную поддержку.

Тем временем на местах претворялись в жизнь решения 
Пермского губкома и Усольского укома партии. Уже в начале 
августа уком развернул работу по созданию Кудымкарского 
райкома РК'П(б), определил состав ячеек и штаты. Райком 
объединял непосредственно 14 волостных организаций — Ку- 
дымкарскую, Отевскую, Белоевскую, Кувинскую, Верх-Инь- 
венскую, Верх-Юсьвинскую, Питеевскую, Ошибскую, Егвин- 
скую, Архангельскую, Юсьвинскую, Тиминскую, Купросскую 
и Крохалевскую, с которыми и должен «иметь работу во всех 
отношениях». Штат комитета намечался из четырех работ
ников— трех ответственных и одного технического сотрудни
ка. Ответственным секретарем райкома уком направил опыт
ного работника — секретаря Березниковского райкома РКП (б) 
М. Г. Деменева. На первом заседании президиума нового 
райкома партии, 7 сентября 1922 года, инструктором-органи- 
затором был избран только что вернувшийся из Красной Ар
мии коммунист с дореволюционным партийным стажем 
А. Ф. Караваев, заведующим агитпропом — Улитин, несколь
ко позднее Н. А. Любимов. Одновременно уком выделил 
району пять платных работников на волостные ячейки. Чуть 
позже штат райкома увеличился до семи человек.

С созданием райкома партии начала оживать партийная 
работа. Возросло внимание и требовательность к ячейкам, 
которые стали чаще устраивать собрания и усилили работу 
среди крестьян, особенно по проведению продналоговой кам
пании. На собраниях в сентябре коммунисты распределяли 
силы в своих волостях по участкам. Собрание Кувинокой вол- 
ячейки (постановило «всем членам партии вести агитацию о 
значении и преимуществе натурального налога перед бывшей 
разверсткой», направило своих членов через волисполком по 
обществам для ведения работы.
по



Питеевская (Ленинская) организация партии на собра
нии обязала коммунистов активно вести работу по общест
вам, закрепленным за «ими, «быть примером в сдаче прод
налога».

На повышении активности парторганизаций края сказа
лась и перестройка руководства продовольственными делами. 
В конце 1922 года после значительной подготовительной ра
боты 'в волостях прошел двухнедельник -по укреплению пар
тии. Так налаживалась работа. Уже в феврале 1923 года 
президиум Усольского укома, заслушав отчет Кудымкарско- 
го райкома, отмечал усилившееся влияние парторганизаций 
на советские органы, улучшение состояния потребительской 
кооперации, «куда райком направил коммунистов, заметную 
активизацию ячеек и укрепление их.

Следующим шагом в усилении работы стало создание в 
конце апреля 1923 года пермяцкой секции при Пермском губ- 
коме партии, которая ставила своей задачей вовлечение пер
мяцкого народа в культурно-политическое строительство на
ряду с другими народами Российской Федерации. Секция 
предприняла первые шаги по подготовке национальных кад
ров.

Все эти меры дали возможность преодолеть многочислен
ные трудности начального периода нэпа, связанные прежде 
всего с оживлением буржуазных элементов, активизацией ку
лачества, торговцев, мелких предпринимателей, спекулянтов, 
■с ликвидацией бандитизма, эпидемий.

Важным этапом в государственном строительстве яви
лось районирование Урала, проведенное в конце 1923 и в на
чале 1924 года в соответствии с решениями XII съезда РКП (б). 
Были упразднены уезды, волости. Образовалась Уральская 
область, в которую вошли Пермская и ряд других губерний. 
Область делилась на 15 административных округов, округа— 
на районы. Районы состояли из сельсоветов.

Коми-пермяки, населявшие Чердынский и Усольский уез
ды, вошли в состав Верхне-Камского округа. В Кудымкарском 
и Косинсшм районах коми-пермяки составляли соответствен
но 98,8 и 85 процентов населения, в Майкорском и Юрлин- 
ском районах — 45,7 и 35 процентов. Общая численность ко
ми-пермяков в этих районах к концу 1924 года достигла 
119 тысяч из 158 790 жителей. Южная часть края была вклю
чена в Нердвинский район Пермского округа.

Образование районов, в том числе национальных, избра
ние повсеместно сельских Советов приблизило эти государ
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ственные органы управления к трудящимся, сделало Совет
скую власть более доступной и понятной отсталому крестьян
ству. Уже на первых выборах в сельские Советы крестьяне 
проявили большую активность. В Белоевской волости, напри
мер, они помогли разоблачить замаскировавшегося врага: 
после оглашения списка кандидатов один из крестьян заявил 
отвод человеку, в котором он узнал бывшего полицейского. 
Проверка подтвердила правоту избирателя. Подобные случаи 
бывали и в других местах.

На первых районных съездах Советов, прошедших осо
бенно активно, проявлялся повышенный интерес к между
народному и внутреннему положению страны, к государст
венным и хозяйственным делам.

В результате следующих перевыборов Советов на терри
тории создаваемого национального округа три четверти всех 
членов исполкомов сельских, районных и окружного Советов 
составляли коми-пермяки.

С избранием в советские органы представителей корен
ного населения Советы становились подлинной властью трудя
щихся масс. Поднялся их авторитет, создались благоприят
ные условия для подъема народного хозяйства.

Подготовка местных кадров во всех национальных рес
публиках и областях стала одной из главных задач.

Наиболее верным способом подготовки руководящих 
кадров было выдвижение представителей местного населе
ния в партийные, советские и другие органы. Третья окруж
ная партийная конференция в декабре 1924 года подчеркнула 
необходимость самого широкого развертывания работы в де
ревне, выявления беспартийного актива и привлечения его к 
общественной, советской, кооперативной и культурной работе.

Одновременно развернулась подготовка руководящих 
кадров в учебных заведениях и на курсах как в пределах 
края, так вне его. Еще в октябре 1920 года был направлен 
в Москву в Коммунистический университет имени Я. М. Сверд
лова председатель Кочевского райкома партии Н. С. Кузне
цов.

В 1923 году по постановлению Пермского губкома 
РКП (б) была организована коми-пермяцкая секция при 
Усольской совпартшколе. В сентябре того же года в губерн
скую совпартшколу поступили 6 пермяков. В следующем году 
только из Кудымкарского района там обучались 11 человек.

Значительную помощь оказывали областные и окружные 
органы. Так, Уральский обком РКП (б) в октябре <1924 года
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поручил орготделу срочно выявить коммунистов-пермяков для 
использования их в пермяцких районах. С конца 1924 года 
энергично взялся за учет работников-пермяков, находившихся 
вне округа, и Верхне-Камский окружной партии.

Уже к концу 1924 года в Кудымкарском, Косинеком и 
Юрлинском районах местные кадры преобладали в коопера
тивных и советских органах (в кооперативах — 70 из 84, в 
сельсоветах — 54 из 76, в райисполкомах — 8 из 15 ответст
венных работников). В 1925 году при образовании Коми-Пер
мяцкого национального округа три четверти председателей 
сельсоветов и райисполкомов были коми-пермяки.

Для ликвидации политической неграмотности местных 
работников в начале 1924 года была развернута сеть круж
ков для коммунистов и беспартийных. В Кудымкаре в школе 
политграмоты обучались 28 человек, в основном руководите
ли районного звена. Более подготовленные активисты занима
лись в кружке по основам исторического материализма. 
В кружке краеведения 92 человека занимались в секциях по
литико-экономической и сельскохозяйственной. Все кружки 
были организованы при партийном клубе (одном из двух в 
Верхне-Камском округе), объединявшем 130 членов, в боль
шинстве беспартийных. Как отмечал Верхне-Камский окруж
ком РКП (б), Кудымкарский район, крестьянский по составу 
населения, не отставал в постановке политико-воспитательной 
работы от заводских районов. Повышение политического уров
ня широкого беспартийного актива создавало условия для 
пополнения партийных рядов.

Подготовка местных кадров явилась одним из важней
ших условий осуществления сложных хозяйственных задач 
восстановительного периода.

С начала 1924 года стал действовать Майкорский завод, 
находившийся до этого в консервации. Уже через несколько 
месяцев выработка продукции на заводе достигла 117 про
центов довоенного уровня. На заводе в то время трудились 
482 человека.

В эти годы на территории края были созданы одна про
мысловая, несколько лесозаготовительных артелей и полу
кустарных предприятий. Промартель в селе Кува, используя 
оставшуюся от закрытого .в 1909 году чугунолитейного завода 
базу, занималась производством бочкотары, дегтекурением, 
заготовкой леса, изготовлением телег на железном ходу. Юсь- 
винская артель обрабатывала до 5 тысяч кож в год. Объем 
лесозаготовок неуклонно увеличивался и в 1925 году достиг
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390 тысяч кубометров. Лес валили с помощью поперечной 
пилы и топором, вывозили лошадьми. Заготовки велись толь
ко в осенне-зимний период, рубили выборочно, отбирая в ос
новном крупный лес высокого качества.

Производством простейших изделий хозяйственного и до
машнего обихода занимались кустари. В 1925 году было уч
тено 500 'крестьянских хозяйств, занимавшихся кустарными 
промыслами. Кустарно-промышленное производство во мно
гом еще сохраняло черты чрезвычайной раздробленности, бы
ло почти не оснащено техникой и занимало скромное место 
в доходах населения.

На основе общего подъема экономики и культуры страны 
восстанавливалось сельское хозяйство. Советская власть ока
зывала все возрастающую помощь бедняцко-середняцким 
массам, стремясь как можно быстрее улучшить их положение 
и подготовить условия для перехода на социалистический 
путь развития. Много внимания уделялось упорядочению зем
лепользования, маломощным хозяйствам предоставлялись се
менные ссуды и кредит. В 1924 году Майкорский, Кудымкар- 
ский, Косинекий и Юрлинский районы получили 80 процен
тов ссуды, выделенной Верхне-Камскому округу. С апреля 
1925 года по сентябрь 1926 года Уральский сельскохозяйст
венный банк выделил для кредитования коми-пермяцких рай
онов 136 933 рубля. Беднякам предоставлялись всевозможные 
льготы, значительная часть таких крестьян совсем освобож
далась от налогов.

Страстными пропагандистами агрономических знаний 
стали крестьяне, побывавшие осенью 1923 года на первой 
Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Свое выступ
ление перед крестьянами почти каждый из них кончал слова
ми: «Уезжая на выставку, я не был коммунистом, а теперь 
хочу им быть». Позднее выставки стали периодически прово
диться и на местах. Заметное влияние на окрестных жителей 
оказала школа крестьянской молодежи, открытая в 1924 году 
в Юсьве. Здесь работали естественный и сельскохозяйствен
ный кружки, проводились различные опыты.

Постепенно началось внедрение передовых методов ве
дения хозяйства. До революции большинство пермяцких кре
стьян понятия не имело о сортировке семян, а в 1925 году они 
отсортировали около 40 тысяч пудов зерна, в 1926 году — 
77 тысяч пудов. Кое-где стали применять минеральные удоб
рения и даже переходить к машинной обработке земли.

В результате проведенной работы с 1923 года начинается
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систематический подъем сельского хозяйства края. В 1925 го
ду посевная площадь приблизилась к уровню 1916 года и со
ставила 90,5 процента, соответственно поголовье лошадей — 
96,4, крупного рогатого скота — 96,2 процента, а поголовье 
коров, опец и коз даже превысило дореволюционный уровень. 
Удельный вес пермяцких районов в Верхне-Камоком округе 
достиг в 1924 году по посевным площадям 60 процентов, а по 
валовому обору зерна в пересчете на продовольственный 
хлеб — 58,8 процента.

По мере восстановления сельского хозяйства возраста
ла активность как бедняцких, так и кулацких слоев, обост
рялась классовая борьба. Кулаки вели злостную агитацию 
против политики партии. Их особенно не устраивал сельско
хозяйственный налог. Кулаки уговаривали бедняков не раз
вивать свое хозяйство, утверждали, что оно «все равно разо
рится под тяжестью непосильных большевистских налогов».

Активность кулаков чаще всего наблюдалась там, где 
волостные и сельские Советы и партийные организации до
пускали ошибки, ослабляли разъяснительную работу. Поль
зовались кулаки и тем, что большинство батраков не знало 
всех законов и распоряжений Советской власти, защищавшей 
их интересы.

Батрачество нуждалось в поддержке. В течение лета 
1924 года профсоюз работников земли и леса взял на учет 
всех батраков в Кудым|Карском, Юрлинском и Косинском рай
онах. Для защиты батраков от эксплуатации были введены 
трудовые договоры с нанимателями.

Однако избавиться от кулацкой кабалы, отсталости и 
бедствий можно было только перестроив крестьянское хозяй
ство на основе коллективизма и передовой культуры. Наи
лучшей формой приобщения крестьян ж социалистическому 
строительству В. И. Ленин считал кооперацию. Поэтому ор
ганизация простейших форм кооперации .в деревне, особенно 
в условиях отсталого края, имела большое значение.

Развивалась кооперация и в сельском хозяйстве. Созда
вались простейшие ее формы — машинные, семеноводческие 
и иные товарищества, маслодельные артели и другие объеди
нения, .которые снабжали своих членов на льготных условиях 
машинами, семенами, племенным скотом, давали им возмож
ность выгодно сбывать свою продукцию. В ноябре 1923 года 
на территории нынешнего округа имелось 10 сельскохозяйст
венных товариществ, объединявших 215 членов и две трудо
вые земледельческие артели. Через год только в Кудымкар-
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ском, Юрлинском и Кос и нс ком районах насчитывалось уже 
28 объединений— 18 сельскохозяйственных товариществ, мо
лочная и 9 трудо(вых земледельческих артелей. Вместе с пот
ребительскими обществами они объединяли 5292 члена. Ох
ват населения всеми видами кооперации в этих районах дос
тиг 19 процентов, лишь на один процент меньше, чем в райо
нах с русским населением.

Молодые кооперативы сталкивались с большими трудно
стями. В большинстве они были малочисленными. Только 
Пожвинекая артель состояла в 1923 году из 90 членов, Кро- 
халевокая — из 40, а в Кудымкарской и Верх-Юсьвинской бы
ло лишь по 25 членов. Имеющийся у них сельскохозяйствен
ный инвентарь износился, требовал замены. Постепенно со
вершался переворот в сознании крестьянства, создавались 
предпосылки для перехода к коллективизации. В 1925 году 
наряду с дальнейшим ростом простых форм кооперации по
являются более сложные. К 1 октября в крае имелось уже 
два колхоза, объединившие 38 хозяйств.

Так, уже в восстановительный период был сделан вклад 
в перестройку сельского хозяйства на социалистической осно
ве и постепенно создавались условия для массовой коллекти
визации.

Успешное осуществление задач восстановительного пе
риода и перехода к социализму было невозможно без пробуж
дения и приобщения к новой жизни женщин, составлявших 
в 1924 году 54 процента населения края и являвшихся самой 
его отсталой и забитой частью. В. И. Ленин указывал, что 
начатое Советской властью дело может быть двинуто вперед 
только тогда, когда в нем примут участие не сотни, а миллио
ны и миллионы женщин по всей России1.

Коммунистическая партия придавала особое значение 
вовлечению тружениц в социалистическое строительство. На 
VIII и IX съездах специально рассматривался вопрос о рабо
те среди женского пролетариата, а на XI, XII, XIII съездах — 
о работе среди работниц и крестьянок. Партия обратилась 
к местным организациям с призывом укрепить отделы по ра
боте среди женщин за счет квалифицированных работников, 
усилить работу среди крестьянок и увеличить кадры уездных 
и районных организаторов из женщин.

В соответствии с решениями IX съезда партии еще осенью 
1920 года во всех ячейках северных волостей пермяцкого

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 370.
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края были выдвинуты организаторы для работы среди жен
щин. В борьбе за вовлечение тружениц в строительство но
вой жизни широкое распространение получили делегатские 
собрания, как самый существенный аппарат, соединяющий 
партию с широкими массами беспартийных работниц и кре
стьянок, а также общие женские собрания, субботники, бесе
ды и митинги. Работа велась в основном на родном языке, 
в доступной и интересующей женщин форме. Их учили пере
довым методам ведения домашнего хозяйства, ухода за ско
том, огородничества. Велась также пропа1ганда преимуществ 
коллективного труда, общественного пользования сельскохо
зяйственным инвентарем.

В Косе с января до середины апреля 1921 года прошло 
8 общих женских собраний, 8 бесед, 9 митингов, 3 делегат
ских собрания и 7 субботников. По решению делегатского 
собрания женщины создали молочную артель, купили для сов
местного пользования сепаратор, сообща приобрели льняное 
семя, засадили коллективный огород.

Первым женорганизатором в Кудымкаре была дочь бед
няка, одна из первых коммунисток-пермячек А. Г. Селькова. 
Работе среди женщин она отдала почти полтора десятилетия.

Заметно активизировалась работа среди тружениц в 
1923 году. Осенью этого года энергично взялась за дело жен- 
организатор Кудымкарской волости И. И. Баяндина. В октяб
ре во всех обществах состоялись женские собрания. На выбо
рах делегаток избрано 66 человек. Делегатки помогали в ор
ганизации праздника урожая, шестой годовщины Октябрь
ской революции. Часть из них участвовала в политических 
и других кружках при партклубе. Четыре делегатки посеща
ли школу политграмоты. В ноябре, как отмечалось в докладе 
на заседании коллегии женотдела, не проходило ни одного 
дня, чтобы в женотдел не приходили женщины за советом 
или с жалобой. Вскоре Баяндина заменила первого заведую
щего райжеиотделом Е. И. Улитину, одну из первых комму
нисток края, а при образовании национального округа воз
главила женотдел окружкома партии.

Крупным событием в жизни женщин стала первая кон
ференция женщин Кудымкарского района, состоявшаяся в ап
реле 1924 года с участием 86 делегаток.

Все больше тружениц вовлекалось в советское строи
тельство. В Кудымкарском районе в 1924 году были избраны 
депутатами Советов 61 женщина, а в 1925 году — 66, в том 
числе 57 пермячек. Тогда же в состав 82 сельских Советов,
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включенных в создававшийся округ, народ шел ал 128 труже
ниц.

Началась подготовка женских кадров. В 1925 году чет
вертую часть мест в Кудымкарской совпартшколе заняли 
женщины. Шла работа по вовлечению тружениц в партию. 
К началу 1925 года в Майкорском районе среди 99 коммунис
тов насчитывалось 24 женщины, в Кудымкарском районе — 
7, в Юрлинском — 3 коммунистки. Некогда забитые и бес
правные коми-пермячки все больше приобщались к активной 
общественно-политической деятельности, к строительству но
вой жизни.

Верным помощником партийных организаций выступал 
комсомол. Ячейки его появились вскоре после освобождения 
края от белогвардейцев, сначала в заводских поселках. В ию
ле 1919 года создается ячейка в Майкоре, а затем и в воло
сти. За два года в девяти ячейках (трех деревенских, одной 
школьной и пяти волостных) прошли школу воспитания 
489 человек, в том числе 160 девушек.

25 августа 1919 года состоялось собрание молодежи Пож- 
вы с участием инструктора Пермского губернского органи
зационного бюро РКСМ Якова Ушакова. Ознакомившись с 
Программой и Уставом Союза, собравшиеся решили развер
нуть самую широкую деятельность по вовлечению в комсо
мол новых членов, особенно из среды рабочих и крестьян. Вос
создавались и организовывались ячейки в селах. В начале ок
тября того же года появляется организация комсомола в Ко
се, затем в Кочево.

Росту и укреплению многих ячеек способствовала по
мощь губернского комитета РКСМ. Инструкторы губкома 
Виктор Власов и Зоя Тильдина отшагали десятки верст по 
глухим деревушкам Чердынского уезда. 3. М. Тильдина вспо
минала о собрании молодежи села Юрла, на котором вступи
ли в комсомол сразу 35 человек: «Мы даже не ждали такого 
хорошего результата. Молодежь действительно хотела приоб
щиться к новой жизни. Работать начали с огромным энтузи
азмом».

В Кудымкарском районе к концу 1921 года насчитывалось 
6 комсомольских организаций. В укреплении низового звена 
комсомольского аппарата и улучшении руководства деревен
скими ячейками большую роль сыграло районирование. В 
марте 1923 года был организован первый райком комсомола, 
Кудымкарский, в составе 5 человек. В январе 1924 года об
и в



разуются Юрлинский и Косинский райкомы, в марте 1925 го
да — Юсьвинский.

Постоянную заботу о комсомоле проявляли партийные 
организации. Для немногочисленных «крестьянских ячеек 
подготовка боевой смены имела исключительно важное зна
чение. Молодежь вовлекали в систему политической учебы. 
При Кудымкарской ячейке РКП (б) в 1923 и 1924 годах в 
кружке политграмоты комсомольцы превышали одну треть 
всех учащихся.

Большое внимание уделялось подготовке руководящих 
комсомольских кадров. Третью часть окончивших Верхне- 
Камскую совпартшколу пермяков летом 1925 года направили 
на комсомольскую работу. В совпартшколе, открывшейся в 
Кудымкаре осенью 1925 года, почти половину учащихся сос
тавляли комсомольцы.

Под руководством партийных ячеек комсомольцы вели 
кипучую многообразную деятельность. О ней подробно напи
сал в автобиографии А. С. Пыстогов — первый председатель 
кочевской ячейки. Первыми членами ее были А. К. Павлов, 
М. И. Леонтьев, учительница А. М. Пыстогова. Вместе с дру
гими комсомольцами они активно участвовали в комиссиях 
помощи фронту и семьям красноармейцев, в изъятии оружия 
у местного населения, в проведении продразверстки и изъятии 
излишков хлеба у зажиточных крестьян, в сборе продналога. 
Их не пугали дела, связанные с риском для жизни. Для борь
бы с бандитизмом и дезертирством в селе постоянно находи
лись отряды 'комбеда.

Кочевокие комсомольцы, как и другие, активно участво
вали в борьбе с голодом, поддержав широко распространив
шийся тогда в губернии лозунг «Десять сытых кормят одного 
голодного». В 1922 году при проведении недели помощи го
лодающим детям Поволжья они собрали 179 780 рублей и, 
кроме того, выручили от постановок спектаклей еще 13 800 руб
лей.

Комсомольская ячейка в Гайнах, образовавшаяся в сен
тябре 1921 года, участвовала в сборе продналога, боролась 
оо спекулянтами и самогонщиками.

Широкое распространение получили проводимые (комсо
мольцами митинги, собрания, беседы, громкие читки газет. 
Особое значение придавалось избам-читальням и клубам. 
В 1925 году более 20 комсомольцев заведовали избами-чи
тальнями.
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Комсомольцы успешно боролись за ликвидацию негра
мотности, активно участвовали в государственном и хозяйст
венном строительстве на местах. Например, в 1925 году в 
сельские Советы края было выбрано 56 комсомольцев, из них 
8 стали председателями Советов и 15 — секретарями.

Ширилась шефская помощь школам. Комсомольская 
ячейка села Тимино, созданная в 1922 году, шефствовала над 
Ти1М.инской и Тукачевской школами. С ее помощью учителя 
этих школ проводили учет детей школьного возраста. Летом 
1925 года (комсомольцы своими силами отремонтировали обе 
школы, заготовили и доставили дрова на весь зимний сезон. 
Зимой по почину комсомольцев Ф. Мальцева и В. Вакина к 
школе подвозили учащихся из дальних мест, поставили вехи 
на проселочных дорогах, чтобы школьники не могли заблу
диться в атоле.

Так, под руководством партийных организаций комсо
мольцы и молодежь активно включились в строительство но
вой жизни.

О б р а з о в а н и е  К о м и -П е р м я ц к о г о  
н а ц и о н а л ь н о г о  о к р у г а

В результате громадной разносторонней работы партий
ных и советских организаций и бескорыстной помощи рус
ского и других народов страны произошли заметные измене
ния в экономической, культурной и политической жизни края. 
Народ пробуждался для политической и государственной дея
тельности. Но условий для полного разворота хозяйственной 
и культурной работы в крае еще не было. Каждый район жил 
сам по себе. Отсутствие общего для всего коми-пермяцкого 
населения административно-хозяйственного и культурного 
центра стало тормозить дальнейшее возрождение народа. 
Объединение края в единое автономное образование стало 
жизненной необходимостью.

К концу восстановительного периода вопрос об автоно
мии коми-пермяков (был решен. К этому времени окрепли, ста
ли полновластными хозяевами и подлинно народной властью 
трудящихся (масс Советы — основа автономии и государствен
ная форма диктатуры пролетариата. Окрепли партийные ор
ганизации, накопили опыт руководства созидательной дея
тельностью. Партячейки и Советы теперь были подготовлены 
к строительству национальной автономии и дальнейшему 
руководству ею, к решению вопросов ликвидации фактиче-
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{кого неравенства коми-пермяцкого народа и последующего 
развития края в рамках национально-территориальной авто- 
нбмии. Крепло сотрудничество коми-пермяцкого народа с рус
ским и другими народами страны. Достигнуты первые успехи 
в подъеме экономики края, население которого было занято 
общим производством — сельским хозяйством и лесным про
мыслом. Предприняты важные шаги по подъему культуры 
и подготовке национальных кадров. Налицо был и нацио
нально-территориальный признак, получивший дальнейшее 
развитие в связи с образованием районов по национальному 
принципу. Край представлял собой единое целое, на терри
тории его главным образом проживало коми-пермяцкое на
селение. Разница между отдельными группами его заключа
лась лишь в диалектных особенностях.

Вначале автономия коми-пермяков предполагалась по 
типу существовавшей тогда Карельской трудовой коммуны, 
преобразованной позднее в автономную республику. Осенью 
1923 года в связи с районированием Урала собрание ответ
ственных работников Кудьимкарского района и волости нашло 
целесообразным объединить население пермяцких районов в 
единое административно-хозяйственное образование по типу 
округа. Так впервые практически обратились к новой форме 
автономии малых народов — национальному округу, который 
предполагалось создать наряду с административными окру
гами.

При подготовке нового административного деления Ура
ла в 1923 году просьба коми-пермяцкого населения о создании 
автономии не была учтена. Представители коми-пермяков 
обратились во ВЦИК. Еще раньше апеллировала во ВЦИК 
и автономная область Коми с просьбой о присоединении коми- 
пермяцких волостей Пермской и Вятской губерний. Чтобы 
правильно решить вопрос об автономии коми-пермяков, Пре
зидиум ВЦИК послал своего представителя в пермяцкие 
волости для выяснения дела на месте.

В ноябре 1923 года представители коми-пермяков обра
тились в президиум Пермского губисполкома с предложени
ем создать в составе проектируемой Уральской области еще 
один округ — Коми-Пермяцкий.

Однако решение вопроса было перенесено в центральные 
правительственные и партийные органы. 11 августа 1924 года 
Президиум ВЦИК образовал комиссию, которая для изуче
ния вопроса приехала в Кудымкар. В деревнях и селах про
водились общие собрания и сельские сходы, затем состоялась
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краевая конференция, где были высказаны пожелания как зд 
организацию округа в составе Уральской области, так и за 
объединение с зырянами. Комиссия ознакомилась с большим 
фактическим материалом, заключениями специалистов, орга
низовала широкий обмен мнениями заинтересованных сторон. 
В выводах комиссии подчеркивались исторически сложившие
ся связи коми-пермяков с Уралом. Намерение направить эко
номическое развитие края в других направлениях, отторгнуть 
его от Урала признавалось нецелесообразным и даже нереаль
ным. Президиум ВЦИК 24 октября 1924 года признал воз
можной организацию автономии в пределах Урала.

Вслед за этим по инициативе автономной области Коми 
в Секретариате ЦК РКП (б) была создана комиссия по вопро
су о пермяцком 'крае. После тщательного изучения вопроса 
комиссия признала «совершенно нецелесообразным и невоз
можным передачу районов с пермяцким населением Верхне- 
Камского округа в область Коми». 15 января 1925 года на 
заседании Секретариата ЦК РКП (б) было признано необходи
мым выделить край в отдельный национальный округ в со
ставе Уральской области.

На основе указаний ЦК РКП (б) Президиум ВЦИК под 
председательством М. И. Калинина 26 февраля 1925 года по
становил: «Считать целесообразным выделить пермяцкий'край 
в особый национальный округ... подчинив этот округ непо
средственно Уральскому областному исполкому». С тех пор 
26 февраля стало историческим для коми-пермяков днем — 
днем возникновения их национальной автономии.

Это был первый в СССР национальный округ. Образова
ние и укрепление округа стало вкладом коми-пермяцкого на
рода в общее дело разработки принципов советской нацио
нальной автономии. Опыт. показал, что такая форма автоно
мии наиболее удобна для малых народов. В июне 1929 года 
был образован второй национальный округ — Ненецкий, а к 
концу 1930 года на территории расселения малочисленных на
родностей Севера и Дальнего Востока были образованы еще 
8 национальных округов. Так было осуществлено указание 
В. И. Ленина о том, что для полного равноправия ранее угне
тенных народов «крайне важно создать автономные округа, 
хотя бы самой небольшой величины, с цельным, единьим, на
циональным составом»1. В год 50-летия Союза ССР ЦК 
КПСС отметил, что политическое развитие возрожденных ре

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 148.
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волюцией наций нашло свое выражение в образовании союз
ных республик, а также в образовании автономных респуб
лик, автономных областей и национальных округов.

Проведение в жизнь указаний ЦК партии и постановле
ния ВЦИК от 26 февраля 1925 года возлагалось на Ураль
ский обком РКП (б) и облисполкомы. Было решено закон
чить всю подготовительную работу до наступления весенней 
распутицы, к 1 апреля. Уже в феврале специальная комиссия 
обкома предварительно определила границы и штаты округа. 
За счет разукрупнения Кудымкарского района и выделения 
части сельсоветов с коми-пермяцким населением из Майкор- 
ского района создается Юсьвинский район.

В середине марта на территории учреждаемого округа 
состоялись перевыборы в сельские Советы. Они прошли в об
становке всенародного политического подъема, вызванного 
предоставлением автономии. В выборах участвовало в сред
нем 50 процентов, а по некоторым сельсоветам — 60—70 про
центов избирателей против 30—35 в предыдущих кампаниях. 
Общее воодушевление отразилось также в росте активности 
женщин, особенно пермячек, в повороте к Советской власти 
немногочисленной старой интеллигенции. Заметно усилилась 
тяга крестьянства в сельскохозяйственные кооперативы.

С 11 по 19 марта 1925 года в Косе, Юрле, Юсьве про
шли районные партийные собрания, а в Кудымкаре — кон
ференция, на которых были избраны делегаты на первую ок
ружную партконференцию. С 17 по 20 марта состоялись бес
партийные конференции в районах, а с 18 по 25 марта — рай
онные съезды Советов, избравшие депутатов на I окружной 
съезд. Одновременно были проведены и районные комсомоль
ские конференции. В центре внимания сельских сходов, пар
тийных собраний, а также партийных, комсомольских, бес
партийных конференций и съездов Советов находился вопрос 
об организации национального округа и очередных задачах 
в связи е этим.

Для формирования руководящих партийных, советских, 
хозяйственных и других органов ЦК партии направил в округ 
четырех работников. Несколько человек прибыло по направ
лению Уральского обкома и 15 человек — от Верхне-Камского 
окружкома РКП (б).

25 марта Верхне-Камский окружном РКП (б) принял ре
шение о созыве окружной партийной конференции 1 апреля, 
съезда Советов — 3 апреля, окружной конференции комсомо
ла —5 апреля 1925 г.
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Состав окружной партийной организации 
на 1 апреля 1925 года

Районы и партячейки Члены
РКП(б) Кандидаты Всего

Кудымкарский 60 25 85
Кудымкарская 33 7
Белоевская 6 1
Верх-Иньвенская 4 3
Кувинская 4 2
Отевская 4 —

Верх-Юсьвинская 3 6
Егвинская 3 6
Ошибская 3 —
Юсьвинский 29 13 42
Архангельская 11 3
Юсьвинская 9 9
Купросская 6 —
Крохалевская 3 1
Юрлинский 25 13 38
Юрлинская 8 6
Кочевская 7 3
Усть-Зулинская 4 3
Юмская 4 —

Больше-Кочинская 2 1
Косинский 18 12 30
Косинская 9 7
Гайнская 7 3
Верх-Лупьинская 2 2

Первая окружная партконференция имела большое зна
чение в основании государственности коми-пермяцкой народ
ности. На конференцию в село Кудымкар прибыли 30 делега
тов с решающим и 3 с совещательным голосом. В большин
стве своем это были закаленные борцы за власть Советов, 
вступившие в партию в дни революции и гражданской войны. 
С партийным стажем до 1921 года было 27 из 33 делегатов, 
из них трое связали свою судьбу с партией большевиков еще
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до революции. Коми-пермяков было 80 процентов, почти все 
они происходили из крестьян. По социальному положению 
преобладали служащие — работники партийно-советских ор
ганов, кооперации, культурно-просветительных учреждений.

Конференция заседала в торжественной обстановке. При 
открытии ее делегаты почтили вставанием память В. И. Ле
нина. Во всех выступлениях, докладах и резолюциях под
черкивалась верность его заветам и твердая решимость бо
роться за их осуществление.

В единогласно принятой повестке дня центральными бы
ли вопросы организации округа, его бюджета, предстоящего 
окружного съезда Советов и выборы руководящих органов. 
Делегаты с большим интересом обсудили и общие для всей 
страны вопросы, заслушали доклад о международном и внут
реннем положении страны и отчет Верхне-Камского окруж
кома партии. В прениях выступили 15 человек — половина 
участников конференции.

Конференция единодушно одобрила внешнюю и внутрен
нюю политику партии, в телеграмме ЦК РКП(б) приветство
вала решение об организации округа и выразила непреклон
ную решимость поднять экономику и культуру края. Была 
направлена приветственная телеграмма заседавшему тогда в 
Москве Исполкому Коммунистического Интернационала.

Приняв решения по вопросам организации округа, кон
ференция определила основные направления деятельности 
окружной партийной организации.

В государственном строительстве предлагалось принять 
решительные меры к оживлению и укреплению советского ап
парата, упрочению связей с трудящимися, вовлечению в уп
равление широких масс крестьянства и сплочению актива во
круг сельсоветов, кооперации, обществ взаимопомощи. Под
черкивалась необходимость активизации самой отсталой ча
сти населения — женщин, особенно пермячек, и выдвижения 
их во все общественные и государственные органы.

Делегаты единодушно высказались за дальнейшее укреп
ление братской дружбы с русскими, населявшими в основном 
Юрлинский район и ряд других мест компактными группами. 
Конференция предписала будущему окружкому строго учи
тывать и удовлетворять нужды и интересы русского населе
ния.

Учитывая обострение классовой борьбы в условиях нэпа, 
конференция призвала неуклонно соблюдать революционную
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законность и беспощадно пресекать антиобщественные яв
ления.

В области экономики особое значение придавалось сель
скому хозяйству как основной и в то же время самой отста
лой отрасли, которая не полностью удовлетворяла потребно
сти местного населения в хлебе (в год образования округа 
сюда завезли 300 тысяч пудов зерна). Надо было сделать 
земледелие товарным, а округ превратить из потребляющего 
в производящий. Конференция наметила курс на укрепление 
существующих кооперативов и переход к производственным 
формам кооперации.

В проведении культурной революции первостепенное зна
чение приобретали работа по дальнейшей ликвидации негра
мотности, широкое школьное строительство, создание нацио
нальной литературы, расширение сети изб-читален, улучше
ние их работы и превращения их в действенные культурные 
центры деревни.

Одно из центральных мест отводилось подготовке специа
листов и руководящих кадров, особенно местных. Конферен
ция высказалась за безусловную необходимость поддержа
ния контактов с Верхне-Камским округом для совместной 
подготовки кадров. Был поставлен вопрос об отзыве руково
дящих работников-пермяков не только из округов Уральской 
области, но и из других губерний и областей, о предоставле
нии большего количества мест в вузах и техникумах для по
сланцев округа. Наряду с выдвижением кадров и воспитани
ем их на практической работе признавалась необходимой 
срочная подготовка их на различных курсах.

Хозяйственно-культурные преобразования требовали уси
ления внутрипартийной работы и улучшения руководства. 
Учитывая состав ячеек, конференция обратила внимание на 
необходимость совершенствования организационной работы 
и политическое воспитание коммунистов, рациональную за
грузку их практическими делами. Предлагалось также улуч
шить партийное руководство комсомолом, больше занимать
ся воспитанием молодежного актива.

На заключительном заседании конференции были избра
ны окружной комитет из 11 членов и 4 кандидатов, а также 
ревизионная и контрольная комиссии. Состоявшийся 3 апре
ля пленум окружкома избрал бюро. В него вошли пять чело
век: В. Н. Баяндин, С. Ф. Давыдов, А. Ф. Караваев, Н. С. Куз
нецов, С. Г. Нефедьев. Ответственным секретарем окружкома 
стал А. Ф. Караваев. Отдел агитации и пропаганды возгла
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вил Н. iC. (Кузнецов, вступивший 
в партию большевиков в апрель
ские дни 1917 года, один из ак
тивных организаторов Советской 
власти на севере края. В аппа
рат окружкома вошли также три 
заведующих отделами и три ин
структора. (С таким штатом ок
ружком работал около четырех 
лет.

Конференция коми-пермяцких 
коммунистов организационно 
оформила партийную организа
цию (первого в (ССОР националь
ного округа, выработала конкрет
ную программу ее деятельности 
и избрала руководящие органы.

I окружной съезд Советов 
рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов заседал в 
Кудымкаре 3—5 апреля *1925 го
да. Среди 66 делегатов с решающим и 4 с совещатель
ным голосом преобладали крестьяне, три четверти из них ко
ми-пермяки. В работе съезда участвовали 7 женщин. Более 
половины делегатов составляли коммунисты. Это свидетель
ствовало об огромном авторитете партии и большом доверии 
к ней: партийная прослойка среди избирателей округа со
ставляла всего 0,26 процента (195 коммунистов на 74 947 из
бирателей).

Праздничная, торжественная обстановка царила на 
съезде. При открытии съезда делегаты с большим подъемом 
спели на родном языке «Интернационал», а после вступи
тельной речи — «Смело, товарищи, в ногу».

Съезд рассмотрел проблемы организации округа, вопрос 
об участии в областном съезде Советов, а также общие проб
лемы международного и внутреннего положения.

С чувством глубокого удовлетворения съезд констатиро
вал своевременность организации округа. В приветственной 
телеграмме в адрес ЦК РКП (б) съезд выразил «глубокую 
благодарность от имени трудового народа коми за помощь, 
оказанную ему в дни высокого подъема, в момент пробужде
ния творческих сил народа, закладывающего под защитой 
Советской власти, под руководством Коммунистической пар-
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тии фундамент светлой жизни» и заверил в постоянной го
товности коми-пермяков по зову партии встать на защиту 
завоеваний Октября. Приветствия и благодарность адресуют
ся также ВЦИ'К и Совнаркому.

Съезд решил назвать округ Коми-Пермяцким в отличие 
от автономной области Коми и установить с областью тес
ную связь для изучения опыта строительства новой жизни.

Территория округа первоначально составляла 25,2 тыся
чи квадратных километров и административно делилась на 
Косинский, Кудымкарский, Юрлинский и вновь созданный 
Юсьвинский районы, в которых насчитывалось 82 сельсове
та и 1375 селений. В октябре 1926 года были выделены из 
Косинского и Юрлинского районов Гайнский и Кочевский.

Численность населения округа составляла 148626 чело
век, из них три четверти коми-пермяки, остальные преимуще
ственно русские. Учитывая, что неоднородность населения 
могла быть использована для разжигания национальной роз
ни, съезд призвал зорко следить за сохранением нормального 
течения культурного и хозяйственного строительства в инте
ресах всех трудящихся округа.

Делегаты первой окружной конференции РКСМ.



Административным центром нового округа съезд при
знал село Кудымкар.

В своих резолюциях съезд наметил пути хозяйственного 
и культурного строительства, систему хмер для подъема сель
ского хозяйства, уделил серьезное внимание кооперированию 
крестьянства. В целях развития промышленности, которую 
представляли лишь одна небольшая промартель в селе Куве 
и примитивно 'поставленные лесозаготовки, рекомендовалось 
принять меры к рациональному использованию богатств ле
са, упорядочению лесного хозяйства, организации новых от
раслей и поддержке кустарных промыслов. Серьезное внима
ние съезд уделил состоянию дорог. В округе было всего 
114 километров гравийных дорог. Из-за бездорожья край в 
течение многих месяцев в году оставался отрезанным от 
внешнего мира. Съезд постановил широко развернуть дорож
ное строительство, а также развитие телеграфной и телефон
ной связи.

В культурном строительстве на первый план выдвига
лось расширение сети школ, культурно-просветительных уч
реждений, лечебных заведений, обеспечение их работниками, 
особенно местными, а также помещениями, надлежащим обо
рудованием, принадлежностями. Половина расходов по бюд
жету, утвержденному съездом, намечалась на народное об
разование и здравоохранение.

Ликвидация хозяйственной и культурной отсталости 
очень затруднялась из-за недостатка кадров и средств. По
этому съезд в своих решениях просил вышестоящие органы 
оказать округу помощь и одновременно призвал все органи
зации и население к активному участию в подъеме хозяйст
ва и культуры, в государственном строительстве.

После принятия решений и утверждения бюджета съезд 
избрал окружной исполком, который сформировал рабочий 
президиум, куда вошли С. Ф. Давыдов, Ф. Г. Тараканов, 
Ф. А. Сыстеров, М. В. Чечулин, А. Ф. Караваев, Н. Н. Пер
вое и С. Г. Ощепков. Председателем исполкома стал 
С. Ф. Давыдов.

Учредительный съезд Советов округа, решив ряд вопро
сов государственного строительства, определив пути подъе
ма хозяйства и культуры, утвердив бюджет и избрав руко
водящие органы, завершил фактическое основание нацио
нальной государственности коми-пермяков.

5—7 апреля состоялась первая окружная конференция 
РКСМ. В ее работе участвовали 35 делегатов с решающим
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Первый председатель окружно
го исполкома С. Ф. Давыдов.

голосом и 40 — с совещатель
ным. Среди них никто не имел 
даже среднего образования, мно
гие научились читать и писать 
в пунктах ликвидации неграмот
ности. Уделив особое внимание 
вопросу о состоянии и очередных 
задачах |Коми-пермяцкой органи
зации РКСМ, конференция на
метила конкретную программу 
деятельности. В окружной орга
низации насчитывалось тогда 
652 человека, среди которых свы
ше двух третей составляли коми- 
пермяки, из них три четверти — 
батраки или бедняки. Объединя
лись они в 50 ячейках, большин
ство которых было создано еще 
в 1919—1920 годах и пережило 
тяжелые дни борьбы с голодом, 
разрухой, бандитизмом. В отда
ленных селениях, где не было партийных ячеек, комсомоль
цы руководили всей общественной жизнью.

Конференция приняла торжественный рапорт первого 
объединенного отряда юных пионеров Кудымкара. Пионер
ская окружная организация оформилась к 10 июля 1925 го
да, объединив в семи пионерских отрядах 295 детей.

В окружной комитет комсомола первого состава конфе
ренция избрала Егора Кудымова, Екатерину Сторожеву, 
Кузьму Мехоношина, Петра Баяндина и некоторых других. 
Им было по 17—20 лет, но все они прошли суровую жизнен
ную школу.

Кудымов, например, 16-летним подростком добровольно 
пошел воевать с колчаковцами, а по окончании граждан
ской войны активно включился в комсомольскую работу. Он 
был первым корреспондентом «Комсомольской правды» в 
округе.

Секретарем окружкома комсомола первого состава, как 
и последующих двух составов, избрали С. Г. Нефедьева. Он 
был одновременно членом окружкома партии, окрисполкома 
и Уральского обкома комсомола.

Образование окружной комсомольской организации и 
окружкома комсомола приблизило руководство к организа
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циям, позволило учитывать конкретные условия и особенно
сти практической работы отдельных ячеек.

С образованием округа, формированием его руководящих 
органов начался новый этап развития экономики и культуры 
коми-пермяцкого народа на основе ленинского плана по
строения социализма.



Г Л А В А

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ОКРУГ В ПЕРИОД  
РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

СОЦИАЛИЗМА ( 1 9 2 6 - 1 9 4 1 )

ё  I образованием Коми-Пермяцкого национального ок- 
Е руга перед его руководящими партийными и совет- ll I скими органами возникли большие сложные зада- 
II у чи хозяйственного и культурного строительства.

J  В преодолении хозяйственной отсталости и пе
рехода к социализму одним из важнейших условий явилось 
создание современной промышленности. Еще в решениях 
XII съезда РКП (б) подчеркивалось, что помощь-отставшим 
в хозяйственном и культурном развитии национальным рай
онам должна выразиться прежде всего в практических мерах 
по образованию в них промышленных очагов с привлечением 
местного населения. Курс на создание и развитие крупной 
промышленности наметил и XIV съезд партии — съезд инду
стриализации.

Создание и развитие промышленности в Коми-Пермяц
ком округе было сопряжено с преодолением огромных труд
ностей, связанных с отсталостью края. Отсутствовали как 
материальная база, так и кадры рабочего класса, инженеров 
и техников.

В момент организации округа на его территории имелось 
499 кустарных предприятий — пимокатных, кожевенно-сыро
мятных, овчинных, по производству смолы, дегтекуренных, 
кузнечных. Работало в них всего 579 человек, что составляло 
1,79 процента, ко всему количеству хозяйств. За год предприя
тия выпускали продукцию на 155,5 тысячи рублей.

Кустарно-ремесленное производство было чрезвычайно 
раздробленным, располагало примитивной техникой и зани
мало скромное место в доходах населения. Перепись 1927 го
да, охватившая широкий круг профессий промысловой коопе
рации, включая также и отдельные группы кустарей, такие 
как мельники и сельские кузнецы, зарегистрировала в округе 
1561 предприятие с 2021 работником. Стоимость их продук-
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ции за год составила 800 тысяч рублей. Почти половина этой 
суммы приходилась на мельничное производство.

Развитие в округе 'промышленности (кроме лесной) по
шло по линии кооперирования кустарей и создания небольших 
государственных предприятий. В 1927 году, когда был орга
низован окружной Кустпромсоюз, в промкооперации состояло 
лишь 5,4 процента кустарей. В 1928 году большая часть пред
приятий районного значения была объединена в Юсьвинском 
и Кудымкарском промкомбинатах (14 мельниц, 2 кирпичных 
и 1 кожевенный завод, а также кузнечно-слесарная мастер
ская).

С первых лет существования округа развернулось строи
тельство новых предприятий. В Кудымкаре, как администра
тивно-хозяйственном центре, строятся лесопильный и кирпич
ный заводы, организуется столярно-слесарная мастерская, 
строится гидроэлектростанция мощностью 80 киловатт. Лам
почка Ильича в окружном центре загорелась 7 ноября 1927 го
да. В Куве создается столярно-кузнечная мастерская.

Главное внимание партийных, советских и всех общест
венных организаций было приковано к основной отрасли на
родного хозяйства округа — лесной промышленности.

Несмотря на огромные запасы «зеленого золота», объем 
лесозаготовок в год образования округа составлял 390 тысяч 
кубометров. Становление лесной промышленности приобрета
ло первостепенное значение. В 1927—1928 годах организуется 
4 лесокооператива (2000 работников) и 2 кредитных товари
щества. В Гайнах в 1928 году была организована лесозаго
товительная кооперация «Комилесоруб».

Огромные трудности пришлось преодолевать в развитии 
и преобразовании сельского хозяйства. По размерам посев
ных площадей и производству валовой продукции лишь к кон
цу 1928 года был достигнут дореволюционный уровень. Об
щая отсталость сельского хозяйства сохранилась в округе 
дольше, чем в других районах страны. В 1925 году на 29 486 
хозяйств насчитывалось 29 тысяч сох, косуль и сабанов, 
22 876 тысяч деревянных борон и всего лишь 358 плугов, 
45 сеялок, 35 жаток и 38 сортировок.

В год организации округа 49,4 процента, или 13 843 хо
зяйства, были бедняцкими, 43,9 — середняцкими и 6,7 процен
т а — зажиточными. По переписи 1926 года, без рабочих лоша
дей было 9,47 процента хозяйств, 6,5 — без коров, 1,36 про
цента населения занято по найму.
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Особенно плохо обстояло дело с сельским хозяйством в 
отдаленных населенных пунктах северных районов. Крестья
не Аннинского, Плесенского, Давыдовского сельсоветов Ко- 
синского района 'писали председателю ВЦИК М. И. Калини
ну в 1926 году: «Живем, ковыряемся по-прежнему на трех- 
полке, пашем сохой старого образца, плугов нет ни одного... 
Всего в волости 350 домохозяев и только 8 хозяйств из них 
имеют 2 веялки и 3 молотилки, телег не имеется. Ездим ле
том на санях. Клевер никто не знает, агронома не видали».

Важнейшим средством переустройства крестьянских хо
зяйств в условиях полупатриархальных отношений являлся 
постепенный переход на социалистические рельсы через про
стейшие формы кооперации: потребительские и сбытовые об
щества, сельскохозяйственные кружки и секции, кредитные, 
семеноводческие и машинные товарищества, комитеты кре
стьянской взаимопомощи, огороднические кружки и товари
щества, коллективные огороды, маслодельные артели, товари
щества пчеловодов. В 1926 году в Юрлинском и Юсьвиноком 
районах впервые был проведен день урожая, а в Кудымкаре 
открылась первая окружная сельскохозяйственная выставка. 
Эти мероприятия в то время имели большое значение, так как 
в округе не было ни одного агронома с высшим образованием 
и только один со средним.

В октябре 1926 года в крае работали 21 общество потре
бительской и сбытовой кооперации, объединявшие 24,8 про
цента крестьянских дворов, а к концу 1928 года в коопера
ции состояло уже 44,6 процента крестьян.

В те годы кооперация занималась преимущественно пере
работкой и сбытом сельскохозяйственной продукции. Третья 
окружная партийная конференция, состоявшаяся в ноябре 
1926 года, ориентировала партийные и советские органы на 
развитие производственной кооперации, на снабжение кре
стьянских хозяйств машинами. Было предложено объединять 
бедняков и группы для совместного приобретения и использо
вания техники.

Исходя из этих решений, сельскохозяйственный кружок 
в Юсьве организовал в 1927 году опытно-показательное поле 
и огород. В Кочевском районе члены сельскохозяйственных 
кружков и секций проводили контрольное кормление коров, 
утепляли помещения для скота. Весной 1927 года они зало
жили опытный огород, начали сортирование семян. В том же 
году сельхозкружок в деревне Чажегово (Гайнский район) 
приобрел сортировальную машину, выписал семена, заложил
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показательные участки, организовал на них коллективную 
работу.

Особое внимание этому уделяли комсомольские органи
зации. «Плох тот комсомолец, который 1Плохо и некультурно 
ведет свое хозяйство. Плоха та ячейка, которая не занимается 
и не интересуется работой по улучшению сельского хозяйст
ва»,— говорилось в письме окружкома ВЛКСМ, написанном 
в феврале 1926 года во время подготовки к весеннему севу.

Вместе с «партийными и советскими органами окружком 
комсомола участвует в организации коллективных форм хо
зяйства в деревне, вовлекает комсомольцев и молодежь в ра
боту кооперативов, товариществ по совместной обработке зем
ли, принимает меры к обучению их передовым приемам тру
да в сельском хозяйстве.

Некоторые ячейки брали на себя инициативу «по созданию 
коллективных форм хозяйства и в полном составе вступали 
в кооперативы. В начале 1926 года полностью вступила в сель
скохозяйственный кооператив кудымкарская комсомольская 
ячейка, в 1927 году — комсомольцы гайнской, селищенской, 
подволошинской и других ячеек.

Сельскохозяйственные секции и кружки организовывали 
общественные запашки и страховые семенные фонды, вели 
пропаганду агротехнических знаний среди крестьянства. 
Окружком партии оказывал им содействие в создании пле
менных рассадников, налаживании ветеринарной помощи. 
В 1928 году в округе работали 6 ветеринарных и 7 агротех
нических пунктов.

К 1928 году кооперация распространила в округе 3414 
разных сельскохозяйственных машин и орудий. Среди кре
стьян было организовано 40 машинных товариществ.

Простейшие формы потребительской и сельскохозяйст
венной кооперации, проведение землеустроительных работ, 
повышение культурного уровня и политической сознательно
сти крестьянства, организаторская и идейно-воспитательная 
работа партийных органов — все это постепенно создавало 
благоприятные предпосылки для производственного коопери
рования. В решении этой важнейшей задачи огромное значе
ние имели Директивы XV съезда партии.

В марте 1928 года состоялся III окружной съезд Советов, 
который записал «в резолюции: «Принять все зависящие ме
ры к укреплению существующих колхозов и дальнейшему раз
вертыванию сети их. Обратить особое внимание на развитие 
животноводства, стремясь не только к количественному уве
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личению стад, но и качественному улучшению. Провести ме
роприятия по организации производства и обработке продук
тов сельского хозяйства. Усилить темп землеустройства, осо
бенно внутриселенного. Добиться закрепления сети сельско
хозяйственной кооперации и специализации отдельных про
изводственных объединений, ставя перед собой задачу про
изводственного кооперирования всей бедноты в течение бли
жайших трех лет».

Первые колхозы возникли еще в первые годы существо
вания округа. К 1 октября 1925 года было 2 колхоза, объеди
нявшие 38 хозяйств. Один из них, в деревне Кекур Кудым- 
карского района, организовал в декабре 1921 года коммунист 
Яков Степанович Попов вместе со своими шестью братьями. 
В 1932 году он был избран председателем колхоза «Труже
ник» и руководил им более 10 лет. Этот колхоз в 1939 году 
стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
а Я. С. Попов в 1938 году был избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР первого созыва от Коми-Пермяцкого нацио
нального округа.

На 1 октября 1927 года насчитывалось уже 11 колхозов 
и и них 149 хозяйств, но это составляло всего лишь 0,53 про
цента всех хозяйств округа. Однако в повороте крестьянства 
на путь массовой коллективизации их положительный опыт 
сыграл большую роль.

В 1928 году образовались еще 36 товариществ по совме
стной обработке земли (ТОЗ), 5 машинных товариществ, а 
также 4 коммуны.

1 апреля 1928 года зародилась коммуна «Заря будуще
го» Юсьвинского района. 11 крестьянских хозяйств организо
вали не только коллективную работу, но и общественное пи
тание, детский сад. На работу в коммуну были направлены 
коммунисты Григорий Васильевич и Михаил Афанасье
вич Кривощековы. Они помогли быстро наладить хозяйство. 
Авторитет коммуны среди населения рос с каждым днем.

Коллективные хозяйства и кооперативы стали создавать
ся и в других деревнях округа. Весной 1928 года в Юсьвин- 
ском районе организовался Загарьский колхоз из 7 хозяйств, 
в декабре — пожинский колхоз «Красный маяк» Юрлинского 
района и нельсинский колхоз «Совет» Кудымкарского района.

Вскоре на устав сельскохозяйственной артели перешли 
коммуны «Заря будущего» Юсьвинского района и «Лойнская» 
Юрлинского района. На I окружном съезде колхозников 
осенью 1928 года присутствовало уже около 35 представите

ле



лей организовавшихся колхозов. По данным на 1 октября 
1929 года разного рода коллективы (колхозы, коммуны, то
варищества) по обработке земли объединяли 5,2 процента 
крестьянских хозяйств.

Успеху производственного кооперирования содействова
ла большая работа партийных и комсомольских ячеек среДи 
бедноты и батраков. Беседы с ними, привлечение к работе 
ячеек, защита их прав, контроль за трудовыми договорами 
батраков с нанимателями — все это помогало сплачивать и 
политически воспитывать крестьянскую бедноту. Большую ор
ганизаторскую работу вела в период коллективизации бед- 
нячка из деревни Спирино Юсьвинского района коммунистка 
Анна Петровна Сторожева.

Повышался авторитет и усиливалось влияние комсомоль
цев на молодежь. Ряды комсомола пополнялись главным об
разом бедняками и батраками. В 1929 году в окружной орга
низации насчитывалось 1617 комсомольцев, в том числе 232 
батрака и 981 бедняк. Многие из них, вступив в коллектив
ные хозяйства во время их зарождения, в последующем при
нимали самое активное участие в создании и организационно
хозяйственном укреплении колхозов. Из них выросли замеча
тельные организаторы колхозов и машинно-тракторных стан
ций, специалисты сельского хозяйства. Они вынесли на своих 
плечах всю тяжесть борьбы против кулачества, за укрепление 
колхозов. Некоторые из них отдали свою жизнь за торжество 
колхозного строя.

Первые значительные достижения на пути социалистиче
ской реконструкции экономики округа подготовили почву для 
свершения невиданных по глубине и размаху преобразований 
первой пятилетки.

И т о г и  в ы п о л н е н и я  
п е р в о й  п я т и л е т к и

Первый пятилетний план развития народного хозяйства 
округа был обсужден на VI окружной партийной конферен
ции 25—29 мая 1930 года. Планом намечалось резкое увели
чение лесозаготовок. К концу пятилетки лесорубы должны 
были увеличить объем лесозаготовок до 3 миллионов кубо
метров. Для этого создавались три крупных механизирован
ных предприятия, капитальные вложения определялись в сум
ме 16 миллионов рублей.

Перед сельским хозяйством также ставились большие
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задачи. Валовая продукция сельского хозяйства должна бы
ла увеличиться в 3 раза. В животноводстве план предусматри
вал рост поголовья крупного рогатого скота за пять лет на 
37,8 процента, овец — вдвое, свиней — на 28,9 процента. Раз
витие сельского хозяйства намечалось на основе коллективи
зации крестьянских хозяйств.

Громадное значение имело то обстоятельство, что в ходе 
реализации пятилетнего плана развития народного хозяйства 
предусматривались меры по подготовке национальных кадров 
для рабочего класса и интеллигенции.

Уральский областной комитет ВКП (б) с первых же дней 
образования округа стал оказывать практическую помощь в 
использовании природных богатств и развития производи
тельных сил. Вопросы развития экономики и культуры округа 
не раз были предметом обсуждения в областных партийных 
и советских органах. 30 мая 1930 года Уральский обком 
ВКП (б) принял специальное постановление, где было сказа
но: «Коми-Пермяцкий округ, являясь национальным округом, 
отставшим в своем культурном и хозяйственном развитии, 
требует к себе особого внимания. Тесная связь хозяйства Ко
ми-Пермяцкого округа с хозяйствами Урала и природные бо
гатства округа (леса, полезные ископаемые) выдвигают за
дачу максимального использования всех производственных 
сил округа и особенно развития лесопромышленности. Коми- 
Пермяцкий округ в ближайшие годы значительно повысит 
свой удельный вес в общем хозяйстве Урала. Обком считает 
необходимым решительное усиление внимания всех областных 
организаций к более быстрому развитию хозяйства и куль
туры округа, изгоняя из практики работы областных учреж
дений тенденции игнорирования и недооценки национальных 
и других особенностей округа».

Братская помощь рабочего класса Урала и других про
мышленных районов страны позволила одновременно с соз
данием новых предприятий лесной промышленности присту
пить к технической реконструкции.

С 1931 года начинается механизация работ: стали при
меняться пилы «Компис» и «Кроскот», а на вывозке леса — 
плосколежневые и ледяные дороги с конной тягой. Протяжен
ность их в 1932 году достигла 182 километров.

В 1932 году на предприятиях лесной промышленности на
считывалось 3583 постоянных рабочих и 8054 сезонных. Боль
шая работа проводилась по закреплению кадров и по органи
зации социалистического соревнования за досрочное выпол
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нение заданий первой пятилетки. Так как рабочих не хвата
ло, на -помощь в лес шли колхозники. 21 декабря 1932 года 
на общем собрании жителей деревни Ыбгорт Ташкинского 
сельсовета Кочевского района было принято постановление 
организовать красный обоз и выехать в лес 24 декабря всем 
населением. На соревнование вызвали жителей деревни Ку
кушка.

К шестой годовщине со дня смерти В. И. Ленина окруж
ком ВКП (б) и окрисполком опубликовали в окружной газе
те «Гэрись» призыв к лесозаготовителям развернуть работу 
по-ленински, организовать красные обозы и ударные бригады 
имени Владимира Ильича, с тем чтобы к 1 февраля выпол
нить задание по рубке леса. «Все на лесозаготовки! Ни од
ного трудящегося, бедняка и середняка в стороне от лесоза
готовок— этого требует пятилетка! Все на выполнение пяти
летки в 4 года!» — на этот призыв дружно отозвались трудя
щиеся округа. Газета «Гэрись» 2 февраля сообщала в статье 
«Герои Социалистического Труда», что 12 рабочих лесной про
мышленности получили премии за высокие показатели, а жи
тели сельсовета на участке Лочь-Сай заготовили в течение 
15 дней 219 кубометров плотной массы строевого леса, в сред
нем по 3,6 кубометра в день на каждого работающего.

Трудящиеся, и в первую очередь рабочие лесозаготовок, 
все больше проникались сознанием, что от их усилий зависит 
успех социалистического строительства не только в округе, но 
и в других районах страны, которые нуждались в лесомате
риалах. Они не замыкались в своих местных интересах, ак
тивно участвовали в общенародных мероприятиях: подписка 
на заем «Пятилетка в 4 года», сбор средств на постройку ди
рижабля «Клим Ворошилов».

Особенной активностью отличалась молодежь.
Окружком ВЛКСМ по договору с Уралметом и Волго- 

Каспийлесом мобилизовал 400 комсомольцев на лесозаготов
ки сроком с 1 января по 1 мая 1930 года. Кроме того, часто 
проводились субботники. Например, в субботнике, который 
устроила комсомольская бригада Пуртымского лесозаготови
тельного участка Кочевского района, «вместе с комсомольцами 
принимали участие 60 рубщиков и И возчиков. Они загото
вили и вывезли 125 кубометров леса. Молодежные коллекти
вы во главе с комсомольцами показывали образцы нового от
ношения к труду. Косинский комсомольско-молодежный лес
промхоз уже к 15 декабря выполнил план 1932 года по заго
товке на 107 и по вывозке на 105 процентов. В Гайнском рай
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оне передовым стал Шуминский комсомольско-молодежный 
лесоучасток. Организация труда большого коллектива 
бригадным методом, обучение в технических кружках и хо
рошо поставленная массово-политическая работа обеспечили 
систематическое выполнение и перевыполнение заданий.

Объем лесозаготовок в округе увеличивался очень за
метно.

Год Вывезено леса 
в фесметрах

1924—1925 246,5
1925—1926 524,5
1926—1927 561,6
1929 1040,4
1930 1 175,8
1931 1 534,8
1932 1 363,8

Из таблицы видно, что лесопредприятия округа загото
вили и вывезли в первую пятилетку более 5 миллионов кубо
метров леса. В основной, наиболее важной, отрасли промыш
ленности округа задание первой пятилетки было перевыпол
нено.

Предприятия промысловой кооперации в годы первой пя
тилетки занимались выработкой стройматериалов, дерево- и 
металлообработкой, обозостроением, изготовлением кирпича. 
Начали развиваться лесохимическое, бондарное, гончарное, 
сапожное, столярное, мебельное, швейное производства.

В 1929 году впервые на капитальное строительство пред
приятий промысловой кооперации было израсходовано 
141,1 тысячи рублей, а за всю первую пятилетку — 480 тысяч 
рублей. Наиболее крупными предприятиями, построенными в 
годы первой пятилетки, были завод «Красный молот», Юсь- 
винский и Юрлинский льнозаводы.

В 1932 году окружной Кустпромсоюз был разделен на 
два: Многопромсоюз и Лесхимпромсоюз. Первый объединял 
31 артель, второй — 24. Окрепшие предприятия промысловой 
кооперации благодаря социалистическому соревнованию ра
бочих ежегодно увеличивали выпуск валовой продукции. Ес
ли в 1929 году они изготовили товаров на 361,7 тысячи руб
лей, то в 1932 году — на 4 512 тысяч (в ценах 1932 года).
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В промкооперации насчитывалось 4150 членов, из них 
1896 постоянных рабочих.

Большое развитие получил в тс годы и традиционный 
охотничий промысел, имевший огромное значение в жизни ко
ми-пермяков. Охота в значительной степени обеспечивала 
местное население питанием и одеждой. Кроме того, в тече
ние многих веков коми-пермяки вели торговлю ценной пуш
ниной.

В октябре 1925 года был организован Охотсоюз, объеди
нивший 2030 человек. Заготовка пушнины резко возросла: за 
сезон 1925/26 года ее было заготовлено на 84,2 тысячи руб
лей, в 1929/30 — уже на 363,3 тысячи, а в 1932 году — на 
625 тысяч рублей.

Ликвидация фактической отсталости коми-пермяцкого 
народа способствовала быстрому развитию экономики округа 
и вместе с тем бурному росту национальных кадров рабочих 
и интеллигенции.

Вплоть до первой пятилетки процесс формирования ра
бочего класса шел чрезвычайно медленно. В годы первой пя
тилетки, когда началось строительство промышленных пред
приятий, численность постоянных рабочих стала быстро уве
личиваться. Для подготовки квалифицированных рабочих в 
округе были открыты 5 специальных школ. Особенно боль
шую роль в подготовке рабочих кадров сыграли Кувинские 
школы дорожно-строительного и лесного ученичества, в кото
рых обучалась в основном коми-пермяцкая молодежь.

В годы первой пятилетки сделан решающий план в пре
образовании сельского хозяйства.

В 1930 году 183 колхоза объединяли уже 28 процентов 
хозяйств.

Осенью 1930 года был организован Юрлинский льносов
хоз на площади 28 тысяч гектаров. В 1931 году там было за
сеяно 727 гектаров льна, в 1932 году— 1200 гектаров.

В период массовой коллективизации в округе не обош
лось без серьезных ошибок. Вопреки постановлению ЦК 
ВКП (б) «О темпах коллективизации и мерах помощи госу
дарства колхозному строительству», в некоторых местах был 
нарушен принцип добровольности вступления крестьян в кол
хозы. Шестая окружная партийная конференция наметила 
меры по исправлению ошибок. Особое внимание было обра
щено на организационно-хозяйственное укрепление сущест
вующих колхозов.

Восьмая окружная партийная конференция (январь
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1932 года), обсудив вопросы колхозного строительства и ор
ганизационно-хозяйственного укрепления колхозов, с удовле
творением отметила усиление технической помощи государ
ства колхозному строительству. Поступление новой техники 
позволило организовать в 1932 году первую *в округе Кудым- 
карскую МТС, которая имела вначале 18 тракторов и обслу
живала 51 колхоз.

1929 год. В округ прибыла первая колонна тракторов.

К этому времени произошел огромный сдвиг в техниче
ском вооружении сельского хозяйства округа. Количество ма
шин и сельскохозяйственного инвентаря в колхозах, в Ку- 
дымкарской МТС и Юрлинском совхозе с каждым годом уве
личивается.

Социалистические преобразования в коми-пермяцкой де
ревне проводились в условиях жестокой классовой борьбы. 
Кулаки всеми средствами сопротивлялись утверждению кол
хозного строя. От рук кулачества погибли многие борцы за 
колхозное дело. В деревне Абрамово Ленинского сельсовета 
в 1929 году был убит один из организаторов колхоза член 
партии с 1918 года кандидат в члены райкома ВКП (б) 
М. Г. Попов. За победу колхозного строя погибли комсомоль
цы Василий Хозяшев из Заречного Пешнигорта Кудымкар- 
ского района и Борис Степанов из Гайнского района.
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Сельскохозяйственные 
орудия и машины 1917 1925

1932 год

Всего
В том 

числе в 
колхозах

Тракторы — — 49 31
Плуги тракторные — — 47 18
Плуги конные 172 358 13 237 8195
Бороны железные — 21 528 508
Бороны дисковые — — 21 13
Культиваторы — 1 190 190
Сеялки зерновые 18 47 1428 1318
Жатки-самосброски 53 25 485 485
Молотилки конные 435 59 1764 1324
Веялки 690 742 1427 1020
Сортировки — 38 441 441

В некоторых районах действовали кулацкие банды, ко
торые терроризировали колхозников, убивали коммунистов и 
сочувствующих им. В Купросском сельсовете Юсьвинского 
района кулаки зарубили колхозника-активиста А. Бычкова.

Сломив сопротивление кулачества, лишив его производ
ственной основы, трудящиеся уничтожили капиталистический 
уклад в деревне.

Большую помощь окружной партийной организации ока
зали рабочие-двадцатипятитысячники, направленные на рабо
ту в деревню по решению ноябрьского Пленума ЦК ВКП (б) 
1929 года. В 1931 году Кизеловский райком ВКП (б) напра
вил в округ 18 коммунистов-рабочих. Много сил и энергии от
дали организации колхозов котельщик из Александровски 
Г. К. Тихомиров, шахтеры из Кизела А. М. Плотунов, И. Г. Та
расов, П. И. Голубцов, Г. Н. Блохин. Г. Н. Блохин был на
значен заместителем директора Кудымкарской МТС, осталь
ные двадцатипятитысячники возглавили колхозы.

В 1930 году посевные площади превысили уровень 
1914 года на 14,4 процента, в 1932 году — на 32,6 процента 
(в абсолютных цифрах 119 734 гектара против 90450 гекта
ров в 1914 году).

В первые годы существования округ своим хлебом не был 
обеспечен. В 1925 году сюда завезли свыше 50 тысяч центне
ров зерна. А уже в 1932 году округ вывез 247 631 центнер зер
на, 35 500 центнеров картофеля и 13 000 центнеров овощей
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для промышленных районов страны. Таким образом, край из 
потребляющего превратился в производящий. Этот успех был 
результатом становления колхозного строя. В начале 1932 го
да имелось 354 колхоза, которые объединяли 17 252 хозяйст
ва— 55,6 процента всех хозяйств в округе. Кулачество в ос
новном было ликвидировано. В деревне преобладающей си
лой стали колхозы. В промышленности частный сектор к это
му времени был вытеснен почти полностью. Так, к концу пер
вой пятилетки в округе, как и по всей стране, утвердились но
вые производственные отношения, был построен фундамент 
социализма.

О к р у г  в г о д ы  в т о р о й  
и т р е т ь е й  п я т и л е т о к

Второй и третий пятилетние планы развития народного 
хозяйства страны были утверждены на XVII и XVIII съездах 
партии.

В итоге успешного выполнения второй пятилетки в Со
ветском Союзе было построено социалистическое общество. 
Завершилась в основном техническая реконструкция народ
ного хозяйства, безраздельно утвердилась социалистическая 
собственность на средства производства, полностью исчезли 
эксплуататорские классы. Новая Конституция СССР законо
дательно закрепила эту всемирно-историческую победу совет
ского народа, завоеванную под руководством ленинской Ком
мунистической партии.

Реализация плана третьей пятилетки проходила в новых 
условиях, в борьбе за дальнейшее развитие социалистическо
го строя. План предусматривал высокие темпы развития тя
желой промышленности и резкое повышение обороноспособ
ности Советского Союза.

Трудящимся округа предстояло обеспечить дальнейшее 
развитие лесной и местной промышленности, реконструкцию 
сельского хозяйства, развитие культуры. Вместе со всем со
ветским народом они включились в борьбу за выполнение но
вых задач социалистического строительства.

Особенно больших успехов в годы второй и третьей пяти
леток трудящиеся округа добились в развитии лесозаготови
тельной промышленности.

В 1934 году на вывозке леса стали применяться тракто
ры, а затем и автомашины. В 1940 году на лесозаготовках
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работало уже 80 тракторов и 30 автомашин. Механизмами 
была вывезена почти третья часть заготовленного леса 
(452 тысячи кубометров).

В конце 1936 года решением правительства в окру
ге был создан трест Комипермлес, объединивший Кудымкар- 
ский, Косинский, Юрлинский и Гайнский леспромхозы.

На 1 января 1941 года в тресте насчитывалось 13 лесоза
готовительных предприятий, в том числе 4 леспромхоза и 9 ме
ханизированных пунктов и только что организованные цент
ральные ремонтные мастерские. Ежегодно выделялись боль
шие средства на промышленное и жилищное строительство. 
Только в 1940 году для лесорубов было построено 4412 квад
ратных метров жилой площади.

В предприятиях лесной промышленности широко развер
нулось стахановское движение. Трест Комипермлес соревно
вался с трестом Уралзападлес. В предприятиях треста Коми
пермлес насчитывалось 1160 стахановцев (17,3 процента об
щего количества лесозаготовителей), почти половина посто
янных рабочих перевыполняла дневные нормы. Сверх плана, 
в счет социалистических обязательств, было заготовлено 
333 тысячи кубометров леса, вывезено 348 тысяч кубометров, 
в том числе механизированным транспортом 106 тысяч.

За хорошую работу в 1940 году Гайнскому леспромхозу 
было присуждено переходящее Красное знамя управления 
треста и окружкома профсоюза. Впереди в социалистическом 
соревновании были коммунисты и комсомольцы.

В октябре 1934 года окружком ВЛКСМ направил на ле
созаготовки 775 комсомольцев. На сплав леса весной 1938 го
да было мобилизовано свыше 300 членов ВЛКСМ. 45 комсо
мольцев Юрлинского леспромхоза в 1940 году работали по- 
стахановски, выполняя нормы выработки на 180 процентов. 
Они составляли ядро 3 комсомольских и 6 комсомольско-мо
лодежных бригад. Комплексные бригады Сизова, Бузинова, 
Морошкина, Щербакова из Усть-Косинского сплавного уча
стка, соревнуясь между собой, систематически выполняли 
дневные нормы выработки не менее чем на 300 процентов. 
Первенство в соревновании держала бригада Бузинова, вы
полнявшая задания на 400 процентов.

Создание крупных механизированных предприятий и 
строительство усовершенствованных дорог обеспечило быст
рый рост объема лесозаготовок.

По сравнению с 1925 годом в 1940 году объем лесозаго-
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товок в округе увеличился в 2,6 раза, а производительность 
труда поднялась на 246 процентов.

Наращивали темпы производства предприятия местной и 
кооперативной промышленности. 18 артелей окружного Раз- 
нопромсоюза в 1940 году вырабатывали продукции на 
5827 тысяч рублей. В системе местной промышленности ра
ботали 3 промкомбината и контора стройматериалов, появи
лись предприятия по переработке сельскохозяйственных про
дуктов и сырья, в том числе маслозаводы.

В 1934 году в Кудымкаре вступила в строй первая мель
ница, перерабатывавшая в сутки до 80 тонн зерна. В 1935 го
ду в округе работали 4 льнозавода: Кудымкарский, Ленин
ский, Юрлинский и Юсьвинский. В 1939 году была сооружена 
первая очередь Кудымкарской ТЭЦ. Общая мощность 9 элект
ростанций (в том числе 7 тепловых, принадлежавших лесоза
готовительным 'предприятиям) достигла 430 киловатт.

Развитие лесной, местной и кооперативной промышлен
ности в предвоенные пятилетки сопровождалось бурным ро
стом рабочего класса. По переписи 1939 года, на предприя
тиях округа работало 13 887 рабочих.

В годы первых пятилеток рабочий поселок Кудымкар 
стал центром культурного и хозяйственного развития округа. 
С 1925 по 1938 год население его возросло в 6 раз и составило 
12 тысяч человек, в том числе рабочих 1,8 тысячи, служа
щих— 2,1 тысячи. И предприятий выпускали продукции бо
лее чем на 5 миллионов рублей (в ценах 1933 года). Кудым
кар стал также центром развития культуры и просвещения. 
В его общеобразовательных школах и средних специальных 
учебных заведениях обучалось более 3 тысяч человек. 10 июля 
1938 года Президиум Верховного Совета СССР преобразовал 
центр Коми-Пермяцкого национального округа в город Ку
дымкар. Подписал это постановление председатель Президи
ума Верховного Совета СССР М. И. Калинин.

Центр округа был связан почти со всеми крупными на
селенными пунктами края благодаря интенсивному строи
тельству дорог. Их общая протяженность в 1925 году состав
ляла 2450 километров, из них гравийных только 114, а при
годных для движения на телегах менее 300 километров. 
Из 23 волостей до революции только 11 были связаны между 
собой проезжими дорогами. За 10 последующих лет в дорож
ное строительство вложено свыше 6,6 миллиона рублей. 
В 1928 году Уральский обком ВКП (б) и облисполком вынес
ли решение о строительстве тракта Менделеево — Кудымкар;
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его сдали в эксплуатацию в 1932 году. До 1934 года были по
строены дороги Юрино — Верх-Иньва, Белоево — Кува, Ег- 
ва — Ошиб, Кочево — Воробьево, Юсьва — Тимино. К 1940 го
ду общая протяженность автогужевых дорог превысила 
4500 километров, в том числе 550 километров гравийных.

Для претворения в жизнь ленинского кооперативного 
плана первостепенное значение имело создание машинно- 
тракторных станций (МТС). Через два года после образова
ния первой в округе Кудымкарской МТС были созданы еще 
три, а в 1940 году их стало 7 (Косинская, Кочевская, Купрос- 
ская, Кудымкарская, Москвинская, Юрлинекая, Юсьвин- 
ская). Они обслуживали 74,4 процента колхозов и обрабаты
вали 78 процентов посевных площадей. МТС имели 291 трак
тор, 152 комбайна, 42 автомашины (кроме того, колхозы 
имели 80 автомашин). Они стали центрами технического 
прогресса, проведения партийно-политической работы и орга
низационно-хозяйственного укрепления колхозов.

В годы второй пятилетки заметно улучшилась организа
ция производства в колхозах, повысилась урожайность зерно
вых культур и картофеля. В 1934 году было собрано в сред
нем по 9,4 центнера зерновых культур с гектара против сред
негодовых 8,6 центнера за предыдущие шесть лет. В некото
рых колхозах урожай был значительно выше: Кекурский кол
хоз Кудымкарского района собрал по 14,5 центнера, Собо
левский колхоз— 18,8 центнера. Колхозники 52 колхозов Ку
дымкарского и Юрлинского районов в 1934 году получили на 
трудодень свыше 4 килограммов зерна, а Нагорский колхоз 
выдал 9 килограммов.

Советское государство оказывало большую помощь кол
хозам. Только за 1935—1936 годы капитальные вложения в 
сельское хозяйство округа составили 4 281 тысячу рублей. 
Строились колхозные центры, животноводческие помещения, 
школы, избы-читальни, клубы, больницы.

В 1935 году была снята задолженность с колхозов, обра
зовавшаяся до 1 января 1933 года. Колхозы получали от го
сударства семенные ссуды: в 1933 году 3 тысячи центнеров, 
в 1934-м — 5 тысяч, в 1935-м — 5250 центнеров.

К концу второй пятилетки коллективизация в округе в ос
новном завершилась. В 1937 году 305 колхозов объединяли 
25442 хозяйства — 87,4 процента всех хозяйств округа.

Повысилась культура земледелия, некоторые колхозы 
выращивали довольно высокие урожаи. Так, в 1937 году кол
хоз «Ленинец» Кудымкарского района собрал с гектара в
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среднем по 15,6 центнера зерновых, Архангельский колхоз 
Юсьвинского района — по 17,4, Кекурский — по 15,2, Порсь- 
коковский— по 19,2 центнера.

За первые два года третьей пятилетки в сельское хозяй
ство округа вложено 1,2 миллиона рублей. Государство ока
зывало постоянную помощь колхозам: были снижены нормы 
сдачи зерна государству с гектара посева, Гайнский район 
был освобожден от государственных поставок, колхозы полу
чили семенную и продовольственную ссуду— 18 583 центнера 
зерна.

Средний урожай зерновых в 1940 году достиг 9,6 центне
ра, посевные площади увеличились до 158,3 тысячи гектаров, 
валовой сбор хлеба составил 1 289,3 центнера, больше, чем в 
1939 году, на 167,3 тысячи центнеров. XII окружная партий
ная конференция (март 1940 года), 'подводя некоторые итоги 
выполнения третьего пятилетнего плана, отмечала, что 
521 колхоз объединял 96 процентов крестьянских хозяйств 
округа.

Успешно развивалось и животноводство, в частности пле
менное. С 1 сентября 1933 года решением Народного комис
сариата земледелия РСФСР в селе Ошиб был организован 
племенной рассадник северного комолого скота. В 1935 году 
он обслуживал 8 ферм, имевших около 800 голов чистопород
ных животных.

С победой колхозного строя в округе заметно увеличи
лись посевы пшеницы. В 1937 году они составили 26 280 гек
таров, в 27 раз больше, чем засевалось в 1933 году.

В колхозах и у колхозников быстро увеличивалось пого
ловье скота (за исключением лошадей).

Общее поголовье
Вид скота

1938 год 1940 год

Крупный рогатый скот 28 046 32 988
Свиньи 8 563 19 057
Овцы 16 730 18 123
Лошади 29 268 29 171

В 1937 году в колхозах было 494 фермы крупного рога
того скота. К 1940 году открылись еще 144 фермы на 
6102 места.
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Среднегодовые удои молока от фуражной коровы вырос
ли по сравнению с 1925 годом в полтора раза и составили в
1939 году 900 литров, а на Мижуевской ферме Кудымкарско- 
го района — до 1200 литров.

Успехи сельского хозяйства были отмечены в 1939—
1940 годах на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 
Округ на выставке представляли 7 колхозов, 8 животновод
ческих ферм и 30 передовых колхозников. Колхоз «Социа
лизм» Юсьвинского района (председатель колхоза Н. И. Ани
кин), собравший урожай в среднем за три года по 15,5 цент
нера зерновых и по 130 центнеров картофеля, был удостоен 
диплома I степени и премирован 10 тысячами рублей. Восемь 
участников выставки получили золотые и серебряные медали.

Успешное решение задач кооперирования сельского хо
зяйства и его технического перевооружения во многом зави
село от руководящих кадров и специалистов.

Руководящих работников готовили в советско-партийных 
школах, двухгодичном сельскохозяйственном (колхозном) ин
ституте, на окружных и районных курсах. К 1935 году во 
всех этих учебных звеньях было подготовлено 7080 руководя
щих работников, из них 255 председателей колхозов, 2644 бри
гадира, 157 заведующих животноводческими фермами.

Для подготовки специалистов важное значение имело от
крытие в 1930 году Коми-Пермяцкого сельскохозяйственного 
техникума. Уже в 1935 году этот техникум окончили 82 агро
нома. Вместе с тем следует отметить, что в округе не хватало 
специалистов высшей квалификации. Так, в 1937 году высшее 
образование имели только один агроном, три ветеринарных 
врача и три зоотехника.

Техническая реконструкция сельского хозяйства обусло
вила появление многих новых профессий и в частности меха
низаторских кадров. Пионерами технической культуры окру
га, овладевшими специальностью тракториста, автомобили
ста, комбайнера, стали В. Г. Брагин, Н. Вештемова, М. И. Ви- 
лесов, В. Канюков, И. Кудымов, А. К. Кудымов, А. К. Мехо- 
ношин, И. Распопов, А. Г. Тараканов, А. П. Ушков. За 1931 — 
1938 годы на курсах при МТС получили квалификацию 
1262 тракториста, 328 машинистов сложных сельскохозяйст
венных агрегатов, 138 комбайнеров, 168 шоферов, а также ме
ханики и бригадиры тракторных бригад. Большую часть этих 
кадров составляли коми-пермяки. В 1936 году, например, из 
528 механизаторов 434 принадлежали к местной националь
ности.
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Техническими знаниями овладевали и женщины коми- 
пермячки. Следуя примеру первой трактористки Наташи 
Вештемовой из деревни Данино Юсьвинского района, десят
ки женщин научились водить тракторы и комбайны. В Кочев- 
ской МТС, например, в 1937 году среди 69 трактористов бы
ло 27 женщин. Число женщин, работавших на машинно-трак
торных агрегатах, особенно возросло в период Великой Оте
чественной войны.

Многие трактористы и комбайнеры, в совершенстве овла
дев техникой, применяя передовые методы труда, достигли 
высоких производственных показателей. Так, комбайнер 
В. Г. Брагин (Юсьвинский район) за сезон 1936 года убрал 
на комбайне «Коммунар» 311 гектаров колосовых, Е. Василь
ева и А. Д. Устюжанцев в 1938 году (Кудымкарский район) 
скосили и обмолотили зерновых на площади более 300 гек
таров каждый при средней по округу выработке 76 гектаров.

Социалистические преобразования в коми-пермяцкой де
ревне, 'внедрение индустриальных методов труда, повышение 
культурно-технического уровня крестьянства, организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов обеспечивали быстрый 
рост сельскохозяйственного производства.

Юбилейная сессия исполкома окружного Совета, состояв
шаяся 2 апреля 1940 года, подведя итоги развития округа за 
15 лет, отметила, что 99,6 процента всей посевной площади 
находится у колхозов, которые объединяют 97,3 процента 
крестьянских хозяйств. В 1939 году колхозы продали государ
ству 299 тысяч центнеров зерна. Их денежные доходы еже
годно росли и в 1940 году превысили 13 миллионов рублей. 
За пять лет они увеличились в 2 раза.

Пермский обком ВКП (б) и исполком областного Совета 
депутатов трудящихся дали высокую оценку трудовым дости
жениям округа. В приветственной телеграмме в адрес юби
лейной сессии говорилось: «В результате проведенной ленин
ской национальной политики в нашей стране трудящиеся Ко
ми-Пермяцкого национального округа добились замечатель
ных успехов в деле хозяйственного и культурного строитель
ства округа».

В борьбе за коллективизацию и упрочение колхозного 
строя, развитие промышленности еще больше возросла роль 
партийной организации и комсомола. Коммунисты и комсо
мольцы с подъемом трудились на всех участках строительст
ва новой жизни, возглавляли все начинания.

Перестраивая свои ряды применительно к новым, неви
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данным задачам времени, преодолевая различные трудности, 
партийная организация округа крепла, закалялась и росла. 
В течение четырех лет, к маю 1929 года, в шартию вступили 
534 человека, к пятилетию округа организация выросла в 
4,5 раза, а число ячеек — в 2,5 раза.

К марту 1940 года в округе насчитывалось 1286 коммуни
стов (694 члена и 592 кандидата) и 120 первичных организа
ций (88 первичных, 29 кандидатских групп и 3 партийно-ком
сомольские). В сравнении с 1925 годом количество коммуни
стов и первичных организаций увеличилось в 6 раз. Комму
нистов с высшим и средним образованием стало 11,8 процен
та, а вместе с имевшими неполное среднее образование — 
31 процент. В 2,5 раза увеличилось число женщин (13,7 про
цента против 5 процентов в 1925 году). Заметно больше стало 
рабочих. По-прежнему преобладали представители коренной 
народности (57,5 процента).

В своей деятельности окружной и районные комитеты 
партии опирались на Советы как самую массовую форму ор
ганизации трудящихся. В укреплении Советов, расширении их 
связей с широкими массами, вовлечении всех трудящихся в 
работу Советов заключалось од
но из решающих условий успеш
ного строительства новой жизни.

В результате широкой массо
во-политической работы партий
ной организации значительно 
возросла активность трудящихся 
округа. В перевыборах 1934 года 
в Советы участвовало почти три 
четверти избирателей против 
45 процентов в 1925 году.

На основе нового избира
тельного закона 12 декабря 
1937 года состоялись первые вы
боры в Верховный Совет СССР, 
а в июне 1938 года — в Верхов
ный Совет РСФСР.

В Совет Союза Верховного 
Совета СССР была избрана 
председатель Верх-Меговского 
колхоза Юсьвинского района 
А. П. Сторожева — одна из пер
вых женщин председателей кол

А. П. Сторожева — первый 
представитель коми-пермяцко
го народа в Верховном Сове

те СССР. 1937 год.
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хоза. Потом ее избрали в Верховный Совет второго созыва, 
В Совете Национальностей коми-пермяцкий народ представ
ляла секретарь окружкома партии М. С. Боталова.

В декабре 1939 года состоялись выборы в областной, 
окружной, районные, сельские и в Кудымкарский городской 
Советы депутатов трудящихся. В числе 1666 депутатов мест
ных Советов преобладали колхозники, беспартийные активи
сты из коми-пермяков.

В ходе разносторонней практической деятельности росло 
влияние комсомола, пополнялись его ряды. К 20-летнему юби
лею ВЛКСМ, менее чем за два месяца, окружная организа
ция приняла в комсомол 335 человек, из них 118 девушек. 
А в 1940 году, при обмене комсомольских документов, в чле
ны Союза молодежи было принято 1715 человек и создано 
58 новых организаций.

Комсомольская организация округа стала важным резер
вом для пополнения партийных рядов и руководящих кадров 
партии и государства. К 20-летию ВЛКСМ только Кудым
карский райком комсомола рекомендовал в партию 46 луч
ших комсомольцев. В 1940 году вступили в ВКП (б) 189 ком
сомольцев округа. За полтора года среди выдвинутых на ру
ководящую работу было 46 членов ВЛКСМ.

Крупный вклад в дело победы социализма в округе внес
ли также профсоюзы, потребительская кооперация, оборонно
массовые и другие общественные организации.

Центральное место в организационной работе отводилось 
задаче создания местных руководящих кадров, правильного 
их подбора, выдвижения, расстановки и воспитания. Важную 
роль в этом сыграла широкая сеть курсов и школ, развернутая 
согласно решениям X и XII съездов РКП (б). Коми-пермяки 
обучались первое время на курсах и в школах при Верхне- 
Камском окружкоме партии, который потом помог открыть 
совпартшколу в Кудымкаре. В ней с октября 1925 года при
ступили к занятиям 29 человек. Параллельно велась подго
товка кадров в Пермской совпартшколе, где одно время было 
специальное отделение для коми-пермяков, при Уралобкоме, 
на областных курсах советских работников, а позднее — в ин
ститутах советского строительства в Москве и Ленинграде. 
Такая бескорыстная помощь сыграла весьма важную роль в 
годы первых пятилеток, когда борьба за социализм потребо
вала совершенствования и укрепления партийного и совет
ского аппарата, улучшения его деятельности.

После XVIII съезда ВКП (б) вся работа с кадрами как
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партийных, так и советских, хозяйственных и других органов 
сосредоточилась в отделах кадров, созданных при комитетах 
партии. Глубокое изучение людей ускорило процесс их вы
движения. Только с марта 1939 по 1940 год в округе было вы
двинуто на руководящую работу более 500 человек, получив
ших соответствующую подготовку. Создание местных кадров, 
их марксистско-ленинское воспитание и дальнейший качест
венный рост явились одним из решающих условий партийного 
руководства социалистическим строительством.

Лишь объединение всех сил и ресурсов страны позволило 
советским людям в кратчайший исторический срок ликвиди
ровать доставшуюся в наследие от царизма и капитализма 
экономическую и культурную отсталость, осуществить ин
дустриализацию страны и социалистическое преобразование 
сельского хозяйства, подлинную культурную революцию, по
строить социализм и превратить Союз ССР в могучую высо
коразвитую державу.

В братской семье свободных народов, при их активной 
помощи коми-пермяцкий народ, руководимый партией боль
шевиков, в кратчайший срок совершил гигантский скачок от 
вековой отсталости к социализму. Это еще одно доказатель
ство того, что возрождение и расцвет всех наций и народно
стей является объективной закономерностью строительства 
социалистического общества.



Г Л А В А

УСПЕХИ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
( 1 9 1 7 - 1 9 4 1 )

еликая Октябрьская социалистическая революция, 
ликвидировав национальный гнет и установив равен
ство всех народов, открыла неограниченные возмож
ности для 'их культурного развития. Сбывалась веко
вая мечта угнетенных масс всех национальностей, ко

торые с первых дней Советской власти потянулись к знаниям, 
просвещению, культуре.

В статье «Странички из дневника» В. И. Ленин указы
вал: «... нигде народные массы не заинтересованы так настоя
щей культурой, как у нас; нигде вопросы этой культуры не 
ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас; ни
где, ни в одной стране, государственная власть не находится 
в руках рабочего класса, который в массе своей прекрасно 
понимает недостатки своей, не скажу культурности, а скажу 
грамотности; нигде он не готов приносить и не приносит та
ких жертв для улучшения своего положения в этом отноше
нии, как у нас» 1.

Ни одна проблема строительства новой жизни не могла 
успешно решаться без всестороннего подъема культуры тру
дящихся масс. Ленинская политика состояла и состоит в том, 
чтобы всемерно развивать культуру каждого народа, нацио
нальную по форме и социалистическую по содержанию. Лишь 
на родном языке в доступных и понятных национальных фор
мах возможны успешное распространение грамотности, ду
ховный рост людей, усвоение ими политики Советской вла
сти, задач социалистического строительства, -развитие нового 
мировоззрения. Социалистическое содержание культуры 
сплачивает народы страны на базе идей марксизма-лениниз
ма, пролетарского интернационализма, развивает чувство 
общности интересов, братского сотрудничества и взаимопо
мощи в борьбе за торжество социализма. Решительно высту-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 364—365.
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пая как против игнорирования национальных особенностей, 
так и против преувеличения их, Коммунистическая партия 
учила советских людей ставить общие, интернациональные 
интересы трудящихся выше узконациональных.

Важнейшие задачи партии в области подъема культур
ного уровня ранее угнетенных народов были сформулирова
ны в решениях X съезда РКП (б). Надо было помочь трудо
вым массам нерусских народов «развить у себя -прессу, шко
лу, театр, клубное дело и культурно-просветительные учреж
дения на родном языке», «поставить и развить широкую сеть 
курсов и школ как общеобразовательного, так и «профессио
нально-технического характера на родном языке... для уско
ренной подготовки местных кадров квалифицированных ра
бочих и советско-партийных работников по всем областям уп
равления и прежде всего в области просвещения». Эти про
граммные положения отражены в решениях XI, XII, XIII съез
дов РКП (б) и в ряде других партийных документов.

Одним из величайших завоеваний в развитии культуры 
явилось создание для 48 национальностей, в том числе и ко
ми-пермяков, своей письменности. Разработка письменности 
у многих народов сопряжена с большими трудностями, на
пример такими, как отсутствие единого литературного язы
ка. В языке коми-пермяков существовало два основных диа
лекта и несколько промежуточных наречий, заметно отличав
шихся своими фонетическими особенностями. По языку тер
ритория края делилась на два крупных диалектологических 
района: камо-косинский (или верхнекамский) на севере и 
иньвенский на юге.

Литературный язык коми вначале строился на иньвен- 
ском диалекте, которым хорошо владели местные литерато
ры. Но они плохо знали особенности других коми-пермяцких 
диалектов. К тому же коми-пермяки входили в состав раз
ных административных единиц. Книги, издаваемые на юж
ном диалекте, способствовали подъему культуры иньвенских 
пермяков, но не годились для представителей северных диа
лектов.

Впервые вопрос о коми-пермяцком литературном языке 
обсуждался на первом съезде культурных сил края (март 
1923 года), который провозгласил право на существование 
коми-пермяцкого литературного языка. Было признано необ
ходимым ввести в коми алфавит букву Л, отсутствовавшую 
в южном диалекте. Это сближало два основных пермяцких 
диалекта и облегчало изучение русского языка. Еще раньше
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были введены буквы Ф, X, Ц, Щ (соответствующих звуков в 
коми-пермяцком языке не было). Таковы решающие шаги на 
пути формирования современного коми-пермяцкого языка.

Одновременно развивалась письменность. Еще до рево
люции появлялись отдельные издания, но они не могли обес
печить потребность населения и повлиять на создание лите
ратурного языка и письменности. При Советской власти про
изведения на коми языке начали печататься на основе рус
ского алфавита. Его графика схожа с современной. В 1920 го
ду был принят заимствованный у коми-зырян молодцовский 
алфавит. Применялась фонетическая система письма.

В целях культурного сближения с народами СССР и при
общения к общей интернациональной культуре молодцовский 
алфавит в 1932 году заменяется латинизированным. Однако 
письменность на базе латинской графики в дальнейшем пере
стала соответствовать перспективам развития межнациональ
ных отношений в СССР. С укреплением политических, эко
номических, культурных связей между народами нашей стра
ны русский язык стал, как предвидел В. И. Ленин, средством 
межнационального общения и сотрудничества, «могучим ору
дием взаимосвязи и сплочения советских народов, средством 
приобщения к лучшим достижениям отечественной и миро
вой культуры». Тяга к овладению русским языком неизмери
мо усиливается. Перевод алфавитов на русскую графиче
скую основу становится жизненной необходимостью.

7 августа 1938 года нарком просвещения РСФСР утвер
дил коми-пермяцкий алфавит на русской графической осно
ве. Так появился современный алфавит и сложилась пись
менность коми-пермяцкого народа. Создание своего научного 
письменного языка явилось большим и важным шагом в куль
турном прогрессе коми-пермяков, а также достижением всей 
многонациональной советской культуры. Коми-пермяцкий 
народ получил возможность еще быстрее приобщаться к пе
редовой культуре русского народа и еще больше сблизиться 
с другими национальностями страны. Устранялся алфавит
ный разнобой в национальных школах, создавались условия 
для улучшения преподавания и быстрого овладения грамотой 
на двух языках — родном и русском.

На основе национальной письменности развертывалась 
работа по развитию народного просвещения, созданию новой 
школы, призванной подготовить молодое поколение к строи
тельству новой жизни и культурной революции.

Создание новой школы началось сразу же после уста
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новления Советской власти. Церковноприходские школы пре
образовывались в общеобразовательные, осуществлялся 'пе
реход к преподаванию на родном языке. Наступление Кол
чака прервало начатую работу. Белогвардейцы пытались по
всюду восстановить школу царского времени. После изгна
ния колчаковцев возобновилось строительство новой школы. 
Оно проходило в исключительно трудных условиях. От ста
рой школы досталась ничтожная материальная база. Не хва
тало ни школьных зданий, ни оборудования, ни учебников, 
ни учебных пособий. Все приходилось создавать почти зано
во, на пустом месте, при остром недостатке сил и средств.

Партийные и советские органы Усольского уезда в сен
тябре 1920 года постановили открыть в Кудымкаре пермяц
кую инструкторскую коллегию. В начале следующего года ее 
преобразовали в отдел народного образования. К тому вре
мени в уезде имелось 75 школ 1-й и 2-й ступени. В учебных 
планах больше времени, чем в старой школе, отводилось на 
естествознание, физику, химию, русский язык, математику. 
Начинались занятия и в мастерских при некоторых школах. 
В художественной мастерской при Кудымкарской школе 2-й 
ступени в 1920 году ученики старших классов рисовали, вы
шивали, лепили, учились резьбе по кости. Среди активных 
деятелей художественного воспитания молодежи были суп
руги П. И. и Е. И. Субботины.

В последующем широкая тяга молодежи к знаниям вы
звала необходимость создания ряда школ с профессиональ
ным уклоном, в которых молодые рабочие и крестьяне могли 
получать общее образование и в то же время приобретать 
определенную квалификацию. Особое значение имели школы 
крестьянской молодежи (ШКМ) — трехлетние школы на ба
зе четырех классов 1-й ступени. Первая такая школа откры
лась в Юсьве.

К концу 1924/25 учебного года в крае были 85 начальных 
школ (1-й ступени) с пятилетним сроком обучения, 3 семи
летки, школа 2-й ступени и школа крестьянской молодежи. 
Охватывали они 41 процент детей школьного возраста. Боль
шое внимание уделялось ликвидации неграмотности взросло
го населения. «В стране безграмотной, — указывал В. И. Ле
нин,— построить коммунистическое общество нельзя»1.

К 1920 году возобновили работу школы по ликвидации

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 315.
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неграмотности, организованные на базе общеобразователь
ных.

Большое значение имело образование в 1923 году добро
вольного Всероссийского общества «Долой неграмотность», 
председателем которого был избран М. И. -Калинин. Первые 
организации этого общества возникли в нашем крае в 1924 го
ду. Через год 43 ячейки объединяли 950 членов, которые вели 
занятия в 79 пунктах ликвидации неграмотности, обучая 
3608 человек.

В результате большой разносторонней работы грамот
ность населения, по данным переписи 1926 года, поднялась до 
27,2 процента. По этому показателю коми-пермяки заняли 
седьмое место среди других национальностей РСФСР.

В обучение взрослых и детей, а также в культурно-про
светительную работу все больше внедрялся родной язык.

Не все понимали значение национальной школы. Часть 
населения враждебно относилась к обучению на пермяцком 
языке. Дело осложнялось и острым недостатком националь
ных кадров. Подготовка их только начиналась.

Еще в начале 1918 года в селе Юсьва на базе бывшей 
двухклассной учительской школы была открыта учительская 
семинария. Но уже осенью нашествие белогвардейцев выну
дило закрыть ее. В 1921 году для удовлетворения неотлож
ных нужд народного образования в Кудымкаре организуются 
двухгодичные педагогические курсы. Важное значение имели 
и курсы переподготовки учителей, проведенные в Кудымкаре 
в 1923 году при ближайшем участии пермяцкой секции Перм
ского губкома партии. В школы пришли 47 новых учителей. 
Курсы произвели «глубокий сдвиг в полуинтеллигентской, 
полукрестьянской психологии пермяков-просвещенцев, ука
зав им новый путь к собственному развитию и новые перспек
тивы в создании трудовой школы», — отмечалось в информа
ции губкома партии в ЦК РКП (б). В 1924 году на этих кур
сах обучалось уже 56 человек — более трети учителей края. 
Развертывается подготовка национальных специалистов и в 
других городах страны. Из Кудымкарского района в 1924 го
ду поехали учиться 76 человек, из них 24 поступили в Перм
ский университет, 6 — на рабфак. В 1925 году в учебных за
ведениях Москвы, Ленинграда, Перми, Усть-Сысольска и 
Чердыни учились 59 человек из Кудымкарского района.

Так начиналось формирование национальной интелли
генции. По данным на декабрь 1924 года, из 168 ответствен
ных работников народного образования 111 являлись пермя
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ками, из 41 медицинского работника — 20. Но этого было ма
ло, тем более что только половина учителей владела коми- 
пермяцким языком и большинство имело низшее образо
вание.

Положение осложнялось отсутствием учебных пособий и 
литературы. Требовалось прежде всего создать учебники для 
школ на родном языке. С осени 1920 года началась работа 
по собиранию стихов, рассказов, загадок для букваря на ко
ми-пермяцком языке.

В 1921 году школы получили коми-пермяцкий букварь, 
изданный в Усть-Сысольске (Сыктывкаре).

У истоков коми-пермяцкой литературы стоит возникший 
в начале 1922 года Кудымкарский литературный кружок, ку
да входили первый национальный поэт А. Н. Зубов, Ф. Е. Зу
бов, В. И. Дерябин, Ф. Г. Тараканов, Ф. А. Тупицын, А. П. Ту- 
пицына, Ф. А. Сыстеров и другие. Кружковцы сочиняли на 
родном языке песни, частушки на злобу дня, маленькие рас
сказы. Их примеру последовали учащиеся Кудымкарской 
школы 2-й ступени. Ребята стали выпускать ученический 
журнал.

Постепенно накапливался материал. В 1923 году издает
ся сборник стихов и песен на коми-пермяцком языке «Горад- 
зуль» («Звонкий шар»), через два года еще один сборник — 
«Лымдорчача» («Подснежник»), затем букварь для взрос
лых, несколько переводных брошюрок и сборник стихов ено
тами. С 1921 по 1925 год было издано 8 учебников на родном 
языке большим для того времени тиражом — 23 тысячи эк
земпляров.

В ликвидации темноты и невежества большую роль игра
ли культурно-просветительные учреждения — народные дома 
и клубы. На массовые мероприятия, проводившиеся в про
стых, доступных для населения формах, охотно шли крестья
не. Устраивались вечера-концерты, где на родном языке ис
полняли песни, декламировали стихи, читали рассказы и лек
ции на педагогические и иные темы. Потом начали ставить 
спектакли. Коми-вечера, как их называли, были действенной 
формой привлечения трудовых масс к культурной жизни.

Культурно-просветительная работа сочеталась с массо
во-политической. К июню 1923 года в крае действовали 6 на
родных домов, 5 изб-читален, 3 клуба, краеведческий музей 
в Кудымкаре, основанный в 1921 году. Наиболее популярны 
были избы-читальни. К 1925 году их насчитывалось 12 и, кро
ме того, появилось еще 6 библиотек. Однако еще долго в на-
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шем крае изб-читален по отношению к обслуживаемому на
селению было почти в два раза меньше, чем в среднем по 
Уралу.

О подъеме культурного уровня народа свидетельствова
ли также сдвиги в организации здравоохранения. В 1924 го
ду население края обслуживали 4 больницы, 4 амбулатории, 
2 приемных покоя и 12 фельдшерских пунктов. Половина ле
чебных учреждений приходилась на Кудымкарский район. 
При всех трудностях изыскивались средства для обеспечения 
больниц инвентарем, инструментом, медикаментами. К нача
лу октября 1925 года в крае (без Майкора и Пожвы) рабо
тали 5 врачей, 25 фельдшеров, 6 акушерок.

Значительную помощь местным органам оказывал обла
стной отдел здравоохранения. По его направлению в 1924 го
ду в край, бедствием которого являлась трахома, приезжал 
глазной отряд. В 1925 году один из трех глазных отрядов 
Уральской области работал в течение четырех месяцев в Юр- 
линском и Косинском районах. Его возглавлял молодой врач 
В. А. Коркин, вскоре подучивший назначение в Коми край 
и отдавший охране здоровья трудящихся более сорока лет. 
Однако вследствие малочисленности и разбросанности лечеб
но-санитарных учреждений на большой территории вопрос о 
медицинской помощи был наиболее острым. Сказывалась и 
нехватка медицинского персонала. Было по одному врачу на 
56 тысяч населения в Кудымкарском районе, на 40 тысяч — 
в Юрлинском. На одного фельдшера в среднем приходилось 
6 тысяч жителей. Требовались еще годы для ликвидации тя
желого наследия прошлого.

Образование Коми-Пермяцкого округа создало еще бо
лее благоприятные возможности для развития национальной 
по форме, социалистической по содержанию культуры коми- 
пермяков, для их подлинно братского культурного сотрудни
чества с русским и другими народами страны, для приобще
ния к сокровищам мировой культуры.

Партийные и советские органы, начиная с первой окруж
ной партийной конференции, отводили вопросам культуры од
но из центральных мест. Шестая окружная партийная кон
ференция обсудила пятилетний план культурно-хозяйственно
го строительства округа. В повестке дня следующей конфе
ренции (июль 1931 года) также стоял вопрос культурной ра
боты. Развернутую программу культурного строительства в
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условиях победившего социализма принял VI съезд Советов 
округа в ноябре 1936 года. Большое внимание на развитие 
культуры округа обращала и областная партийная организа
ция. В резолюции третьей Свердловской областной парткон
ференции (июнь 1938 года) подчеркивалось: «Особое внима
ние уделить районам Коми-Пермяцкого округа, оказать по
мощь в издании литературы на национальном языке. Усилить 
работу по подготовке национальных кадров, выдвигая их на 
руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу. 
Обеспечить кадрами национальные школы. Обратить особое 
внимание на развертывание культурно-просветительной рабо
ты на селе, на усиление работы в избах-читальнях, Домах 
культуры, развитию радио, кино, привлекая для культурно
политической работы на селе партийные организации, городов 
области».

На основе первых успехов в просвещении трудящихся 
масс еще шире развертывается борьба за грамотность. 
В 1927 году пункты ликвидации неграмотности посещали 
13 240 человек, в том числе 1 257 женщин, а в 1931 году — уже 
23 422 человека. В культпоходах «против темноты и невеже
ства», «за сплошную грамотность населения», «за книгу» уча
ствовали учителя и учащиеся старших классов многих школ 
и педагогических техникумов. С 1 сентября 1931 года во гла
ве со своими преподавателями учащиеся Кудымкарского тех
никума в Кудымкарском и Юсьвинском районах, а Косин- 
ского техникума в своем районе в течение трех месяцев вели 
занятия на пунктах ликвидации неграмотности, созданных в 
каждой деревне. В ходе занятий каждый должен, был подго
товить себе смену — культармейца, которому предстояло про
должать начатую работу.

За годы первой пятилетки был сделан решающий шаг на 
пути ликвидации неграмотности и малограмотности в округе. 
Уже в 1932 году 97 процентов неграмотных было охвачено 
учебой. За десятилетие (1925—1935) обучено 43 369 негра
мотных и более 21 тысячи малограмотных. За активную борь
бу против темноты и отсталости округу было присуждено пе
реходящее Красное знамя Уральской области. Имена наибо 
лее отличившихся культармейцев были занесены в Красную 
книгу ударников Урала.

Борьба с темнотой и отсталостью населения проходила 
в трудных условиях. Бешеное сопротивление оказывали ку
лачество и духовенство. Кулаки избивали учителей и культ
армейцев, а нередко убивали их. Враждебные элементы рас
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пускали различные провокационные слухи и вымыслы, запу
гивали малограмотных крестьян. Но, вопреки сопротивлению 
классового врага, культурная революция распространялась, 
охватывала самые глухие и отдаленные селения округа.

В развитии народного образования важнейшее место от
водилось расширению сети общеобразовательных школ. За 
два года существования округа открылись 35 школ 1-й ступе
ни. К началу первой пятилетки количество их достигло 135.

Постановление о всеобщем начальном обучении, приня
тое 25 июля 1930 года, потребовало дальнейшего расширения 
сети школ и мобилизации всех сил.

Среди школьных педагогических коллективов было орга
низовано социалистическое соревнование за полный охват 
детей всеобщим обязательным обучением. Коллектив Чаки- 
левской школы Сервинского сельсовета Кудымкарского рай
она взял обязательство охватить обучением 100 процентов 
детей, организовать для них горячее питание, поднять роль 
школьного совета. Учителя объявили свою школу ударной по 
всеобщему обучению. Почин чакилевских учителей нашел 
широкий отклик.

Большую помощь оказывали детям бедноты и батраков. 
В августе 1930 года учителя провели два субботника. Зара
ботанные 357 рублей были использованы для оказания по
мощи школьникам из малообеспеченных семей.

Бюро окружкома В КП ( б) 31 августа 1930 года рассмот
рело вопрос «О материальном и правовом положении учите
лей». Бюро отметило, что имеются случаи задержки выдачи 
заработной платы школьным работникам, лишения их хлеб
ного пайка, учителя плохо обеспечены дефицитными товара
ми. Бюро наметило ряд мероприятий по улучшению бытовых 
условий учителей и в резолюции по этому вопросу предло
жило районным комитетам партии объявить решительную 
борьбу вплоть до снятия с должностей и отдачи под суд тех, 
кто нарушает права учителя.

10—15 октября 1930 года состоялся съезд культурных 
работников округа. 126 участников съезда объявили себя мо
билизованными для работы в народном образовании округа 
до конца пятилетки. В единодушно принятой резолюции го
ворилось: «Теперь перед нами стоит задача закрепить весь 
энтузиазм просвещенцев и направить его на поднятие куль
турного уровня отстающего коми народа, на социалистиче
ское переустройство коми деревни».

В 1931/32 учебном году начальных школ стало уже 240
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против 85 в год образования округа. За семь лет количество 
их увеличилось почти в 3 раза. Через год количество их со
кратилось за счет слияния мелких школ и преобразования 
части из них в семилетние. В третьей пятилетке открылись но
вые школы, в 1940 году их стало 203. Удельный вес нацио
нальных школ превышал 80 процентов.

Рост школ 1-й ступени позволил охватить обучением в 
1931/32 учебном году 80 процентов детей против 41 процента 
в 1925 году. К 1936 году задача всеобщего начального обуче
ния детей школьного возраста была решена. На этой основе 
расширилось семилетнее обучение. Количество школ-семиле
ток возросло с 4 в 1925 году до 35 к 1941 году. Число сред
них школ увеличилось с одной (1925 год) до 13 в 1941 году. 
Больше стало школьных интернатов. В 1939/40 учебном году 
в 16 интернатах проживали 1373 ученика.

Увеличение количества школ потребовало строительства 
новых зданий и расширения старых. За 10 лет существования 
округа были построены 22 начальные и 4 неполные средние 
школы, а также 3 техникума. И все же удовлетворить потреб
ности в школьных зданиях при гигантском размахе народно
го образования не представлялось возможным. Большинство 
школ, как отмечала XI окружная партийная конференция 
(май 1938 года), располагалось в бывших крестьянских и ку

лацких домах. Тем не менее темпы школьного строительства 
нарастали.

Одновременно решалась нелегкая задача создания учеб
ников на коми-пермяцком языке, особенно стабильных, как 
того требовало постановление ЦК ВКП (б) «Об учебниках 
для начальной и средней школы», принятое 12 февраля 
1933 года.

Разработка методики преподавания на родном языке все
цело зависела от обеспеченности школ учебниками, которые 
приходилось создавать заново. Большой труд вложили в соз
дание учебников и литературы на родном языке в первые го
ды после организации округа А. Н. Зубов, Ф. Е. Зубов,
М. П. Лихачев, С. Ф. Грибанов, Г. А. Нечаев. В 1925 году
в Москве выходит первая после букваря книга для чтения на 
коми языке «Виль туй» Ф. Е. Зубова, в 1926 году издается 
букварь «Шонди Югор» М. П. Лихачева.

В 1927 году при Центральном издательстве народов 
СССР в Москве была организована коми-пермяцкая секция. 
В ней работали над подготовкой учебников С. И. Караваев,
С. Ф. Грибанов и 3. Тетюева. В 1930 году создается нацио
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нальное издательство в Кудымкаре, и с 1935 года учебники 
и литература стали печататься здесь.

С 1932 по 1934 год было издано 60 названий учебников 
на родном языке, в том числе букварь А. Т. Мошеговой и 
С. Ф. Грибанова, грамматика Г. А. Нечаева, «Первая книга 
после букваря», «Букварь для взрослых», «Книга для мало
грамотных», несколько переведенных на коми-пермяцкий 
язык русских учебников по географии, математике и другим 
предметам. Издание национальных стабильных учебников 
позволило перевести преподавание в начальной и неполной 
средней школах на родной язык.

Успехи в развитии народного образования в значитель
ной мере зависели от учительских кадров. Для их подготовки 
в 1927 году в Кудымкаре и в 1929 году в Косе были открыты 
педагогические техникумы; в 1936 году они были объедине
ны. Шла подготовка учителей и в других вузах страны. 
В 1933 году 12 человек из окончивших годичные курсы при 
Кудымкарском техникуме поступили в Сыктывкарский педа
гогический институт. Через год в Пермский двухгодичный 
учительский институт были направлены из округа 36 человек.

При бурных темпах культурно-хозяйственного строитель
ства резко возросшую потребность в специалистах не могли 
удовлетворить вузы и техникумы. Партийная организация 
округа организовала массовую подготовку работников на 
краткосрочных курсах, в основном на базе педагогических 
техникумов. С их помощью было подготовлено 394 учителя 
для школ 1-й ступени, для семилетних и средних школ— 151, 
воспитателей дошкольных учреждений — 413. Особое внима
ние уделялось подготовке кадров местной национальности. 
В 1935 году они составляли 72 процента учителей начальных 
школ и 69 процентов учителей семилетних и средних школ.

Однако при такой массовой подготовке квалификация 
учителей повышалась медленно. В начальной школе длитель
ное время часть учителей не имела семилетнего образования. 
Лучше обстояло дело с кадрами средних и семилетних школ. 
Здесь с 1932 по 1934 год количество учителей с высшим об
разованием увеличилось с 5 до 12,9 процента, со средним — 
с 74,7 до 78,5 процента, а с низшим сократилось с 20,3 до 
8,6 процента. Однако в целом по округу еще в 1938 году по
ловина учителей не имела законченного среднего образова
ния. Естественно, что повышение квалификации и идейно
теоретического уровня учительства было предметом особой 
заботы партийных и советских органов.
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Большим стимулом для дальнейшего повышения квали
фикации учителей стали решения партии и правительства о 
школе, о повышении заработной платы и о персональных зва
ниях учителям, принятые в 1936 году. С 1936 по 1940 год в 
округе работала аттестационная комиссия, которая устанав
ливала квалификацию педагогов и присваивала звания учи
теля начальной, неполной средней и средней школы. После 
аттестации 1936 года были освобождены от работы в началь
ной школе 117 человек, не имевших соответствующей подго
товки. Из числа окончивших педагогическое училище и учи
тельские курсы получили назначение на работу 829 молодых 
учителей. Не имевшие среднего образования учителя посту
пали на очное или заочное отделение педагогического учили
ща, часть поступала потом в Кудымкарский учительский ин
ститут. Его открытие в 1940 году явилось большим событием 
в культурной жизни округа. Усилилось внимание к улучше
нию материально-бытовых условий учителей, строительству 
квартир для них.

Приводимая ниже таблица показывает рост числа школ 
и учащихся в округе.

Учебный
год

Всего
школ

В том числе Количество

началь
ных

семи
летних средних учащихся учите

лей

1916/17 98 — — — 4762 140
1925/26 112 85 *3 1 6580 198
1937/38 219 187 27 5 25 755 891
1940/41 251 203 35 13 31 045 1160

Для подготовки национальных кадров были открыты 5 
специальных школ: Кувинская дорожно-строительная, Ку- 
дымкарская кооперативная, Юрлинская совхозная, Косин- 
ская лесная и в Юсьве — колхозный институт.

За 15 лет существования округа открылись 4 средних 
учебных заведения: лесной и сельскохозяйственный технику
мы, педагогическое училище и фельдшерско-акушерская 
школа.

Расходы на народное образование в 1940 году по срав
нению с 1925-м увеличились в 38 раз.

Успехи культурной революции в округе отразила пере
пись населения 1939 года.
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Рост уровня образования населения с 1926 по 1939 год

1926

В 
пр

о
це

нт
ах 1939

В 
пр

о
це

нт
ах

Всего грамотных 41527 _ 125 700 _
Грамотные в возрасте от 9 до 40 лет 42,5 81,2

В том числе
Мужчины 65,3 93,2
Женщины 24,2 70,8

С высшим образованием 10 — 328 —
Со средним образованием 40 — 7085 —
На 1000 человек, занятых в народном 
хозяйстве, имеют высшее и среднее 

^(полное и неполное) образование — 65

Таким образом, при Советской власти в коми-пермяцком 
округе за два десятилетия было в основном покончено с без
грамотностью.

Ярко проявились достижения культурной революции в 
раскрепощении женщин-пермячек. Их отсталость уходила в 
прошлое. По 'переписи 1939 года, 70,8 процента женщин на
звали себя грамотными. Из общего числа людей с высшим и 
средним образованием женщины составляли почти полови
ну— 44,6 процента.

Активизировали свою деятельность отделы по работе 
среди женщин при окружкоме и райкомах партии. Вопросы 
женского движения регулярно обсуждались на пленумах и 
бюро партийных комитетов. Созывались конференции делега
ток. Переустраивался быт и домашнее хозяйство коми-пер
мяков, развивалась сеть дошкольных учреждений. В 1937 го
ду в 157 детских садах воспитывались 5308 малышей. Жен
щин вовлекали в активную общественно-политическую жизнь 
и трудовую деятельность.

В ликвидации темноты и невежества населения все боль
шую роль играли культурно-просветительные учреждения. 
Год от года их становилось больше, улучшалась работа. 
В 1940 году культурные запросы трудящихся удовлетворяли 
более 210 учреждений, в том числеб Домов культуры, ^сель
ских клубов, 94 избы-читальни.
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Большим событием стал смотр коми-пермяцкого искус
ства в июне 1937 года в Свердловске. Это был первый твор
ческий отчет коми-пермяцкого народа. В смотре участвовали 
124 человека, в том числе 36 колхозников и колхозниц, 40 уча
щихся педагогического училища, артисты и -поэты. Смотр 
проходил в театре имени А. В. Луначарского.

1937 год. Группа участников народного хора.

Высокую оценку искусству коми-пермяцкого народа дал 
уральский композитор В. Н. Трамбицкий. В газете «Ураль
ский рабочий» он писал: «Коми-пермяки очень музыкальны. 
У них уже имеется свой музыкальный актив».

Работники культуры были активными борцами за социа
листическое переустройство общества, коллективизацию сель
ского хозяйства, за преодоление пережитков прошлого в со
знании людей и формирование нового человека.

В большое культурно-просветительное и научное учреж
дение превратился Коми-Пермяцкий окружной краеведче
ский музей, проводивший значительную работу среди тру
дящихся.
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Поэт Л. Н. Зубов. Поэт М. П. Лихачев.

Весьма популярным среди населения стало советское ки
но. В 1925 году в округе появилась первая киноустановка, в 
1933-м — звуковое кино, а в 1937 году действовали 27 уста
новок, в том числе 1 кинотеатр и 3 звуковые передвижки.

В культурном росте трудящихся округа велика заслуга 
национального театра, который вырос из студии по подготов
ке местных актеров, возникшей при русском драматическом 
театре в 1931 году. Первый выпуск студии, названной позже 
театром колхозной молодежи, состоял из 36 молодых акте
ров. Еще в студии они участвовали в обозрениях, ставили 
танцы, выступали с художественным чтением, исполняли ча
стушки. С 1935 года театр переходит к пьесам, переведенным 
на коми-пермяцкий язык.

Значительным событием в жизни театра была постанов
ка в 1937 году первой национальной пьесы А. Н. Зубова 
«Сквозь тьму». С неизменным успехом шла пьеса «Караван
ный бунт» («Это было на Иньве») о восстании пермяков в 
1861 году, написанная артистом театра Н. П. Свечковым.На 
просмотр постановки приезжали в Кудымкар колхозники и 
лесорубы из самых отдаленных районов округа.

В 1935—1941 годах театр поставил 54 произведения со
ветских драматургов, из них 18 на коми-пермяцком языке. 
Большой успех у зрителей имели «Разлом» Б. Лавренева,
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инсценировка романа «Как закалялась сталь» Н. Островско
го, «Падь серебряная» Н. Погодина, а также спектакли из 
русской классики: «Бесприданница» А. Островского, «На 
дне» и «Васса Железнова» М. Горького, «Борис Годунов» 
А. С. Пушкина. Успешно ставились и произведения прогрес
сивных зарубежных драматургов.

В создании национального театра активное участие при
нимали Г. И. Сикевский — преподаватель и наставник моло
дых актеров, народный артист РСФСР В. К. Битюцкий — ху
дожественный руководитель театра колхозной молодежи, за
служенные артисты РСФСР Г. Новиков, 3. Малиновская. 
Много сил отдала театру режиссер И. П. Субботина.

В 1939 году на основе самодеятельного искусства был 
создан Коми-Пермяцкий ансамбль песни и танца.

Культурная революция открыла благоприятные условия 
для развития национальной литературы. Зачинателями ее 
были А. Н. Зубов (1899—1945) и М. П. Лихачев (1901 — 
1945). Их произведения проникнуты идеями социалистиче
ских преобразований. Лучшими произведениями М. П. Лиха
чева, имеющими большую художественную ценность, по пра
ву считаются повесть «Мой сын», рассказ «Новой дорогой» 
и поэма «Без приданого».

В первых сборниках коми-пермяцких стихов начал пе
чататься А. Н. Зубов. В 30-е годы развиваются творческие 
дарования И. Гагарина, С. Кара
ваева, Н. Попова и других по
этов.

Благодаря своей письмен
ности коми-пермяцкий народ по
лучил возможность читать пере
веденные на ;родной язык произ
ведения русских классиков —
А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова.

Духовное богатство народа 
отражали и произведения худож
ников. В живописных н графиче
ских работах воспевались люди 
социалистического труда — стро
ители новой жизни, небывалые 
преобразования в коми-пермяц
кой деревне за годы Советской 
власти.

169



В 20-х годах появились и первые самодеятельные компо
зиторы— А. А. Будрин и В. И. Субботин. Их песни поются 
и поныне.

Боевыми помощниками партийных организаций в повы
шении культурного уровня и в коммунистическом воспитании 
трудящихся стали книги, газеты, журналы, радио.

Книга прочно входила в жизнь трудящихся. Организа
ция книжного издательства стала крупным культурным до
стижением. С 1930 по 1940 год было издано 338 названий 
учебно-методической, художественной, политической литера
туры тиражом 786 тысяч экземпляров.

С ноября 1926 года начался выпуск первой окружной га
зеты «Гбрись» («Пахарь»), переименованной позднее в «Ле
нин туй вылот» («По ленинскому пути»). В 1932 году орга
низованы окружная комсомольская газета «Том большевик» 
(«Молодой большевик») и 3 районные. К концу 1932 года в 
округе издавались 2 окружные, 4 районные и несколько мно
готиражных газет.

Сообщения о важнейших событиях в стране и за рубе
жом, о достижениях советской и мировой культуры проника
ли в лесной край с помощью «радио. Первый детекторный ап
парат был собран зимой 1926 года в Юрле, а летом того же 
года кудымкарские любители организовали регулярный при
ем радиопередач.

Молодежь с увлечением занималась физкультурой и 
спортом. Значительное развитие получили легкая атлетика, 
лыжный спорт, футбол, волейбол. Ежегодно проходили 
праздники физкультуры, окружные спартакиады. В 1938 го
ду в окружных соревнованиях приняло участие 2000 спорт
сменов. В коллективах физической культуры велась большая 
работа по подготовке значкистов «Готов к труду и обороне» 
и спортсменов-разрядников. Только за зимний сезон 
1938/39 года сдали нормы ГТО и БГТО почти 2500 человек.

Укреплялось здоровье населения, резко сократилась за
болеваемость и смертность, что связано с коренными измене
ниями в медицинском обслуживании трудящихся. Повыси
лась санитарная культура, усилилась санитарно-эпидемиоло
гическая работа, активно шло санитарное просвещение тру
дящихся, и прежде всего пропаганда нового, социалистиче
ского быта.

В 1940 году работали 11 больниц на 575 коек, 2 диспан
сера, 80 фельдшерских и акушерских пунктов, 29 родильных 
домов, 6 зубоврачебных кабинетов.
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Большую помощь в развитии здравоохранения округа 
оказали русские врачи, приехавшие в первые годы его суще
ствования и проработавшие тут многие десятилетия. Среди 
них К. В. Алебастрова, Е. М. Данилова, В. М. Калачников, 
Н. А. Коркин, А. М. Коркина, которым позднее было при
своено высокое звание заслуженного врача РСФСР. Крупный 
вклад в подготовку медиков средней квалификации внес Ку- 
дымкарский медицинский техникум, открытый в 1931 году.

Революционные социалистические преобразования сопро
вождались значительным ростом жизненного уровня трудя
щихся. Создается и расширяется сеть розничной торговли и 
общественного питания. Число магазинов за 1925—1940 го
ды увеличилось со 119 до 198, столовых — с 4 до 89. Рознич
ный товарооборот возрос за эти годы с 2 409,5 тысячи до 
44 034,7 тысячи рублей.

В 1925—1926 годах было продано разных товаров в рас- 
счете на одного человека на 16 рублей 50 копеек, в 1932 го
ду— на 120 рублей 54 копейки, а в 1936-м— только промыш
ленных товаров 'продано на 125 рублей 76 копеек, продоволь
ствия — на 227 рублей 29 копеек.

Победа социалистических производственных отношений, 
идейно-воспитательная работа партии преобразили сознание 
и психологию коми-пермяков. Их, как и представителей дру
гих национальностей «страны, отличает подлинно братское 
отношение к трудящимся других национальностей, советский 
патриотизм, богатство внутреннего мира, широкие обществен
ные интересы. Эти черты ярко проявились в годы Великой 
Отечественной войны.

Социалистический строй поднял национальное достоин
ство советских людей. Вместо былой национальной ограни
ченности, забитости, приниженности у ранее угнетенного на
рода впервые родилось чувство национальной гордости, кото
рое органично сливается с советским патриотизмом и социа
листическим интернационализмом.



Г Л А В А

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ОКРУГ в годы  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

М о б и л и з а ц и я  т р у д я щ и х с я  
н а  р а з г р о м  в р а г а

июня 1941 года гитлеровская Германия веро
ломно напала на нашу страну. Советский народ 
вынужден был прервать мирное строительство 
и направить на отпор врагу все свои силы. 
В ожесточенной борьбе с фашистскими захват

чиками народ Страны Советов отстаивал честь, свободу и не
зависимость своего Отечества.

С 'первого дня войны по всему округу проходили митинги 
и собрания трудящихся. Рабочие, колхозники и интеллиген
ция демонстрировали сплоченность вокруг Коммунистической 
партии 'и Советского государства, готовность встать на защи
ту завоеваний социализма, непреклонную веру в победу. За 
несколько дней в военкоматы поступило около двух тысяч 
заявлений от рабочих и колхозников с просьбой немедленно 
отправить на фронт. «Все, как один, станем на защиту Роди
ны!»— единодушно заявили на митингах рабочие Кудымкар- 
ской МТС и колхозники пригородной сельхозартели «По ле
нинскому пути».

В день начала войны на поселковой площади Пожвы со
стоялся многолюдный митинг. Секретарь партийной органи
зации завода «Молот» Николай Григорьевич Осинников при
звал всех на защиту Родины и первый записался доброволь
цем. Его примеру последовало более половины членов партий
ной организации. 462 рабочих завода «Молот» отправились 
на фронт добровольцами.

На призывной пункт в Кудымкаре пришли четверо брать
ев— Никита, Михаил, Тимофей и Афанасий Головины, кол
хозники сельхозартели «Большевик». Они заявили: «Мы бу
дем бить фашистов не щадя своих сил, а если потребуется,
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отдадим жизнь за любимую Родину». Головины были зачис
лены в одну часть.

26 июня 1941 года на собрании членов колхоза «Красный 
путь» Пешнигортского сельсовета Кудымкарского района пат
риотический пример показала семья Денисовых. На фронт 
провожали Дмитрия. Вместе с ним решили поехать в дейст
вующую армию его брат Филипп и сестра Анна, а затем и их 
50-летний отец Григорий Денисов. «Если потребуется,—^ска
зал он, — то и я всегда готов заменить плуг на винтовку и бо
роться с врагами».

Стремление молодежи отправиться на фронт и с оружи
ем в руках защищать свою отчизну было поистине безгранич
ным. Комсомольцы девятых классов Егвинской и Юсьвинской 
средних школ все ушли добровольцами в Красную Армию.

Сразу после выпускного вечера 12 юношей из Пожвин- 
ской средней школы добровольно ушли на фронт и с ними три 
учителя-комсомольца: С. И. Абрамов, А. В. Додонов и 
Н. И. Сосунов. Не отставали от ребят и девушки. Только в 
1941 —1943 подах из поселка Пожва уехали защищать Родину 
49 девушек.

В июне 1941 года IV пленум окружкома ВЛКСМ, обсу
див доклад «О задачах окружной комсомольской организации 
в военное время», заверил Государственный Комитет Оборо* 
ны в том, что комсомольцы округа готовы «в любую минуту 
отдать свою жизнь, свою кровь капля за каплей за нашу пар
тию, за нашу Родину».

Комсомольцы с честью выполнили это обещание как на 
фронте, так и в тылу. С 1941 по 1945 год на фронтах Отече
ственной войны воевали 4520 комсомольцев — 80 процентов 
окружной организации. Только из Кочевского района в пер
вый год войны ушли на фронт 980 комсомольцев — 98 про
центов всей организации. 339 комсомольцев ушли на фронт 
в первые же дни войны из -Кудымкарского района.

Сотни молодых людей во главе с секретарем райкома 
комсомола Николаем Евдокимовым послала в Красную Ар
мию Гайнская районная организация. Как и подобает комсо
мольским активистам, в числе первых встали в ряды защит
ников Родины секретари Юсьвинского и Юрлинского райко
мов ВЛКСМ Андрей Мальцев и Егор Федосеев, член бюро 
окружкома Иван Зубов.

Было удовлетворено желание большой группы девушек- 
пермячек, просившихся добровольно на фронт: 30 комсомолок 
направили в распоряжение 1-го Балтийского флотского эки
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пажа и в 50-й лыжный батальон, столько же — на формиро
вание 1-й Отдельной стрелковой бригады.

А. П. Удникова, жена военнослужащего из села Кочево, 
решила воевать вместе с мужем. «Мой муж, — указывала она 
в заявлении, — находится в Красной Армии на защите совет
ской границы. Я прошу зачислить и меня в ряды Красной Ар
мии. Я могу работать не только медсестрой. Имею четыре 
оборонных значка и в любую минуту готова с оружием в ру
ках дать отпор врагу».

Окружная партийная организация возглавила патриоти
ческий подъем трудящихся. Партийные организации округа 
направили на фронт 'более половины своего состава, треть де
путатов окружного Совета и более половины депутатов рай
онных и сельских Советов.

18 сентября 1941 года Государственный Комитет Оборо
ны принял постановление «О всеобщем обязательном обуче
нии военному делу граждан СССР». Повсеместно были орга
низованы учебные пункты. В райкомы партии каждый день 
поступали заявления от молодежи с просьбой зачислить в ис
требительный батальон.

Еще в начале 1941 года в округе были организованы ком
сомольско-молодежные группы по подготовке снайперов, ав
томатчиков, истребителей танков и женские учебные подраз
деления связистов, радистов. За короткий срок они подготови
ли 3569 значкистов ГСО («Готов к санитарной обороне») и 
около 40 тысяч спортсменов. Нормы ГТО сдали 3390 человек.

Руководствуясь указанием В. И. Ленина о том, что со
циалистическое государство «сильно тогда, когда массы все 
знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно» \  
окружная партийная организация в первые же недели войны 
перестроила всю свою работу.

Большую роль в мобилизации всех усилий трудящихся 
на оказание помощи фронту сыграло постановление пленума 
окружкома партии от 13 октября 1941 года «О состоянии и 
задачах политической работы в условиях Отечественной вой
ны».

В массово-политической работе в это время широко ис
пользовались различные ее виды и формы: индивидуальные 
и групповые беседы, чтение газет, лекции и доклады, переда
чи по радио, распространение плакатов, лозунгов, листовок. 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 21.
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Регулярно 'публиковались материалы о 'подвигах людей на 
фронте и в тылу в восьми газетах округа, разовый тираж ко
торых составлял в то время 19 тысяч экземпляров.

Коми-Пермяцкое книжное издательство выпускало мно
го (плакатов: «Дадим больше леса освобожденным районам», 
«По-большевистски проведем вторую военную весну», «Друж
ной уборкой хлеб фронту дадим, ударной работой врага раз
громим».

В суровые годы войны большую мобилизующую роль сы
грала переписка воинов с тружениками тыла. Многие письма 
публиковались в печати. Например, в трудное время, когда 
враг рвался к Волге, к Сталинграду, женщины Кудымкара 
писали на фронт: «Воодушевленные вашим героизмом, мы 
работаем не жалея сил и времени. Урожай в нашем округе 
богатый. Мы его соберем вовремя, не дадим (пропасть ни од
ному колоску. Дадим стране вдоволь хлеба и других сельско
хозяйственных продуктов».

Такие письма писали тогда многие тысячи людей. И каж
дое письмо поднимало боевой дух, поддерживало морально 
бойцов фронта и тыла. Эта переписка влияла и на организа
цию социалистического соревнования — лучшие бригады 
предприятий и колхозов боролись за право именоваться 
фронтовыми.

Таким образом, все содержание организаторской и идей
но-политической работы партийных организаций округа бы
ло направлено к тому главному, чем жила страна: «Все для 
фронта, все для победы».

Н а  ф р о н т а х  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы

Как п другие советские воины, отважно сражались тыся
чи коми-пермяков в исторических битвах под Москвой, Ле
нинградом, Сталинградом, на Курском плацдарме. Они фор
сировали Днепр, освобождали Украину, Белоруссию, Дон
басс, Крым, несли свободу народам Польши, Чехословакии, 
Венгрии. Каждый шел в бой с одной мыслью — победить. Но 
победа давалась нелегко.

Беспримерный героизм и стойкость проявили в боях мно
гие рядовые, сержанты, офицеры, генералы— посланцы ко
ми-пермяцкого народа.

Одиннадцать воинов за подвиги на фронтах Отечествен
ной войны удостоены звания Героя Советского Союза: Алек-
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К О М И - П Е Р М Я К И  — Г Е Р О И  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

М. И. Сысолетин Е. В. Утев

Ф. А. Колыхматов А. Д. Топорков



К О М И - П Е Р М Я К И  -  Г Е Р О И  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

А. Я. Сазонов Л. Д. Голев

А. С. Вавилин Л. Ф. Томилин

j 12 Коми-пермяцк. над. округ



Герсш Советского Союза Полковник А. Н. Тотьмянин.
А. И. Вотинов.

сандр Яковлевич Сазонов, Егор Васильевич Утев, Михаил 
Иванович Сысолетин, Иван Константинович Ошмарин, Алек
сей Сергеевич Вавилин, Андрей Дмитриевич Топорков, Афри- 
кан Иванович Вотинов, Леонид Филиппович Томилин, Фрол 
Васильевич Васькин, Федор Антонович Колыхматов, Леонид 
Дмитриевич Голев1. Полными кавалерами ордена Славы 
стали Иван Прокопьевич Снегирев, Никита Алексеевич Оня- 
нов и Павел Федорович Епанов.

Сын коми-пермяцкого народа Алексей Николаевич Тоть
мянин проявил себя на фронте талантливым военачальником. 
Об этом красноречиво свидетельствует письмо, принятое на 
митинге личного состава 160-го артиллерийского полка в свя
зи с 20-летием Коми-Пермяцкого округа (апрель 1945 года).

В письме, в частности, говорится: «Наш командир гвар
дии полковник награжден тремя орденами Красного Знаме
ни, орденом Суворова III степени, орденом Александра Нев
ского, орденом Отечественной войны I степени, орденом Крас
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Мо
сквы».

1 См. о них в кн.: Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1974; К о
нин Г. К. Коми-пермяки — Герои Советского Союза. Кудымкар, 1968.
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Передайте всему коми-пермяцкому народу благодарность 
за верного сына нашей Родины гвардии полковника Алексея 
Николаевича Тотьмянина».

В битвах под Москвой показал себя храбрым воином, 
умелым командиром взвода истребителей танков, а затем ко
мандиром эскадрона 5-го Донского казачьего кавалерийского 
корпуса капитан Илларион Петров. Его боевые подвиги от
мечены шестью орденами и семью медалями. За крупные опе
рации— форсирование Днепра, взятие Житомира, за взятие 
города Роман в Румынии, за отличное выполнение приказов 
командования, проявленный героизм и отвагу он награжден 
орденом Богдана Хмельницкого.

После окончания школы колхозной молодежи в 1938 году 
по рекомендации Кудымкарского райкома ВЛКСМ комсомо
лец из села Верх-Иньва Федор Ковыляев был направлен на 
работу в органы рабоче-крестьянакой милиции Пермской об
ласти. Затем служба в рядах Красной Армии на Дальнем 
Востоке. Отличному пулеметчику, комсомольцу Федору Ковы- 
ляеву выпало на долю защищать дальневосточные границы 
СССР от японских милитаристов. Федор в боях на озере Ха
сан проявил мужество и героизм, за что награжден орденом 
Ленина. Когда началась Великая Отечественная война, Ковы
ляев добровольцем уехал на фронт. Бывалый воин героически 
сражался, командовал пулеметным взводом, ротой, был дваж
ды ранен. О его боевых подвигах писали фронтовые газеты. 
В наградном листе говорится: «Лейтенант Ковыляев во время 
боя за дер. Степанцево первым ворвался в деревню и вел 
уличный бой, сам уничтожил трех офицеров и около тридцати 
немецких солдат. У дер. Кошелево огнем из автомата уничто
жил артиллерийский расчет и захватил одно орудие. В дер. 
Возвидженское пулеметным огнем уничтожил 2 пулеметные 
точки противника и при отступлении немцев из деревни унич
тожил 15 человек солдат противника».

За проявленные боевые подвиги Ковыляев награжден ор
денами Красного Знамени и Красной Звезды. 7 июня 1943 го
да пал смертью храбрых.

Образцы героизма показал в боях за столицу коммунист 
Михаил Зубов. Будучи санинструктором стрелкового баталь
она, он только с 30 июля по 8 августа 1942 года вынес с поля 
боя 27 раненых, а всего с августа 1941 года — 152 человека. 
За эти подвиги он был удостоен высшей награды — ордена 
Ленина. В августе 1943 года за образцовую работу и прояв
ленную при этом отвагу М. И. Зубов награждается орденом
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Красной Звезды. Мужественный воин, хлебороб коми-пермяк 
Михаил Ильич Зубов отдал свою жизнь за Родину.

Воинской славой овеяны имена многих коми-пермяков, 
защищавших твердыню на Волге. Среди них Анатолий Баян
дин, служивший в дивизии И. И. Людникова. Молодой воин 
с первого до последнего дня участвовал в героической защите 
Сталинграда. Маршал В. И. Чуйков, командовавший тогда 
62-й армией, писал о нем: «Комсорг батальона 217-го полка 
гвардии младший лейтенант Анатолий Баяндин переправился 
через реку один из первых. На вражеском берегу комсорг 
повел в атаку группу бойцов. Бой был жарким. Комсомолец- 
пулеметчик Горюнов уничтожил в этой схватке 16 гитлеров
цев. Баяндин немедленно передал по цепи весть о подвиге 
пулеметчика. Комсорг знал свое место в бою — он был всегда 
там, где возникало наиболее трудное положение. Когда немцы 
перешли в контратаку, он оказался у пулеметчиков. Комсорг 
своими глазами видел, кто из воинов дерется лучше всех, и 
призывал молодежь равняться на отважных. Двадцать моло
дых гвардейцев вступили после этого боя в ряды комсомола. 
Многие комсомольцы батальона получили правительственные 
награды.

У Анатолия Баяндина был настоящий талант воспитате
л я — терпеливо, душевно он работал с людьми. Быть всегда 
в гуще событий стало для него жизненной потребностью. Та
ким он остался и после войны. Живо, увлекательно писал 
Баяндин о пережитом, о своих боевых друзьях. Наиболее 
крупное произведение Баяндина — повесть «Сто дней, сто но
чей», вышедшая в Пермском издательстве, — рассказывает 
о героях волжской твердыни». (В книге «Конец третьего 
рейха».)

Мужественно сражался, защищая Сталинград, младший 
лейтенант И. М. Чащин, родом из Юрлы. Он похоронен в брат
ской могиле у подножия монумента «Родина-Мать».

Среди отважных защитников города Ленина прославил
ся Леонид Барышев, родом из Косы. 16-летний юноша настой
чиво просил работников военкомата и райком ВЛКСМ отпра
вить его на фронт, на место погибшего отца. Леонида напра
вили в артиллерийское училище. В 1944 году младший лейте
нант Леонид Александрович Барышев командовал взводом, 
комсомольцы избрали его секретарем.

Врага отогнали от Ленинграда на Карельский перешеек. 
7 июля 1944 года шли тяжелые бои у трех хуторов на правом 
берегу Вуоксы. Возле населенного пункта Паккола фашисты
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Полный кавалер ордена Славы 
И. П. Снегирев.

Активная участница 
Великой Отечественной войны 

Л. Е. Замышляева.

упорно препятствовали нашим войскам форсировать реку. Со
ветские артиллеристы выкатили орудия на пригорок и откры
ли меткий огонь. Противник ответил минометным обстрелом, 
затем появилась цепь вражеских солдат. Артиллеристы броси
лись на них врукопашную, отбросили их к переправе. Бары
шев поспешил к пушке и выпустил по скоплению неприятеля 
снаряд. Заговорили и другие орудия.

Когда водный рубеж был преодолен, Леонида Барышева 
нашли мертвым около орудия, он был сражен осколком вра
жеской мины. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 13 января 1949 года населенный пункт Паккола Выборг
ского района переименован в Барышево.

В решающий момент великой битвы за Сталинград по 
инициативе рабочих Урала был создан 10-й Уральский добро
вольческий танковый корпус. Составной частью его была 
62-я Пермская бригада. Партийные организации развернули 
большую ра'боту среди трудящихся округа по укомплектова
нию этой бригады. В райкомы партии и военкоматы за не
сколько дней было подано более 400 заявлений. Одно из них 
принадлежало жителю Нижней |Косы Ивану Прокопьевичу 
Снегиреву. Он заявил своим односельчанам: «Буду сражаться
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Участник движения 
Сопротивления во Франции 

М. Ф. Хозяшев.

Участник движения 
Сопротивления в Италии 

А. Н. Радостев.

за Родину, не жалея сил и жизни». Вернулся он с фронта пол
ным кавалером ордена Славы и, кроме того, был награжден 
орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

После войны И. П. Снегирев почти восемь лет прорабо
тал в лесной промышленности, показывая пример в труде, как 
и на фронте.

Имя полковника Д. А. Кудымова с гордостью произносят 
коми-пермяки. Боевая судьба бесстрашного сокола редкостна: 
с японскими захватчиками воевал у озера Хасан, на реке 
Халхин-Гол и в небе Китая; в годы Великой Отечественной 
войны — Одесса, Севастополь, Керчь, Ленинград, Таллин, Ли- 
бава, Кенигсберг, Берлин. Совершил 553 боевых вылета, 
сбил 10 фашистских истребителей и 2 бомбардировщика. При 
его участии в групповых боях уничтожено еще 39 самолетов. 
22 награды — в том числе 8 орденов — свидетельство его бое
вых заслуг.

Немало героических подвигов совершили на фронтах 
Отечественной войны и лучшие дочери Коми края. Это хирур
ги Мария Четина и Мария Баяндина, шофер Марфа Моисе
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ева, старшина флота Ольга Волегова, медсестры Александра 
Бузинова, Лидия Радостева, Екатерина Гудовщикова и мно
гие другие. Их отвага и верность воинскому долгу отмечены 
многочисленными правительственными наградами.

Сыны коми-пермяцкого народа принимали также актив
ное участие в движении Сопротивления в европейских стра
нах.

Во Франции воевал с фашистами Матвей Хозяшев. Домой 
он возвратился с удостоверением, подписанным командиром 
1-го русского партизанского отряда капитаном Александром. 
В этом свидетельстве говорится: «Сержант Хозяшев Матвей 
Федотович действительно 11 августа 1944 года добровольно 
прибыл к французским партизанам в лес Ружак. Участвовал 
в освободительных боях против немецких захватчиков в рай
оне Аллегре, Бельвю, где проявил мужество и отвагу. До 
и после освобождения показал образцовую дисциплину и слу
жил примером для французских партизан».

В рядах итальянского Сопротивления сражался Андрей 
Николаевич Радостев. В октябре 1966 года в Риме ему была 
вручена высшая партизанская награда — «Гарибальдийская 
Звезда». В удостоверении к ней оказано: «За доблесть и отва
гу, с которой он воевал в бригаде им. Гарибальди в борьбе 
за свою Родину и за нашу Родину... и в знак дружбы между 
Советским Союзом и Италией 
Андрей Радостев награждается 
«Гарибальдийской Звездой».

Многие коми-пермяки от
важно сражались с фашистами 
в рядах народных мстителей. Бил 
врага в Вяземских лесах Влас 
Надымов из Кочево. В Белорус
ских лесах воевал Василий Ни
колаевич Ковыляев. Иван Ильич 
Брагин командовал партизан
ским взводом «Народные мсти
тели», в Воронежской области 
партизанил Афанасий Климов, на 
Псковщине командовал отрядом 
Виталий Дудин из Юсьвы, Иван 
Тупицын был начальником сани
тарной части сводного партизан
ского отряда в Карелии. Генерал-майор Е. П. Епин.
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За годы Советской власти из среды коми-пермяков вы
шло немало крупных военачальников и военных специалистов. 
Некоторые из них посвятили себя военному делу еще со вре
мени гражданской войны. Генерал-майор Ефим Павлович 
Епин, уроженец деревни Ильичи Кудымкарского района, дли
тельное время работал в Генеральном штабе, в 1943 году был 
назначен начальником штаба, затем командиром 263-й диви
зии.

Генерал-майор артиллерии Петр Иванович Канюков из 
села Белоево был заместителем, а затем начальником одного 
из отделов Генерального штаба. Генерал-майор интендант
ской службы Александр Иванович Вилесов из Кудымкара 
в годы войны работал начальником управления продовольст
венного снабжения Военно-Морского Флота СССР. Генерал- 
майор медицинской службы Василий Иванович Вилесов из 
Юсьвы долгое время работал заместителем начальника Во
енно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

Многие воины коми-пермяки закончили свой боевой путь 
в Берлине. В штурме Берлина участвовал Егор Михалев из 
(Колхоза «Победа» Юсьвинского района. За образцовое выпол
нение заданий командования получил 6 правительственных 
награди 11 благодарностей.

Уроженец села Коса Василий Иванович Тимофеев также 
участвовал во взятии Берлина. Только за три дня боев при 
форсировании Одера батарея Тимофеева уничтожила сотни 
вражеских солдат, 8 пулеметов, 6 орудий, 2 самоходки. Как 
и многие другие воины, Василий Иванович поставил свою 
памятную победную подпись на стене рейхстага.

24 июня 1945 года в столице нашей Родины Москве был 
проведен парад Победы. По Красной площади прошли свод
ные полки героически сражавшихся фронтов. Воин коми-пер
мяк Николай Александрович Осьмушин со своими фронтовы
ми друзьями, храбрейшими из храбрых, также прибыли в 
Москву на парад Победы. Бойцы-герои под звонкий барабан
ный бой положили двести знамен с черной фашистской свас
тикой к подножию Мавзолея. Это событие осталось для них 
незабываемым на всю жизнь.

Но с победой над гитлеровской Германией мирные дни 
еще не наступили. Японское правительство, несмотря на до
говор о нейтралитете, все время наращивало силы Квантун- 
ской армии у наших границ, (готовясь к нападению на Совет
ский Союз. 9 августа 1945 года началась война с милитарист
ской Японией. Советский народ и армия исполнили интерна
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циональный долг перед народами государств Азии, порабо
щенными японскими империалистами.

Тысячи уроженцев Коми округа приняли участие в раз
громе милитаристской Японии.

Т р у д о в ы е  п о д в и г и  
т р у ж е н и к о в  т ы л а

Исход Великой Отечественной войны советского народа 
решался совместными усилиями фронта и тыла. Партия и 
правительство придавали этому единству особо важное зна
чение. «Задача большевиков, — говорилось в директиве Со
вета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) от 29 июля 1941 года,— сплотить весь народ вокруг 
Коммунистической партии, вокруг Советского правительства 
для самоотверженной поддержки Красной Армии, для побе
ды». Директива требовала от партийных и советских органов 
создать прочный тыл, все подчинить интересам фронта.

Трудящиеся округа, 1как и все советские люди, в дни вой
ны жили, творили и боролись под девизом: «Все для фронта, 
все для победы!» Окружная партийная организация прово
дила среди рабочих и колхозников, особенно среди молодежи, 
большую работу по организации и развитию социалистиче
ского соревнования, которое в годы войны вылилось в особую 
форму — в соревнование фронта и тыла.

В феврале 1942 года Политуправление Северо-Западного 
фронта от имени бойцов, командиров и политработников обра
тилось к трудящимся Пермской области с предложением 
начать социалистическое соревнование. Фронтовики покля
лись «...неотступно преследовать противника, окружать и 
уничтожать его на каждом рубеже, неустанно увеличивать 
число истребленных гитлеровцев, уничтоженной и захваченной 
вражеской военной техники, увеличивать число освобожден
ных советских сел и городов». Представитель Северо-Запад
ного фронта передал обкому партии два переходящих Крас
ных знамени для вручения лучшим районам области.

Обращение воинов было воспринято как призыв к еще 
более самоотверженной борьбе за общее дело, за свободу 
и независимость Родины. В ответном письме говорилось: «Мы 
обязуемся на всех наших фабриках и заводах, в совхозах и 
колхозах выполнять все задания партии и правительства', дать 
фронту все необходимое, дать больше танков, самолетов, пу
шек, снарядов, хлеба... В области широко развертывается со
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циалистическое соревнование за переходящее Красное знамя 
Северо-Западного фронта. Лозунг «Все для фронта, все для 
победы!» был, есть и будет основным в нашей работе».

Трудящиеся Коми-Пермяцкого округа широко обсуждали 
на собраниях обращение воинов Северо-Западного фронта и 
брали повышенные обязательства.

— Мы обязуемся работать без устали, по-фронтовому,— 
говорили колхозники сельхозартели «Югыт туй» («Светлый 
путь»). — Выполняя свои обязательства, весенний сев мы за
вершили на двенадцать дней раньше срока. На покосе участ
вовали все, кто мог держать литовку или грабли. С сенокосом 
справились успешно.

Колхозы и районы соревновались с воинакими частями 
и между собой за увеличение выпуска продукции полеводства 
и животноводства, за своевременное проведение сельскохозяй
ственных работ, за досрочное выполнение всех обязательств 
перед 'государством.

'В ходе соревнования труженики округа поддерживали 
тесную связь с Северо-Западным фронтом —переписывались, 
обменивались делегациями, собирали и вручали подарки. Это 
был яркий пример укрепления единства фронта и тыла.

В январе 1942 года в округ с фронта приезжал Герой Со
ветского Союза А. Я- Ефремов. В мае того же года в Кудым- 
кар прибыла делегация Северо-Западного фронта. На встрече 
в театре имени М. Горького фронтовики рассказывали, как 
они, не жалея ни сил, ни жизни, борются с немецкими захват
чиками. В ответном слове председатель колхоза «Коми» 
А. И. Подъянов заверил делегатов, что коми-пермяки будут 
работать по-боевому и дадут фронту продуктов столько, 
сколько потребуется.

Памятен день 10 сентября 1942 года, когда батальонный 
комиссар И. Я. Немцов вручил 1кудымкарцам переходящее 
Красное знамя Северо-Западного фронта. Кудымкарский рай
он успешно справился с уборкой и хлебозаготовками, 30 кол
хозов района план сдачи хлеба государству выполнили до
срочно.

Авангардную роль в соцсоревновании играли комсомоль
цы и молодежь, показывая образцы фронтовой работы. Одно 
из первых мест в районе занимала Пешнигортская комсомоль
ская организация (секретарь Мария Чугайнова). В 1943 году 
комсомольцы организовали два красных обоза с зерном, про
вели четыре воскресника по сбору картофеля, выработали 
4435 трудодней. Комсомольцы дали 12 концертов, выпустили
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много боевых листовок, /провели 
воскресник по ремонту дорог. По 
инициативе комсомольцев была 
начата продажа хлеба государ
ству из личных запасов. Пешни- 
гортцы одними из первых закон
чили уборку и рассчитались с го
сударством.

XXV Кудымкарская район
ная комсомольская конференция 
(январь 1944 года) приняла не
большое, но ко многому обязы
вающее постановление: «Наши 
сердца не будут знать покоя,по
ка хоть один фашист топчет на
шу землю; наши руки не будут 
знать отдыха, пока продолжается 
эта великая борьба; наш мозг не 
будет знать усталости, пока ин
тересы Родины требуют от нас 
неустанного труда».

23 октября 1944 года окруж
ком комсомола подвел итоги со
ревнования на лучшего жнеца 
и сноповязальщика. Победителя 
ми стали 22 комсомольца Бело- 
евского района, которым вручили Почетные грамоты окруж
кома ВЛКСМ.

Трудящиеся Пармы включились также в социалистиче
ское соревнование за достойную встречу 20-летия округа. 
31 марта 1945 года областная газета «Звезда» писала, что 
большинство хозяйств Кудымкарского района добились 
в этом соревновании значительных успехов, что 68 колхозов 
из 97 будут встречать национальный праздник полным завер
шением подготовки к севу. Район все годы войны перевыпол
нял государственные планы.

Президиум Верховного Совета СССР за успешное выпол
нение плана хлебозаготовок в 1944 году наградил первого 
секретаря Кудымкарского райкома партии Е. Я. Петухова 
и председателя райисполкома Г. Г. Котова орденами Отече
ственной войны I степени.

В период Великой Отечественной войны значительная 
часть рабочих, инженеров, технических работников лесной и
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местной промышленности округа ушли на защиту Родины. 
Несмотря на это, лесная промышленность бесперебойно про
должала работу и выполняла планы.

На предприятиях округа широко распространился патри
отический почин — работать не только за себя, но и за това
рища, ушедшего на фронт. Огромную роль в пополнении ря
дов рабочего класса сыграло патриотическое движение жен
щин, развернувшееся в дни войны под лозунгом: «Заменим 
мужей, отцов, братьев и сыновей на производстве!» «Муж
ские» профессии стали обычными для женщин на лесозаго
товках: женщины работали трактористами, шоферами, заго
товителями леса.

Трест Комипермлес объединял тогда 5 леспромхозов, 
6 механизированных лесопунктов и Кудымкарские ремонтно
механические мастерские. Каждый год на помощь лесникам 
приходили колхозники, организуя заготовку и санную вывоз
ку древесины. Однако первоначально, в декабре 1941 года, на 
лесозаготовжах сложилось тревожное положение, план по за
готовке был выполнен лишь на 92 процента и вывозке — на 
93,3 процента.

В январе 1942 года состоялся VIII пленум окружкома 
партии. Он принял ряд конкретных мер по оказанию помощи 
отстающим предприятиям и обязал райкомы партии и райис
полкомы глубже вникать в дела лесозаготовителей. Выполняя 
решения пленума, партийные и советские организации округа 
усилили массово-политическую работу среди лесозаготовите
лей, колхозы выделили необходимое количество сезонных ра
бочих, все лесопредприятия включились во Всесоюзное соци
алистическое соревнование, стали работать под девизом: 
«Лес — Родине», «Лес — на разгром врага». Результаты не 
замедлили сказаться. Трест Комипермлес план 1942 года вы
полнил на 112,6 процента, фронтовое задание по специальным 
сортиментам — на 110 процентов.

Особое внимание исполком окружного Совета депутатов 
трудящихся уделял выполнению фронтовых заданий. Напри
мер, в первом квартале 1942 года оказался невыполненным 
план изготовления лыж. Немедленно было принято решение, 
обязывающее исполкомы Кудымкарского и Белоевского рай
онов вывезти в Кудымкар весь заготовленный в Верх-Иньвен- 
ском и Кувинском лесничествах лыжный кряж к 15 марта. 
Директора Кудымкарского лесхоза обязали дополнительно 
организовать распиловку на Велвинском лесопункте лыжного 
кряжа на болвавку, а директора Юрлинского лесхоза — рас
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пиловку лыжного кряжа, припасенного в районе Галечника. 
Задание Государственного Комитета Обороны по изготовле
нию лыж для фронта было выполнено.

Предприятия округа не раз побеждали во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. В 1942 году, например, Ко- 
чевский леспромхоз успешно выполнил план месячника 'помо
щи Сталинграду и Кавказу. К 8 декабря леспромхоз завер
шил годовую программу, сверх нее заготовил 18 тысяч кубо
метров древесины и был удостоен переходящего Красного зна
мени Государственного Комитета Обороны. Дважды получал 
переходящее знамя ВЦСПС и Наркомлеса СССР коллектив 
Булатовского механизированного лесопункта (Тайны) и 
трижды — лесорубы Косинского леспромхоза. Второй всесо
юзной премии удостаивался Велвинский мехлесопункт. Трест 
Комипермлес по нескольку месяцев удерживал переходящее 
Красное знамя обкома партии, облисполкома и обкома проф
союза работников леса и сплава.

Надежным помощником партийных организаций и адми
нистрации лесопредприятий, в распространении передовых 
методов труда были созданные по инициативе комсомольцев 
стахановские школы. В 1944 году их насчитывалось 60. Толь
ко в Кочевском леспромхозе 136 молодых лесорубов обуча
лись в стахановских школах. (Комсомолка Полина Попова, 
например, обучила 9 рабочих. Если раньше они в день заго
тавливали в среднем по 1,8 кубометра древесины, то после 
изучения передовых приемов увеличили производительность 
труда почти втрое. Звено Зои Быковой, окончив стахановскую 
школу, стало заготовлять в смену 10—12 кубометров леса.

А сколько было у них последователей! (В 1944—1945 годах 
все 365 рабочих Эрнского лесопункта выполнили норму. 
315 лесорубов и возчиков были стахановцами.

Работники лесной промышленности округа за годы войны 
поставили народному хозяйству 5 миллионов 765 тысяч кубо
метров древесины. Это был весомый вклад в дело разгрома 
врага. За успехи в труде большая группа рабочих и инженер
но-технических работников лесной промышленности округа 
была награждена значками «Отличник социалистического со
ревнования», Почетными грамотами обкома партии и облис
полкома, окружкома партии и окрисполкома. А коллективам 
Кудымкарских центральных ремонтно-механических мастер
ских (ныне ремонтно-механический завод) и Иньвенского 
сплавного рейда были переданы на вечное хранение перехо
дящие Красные знамена Государственного Комитета Оборо

189



ны. Визяйокому леспромхозу было передано на вечное хране
ние переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ.

Задачам перестройки работы предприятий местной про
мышленности и промысловой кооперации на военный лад зна
чительное внимание уделили VII пленум окружкома .партии 
(октябрь 1941 года) и VIII сессия окружного Совета депута
тов трудящихся (апрель 1942 года). В округе было налажено 
производство армейских лыж, военных повозок и саней, теп
лой обуви и зимнего обмундирования для бойцов Красной 
Армии. Быстрыми темпами наращивала производство кудым- 
карокая артель «Пролетарка». Это сравнительно небольшое 
предприятие в 1944 году вырабатывало продукцию 20 наиме
нований, увеличило производительность в сравнении с 1940 го
дом почти вдвое.

Запевалой в труде была молодежь. Окружная газета 
7 ноября 1942 года опубликовала 'письмо рабочего Констан
тина Ужегова: «Я еще молод, мне 17 лет, но я себя чувствую 
таким же бойцом фронта, как и наши старшие товарищи, от
давшие свою жизнь во имя победы. В артель «Красный мо
лот» я пришел в прошлом году. Долго учиться не было време
ни. Приходилось хватать все на ходу, присматриваться 
к опытным мастерам, быстро накапливать опыт и самостоя
тельно делать то, что нужно для фронта. Я стал квалифици
рованным токарем. Производительность труда довел до 
400 процентов, за стахановскую работу был премирован триж
ды и в последний раз получил наркомовскую премию в сум
ме 500 рублей. Все свои силы я и дальше буду отдавать на 
помощь Родине, фронту!»

В этой же газете рассказывалось о работе девушек. 
«В труде, как в бою, — писала 19-летняя Александра Климо
ва .— Я часто сутками не выходила из цеха. По две с полови
ной нормы давала ежедневно, нарезая по 100—120 штук бол
тов в смену».

Станочницы Елена Хромова и Александра Бачева, ста
раясь не отставать от подруг, ежедневно выполняли норму на 
130—140 процентов.

В 1944 году предприятия местной промышленности и про
мысловой кооперации округа выработали продукции на 
11 миллионов 35 тысяч рублей. За годы войны количество 
работающих здесь возросло на 46 процентов, прирост же ва
ловой продукции составил Мб процентов. Предприятия мест
ной промышленности выпускали продукцию свыше 50 наиме
нований и увеличили объем производства в 2,4 раза.
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Великая Отечественная война вызвала огромное напря
жение сил тружеников сельского хозяйства. В первые же дни 
войны на защиту Родины из округа ушли 140 председателей 
колхозов, сотни |Механизаторов и специалистов сельского хо
зяйства. Для нужд фронта была мобилизована значительная 
часть тракторов, автомашин, лошадей.

Основной и решающей силой в сельскохозяйственных 
артелях стали женщины, старики, подростки. В 1941 году в 
колхозах округа на каждого приходилось работы на 67 про
центов больше, чем было в 1940 году. Более тысячи колхозни
ков, в том числе много девушек и женщин, за короткое время 
овладели механизаторскими профессиями.

Руководители колхозов зоны Кудымкарской МТС обра
тились с призывом к бывшим трактористкам вернуться на 
тракторы. Откликнулось более 50 человек, среди них Анаста
сия Васильевна Зубова, Вера Федоровна Климова и многие 
другие. В. Ф. Климова, в частности, заявила: «Я не только 
сама буду работать на тракторе, но и помогу другим женщи
нам стать трактористками». Курсы механизаторов с широким 
привлечением женщин и девушек были организованы повсе
местно.

Женщины-механизаторы замечательно трудились в годы 
войны. Например, трактористка Зоя Егоровна Михалева из 
Купросской МТС в 1943 году вспахала 248 гектаров, перевы
полнив сезонное задание. Годом раньше 260 гектаров вспаха
ла молодая трактористка Кудымкарской МТС Ирина Цыбина. 
По 6—10 гектаров в день (при норме 4) вспахивала тракто
ристка Юрлинской МТС В. Иванова. Комбайнер Юсьвинской 
МТС Анна Трубинова в победную страду 1945 года убрала 
хлеба с площади 220 гектаров при норме 130 гектаров. Пат
риотическое движение женщин за овладение «мужскими» 
профессиями позволило труженикам села добиться досрочного 
выполнения принятых соцобязательств. Увеличились площади 
посевных. Так, в 1941 году озимых было засеяно 63 387 гекта
ров против 54 065 гектаров в 1940 году. В 1943 году посевная 
площадь в округе увеличилась в сравнении с 1940 годом на 
13 процентов.

В 1942 году IX пленум окружкома партии, подводя итоги 
полевым работам, с удовлетворением отметил, что план сева 
выполнен на шесть дней раньше срока. По сравнению с пре
дыдущим годом площадь озимых расширилась еще на 
6 200 гектаров. Сверх плана было размещено зерновых на 
4 300, овощей — на 252 и картофеля на 754 гектарах. Высокие
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темшы полевых работ явились прежде всего следствием ус
пешной перестройки на военный лад всей деятельности ма
шинно-тракторных станций.

-Передовых колхозниц выдвигали на должности заведую
щих фермами и бригадиров, некоторые избирались председа
телями колхозов, причем хозяйство вели умело. Только в 
1942 году в Кудымкароком районе 7 женщин работали пред
седателями колхозов, 99 — бригадирами, 43 — заведующими 
фермами, 44 — счетоводами, 79 — кладовщиками, 46 — трак
тористками, 58 женщин стали механизаторами, 2 — председа
телями сельских Советов.

Благодаря своему старанию, а также самоотверженной 
работе механизаторов хлеборобы многих колхозов и бригад 
добились высокой урожайности сельскохозяйственных куль
тур. Например, юсьвинский 'колхоз «Совет» (председатель 
В. Я. Тарасов) в 1942 году на большинстве посевных площа
дей получил по 15 центнеров зерна с каждого гектара, карто
феля— по 123 центнера.

От зари до зари трудилась колхозная молодежь, пример 
в соревновании показывали комсомольцы. Более сотни иници
ативных парней и девушек возглавляли колхозы, бригады, 
фермы.

Тринадцатилетний Гриша Лунегов в страду 1941 года 
сел на жатку, заменив ушедшего на фронт отца, колхозника 
сельхозартели «Великий путь» Белоевского района. В тот се
зон Гриша скосил 80 гектаров хлеба. За хорошую работу его 
дважды премировали, фамилия его была записана в книгу 
Почета.

Сельские комсомольские организации становились зачи
нателями патриотических дел. Очень важным, в частности, 
был поход молодежи по выявлению и сбору сельскохозяйст
венного инвентаря, запасных частей к тракторам и другим 
машинам. 18 августа 1942 года комсомольская организация 
Кудымкарской МТС, например, провела воскресник по сбору 
запасных частей и инструментов для ремонта техники. Ком
сомольцы собрали более сотни деталей к тракторам и комбай
нам, до 1000 звеньев к передаточным цепям и много других 
деталей.

К 25-й годовщине ВЛКСМ, в 1943 году, окружком ком
сомола организовал 236 фронтовых бригад по вывозке зерна. 
В них работали 2 685 юношей и девушек, они доставили на 
государственные склады 115 тысяч центнеров хлеба.

Заметных успехов труженики округа достигли и в раз
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витии животноводства. 13 апреля 1943 года Совнарком СССР 
и Центральный (Комитет ВКП(б) приняли постановление 
«О мерах по увеличению поголовья скота в колхозах и совхо
зах и повышению его продуктивности». Выполняя директиву 
партии и правительства, большинство коми-пермяцких колхо
зов добивалось в этом важном деле заметных успехов. 
XIII сессия окружкома Совета депутатов трудящихся, прохо
дившая в 1943 году, особо отметила рост поголовья артель
ного скота в Гайноком районе, где количество голов крупного 
рогатого скота увеличилось на 48 процентов, свиней — на 90 
и овец — на 113 процентов по сравнению с довоенным уров
нем. Укрепилась кормовая база общественного животновод
ства. Закладка силоса, например, возросла в 5,4 раза.

В деревнях и селах благодаря инициативе и поддержке 
коммунистов и комсомольцев широко развернулось социали
стическое соревнование за резкое увеличение производства 
хлеба, мяса, молока, картофеля, овощей.

Великая Отечественная война, как никогда, сплотила 
наш народ вокруг Коммунистической партии. Ряды первичных 
партийных организаций постоянно росли. Лучшие люди коми- 
пермяцкой деревни в трудную годину навсегда связали свою 
судьбу с ленинской партией. На X пленуме окружкома 
ВКП(б) было отмечено, что в первом квартале 1942 года 
в ряды партии вступило людей в 3 раза больше, чем в первом 
квартале 1941 года.

Благодаря большой организаторской работе коммунистов 
и усилиям колхозного крестьянства ежегодно увеличивался 
объем сдачи сельскохозяйственных продуктов. За четыре года 
Великой Отечественной войны хлеборобы Пармы поставили 
государству свыше миллиона центнеров хлеба — это почти на 
500 тысяч центнеров больше, чем за четыре довоен
ных года.

Советские люди всеми силами помогали фронту, ничего 
не жалея для защиты своей Родины. Они не только замеча
тельно трудились, но и вкладывали свои личные сбережения 
в разгром врага. Трудящиеся округа с первого дня войны ак
тивно включились во всенародное движение по оказанию по
мощи Красной Армии.

Повсеместно в колхозах, на предприятиях, в учреждениях 
проводились митинги и собрания с целью сбора средств 
в фонд обороны. Трудящиеся вносили свои трудовые сбереже
ния и облигации государственных займов. Колхозники и кол
хозы сдавали продукты питания и скот. Коллективы рабочих
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и служащих выносили постановления об отчислении в фонд 
обороны одно-двух-трехдневных заработков. 9 миллионов 
805 тысяч рублей собрали трудящиеся округа за годы войны 
на оборону страны, в том числе 6 миллионов на строительство 
самолетов. 60 миллионов рублей составила подписка на воен
ные займы.

В декабре 1942 года страна узнала о почине саратовского 
колхозника пасечника Ферапонта Головатого, который на 
свои личные средства приобрел самолет-истребитель для 
Красной Армии. Последователей у славного патриота на
шлось много.

Вот один из документов того времени:
«Коллектив национального коми-пермяцкого театра име

ни М. Горького, живя одними чувствами со всеми патриотами 
нашей Родины, стремясь всемерно помогать нашей Красной 
Армии в ее героической борьбе с фашистскими вандалами, 
разрушающими национальную самостоятельность и культуру 
народов, дал для Красной Армии 224 шефских спектакля.

Сейчас, воодушевленные героическими делами нашей 
славной армии, к 25-летней годовщине РККА, кроме ранее 
внесенных 19 000 рублей, коллектив собрал путем отчислений 
личных сбережений и организации спектаклей в выходные 
дни и внепроизводственное время 100 000 рублей на построй
ку боевого самолета, который просим назвать «Коми-пермяц
кий артист».

Самолет «Коми-пермяцкий артист» был построен, а, кро
ме него, на фронтах Отечественной войны били фашистов бое
вые самолеты «Коми-пермяцкий колхозник» и «Юный пат
риот». Колхозники и колхозницы сельхозартели «Муравей
ник» послали деньги еще для одного самолета. На средства, 
собранные жителями всего округа, военные заводы страны 
изготовили также танковую колонну и самолет имени Га
стелло.

Тракторист Гагарин из Болыиепальниковского отряда 
Кочевской МТС в 1943 году подписался на государственный 
заем на 15 тысяч рублей, председатель кочевского колхоза 
«Комсомолец» Н. Вавилин — на 5 тысяч рублей и внес их 
наличными.

Коммунистическая партия рассматривала помощь фрон
ту как важное государственное дело. Идя навстречу пожела
ниям народа окружить вниманием и заботой каждого бойца- 
фронтовика, ЦК ВКП(б) 5 сентября 1941 года принял специ
альное постановление о сборе теплых вещей и отправке их на
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фронт. В результате повседневной организаторской и поли
тической работы партийных организаций это движение при
обрело массовый характер.

В округе было собрано и отправлено на фронт осенью 
1941 года свыше 70 тысяч теплых вещей. Более 200 тысяч теп
лых вещей и свыше 13 тонн продуктов питания послали на 
фронт трудящиеся Кудымкарского района только за первые 
два года войны. В эти же дни от кудымкарских хлеборобов 
в дар фронтовикам поступило 12 тысяч яиц, 138 тысяч пель
меней, 7 232 литра молока. Заботой и вниманием были окру
жены семьи фронтовиков, инвалиды Отечественной войны, 
люди, эвакуированные из временно оккупированных районов. 
Только трудящиеся Кочевского района в фонд помощи семьям 
фронтовиков собрали 70 тысяч рублей, 1 800 пудов хлеба. 
7 500 литров молока, 1 200 пудов картофеля.

Колхозники округа большую помощь оказывали и рабо
чим промышленных предприятий нашей области. В 1943 году 
члены колхоза «Красный партизан» Полвинского сельского 
Совета обратились с призывом снабдить продуктами питания 
рабочих областного центра. Этот призыв был подхвачен все
ми колхозами.

Труженики округа всемерно помогали освобожденным 
районам. Лесозаготовители, например, отправили в 1943 году 
для Сталинграда 66 тысяч кубометров древесины, артель 
«Красный подеревщик» изготовила для школ Ростовской об
ласти 400 парт; 5 000 голов крупного рогатого скота были 
отправлены в дар колхозам освобожденных районов. Комсо
мольцы Кудымкарского района провели воскресник и зарабо
танные деньги, 18 тысяч рублей, перечислили в фонд помощи 
детям Ростовской области.

За активное участие в помощи фронту и семьям фронто
виков Государственный Комитет Обороны объявил благодар
ность колхозам «Муравейник», имени Петрова, «Боевой путь», 
«По ленинскому пути», «Заря будущего», драматическому 
театру, школе № 1. За сбор средств на приобретение самоле
тов и танков в ноябре 1944 года были удостоены благодар
ности Государственного Комитета Обороны Кочевский район 
и другие.

Советское правительство высоко оценило патриотизм, 
проявленный колхозниками и колхозницами Пармы: 26 358 че
ловек были награждены медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».
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Серьезный урон нанесла война делу народного образова
ния округа. Только в 1941 году на фронт ушли 189 учителей. 
Вскоре эта цифра достигла 300. Многие учащиеся пошли ра
ботать на производство. Только в 1941/42 учебном году «поки
нула школу почти тысяча учеников, а за весь военный период 
из школ округа выбыло около 5000 учащихся. Но партия и 
правительство и в этих трудных условиях уделяли большое 
внимание воспитанию молодежи. Готовились учительские 
кадры на курсах, в педучилищах и учительском институте 
Кудымкара. За годы войны было подготовлено около 600 учи
телей. В школы округа пришли более 109 эвакуированных пе
дагогов. Продолжалось строительство, только в 1941/42 учеб
ном году построено школьных зданий на 720 ученических 
мест.

С первых дней войны учебно-воспитательная работа 
строилась в соответствии с требованиями военного времени. 
Учащиеся 9—10-х классов изучали курс военного дела.

Школьники активно участвовали в общественно полез
ном труде. Детей можно было увидеть на колхозных полях, 
в лесу, на заготовке дров, на ремонте школьных зданий. Они 
оказывали помощь семьям фронтовиков, собиради металло
лом, заготовляли грибы, ягоды. Так, ученица Полвинской 
школы Нина Фирсова летом 1943 года собрала более 7 цент
неров лекарственного сырья, ягод и грибов и сдала государ
ству.

Уже летом 1941 года учащиеся выработали 361 446 тру
додней, собрали более 100 тонн металлолома, заготовили 
32 центнера ягод и грибов (сушеных). Для подарков бойцам 
они собрали 21 тысячу вещей. 119 школьников самостоятель
но водили тракторы на колхозных полях, 304 работали при
цепщиками.

Повседневно работали тимуровские команды. Интерес
ную и содержательную работу проводили тимуровцы школы 
№ 2 в Кудымкаре. Пионеры пилили дрова, носили воду, отво
дили малышей в детский сад, помогали хозяйкам мыть полы 
и топить печи, занимались сбором поношенных вещей, кото
рые после починки и перелицовки опять шли в дело. Зимой 
1943/44 года тимуровцы устроили елку для детей фронтови
ков: одну в школе № 3, другую — в Деминской школе. В гос
питалях тимуровцы выступали с концертами, помогали ране
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ным воинам писать письма домой. Окружком комсомола на
градил тимуровцев Почетной грамотой.

В начале войны в округ «прибыли 4 детских дома и дет
ский туберкулезный санаторий из Советского района Москвы. 
Их воспитанники сразу же почувствовали чуткое отношение 
своих сверстников-уральцев. Учащиеся Ленинской средней 
школы Кудымкарского района собрали для них 250 каранда
шей, 660 различных учебников и 90 рублей денег. Для эваку
ированных детей открылись 10 интернатов при школах. Дети 
ни в чем не нуждались, их окружили вниманием и заботой.

Трудовые подвиги юных патриотов на благо Родины яв
ляются одной из ярких страниц истории Великой Отечествен
ной войны. В этом огромная заслуга народного учителя.

Учителя принимали самое активное участие в общест
венно-политической жизни. Только в 1941 году они сделали 
более 10 тысяч докладов для населения, выработали многие 
тысячи трудодней в колхозах.

В январе 1945 года Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за успешную и самоотверженную работу по обу
чению и воспитанию детей многие учителя округа были на
граждены орденами и медалями.

5 мая 1945 года почетное звание заслуженного учителя 
школы РСФСР присвоено Екатерине Алексеевне Будриной — 
учительнице начальных классов Верх-Иньвенской семилетней 
школы и Виктору Михайловичу Мазеину— «преподавателю 
Юрлинской средней школы. Значком «Отличник народного 
образования» были награждены 26 учителей, в том числе 
Т. В. Сторожев, М. М. Калашникова, Н. А. Красикова и 
А. Т. Мошегова.

Советские учителя в тяжелые дни войны не свернули 
благородного знамени народного просвещения, свято выпол
нили свой долг обучения и воспитания подрастающего «поко
ления.

Трудно переоценить вклад интеллигенции округа, твор
ческих работников в дело мобилизации трудящихся на борьбу 
с ненавистным врагом.

Свой посильный вклад в дело разгрома врага внесли ра
ботники искусства, литературы, культурно-просветительных 
учреждений. Более 300 бесплатных спектаклей и концертов 
дали артисты драматического театра имени М. Горького в 
госпиталях и на военно-учебных пунктах. Театр системати
чески выезжал с постановками в колхозы и на лесопредпри- 
ятия, так же как и окружной ансамбль песни и пляски.
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В годы войны коми-пермяцкие поэты особенно остро по
чувствовали связь литературы с судьбой советского народа. 
Н. Попов с 'первых же дней Отечественной войны ушел на 
фронт, но не прекращал связи с редакцией газеты «По ленин
скому пути». В боевой обстановке закалялось творчество 
поэта-воина. Коми-Пермяцкое издательство в 1942—1946 го
дах выпустило два сборника его произведений: «Фронтовые 
стихи» и «Громовые годы». Поэт И. Гагарин погиб на фрон
те, но его стихи, изданные в 1946 году, помнит народ.

Большую культурно-тфоаветительную работу в годы вой
ны вели работники клубов и библиотек. Застрельщиками в 
организации художественной самодеятельности были комсо
мольцы. Комсомольская организация Тебеньковского сельсо
вета Белоевского района (секретарь Анна Петрова) в 1944 го
ду помогла колхозу оборудовать красный уголок. Молодежь 
заготовила 30 кубометров дров, собрала литературу для биб
лиотечки, организовала художественную самодеятельность.

Напряженно работали медицинские учреждения округа, 
в том числе вновь организованные 4 госпиталя для тяжело
раненых воинов Советской Армии. В военные годы медицин
ские работники округа предотвратили распространение эпи
демий, добились резкого снижения детской заболеваемости 
и ряда инфекционных заболеваний.

За безупречную работу в здравоохранении в дни войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в апреле 
1945 года было присвоено звание заслуженного врача РСФСР 
Никифору Сергеевичу Данилову, Апполинарии Васильевне 
Черняк и Ольге Николаевне Неберо.

В 1945 году отмечалось 20-летие Коми-Пермяцкого на
ционального округа.

2 апреля в Кудымкаре состоялась XIV юбилейная сессия 
окружного Совета депутатов трудящихся. На сессии были ог
лашены приветственные телеграммы председателя Президи
ума Верховного Совета СССР М. И. Калинина, Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров Российской Феде- 
рации:

«За годы Советской власти коми-пермяцкий народ при 
братской помощи русского народа под руководством больше
вистской партии добился серьезных успехов в хозяйственном 
и культурном строительстве.

В дни Великой Отечественной войны трудящиеся округа 
вместе со всеми народами успешно участвуют в общем деле 
защиты Родины. Желаем трудящимся Коми-Пермяцкого на
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ционального округа дальнейших успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве и выражаем твердую уверенность 
в том, что они отдадут все свои силы на дело помощи героиче
ской Красной Армии для окончательного разгрома немецко- 
фашистских захватчиков».

В дни Великой Отечественной войны более 6 тысяч вои
нов Коми-Пермяцкого округа были награждены боевыми ор
денами и медалями. За самоотверженный труд во время вой
ны награждено орденами и медалями более 30 400 рабочих, 
колхозников и служащих округа.

Во время войны большую организационную работу про
водили депутаты Верховных Советов. Анна Петровна Сторо- 
жева в дни войны возглавила колхоз «Красная Звезда», ко
торый стал передовым в округе. Мария Семеновна Ботало
в а— секретарь окружкома партии — всю войну была пред
седателем окружной комиссии по сбору теплых вещей для 
нужд страны. Яков Степанович Попов — депутат Верховного 
Совета РСФСР — был председателем колхоза «Труженик».

Большой вклад в дело победы внесли Илья Сергеевич 
Софронов — председатель исполкома окружного Совета депу
татов трудящихся и первый секретарь окружкома партии Ва
силий Капитонович Бушманов. За большую организаторскую 
работу И. С. Софронов был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Правительст
венные награды получили секретари Гайнского и Косинского 
райкомов партии А. А. Сюркаев и Е. Д. Шипицын.

В знак глубокой благодарности украинского народа Пре
зидиум Верховного Совета УССР наградил округ памятной 
медалью «20 лет со дня освобождения Украины от фашист
ских оккупантов». Медаль хранится в окружном музее.

Тысячи славных воинов Коми-Пермяцкого национального 
округа прошли от начала до конца по дорогам Великой Оте
чественной войны, закончили свой путь на берегах Эльбы 
и Тихого океана и вернулись с победой в родной край, к мир
ному труду.

В день Победы во всех селах, промышленных предприя
тиях, учреждениях и организациях округа состоялись массо
вые митинги и собрания. Трудящиеся принимали новые обя
зательства— провести сев в сжатые сроки, вырастить боль
шой урожай, повысить производительность труда, увеличить 
выпуск мирной продукции, столь необходимой исстрадавше
муся за годы жестокой войны народу.

Коми-пермяцкий народ свято бережет память о земляках,
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которые плечом к плечу со своими братьями, представителями 
всех народов нашей Родины, героически защищали завоева
ния Октября. Для увековечения памяти погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны в селах и деревнях округа воз
двигнуто больше двадцати памятников и монументов, откры
ты мемориальные доски. В честь героев названы улицы, обо
рудованы стенды в музеях боевой славы.

Организатором и вдохновителем всенародной борьбы 
с фашизмом явилась Коммунистическая партия, направившая 
усилия всех советских людей на фронте и в тылу.

Одним из важнейших источников победы над ненавист
ным врагом было торжество ленинской политики равноправия 
и дружбы народов великой Советской страны, их монолитное 
морально-политическое единство. Героические сыны и дочери 
всех национальностей и народностей нашей необъятной Роди
ны внесли достойный вклад в дело разгрома фашистских за
хватчиков. Грудью встал на защиту завоеваний Великого Ок
тября и коми-пермяцкий народ, познавший счастье и радость 
свободного труда в братской семье советских народов.
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Г Л А В А

КОМ И-ПЕРМ ЯЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
В ГОДЫ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО  

ХО ЗЯЙ СТВА И ПОСТРОЕНИЯ 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМ А ( 1 9 4 6 - 1 9 5 8 )

осле победоносного завершения Великой Отечествен
ной войны и окончания второй мировой войны меж
дународная обстановка изменилась в пользу сил ми
ра, демократии и социализма. Советский народ после 
долгих четырех лет военной страды вновь вернулся 

к мирному созидательному труду. Необходимо было в крат
чайшие сроки восстановить довоенный уровень промышлен
ного и сельскохозяйственного производства и обеспечить 
дальнейший подъем всего народного хозяйства.

Первой заботой всего народа стала достойная встреча 
демобилизованных «воинов Красной Армии. По предложению 
членов колхоза «Красное знамя» Юсьвинского района окрис- 
полком и окружком партии постановили провести с 15 по 
25 июня 1945 года ударный декадник встреч. В честь этого 
радостного события колхозники округа брали новые повышен
ные обязательства.

В начале 1946 года, когда воины вернулись в родные 
деревни и села, в Кудымкаре состоялся слет бывших фронто
виков Кудымкарского района. В обращении ко всем демоби
лизованным воинам Коми-Пермяцкого округа они писали: 
«Товарищи! Наступил период мирного развития созидатель
ного труда, залечивания ран. Мы призываем высоко держать 
честь воинов Красной Армии в мирном созидательном труде 
в колхозах и на предприятиях, отдавать все силы делу восста
новления и развития народного хозяйства, повышения благо
состояния и культурного уровня народа».

В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял «Закон 
о пятилетием плане восстановления и развития народного хо-
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зяйства на 1946—1950 годы». Четвертый пятилетний план 
являл собой широкую программу экономического и культур
ного развития страны на пути завершения строительства со
циализма. В Коми-Пермяцком округе планом предусматрива
лось увеличить объем заготовок и вывозки древесины в 
1950 году в 2,3 раза по сравнению с 1945 годом. В области 
сельского хозяйства необходимо было обеспечить развитие 
земледелия \и животноводства. В области народного образова
ния и культурного строительства была поставлена задача вы
полнения семилетнего всеобуча, укрепления материальной 
базы и дальнейшего культурного развития округа. Все это 
требовало высокой политической и трудовой активности масс.

XIII окружная партийная конференция (февраль 1948 го
да), подводя итоги проделанной работы, отметила, что ряд 
отраслей народного хозяйства развивается успешно, и при
звала партийные организации усилить массово-политическую 
работу среди трудящихся, чтобы обеспечить выполнение зада
ний пятилетнего плана. Ежегодно росла численность окруж
ной партийной организации. В 1948 году в ее рядах насчиты
валось более 3 тысяч коммунистов, в 2,6 раза больше, чем 
в 1940 году; количество первичных организаций увеличилось 
почти в 3 раза.

Важное значение имела подготовка руководящих кадров 
партийного и советского аппарата. За годы четвертой пяти
летки в партийных школах и на курсах при окружкоме КПСС 
было подготовлено 76 руководящих работников.

Возросла роль комсомольских организаций округа, на
правлявших усилия (молодежи на выполнение задач пяти
летки. Численность окружной комсомольской организации 
в 1950 году увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 1940 годом 
и превышала 6 тысяч человек.

Выросла и профсоюзная организация, в ее рядах было 
уже более 11 тысяч членов.

В феврале 1946 года состоялись первые после войны вы
боры в Верховный Совет СССР. Депутатом от округа стала 
В. Г. Радостева, заведующая сортоиспытательным участком 
колхоза «3-я пятилетка». А в 1947 и 1948 годах трудящиеся 
округа (избрали своих (представителей в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы. Председатель окрисполкома 
И. С. Софронов был избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР. В (выборах приняло участие 99,98 процента избира
телей. Выборы продемонстрировали нерушимое единство 
блока коммунистов и беспартийных.
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В феврале 1950 года коми-пермяцкий народ торжествен
но отметил 25-летие организации округа. Празднование вы
лилось в демонстрацию торжества ленинской национальной 
политики, великой дружбы народов страны. Трудящиеся окру
га с еще большей творческой энергией развернули борьбу за 
дальнейший подъем народного хозяйства.

Лесная промышленность по-прежнему оставалась веду
щей в экономике округа, и ее значение непрерывно возраста
ло. Окружные партийные и государственные организации при
нимали все меры к увеличению заготовки и вывозки леса для 
восстановления городов, пострадавших от войны, для нужд 
страны. Лесная промышленность получила большую помощь 
от государства.

В соответствии с законом о пятилетием плане развития 
народного хозяйства страны на 1946—1950 годы началось 
интенсивное развитие лесозаготовок в бассейне Камы. Наме
чался значительный рост лесозаготовок и по тресту Коми- 
пермлес за счет увеличения производительности труда и ввода 
в эксплуатацию Булатовской, Усть-Луньвинской, Пельмин- 
Борской узкоколейных железных дорог с паровозной тягой 
и Керосской, Лопанской и Варышанской автодорог. *

Только за первые три года послевоенной пятилетки на 
строительство дорог, новых поселков лесорубов и приобрете
ние средств производства было израсходовано 65 миллионов 
рублей. В 1950 году капиталовложения в лесопредприятия 
треста составили 33 миллиона рублей. За пятилетие было 
введено в эксплуатацию более 103 километров узкоколейных 
железных дорог, 65 километров тракторных и 107 километров 
автомобильных дорог, построено более 40 тысяч квадратных 
метров жилья.

Предприятия треста получили большое количество новой 
техники. Техническая реконструкция начиналась с механиза
ции основных тяжелых и трудоемких работ. К концу пяти
летки механизация лесозаготовок поднялась с 2 до 42 процен
тов, подвозка — до 44, погрузка — до 10, вывозка — с 3 до 
50 процентов. Только за три года количество механизмов 
в лесозаготовительной промышленности увеличилось в 4,5 ра
за.

Резко возросла численность постоянных кадров. В 1950 го
ду в лесу работало более 8 тысяч рабочих, более 30 инженеров 
и 150 техников. Широко развернулось социалистическое со
ревнование по сверхплановой заготовке и вывозке древесины. 
Инициатором социалистического соревнования был Визяй-
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ский леспромхоз. На предприятиях треста Комипермлес было 
принято обязательство заготовить и подвезти сверх плана 
в фонд строителей Волгоградской ГЭС 104 тысячи кубо
метров.

В авангарде соревнующихся шли коммунисты и комсо
мольцы. За активное участие в выполнении взятых социали
стических обязательств и в развитии социалистического со
ревнования Кудымкарской комсомольской организации в 
1949 году было присуждено переходящее Красное знамя 
Центрального Комитета ВЛКСМ. Лесозаготовители треста 
Комипермлес обязательство по сверхплановой заготовке дре
весины с честью выполнили. Коллектив Волгоградгидростроя 
выразил глубокую благодарность трудящимся округа за 
сверхплановый лес.

Передовые рабочие, овладевая в совершенстве своими 
профессиями, возглавляли социалистическое соревнование и 
боролись за досрочное выполнение заданий пятилетки. В Ку- 
дымкаре 25 апреля 1946 года состоялся первый слет стаха
новцев лесной промышленности округа, на котором присут
ствовало более 400 человек, в том числе прославленные лесо
заготовители лесоруб Косинского леспромхоза. Б. И. Захарен
ко, тракторист Тухачевского леспромхоза И. Т. Мальцев, вы
полнявшие дневные нормы на 250—300 процентов. Тракторист 
Тухачевского мехлесопункта В. М. Туркин, бывший фронтовик, 
за сезон вывез более 9 тысяч кубометров леса. Тракторист Ви- 
зяйского леспромхоза И. М. Котельников, тоже бывший фрон
товик, за два года вывез более 33 тысяч кубометров леса.

Инициатором социалистического соревнования среди 
трактористов треста Комипермлес был депутат областного 
Совета Иван Иванович Четин. На тракторе С-80 он вывез за 
пятилетие более 60 тысяч кубометров леса.

Сотни рабочих досрочно выполнили задания пятилетки, 
а лесорубы Б. Захаренко и Е. Харламенко из Косинского, 
Г. Чугайнов и Е. Чугайнов из Кочевского леспромхоза пяти
летку завершили в три тода.

В последние годы четвертой пятилетки в леспромхозах 
стал применяться поточный метод организации производства. 
Это позволило резко увеличить объем заготовок древесины: 
комплексная выработка повысилась со 139 кубометров в 
1946 году до 177 в 1950-м.

Лесозаготовители Пармы уже в 1948 году превзошли до
военный уровень вывозки леса. За четвертую пятилетку они 
заготовили и оплавили более 8 миллионов кубометров леса.
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Введение механизации на предприятиях лесной промыш
ленности позволило резко увеличить 'производительность тру
да и валовой выпуск продукции. Если в 1940 году было выпу
щено продукции на 5,5 миллиона рублей, то в 1950 году — на 
24,324 миллиона рублей, то есть в 4,4 раза больше.

В четвертой пятилетке получила дальнейшее развитие 
местная промышленность. В 1949 году по сравнению с дово
енным 1940 годом увеличился выпуск пиломатериалов в 
2,6 раза, кирпича — в 3 раза, телег — в 1,5 раза, валяной обу
ви— в 2 раза.

В 1947 году рабочие Ленинграда обратились с призывом 
выполнить пятилетку в четыре года. Обращение ленинград
цев подхватили трудящиеся местной промышленности. Рабо
чий литейного цеха артели «Красный молот» Е. М. Бажин 
в октябре выполнил план на 425 процентов. За 3,5 года вы
полнили пятилетку слесари А. В. Бушуев и И. Ф. Полуянов, 
столяр П. Г. Казаринов. Такие результаты достигнуты ими 
благодаря успешному использованию рационализаторских 
предложений.

Бажин применил кокильный метод литья алюминиевой 
посуды, что позволило повысить производительность труда 
в 13 раз. Бушуев и Полуянов изобрели станок для штамповки 
гаек, повысили производительность труда в 50 раз и снизили 
себестоимость в 30 раз.

Трудящиеся округа активно боролись за подъем сельско
хозяйственного производства. Советское государство постоян
но оказывало колхозам большую помощь. За годы четвертой 
пятилетки на финансирование сельского хозяйства округа 
израсходовано 20 миллионов рублей. В 1950 году были орга
низованы две новые МТС, возросла техническая вооружен
ность сельского хозяйства округа.

Большую помощь в подъеме сельского хозяйства и эко
номики округа сыграла электрификация. В послевоенные го
ды колхозы начали энергично строить тепловые электростан
ции. В 1941 году их было в округе только 9, а на 1 января 
1950 года — 75 электростанций общей мощностью свыше 
2500 киловатт. 133 колхоза получили электрическое освеще
ние.

Февральский Пленум ЦК ВКП(б) 1947 года принял по
становление «О мерах подъема сельского хозяйства в после
военный период». Руководствуясь этим постановлением, пар
тийные и советские органы округа провели большую органи
заторскую работу по укреплению колхозов. При окружной
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сельскохозяйственной школе на шестимесячных курсах 
прошли подготовку 160 представителей колхозов. Свыше 
1200 колхозников и колхозниц овладели новыми профессиями. 
К 1950 году в колхозах и МТС округа работали 98 агрономов, 
66 зоотехников, И ветврачей, 56 ветфельдшеров, 10 земле
устроителей.

Трудности военных лет постепенно преодолевались. 
К 25 июля 1946 года паров было поднято 90 процентов (вме
сто 50 в 1945 году), сев озимых был проведен в сжатые сроки. 
В 1947 году валовой сбор зерна увеличился по сравнению 
с 1946 годом на 54 процента, выросли денежные доходы кол
хозов. Уже 14 октября они выполнили годовой план хлебоза
готовок, сдали 52 тысячи пудов хлеба сверх плана.

Широкий размах получило социалистическое соревнова
ние. Колхозы и МТС боролись за повышение урожаев, про
дуктивность скота, за быстрое проведение полевых работ. 
Матвей Павлович Крохалев, ныне Герой Социалистического 
Труда, после демобилизации из рядов Советской Армии за
кончил курсы и стал работать трактористом в Юсьвинской 
МТС. Летом 1950 года на подъеме паров он выполнял нормы 
на 120—180 процентов, а за весь сезон 1950 года выработал 
на тракторе СХТЗ-НАТИ в переводе на мягкую пахоту 
607 гектаров.

В колхозах и МТС были созданы комсомольско-молодеж
ные бригады. В 1947 году на колхозных полях работали 
2400 комсомольцев, которые показывали высокие результаты 
в труде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мар
та 1948 года за высокие урожаи пшеницы, ржи и картофеля 
группу колхозников округа наградили орденами и медалями. 
Орденом Ленина: Татьяну Петровну Головину — звеньевую 
колхоза имени Андреева Кудымкарского района, получившую 
по 29,9 центнера ржи с гектара на площади 10 гектаров; Ни
колая Александровича Дровняшина — бригадира колхоза 
имени Андреева, получившего 26,3 центнера ржи на площади 
17,5 гектара; Егора Константиновича Петухова — бригадира 
колхоза «Совет» Юсьвинского района, получившего 25,56 цент
нера ржи на площади 17,76 гектара; Василия Яковлевича Пе
тухова— председателя колхоза «Совет».

Посевная площадь в колхозах за пять лет расширилась 
более чем на 20 тысяч гектаров. Посевы льна увеличились на 
1800 гектаров, почти вдвое. В 1950 году был достигнут до
военный уровень валового сбора зерна.
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В тяжелом положении, несмотря на определенные успехи, 
оставалось животноводство. В 1946 году план развития жи
вотноводства округ не выполнил, план сдачи мяса государству 
был выполнен на 93,9 процента, молока — на 89.

Состояние общественного животноводства было предме
том обсуждения бюро Пермского обкома партии (декабрь 
1946 года). Бюро обратило внимание Коми-Пермяцкого ок
ружкома и райкомов партии на слабое руководство общест
венным животноводством. Партийные, советские органы ок
руга развернули большую организаторскую работу.

Заметный подъем животноводства определился в связи 
с постановлением партии и правительства «О трехлетием 
плане развития общественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства (1949—1951)». Борясь за выпол
нение трехлетнего плана, колхозы округа добились хороших 
показателей. К 1950 году численность скота увеличилась по 
сравнению с 1940 годом более чем на 18 тысяч голов. Средний 
надой на корову составил в 1950 году по колхозам 715 кило
граммов, против 657 в 1940-м. А в таких, например, хозяйст
вах, как колхозы «Маяк» и «Социализм», надаивали от ко
ровы по 1100 килограммов.

В 1950 году по инициативе партии и правительства в стра
не началось укрепление колхозов. В округе 396 мелких арте
лей объединились в 140 крупных, была ликвидирована раз
дробленность землепользования. Это мероприятие открыло 
широкие возможности для создания многоотраслевого, высо
копродуктивного и высокотоварного хозяйства.

Укрепление колхозов способствовало улучшению партий
но-политической работы. Если в 1947 году имелось только 
44 колхозные первичные организации, то в 1950 году их ста
ло 74. Окружная партийная организация рекомендовала пред
седателям укрупненных колхозов 18 партийных и советских 
работников и 12 специалистов сельского хозяйства. Все это 
способствовало новому подъему сельского хозяйства.

В годы четвертой пятилетки продолжало развиваться 
строительство и производство строительных материалов. Воз
рос объем розничной торговли. Розничный товарооборот госу
дарственной и кооперативной торговли округа превысил уро
вень 1940 года в 1,6 раза. Большие изменения произошли 
в деле охраны здоровья трудящихся. Расширилась сеть боль
ниц, родильных домов, диспансеров и других лечебных учреж
дений. Количество медицинских работников увеличилось 
вдвое.

207



XIX съезд ВКП(б), состоявшийся в октябре 1952 года, 
определил основные задачи пятой пятилетки. Новый пятилет
ний план открывал широкие перспективы развития народного 
хозяйства и культуры округа. Предусматривалось провести 
техническую реконструкцию лесной промышленности, увели
чить объем заготовок и вывозки древесины почти в 2 раза. 
Выпуск продукции местной и кооперативной промышленности 
намечалось увеличить более чем в 2 раза. В области сельского 
хозяйства главная задача состояла в том, чтобы резко увели
чить поголовье скота, повысить урожайность сельскохозяйст
венных культур. Были намечены пути повышения материаль
ного благосостояния и культурного уровня трудящихся ок
руга.

Значительное оживление произошло в работе Советов. 
В марте 1954 года в обстановке большого патриотического 
подъема прошли очередные выборы в Верховный Совет СССР. 
Трудящиеся округа избрали в высший орган государственной 
власти передового тракториста Визяйского леспромхоза Ива
на Максимовича Котельникова. В феврале 1955 года в Вер
ховный Совет РСФСР был избран первый секретарь окруж
кома КПСС И. М. Тотьмянин. Сессия окружного Совета депу
татов трудящихся избрала в исполком окружного Совета де
путатов трудящихся 65 человек. Председателем исполкома 
окружного Совета стал Павел Александрович Ханжин.

В 1954 году по решению Совета Министров Российской 
Федерации Коми-Пермяцкому национальному округу была 
оказана большая помощь в развитии всех отраслей народного 
хозяйства.

Так, предприятия лесной и местной промышленности в 
пятой пятилетке постоянно пополнялись новым оборудова
нием.

На капитальное и жилищное строительство было из
расходовано больше 300 миллионов рублей, введено в эксплу
атацию 135 тысяч квадратных метров жилья.

Развернулась коренная техническая реконструкция лес
ной промышленности. С 1950 года началось переоснащение 
основных тяжелых и трудоемких процессов. Приводимые ни
же таблицы показывают успехи реконструкции.

Предприятия лесной промышленности имели 125 кило
метров железнодорожных путей, но этого было мало. Для ус
корения строительства железных дорог и новых предприятий 
был создан специальный строительный трест № 10, а также 
ремонтный завод в Тайнах.
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Техническая оснащенность лесозаготовительной 
промышленности

1950 г. 1955 г.

Тракторы 328 503
Автомобили 296 493
Паровозы 25 36
Мотовозы 10 19
Электропилы 543 2390

Удельный вес механизированных работ, 
процентов

Наименование
работ 1950 г. 1955 г.

Заготовка леса 42 85
Подвозка леса 50 87
Вывозка леса 45 75
Погрузка леса 20 53

Благодаря технической оснащенности предприятий и тру
довому энтузиазму рабочих леспромхозов ежегодно повыша
лась комплексная выработка на рабочего. Она составила 
в 1955 году 253 кубометра, на 76 кубометров больше, чем 
в 1950 году.

Все шире развертывалось социалистическое соревнова
ние за освоение новой техники, внедрение передовой техноло
гии, за выполнение пятилетнего плана. Появились сотни пе
редовиков производства, слава о которых распространилась 
далеко за пределами округа.

Тракторист Дубленовского лесоучастка Крохалевского 
леспромхоза Сергей Иванович Калин, работавший на трелев
ке древесины, на тракторе КТ-12 ежемесячно выполнял нор
мы выработки на 140—150 процентов. Он был избран депута
том Коми-Пермяцкого окружного Совета. Шофер Юрлинско- 
го леспромхоза Е. М. Шадрин на вывозке древесины выпол
нял нормы на 160—170 процентов, а электромоторист того 
же леспромхоза В. И. Мазеин — на 160 процентов.

Коммунисты и комсомольцы были в первых рядах сорев
нующихся. Комсомолец П. Попов, токарь Кудымкарских ре
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монтных мастерских, выступил с инициативой «пятилетку 
в два года». Он нередко выполнял дневные нормы на 300— 
500 процентов, а месячные задания — на 280 процентов.

За годы пятой пятилетки 10 леспромхозов из 14 вывезли 
тысячи кубометров леса сверх плана, в том числе 22 тысячи 
кубометров строителям Волгоградской ГЭС.

Достойный вклад в выполнение пятилетнего плана внес
ли труженики Гайнского района. В 1955 году здесь работало 
5 леспромхозов. Объем лесозаготовок в 1955 году по сравне
нию с 1950 годом увеличился почти в 3 раза. На 800 тысяч 
кубометров больше, чем в 1950 году, было сплавлено леса.

За пятилетку страна получила от лесозаготовителей Пар
мы более 16 миллионов кубометров, почти в 2 раза больше, 
чем в четвертой пятилетке.

Наращивали темпы развития предприятия местной и коо
перативной промышленности. Механизация позволила увели
чить валовой выпуск продукции и успешно выполнить задания 
пятилетки. В 1950 году выпущено продукции на 24 324 тысячи 
рублей, а в 1955-м — на 45 734 тысячи. Производство строи
тельного кирпича увеличилось на 23 процента. Пятилетний 
план по выпуску валовой продукции предприятия местной и 
кооперативной промышленности округа выполнили со значи
тельным превышением.

Под руководством окружной партийной организации тру
женики сельского хозяйства добились определенных успехов. 
В округе проводится внутрихозяйственное землеустройство 
укрупненных колхозов, вводятся травопольные севообороты, 
расширяется полевое травосеяние, шире используются мест
ные и минеральные удобрения. В 1952 году колхозы загото
вили и вывезли на поля 26 тысяч тонн торфа и 1500 минераль
ных удобрений. 80 процентов площадей зерновых культур за
севается семенами высокоурожайных сортов. Передовые кол
хозы ежегодно получают довольно высокие урожаи. Так, кол
хоз «Правда» Белоевского района в 1951 году собрал в сред
нем по 14,6 центнера ржи с гектара, а бригада И. Д. Вилесо- 
ва — по 25,2 центнера.

Расширились площади под картофель и овощи. Колхоз 
«3-я пятилетка» в 1951 году реализовал овощей на сумму бо
лее 400 тысяч рублей. Десятки колхозов (всего 114) стали 
заниматься садоводством.

Серьезных успехов добились передовые колхозы в выпол
нении трехлетнего плана развития общественного животно
водства. Среди работников ферм выросли знатные люди,
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энтузиасты своего дела, такие, как доярка колхоза «Социа
лизм» Н. Ф. Беляева, доярка колхоза имени Я. М. Свердлова 
Кудымкарского района А. Симанова, депутат областного Со
вета свинарка колхоза «18 лет Октября» Кудымкарского рай
она Е. А. Третьякова.

За пятилетие колхозы построили животноводческих по
мещений на 33 850 мест. Поголовье скота увеличилось на 
20 процентов, надои молока в среднем от каждой фуражной 
коровы — на 248 килограммов, или на 35 процентов, а общее 
производство молока в расчете на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий — на 49 процентов.

Все эти успехи в развитии сельскохозяйственного произ
водства стали возможны прежде всего благодаря механиза
ции, которая особенно широко развернулась после историче
ского сентябрьского (1953 года) Пленума Центрального Ко
митета КПСС, принявшего постановление «О мерах дальней
шего развития сельского хозяйства СССР».

В (годы пятой пятилетки началась механизация основных 
трудоемких процессов в сельском хозяйстве. За это время 
число тракторов в округе возросло более чем в 2 раза, комбай
нов— в 1,5 раза. Объем тракторных работ в 1955 году увели
чился в 4,2 раза по сравнению с 1950 годом, уборка комбай
нами— в 16,8 раза.

Центральный Комитет нашей партии и Совет Министров 
СССР в годы пятой пятилетки уделяли постоянное внимание 
укреплению колхозов руководящими кадрами. Так, на работу 
в сельское хозяйство округа были направлены 180 комму
нистов. Председателями отстающих колхозов избраны 
52 тридцатитысячника (в том числе 25 из Перми). В Кудым- 
карском районе колхоз «Звезда» возглавил С. И. Чистопля- 
сов, колхоз «Путь к коммунизму» — С. Я. Астраханский, кол
хоз «Иньва» — Н. Е. Ерух, многоотраслевой колхоз «Рос
сия»— Г. И. Радостев, колхоз имени В. И. Ленина — 
Н. Н. Попков.

Более тысячи коммунистов объединяли колхозные пер
вичные организации и более 300 — организации МТС. Значи
тельным было и пополнение специалистами сельского хозяй
ства. Только за два года в колхозы и МТС приехали 67 агро
номов, 83 'зоотехника и 32 инженерно-технических работника. 
В январе 1954 года была проведена первая окружная научно- 
производственная сельскохозяйственная конференция. Пред
седатели колхозов и специалисты сельского хозяйства обсу
дили актуальные вопросы повышения плодородия почвы и
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повышения урожайности зерновых культур, овощей и карто
феля.

За пятилетие посевные площади в округе расширились 
на 10 тысяч гектаров, посевы пшеницы — на 25 процентов, 
многолетних трав — на 32 процента/Плановая урожайность 
зерновых культур была превышена, значительно увеличилось 
производство продуктов животноводства. В 1955 году труже
ники полей собрали зерна на 2 миллиона пудов больше, сдали 
государству на 398 тысяч пудов больше, чем в 1954 году 
(в том числе 181 тысячу пудов сверх плана). Валовой сбор 
зерна увеличился в 2 раза. План хлебозаготовок был выпол
нен уже в сентябре.

В связи с общим развитием народного хозяйства округа 
заметно повысилось благосостояние трудящихся, возрос спрос 
на товары народного потребления. По сравнению с предвоен
ным 1940 годом товарооборот и оборот общественного пита
ния в 1955 году также возрос: по системе потребительской ко
операции— в 8 раз, горторга — в 3 раза, управления рабочего 
снабжения комбината Комипермлес — в 17 раз, а в целом по 
округу — в 9 раз.

Заметно улучшились и условия жизни трудящихся окру
га. За пятилетие было введено в эксплуатацию 14 917 квад
ратных метров жилой площади.

XVII окружная партийная конференция, состоявшаяся 
в декабре 1955 года, подвела итоги выполнения заданий пяти
летнего плана. Отметив некоторые успехи в развитии эконо
мики и культуры округа, она одновременно вскрыла недостат
ки. Так, все еще низкой оставалась культура земледелия. 
В 1955 году колхозы собрали в среднем по 8,4 центнера зер
новых с гектара, всего лишь на 1,4 центнера больше, чем в 
1950 году. Задания пятилетки по увеличению поголовья скота 
и производству мяса не были выполнены полностью. Конфе
ренция наметила меры по улучшению руководства хозяйст
венным и культурным строительством, повышению роли мест
ных Советов, профсоюзных и комсомольских организаций, 
обратила внимание на необходимость тщательного подбора, 
правильной расстановки и воспитания партийных, советских 
и хозяйственных кадров, совершенствования агитационно
массовой работы среди трудящихся.

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС. Комму
нисты окружной партийной организации, ка>к и все советские 
люди, встретили решения XX съезда единодушной поддерж
кой. Партийная организация округа развернула широкое
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разъяснение решений съезда и мобилизовала трудящихся ок
руга на их выполнение. В пропаганде документов, принятых 
XX съездом КПСС, участвовали до двух тысяч лекторов и 
докладчиков, свыше тысячи агитаторов.

Благодаря улучшению деятельности партийных органи
заций и повышению активности трудящихся в хозяйственном 
и культурном строительстве округа произошли большие пере
мены. Более конкретным становилось руководство социали
стическим соревнованием. Партийные и профсоюзные органи
зации ориентировали трудящихся на массовое участие в со
ревновании за достойную встречу 40-й годовщины Октября. 
Комсомольцы и молодежь брали повышенные обязательства 
в честь 40-й годовщины комсомола. Повысилась активность 
местных Советов. На выборах, состоявшихся в марте 1957 го
да, было избрано около двух тысяч депутатов в окружной, 
областной, городской, районные и сельские'Советы.

С большим патриотическим подъемом трудящиеся округа 
готовились к выборам в Верховный Совет СССР. 16 марта 
1958 года депутатом Верховного Совета СССР был избран 
передовой тракторист Тукачевского леспромхоза Василий 
Михайлович Туркин.

Новые успехи были достигнуты в развитии лесной и ме
стной промышленности. Лесозаготовительные предприятия 
округа проделали значительную работу по увеличению объ
ема заготовки и вывозки леса, по совершенствованию техно
логии производства и наращиванию производственных мощ
ностей. 15 предприятий комбината Комипермлес за три года 
(1956—'1958) увеличили свой автомобильный парк на 56 про
центов, тракторный — на 60 процентов. Широкое внедрение 
бензо- и электропил дало возможность значительно поднять 
удельный вес механизированных работ. В 1958 году заготов
ка леса была механизирована на 97 процентов, подвозка — 
на 98 и вывозка — на 88 процентов. Переход на заготовку ле
са бензопилами, организация мелких комплексных бригад, 
сокращение расстояний трелевки, а также внедрение трелевки 
древесины с кронами позволили 'комбинату повысить произво
дительность труда. В 1957 году она возросла в среднем на 
одного рабочего на 52 кубометра по сравнению с 1956 годом, 
а в 1958 году достигла 331 кубометра.

Созданием крупных механизированных предприятий и со
вершенствованием технологии был обеспечен рост объема 
лесозаготовок. По годам это выразилось в следующих цифрах 
(в тыс. кубометров):
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1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г.

1456 3300 3551 3759 3801 4249

В 1957 году в лесной промышленности округа работало 
уже 250 малокомплексных бригад. На следующий год лесоза
готовители развернули социалистическое соревнование на
встречу XXI съезду КПСС. Бригада Рочевского лесопункта 
Велвинского леспромхоза, возглавляемая Николаем Понома
ревым, взяла социалистическое обязательство ежедневно да
вать не менее одного кубометра леса сверх плана на рабочего, 
за год заготовить и вывезти 11 500 кубометров леса при задании 
9600 кубометров.

О,кружком КПСС одобрил эту инициативу и (предложил 
обсудить на рабочих собраниях. Инициатива была подхвачена 
всеми малокомплексными бригадами. В Косинском и Вары- 
шанском леспромхозах 12 комсомольских и молодежных 
бригад ежедневно перевыполняли дневные нормы. Комсо
мольцы Велвинского леспромхоза по почину Н. Пономарева 
ежедневно заготовляли лес сверх плана. За счет его реализа
ции они внесли во Всесоюзную комсомольскую копилку свыше 
миллиона рублей.

Все три года комбинат Комипермлес перевыполнял уста
новленные планы. По итогам социалистического соревнова
ния Пермский совнархоз и облпрофсовет присудили первую 
премию Гайнскому леспромхозу.

Леспромхозы округа в 1957 году выполнили план собст
венного строительства дорог и жилья. Лесозаготовители полу
чили более 16 тысяч квадратных метров жилой площади, 
3 школы, 2 больницы, 5 клубов и красных уголков, 9 магази
нов, 3 столовые, 8 хлебопекарен, 11 бань. В таежных лесах по
явились благоустроенные поселки для лесорубов — Серебрян
ка, Сейва, Тукачево, Верх-Коса, Усть-Березовка. Вместе с 
другими, выросшими в послевоенные пятилетки, в округе на
считывались 78 поселков. Все они были электрифицированы 
и радиофицированы.

Численность постоянных рабочих лесной промышлен
ности округа ежегодно возрастала. В 1958 году их было 
17 158 человек — в 12 раз больше, чем в 1940 году.

За успехи, достигнутые*в развитии лесной промышлен
ности, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 5 ок-
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тжбря 1957 года наградил орде
нами и медалями 93 человека.

Высокой наградой, орденом 
Ленина, был отмечен самоотвер
женный труд шофера Крохалев- 
ского леспромхоза М.. А. Ак
сенова и обрубщицы сучьев
A. Н. Сучковой. Почетного зва
ния Героя Социалистического 
Труда удостоен лучший тракто
рист Тукачевского леспромхоза
B. М. Туркин.

Предприятия местной и ко
оперативной промышленности (а 
их в 1958 году насчитывалось 
уже 50) значительно расширили 
ассортимент выпускаемой про
дукции и план 1957 года выпол
нили на 106,9 процента. В 1958 го
ду 48 предприятий увеличили 
выпуск продукции по сравнению 
с 1950 годом в 2,5 раза, в том числе производство строитель
ных материалов возросло в 2,4 раза. По сравнению с довоен
ным уровнем валовая продукция местной промышленности 
округа выросла на 40 [процентов.

Новый порядок планирования в сельском хозяйстве, по
вышение материальной заинтересованности колхозов в уве
личении производства сельскохозяйственной продукции, сни
жение налога с колхозов и колхозников, укрепление колхозов 
руководящими кадрами и специалистами сельского хозяйст
в а — все эти мероприятия партии и правительства были на
правлены на дальнейшее развитие сельского хозяйства. За
метно возросли денежные доходы колхозов, возросла их тех
ническая оснащенность. На полях округа в 1958 году работа
ли 926 тракторов и 350 комбайнов. Были электрифицированы 
70 молотильных токов и 22 животноводческие фермы. Уровень 
механизации всех видов работ в колхозах округа составил 
56,2 процента, вспашка зяб«и и пара — 97, сев — 71 и уборка 
зерновых — 50 процентов.

В результате дальнейшего укрупнения колхозов в 1958 го
ду их стало еще меньше. 143 колхоза и 12 первичных органи
заций МТС объединяли 1360 коммунистов. Партийные орга
низации поднимали роль массово-политической работы, на

Герой Социалистического Труда 
В. М. Туркин.
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местах проводились экономические конференции, экскурсии 
в передовые хозяйства для обмена опытом.

В 1957 году в Кудымкаре состоялся слет молодых живот
новодов. Участники слета обратились к молодежи округа 
с призывом принять активное участие в дальнейшем подъеме 
животноводства. В 1958 году 47 комсомольско-молодежных 
ферм участвовали в окружном соревновании за повышение 
надоев молока. Молодые доярки колхоза имени С. М. Кирова 
А. Кетова, А. Шипицына, А. Кольчурина за высокие надои мо
лока были награждены грамотами Центрального Комитета 
комсомола.

Больше стало передовиков производства. Например, в 
колхозе имени С. М. Кирова от каждой коровы было получено 
по 2209 килограммов молока — ИЗ центнеров на каждые 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий. 36 доярок надоили 
более 2 тысяч килограммов молока от коровы, а знатная до
ярка Анастасия Васильевна Симанова из колхоза имени 
Я. М. Свердлова довела надой до 2401 килограмма.

Однако XVIII окружная партийная конференция, состо
явшаяся в декабре 1957 года, отметила, что возможности, ко
торыми располагает округ для успешного осуществления за
дач XX съезда КПСС, используются еще недостаточно. Серь
езно отставали некоторые районы, во многих хозяйствах уро
жайность оставалась неустойчивой. Медленно устранялись 
недостатки в развитии общественного животноводства. Кон
ференция поставила задачу обеспечить в 1958 году урожай
ность зерна по 10 центнеров с гектара, картофеля— 125 цент
неров, овощей— 120 центнеров. Партийные и комсомольские 
организации округа проводили большую организаторскую ра
боту по выполнению поставленной задачи, и в 1958 году кол
хозы добились новых заметных успехов.

Особенно быстро росли доходы в животноводстве: в 
1950 году они составили 9,2 миллиона, а в 1956 году достиг
ли 23,6 миллиона рублей.

Значительное повышение благосостояния трудящихся яр
ко отразилось в своеобразном движении, возникшем в 1957 го
ду в ответ на постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О развитии жилищного строительства в СССР». Об
судив это постановление, жители Батинского сельсовета Ку- 
дымкарского района решили к концу 1961 года обеспечить 
всех колхозников и сельскую интеллигенцию благоустроенны
ми домами и построить за три года 151 жилой дом. Правление 
колхоза «Правда» этого сельсовета со своей стороны решило
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построить 10 домов для колхозников, не имеющих собствен
ных средств, и выделило для этих целей 9 тысяч трудодней.

Бюро Пермского обкома КПСС и облисполком одобрили 
инициативу Батинского сельсовета и обязали широко обсу
дить ее. Во всех сельсоветах округа развернулось интенсивное 
жилищное строительство. Только за два года в округе пост
роено 699 индивидуальных домов.

В послевоенные пятилетки в результате самоотвержен
ного труда советского народа был восстановлен довоенный 
уровень народного хозяйства страны. Развитие хозяйства и 
культуры округа также ознаменовалось новым подъемом. 
Лесная промышленность стала высокоразвитой, механизиро
ванной, успешно развивались местная промышленность, сель
ское хозяйство, культура и просвещение, повышалось благо
состояние трудящихся. Достигнутые в послевоенные пяти
летки успехи были важным этапом на пути завершения стро
ительства социализма.



Г Л А В А

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ОКРУГ 
В ПЕРИОД РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА  

И ПЕРЕХОДА К КОММУНИЗМУ

Р а з в и т и е  п р о м ы ш л е н н о с т и  
и с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  

в г о д ы  с е м и л е т к и  ( 1 9 5 9 — 1 9 6 5 )

конце 50-х годов Советский Союз вступил в период 
развернутого коммунистического строительства. По
строение коммунизма в СССР стало непосредствен
ной практической задачей партии и народа. Вне
очередной XXI съезд КПСС, состоявшийся в ян

варе 1959 года, рассмотрел и утвердил контрольные цифры 
семилетнего плана развития народного хозяйства на 1959— 
1965 годы, включая два последних года шестой пятилетки. 
Основная задача семилетки состояла в том, чтобы обеспе
чить новый подъем всех отраслей народного хозяйства на 
базе опережающего роста тяжелой индустрии, значительно 
усилить экономическую мощь страны, повысить жизненный 
уровень народа.

Задачи перехода от социализма к коммунизму, сформу
лированные партией на внеочередном съезде, были разрабо
таны и всесторонне обоснованы в документах XXII съезда 
К П С С  э который собрался полтора года спустя в октябре 
1961 года.

С большим интересом документы съездов были встречены 
трудящимися. Они широко изучались в системе партийного 
просвещения округа. Пропагандисты партийных комитетов 
и члены общества «Знание» прочитали около 3 тысяч лекций, 
в районах работали 12 народных университетов, 112 лекторов.'

В соответствии с директивами партии и правительства, 
с учетом местных условий и предложений трудящихся, окруж
ком КПСС и окрисполком составили план развития народного 
хозяйства округа на 1959—1965 годы. В семилетием плане 
основной упор был сделан на максимальное развитие лесной
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и местной промышленности, на подъем сельского хозяйства. 
Кроме того, большое внимание отводилось развитию льнопе
рерабатывающей и маслодельной промышленности.

Борьбу трудящихся за выполнение семилетнего плана воз
главила окружная партийная организация. К 1963 году при 
Советах было создано почти 2,5 тысячи общественных комис
сий, в работе которых принимало участие до 20 тысяч акти
вистов. Они оказывали неоценимую помощь в подъеме эконо
мики и культуры округа.

Лес — основное богатство Пармы.

В годы семилетки в округе наиболее интенсивно развива
лась лесная промышленность. Труд лесозаготовителей приоб
рел индустриальный характер. К концу 1964 года в леспром
хозах ком!бината Комипермлес насчитывалось более 4,5 тыся
чи бензопил, 1200 трелевочных тракторов, 1026 автомобилей 
большой грузоподъемности и проходимости.

На развитие лесной промышленности и на строительно
монтажные работы было израсходовано более 26 миллионов 
рублей. В годы семилетки были доведены до проектных мощ
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ностей Березовская, Сейвинская, Городищенская и Пожвин- 
ская узкоколейные железные дороги, а также Веслянская, 
Керосская, Утьвинская, Онылская, Сергеевская и Варышан- 
ская автомо!бильные лесовозные дороги. Общая протяжен
ность этих дорог превысила 900 километров.

Еще накануне XXI съезда КПСС по всему Советскому 
Союзу развернулось движение за коммунистическое отноше
ние к труду. Пионером этого движения в округе стал коллек
тив молодежной комплексной бригады И. Мартюшева из 
Янчерского лесопункта 'Каневского леспромхоза. Бригада 
взяла обязательство выполнить семилетку за пять лет. Бюро 
Пермского обкома КПСС одобрило эту инициативу, и вскоре 
ее поддержали десятки комплексных бригад леспромхозов 
округа.

Движение за коммунистическое отношение к труду ста
новилось школой массового героизма и воспитания трудящих
ся. Из года в год оно расширялось.

Коллектив Веслянского леспромхоза обратился с призы
вом ко всем лесозаготовителям области сделать третий год 
семилетки годом крутого подъема производительности труда. 
Призыв веслянцев был подхвачен лесозаготовителями, сплав
щиками, строителями округа и способствовал развитию тех
нического прогресса лесной промышленности. Развернулось 
движение заготовлять ежемесячно по 1000 кубометров леса. 
К январю 1964 года- треть малых комплексных бригад комби
ната стала бригадами-тысячниками, люди с энтузиазмом бо
ролись за звание ударника коммунистического труда.

Школы коммунистического труда, в которых сочеталась 
идейная закалка с профессиональной технической учебой, 
привлекали сотни трудящихся.

XXII окружная партийная конференция (январь 1964 го
да) в своем постановлении отмечала, что широкое движение 
за коммунистическое отношение к труду возглавили партий
ные и комсомольские организации. В лесной промышленности 
насчитывалось более 10 тысяч ударников коммунистического 
труда. Этого почетного звания только в 1965 году были удо
стоены 108 малых комплексных бригад, 1592 рабочих лес
промхозов, 2 мастерских участка.

В октябре 1958 года страна узнала о патриотическом 
почине работницы Вышневолоцкого комбината Валентины 
Гагановой, добровольно перешедшей из передовой в отстаю
щую бригаду. Последователей Гагановой оказалось в округе 
много. Прославившийся на всю страну тракторист Визяй-
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ского леспромхоза, член окружкома КПСС, депутат област
ного Совета депутатов трудящихся, член ЦК профсоюза ра
бочих леса и сплава Иван Иванович Четин одним из первых 
лесозаготовителей Западного Урала поддержал почин Гага
новой. В 1959 году он перешел в отстающую комплексную 
бригаду и вывел ее в число передовых.

В лесной промышленности первой выполнила семилетнее 
задание досрочно, за 4 года и 2 месяца, бригада коммуниста 
И. Г. Мартюшева из Кочевского леспромхоза. Комплексная 
бригада, возглавляемая коммунистом М. С. Бухаровым, из 
Гайнского леспромхоза выполнила семилетку за 4 года 3 ме
сяца, а всего в лесах Гайнского района 23 бригады коммуни
стического труда на полтора—два года раньше выполнили за
дания семилетки.

Коллектив Веслянского леспромхоза 18 ноября 1965 года 
рапортовал о досрочном выполнении семилетнего плана и вы
возке 45 тысяч кубометров древесины сверх плана. Годовая 
выработка на каждого рабочего в этом леспромхозе достигла 
993 кубометров. Комплексная бригада в составе С. Смайло- 
ва, И. Лесникова, Н. Курганова, М. Рамазанова и А. Кузь
менко была удостоена высокого звания «Лучшая лесозагото
вительная бригада лесной промышленности СССР», а Ситме- 
ру Смайлову присвоено звание «Лучший бригадир лесозагото
вительной бригады лесной промышленности».

Герой Социалистического Труда тракторист Тукачевекого 
леспромхоза В. М. Туркин, досрочно выполнив семилетку, 
вывез к сплавной реке 20 тысяч кубометров леса. Он перевы
полнил план на 5 тысяч кубометров.

В 1964 году 16 из 18 леспромхозов комбината планы и обя
зательства перевыполнили. Дополнительно к годовому плану 
они вывезли 98 тысяч кубометров древесины. А в феврале 
1965 года 8 предприятий и 50 комплексных бригад выполнили 
семилетнее задание в честь 40-летия округа.

Технический прогресс, совершенствование организации 
труда, активная деятельность партийных и общественных 
организаций позволили резко увеличить производительность 
труда.

Вступая в семилетку, коллектив рабочих Веслянского лес
промхоза взял обязательство довести к 1965 году выработку 
на списочного рабочего до 650 кубических метров. Обязатель
ство в ходе соревнования за коммунистический труд было пе
ревыполнено: уже в 1960 году выработка на списочного ра
бочего составила 718 кубометров. За этот высокий показатель
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леспромхоз был удостоен диплома, а ряд работников — меда
лей ВДНХ СССР.

За счет роста производительности труда при том же ко
личестве рабочих вывозка леса в 1965 году увеличилась по 
сравнению с 1958 годом в 1,3 раза. А всего за семь лет лесо
заготовители Пармы дали Родине более 37 миллионов кубо
метров отличного леса.

Особенно значительны были достижения предприятий 
Гайнского района: они увеличили объем лесозаготовок за 
семилетку почти на полмиллиона кубометров и довели средне
годовую выработку до 520 кубометров на списочного рабо
чего.

В годы семилетки в лесах округа стала развиваться «ма
лая химия». В 1965 году было добыто 6,5 тонны пихтового 
масла и началась добыча пихтового бальзама — ценного про
дукта, применяемого в химической промышленности. Но са
мым важным продуктом стала сосновая живица. В 1959 году 
ее добыли 59 тонн, а в 1965-м — 1073 тонны.

Труд лесозаготовителей получил высокую оценку: более 
двухсот рабочих были награждены орденами и медалями. 
Наиболее достойные — И. Г. Мартюшев, В. Г. Томин, С. Смай
лов, Ф. А. Итерман, А. И. Мизева, Л. И. Бабицкий, В. А. Ба
ринов — награждены орденом Ленина.

Успешно работали в годы семилетки предприятия мест
ной промышленности. Только за четыре года выпуск продук
ции по производству мебели возрос на 77 процентов, конди
терских изделий — на 40, строительного кирпича — на 60 про
центов. Досрочно выполнили семилетний план Кудымкарский 
пищекомбинат, льнозавод и чугунолитейный завод.

Широко велось капитальное строительство. Строители 
ежегодно осваивали около 10 миллионов рублей. Только за 
последние два года семилетки они сдали в эксплуатацию бо
лее 40 тысяч квадратных метров жилья, 280 километров хо
зяйственных и лесовозных дорог, 7 школ, гостиницу и много 
других объектов.

Ускоренными темпами шла электрификация. В конце 
1961 года сданы в эксплуатацию 100-километровая высоко
вольтная линия Пермь — Кудымкар и подстанция в Кудымка- 
ре. В 1965 году электроэнергию получили трудящиеся Юрлин- 
ското и Кочевскаго районов.

В 1965 году строители сдали в эксплуатацию 65 кило
метров лесовозных дорог, 13 километров тракта Менделеево — 
Кудымкар, автовокзал, первую очередь водопровода и кана
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лизации в Кудымкаре, 236 километров высоковольтной линии 
электропередачи.

Укрепились первичные партийные организации. На про
мышленных предприятиях в 1965 году насчитывалось 
1840 коммунистов.

В 1965 году в округе работали 39 предприятий местной, 
кооперативной и государственной промышленности, в том 
числе 24 союзного значения, 8 республиканского и 7 местного. 
На них трудились 17 тысяч рабочих.

Общий объем промышленного производства в округе за 
семилетку увеличился в 1,2 раза. Промышленность округа 
семилетний план выполнила досрочно, 15 декабря 1965 года. 
В развитие хозяйства было вложено 58 миллионов рублей, 
построено 5 подстанций, свыше 1000 километров высоковольт
ной линии электропередачи, 137 тысяч квадратных метров жи
лой площади. Промышленность округа выработала продук
ции сверх плана на 2,5 миллиона рублей.

Колхозы округа в 1965 году досрочно выполнили план 
продажи государству мяса и яиц.

Труженики колхозного производства округа с первых 
дней семилетки боролись за подъем сельского хозяйства. Все 
58 колхозов стали крупными многоотраслевыми хозяйствами 
с механизированным производством. На колхозных полях ра
ботало более 1000 тракторов, 450 комбайнов, около 400 авто
машин. Колхозы в основном специализировались по молоч
ному и мясному животноводству, на производстве льноволок
на, картофеля, овощей.

Большая работа проводилась по повышению культуры 
земледелия. В 1964 году на поля было вывезено 75 тысяч тонн 
навоза, компостов и торфа, более 500 тысяч тонн извести.

Значительно укрепилась материально-техническая база 
животноводства. Только в 1965 году было построено и введено 
в эксплуатацию помещений для крупного рогатого скота на 
3180 голов, свинарников — на 1000 голов. Капиталовложения 
на эти цели составили 2 836 тысяч рублей.

Партийные, комсомольские и профсоюзные организации 
возглавили социалистическое соревнование за выполнение за
даний семилетки. Росли ряды коллективов и ударников ком
мунистического труда среди тружеников сельского хозяйства. 
На 1 января 1965 года это почетное звание заслужили 17 кол
лективов ферм и 17 полеводческих бригад. За право назы
ваться ударниками коммунистического труда боролись около 
5 тысяч человек.
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Инициаторы соревнования — доярки колхозов «Заря бу
дущего» и имени С. М. Кирова Белоевского района — взяли 
обязательства в 1959 году надоить по 3 тысячи килограммов 
молока от коровы. Свинарка колхоза «Первое мая» Юрлин- 
ского района Штейникова решила за год откормить 300 сви
ней.

Инициаторами движения за коммунистической труд и быт 
были колхозники Палькоягской бригады колхоза «Союз» Ко- 
чевского района. Включившись в соревнование, они успешно 
выполняли все производственные планы.

Соревнование за досрочное выполнение семилетки и борь
ба за подъем сельского хозяйства дали свои плоды. Средняя 
урожайность зернобобовых по округу в 1962 году составила 
9,1 центнера с гектара. А колхозы имени Ф. Э. Дзержинского, 
«Совет», «Россия» и «Восход» Юсьвинского района, «Россия», 
имени В. И. Ленина, имени С. М. Кирова, «Правда» Кудым- 
карского района получили по 13—15 центнеров с гектара.

В 1962 году колхозы округа досрочно выполнили план, 
засыпали в закрома Родины 1 800 тысяч пудов зерна. В сверх
плановой продаже хлеба государству участвовали 39 колхозов 
из 57.

Резко возросло за семилетие поголовье крупного рогатого 
окота — с 37 558 до 46 985 голов, то есть в 1,3 раза. Увеличи
лось производство животноводческих продуктов: мяса — в 
1,9 раза, молока — в 1,5 раза, яиц — в 2 раза.

Передовые колхозы достигли особенно высоких показа
телей в развитии животноводства. В 1964 году в колхозе 
«Россия» Юсьвинского района надоили молока от каждой ко
ровы по 1957 килограммов, в колхозе «Заря» Кудымкарского 
района — по 2390. Комсомольско-молодежные фермы показы
вали образцы в труде. Комсомолка колхоза «Заря» Татьяна 
Останина в 1964 году надоила по 2700 килограммов молока от 
каждой из закрепленных за ней коров. За успехи в выполне
нии социалистических обязательств в областном походе «За 
увеличение продуктов животноводства» кудымкарской район
ной организации было присуждено в 1962 году переходящее 
Красное знамя Пермского обкома ВЛКСМ.

Сельские партийные организации в годы семилетки вы
росли и окрепли. К концу семилетки в сельском хозяйстве 
трудились 2487 коммунистов, более трети окружной органи
зации.

Колхозы были укреплены руководящими кадрами и спе
циалистами. Если в начале семилетки в колхозах работало
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350 специалистов высшей и средней квалификации, то в конце 
семилетки их стало 800. Была организована широкая сеть 
механизаторского, агрономического и зоотехнического всеобу
ча, ставшая важным фактором в подъеме культурно-техниче
ского уровня тружеников сельского хозяйства.

Еще более действенной стала работа окружной комсо
мольской организации. В животноводство пришли работать 
по комсомольским путевкам 570 молодых тружеников. 
В 1960 году предоктябрьскую трудовую вахту несли 9 коллек
тивов комсомольско-молодежных ферм и 1730 молодых жи
вотноводов. Свыше 700 молодых рабочих участвовали в сорев
новании «Резервы производства — коммунизму». Звание 
бригад коммунистического труда завоевали 12 комсомольско- 
молодежных бригад, звание ударников коммунистического 
труда — 427 молодых рабочих.

24 марта 1965 года Пленум ЦК КПСС принял постанов
ление «О нетложных мерах по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства СССР». Коммунисты окружной партийной 
организации горячо одобрили мероприятия, намеченные Пле
нумом, и разработали конкретные меры по его решениям. Это 
дало возможность в конце семилетки изменить положение дел 
в колхозах, обеспечить прочную экономическую базу для но
вого подъема сельского хозяйства 
в восьмой пятилетке.

За успехи, достигнутые в го
ды семилетки, Указом Президи
ума Верховного Совета СССР 
большая группа передовиков 
сельского хозяйства округа была 
награждена орденами <и медаля
ми, а комбайнеру колхоза «Со
вет» Матвею Павловичу Кроха- 
леву было присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

Большим событием для тру
дящихся округа стал отчет окр- 
исполкома в Совете Министров 
РСФСР 16 марта 1964 года.
В решении по отчету было 
отмечено, что в округе осво
ено более 7 тысяч гектаров 
новых земель, улучшена струк-

Герой Социалистического Труда 
М. П. Крохалев.
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тура посевных шлощадей, увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота и свиней, государственные планы производства 
и заготовок продуктов сельского хозяйства неукоснительно
'ВЫПОЛНЯЛИСЬ.

Правительство Российской Федерации оказало большую 
помощь в укреплении и развитии экономики и культуры окру
га. Была организована Белоевская машинно-мелиоративная 
станция, колхозы получили много новой техники, в том числе 
мощные тракторы и грузовые автомобили, пополнился парк 
машин в автохозяйствах, ассигнованы средства на строитель
ство автовокзала в Кудымкаре и на завершение строитель
ства водопровода.

Группа заслуженных учителей школы.

26 февраля 1965 года коми-пермяцкий народ торжествен
но отмечал 40-летие образования округа. Пермский обком 
КПСС и облисполком в приветственной телеграмме писали: 
«За годы Советской власти при огромной помощи партии и го
сударства в округе заново создана высокомеханизированная 
лесная промышленность, дающая четверть объема лесозагото
вок нашей области, крупное социалистическое сельское хо
зяйство, осуществлена культурная революция. Трудящиеся 
области гордятся замечательными успехами коми-пермяцкого 
народа».
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В связи с юбилеем Президиум Верховного Совета РСФСР 
наградил Почетными грамотами 21 человека. Лучшим врачам 
и учителям были присвоены почетные звания.

Борьба за выполнение 
восьмой пятилетки (1965—1970)

С 29 марта по 8 апреля 1966 года проходил очередной 
XXIII съезд КПСС. Съезд подвел итоги политической и орга
низационной деятельности КПСС за время-после XXII съезда, 
всесторонне обосновал перспективы и основные направления 
внутренней политики партии, задачи ее деятельности в об
ласти хозяйства, культуры и науки.

Задачи, выдвинутые на XXIII съезде КПСС, находились 
в центре внимания окружной партийной организации, борьба 
за их выполнение стала главной задачей трудящихся округа.

Особенно большой размах агитационно-пропагандистская 
работа получила в 1967 году в связи с подготовкой к 50-летию 
Октябрьской революции. В июне 1967 года на Пленуме 
ЦК КПСС были приняты тезисы «50 лет Великой Октябрь
ской социалистической революции». В разъяснении решений 
партии и тезисов ЦК КПСС в округе участвовало более 2 ты
сяч лекторов общества «Знание», 4 тысячи политинформато
ров, свыше 1500 агитаторов.

Партийные и комсомольские организации возглавили по
литический и производственный подъем, который вызвали ре
шения XXIII съезда КПСС.

Всенародное соревнование за претворение в жизнь реше
ний съезда, за достойную встречу 50-летия Советской власти 
вызвало огромный трудовой подъем у лесозаготовителей ок
руга. Коллективы Веслянского и Кочевского леспромхозов 
первые в комбинате Комипермлес начали работу по новой си
стеме планирования и экономического стимулирования, бла
годаря чему Веслянский леспромхоз значительно перевыпол
нил годовой план заготовки и вывозки древесины первого го
да пятилетки. На всю Пермскую область стал известен вы
дающийся успех коллектива бригады М. Амирханова из Вес
лянского леспромхоза. В 1966 году его бригада дала стране 
23 тысячи кубометров леса, значительно перевыполнив обяза
тельство.

В январе 1967 года IV пленум Коми-Пермяцкого окруж
кома КПСС одобрил .социалистические обязательства трудя
щихся округа на юбилейный 1967 год. В социалистическое
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соревнование включилось около 90 процентов рабочих и слу
жащих всех отраслей народного хозяйства. В соревновании 
за звание ударников коммунистического труда участвовало 
более 30 тысяч трудящихся.

Планы первых двух лет пятилетки промышленность окру
га перевыполнила, выработав сверхплановой продукции на 
845 тысяч рублей. Объем валового производства увеличился 
на 7—9 процентов, на 203 тысячи кубометров возросла заго
товка и вывозка древесины. Коллективы леспромхозов ком
бината Комипермлес выступили инициаторами юбилейного 
соревнования среди заготовителей Прикамья за достойную 
встречу Великого Октября. Они дали народному хозяйству 
более 60 тысяч кубометров сверхплановой древесины, план 
по производительности труда выполнили на 101,2 процента. 
Коллективы Городищенского и Веслянского леспромхозов 
уже к юбилейной дате завершили выполнение планов первых 
двух лет пятилетки.

Шесть предприятий комбината во втором квартале и три 
предприятия в третьем квартале юбилейного года вышли по
бедителями в социалистическом соревновании среди лесоза
готовителей страны.

Успешно справились с обязательствами юбилейного года 
коллективы Иньвенского рейда, пассажирского автохозяйст
ва, Кудымкарского льнозавода, мебельной фабрики. Коллек
тив конторы разведочного бурения № 3 ознаменовал юбилей
ный год открытием двух нефтяных месторождений.

Борясь за достойную встречу юбилея Октября, строители 
выполнили план двух лет по строительно-монтажным рабо
там. Они освоили более 17 миллионов рублей, сдали в эксплу
атацию 35 тысяч квадратных метров жилья, 208 километров 
лесовозных и хозяйственных дорог, 677 километров высоко
вольтных и низковольтных линий электропередачи, электри
фицировали 120 населенных пунктов, построили 20 школ и 
пришкольных интернатов, 26 клубов, 37 детских учреждений, 
16 столовых, 62 магазина и целый ряд других объектов.

Промышленность округа досрочно выполнила в юбилей
ном году годовой план по всем важнейшим показателям. 
Возрос объем промышленной продукции, поднялась произво
дительность труда. За успехи в выполнении социалистиче
ских обязательств в честь 50-летия Великого Октября обком 
К'П-СС, облисполком, облсовпроф наградили дипломами, гра
мотами и (памятными знаменами многие предприятия округа.

Городищенский леспромхоз получил на вечное хранение
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юбилейное знамя. Веслянский леспромхоз завоевал во втором 
квартале знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС, а в тре
тьем— знамя Министерства лесной промышленности и ЦК 
профсоюза, а также знамя окружкома КПСС и окрисполкома.

В областную Книгу трудовой славы были записаны 
бригада лесозаготовителей Веслянского леспромхоза (брига
дир М. Амирханов); полеводческая бригада колхоза «Россия» 
Кудымкарского района (бригадир И. И. Гуляев); Елизавето- 
Пожвинская молочно-товарная ферма совхоза «Пожвинский» 
Юсьвинското района (заведующая фермой Л. Ф. Кривоще- 
кова).

В 1968 году Центральный Комитет КПСС принял поста
новление «О подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина». Соревнование за успешное выполнение пятилетки и до
стойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
с каждым днем ширилось. Предприятия лесной промышлен
ности стали на ленинскую 100-дневную вахту.

За 100 дней ударной ленинской вахты труженики Пармы 
решили дать сверх плана 65 тысяч кубометров леса. Свои 
обязательства лесорубы выполнили с честью. За 81 день они 
дали сверх плана народному хозяйству 122 тысячи кубомет
ров леса. Из 18 леспромхозов 16 перевыполнили свои обяза
тельства. Свыше 7 коллективов комбината Комипермлес 
в апреле уже работали в счет будущей пятилетки.

Комплексная выработка на одного рабочего в 1970 году 
составила по комбинату 506,2 кубометра леса. Веслянский 
леспромхоз Гайнского района добился комплексной выработ
ки на одного рабочего 1038,5 кубометра.

Коренным образом изменился быт лесозаготовителей. 
В лесных поселках работали 120 клубов, 16 больниц, 78 сто
ловых, 289 магазинов, 112 детских садов, 80 детских яслей. 
Все поселки были электрифицированы и радиофицированы. 
Лесорубы получили за пятилетку 49 937 квадратных метров 
жилья. Улучшился состав инженерно-технических кадров: из 
22 директоров предприятий 16 было с высшим образованием 
и 5 — со среднетехническим. Главные инженеры и начальники 
отделов в подавляющем большинстве также имели высшее и 
среднее специальное образование. Реальная заработная плата 
лесозаготовителей за пятилетку повысилась на 35 процентов.

Предприятия комбината Комипермлес за пятилетку вы
везли 26410 тысяч кубометров леса, Вывозка деловой древе
сины возросла на 6,2 процента, выпуск товарной продукции —
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на 1,6, производительность труда — на 13,8 процента, сверх 
плана было реализовано продукции на 1 547 тысяч рублей 
(в том числе живицы более 6 тысяч тонн).

В 1970 году на территории округа имелось 53 промышлен
ных предприятия на самостоятельном балансе, из них 26 пред
приятий союзного значения.

Все промышленные предприятия успешно справлялись 
с производственными планами. Пожвинский завод «Лесо- 
сплавмаш» уже в сентябре 1970 года рапортовал о выполне
нии пятилетнего задания по выпуску валовой продукции, про
изводительность труда на заводе возросла на 78 процентов. 
Было освоено более 15 видов новых изделий, в том числе не
сколько уникальных машин для предприятий лесосплава и 
целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция завода 
реализуется не только ,в нашей стране, но и за границей.

Капитальные вложения во все отрасли народного хозяй
ства округа превысили 83 миллиона рублей, в том числе 
в колхозах — 23,3 миллиона. Было построено и введено в экс
плуатацию почти 150 тысяч квадратных метров жилья (вмес
те с индивидуальным сектором), 38 школ и пристроев к ним, 
68 детских дошкольных учреждений, 5 больниц, 115 магази
нов, 34 столовые, 21 хлебопекарня, 17 предприятий бытового 
обслуживания и ряд других объектов. На электрификацию 
колхозов, совхозов и промышленных предприятий за пять лет 
было израсходовано более 3 миллионов рублей. Объем быто
вых услуг населению за пятилетие возрос в 1,8 раза, в том 
числе на селе — в 2 раза.

В числе первых досрочно выполнили пятилетние задания 
коллективы Городищенского, Пожвинского и Кочевского лес
промхозов, Иньвенского рейда, завода «Лесосплавмаш», ме
бельной фабрики, типографии Кудьшкара. За 1968—1970 го
ды промышленные предприятия округа 21 раз выходили по
бедителями во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
7 раз — в областном.

Городищенский леспромхоз, инициатор соревнования за 
досрочное выполнение пятилетнего плана, уже к 9 сентября 
1970 года заготовил и вывез 1 680 тысяч кубометров древе
сины, из них 104 тысячи сверх плана; объем заготовки и вы
возки леса за пятилетие вырос на 21 процент. За досрочное 
выполнение пятилетнего .плана лесозаготовок и внедрение 
в производство новой технологии Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Городищенский леспромхоз был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени.
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За выдающиеся успехи в вы
полнении пятилетнего плана при
своено звание Героя Социалисти
ческого Труда Виктору Василь
евичу Четину— трактористу Вел- 
винского леспромхоза. Другие 
передовики производства на
граждены орденами Ленина, Ок
тябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Г рузооборот автотранспорт
ных предприятий увеличился за 
пятилетку на 40 процентов, пере
возка пассажиров — в 1,5 раза.
Резко возросло значение воздуш
ного транспорта. Благодаря ави
ации близкими и доступными 
стали северные поселки Усть- 
Черная, Серебрянка, Сейва, Ке- 
рос. Перевозка грузов воздуш
ным транспортом возросла в 
1970 году по сравнению с 1965 годом более чем в 3 раза.

Завершилась радиофикация всех населенных пунктов 
округа. Большим событием .в культурной жизни округа в юби
лейном году стало завершение строительства радиорелейной 
линии Березники — Кудым,кар, благодаря чему более 10 ты
сяч семей начали смотреть программу телевидения. В том же 
году закончилось строительство Дома связи.

Годы восьмой пятилетки ознаменовались также новым 
подъемом колхозно-совхозного производства. На развитие 
сельского хозяйства округа было израсходовано более 
30,5 миллиона рублей государственных средств и средств кол
хозов. Государство выделило 40 тысяч тонн минеральных 
удобрений, колхозы и совхозы получили большое количество 
комбайнов, автомашин, тракторов.

Установление твердых планов заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, введение гарантированной оплаты, труда 
колхозников, укрепление принципа материальной заинтересо
ванности, повышение технической оснащенности колхозов и 
совхозов — все это способствовало достижению более высоких 
темпов развития сельского хозяйства.

Широкое социалистическое соревнование развернула ок
ружная партийная организация среди тружеников сельского
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Рост материально-технической базы 
сельского хозяйства округа

1965 г. 1970 г.

Тракторы
Комбайны зерноуборочные 
Автомобили грузовые

1037 1351 
452 585 
401 487

хозяйства в юбилейном году пятилетки. Инициаторами сорев
нования за высокую культуру земледелия, проведение весен
него сева и уборки урожая в сжатые сроки с высоким качест
вом работ выступили колхозы «Правда» Кудымкарского рай
она и «Родина» Юсьвинского района. Они обязались досроч
но выполнить годовой и пятилетний планы продажи государ
ству продуктов полеводства.

Окружной комитет партии поддержал эту инициативу. 
В соревнование включились коммунисты, комсомольцы, меха
низаторы, все звенья сельскохозяйственного производства. 
Партийные организации колхозов и совхозов повседневно ру
ководили соревнованием, заботились о его гласности. Газеты 
и радио, «боевые листки» и «молнии» постоянно распростра
няли опыт передовиков и новаторов производства. В резуль
тате труженики полей организованно завершили уборку зер
новых, вырастили хороший урожай ржи, пшеницы, картофеля, 
овощей, кормовых культур.

В первые же дни уборки урожая коммунисты комбайнеры 
Герой Социалистического Труда М. П. Крохалев, Я. С. Куды- 
мов и А. Г. Третьяков обратились с призывом к механизато
рам округа начать массовое соревнование за высокие темпы 
и отличное качество полевых работ. Призыв был услышан 
всеми механизаторами округа. А сами инициаторы в тече
ние всей страды добивались рекордно высокой выработки. 
Матвей Павлович Крохалев, например, в отдельные дни дово
дил выработку до 22 и более гектаров при норме 12. Их при
меру следовали десятки и сотни механизаторов. Это позволи
ло колхозам и совхозам округа -своевременно закончить убор
ку урожая, сполна рассчитаться с государством по продаже 
продуктов полеводства.

В юбилейном 1967 году труженики сельского хозяйства 
округа добились значительных успехов, урожай зерновых 
культур достиг 9,3 центнера с каждого гектара посева (рост
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урожайности по сравнению с 1963 годом 4,3 центнера). Вало
вой сбор зерновых и зернобобовых составил 1249 436 центне
ров против 751 242 в 1965 году.

Надои молока достигли 1877 килограммов от каждой ко
ровы, а его закупки за два года увеличились на 23 процента; 
производство мяса возросло на 15 и яиц — на 19 процентов.

Более 32 тысяч центнеров молока, около 220 тонн мяса, 
почти 200 тысяч штук яиц, проданных государству сверх пла
на,— таков был подарок Советской Родине к ее золотому 
юбилею от тружеников сельского хозяйства округа.

За большие успехи в выполнении юбилейных социалисти
ческих обязательств колхозы «Рассвет» Кочевского района 
и «Урал» Кудымкарского были награждены дипломами 
Пермского обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа, а 
колхоз «Правда» Кудымкарского района признан победите
лем соревнования колхозов республики. Ему было присуж
дено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС.

Большую работу партийные организации проводили сре
ди животноводов. Особое внимание окружком, горком и рай
комы КПСС обращали на увеличение производства мяса, 
молока и других продуктов животноводства.

В ходе социалистического соревнования многие коллек
тивы творчески подошли к решению вопросов экономики. Так, 
в колхозе «Россия» впервые была создана летняя механизи
рованная откормочная площадка для молодняка крупного 
рогатого скота. Это позволило резко увеличить производство 
мяса. За три летних месяца здесь было получено 260 центне
ров привеса, а среднесуточный привес каждого животного 
достиг 1050 граммов. Весь скот был только высшей упитан
ности.

Лучших показателей добились труженики сельского хо
зяйства Кудымкарского района, которые успешно выполнили 
обязательства юбилейного года и досрочно завершили госу
дарственный план хлебозаготовок.

Июльский Пленум ЦК КПСС 1970 года подвел итоги раз
вития сельского хозяйства и указал пути его дальнейшего 
роста. В 1970 году в округе значительно улучшились показа
тели по производству зерна и продаже сельскохозяйственных 
продуктов государству. План продажи зерна государству был 
выполнен на 104 процента, мяса — на 110, яиц — на 138, мо
лока— на 106 процентов.

За годы пятилетки поголовье крупного рогатого скота
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в колхозах увеличилось на 36 процентов, в том числе коров — 
на 14 процентов. Поднялась его продуктивность: надои моло
ка от коровы выросли на 406 килограммов, а привесы круп
ного рогатого скота увеличились на 80 процентов.

Благодаря интенсификации сельскохозяйственного про
изводства и повышению производительности труда производ
ство сельскохозяйственных продуктов и их продажа государ
ству значительно возросли.

Уже 21 сентября 1970 года хлеборобы округа выполнили 
годовой и пятилетний 'планы продажи хлеба государству. 
В закрома Родины было засыпано 664 тысячи центнеров зер
на, в том числе 24 тысячи центнеров сверх плана.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства окру
га телятнице колхоза «Россия» Таисии Федоровне Полуяно
вой Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. 
Десятки передовых тружеников округа были награждены ор
денами и медалями.

Окружная партийная организация в годы восьмой пяти
летки заметно выросла и организационно окрепла. На пред
приятиях и стройках, в колхозах и совхозах округа действо
вали 204 первичные и 178 цеховых партийных организаций,

объединяющих в своих рядах до 
6200 коммунистов. Увеличилось 
число коммунистов, занятых в 
сфере материального производ
ства. За пять лет количество ком- 
мунистов-рабочих увеличилось с 
19 до 24,5 процента, а комму- 
нистов-колхозников — с 12,2 до 
18,9 процента.

Активность и инициатива ком* 
мунистов во многом способство
вали успешному выполнению пя
тилетнего плана.

Окружная комсомольская ор
ганизация в 1970 году объединя
ла в своих рядах почти 16 тысяч 
юношей и девушек. На счету мо
лодежи немало славных дел: со
ревнование на приз Героев Со
циалистического Труда М. П. Кро- 
халева, В. М. Туркина и Т. Ф. По
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луяновой, соревнование по профессиям. Студенческий отряд 
«Парма-70» освоил в 1970 году на стройках округа более 
600 тысяч рублей.

Коминпермяцкий народ встретил 50-летие Октября и 
юбилей В. И. Ленина в полном расцвете своих материальных 
и духовных сил. В дружной семье народов Советского Союза 
труженики Пармы внесли свой достойный вклад в дело вы
полнения восьмой пятилетки.

За успехи в социалистическом соревновании в честь 
50-летия Октября Коми-Пермяцкий национальный округ был 
награжден Памятным знаменем обкома КПСС, облисполкома 
и облпрофсовета. Юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Иль
ича Ленина» было удостоено более 9 тысяч тружеников ок
руга. Президиум Верховного Совета СССР за успехи в выпол
нении восьмого пятилетнего плана наградил более 500 чело
век орденами и медалями.



Г Л А В А

ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА 
(1945- 1970)

обедоносное окончание Великой Отечественной войны 
создало условия для дальнейшего развития народного 
образования и культуры. Расходы на народное обра
зование в округе уже в 1950 году увеличились по 
сравнению с 1945 годом почти в 2 раза. При этом 

значительные средства выделялись на содержание и расши
рение школьных интернатов и оказание материальной помо
щи учащимся. Дополнительно -было открыто 15 интернатов 
на 261 место, материальную помощь получили 2254 учащих
ся. За первое послевоенное пятилетие открылись 67 новых 
школ.

Важное значение имело так называемое инициативное 
строительство. В 1955 году жители деревни Кубенево Юсьвин- 
ского района начали строить своими силами семилетнюю шко
лу и обратились с призывом к общественности округа после
довать их примеру. Патриотический почин был подхвачен во 
многих селениях. В этом же году были построены местными 
силами школы в Серве, Сеполе и Юрино.

Школы ежегодно пополнялись педагогическими кадрами. 
Количество учителей с высшим и незаконченным высшим об
разованием за десять послевоенных лет возросло в 3 раза. 
В педагогических институтах обучалось в 1955 году заочно 
свыше 100 учителей и в Кудымкарском педагогическом учили
ще — 49 учителей.

В 1949 году был открыт окружной институт усовершенст
вования учителей. Улучшилась работа методических объеди
нений. В 1952 году впервые проведены окружные педагогиче
ские чтения. В 1954 году педагогические чтения состоялись 
уже во всех районах округа. На них лучшие учителя обмени
вались опытом работы.

В 1954 году в Кудымкаре открылся магазин учебно-на
глядных пособий. Для национальных школ за две пятилетки 
было издано 130 учебников на коми-пермяцком и русском
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языках. Большой популярностью пользовались коми букварь 
А. Т. Мошеговой и русский букварь Н. А. Красиковой.

Много сил отдала подготовке учебников для националь
ных школ Анна Михайловна Спорова. В содружестве с пре
подавателем учительского института П. С. Кузнецовым она 
подготовила «Русско-коми-пермяцкий словарь» для учителей 
и учащихся, который вышел в 1946 году.

В 1951/52 учебном году школы перешли на новый учеб
ный план, утвержденный Министерством просвещения 
РСФСР. Русский язык в национальных школах стали изучать 
с первого класса.

Быстро развивалось в округе среднее образование. 
В 1946 году аттестаты зрелости получили лишь 62 человека, 
а в 1955 году — уже 396.

Большим событием был созыв 19 августа 1952 года пер
вого окружного съезда учителей, который подвел итоги рабо
ты школ в послевоенные годы.

Большую роль в воспитательной работе школ играли 
пионерские и комсомольские организации. В 1950 году в 
92 пионерских организациях насчитывалось около 10 тысяч 
пионеров и 800 членов ВЛКСМ. Все шире развертывалась 
работа кружков краеведения и технического творчества. 
В 1946 году была организована Кудымкарская детская тех
ническая станция.

XVII окружная партийная конференция (декабрь 1955го
да) отметила, что в школах округа за две пятилетки количе
ство учащихся выросло более чем на 6 тысяч школьников. 
Лучше стал выполняться семилетний всеобуч. Но отсев был 
еще велик, успеваемость все еще была низкая и составляла 
в 1954/55 учебном году только 86 процентов. Конференция 
призвала местные Советы, органы народного образования и 
учителей улучшить учебно-воспитательную работу, больше 
внимания уделять укреплению материальной базы школы.

Постепенно начальное и семилетнее обучение становилось 
на прочную основу. В 1954/55 учебном году в начальных шко
лах занималось 99,7 процента всех детей, а в семилетних — 
99,5 процента. Число учащихся 9—10-х классов увеличилось 
по сравнению с 1945/46 учебным годом более чем в 2,5 раза, 
а в шести шкалах рабочей и сельской молодежи — в 3 раза.

В первое послевоенное десятилетие в округе выросло 
много замечательных педагогов. Лучшие из них получили по
четное звание заслуженного учителя школы РСФСР, были
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награждены орденами и медалями, отмечены значком «От
личник народного образования».

В декабре 1958 года вторая сессия Верховного Совета 
СССР приняла закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного образования 
СССР». Осуществление восьмилетнего всеобуча в школе было 
признано первостепенной задачей. В округе из года в год 
расширялась сеть школ, увеличивалось количество учащихся, 
росли педагогические кадры.

Об этом свидетельствуют следующие данные:

Учебный
год

Количество школ Численность

всего началь
ных

семи
лет
них

вось
миле
тних

сред
них учащихся учителей

1945/46 291 237 43 — 11 23 679 1160
1957/58 354 255 80 19 31 984 1944
1961/62 372 965 — 33 19 44 683 2546
1964/65 365 256 89 20 50 706 2630

Для укрепления связи школы с жизнью были организо
ваны 102 мастерские по дереву и металлу, 8 кабинетов маши
новедения. Для оборудования школьных мастерских промыш
ленные предприятия и учреждения округа передали школам 
32 автомашины, 5 тракторов, 51 станок, 3 мотоцикла. Только 
в 1958 году школы получили оборудования для мастерских 
и кабинетов на 600 тысяч рублей.

Больше внимания отводилось подготовке учащихся к бу
дущей практической деятельности. Летом 1959 года в округе 
работало 14 комсомольско-молодежных лагерей и 5 произ
водственных ученических бригад в колхозах. Они собрали 
неплохой урожай зерновых культур, вырастили более 19 ты
сяч цыплят для колхозов. Приобретение навыков сельскохо
зяйственного труда положительно сказалось на выборе про
фессии: многие из учащихся остались работать в сельском 
хозяйстве. Например, в 1958 году выпускники Белоевокой 
средней школы всем классом пошли работать в колхоз.

Значительно расширилась подготовка национальных кад
ров. В 1954 году при Кудымкарском сельскохозяйственном 
техникуме было открыто отделение механизации. В высшие 
учебные заведения страны ежегодно зачисляли вне конкурса 
50—60 человек.

При Пермском педагогическом институте в 1954/55 году
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было открыто отделение по подготовке преподавателей коми- 
пермяцкого и русского языков для национальных школ; вы
делено дополнительно для округа 450 тысяч рублей на при
обретение учебного и хозяйственного инвентаря, а также 
средства на строительство двух сельских школ.

В 1956—1965 годы издано около 50 названий учебников 
и методической литературы для национальных школ. 
В 1962 году вышла в свет первая научная грамматика по 
родному языку для вузов и учителей. Этот фундаментальный 
труд подготовили А. С. Кривощекова-Гантман, Р. М. Ботало
ва и Е. В. Ботева в сотрудничестве с учеными Коми АССР 
Е. С. Гуляевой и Г. А. Нечаевым под редакцией доктора фило
логических наук профессора В. И. Лыткина.

В 1963/64 учебном году в округе завершился перевод 
школ на производственное обучение. По новому учебному 
плану работали И школ с сельскохозяйственным уклоном, 
7 — с промышленным. Колхозы выделили школам 561 гектар 
земли. Летом 1963 года на колхозных полях работало 11 уче
нических бригад.

Хорошо известны в, округе ученические производствен
ные бригады школы № 1 Кудьгмкара и Белоевокой школы. 
Ребята из бригады школы № 1 (173 ученика) выращивали 
в колхозе «Россия» зерновые культуры на площади 90 га. 
Урожай собрали богатый: зерновых — по 23 центнера, кормо
вых бобов — по 17, картофеля — по 118 центнеров. Кроме того, 
испытывали 65 сортов различных сельскохозяйственных куль
тур. В 1964 году приказом министра просвещения РСФСР 
ученическая производственная бригада школы № 1 была от
мечена Почетной грамотой и премирована комплектом ин
струментов для духового оркестра.

Улучшилось комплектование школ педагогическими кад- 
рами. Кудымкарское педагогическое училище за семилетку 
выпустило 866 учителей и воспитателей. Если в начале семи
летки насчитывалось всего 200 учителей с высшим образова
нием, то в 1964/65 учебном году — уже 424 из 526 имели неза
конченное высшее образование.

Коми-Пермяцкий окружной институт усовершенствова
ния учителей систематически проводил курсы, семинары, кон
сультации, обобщал и распространял передовой педагогиче
ский опыт. Успеваемость в школах округа выросла с 89,3 про
цента в 1959/60 учебном году до 95,5 процента в 1964/65 учеб
ном году.
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Сессия окружного Совета, состоявшаяся в марте 1965 го
да, отметила, что местные Советы, колхозы и вся обществен
ность округа провели в годы семилетки большую работу по 
укреплению материальной базы школ. Построено 112 школ, 
мастерских, интернатов и пристроев. Закон о восьмилетием 
образовании в основном выполнен всеми сельскими Советами.

Сельские Советы и общественность округа серьезней 
стали заниматься вопросами руководства народным образова
нием, укреплением материальной базы школ. Строительство 
школ было взято под особый контроль райкомов и окружко
ма партии.

За уапехи в обучении и воспитании детей в годы семилет
ки 87 учителей были награждены значком «Отличник народ
ного просвещения». Высокое звание заслуженного учителя 
школы РСФСР присвоено преподавателю родного языка До- 
енговской школы Е. А. Казанцевой, директору школы № 4 Ку- 
дымкара Е. И. Тотьмяниной, В. А. Девяткову — директору 
и Е. М. Котовой—преподавателю педагогического училища, 
завучу школы № 1 Кудьгмкара Н. А. Сторожевой. Еще 16 учи
телей были награждены орденами и медалями.

Новый этап в развитии народного образования был свя
зан с решениями XXIII съезда партии. В январе 1966 года 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 
«О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобра
зовательной школы», в котором с исчерпывающей полнотой 
были раскрыты пути практической реализации Директив 
XXIII съезда КПСС о школе.

Годы восьмой пятилетки в округе были годами нового 
подъема народного образования. За пятилетие /школы приоб
рели учебно-наглядных и технических средств более чем на 
полмиллиона рублей. Построено 40 школ и пристроев, 29 при
школьных интернатов на 1734 места.

Осуществление всеобщего среднего образования, переход 
на новые программы и учебники — все это потребовало даль
нейшего развития средних школ, групп продленного дня, ин
тернатов.

Все более активную роль играли пионерские и комсомоль
ские организации ib школах. Пионеры округа приняли учас
тие во Всероссийском смотре в честь 50-летия Советской вла
сти, в пионерской вахте «Сияйте ленинские звезды», посвя
щенной 50-летию Ленинского комсомола, во Всесоюзной экс
педиции «Заветам Ленина верны», посвященной 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. За успехи в общественной
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работе около 20 школьников получили путевки во всесоюзные 
пионерские лагеря «Орленок» и «Артек», 6 дружин награж
дены памятными книгами ЦК ВЛКСМ, окружная пионер
ская организация отмечена памятной лентой.

Развитие народного образования округа за 5 лет харак
теризуется следующими данными:

1965 г. 1970 г.

Всего школ 356 305
В том числе:

Начальные 238 175
Восьмилетние 92 89
Средние 23 29

Пришкольные интернаты 63 94
В них проживают 4100 6112
Всего детей в группах
с продленным днем 1340 2720

Важным событием 1970 года был Ленинский зачет, в ко
тором приняло участие более 5 тысяч комсомольцев. Комсо
мольским организациям Белоевской и Майкорской восьмилет
них школ присвоено имя 50-летия Ленинского комсомола, вру
чены дипломы, памятные вымпелы и грамоты обкома комсо
мола. Комсомольская организация Юрлинской средней шко
лы признана одной из лучших в областном смотре в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, ей вручены памят
ный вымпел и Почетная грамота обкома комсомола.

В смотре художественной самодеятельности, посвящен
ном 50-летию Советской власти и 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, приняли участие 18 тысяч школьников. На ок
ружную выставку изобразительного и прикладного искусства 
было представлено более 250 работ. Из них на областной вы
ставке экспонировалось 28 работ. За годы пятилетки в школах 
создано 120 историко-краеведческих музеев и уголков боевой 
славы.

В 1970 году в ученических бригадах трудилось почти 
2000 школьников и около 15 тысяч провели лето в лагерях 
труда и отдыха. Лучшими были признаны ученические брига
ды Юрлинской, Белоевской, Верх-Иньвенской, Ошибокой и

16 Коми -пермяцк. нац. округ 241



Егвинской школ. Ошибская средняя школа за успехи в рабо
те занесена во Всесоюзную книгу Почета и книгу Почета об
ластной станции юннатов. В 1967—1968 годах школа 'была 
участником Выставки достижений народного хозяйства СССР.

За годы восьмой пятилетки окружком КПСС и окриапол- 
ком 'провели два съезда по семейному и общественному вос
питанию. В школа* округа -проводилась большая содержа
тельная работа по интернациональному воспитанию среди 
учащихся школ. Работало 65 клубов интернациональной 
дружбы.

Благородный труд учителей округа получил высокую 
оценку. В 1970 году звание заслуженного учителя школы 
РСФСР присвоено Вере Николаевне Шипицыной — учитель
нице Гайнской средней школы, и Елизавете Афанасьевне Ста
риковой— учительнице истории Пожвинской‘средней школы.

В 1969 году первой в Пермской области награждена ме
далью имени Н. 'К. Крупской преподаватель родного языка 
Кудымкарского медучилища 3. В. Раопопова. Значком «От
личник народного шросвещения» награждены 56 человек, 
18 учителей награждены орденами и медалями.

Большое достижение в области культурного строитель
ства— развитие средних специальных учебных заведений и 
профессионально-технических училищ. Их сейчас в округе 9, 
в них учатся более 5 тысяч специалистов средней квалифика
ции.

Значительно поднялся образовательный уровень трудя
щихся округа. Рост числа лиц с высшим, средним и средним 
специальным образованием на 1000 человек, по переписи 1959 
и 1970 годов, показывает таблица:

Высшее Среднее Среднее обще
законченное специальное образовательное

1959 1970 1959 1970 1959 1970

Мужчины 9 11 32 31 24 55
Женщины 6 10 46 64 24 50

В народном хозяйстве округа ежегодно увеличивалось 
число специалистов. Вместо 6,5 тысячи в 1965 году в 1970 го
ду работало уже более 8 тысяч.

Из среды коми-пермяков выросло немало ученых. Более 
40 кандидатов и 5 докторов наук работают преподавателями
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в высших учебных заведениях и научно-исследовательских 
учреждениях страны. Крупными учеными стали Д. А. Чуга
ев— доктор исторических наук, С. П. Вилесов — доктор 'меди
цинских наук, А. Г. Томилин — доктор биологических наук, 
Г. И. Кудымов — доктор фармацевтических наук, и В. П. Ка
лашников— доктор физико-математических наук.

В коммунистическом воспитании трудящихся большую 
роль играли учреждения культуры. За годы восьмой пятилет
ки значительно увеличилось количество кружков художест
венной самодеятельности при клубах, Домах культуры, избах- 
читальнях.

Большим событием в жизни округа -была декада коми- 
пермяцкой литературы и искусства в Перми в июле 1950 года. 
Подготовка к ней вылилась в широкую демонстрацию талан
тов коми-пермяцкого народа. В сельских, районных и окруж
ном смотрах художественной самодеятельности участвовало 
более 4 тысяч человек. Право на поездку в Пермь заслужили 
окружной драматический театр, ансамбль песни и пляски, 
коллективы самодеятельности Верх-Иньвенского, Белоевско- 
го, Юсьвинского Домов культуры, Верх-Юсьвинского сель
ского клуба и отдельные исполнители 'города и районов.

В 1951 и 1953 годах во всех уголках округа прошли дни 
советской песни, а 14 июля 1958 'года состоялся окружной 
праздник песни. Сводный хор в составе более 2 тысяч певцов 
исполнил произведения советских композиторов, а также пес
ни на слова коми-пермяцкого поэта М. Вавилина.

В 1959 году в Перми проходила вторая декада коми-пер
мяцкого искусства. Декада открылась в драматическом теат
ре пьесой С. А. Можаева «Кымбра тулыс». В областном музее 
была открыта выставка изобразительного и прикладного ис
кусства.

Декада продемонстрировала дальнейший рост националь
ной культуры коми-пермяков. Лучшими были признаны кол
лективы художественной самодеятельности Юсьвинского, Бе- 
лоевского и Гайнского Домов культуры. Все коллективы, уча
стники смотра, награждены Почетными грамотами областного 
комитета 'КПСС и облисполкома.

Значительно возросла роль ‘библиотек, книжный фонд 
которых составил около миллиона томов. В год 50-летия Со
ветской власти 'библиотеки и клубы широко проводили Ленин
ские чтения, тематические вечера, встречи читателей со ста
рыми большевиками и другие мероприятия.

Окружная библиотека имени Лихачева является центром
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методической работы в округе. По итогам Всесоюзного смот
ра, посвященного 50-летию Советской власти, за успехи в ор
ганизации работы с читателями и пропаганде книг коллектив 
библиотеки награжден дипломом Министерства культуры 
РСФСР.

В жизнь коми-пермяков прочно вошло кино. В округе 
работает более 300 киноустановок, 70 широкоформатных ки
нотеатров.

Большую работу ведет окружной музей. К 25-й годовщине 
существования округа в музее открылась интересная экспози
ция. В 1960 году окружной музей был участником Выставки 
достижений народного хозяйства СССР и удостоен диплома 
III степени.

В 1963 и 1964 годах учреждения культуры округа участ
вовали во Всероссийском смотре сельской художественной 
самодеятельности. На зональном смотре сельской художест
венной самодеятельности, состоявшемся в Свердловске в ян
варе 1965 года, честь нашего округа защищали народный 
ансамбль песни и пляски Юринского Дома культуры и муж
ской вокальный ансамбль Егвинского Дома культуры. Эти 
творческие коллективы выступили с большим успехом. 
Юринскому ансамблю было присвоено звание лауреата Все
российского смотра, солистка А. Маняк и балетмейстер Л. Ло
банов награждены дипломами I степени. Вокальный ансамбль 
села Егвы был удостоен диплома II степени. В Москве, на за
ключительном концерте смотра художественной самодеятель
ности, ансамбль выступил на сцене Кремлевского Дворца 
съездов.

В репертуаре окружного драматического театра появи
лись новые спектакли по пьесам советских и зарубежных дра
матургов. Большой успех имели новые постановки националь
ных драматургов: «Шесть тополей» М. Сторожевой, «Родная 
дочь» Н. Бормотова, «Гремит тайга» С. Можаева.

В 1963 году коллектив драматического театра пополнил
ся молодыми национальными актерами, окончившими актер
ский факультет Ленинградского театрального института. За 
творческие успехи присвоено звание заслуженного художника 
РСФСР Т. И. Чистоевой и заслуженного работника культу
ры — директору театра С. В. Морошкину. Актеры театра ста
ли чаще выезжать в села и рабочие поселки округа. А. Г. Ко
тельникова, Н. П. Канюкова, Н. И. Кивилева, ныне заслужен
ные артисты РСФСР, создали яркие и правдивые образы 
в пьесах послевоенного времени.
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Заслуженный художник 
РСФСР Т. И. Чистоева.

Заслуженный работник 
культуры РСФСР 

писатель С. И. Караваев,

Огромной популярностью у трудящихся округа пользо
вался национальный ансамбль песни и пляски, объединявший 
способную молодежь из коллективов художественной само
деятельности. Ансамбль пропагандировал национальные пес
ни, в которых воспевалась счастливая и радостная жизнь на
рода. Программа ансамбля «Ты крепнешь и цветешь, мой 
край лесной, и 'бьет родник талантов золотой» 'пользовалась 
неизменным успехом у зрителей.

После войны прославился редчайшим мастерством Анд
рей Семенович Кылосов. Деревенский парень из Гришино 
Юсьвинского района .после окончания Кудымкарской теат
ральной студии решил стать скрипичным мастером. Он меч
тал сделать скрипку, не уступающую старинным итальянским 
инструментам. И Кылосов добился своего. В январе 1949 года 
в Москве на комиссии крупнейших специалистов его скрипка 
вызвала всеобщее изумление совершенством звука. В акте ко
миссии записано, что скрипка, изготовленная Андреем Семе
новичем Кылосовым, принадлежит к лучшим образцам, что 
сам Кылосов является одним из выдающихся скрипичных ма
стеров Советского Союза.

В 1948 'году в Кудымкаре начала работать картинная 
галерея, где экспонируются работы русских и советских, в том
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числе местных, художников. А в 1951 году открылась детская 
музыкальная школа.

После Великой Отечественной войны в родные 'края вер
нулись писатели С. Караваев, Н. Попов, М. Вавилин, И. Ми
нин. В 1945 году вышел сборник произведений коми^пермяц- 
ких авторов «Грозные годы», в 1948 году второй сборник — 
«В родном краю».

Народный ансамбль песни и танца исполняет сюиту 
«Пера-богатырь». Музыка А. Клещина, слова С. Караваева.

В 1953 году Николай Васильевич Попов закончил поэму 
«Урожай». В ней рассказывается о том, как советские воины 
героически защищали свою Родину, а возвратившись домой, 
самоотверженно трудились на колхозных полях.

В своих (произведениях Н. Попов 'правдиво отражает 
благородный труд коми-пермяцкого народа, изменяющий с 
каждым днем лицо лесного края. В стихотворении «Обновлен
ный край» Н. Попов писал:

Нет! Не узнать теперь народа коми!
Могучий рост его — неизмерим.
Живут с народом книги в каждом доме,
И стала песня гостем дорогим.

Степан Иванович Караваев вошел в коми-пермяцкую ли
тературу как поэт-лирик, поэт-песенник. В 1946 году вышла 
из печати его поэма «Кор мунис война» о вдохновенном тру
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де, о воле к победе, о борьбе за человеческое счастье. 
К 40-й годовщине Октября он написал поэму «Лес кондовый», 
воспевающую родной край.

Михаил Дмитриевич Вавилин — мастер поэтического 
отображения природы. В 1948 году издается сборник его сти
хов «Лесная 'песня», в 1955-м — новая книга «Лето». Живые 
картины советского времени запечатлены в стихотворениях 
«Сосед», «Матери», «Мать и сын», «Твоя земля», «Песни си- 
гудэка» и других.

С 1948 года на страницах окружной газеты «По Ленин
скому пути» появились стихи Ивана Минина. Уже тогда мож
но было сказать о таланте начинающего поэта. После демо
билизации из рядов Советской Армии Минин в 1951 году вы
пустил первый сборник стихов «Югьяло шонди», а через три 
года второй — «Туйын и гортын». Его стихи отличает свое
образный сюжет, все они, как правило, выразительны и до
ходчивы.

Минин много пишет о детях и для детей. В 1957 году 
Пермское книжное издательство выпустило сборник детских 
стихов «Веселый денек» в русском переводе, а Ксхми-Пермяц- 
кое издательство издало тот же сборник на родном языке.

В послевоенные годы успешно работает молодой компози
тор А. Н. Клещин, который создавал музыкальные произведе
ния на слова коми-пермяцких поэтов. Репертуар художествен
ной самодеятельности пополнился его песнями «Молодеж
ная», «Гожумся ойез», «Трактористка», сюитой «Лес кондо
вый» на слова С. Караваева.

Развивалось изобразительное и прикладное искусство. 
В 1957 году 182 художника представили на окружную выстав
ку более 600 экспонатов. Выставка выявила много талантов. 
Работы живописцев А. А. Горкунова, А. Д. Баяндина, 
А. Ф. Быкова, Т. И. Чистоевой, И. И. Крохалева получили вы
сокую оценку.

В 60-е годы еще более разнообразной стала тематика 
коми-пермяцкой литературы. Вышли из печати сборники про
изведений Валериана Боталова, стихи и повести Василия 
Климова, военные рассказы и повести Анатолия Баяндина.

Поэты и писатели, драматурги и композиторы округа к 
юбилейному 1970 году создали много новых произведений, 
отражающих героический подвиг строителей коммунизма. 
Наиболее значительными из них являются рассказы В. Бота
лова; его повесть «Растет за селом сосна» издана на русском 
языке в Москве, а рассказ «Край мой милый» — в Перми.
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Н. Попов подготовил сборник стихов «Солнечное время» 
на родном языке. И. Минин издал сборник стихов «Марьяна», 
повести «Навстречу плыла луна» и «Тайна бездонного боло
та». С. Караваев написал поэ^у «Анна Хомякова» и стихот
ворный текст к сюите по мотиваАм легенды «Пера-богатырь». 
У него же вышел сборник «Светлый ручей». На русском язы
ке изданы книга М. Вавилина «Сосновый воздух» и первый 
сборник песен композитора А. И. Клещина. Музыка написана 
на слова коми-пермяцких поэтов С. Караваева, М. Вавилина, 
И. Минина.

Дальнейший рост характеризует творчество мастеров 
изобразительного искусства. На Всероссийскую выставку 
в 1966 году из округа были представлены работы трех худож
ников и восьми мастеров прикладного искусства. Художнику 
А. В. Мошеву присвоено звание лауреата за серию линогра
вюр на тему «Пера-богатырь». Дипломом I степени удостоена 
мастер художественной вышивки Ираида Георгиевна Кли
мова.

Огромное значение в коммунистическом воспитании тру
дящихся принадлежит печати. В округе выходят две 'газеты: 
окружная «По ленинскому пути» и Гайнекая районная газета 
«За коммунистический труд». В 1970 году на тысячу жителей 
приходилось в среднем около 500 экземпляров газет и журна
лов.

Окружная партийная организация большое внимание уде
ляла усилению идеологической работы среди населения. 
XXV партийная конференция отметила, что в 1968 году во 
всех звеньях партийного просвещения занималось более 10 ты
сяч коммунистов и беспартийных. Около 3 тысяч представи
телей интеллигенции вели агитацию на производстве и по 
месту жительства. Окружная организация общества «Знание» 
в 1970 году объединяла до 2 тысяч лекторов.

Много внимания уделялось медицинскому обслуживанию 
населения. В 1961 году в Кудымкаре открыта новая городская 
поликлиника, построены больницы в селах Белоево и Верх- 
Иньва. Для обслуживания детей открыто 118 летних яслей. 
В 1963—1964 годах в округ возвратилось более 30 врачей 
коми-пермяков, получивших образование в вузах страны. За 
успехи в здравоохранении орденами и медалями награждены 
16 медицинских работников, среди них орденом Ленина — 
врач Е. А. Трошева. Почетное звание заслуженного врача 
РСФСР получили В. М. Калачников, К. В. Алебастрова, 
Н. А. Иванов.
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В годы восьмой пятилетки количество оздоровительных 
и медицинских учреждений округа продолжало расти. Сдано 
в эксплуатацию здание туберкулезного диспансера на 170 ко
ек, построено 33 медицинских пункта. Детские ясли посещало 
более 3 тысяч детей. Число коек в больницах по сравнению 
с 1965 годом увеличилось на 250.

Ежегодно пополнялись специалистами медицинские уч
реждения. За пятилетие Кудымкарское медицинское училище 
выпустило более 800 квалифицированных работников. Благо
родный труд работников здравоохранения округа высоко 
оценен Советским правительством. За успехи в восьмой пяти
летке 17 медицинских работников округа награждены орде
нами и медалями.

Кудымкарское медучилище готовит надежную смену работникам здраво
охранения.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
постоянно заботятся о повышении материального благососто
яния трудящихся. Об этом красноречиво свидетельствуют 
темпы жилищного строительства в округе. Только за годы 
восьмой пятилетки примерно каждая седьмая семья в сель
ской местности обзавелась новым домом, а в Кудьшкаре 
к а ж д а я  восьмая семья получила квартиру в новом блатоуст
роенном доме.
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Интенсивно электрифицируются сельские населенные 
пункты. В селах Юсьва, Коса, Кочево прокладывается водо
провод. Быстро возрастает спрос на товары культурно-быто
вого назначения: радиоприемники, телевизоры, холодильни
ки, стиральные машины, легковые автомобили. Постоянно 
увеличивается продажа продовольственных товаров. За пяти
летие товарооборот в округе возрос на 41 процент, оборот 
общественного питания — на 38 процентов.

Если в 1965 году в среднем на каждого жителя в окру
ге было шродано различных товаров на 329 рублей, то в 
1970 году — уже на 514 рублей.

В братской семье советских народов трудящиеся округа 
пользуются всеми благами. Неизмеримо возрос культурный 
уровень народа, его материальное благосостояние.

Успехи хозяйственного и культурного строительства вы
звали большие перемены в быту населения. Особенно они 
заметны в ‘положении женщин. Женщина стала полноправным 
участником производства и общественной жизни.

Коренные изменения произошли в системе воспитания 
детей. Привычной стала врачебная помощь во время родов, 
создана сеть детских консультаций, открыты детские ясли 
и сады.

Огромная культурно-просветительная работа (партийных, 
советских, комсомольских и профсоюзных организаций, улуч
шение материального положения привели к большим измене
ниям в сознании широких народных масс. Социализм упрочил 
политическое равноправие коми-пермяков в многонациональ
ной семье народов Советского Союза. Только при социализме 
стал возможен расцвет духовной культуры малых народов.

< >
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Г Л А В А

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩ ЕЕ 
КОМ И-ПЕРМ ЯЦКОГО 

ОКРУГА

евятая ,пятилетка,—говорил на XXIV съезде КПСС 
Л. И. Брежнев,—должна стать важным этапом 
в дальнейшем продвижении советского общества 
по пути к коммунизму, строительстве его матери
ально-технической базы, укреплении экономической 
и оборонной мощи страны».

Еще в период подготовки к съезду трудящиеся округа 
развернули широкое соревнование. По почину предприятий 
Москвы и Ленинграда коллективы промышленных предпри
ятий, колхозов и совхозов округа встали на предсъездовскую 
трудовую вахту и 'приняли повышенные социалистические 
обязательства. Труженики промышленности обязались в пер
вом квартале 1971 года реализовать сверх плана продукции 
на 320 тысяч рублей. Работники сельского хозяйства решили 
внести в фонд съезда 350 тонн мяса, 1000 тонн молока и 
500 тысяч штук яиц.

Около 6 тысяч юношей и девушек окружной комсомоль
ской организации имели лицевые счета. Они решили внести 
в фонд съезда 500 тысяч рублей сэкономленных средств.

К открытию XXIV съезда КПСС планы и обязательства 
труженики округа с честью выполнили. Промышленные пред
приятия реализовали продукции сверх плана на 610 тысяч 
рублей. Лесозаготовители дали сверх плана 50 тысяч кубо
метров древесины, мясокомбинат — около 300 тонн мяса и 
36 тонн колбасных изделий, пожвинский завод «Лесосплав- 
маш» — сверхпланового оборудования на 145 тысяч рублей.

Первыми рапортовали о досрочном выполнении обяза
тельств в честь XXIV съезда КПСС Веслянский, Черновской, 
Городищенский леспромхозы, Иньвенский рейд. Животново
ды Кудымкарского района, инициаторы соревнования, к от
крытию XXIV съезда КПСС выполнили полугодовой план 
продажи молока и яиц.
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Горячий отклик и глубокое удовлетворение вызвал у тру
дящихся Коми-Пермяцкого национального округа Отчетный 
доклад Центрального Комитета партии XXIV съезду. Окруж
ком КПСС и окрисполком с гордостью рапортовали съезду об 
успешном выполнении планов и обязательств.

27 декабря 1971 года сессия Коми-Пермяцкого окружного 
Совета депутатов трудящихся рассмотрела план развития 
местного хозяйства и утвердила основные показатели для 
промышленности, сельского хозяйства и культуры округа на 
девятую пятилетку. К концу пятилетки намечалось реализо
вать промышленной продукции на 103 миллиона рублей, на 
15 процентов больше, чем в 1970 году.

Лесным предприятиям округа в годы пятилетки пред
стояло заготовить около 26 миллионов кубометров леса. 
(В связи с иссяканием сырьевой базы объем лесозаготовок 
в округе оставался примерно на уровне восьмой пятилетки.) 
Увеличение объема производства продукции предусматрива
лось в основном за счет повышения производительности тру
да. По комбинату Комипермлес комплексная выработка воз
растала на 35 процентов, то есть до 660 кубометров древеси
ны на одного рабочего.

Почти вдвое увеличивался выпуск продукции предпри
ятий местной промышленности. Дальнейшее развитие полу
чали транспорт и связь.

В развитии сельского хозяйства основное внимание по- 
прежнему отводилось животноводству, а также повышению 
культуры земледелия и урожайности всех сельскохозяйствен
ных культур.

Программа капитального строительства предусматривала 
повышение его эффективности и качества. Общий объем ка
питальных вложений на строительство достиг почти 100 мил
лионов рублей, на 17 миллионов больше, чем за восьмую пя
тилетку. К концу 1975 года планируется закончить реконст
рукцию дорог Менделеево — Кудымкар и Кочево — Гайны.

Включившись в социалистическое соревнование за до
стойную встречу 50-летия образования СССР и 50-летия Ко
ми-Пермяцкого национального округа, труженики Пармы 
решили досрочно выполнить план девятой пятилетки. Иници
атором соревнования в лесной промышленности стала ком
плексная бригада М. Амирханова из Веслянского леспром
хоза. Бригада обязалась заготовить 116 тысяч кубометров при 
плане 75 тысяч. Этот почин нашел горячую поддержку в лес
промхозах округа.
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В ответ на постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении организации социалистического соревнования» коллек
тив Сосновского лесопункта Гайнского леспромхоза пере
смотрел свои обязательства. Сосновцы решили пятилетний 
план выполнить 7 ноября 1975 года «и дополнительно вы
везти 15 тысяч кубометров леса. Они обратились к лесозагото
вителям округа с призывом пересмотреть свои обязательства. 
В ответ на это бригада каменщиков РСУ-4 (бригадир А. Че- 
тин) начала работать под девизом: «Пятидневное задание — 
в четыре дня».

В юбилейном 1972 году самоотверженно трудились мно
гие коллективы. Самковский леспромхоз с 19 декабря уже на
чал работать в счет 1973 года. Веслянский и Черновской лес
промхозы годовую программу завершили к 15 декабря.

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном со
циалистическом соревновании в честь 50-летия образования 
СССР коллектив Черновского леспромхоза Гайнского района 
был награжден Юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. Бюро Пермского обкома КПСС, облиспол
ком и облпрофсовет наградили юбилейными Почетными гра
мотами и занесли в областную /Книгу трудовой славы Веслян
ский, Велвинский и Самковский леспромхозы.

Строители округа в 1972 году выполнили план строитель
но-монтажных работ на 101,8 процента. За два года было 
введено в эксплуатацию более 12 тысяч квадратных метров 
жилья, Камская больница, Юрлинский и Гайнский Дома куль
туры, молокозавод в Кочево, хлебозавод в Гайнах.

Сельское хозяйство округа сделало заметный шаг вперед. 
Посевные площади за два года расширились на 7 тысяч гек
таров, урожайность зерновых и бобовых культур возросла на 
13, а валовой сбор — на 15 процентов. В 1972 году округ вы
полнил план продажи зерна государству на 122 процента, за
дание по закупкам картофеля — на 116 процентов, досрочно 
выполнил народнохозяйственные планы по продаже государ
ству мяса, яиц, шерсти.

За успехи, достигнутые в увеличении производства про
дуктов земледелия, и трудовую доблесть, проявленную на 
уборке урожая в 1972 году, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР группа колхозников была награждена орденами 
и медалями. Колхоз «Россия» Кудымкарского района за до
стижение наивысших результатов во Всесоюзном социалисти
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ческом соревновании за достойную встречу 50-летия образо
вания СССР был награжден Юбилейным почетным знаком 
ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, а бригадир колхоза Г. А. Никитин — орде
ном Ленина.

Галина Кудымова, молодая доярка колхоза «Родина» Ку- 
дьгмкарского района, в окружном соревновании на приз Ге
роя Социалистического Труда Т. Ф. Полуяновой завоевала 
первое место и отмечена значком ЦК ВЛКСМ «Молодому 
передовику производства».

Высоким трудовым подъемом встречали трудящиеся ок
руга все важные политические события. 13 июня 1971 года ак
тивно прошли выборы в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы. В органы народной власти было избрано 245 пред
ставителей трудящихся.

Пермский областной Совет депутатов трудящихся 19 ян
варя 1972 года заслушал отчет «О практике организационно- 
массовой работы местных Советов Коми-Пермяцкого нацио
нального округа» и отметил, что местные Советы повысили 
уровень организационно-массовой работы, возросла их роль 
в хозяйственном и культурном строительстве и коммунисти
ческом воспитании трудящихся, оживилась деятельность по
стоянных комиссий. Исполком областного Совета вскрыл не
достатки в работе Советов округа и одновременно оказал 
нужную помощь в решении очередных задач хозяйственного 
и культурного строительства.

15 декабря 1972 года в окружном драматическом театре 
состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию 
образования СССР. В приветствии, адресованном ЦК КПСС, 
Президиуму Верховного Совета и Совету Министров СССР, 
участники юбилейного заседания выразили чувства благодар
ности партии и правительству за постоянную помощь. «Обез
доленный, забитый до Октября коми-пермяцкий народ стал 
равным в многонациональной семье народов страны», — гово
рилось в приветствии.

За успехи в соревновании в честь 50-летия Великого Ок
тября .Коми-Пермяцкий округ награжден Памятным знаменем 
Пермского обкома КПСС, облисполкома и облпрофсовета. 
Юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» удо
стоено свыше 9 тысяч тружеников округа, а за успехи в вы
полнении планов восьмой пятилетки более 500 человек на
граждены орденами и медалями.
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29 декабря 1972 года за большие заслуги в деле укрепле
ния братской дружбы советских народов, за успехи в хозяй
ственном и культурном строительстве и в ознаменование 
50-летия СССР Коми-Пермяцкий национальный округ на
гражден орденом Дружбы народов.

В январе 1973 года ЦК КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК BJIKGM приняли постановление «О разверты
вании Всесоюзного социалистического соревнования работни
ков промышленности, строительства и транспорта за достой
ное выполнение народнохозяйственного плана на 1973 год». 
Промышленные предприятия округа, включившись во Всесо
юзное социалистическое соревнование, добились в 1973 году 
немалых успехов.

Предприятия комбитна Комипермлес заготовили леса бо
лее 5 миллионов кубических метров. Коллектив Буждомского 
лесопункта Самковского леспромхоза еще 22 ноября выпол
нил годовой план заготовок, а 28 ноября — план вывозки. 
29 ноября рапортовал о досрочном выполнении годового пла
на лесозаготовок Кордонский лесопункт Городищенского лес
промхоза.

Успешно работали в 1973 году строительные организации. 
Трест Комипермлесстрой награжден переходящим Красным 
знаменем Министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР и ЦК профсоюза рабочих Лесбум- 
древпрома за победу во Всесоюзном соревновании.

К Дню Конституции трудящиеся Кудымкара и района 
досрочно выполнили план реализации промышленной продук
ции первых трех лет пятилетки и стали работать в счет 
1974 года. Наибольший трудовой вклад в эту победу сделан 
коллективами льноперерабатывающего, ремонтно-механиче
ского и кирпичного заводов, Самковского леспромхоза, типо
графии, плодоовощного комбината.

XXVI окружная партийная конференция (19 января 
1974 года) отметила, что за три года предприятия округа 
произвели и реализовали промышленной продукции на 
265,5 миллиона рублей, народному хозяйству страны поста
вили 15 миллионов кубометров древесины, 85 тысяч кубомет
ров пиломатериалов, на 21 миллион рублей лесозаготовитель
ного и сплавного оборудования, на 1073 тысячи рублей мебе
ли и другой продукции. Строители освоили 78 миллионов руб
лей, успешно выполнив план 1973 года.

Решающий год пятилетки стал серьезным испытанием 
для тружеников полей. Партийные, советские и сельскохозяй-
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ственные органы районов, колхозов и совхозов положили не
мало труда, чтобы преодолеть трудности, вызванные неблаго
приятными погодными условиями. В результате колхозы и 
совхозы успешно справились с выполнением плана 1973 года 
по продаже мяса и молока.

14 декабря 1973 года XI (пленум окружкома партии рас
смотрел задачи окружной парторганизации по достойной 
встрече юбилея округа. 1974 год был объявлен годом ударной 
юбилейной вахты.

Коллективы бригады М. Амирханова Веслянского лес
промхоза и мастерского участка Б. Балоболина Жистерского 
лесопункта обратились ко всем лесозаготовителям округа с 
призывом досрочно выполнить план 1974 года. Почин бригад 
Амирханова и Балоболина широко лодхватили лесозаготови
тели округа. Всего в соревновании участвовало 13700 чело
век, или 75 процентов iBcex работающих.

XX окружная конференция ВЛКСМ (декабрь 1973 года) 
отметила, что комитеты комсомола стали больше внимания 
уделять развертыванию социалистического соревнования сре
ди молодежи. 30 комсомольско-молодежных коллективов го
рода и деревни боролись за звание «Лучший по профессии». 
В третьем, решающем году пятилетки студенческий строитель
ный отряд «Парма» освоил 614,6 тысячи рублей.

Успешно трудились животноводы. Колхозы «Россия» 
Юсьвинского района и «Родина» Кудымкарского района при
знаны победителями во Всесоюзном социалистическом сорев
новании за увеличение производства и продажи продукции 
животноводства в зимний период 1972/73 года. По итогам зи
мовки скота эти колхозы были отмечены Красным знаменем 
Министерства сельского хозяйства и ЦК профсоюза работни
ков сельского хозяйства и заготовок. Другие колхозы и сов
хозы признаны победителями областного и окружного сорев
нований. За проявленную трудовую доблесть в выполнении 
принятых обязательств 89 животноводов награждены ордена
ми и медалями Союза ССР.

Кавалерами ордена Ленина стали Масгут Абдурахмано
вич Амирханов — бригадир комплексной бригады Веслянского 
леспромхоза Гайнского района, Александр Алексеевич Усть- 
качкинцев — бригадир комплексной бригады Верхне-Камско
го леспромхоза Гайнского района; орденом Октябрьской Ре
волюции награжден Виктор Мокеевич Зубов — бригадир ком
плексной бритады Самковского леспромхоза Кудымкарского 
района.
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Партийные, комсомольские и профсоюзные организации 
систематически анализировали и обсуждали ход социалисти
ческого соревнования. В нем участвовало более 45 тысяч че
ловек из 62 тысяч работающих. Широко развернулось движе
ние за коммунистическое отношение к труду. Вошли в прак
тику заключение взаимных договоров на соревнование, вза
имопроверки, совместное подведение итогов. В честь победи
телей соревнования поднимались флаги и зажигались звезды 
трудовой славы. В пропаганде итогов соревнования широко 
использовалась наглядная агитация.

Промышленные предприятия округа подхватили почин 
москвичей о принятии встречных планов на четвертый год 
пятилетки. 26 сентября 1973 года на пожвинском заводе 
«Лесосплавмаш» состоялся слет ударников коммунистиче
ского труда и передовиков производства. Участники слета 
приняли обращение ко всем рабочим округа включиться в 
движение по разработке встречных планов на 1974 год под 
девизом: «От повышенного плана-обязательства на каждом 
рабочем месте к встречному плану предприятий». Обращение 
нашло широкий отклик среди трудящихся округа.

В ответ на постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦОПС и ЦК ВЛКСМ трудящиеся округа развернули 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение пла
на четвертого года девятой пятилетки. На собраниях рабочих 
и колхозников принимались новые обязательства.

Перекрыли взятые обязательства коллективы Сейвинско- 
го, Велвинского, Самковского, Городищенского леспромхо
зов. Предприятия местной промышленности план по реали
зации выполнили на 105,9 процента. И хотя в целом по округу 
план 1974 года был выполнен, однако отдельные промышлен
ные предприятия, совхозы и колхозы не оправились с зада
ниями.

Бюро Пермского обкома партии в октябре 1974 года об
судило отчет Кудымкарского горкома КПСС и отметило, что 
в городе и районе создалось напряженное положение с вы
полнением важнейших заданий пятилетки. Бюро обязало гор
ком партии принять дополнительные меры по выполнению за
даний девятой пятилетки. Пленум горкома КПСС и первич
ные партийные организации разработали мероприятия по вы
полнению постановления бюро обкома КПСС.

Труженики сельского хозяйства округа с большим вооду
шевлением встретили постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского
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хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Первичные партий
ные организации, райкомы партии под руководством окруж
кома КПСС провели большую организаторскую работу по 
претворению в жизнь решений партии и правительства.

Уже к 1 ноября 1974 года 33 колхоза и совхоза выпол
нили свои годовые обязательства по производству и продаже 
молока государству, а 5 ноября округ выполнил народнохо
зяйственный план продажи молока. Колхозы и совхозы до
срочно оправились с обязательствами по продаже государству 
мяса, яиц и картофеля.

Президиум Верховного Совета СССР за успехи во Всесо
юзном социалистическом соревновании в 1974 году наградил 
орденами и медалями большую группу животноводов и тру
жеников сельского хозяйства. А колхоз «Россия» Кудымкар- 
ского района награжден (переходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В декабре 1974 года VII сессия Коми-Пермяцкого окруж
ного Совета депутатов трудящихся рассмотрела народнохо
зяйственный план и бюджет на 1975 год, а также контроль
ные цифры на (последний год девятой пятилетки.

Промышленные предприятия, колхозы и совхозы взяли 
высокие обязательства по досрочному выполнению пяти
летки. В трудовых коллективах развернулось социалистиче
ское соревнование за достойную встречу юбилея округа, на 
собраниях принимались новые повышенные обязательства. 
Трудовой подъем трудящихся округа в последнем году девя
той пятилетки дал возможность уапешно справиться с соци
алистическими обязательствами. Наиболее заметные успехи 
были достигнуты в период подготовки к 30-летию Победы 
над фашистской Германией. Местная (Промышленность, пред
приятия Кудымкара, Кудымкарского и Юсьвинского районов, 
труженики лесной (промышленности досрочно выполнили за
дания и обязательства 1975 года.

С большим воодушевлением в колхозах и совхозах было 
принято постановление партии и правительства о развертыва
нии соревнования за увеличение производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции.

В 1975 гаду площадь под зерновыми по сравнению с 
1974 годом увеличилась на 4,5 тысячи гектаров, получен са
мый высокий урожай зерновых (в среднем 10 центнеров с гек
тара). Производство зерна по сравнению с 1974 годом увели
чилось на 27 процентов. Благодаря усилиям тружеников сель
ского хозяйства перевыполнен годовой план по продаже зер
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на государству, досрочно вы
полнен план продажи картофе
ля, мяса, молока, шерсти, яиц.

Творческая активность и 
трудовой подъем трудящихся 
округа отмечены высокими на
градами Родины. В окружном 
социалистическом соревнова
нии за 1975 год победителями 
стали Велвинский леспромхоз 
и Пожвинское СМУ треста Ко- 
мипермлес, Кудымкарский ре
монтный завод и трест Коми- 
пермлесстрой дважды выходи
ли победителями во Всесоюз
ном социалистическом соревно
вании.

Бюро Пермского обкома 
КПСС, облисполком, президи
ум облсовпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ признали победи
телем в борьбе за увеличение 
производства и заготовок мо
лока Юсьвинский район — по 
районам второй группы, и 
Гайнский район — среди райо
нов третьей группы. Гайнский 
район, кроме того, занесен 
на стенд трудовой славы 
Перми.

В честь воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны, в 
округе воздвигнуты десятки па
мятников. Один из них — в де
ревне Корчевня Кудымкарского 

района.

на Октябрьской площади

Праздник на земле Пармы

(Передовые коллективы округа выступили с ценным почи
ном— объявить последние предюбилейные сто дней ударны
ми. На ЮО-дневную вахту встали 54 предприятия промышлен
ности, строительства и транспорта, колхозы и совхозы округа.

Более 100 тысяч кубометров сверхпланового леса, 170 ты
сяч рублей на сверхплановые строительно-монтажные работы, 
22 тысячи тонн народнохозяйственных грузов, перевезенных 
сверх плана, — таковы итоги 100-дневной ударной вахты.

25 февраля 1975 года за успехи, достигнутые трудящи
мися Коми-Пермяцкого национального округа в коммунисти
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ческом строительстве, и в связи с 50-летием со дня образова
ния округа Указом Президиума Верховного Совета СССР 
округ награжден орденом Трудового Красного Знамени.

За активное участие в хозяйственном и культурном стро
ительстве отмечены наградами Родины многие предприятия, 
коллективы и труженики округа.

Первый секретарь Пермского обкома КПСС Б. В. Коноплев вручает 
орден Дружбы народов представителям округа.

28 февраля 1975 года состоялось торжественное заседа
ние окружкома КПСС и окриаполкома, посвященное 50-летию 
образования округа. По поручению Президиума Верховного 
Совета СССР первый секретарь Пермского обкома партии 
Б. В. Коноплев вручил округу орден Трудового Красного Зна
мени. С чувством большой гордости и радости восприняли эту 
награду трудящиеся округа. В принятом в адрес ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР письме участники торжественного собрания выразили 
глубокую благодарность за высокую оценку их труда и заве
рили (партию *и правительство в том, что труженики округа бу
дут и впредь прилагать все усилия на выполнение задач, по
ставленных XXIV съездом КПСС.
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Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет Минист
ров горячо поздравили рабочих, колхозников и интеллигенцию 
округа с пятидесятилетием образования округа. В приветст
вии говорилось: «В исторически короткий срок округ достиг 
в своем развитии больших успехов. За ,полвека здесь создана 
высокоразвитая лесозаготовительная индустрия, построены 
предприятия мясо-молочной, пищевой, местной промышлен
ности. Создана широкая сеть учреждений культуры, народного 
образования, здравоохранения, предприятий торговли и бы
тового обслуживания. Достигнуты большие успехи в подъеме 
материального благосостояния трудящихся. В округе вырос
ли кадры высококвалифицированных рабочих и национальной 
интеллигенции».

Н а  н о в ы х  р у б е ж а х

Большие изменения в жизни Пармы произошли в годы 
девятой пятилетки. IV сессия окружного Совета депутатов 
трудящихся (март 1976 года) отметила, что промышленные 
предприятия произвели и реализовали продукции более чем 
на 450 миллионов рублей, на 2,8 миллиона рублей изготовле
но сверх плана продукции машиностроения, только за два го
да освоено 20 новых видов продукции.

Из 44 промышленных предприятий досрочно выполнили 
план по реализации 35 предприятий. Значительный вклад в 
выполнение планов девятой пятилетки внесли промышленные 
предприятия города и Кудымкарского района. Все 22 пред
приятия выполнили задания. Сверх плана выработано про
мышленной продукции более чем на 5 миллионов рублей. 
Наиболее высокие темпы роста производства обеспечили кол
лективы Велвинского леспромхоза, Иньвенского рейда, заво
да «Лесосплавмаш», мебельной фабрики.

Местная промышленность также досрочно выполнила за
дания девятой пятилетки. Производство пиломатериалов уве
личилось в 2,3 раза, мебели — в 1,6, столярно-строительных 
изделий — в 2,2 раза, товаров культурно-бытового назначе
ния— в 2,6 раза. Коллективы лесозаготовительных предпри
ятий округа вывезли почти 25 миллионов кубометров древе
сины. За пятилетку основные производственные фонды объ
единения Комипермлес возросли на 10,5 миллиона рублей, на 
строительство жилья и объектов социального и бытового на
значения израсходовано более 7 миллионов рублей. Основной 
производственной единицей в лесной промышленности стала
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укрупненная комплексная бригада; количество их за послед
ние два года пятилетки возросло в 4 раза.

Окружком КПСС, райкомы и горком партии немало вни
мания уделяли укреплению кадрами отстающих предприятий 
лесной промышленности. В результате проведенной работы- 
в годы девятой пятилетки улучшился качественный состав пар
тийных рядов. По сравнению с 1971 годом партийная прослой
ка среди бригадиров лесозаготовительных биргад возросла на 
12 процентов.

В 1975 году высоких производственных результатов до
бились укрупненные комплексные бригады депутата Верхов
ного Совета СССР В. М. Зубова из Самковского леспромхоза 
и бригада Героя Социалистического Труда В. В. Четина из 
Велвинского леспромхоза. Так, бригада Зубова за годы девя
той пятилетки заготовила 136 кубических метров леса, из них 
сверх плана—* 14 тысяч кубометров. В 1975 году укрупненные 
бригады заготовили 85 процентов всей вывезенной древесины.

Успешно трудился в девятой пятилетке коллектив старей
шего предприятия Урала — пожвинский завод «Лесоаплав- 
маш». Задания пятилетки по выработке валовой продукции 
были выполнены к 58-й годовщине Великого Октября. За 
пятилетие объем производства возрос на 72,5 процента. Про
изводительность труда за пятилетие увеличилась на 52,6 про
цента. Изделиям пожвинских машиностроителей — автомас- 
лобензозаправщику МА-4А и потокообразователю ЛР-39 — 
присвоен государственный Знак качества.

В развитии промышленности округа исключительное зна
чение имели специализация предприятий и кооперирование 
производства. В девятой пятилетке шел широкий материаль
ный обмен с другими областями и республиками СССР. Про
дукция пожвинского завода «Лесосплав'маш» шла на экспорт 
в социалистические и капиталистические страны. Значитель
ная часть льнопродукции была отправлена в Италию, Фран
цию, Японию, Польшу, Венгрию, Чехословакию.

Большую работу провели за годы пятилетки строители 
округа. Объем капитальных вложений по сравнению с 1970 го
дом возрос на 22 процента, производительность труда подня
лась на 42 процента. В годы девятой пятилетки построено 
150 производственных объектов. Это завод железобетонных 
изделий, взлетно-посадочная полоса в Гайнах, аэропорт в Ку- 
дымкаре, молокозаводы в Кочево и Юрле, цех цельномолоч
ной продукции в Кудымкаре, мясо-жировой цех и холодиль
ник на Кудымкарском мясокомбинате, учебный корпус лесо
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техникума, 2 профессионально-технических училища, 10 школ, 
18 детских учреждений и другие объекты.

В результате осуществления мер, выработанных 
XXIV съездом КПСС, проведена значительная работа по ук
реплению материальной базы колхозов и совхозов. За пяти
летку объем капитальных вложений в сельское хозяйство ок
руга составил 47,3 миллиона рублей. Построено 105 совре
менных животноводческих помещений. Колхозы и совхозы по
лучили 1580 тракторов, 412 комбайнов, 500 автомобилей и 
другую технику. В результате основные фонды хозяйства вы
росли на 64 процента, резко повысилась энерговооруженность 
труда, сделаны (первые шаги по специализации и концентра
ции производства.

XXVII окружная партийная конференция (декабрь 
1975 года) отметила, что за пятилетку валовая продукция

На полях орденоносного колхоза «Россия». Справа председатель колхоза
Г. И. Радостев.



сельского хозяйства увеличилась более чем на 13 процентов, 
валовая продукция животноводства — на 19,5 процента. Улуч
шилось качество производимой продукции.

Пятилетний план продажи государству продукции живот
новодства округ выполнил. Сверх плана государству продано 
5 тысяч тонн мяса, 2 тысячи тонн молока. Хорошо потруди
лись в девятой пятилетке труженики сельского хозяйства 
Юсьвинского, Кудымкарского и Кочевского районов.

За успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнении планов девятой пятилетки, кол
хоз «Россия» Кудьгмкарского района награжден орденом 
«Знак Почета».

В развитии экономики и культуры округа, в досрочном 
выполнении планов девятой пятилетки немалая заслуга ком
сомольцев и молодежи округа. Окружная комсомольская ор
ганизация насчитывала в своих рядах почти 19 тысяч юношей 
и девушек. Комсомольско-молодежные коллективы организо
вали соревнование на приз знатных людей округа Героев Со
циалистического Труда М. П. Крохалева, В. М. Туркина и 
Т. Ф. Полуяновой. В соревновании в 1975 году участвовало 
свыше 460 лесорубов, 19 бригад, 7 комсомольско-молодежных 
ферм и более 200 животноводов. 150 молодых комбайнеров 
боролись за право получить почетный приз. Из 48 комсомоль
ско-молодежных коллективов 38 досрочно рапортовали о вы
полнении планов девятой пятилетки.

Комсомольско-молодежная бригада Андрея Зуева из Пя
тигорского леспромхоза выполнила задание пятилетки за че
тыре года. Депутат окружного Совета шофер автотранспорт
ного предприятия Я. Я. Радостев личную пятилетку завершил 
в четыре года, сверх задания перевез около шестидесяти ты
сяч пассажиров.

За годы пятилетки на субботниках и воскресниках отра
ботано 750 тысяч человеко-часов, создан комсомольский 
фонд экономии на сумму 127 тысяч рублей. Сотни комсомоль
цев округа откликнулись на призыв партии поехать на удар
ные стройки девятой пятилетки. 26 посланцев округа трудят
ся на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Строй
отряд «Парма» освоил более 3 миллионов рублей капитало
вложений. Построено в введено в эксплуатацию 48 километ
ров узкоколейных дорог, проведены укрепительные работы на 
77 километрах автодороги Менделеево — Кудымкар, а также 
мелиоративные работы на площади 220 гектаров.

Более 10 тысяч молодых тружеников округа успешно
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справились с личными обязательствами в честь юбилея ок
руга. Большая работа проведена в дни подготовки к 30-летию 
Победы. 3 марта проведен окружной комсомольско-молодеж
ный воскресник, в котором приняло участие более 38 тысяч 
человек. Заработано 37 050 рублей, в фонд мира перечислено 
более 4 тысяч рублей.

Двадцать комсомольско-молодежных коллективов рабо
тали под девизом «Работать за себя и за товарища, не вернув
шегося с фронта». Почетное право сфотографироваться у Зна
мени Победы завоевали 24 комсомольца окружной органи
зации.

За большие успехи, достигнутые в выполнении планов и 
обязательств девятой пятилетки, комсомольско-молодежной 
бригаде Андрея Зуева из Пятигорского леспромхоза и Серге
евской комсомольской организации Гайнского леспромхоза 
переданы на вечное хранение вымпелы ЦК ВЛКСМ. Боль
шое количество молодежи награждено грамотами окружкома 
и обкома ВЛКСМ. Коми-Пермяцкий окружной комитет КПСС 
в приветствии окружному слету молодых героев девятой пяти
летки дал высокую оценку комсомольской организации ок
руга.

В годы девятой пятилетки продолжали успешно разви
ваться просвещение, культура, здравоохранение.

20 июня 1972 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О завершении перехода ко всеоб
щему среднему образованию». Окружком КПСС и окриспол- 
ком разработали и утвердили перспективный план осущест
вления среднего образования в округе. Партийные, советские, 
комсомольские органы оказывали повседневную помощь кол
лективам школ. За годы девятой пятилетки улучшилась учеб
но-воспитательная работа, больше чем наполовину сократи
лось количество второгодников. Успеваемость в 1974/75 учеб
ном году составила 99,2 процента, 27 процентов школьников 
учились без троек.

В результате большой работы областных организаций, 
окружкома КПСС и местных Советов округа переход к сред
нему образованию в округе в основном завершен.

В годы девятой пятилетки значительно укрепилась мате
риальная база учреждений народного образования. Построено 
91 школьное здание, открыто 6 средних школ, 2 средних про
фессионально-технических училища. Почти на полтора мил
лиона рублей приобретено оборудования и учебно-наглядных 
пособий.
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Укрепились учительские кадры, улучшилась работа пио
нерских и комсомольских организаций. За успехи, достигну
тые в улучшении нравственного, трудового и военно-патри
отического воспитания учащихся, Пермский обком КПСС, 
облисполком и облсовпроф наградили Верх-Иньвенскую сред
нюю школу Кудымкарского района Почетной грамотой. Шко
ла занесена в Книгу трудовой славы области. 11 работников 
просвещения округа удостоены (правительственных наград.

Культурно-просветительные учреждения в годы девятой 
пятилетки внесли свой вклад в коммунистическое воспитание 
трудящихся округа. В сельской местности (построены 5 биб
лиотек, (музыкальная школа. Открылись 2 городские библио
теки, а всего сдано в эксплуатацию 26 новых зданий. За пя
тилетку в округе проведено 8 конкурсов и смотров художест
венной самодеятельности, в которых участвовало более 50 ты
сяч человек. Количество читателей за пятилетку увеличилось 
более чем на 15 тысяч человек, на каждую тысячу жителей 
приходится 921 экземпляр газет4 и журналов.

Успешно развивалась национальная культура и искусст
во. За пять лет коми-пермяцкие поэты и прозаики выпустили 
17 книг, многие из которых переведены на русский язык, а 
произведения А. Н. Зубова, С. И. Караваева и В. Я. Боталова 
изданы в Венгрии. Вышла книга В. В. Климова «О чем го
ворят имена Пармы» — первая книга о топонимике округа.

К юбилею округа изданы избран
ная коми-пермяцкая проза и ан
тология коми поэзии.

Драматург Можаев написал 
пьесы «Бурелом» и «Светопре
ставление», которые поставлены 
драматическим театром, переве
дены на русский язык и рекомен
дованы другим театрам страны.

Плодотворно работали ма
стера прикладного искусства 
А. Г. Канюкова, А. Е. Шумкова, 
Е. М. Любимова. А оригиналь
ные, красиво отделанные нацио
нальным орнаментом кофты, пу
ловеры и кушаки, изготовленные 
И. Г. Климовой, демонстрирова
лись на выставке «ЭКСПО-70» в 
японском городе Осака.Драматург С. А. Можаев.
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В братской семье советских народов трудящиеся округа 
(пользуются всеми благами социалистического общества. Яр
ким показателем роста благосостояния трудящихся является 
покупательная способность населения. За годы девятой пяти
летки товарооборот по округу возрос на 27, а по системе по
требкооперации— на 36,3 процента. В среднем на каждого 
жителя округа продано товаров в 1965 году на 329 рублей, 
а в 1975 году — на 686 рублей. Ежегодно возрастало потреб
ление основных продовольственных товаров, улучшилось ка
чество питания. Средняя заработная плата рабочих и служа
щих по сравнению с 1970 годом увеличилась на 14,6 процента, 
колхозников — на 25 процентов.

Высокими темпами ведется в округе жилищное строитель
ство. В девятой пятилетке построено 153,3 тысячи квадрат
ных метров жилья, в том числе 935 индивидуальных домов. 
С 1972 года начаты работы по гафизикации квартир. За пяти
летку газ получили почти 3 тысячи квартир.

Кудымкар строится.

Постоянная забота партии и правительства о подъеме 
уровня жизни народа ярко проявилась в развитии здравоох
ранения, физической культуры и спорта, в обеспечении здо
рового отдыха и пенсионного обеспечения. В округе работа
ют 34 больницы на 2030 мест. В 93 яслях воапитываются поч
ти 4 тысячи детей. На стационарном лечении ежегодно нахо
дится свыше 52 тысяч человек, ежегодно проводятся массовые 
профилактические осмотры населения. В округе работают око
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ло 2 тысяч специалистов-медиков, из них 15 заслуженных 
врачей РСФСР, 90 человек награждены значком «Отличник 
здравоохранения». Окружная больница заняла второе место 
в областном смотре лечебно-профилактических учреждений 
в честь 50-летия образования СССР.

Важную роль в деле улучшения здоровья советских лю
дей имеет развитие физкультуры и спорта. Надо оказать, что 
в округе постоянно растет число физкультурников и коллекти
вов физкультуры. В 1975 году 205 коллективов объединяли 
более 52 тысяч физкультурников. В округе 17 мастеров спор
та и среди них штангист Геннадий Четин—'Чемпион мира 
1971 года, легкоатлет Николай Радостев—победитель сорев
нований на приз братьев Знаменских.

Пенсионное и социальное обеспечение, которое полностью 
осуществляется за счет государства,— великое завоевание со
циализма. Только в 1975 году в округе из общественных фон
дов получили пенсии и пособие более 40 тысяч человек, на 
выплату пособий израсходовано около 13 миллиардов рублей, 
около 30 тысяч людей в округе стали получать пенсии в по
вышенных размерах.

Из года в год растет число отдыхающих в санаториях и 
домах отдыха. В 1975 году трудящиеся округа получили бо
лее 3 тысяч льготных путевок. Ежегодно в пионерских лаге
рях, на детских площадках, в лагерях труда и отдыха отды
хают более 40 тысяч пионеров и школьников.

Чем выше уровень народа, тем больше спрос на услуги. 
Значительный круг потребностей советских людей удовлетво
ряется через сферу бытового обслуживания. Объем бытовых 
услуг в округе возрос за пятилетку на 75 процентов, в том 
числе в сельской местности — в 1,6 раза.

Д о р о г а  в б у д у щ е е

Трудящиеся округа с горячим одобрением восприняли 
решение декабрьского (1975 года) Пленума ЦК КПСС и по
становление ЦК К П С С  об «Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы».

Партийные организации округа организовали широкое 
обсуждение проекта. Только членами общества «Знание» про
читано более 2 тысяч докладов и лекций. Обсуждение этого 
документа нашло широкий отклик среди трудящихся округа. 
Было развернуто предсъездовское соревнование. Окружная 
газета «По ленинскому пути» ежедневно печатала рапорты
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предприятий, совхозов и колхозов по выполнению предсъез
довских обязательств.

Высокий трудовой и политический подъем вызвало поста
новление ЦК КПСС «О социалистическом соревновании за 
достойную встречу XXV съезда КПСС». В соревновании ак
тивно участвовали комсомольцы и молодежь округа. На ком
сомольских собраниях были приняты новые повышенные обя
зательства под девизом «XXV съезду — XXV ударных декад». 
Среди молодежи развернулось соревнование за право подпи
сать рапорт съезду. XXXI окружная комсомольская конферен
ция (декабрь 1975 года) отметила, что 19 комсомольско-моло
дежных коллективов, более 500 молодых передовиков произ
водства уже справились со своим пятилетним планом и тру
дятся за счет десятой пятилетки. В период предсъездовского 
соревнования свыше Л 9 тысяч комсомольцев боролись за пра
во подписать рапорт съезду. 1200 молодых гвардейцев пяти
летки ударным трудом и отличной учебой завоевали это 
право.

5 февраля 1975 года в Кудымкаре в драматическом теат
ре собрались на окружной слет ударники девятой пятилетки, 
чтобы подписать рапорт комсомольской организации 
XXV съезду КПСС. Честь подписать рапорт выпала лесорубу 
Василию Лунегову, животноводам Галине Федосеевой и Ма
рине Батуевой, токарям Николаю Кузнецову и Людмиле Пет
ровой, хлеборобам Сергею Власову, Валерию Штейникову, 
швее Раисе Истоминой, учащимся Валентине Калиной, Ва
лентине Сазоновой, Татьяне Фирсовой, Римме Щербининой, 
механизатору Ивану Четину, электромонтеру Григорию Мо
скалеву.

24 февраля — 5 марта 1976 года состоялся XXV съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. Вся работа 
XXV съезда была проникнута духом ленинского идейно-поли
тического единства КПСС.

«История нашей ленинской партии, — говорил на съезде 
Л. И. Брежнев,— отмечена замечательной плеядой съездов. 
Каждый из них был вехой в жизни партии и страны. И мож
но не сомневаться, что XXV съезд займет среди них свое осо
бое, неповторимое место—как съезд больших свершений, 
прошедший под знаком реализма и деловитости, спокойной 
уверенности в своих силах, уверенности в новых победах на
шего великого дела строительства коммунизма, нашей борь
бы за прочный, справедливый мир на земле».

Весь советский народ выразил горячее одобрение работе
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XXV съезда КПСС и развернул борьбу за .претворение 
в жизнь исторических решений съезда.

Решения XXV съезда КПСС в округе были обсуждены на 
партийных активах и собраниях. В широкой пропаганде ма
териалов съезда приняло участие более 3 тысяч лекторов-про- 
патандистов. Окружная партийная организация поставила 
перед коммунистами округа задачу выполнить указания 
XXV съезда КПСС и донести его идеи до каждого коммунис
та, до каждого советского человека.

Поддерживая почин передовых предприятий и включаясь 
во Всесоюзное соревнование за досрочное выполнение планов 
первого года десятой пятилетки, труженики промышленности, 
транспорта, строительства, связи, колхозов, совхозов, торгов
ли и бытового обслуживания взяли высокие социалистические 
обязательства. На окружном слете передовиков производ
ства принято окружное социалистическое обязательство на 
1976 год. Участники слета, ударники девятой пятилетки, за
явили, что они приложат все усилия для досрочного выполне
ния планов десятой пятилетки.

VIII сессия окружного Совета депутатов трудящихся (де
кабрь 1976 года) рассмотрела и утвердила план развития 
хозяйства округа на 1976—1980 годы и план развития народ
ного хозяйства на 1977 год.

Большие и ответственные задачи предстоит решить тру
дящимся округа в десятой пятилетке. Объем промышленного 
производства возрастет за пятилетку более чем в 1,3 раза, 
объем заготовок и вывозки леса с 4,8 миллиона кубометров 
в 1975 году увеличится до 5,3 миллиона в 1980 году. За пяти
летку планируется поставить стране 26 миллионов кубометров 
древесины. Резко возрастают и объемы переработки древе
сины. Намечены серьезные меры по освоению лиственной и 
мелкотравной древесины. Для решений этих задач на разви
тие материально-технической базы предприятий выделяется 
свыше 12 миллионов рублей.

За пятилетку будут введены новые производственные 
мощности. Планируется построить 579 километров лесовоз
ных, грузосборочных и хозяйственных дорог, тысячи квад
ратных метров жилья, социальных и культурно-бытовых 
объектов.

Объем производства продукции предприятиями местной 
промышленности увеличится на 25 процентов. Рост произво
дительности труда в промышленности округа составит 22 про
цента.
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Труженики сельского хозяйства в этой пятилетке должны 
решить важные задачи по увеличению зерна и продуктов 
животноводства. За годы пятилетки в сельское хозяйство бу
дет вложено 99 миллионов рублей, в том числе 62,6 миллиона 
на строительно-монтажные работы.

Объем валовой продукции сельского хозяйства к концу 
пятилетки должен возрасти .на 27 процентов. Большая работа 
будет проведена по специализации и концентрации сельско
хозяйственного производства.

В десятой пятилетке намечается широкая программа по
вышения благосостояния народа. Трудящиеся округа получат 
около 160 тысяч квадратных метров жилья. На жилищное 
строительство будет направлено более 25 миллионов рублей. 
Значительные средства отпущены на коммунальное и куль
турно-бытовое строительство. Строителям округа предстоит 
освоить более 150 миллионов рублей капитальных вложений. 
Товарооборот государственной торговли намечено увеличить 
на 28 процентов, а кооперативной торговли— на 26 процен
тов. Объем бытовых услуг поднимется в целом на 45 процен
тов, а в сельской местности — на 73 процента.

Предусматривается дальнейшее развитие транспорта, 
связи и дорожного строительства. Объем грузоперевозок уве
личится на 15 процентов. Планируется ввести в эксплуатацию 
более 100 километров автомобильных дорог. Будет завершено 
строительство автомагистрали Менделееве — Кудымкар, Юк- 
сеево — Коса. В районных центрах Юсьве и Юрле будут по
строены автоматические телефонные станции, а в 20 колхозах 
и совхозах — внутрихозяйственные телефонные автоматы. 
Значительные средства отпущены на дальнейшее развитие 
культуры, просвещения и здравоохранения.

25 ноября 1976 года пленум окружкома КПСС обсудил 
итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС, материалы пятой 
сессии Верховного Совета СССР. Первый секретарь окружко
ма КПСС А. М. Зубов подробно изложил задачи окружной 
партийной организации по выполнению планов и обязательств 
десятой пятилетки. Пленум отметил, что под руководством 
партийных, советских и хозяйственных органов, при активном 
участии профсоюзных и комсомольских организаций труже
ники округа успешно завершили первый год десятой пяти
летки.

Промышленными предприятиями заготовлено 4,5 миллио
на кубометров леса, выпущено на 7 миллионов рублей лесо
заготовительного и лесосплавного оборудования, произведено
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1600 тонн чугунного литья, выработано 1060 тонн льноволок
на, более 3 тысяч тонн сборного железобетона, 621 тонна кон
дитерских изделий, 4,1 тысячи тонн мяса, 477 тонн колбасных 
изделий, 9 тысяч тонн цельномолочной продукции, 1126 тонн 
масла.

Большую работу провели строители. За год население 
округа получило свыше 26 тысяч квадратных метров жилья. 
Построено 114 километров лесовозных и хозяйственных до
рог, 260 километров линий электропередачи, 13 животновод
ческих помещений, 2 Дома культуры, 9 детских учреждений и 
другие объекты.

Работники службы быта перекрыли план по объему реа
лизации услуг. По сравнению с 1975 годом объем бытовых 
услуг возрос в городе на 7, по селу — на 13 процентов.

Самоотверженный труд хлеборобов позволил своевремен
но оправиться силаном ярового сева, организованно провести 
заготовку кормов и вырастить неплохой урожай. Колхозами 
и совхозами заготовлено 79 тысяч тонн сена, или 104 процента 
к плану, 55 тысяч тонн сенажа— 101,5 процента к плану. 
Урожайность зерновых составила по округу 11,1 центнера, 
валовой сбор зерна возрос по сравнению с 1975 годом на 
11,5 процента.

Все это позволило труженикам сельского хозяйства до
срочно выполнить принятые повышенные обязательства по 
продаже зерна государству. В закрома Родины засыпано 
21,7 тысячи тонн зерна. Наибольший вклад внесли колхозы и 
совхозы Кудымкарского, Юсьвинского, Юрлинского и Кочев- 
окого районов.

Значительная работа проведена по улучшению качества 
сдаваемой продукции. Молока первого сорта продано 15 ты
сяч тонн — 40 процентов общего количества.

Претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда 
КПСС, стремясь достойно встретить 60-летие Великого Ок
тября, трудовые коллективы принимают повышенные обяза
тельства.

Коллектив укрупненной бригады, руководимый комму
нистом В. С. Ошмариным из Городищенского леспромхоза, 
применяя прогрессивную технологию на лесозаготовках, вы
полнил план 1976 года к 25 сентября. Навстречу юбилею Ок
тября бригада Ошмарина выступила с новой инициативой и 
приняла обязательство за 1976 год и 10 месяцев 1977 года за
готовить 101 тысячу кубометров древесины, что составляет 
половину пятилетнего плана.
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Пленум окружкома КПСС одобрил ценную инициативу 
лесозаготовительной бригады В. С. Ошмарина и обязал рай
комы, горком, партийные комсомольские и профсоюзные ор
ганизации поддержать ценный почин.

Осуществлен ряд мер по улучшению бытового и комму
нального обслуживания, по развитию культуры и просвеще
ния. Введены в строй 8 клубных зданий, новые школы и ин
тернаты более чем на тысячу мест. В смотре первого Всесоюз
ного фестиваля самодеятельного художественного творчества 
участвовало свыше 22 тысяч жителей округа.

Вместе со всем советским народом трудящиеся округа 
полны решимости выполнить планы десятой пятилетки и тем 
самым 'внести достойный вклад в осуществление величествен
ных задач строительства коммунизма.

X

X



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великая Октябрьская социалистическая /революция от
крыла коми-пермяцкому народу, как и всем народам нашей 
Родины, путь к счастью и процветанию. Она коренным обра
зом изменила судьбу трудящихся, навсегда освободила их от 
национального и социального гнета, пробудила в коми-пер
мяцком народе огромное стремление к сознательной творче
ской жизни в семье братских народов страны.

Благодаря Великому Октябрю коми-пермяцкое крестьян
ство получило землю и леса, принадлежавшие ранее Строга
новым, Львовым и другим землевладельцам.

Став полноправными гражданами и хозяевами, коми-пер- 
мяки с огромным энтузиазмом взялись за строительство новой, 
счастливой жизни и добились больших успехов. В округе соз
даны десятки предприятий местной и кооперативной промыш
ленности, широкого размаха достигла лесозаготовительная 
промышленность. Действующие в настоящее время предпри
ятия по обработке металла, дерева, шерсти, сельскохозяйст
венного сырья выпускают сотни видов разнообразной продук
ции.

Валовая продукция промышленных предприятий округа 
по сравнению о 1925 годом увеличилась в 74 раза. Ежегодно 
промышленные предприятия вырабатывают продукцию более 
чем на 100 миллионов рублей. Предприятия лесной промыш
ленности ежегодно заготовляют более 5 миллионов кубомет
ров леса. За годы Советской власти лесозаготовительные 
предприятия округа дали стране более 200 миллионов куби
ческих метров древесины.

В округе развернуто большое капитальное строительство. 
Только за годы девятой пятилетки израсходовано около 
19 миллионов рублей капитальных вложений.

В развитии промышленности уделяется большое внима
ние кооперированию производства. Промышленное и сельско
хозяйственное кооперирование все больше ^вовлекается в меж
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районные производственно-экономические связи, усиливается 
широкий материальный обмен с другими 0'бластями и респуб
ликами Советского Союза.

Трудящиеся округа во всей .полноте ощутили великую си
лу социализма и интернационализма, дружбы и братства на
родов. Братскую помощь округу постоянно оказывают трудя
щиеся всех союзных республик.

Лесозаготовительные предприятия комбината Коми- 
пермлес поставляют деловую древесину и пиломатериал на 
Украину, в Молдавию, Казахстан и Узбекистан. Лесохимиче
скую продукцию—пихтовое масло и живицу — получают 
предприятия Эстонии, Горького, Москвы и Ленинграда. Уста
новлены экономические связи с колхозами Украины, Молда
вии и Татарии.

За годы Советской власти в округе выросли националь
ные кадры рабочих, механизаторов, мастеров промышленного 
и сельскохозяйственного производства.

Индустриализация округа способствовала бурному росту 
рабочего класса. Среднегодовая численность промышленно- 
производственного персонала на 1 января 1975 года составила 
более 15 тысяч человек, в том числе 13 тысяч рабочих. На ос
нове общеобразовательной подготовки неуклонно растет куль
турно-технический уровень рабочего класса и колхозного 
крестьянства. На промышленных предприятиях центрально- 
ремонтных мастерских комбината Комипермлес, на пожвин- 
ском заводе «Лесосплав!маш» более 75 процентов рабочих со 
средним, высшим и неполным средним образованием.

Коренным образом изменилась производственно-экономи
ческая база колхозов и совхозов округа. Неизмеримо возрос
ла техническая оснащенность сельского хозяйства. На полях 
теперь работают более 2 тысяч тракторов и около 700 ком
байнов.

Посевные площади в колхозах и совхозах по сравнению 
с 1925 годом возросли в 2 раза, поголовье крупного рогатого 
скота — в 2,5 раза. Большие изменения претерпело колхозное 
крестьянство. Выросли многочисленные механизаторские кад
ры. В колхозах и совхозах округа работают свыше 3 тысяч 
механизаторов. Количество специалистов с высшим и средним 
образованием возросло за это же время в 4 раза.

За годы Советской власти в округе расцвела культура, 
национальная по форме и социалистическая по содержанию. 
В настоящее время созданы все условия для духовного роста 
и культурного отдыха трудящихся. В каждом селе, рабочем
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поселке имеются клубы, красные уголки и библиотеки. Во 
всех крупных населенных пунктах округа регулярно демонст
рируются кинофильмы. Быстро развивается национальное ис
кусство и литература, широкое распространение получили пе
чать, радио и телевидение.

В округе развернута широкая сеть общеобразовательных 
школ и средних специальных учебных заведений. Теперь 
каждый четвертый житель округа учится.

Выросли национальные (кадры. Средние специальные учеб
ные заведения подготовили более 18 тысяч специалистов. 
В различных отраслях народного хозяйства и культуры сейчас 
работают свыше 8 тысяч специалистов со средним и высшим 
образованием. Из среды коми-пермяков выросло более 40 кан
дидатов и 6 докторов наук, которые работают в высших учеб
ных заведениях и различных научно-исследовательских ин
ститутах страны. В округе трудятся 4 Героя Социалистиче
ского Труда, 23 заслуженных учителя, 15 заслуженных вра
чей, 4 заслуженных работника культуры, 4 заслуженных ар
тиста и художника РСФСР, 2 заслуженных агронома РСФСР, 
4 члена Союза писателей СССР.

Рост культуры наглядно подтверждается выросшим инте
ресом к периодической печати. Сейчас почти каждый житель 
получает газеты и журналы. Более 15 тысяч человек прини
мают участие в художественной самодеятельности.

Дружба коми-пермяцкого и русского народов выдержала 
многовековую проверну временем. Более пяти столетий пле
чом к плечу оба народа боролись против иноземных захватчи
ков, .против местных эксплуататоров и царизма. Еще больше 
сплотили русских и коми-пермяков совместная борьба за Со
ветскую власть, а также годы гражданской войны и последу
ющие этапы строительства социалистического общества.

В ходе экономических и культурных преобразований 
сформировалась коми-пермяцкая социалистическая нация. 
Сейчас, в период развернутого строительства коммунизма, 
происходит ее дальнейший расцвет и сближение с другими 
социалистическими нациями. «Единство многонационального 
советского народа прочно, как алмаз. И как алмаз перелива
ется многоцветьем граней, так и единство нашего народа 
сверкает многообразием составляющих его наций, каждая из 
которых живет богатой, полнокровной и счастливой 
жизнью», — отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев.

В стихотворении «Старшему брату» коми-пермяцкий поэт
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Николай Попов выразил признательность русскому народу, 
по-братски помогавшему всем другим народам преодолеть 
вековую отсталость:

Словом, делом и жизнью самою 
Наша дружба навек скреплена.
Мы живем нерушимой семьею:
Жизнь — одна

и Отчизна — одна!

Нерушимая дружба народов СССР, сцементированная 
созидательным творческим трудом и взаимной помощью, яв
ляется великим завоеванием, достигнутым народом под руко
водством Коммунистической партии.

Большую роль в строительстве социализма, в ликвида
ции экономической и культурной отсталости коми-пермяков, 
в укреплении дружбы и сотрудничества народов сыграла 
Уральская область, в которую с 1925 по 1938 год входил 
Коми-Пермяцкий округ.

Повседневную помощь округу оказывают Пермская об
ластная партийная организация и областной Совет депутатов 
трудящихся. Под руководством областной партийной органи
зации окружная партийная организация осуществляет руково
дящую и организующую роль по мобилизации трудящихся 
округа на выполнение задач, поставленных XXV съездом 
КПСС.

Коммунисты округа идут в авангарде борьбы за подъем 
народного хозяйства и культуры. Окружная партийная орга
низация проводит большую идеологическую работу .по пропа
ганде идей марксизма-ленинизма, повышению коммунистиче
ской сознательности трудящихся.

Политическую работу в массах ведут тысячи пропаган
дистов, политинформаторов, лекторов общества «Знание». 
Боевым помощником партийной организации в осуществлении 
задач коммунистического строительства является комсомол, 
насчитывающий в своих рядах свыше 19 тысяч человек.

Активную работу по воспитанию трудящихся проводят 
профсоюзные организации округа, которые объединяют более 
60 тысяч человек. После XV съезда профсоюзов главным в их 
деятельности стала борьба за осуществление программы ком
мунистического строительства, вовлечение всех членов союза 
в управление производством, забота о людях — строителях 
коммунизма.

Подлинной школой демократического самоуправления 
и практического участия трудящихся в управлении государ
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ством стали окружной, районные, городской, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся, в которые избрано 
более 3 тысяч депутатов — лучших представителей коми-пер
мяцкого народа.

Коммунистичеокая партия и правительство оказывают 
округу постоянную помощь кредитами, техникой, семенами, 
кадрами. Только в последние годы Совет Министров РСФСР 
трижды рассматривал вопросы помощи Коми-Пермяцкому 
округу.

Для подготовки национальных кадров -при Пермском пед
институте открыто коми-русское отделение, где готовят учи
телей русского и родного языков национальных школ.

Радостным событием для коми-пермяков стало праздно
вание 50-летия со дня образования округа и награждение его 
в связи с этим юбилеем орденом Трудового Красного Знаме
ни. Ныне на знамени округа сияют два ордена как символ 
трудовой доблести и нерушимой дружбы со всеми народами 
нашей многонациональной Родины.

Огромные перемены, которые произошли в жизни трудя
щихся национального округа, коми-пермяки по праву связы
вают с именем В. И. Ленина, торжеством ленинской наци
ональной политики, которую неуклонно проводят Коммуни
стическая партия и Советское правительство.

Трудящиеся округа успешно завершили девятую пяти
летку, которая ознаменовалась новыми успехами в развитии 
экономики и культуры. Одобряя решения XXV съезда КПСС, 
труженики округа широко развернули социалистическое со
ревнование за выполнение планов десятой пятилетки. Реше
ния XXV съезда КПСС открыли большие возможности для 
дальнейшего подъема экономики и культуры Коми-Пермяц
кого национального округа.

Как отмечалось в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годов
щине Великой Октябрьской социалистической революции», 
«творческий дух, идеи XXV съезда живут в повседневных 
делах нашей партии, нашего народа. Будучи поняты и вос
приняты миллионными массами, они все более становятся 
материальной силой, могучим ускорителем всего нашего раз
вития».
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К Р А Т К А Я  Х Р О Н И К А

1579

1 4 7 2

1752
март

1812
май

1828
сентябрь

1838
сентябрь

1856
январь

1861
апрель

1862
май

1869
март

1870 
февраль

1872

Присоединение территории, населенной коми-пермяками, к 
Русскому государству.
Первая перепись вотчинных земель Строгановых; первое 
письменное упоминание о Кудымкаре как наиболее крупном 
населенном пункте на Иньве.

На чугунолитейном железоделательном заводе в Пожве по
лучен первый чугун.

Закончено строительство Майкорского чугунолитейного за
вода.

Волнения крестьян в Юрле.

Умельцами Пожвинского завода построен паровоз «Пермяк» 
для первой в России железной дороги Петербург — Царское 
Село.

Закончено строительство первой доменной печи Кувинского 
чугунолитейного завода.

Волнения крестьян ИньвенскОго округа — «караванный бунт». 
Расстрел безоружных крестьян в селе Егва царскими кара
телями.

Вышла статья А. И. Герцена в «Колоколе» «О сечении 
и убийстве крестьян в Пермской губернии» (по поводу со
бытий в селе Егва).

В Петербурге вышел из печати первый словарь языка коми- 
пермяков; автор Н. А. Рогов.

В Кудымкаре открыта первая в Иньвенском крае больница. 
В селе Кува организован первый потребительский коопера
тив.

1901
февраль В Кудымкаре открылась библиотека.

1905
октябрь Забастовка на Пожвинском заводе, окончившаяся победой 

рабочих.
31

декабря В Кудымкаре открылся съезд интеллигенции края.
1907 Делегатом на V Лондонский съезд РСДРП от Верхне-Кам

ской организации избран В. И. Ленин.
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1908
сентябрь

1917—1918 
декабрь — 

август
16—17

декабря
1918

4 -5
января

18—22
февраля

14
апреля

сентябрь

1918 
18—19

августа
1919

январь - 
июнь

20—22
января

14—15
февраля

25
февраля

1920 
июнь

сентябрь

1921 
июль
ноябрь

1923 
23 фев
раля

282

Вышел в свет букварь на чердынском наречии; автор 
К. И. Мошегов.

Установление Советской власти в крае.

Первый съезд представителей коми-пермяцких волостей Инь- 
венского края, избравший земельный комитет.

Второй съезд представителей коми-пермяцких волостей Инь- 
венского края.
Третий съезд представителей коми-пермяцких волостей, из
бравший первый Совет крестьянских депутатов Иньвенского 
края и его исполком.
Организована одна из первых в Иньвенском крае партийных 
ячеек в селе Юсьва.

Созданы социалистические организации молодежи в Кудым- 
каре и Юрле.

Разгром кулацко-контрреволюционного мятежа в деревне 
Вершинино.

- Гражданская война территории края (боевые действия на 
левом фланге Восточного фронта). Вступление добровольче
ских красногвардейских отрядов коми-пермяцких сел Архан
гельск, Егва, Пожва и других в состав 22-го Кизеловского 
и 23-го Верхне-Камского полков Особой бригады Красной 
Армии.
Ликвидация контрреволюционного восстания в селе Юрла.

В селе Верх-Нердва (Ленинск) созвана партийная конферен
ция Особой бригады. Конференция послала приветствие 
В. И. Ленину.
Северная экспедиционная группа 3-й армии освободила де
ревни Юксеево, Пармайлово, Митино, Вершинино, Мосино, 
Зимино.

Изгнание колчаковцев с территории края.
Организована Кудымкарская пермяцкая инструкторская кол
легия по народному образованию.

Открылся Коми-Пермяцкий краеведческий музей.
Состоялся съезд работников просвещения, который обсудил 
вопросы создания учебников на родном языке, ликвидации 
беспризорности, развертывания внешкольной работы в крае.

Первый съезд представителей интеллигенции округа рассмот
рел вопрос о коми-пермяцком литературном языке.



март Вышел первый литературный сборник стихотворений коми- 
пермяцких писателей «Горадзуль» в Сыктывкаре.

1924 
январь

1925 
9—12 ян
варя

26 фев
раля

1 -2
апреля

3 -5
апреля

5—7
апреля
25 мая

май 
15 июля 
18 июля 

20 октября 
27 ноября 
1 декабря

1926

Объявлен Ленинский призыв в партию и комсомол.

Второй съезд представителей интеллигенции.

Образование Коми-Пермяцкого национального округа. 

Первая окружная конференция РКП (б).

Первый съезд Советов округа.

Первая окружная комсомольская конференция.

Первый окружной съезд профсоюзов.
Начала действовать первая киноустановка в Кудымкаре. 
Организована окружная пионерская организация.
Организован окружной совет физической культуры и спорта. 
Создано окружное общество «Долой неграмотность».
Вторая окружная партийная конференция.
В округе появились первые радиоустановки.

23 сентября Открылась первая окружная сельскохозяйственная выставка 
в Кудымкаре.

февраль В округ прибыли первые тракторы, 
март В Кудымкаре открылась типография.

18 октября Организован Кочевский район.
18 октября Организован Гайнский район.
27 ноября Третья окружная партийная конференция.

1927 Организован окружной кустпромсоюз, который объединил 
январь кустарно-промысловые артели округа.
февраль В Центральном издательстве народов СССР в Москве орга

низована коми-пермяцкая секция.
1 октября Открытие Кудымкарского педагогического техникума.

2—4 Первый окружной съезд работниц и крестьянок, 
октября

7 ноября В Кудымкаре дала ток гидроэлектростанция мощностью 
80 киловатт.

13—17 Четвертая окружная партийная конференция, 
ноября

1928
апрель Организована коммуна «Заря будущего» в Юсьвинском 

районе.
май Построен первый радиоузел в Кудымкаре.
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20 мая
11 октября
12 октября

1— 6
декабря

1929
17 февраля

4—7
марта
1 сен
тября

1930 
8 марта

апрель
25—29
мая

25 августа 
сентябрь 

октябрь 
10 октября 

10—15 
октября

1931
10—13 ян
варя 
11 июня 

июнь

21—27
июля

декабрь

1932
3 января 

12—17 
января 

3 апреля

май

5—10
августа

В селе Кува открылся областной Дом отдыха.
Первый окружной съезд колхозников.
В Ганнах организован лесозаготовительный кооператив 
«Ком и лесоруб».
Пятая окружная партийная конференция.

Организован коми-пермяцкий окружной потребсоюз.
Третий съезд Советов округа.

Открыт лесотехнический техникум.

Окружная конференция женщин.
В округе появилась первая звуковая киноустановка.
Шестая окружная партийная конференция, которая обсудила
задачи окружной организации по выполнению первой пяти
летки.
Открыт Косинский педагогический техникум.
Организован первый льносовхоз (Юрлинский).
Открыт сельскохозяйственный техникум в Кудымкаре.
В Кудымкаре открыта советско-партийная школа.
Окружной съезд культурных сил.

Первый съезд краеведов округа.

В Кудымкаре впервые приземлился самолет.
Организован первый леспромхоз (в Кудымкаре).
Организована первая в округе МТС (в Кудымкаре).
Седьмая окружная партийная конференция.

В Кудымкаре открылся национальный театр имени М. Горь
кого.

Открыт медицинский техникум.
Восьмая окружная партийная конференция.

Округ объявлен округом сплошной грамотности, награжден 
переходящим Красным знаменем Урала.
Закончено строительство автодороги Менделеево — Кудымкар 
(104 километра).
Впервые коми хор участвовал на Всесоюзной олимпиаде са
модеятельного искусства в Москве.
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10— 15 Окружной слет ударников культурного фронта, 
ноября

декабрь Сдан в эксплуатацию Кудымкарский льнозавод.
1933

январь Село Кудымкар преобразовано в поселок городского типа, 
май В Кудымкаре открыт первый стадион.

30 июля Первая окружная конференция женщин, 
декабрь Открыт кинотеатр в Кудымкаре.

1934
11—14 ян- Девятая окружная партийная конференция, 
варя

март В Кудымкар прибыли первые грузовые автомашины.
5 марта Слет колхозников-ударников в Кудымкаре.

24 июня В северные Косинский и Гайнский районы впервые вылетели, 
самолеты.

25—30 Пятый съезд Советов округа, 
декабря

1936
1 мая Вышел первый номер окружной газеты «За ленинскую на

циональную политику».
11— 15 Шестой съезд Советов округа, 

ноября
18 декабря В округе организован трест Комипермлес, объединивший 

четыре леспромхоза (Кудымкарский, Юрлинский, Косинский, 
Гайнский).

1937
17 Организован Иньвенский сплаьной рейд.

• апреля
3—9 июня X окружная партийная конференция.

3—6 Смотр коми-пермяцкого национального искусства в Сверд- 
июня ловске.

1938
24—29 мая XI окружная партийная конференция.
10 июля Поселок Кудымкар преобразован в город.

7 августа Утвержден современный коми алфавит на русской графиче
ской основе.

1939
И мая Сдана в эксплуатацию первая очередь электростанции в Ку

дымкаре мощностью 150 киловатт.
15 о к т я б -Организован окружной национальный ансамбль песни и пляс- 

ря ки.
1940

6—8 XII окружная партийная конференция,
марта
1 сен- В Кудымкаре открыт учительский институт, 
тября
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1941
2 января Сданы в эксплуатацию центральные ремонтные мастерские 

треста Комипермлес.
13 октяб- VII пленум окружкома партии обсудил задачи окружной 

ря партийной организации в дни Великой Отечественной войны.
1942

15 фев- Во Всесоюзном комсомольском воскреснике участвовало 
раля 6 668 человек. Заработанные 292 290 рублей перечислены на 

строительство танков.
5 марта Коллектив Кочевского леспромхоза награжден переходящим 

Красным знаменем Государственного Комитета Обороны.
20 авгу
ста

25 сен
тября

Сельхозартелям «Муравейник», имени Петрова, «Боевой 
путь», «По ленинскому пути», «Заря будущего», драматиче
скому театру, школе JVs 1 вынесена благодарность ГКО за 
сбор средств на приобретение самолета «Коми-пермяк».
Кудымкарскому району как победителю областного соци
алистического соревнования вручено переходящее знамя 
Северо-Западного фронта.

1943
март Комсомольско-молодежная бригада лесорубов А. Баяндиной

заняла второе место во Всесоюзном социалистическом сорев
новании.

15—16 Отправлено городу-герою Сталинграду 66 тысяч кубометров
июля леса.
15 де- Открыта окружная выставка «Коми-пермяцкая школа в дни
кабря войны».

1944
10 фев- Начала работу экспедиции Академии наук СССР по ком-
раля плексному изучению Коми-Пермяцкого национального округа.

февраль Вышел первый номер окружной газеты «Коми-пермяцкий 
колхозник».

декабрь Открыт окружной институт усовершенствования учителей.
1945

2 апреля XIV юбилейная сеосия окружного Совета депутатов трудя
щихся, посвященная 20-летию округа.

25 апреля Окружной слет стахановцев лесной промышленности. Кудым- 
май карским центральным ремонтным мастерским и Иньвенскому 

сплавному рейду переданы на вечное хранение переходящие 
Красные знамена Комитета Оборсьны СССР, а Визяйскому 
леспромхозу — переходящее знамя ЦК ВЛКСМ.

1950
1—2 XIV окружная партийная конференция, 
апреля
12 июля Открытие в Перми декады коми-пермяцкой литературы и ис

кусства.
1951

21 марта Организовано окружное общество «Знание».
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15 июня Вышел первый номер окружной газеты «По ленинскому 
пути».

1 сен- Открыта детская музыкальная школа, 
тября

1952
12—13 XV окружная партийная конференция, 
июня
20 авгу- Окружной съезд учителей, 
ста

1953
10 июня Первый окружной праздник советской песни.

1954
30—31 XVI окружная партийная конференция, 
января
1 сен- При Пермском педагогическом институте открыто отделение 
тября по подготовке учителей коми-пермяцкого и русского языков.
10 но- Трест Комипермлес преобразован в комбинат, объединивший 
ября 12 леспромхозов.

1955
9 октября Первый окружной слет юных тружеников сельского хозяй

ства.
ноябрь Вышел первый литературно-художественный сборник «Иньва».
10—11 XVII окружная партийная конференция.
декабря

1957
5 фев- В Кудымкаре открыт окружной Дворец пионеров, 
рал я
7—8 XVIII окружная партийная конференция,
декабря

1958
январь Создан строительный трест, ныне Комипермлесстрой.

1959 Второй окружной съезд учителей.
25 марта
10 июня Открытие в Перми декады коми-пермяцкой литературы

и искусства.
4 ноября Указам Президиума Верховного Совета СССР рабочие посел

ки Майкор, Пожва и Камский сельсовет переданы в состав 
Коми-Пермяцкого национального округа.

1960
9—10 XIX окружная партийная конференция,
января
10 мая Открыт окружной Дом народного творчества.
20 авгу- Окружная научно-практическая конференция филологов и язы-
ста коведов.
9—10 XX окружная партийная конференция,
сентября
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15 сен
тября 

12 ноября 
30 де
кабря

Открыта школа-интернат в Кудымкаре.

Открыто месторождение нефти близ Майкора.
Поставлена под напряжение линия электропередачи Пермь — 
Кудымкар протяженностью 146 километров.

1963
4 января XXI окружная партийная конференция.

1964
26 марта Первый окружной съезд по семейному и общественному 

воспитанию детей.
май Верховный Совет и Совет Министров УССР наградили округ 

памятной медалью «20 лет со дня освобождения Украины от 
фашистских оккупантов».

14 де
кабря

1965 
26 фев
раля

XXII окружная партийная конференция.

Юбилейная сессия окружного Совета депутатов трудящихся 
торжественно отметила 40-ю годовщину существования Коми- 
Пермяцкого национального округа.

9 ноября Ошибская школа Кудымкарского района — участник выставки 
ВДНХ — занесена во Всесоюзную книгу Почета за опытниче-

1968 
18 ян
варя 
29 ок
тября

скую юннатскую работу.

XXIV окружная партийная конференция.

Состоялся торжественный пленум окружкома ВЛКСМ. За 
успехи в коммунистическом воспитании молодежи и в чесгь 
50-летия ВЛКСМ окружная комсомольская организация на
граждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и юбилейным зна
менем Пермского обкома комсомола.

декабрь Закончено строительство широкоформатного кинотеатра «Ком 
сомолец» на 600 мест.

1969 
6 мая В ознаменование 25-летия освобождения Украины от фа

шистских оккупантов Президиум Верховного Совета УССР 
и Совет Министров УССР наградили Коми-Пермяцкий наци
ональный округ юбилейной медалью.

6 ок
тября 

1970

Окружная конференция колхозников.

5 января Третий окружной съезд по семейному воспитанию детей.
13 фев- Вторая конференция женщин.
рали
4 апреля К открытию XXIV съезда КПСС труженики округа с честью 

выполнили свои планы и обязательства. Промышленностью 
округа реализовано продукции сверх плана на 610 тысяч 
рублей.

апрель За успехи по достойной встрече 100-летия со дня рождения
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В. И. Ленина комсомольская и пионерская организации ок
руга награждены памятной лентой ЦК ВЛКСМ.

10 апреля Черновской леспромхоз Гайнского района за успехи в соци
алистическом соревновании в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина награжден юбилейной грамотой ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

11 апреля Во Всесоюзном коммунистическом субботнике приняли уча
стие 82 502 трудящихся округа. Заработанные 64 502 рубля 
перечислены в фонд пятилетки.

6 октября Окружная конференция колхозников.
29 де- Завершено строительство радиорелейной линии Кудымкар — 
кабря Березники.

1971
27 фев- Городищенский леспромхоз за успешное выполнение заданий 
раля пятилетнего плана Указом Президиума Верховного Совета 

СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.
18 марта За успехи в социалистическом соревновании в честь 

XXIV съезда КПСС Городищенский леспромхоз и Иньвен- 
ский рейд занесены в Книгу трудовой славы Пермской об
ласти.

17 апреля Во Всесоюзном субботнике, посвященном XXIV съезду КПСС 
и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, приняли участие 
55 188 трудящихся округа.

20 сен- Мастер спорта международного класса воспитанник Пешни- 
тября гортского детского дома Геннадий Четин стал чемпионом 

мира по штанге.
9 ноября XXV окружная партийная конференция.

1972
14 апреля Окружной драматический театр занесен в областную Книгу

трудовой славы за успехи в коммунистическом воспитании 
трудящихся области.
За успешное выполнение заданий и соцобязательств Веслян- 
ский леспромхоз комбината Комипермлес занесен в област
ную Книгу трудовой славы.

15 апреля В коммунистическом субботнике в честь 50-летия образования
СССР приняли участие 76 912 трудящихся округа. Перечис
лено в фонд пятилетки 78 888 рублей.

17 мая Окружная пионерская организация награждена Почетной 
грамотой Центрального Совета Всесоюзной пионерской орга
низации имени В. И. Ленина.

10 но- ЦК ВЛКСМ за успехи в выполнении решений XXIV съезда 
ября КПСС наградил Коми-Пермяцкую комсомольскую организа

цию переходящим Красным знаменем.
15 де- За достижение высоких результатов во Всесоюзном социали- 
кабря стическом соревновании за достойную встречу 50-летия обра

зования СССР коллектив Черновского леспромхоза Гайнского 
района и колхоз «Россия» Кудымкарского района награждены
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17 де
кабря

29 де
кабря

1974 
9 фев
раля 
19 фев 
раля

Юбилейными почетными знаками Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС.
За успехи в социалистическом соревновании в честь 50-летия 
образования СССР Пермский обком КПСС, облисполком и 
облпрофсовет наградили Почетными грамотами и занесли 
в областную Книгу трудовой славы Веслянский, Велвинский 
и Самковский леспромхозы, колхоз «Родина» Юсьвинского 
района, совхоз «Кувинский» Кудымкарского района и Верх- 
Иньвенскую среднюю школу Кудымкарского района. 
Коми-Пермяцкий национальный округ в ознаменование 50-ле
тия СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден орденом Дружбы народов.

XXVI окружная партийная конференция.

Торжественное заседание партийных и советских организаций, 
посвященное вручению Коми-Пермяцкому национальному ок
ругу ордена Дружбы народов.

20 апреля Во Всесоюзном коммунистическом субботнике приняло уча
стие более 60 тысяч человек. Перечислено в фонд пятилетки 
свыше 70 тысяч рублей.

1975 
13 фев
раля

14 фев
раля
25 фев
раля

26 фев
раля

1976
7 ноября

4 де
кабря

20 де
кабря 
1977 
февраль

По итогам Всесоюзного соревнования 1974 года колхоз 
«Россия» Кудымкарского района награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ЦК ВЛКСМ.
Окружной слет ветеранов и ударников педагогического 
труда.
Президиум Верховного Совета СССР наградил колхоз «Рос
сия» Кудымкарского района орденом «Знак Почета» за до
стигнутые успехи в выполнении планов девятой пятилетки. 
Торжественное заседание представителей партийных и совет
ских организаций, посвященное 50-летию образования округа 
и вручению ему ордена Трудового Красного Знамени.

50 лет окружной газете «По ленинскому пути»; первоначаль
ное название «Гбрис» («Пахарь»).
Стали лауреатами зонального смотра первого Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного художественного творчества на
родный ансамбль песни и танца Юсьвинского и Кудымкар
ского Домов культуры и инструментальный ансамбль сестер 
Сизовых Сизовского клуба Кочевского района.
Седьмая сессия окружного Совета депутатов трудящихся ут
вердила план развития хозяйств округа на 1976—1980 годы.

Юсьвинский район и колхоз «Россия» Кудымкарского района 
за повышение эффективности производства и качества работы, 
за успешное выполнение народнохозяйственного плана 1976 го
да награждены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
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26 фев- В Кудымкаре проходили финальные соревнования первых 
раля— Всесоюзных зимних сельских спортивных игр по прыжкам 
5 марта с трамплина и лыжному двоеборью.

22 марта В Кудымкаре состоялись педагогические чтения по дошколь
ному воспитанию.
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