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В этой книге впервые дается описание выявленных и 
взятых на учет исторических мест и памятников истории 
и культуры Коми-Пермяцкого национального округа. Она 
состоит из следующих разделов: «Археологические памят
ники», «Историко-революционные памятники», «Памятники 
Великой Отечественной войны», «Памятники социалисти
ческого и коммунистического строительства», «Архитектура 
и строительство» и «Памятники и мемориальные доски, 
посвященные деятелям науки, техники, литературы и ис
кусства».

Выявление исторических мест и сбор материалов о па
мятниках истории и культуры округа автор начал с 1957 
года. Им изучены многие исторические события, собрано 
немало сведений и документов.

Автор выражает благодарность доценту Пермского го
сударственного университета им. А. М. Горького канди
дату исторических наук известному археологу В. А. Обо
рину; историку В. А. Девяткову; члену КПСС с 1918 года, 
участнику установления Советской власти, участнику граж
данской войны, одному из организаторов Коми-Пермяцкого 
национального округа Ф. Г. Тараканову; участнику граж
данской войны Н. А. Любимову и другим товарища:.’ за 
оказанную ими помощь по улучшению содержания данной 
книги.
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Всю старину мы должны тщательно охранять не толь
ко как памятники искусства, — это само собой, - но и как 
памятники жизни и быта древних времен. Сюда должны* 
приходить экскурсии, здесь должны быть развернуты му
зеи.

В. И. Ленин'

Ничто не должно быть забыто в истории нашего Оте
чества! Мы обязаны сохранить всенародное достояние, 
наши памятники, сберечь дыхание веков, заставить громче 
говорить нетленную летопись народа.

Из Обращения учредительного съезда 
Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры

ВВЕДЕНИЕ

Забота о памятниках истории и культуры всегда была важной частью деятельно
сти Коммунистической партии и Советского правительства. Во многих принятых им» 
документах отмечается государственная важность сохранения всех памятников, имею
щих историческое, научное, художественное значение и отражающих творческие силы 
народа, его быт, культуру, революционные, трудовые и боевые традиции, ставите» 
задача всестороннего использования памятников истории и культуры в интересах 
успешного построения коммунистического общества в нашей стране.

С первых дней Советской власти Центральный Комитет партии и лично Владимир 
Ильич Ленин приняли неотложные меры по сохранению художественно-исторических 
ценностей, доставшихся в наследство от прошлого. Владимир Ильич неустанно учил, 
что строить новую культуру социалистического общества можно только на основе 
глубоких знаний и творческого освоения культуры, созданной всем развитием челове
чества.

12 апреля 1918 г. по личной инициативе В. И. Ленина был издан декрет «О па
мятниках республики», ставший в один ряд с историческими декретами о мире и о 
земле. Декретом предусматривалась замена не представлявших интереса «ни с исто
рической, ни с художественной стороны» памятников, «воздвигнутых в честь царей и 
их слуг», памятниками, которые должны были «ознаменовать великие дни Российской^ 
Социалистической Революции». Предусматривалась также замена надписей, эмблем^ 
названий улиц, гербов и т. п. новыми, «отражающими идеи и чувства революционной’ 
трудовой России».

В конце июля 1918 г. В. И. Ленин утвердил список пятидесяти памятников «лю
дям великой общественной деятельности», среди которых были революционеры, учет
ные, художники, актеры и выдающиеся деятели русской литературы.

Указания и заветы В. И. Ленина легли в основу дальнейшей деятельности- партиж 
и правительства, направленной на укрепление государственной системы охраны па
мятников, их учета и пропаганды. Так, 7 января 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР при*- 
ияли декрет «Об учете и охране памятников искусства и старины».
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Вероломное нападение гитлеровских полчищ на нашу страну в 1941 г., оккупация 
ими большой территории республик, варварское отношение к культурным ценностям 
Советского государства нанесли колоссальный ущерб памятникам истории и культу
ры. После Великой Отечественной войны наряду с восстановлением жилого фонда, 
промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, культурно-просветительных пред
приятий в разрушенных немецкими захватчиками городах и селах большой размах 
получают восстановительные и реставрационные работы архитектурных и историче
ских памятников.

14 октября 1948 г. Совет Министров СССР принял постановление «О мерах улуч
шения охраны памятников культуры». Этим постановлением охрана памятников, а 
также надзор за их содержанием были возложны на Советы Министров автономных 
республик, исполнительные комитеты краевых, областных, городских, районных и 
сельских Советов депутатов трудящихся. Тем же постановлением Совет Министров 
СССР утвердил «Положение об охране памятников культуры», в котором все находя
щиеся на территории СССР памятники культуры, имеющие научное, историческое 
«ли художественное значение, объявлены неприкосновенным, всенародным достоянием.

На восстановление и ремонт памятников в послевоенный период было выделено 
более 250 миллионов рублей. Все это наглядно свидетельствовало о том, какую заботу 
проявляют партия и правительство о сохранении исторических и культурных ценно
стей в стране.

30 августа 1960 г. Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах 
улучшения охраны памятников культуры», а 24 мая 1966 г. — постановление «О состо
янии и мерах улучшения охраны памятников истории , и культуры РСФСР».

Постановлением Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам 
строительства и коллегии Министерства культуры РСФСР от 31 июля 1970 г. утверж
ден список городов и населенных мест РСФСР, имеющих архитектурные памятники, 
градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной 
культуры, представляющие историческую ценность.

Большим событием в деле охраны памятников явилось создание Всероссийского 
добровольного общества охраны памятников истории и культуры. В материалах, при
нятых на учредительном съезде в июне 1966 г., была сформулирована основная зада
ча общества: оказывать помощь государству в выявлении, изучении, охране и пропа
ганде всех видов памятников.

Исходя из документов и постановлений партии и правительства, многое в этом 
отношении делают партийные и советские органы, общественность Коми-Пермяцкого 
национального округа. Большую работу по выявлению, изучению, охране и пропаган
де всех видов памятников проводят окружной краеведческий музей имени П. И. Суб
ботина-Пермяка, окружное, районные отделения и первичные организации Всерос
сийского общества охраны памятников истории и культуры. Растет число индивиду
альных и коллективных членов общества. Если в декабре 1965 г. оно объединяло лишь 
•немногих энтузиастов, то на 1 января 1970 г. в округе индивидуальными членами 
общества состояло уже более 6 тысяч человек, объединенных в 105 первичных орга
низаций, коллективными членами — более 100 предприятий, колхозов, учреждений. На 
1 января 1976 г. в 118 первичных организациях окружного отделения насчитывалось 
уже 12735 индивидуальных членов, в том числе 6165 учащихся, и 104 коллективных 
члена. Со дня создания окружное и районные отделения общества провели значи
тельную работу по учету, реставрации и благоустройству памятников боевой и тру
довой славы.
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Многое сделано по исследованию исторических мест, приведению в порядок брат
ских могил красногвардейцев и активистов Советской власти, возведению обелисков и 
памятников в период подготовки к празднованию 50-летия Советской власти, 50-летия 
со дня освобождения Коми-Пермяцкого края от колчаковщины, 100-летия со дня 
рождения вождя пролетарской революции, создателя первого в мире социалистиче
ского государства В. И. Ленина и 50-летия образования СССР. В 1972 г. в округе 
проходил смотр памятников истории и культуры, посвященный 50-летию образования 
СССР.

Интенсивная работа по выявлению и благоустройству памятников и памятных 
мест, связанных с историей края, развернулась во всех районах в период подготовки 
к 50-летию Коми-Пермяцкого национального округа.

История коми-пермяцкого народа, как дореволюционная, восходящая к глубокой 
древности, так и советского периода, богата яркими событиями. Поэтому так велико 
разнообразие памятников истории и культуры. Одни выявлены, хорошо изучены, дру
гие исследуются, берутся на учет и под охрану. Все они составляют наше националь
ное достояние, олицетворяют народную память. \

Только одних археологических памятников на территории округа известно бо
лее 320.

Время сохранило для нас и будущих поколений немало памятников деревянного 
зодчества и каменной архитектуры XVII — начала XX в. — старинные избы коми-пер
мяков, культовые сооружения, заводские постройки. О них подробно рассказывается 
в главе «Архитектура и строительство».

В следующей главе описываются историко-революционные памятники. Их в ок
руге десятки. Особый раздел составляют памятники В. И. Ленину. Много исторических 
мест, памятников, связанных с событиями периода установления Советской власти и 
гражданской войны в крае, посвященных выдающимся революционным деятелям. Не
мало братских и одиночных могил красногвардейцев, советских активистов, жертв 
контрреволюции.

К сожалению, пока никак не отмечены места событий первой русской революции 
1905—1907 гг. в Пожве, Майкоре, Кудымкаре. Нет памятников и мемориальных досок, 
рассказывающих о пребывании в крае политических ссыльных, среди которых можно 
назвать профессионального революционера П. П. Ногина (брата В. П. Ногина — со
ратника В. И. Ленина, искровца, члена ЦК РСДРП), большевиков О. Д. Натадзе, 
В. Г. Шумкина, К. А. Георгадзе и других. Политические ссыльные сыграли большую 
роль в распространении революционных идей среди коми-пермяков.

В каждом районе округа установлены памятники, свидетельствующие о бесстра
шии и мужестве земляков в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Ве
ликой Отечественной войны 1941—1945 гг. На мраморных плитах высечены имена 
коми-пермяков, отдавших свою жизнь за свободу и независимость социалистической 
Родины. В Гайнах, Кудымкаре, Верх-Юсьве воздвигнуты памятники-монументы, в Куп- 
росе— мемориальная стена в честь героев-земляков. В Кудымкаре на домах, где жил 
и работал в 30-е годы легендарный разведчик Герой Советского Союза Н. И. Кузне
цов, открыты мемориальные доски. В Гайнах воздвигнут памятник Герою Советского 
Союза А. Я. Созонову. Имена других прославленных земляков увековечены в назва
ниях улиц, школ, пионерских дружин.

В особой главе книги описаны памятники социалистического и коммунистического 
строительства. В последнее время выявлению, благоустройству и пропаганде этих па
мятников в округе придается большое значение.

5



Из гущи коми-пермяцкого народа вышло немало выдающихся деятелей русской 
« советской науки, техники, литературы и искусства. Мы с гордостью произносим име
ла уроженцев нашего края крупных ученых В. Н. Тонкова, А. А. Яковкина, братьев 
«Вологдиных, географа И. Я. Кривощекова, художников П. И. Субботина-Пермяка, 
А. А. Киселева-Камского, писателей Алексея Погорелова, А. Н. Зубова, М. П. Лиха
чева. В разное время коми-пермяцкую землю посетили выдающиеся деятели науки и 
«культуры — И. И. Лепехин, П. Г. Соболевский, М. Е. Салтыков-Щедрин и другие. Ме
ста, связанные с деятельностью и пребыванием прославленных людей, берутся на учет 
« охраняются общественностью.

Настоящая книга состоит из шести тематических глав. В начале каждой главы 
дается краткая характеристика соответствующего периода, указывается расположение 
памятников? Далее следует описание конкретных памятников и исторических мест. 
Следует иметь в виду, что в книгу не включены памятники и памятные места, кото
рые на сегодняшний день еще недостаточно изучены или разрушены и не сохранились 
до наших дней.



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ
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ГОРОДИЩА, СЕЛИЩА, 
МОГИЛЬНИКИ, КЛАДЫ

Уважение к древности — есть признак истинного просве
щения.

Ф. Энгельс

Интерес к седой старине растет 
с каждым днем. Археология откры
вает нам все новые страницы древ
нейших периодов жизни людей на 
территории нашей страны, все более 
подробно восстанавливает прошлое 
по вещественным остаткам—ору
диям труда, предметам быта, хо
зяйственным и жилым сооружени
ям и т. п. По материалам раскопок 
археологи определяют места посе
ления первобытных людей, уровень 
их развития, род занятий. В резуль
тате археологических исследований, 
которые начались задолго до Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции, но по-настоящему ши
роко развернулись в советское вре
мя, обо всем этом удалось получить 
богатый фактический материал.

Изучением археологических па
мятников в дореволюционное время 
в нашем крае занимался В. Л. Во- 
легов (1807—1864), положивший 
основание знаменитой коллекции 
пермских древностей. Впоследствии 
она перешла к краеведам А. Е. и 
Ф. А. Теплоуховым, которые, в 
свою очередь, много сделали для 

ее изучения и пополнения материа
лами новых раскопок и находок. 
Древние поселения изучали, архео
логи и краеведы А. А. Спицын, 
H. Н. Новокрещенных, С. И. Серге
ев, М. В. Малахов, В. И. Борисов, 
И. Я. Кривощеков и многие дру
гие.

В советское время огромную ра
боту по исследованию археологиче
ских памятников в округе провели 
известные археологи Н. А. Проко
шев, А. В. Шмидт, М. В. Талиц
кий, О. Н. Бадер, В. А. Оборин, 
В. Ф. Генинг и другие. Открытие 
М. В. Талицким (1906—1942) в
1938 г. на правом берегу р. Чусовой 
остатков палеолитической стоянки 
(стоянка названа именем ученого) 
опровергло распространенное мне
ние о том, что Прикамье не было 
заселено в эпоху палеолита.

Сенсацией в мировой науке яви
лась находка М. В. Талицкого в
1939 г.: в Пещерном логу, рядом с 
описанной выше стоянкой, ученый 
разыскал орудия первобытного че
ловека. Возраст находок — 75 тысяч 
лет.

9



В последующие годы на террито
рии Прикамья были обнаружены 
стоянки эпохи мезолита (среднека
менного века) на р. Чусовой, на 
Верхней и Средней Каме, эпохи не
олита (новокаменного века) на бе
регах Камы и ее притоках, поселе
ния эпохи бронзы и железного века.

По подсчетам В. А. Оборина, на 
территории Пермской области в до
революционные и довоенные годы 
было обнаружено 850 археологиче
ских памятников. За послевоенные 
годы работниками Пермского госу
дарственного университета и мест
ных музеев открыто 600 памятни
ков, 250 выявлено краеведами1.

На территории Коми-Пермяцкого 
национального округа выявлено бо
лее 320 археологических памятни
ков: стоянок древних людей, горо
дищ, селищ, могильников и место
нахождений кладов. Полностью или 
частично раскопано около 30 этих 
памятников2,.

Самыми древними памятниками 
в округе являются Усть-Онолвин- 
ская стоянка эпохи мезолита в Ко- 
чевском районе, Петуховская (д. Пе
тухова), Новоселовская (д. Новосе
лова), Шляпинская (д. Шляпина), 
Каневская (д. Канева) на бере
гах р. Велвы, Отевская (с. Оте
во), Мечкорская (д. Мечкор) на 
берегах Кувы, Верх-Иньвенская 
(с. Верх-Иньва) на берегу Инь- 
вы стоянки эпохи неолита — брон
зы в Кудымкарском районе; Ко
синские I, II, III, IV (с. Коса) 
стоянки на берегу р. Косы эпохи 
позднего неолита — бронзы в Ко
синском районе; Лесная (д. Анку
динова) , Усть-Ч икурьинская 

(д. Усть-Чикурья) стоянки и стоян
ка Жиждпер эпохи неолита — брон
зы в Гайнском районе.

Известны памятники раннего же
лезного века (селище Уржа II 
Ананьинской культуры (VI—III вв. 
до н. э). Многие из них относятся к 
ломоватовской культуре (IV— 
VIII вв. н. э.) —городища, селища, 
могильники. Они в основном распо
ложены на территории северных 
районов округа — Кочевского, Ко
синского и Гайнского.

Пришлые угорские племена, про
никая на север из южных районов 
Прикамья и Зауралья, в своем дви
жении увлекли и часть местных 
гляденовских племен, обитавших 
около устья р. Чусовой и в бассей
не р. Мулянки. Гляденовская куль
тура сложилась во II в. до н. э.— 
III в. н. э. (названа по имени Гля- 
деновского костища около с. Ниж
ние Муллы). На раннем этапе ломо
ватовской культуры — в IV—V вв.— 
пришлые и местные племена жили 
рядом, но не смешивались друг с 
другом. Пришлые племена хорони
ли умерших в курганных могильни
ках, у местных продолжали сущест
вовать костища3. Этот этап получил 
название харинского, по названию 
курганного могильника у д. Хари
на в Гайнском районе.

Затем происходило смешение пле
мен, возникло много новых неболь
ших городищ и селищ — поселений 
отдельных или нескольких больших 
патриархальных семей. Материалы 
раскопок могильников того времени 
свидетельствуют о резком имущест
венном расслоении. Рядом с бога
тыми погребениями родовой знати

1 См.: В. А. Оборин. Археологические памятники Прикамья.— В кн.: «За ленин
ское отношение к памятникам истории и культуры». Пермь, 1970, с. 17—23.

2 По сведениям В. А. Оборина.
8 Место совершения жертвоприношений, иногда места захоронения (сожжения) 

умерших членов племени.
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Каменные и бронзовые орудия труда III—II тысячелетий до н. э. с территории Коми- 
Пермяцкого края: Отево, Кудымкар (окрестности), Верх.Иньва, Бажино и др. насе
ленные пункты.



встречаются очень бедные погребе
ния. Поздний период ломоватовской 
культуры (VI—VIII вв.) получил 
название неволинского (по могиль
нику у с. Неволино на р. Ирени 
около Кунгура). Памятники этого 
этапа занимают все Верхнее При
камье. Необходимо выделить Ка
невский, Урьинский, Важгортский, 
Плесинский могильники.

В период ломоватовской архео
логической культуры широкое рас
пространение получает мелкая ме
таллическая скульптура так назы
ваемого пермского звериного сти
ля — бляшки и другие вещи с изо
бражениями животных и человека.

Ломоватовские племена соприка
сались с экономикой и культурой 
южных народов и стран, вели торгов
лю с ними, особенно с могуществен
ным Сасанидским государством. С 
юга поступали блюда и чаши с бо
гатой росписью, чеканкой, позоло
той, которые своей формой и бле
стящей поверхностью напоминали 
солнце — предмет особого поклоне
ния лесных жителей-язычников.

В IX—XV вв. на основе ломова
товской культуры складываются две 
новые: родановская на Верхней Ка
ме и сылвенская на Чусовой и 
Сылве.

Родановская культура (IX— 
XV вв.) получила название по Ро- 
дановскому городищу на Каме, что 
расположено на территории Юсь
винского района. Она является 
культурой предков коми-пермяцко
го народа. Памятники этой культу
ры распространены на той же тер
ритории, что и памятники северно
го варианта ломоватовской культу
ры и генетически связаны с ними. 
В IX веке заканчивается процесс 
ассимиляции местными коми-пер
мяцкими племенами пришлого угор
ского населения. Формируется ко

ми-пермяцкая народность, склады
ваются ее этнографические особен
ности (в типах жилища, костюмов 
и орнамента, обрядах погребения и 
основных направлениях развития 
хозяйства). Главным занятием на
селения становится земледелие — 
сначала подсечного типа, затем и 
пашенное. Появляются рало с же
лезным наральником (не исчезает и 
железная мотыга), коса-горбуша, 
жернов. Распространение пашенно
го земледелия в XII—XV вв. способ
ствует дальнейшему развитию ско
товодства, росту ремесленного про
изводства железных орудий труда— 
не только для земледелия, но и для 
охоты и рыбной ловли.

Родановское бревенчатое жилище 
имело яму-кладовку около печи, 
нары вдоль стен. В коми-пермяцких 
банях до сих пор сохранились от
крытые очаги, похожие на роданов- 
ские. Родановцы носили холщовую 
и меховую одежду, богато укра
шенную подвесками, бусами и т. п. 
В украшениях костюма и вооруже
нии особенно резко проявляется 
имущественное расслоение населе
ния. Это видно по материалам по
гребений Туринского и Плесинского 
могильников. Каждый род имел 
свой особый знак — тамгу — знак 
собственности отдельных семей, вы
делившихся из рода (Родановское, 
Кудымкарское городище, Бакинское 
селище). Широко распространяется 
сельская община, пришедшая на 
смену родовой организации. Зарож
даются феодальные отношения. Вы
деляются зажиточные семьи, начи
нающие посягать на общественную 
собственность и собственность дру
гих семей. Формируется ранне-фео- 
дадьная знать. Постепенно склады
ваются земли союза племен, в це
лом составившие обширную терри
торию Перми Великой.
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Орудия труда и бытовые вещи из Кудымкарского городища (X—XV вв. н. э.



С XI в. начинается проникнове
ние русских в Прикамье. В товаро
обмене с местным населением осо
бенно большим спросом у них поль
зуется пушнина. Жители лесного 
края охотно меняли меха на боевое 
оружие, посуду, предметы роскоши, 
ткани и другие материалы.

В 1463 г. коми-пермяцкие кня
зья принимают христианство. Ря
дом с поселениями местных жи
телей возникают русские деревни. 
Нередки случаи возникновения рус
ских поселений на месте ранее.су
ществовавших родановских городищ 
и селищ (Кудымкар, Майкор, Куп
рос). Некоторые могильники, на
пример, Кудымкарский, свидетель
ствуют о совместном проживании 
коренного и русского населения. 
В 1472 г. земли коми-пермяков вхо
дят в состав Русского централизо
ванного ‘ государства.

Растут первые русские городки, 
среди которых крупнейшим цент
ром русской колонизации края ста
новится Орел-городок.

Вхождение Перми Великой в со
став Русского государства имело 
прогрессивное значение для разви
тия производительных сил края, ук
репило дружеские отношения меж
ду народными массами русского и 
местного населения.

В одно время при картографиро
вании памятников родановской 
культуры были выделены 4 основ
ных района их сосредоточения 
(Зюздинский, Чердынско-Гайнский, 
Иньвенско-Обвинский и Язьвин- 
ский) —территории четырех древ
них племен. Исследования Камской 
археологической экспедиции в 
1961 —1966 гг. показали, что воз
можно насчитать 8 территорий древ

них родановских племен (Зюздин- 
ская, Гайнская, Косинская, Чер- 
дынская, Верхне-Камская, Иньвен- 
ская, Обвинская, Язьвинская). Мёж- 
ду ними имеются значительные тер
риториальные разрывы.

Внутри этих племенных террито
рий можно выделить еще более 
мелкие группы памятников, состоя
щие обычно из одного-двух горо
дищ, одного-двух могильников и не
скольких селищ. Это территории от
дельных общин, формировавшихся 
на основе родовых территорий.

В Гайнском районе выделяется 
6 основных групп на правобережье 
р. Камы (Гайнская—15 памятни
ков, Агафоновская—5, Исаевская— 
6, Пономаревская — 8, Харинская— 
15, Даниловская — 9) и две группы 
на левобережье, более удаленные— 
на 20 км (Плесинско-Чикурьип- 
ская — 2 памятника) й на 30 км 
(Лупьинская — 6 памятников).

В Косинском районе выделяются 
три группы по течению р. Камы и ее 
притока р. Лолог (Косинская —
3 памятника, Лологская — 1, Верх- 
Ковинская — 4).

По течению р. Камы (ниже устья 
р. Вишеры) на протяжении около 
100 км выделяется большая пле
менная территория, на которой на
ходятся 7 групп памятников, из них 
на правом берегу Пожвинская —
4 памятника. В бассейне р. Иньвы 
выделено 8 групп памятников (Усть- 
Иньвенская — 5, Загарско-Кырдым- 
ская — 7, Средне-Иньвенская — 2. 
Майкорская—5, Бакинская—9, Вел- 
винская — 6, Кудымкарская — 3, 
Верх-Иньвенская — 7). Памятники 
этой территории расположены на 
протяжении примерно 125 км’.

1 В. А. Оборин. Краткий очерк работ Камской археологической экспедиции ПГУ 
в 1961—1966 гг. Учен. зап. Пермск. ун-та, № 191. Тр. Камской археологической экспед, 
вып. IV. Пермь, 1968, с. 35—36.

14



Археологический материал, соб
ранный в разное время на террито
рии Коми-Пермяцкого национально
го округа, хранится в Пермском и 
Свердловском областных, Чердын- 
ском и Соликамском краеведческих 
музеях, в Эрмитаже в Ленинграде, 
где в основном сосредоточены кла
ды и находки из золота и серебра.

В Коми-Пермяцком окружном 
краеведческом музее им. П. И. Суб
ботина-Пермяка сосредоточены мно
гочисленные коллекции материалов 
разведок и раскопок (начало собра
нию положено в 1928 г.). Подавля
ющее большинство предметов отно
сится к родановской культуре, от

части к ломоватовской и лишь от
дельные находки — к более ранне
му времени.

Богаты коллекции Гайнского на
родного музея им. Героя Советского 
Союза А. Я. Созонова.

Все археологические памятники 
на территории Коми-Пермяцкого на
ционального округа являются не
прикосновенным всенародным до
стоянием и подлежат государствен
ной охране. Са’мостоятельные рас
копки, а также любые разрушения 
археологических объектов запреще
ны законом. Археологические рас
копки проводятся только с разре
шения Академии наук СССР.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

Агафоновский 1-й могильник рас
положен возле д. Агафоново (Ага
фонов мыс), на правом берегу р. Ка
мы. В 1900 г. В. Л. Борисов вскрыл 
два курганных погребения. В совет
ское время Р. Д. Голдиной было ис
следовано более 380 курганных и 
грунтовых погребений. Могильник 
относится к ломоватовской культу
ре VI—VIII вв. Недалеко от него на
ходится второй могильник, относя
щийся к родановской культуре (IX— 
XIV вв.).

Бельковский могильник находит
ся на берегу р. Ужья— левом при
токе р. Лолог близ выселка Бель
ков. Находки с этого могильника 
хранятся в Эрмитаже. Относится к 
родановской культуре (X—XI вв.).

Бурдаковский 1-й могильник на
ходится на правом берегу Камы в 
окрестностях д. Бурдакова. В 1900 г. 
могильник был обследован В. Л. Бо
рисовым, который передал найден

ный археологический материал в 
Эрмитаж, а часть оставил в Чер- 
дынском музее. Могильник относит
ся к ломоватовской культуре (IV— 
VIII вв.). Недалеко от него извест
ны еще два могильника роданов
ской культуры (XII—XIV вв.).

Верх-Лупьинский могильник на
ходится возле д. Верх-Лупья, в ме
стности Шойнаыб (могильное по
ле). Распахан. Памятник относится 
к родановской культуре (X—XI вв.).

Гайнское городище расположено 
на правом берегу Камы, на высо
ком холме в 1,5 км выше пос. Тай
ны. Материалы раскопок 1900— 
1901 гг. находятся в Эрмитаже. Го
родище относится к родановской 
культуре (IX—XV вв.).

Городище Красная горка нахо
дится на правом берегу Камы, в
1,5 км ниже пос. Касимовки. Хоро
шо просматриваются два вала и 
рвы. Городище относится к рода
новской культуре (XII—XIII вв.).

Городище Устин 1 расположено 
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на правом берегу Камы, возле 
д. Исаева. Сохранились вал и ров; 
Памятник относится к родановской 
культуре (XI—XII вв.).

Городище Устин 2 находится ря
дом с городищем Устин 1. Также 
относится к родановской культуре 
(XI—XII вв.).

Городище Устин 3 находится ря
дом с городищами Устин 1 и 2. Со
хранились вал и ров. Памятник 
относится к родановской культуре. 
В окрестностях деревни . имеются 
еще три селища и один разрушен
ный могильник, все они относятся 
к родановской культуре.

Городище Карашор находится на 
берегу р. Лолог — левом притоке 
р. Коса, в 3 км вверх по реке от 
Гайнского тракта. Сохранился вал 
около 1,5 м высотой. Относится к 
железному веку.

Имасский могильник находится 
на р. Ужья, левом притоке р. Лолог, 
возле д. Имасы. Памятник относит
ся к родановской культуре (X— 
XI вв.).

Лесная стоянка находится на 
правом берегу Камы, в 3 км восточ
нее д. Анкудинова. Памятник от
носится к неолиту (III тысячелетие 
до н. э.).

Мазунинское (Даниловское) го
родище находится в д. Мазунина, 
на правом берегу Камы. В 1900 г. 
его осмотрел В. Л. Борисов, в 
1951 г. описал В. А. Оборин. От
носится к ломоватовской и рода
новской культурам (VII—XIII вв.).

Михалевский могильник находит
ся на правом берегу Камы, в д. Ми
халева. Памятник относится к ло
моватовской и родановской культу
рам (VIII—XI вв.).

Мэдгортский могильник располо
жен на левом берегу р. Лупья, в 
местности Мэдгорт, около старой 
мельнины. недалеко от Мысовского 

городища. Обследован археологом 
В. А. Обориным в 1958 г. Памятник 
относится к родановской культуре 
(XI—XII вв.).

Могильник Нетяйн находится на 
правом берегу р. Федоровки, на ок
раине д. Харина. Могильник и рас
положенные рядом с ним три сели
ща относятся к ломоватовской и ро
дановской культурам (VI—XII вв.).

Мьгсовское (Лупьинское) городи
ще находится на левом берегу 
р. Лупья в 5,5 км к северу от д. Мы
сы, в 300 м к югу от дороги между 
деревнями Сойга и Пурга, в местно
сти Савиншорсай. Имеет три вала 
и рвы. Упоминается в работах 
И. Я. Кривощекова. Обследовано 
в 1958 г. археологом В. А. Обори
ным. Памятник относится к рода
новской культуре (XI—XIII вв.).

Плесинский могильник располо
жен на окраине д. Плес, на левом 
берегу Камы. Открыт в 1960 г. 
В сентябре 1960 г. археологическая 
экспедиция окружного музея под 
руководством археолога В. А. Обо
рина произвела первые раскопки 
могильника, вскрыла 9 погребений, 
собрала 245 предметов быта, ору
дий труда, вооружения и т. п. 
В 1961 г. В. А. Оборин продолжил 
раскопки могильника. Было вскры
то много погребений (всего за два 
года — 54 погребения), найден ин
тереснейший археологический ма
териал (VII—X вв.). Могильник ро- 
дановского времени принадлежал 
небольшой группе людей, состав
лявших патронимию — группу род
ственных патриархальных семей, 
каждая из которых хоронила умер
ших в особом ряду.

Пономаревское городище нахо
дится на вершине холма возле 
д. Пономаревка. Является памятни
ком родановской культуры (IX— 
XV вв.).
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Пыштаинский 1-й могильник на
ходится на правом берегу Камы, в 
окрестностях д. Пыштайн. Открыл 
«чудской» могильник В. Л. Борисов 
в 1899 г. В 1900 г. он же вскрыл 
три курганные могилы, находки из 
раскопок передал в Эрмитаж. По
том были исследованы погребения 
под курганными насыпями и грун
товые погребения, а также жерт
венные ямы с костями животных. 
Памятник относится к ломоватов
ской культуре (IV—VI вв.).В 1964г. 
недалеко от него обнаружен вто
рой могильник ломоватовской и ро- 
дановской культур (VI—X вв.).

Селище Вадорку размещается в
1,5 км от с. Мь<ы, на полях у под
ножия возвышенности под названи
ем Вадорку. Здесь найдено много 
железных топоров, ральников, мед
ных украшений и других предметов. 
Памятник относится к родановской 
культуре (XI—XIII вв.).

Стоянка Жиждпер находится на 
правом берегу Камы, ниже д. Ага
фонова. Относится к эпохе бронзы 
(II тысячелетие до н. э.).

Елевский могильник находится 
на территории д. Елева и простира
ется немного дальше по правому 
берегу Камы. Могильник относится 
к позднему этапу ломоватовской 
культуры (V—VIII вв.) и раннему 
этапу родановской культуры (IX— 
XII вв).

Усть-Чикурьинская 1-я стоянка 
обнаружена на левом берегу Камы, 
около пос. Усть-Чикурья. Относится 
к турбинской культуре эпохи брон
зы и датируется II тысячелетием 
до н. э.

Усть-Чикурьинская 2-я стоянка 
обнаружена рядом с 1-й стоянкой 
около пос. Усть-Чикурья. Относит
ся к турбинской культуре эпохи 
бронзы и датируется II тысячеле
тием до н. э.

Усть-Чикурьинское селище нахо
дится близ пос. Усть-Чикурья. От
носится к родановской культуое 
(IX—XI вв.).

Харинский могильник находится 
в д. Харина. В 1900—1902 гг. 
В. Л. Борисов раскопал 63 погребе
ния, обнаружил остатки костяков и 
разные вещи древних людей. По 
имени этого могильника назван ран
ний этап ломоватовской культуры 
(IV—V вв.).

Харинское городище расположено 
на правом берегу Камы, в д. Ха
рина. Прослеживается часть вала. 
Этот памятник, как и все 10 найден
ных в окрестностях деревни селищ, 
относится к родановской культуре 
(IX—XV вв.).

Чажеговский могильник находит
ся на Пилинском поле возле д. Ча- 
жегова. В 1900 г. здесь побывал 
В. Л. Борисов. Часть вещей, най
денных в поле, приобретены 
И. Я. Кривощековым для коллек
ции Теплоуховых. Памятник отно
сится к родановской культуре (XI— 
XV вв.).

КОСИНСКИЙ РАЙОН

Бачмановское (Матысь-Шорыб) 
селище находится на небольшой 
возвышенности левого берега 
р. Шорыбшор — притока р. Пу- 
шовня; в 90 м к северо-западу от 
старой» «мельницы, в урочище Ма
тысь-Шорыб, возле д. Средняя Бач- 
манова. На этом селище побывал 
И. Я. Кривощеков. Подробное опи
сание памятника составил археолог 
М. В. Талицкий. Летом 1956 г. се
лище исследовала археологическая 
экспедиция окружного музея под 
руководством археолога В. Ф. Ге
нинга. Относится к родановской 
культуре (X—XII вв.)..

Косинское городище находится 
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недалеко от с. Коса, возле устья 
р. Большая речка — притока р. «До
лог; Местное население называет 
его также Большереченским. Горо
дище представляет собой высокий 
мыс, справа и слева от него — бо
лота. С юга валы отделяют пло
щадку от прилегающей возвышен
ности. В 1880 г. городище осмотрел
A. П. Иванов, в 1900 г.— В. «Д. Бо
рисов. Памятник относится к рода
новской культуре (IX—XV вв.).

Косинская 1-я стоянка располо
жена на левом берегу р. Лолог в
3,5 км к северу от с. Коса. Относит
ся к эпохе неолита (III тысячелетие 
до н. э.).

Косинская 2-я стоянка находит
ся ниже 1-й, относится к турбинской 
культуре эпохи бронзы и датирует
ся II тысячелетием до н. э.

Косинская 3-я стоянка находится 
недалеко от с. Коса, на берегу р. Ло
лог. Относится к эпохе неолита 
(III тысячелетие до н. э.).

Косинская 4-я стоянка находится 
недалеко от с. Коса, на берегу р. Ло
лог. Относится к эпохе бронзы (II 
тысячелетие до н. э.).

Карчойское городище находится 
в центре д. Карчой Чазевского сель
совета, на невысокой стрелке между 
двумя неглубокими балками. По 
дну,северной балки протекает ру
чей, впадающий в пруд. С юго-за
падной стороны площадка городи
ща ограничена дугообразным рвом 
и валом. По данным обследования
B. Ф. Генинга (летом 1956 г.) го
родище относится к ломоватовской 
культуре VI—VIII вв.

Красильниковский (Шойныб) мо
гильник расположен на левом воз
вышенном берегу р. Берегшор, 
позади усадеб д. Красильникова. 
При раскопках найдены человече
ские кости, ральники и бронзовые 
вещи. Часть из них в 1886 г. приоб

ретена И. Я. Кривощековым для 
коллекции Теплоуховых. Подробное 
описание памятника составил 
М. В. Талицкий. Летом 1956 г. мо
гильник обследовала экспедиция 
под руководством В. Ф. Генинга. По 
данным археолога В. А. Оборина, 
могильник относится к VIII—IX вв. 
Вскрыты на нем и поздние захо
ронения— XVII—XIX вв.

Кычдесовское (Кызжинское) го
родище находится в 15 км на запад 
от с. Коса, в устье р. Кычдес (Кыз- 
жи) — правого притока р. Лолог, 
в лесу, окружено двумя валами вы
сотой около 2 м. В 1880 г. городи
ще осмотрено А. П. Ивановым 
в 1900 г. — В. Л. Борисовым. Под
робное описание составлено 
М. В. Талицким. Городище отно
сится к эпохе железного века.

Селище Кушдор расположено на 
левом берегу р. Кычдес Чазевского 
сельсовета, в 160 м от древнего мо
гильника Важ Чазев. Кушдор в пе
реводе на русский язык читается как 
«пустое место», «голая поляна». На 
середине поляны, ближе к реке, на
ходится яма, которую жители назы
вают Гу — погреб. Здесь находилл 
всевозможные «чудские» вещи. В 
1956 г. селище обследовала архео
логическая экспедиция под руко
водством В. Ф. Генинга, в сентябре 
1972 г. изучала комплексная экспе
диция окружного музея имени 
П. И. Субботина-Пермяка. Селище 
относится к родановской культуре 
(XII—XIV вв.) и более позднему 
времени (XVII в.).

Чазевский 1-й (Шойнаыб) мо
гильник расположен между д. Ча 
зева и д. Пеклаыб (в 2 км от каж
дой) в 100 м к западу от р. Шой- 
наыбшор, в 35 м от тропы, соеди
няющей обе деревни, в урочище 
Шойнаыб, что в переводе с коми- 
пермяцкого языка обозначает «mo
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гильное поле». Иногда называется 
чудским могильником. В 1889 г. его 
осмотрел И. Я. Кривощеков, в 
1900 г. — В. Л. Борисов. В 1956 г. 
могильник обследовала экспедиция 
под руководством археолога 
В. Ф. Генинга. Она насчитала здесь 
до 40 курганов. На одном из них 
в центре могильника поставлен 
столб. Могильник относится к ло- 
моватовской культуре (IV—VI вв.).

Чазевский 2-й (Важ Чазев) мо
гильник находится в 1,5 км отд. Ча- 
зева по дороге в д. Красильниково 
и в 140 м от этой дороги, на поля
не в лесу. На середине поляны стоит 
столб. Легенда сообщает, что здесь 
похоронены основатели старинных 
селений Чазева, Бачманова, Юксе- 
ева, Пуксиба. В сентябре 1972 г. 
этот памятник изучала комплекс
ная экспедиция окружного музея 
им. П. И. Субботина-Пермяка.

Чазевский 3-й (Нюр Мэдэр) мо
гильник находится в 3 км от д. Ча
зева по шоссе Чазева — Коса, в 50 м 
к юго-востоку от дороги, на распа
ханной поляне, окруженной ле
сом, на склоне, возле р. Кычдес. 
В 1886 г. И. Я. Кривощеков насчи
тал здесь 76 курганчиков, отсюда 
в коллекцию Теплоуховых он до
ставил трехголового бронзового идо
лища. Летом 1956 г. могильник ис
следовала экспедиция под руковод
ством В. Ф. Генинга, которая вскры
ла четыре кургана. Найдены при 
вскрытии пряжки, наконечник рем
ня и другие предметы. Могильник 
относится к ломоватовской культу
ре (IV—VI вв.).

Пеклаыбский 1-й могильник рас
положен в 2 км к северо-западу от 
д. Пеклаыб, в 70 м к юго-западу 
от дороги, ведущей из Пеклаыба 
в д. Кайсарова. Он занимает рас
паханную опушку леса. Два кур
гана находятся на пашне, осталь

2*

ные в лесу. В 1956 г. археолог* 
В. Ф. Генинг обследовал два кур
гана. Могильник относится к ломо
ватовской культуре (IV—VI вв.).

Пеклаыбский 2-й могильник на
ходится в 2,5 км к северо-западу оъ’ 
д. Пеклаыб, на левом берегу р. Усть - 
Пальникшор, на большой поляне 
Усть-Пальник. При обследовании 
в 1956 г. в юго-западной части по
ляны найдены остатки курганного 
могильника. Могильник, как и дру
гие курганные могильники округа, 
относится к ломоватовской культу
ре IV—VI вв. н. э

Пеклаыбское селище расположе
но в 50 м от д. Пеклаыб на левом 
берегу р. Вежайка. У местных жи
телей селище известно под назва
нием Кэзъяин. Найденные вещи — 
коса, топор, нож — хранятся в ок
ружном музее им. П. И. Субботина- 
Пермяка. Относится к родановской 
культуре (X—XII вв.).

Пыдосовское городище располо
жено в 1 км к юго-востоку отд. Пы- 
досова и занимает невысокую воз- 
вышенность, окаймленную заболо
ченной поймой речек Кульпозъя и 
Шор. В 1889 г. городище обследо
вал И. Я. Кривощеков. В 1956 г- 
здесь работала археологическая эк
спедиция В. Ф. Генинга. Городище 
относится к ломоватовской куль
туре (VI—VIII вв.).

Пыдосовский могильник нахо 
дится в 2 км к юго-востоку отд. Пы- 
досова на поле Ыбвыл, на возвы
шенности. На нем найдено много 
железных и бронзовых изделий ж 
человеческих костей. Часть вещей* 
в 1886—1889 гг. приобретена« 
И. Я. Кривощековым для коллек
ции Теплоуховых. Описание этого» 
могильника составила археологиче
ская экспедиция В. Ф. Генинга 
в 1956 г. Относится к ломоватов
ской культуре (VI—VIII вв).
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КОЧЕВСКИЙ РАЙОН

Городище Курэгкар расположе
но в 2 км от д. Урья, на берегу 
р. Онолва. Среди местного населе
ния еще называется Боринским или 
Мокинским. В 1952 г. его обследо
вала Камская археологическая экс
педиция. Относится к ломоватов
ской культуре (VI—VIII вв.).

Бельковский курганный могиль
ник находится в 7 км от с. Юксеева, 
возле д. Белькова, в 200 м по шос
се Юксеева — Гайны от Емельянов- 
ского моста через одноименный ру
чей. До революции этот могильник 
исследовал В. Л. Борисов, доста
вивший в Эрмитаж свои находки: 
^келезный нож, медную спираль, 
•бронзовую фигуру медведя, бусы, 
серебряный наконечник ремня, 
^фрагменты глиняных сосудов. Ле- 
*том 1956 г. могильник был обсле
дован археологической экспедицией 
В. Ф» Генинга. Относится к ломова- 
товской культуре (IV—VI вв.).

Пармайловское 1-е городище рас
положено в лесу, на мысу, в полу
тора километрах от д. Пармайло- 
ъа, в урочище Караин. С напольной 
восточной стороны мыс ограничен 
двумя дугообразными валами и 
рвом. Летом 1956 г. его обследова
ли Л. М. Еговкина и В. Е. Стоянов, 
которые отнесли городище к ха- 
ринской культуре IV—VI вв. н. э. 
В 2,5 — 3 км к западу от д. Пар- 
майлова находится Пармайловское 
2-е городище — Кончивидз.

. Ошевское городище находится 
вблизи д. Ошева, на горе, на берегу 
р. Вижайка. На нем находили «чуд
ские» вещи, которые хранятся в 
Пермском и Коми-Пермяцком, крае
ведческих музеях.

. Мало-Кочянское селище находит
ся 4ia берегу р. Онолва, в с. Малая 
Коча. Датируется IX—XI вв. <

Митинский курганный могильник 
расположен в 1,5 км к востоку о г 
д. Митино Юксеевского сельсовета, 
на левом берегу р. Кычдес. Он был 
известен М. В. Талицкому, который 
составил подробное его описание 
Летом 1956 г. могильник обследо
вала экспедиция под руководством 
В. Ф. Генинга. В раскопках былс 
вскрыто 41 погребение, найденс 
много золотых, серебряных, медных 
железных предметов различного 
назначения. Были вскрыты погре
бения под курганами IV—V вв. и 
грунтовые VI—VIII вв. Больша? 
часть могильника распахана, часть 
поросла деревьями и кустарником. 
Могильник занимал частично пло
щадь раннего селища, имеет неко
торое своеобразие в погребальном 
обряде. Памятник относится к ломо
ватовской культуре (IV—VIII вв.). 
В сентябре 1972 г. могильник об
следовала комплексная экспедиция 
Коми-Пермяцкого окружного музея 
им. П. И. Субботина-Пермяка.

Ташкинский клад найден возле 
д. Ташка. В 1892 г. крестьянин Ки- 
вилев, распахивая пашню на бере
гу р. Косы, в версте от селения на
шел клад, состоявший из древних 
серебряных вещей и монет. В клад 
входили массивная серебряная це
почка, 12 сасанидских монет. Все 
монеты имели дырочки, что указы
вало на их принадлежность к укра
шениям одежды. Здесь же были 
найдены медный браслет, бусы и не
сколько обломков бронзовых тру
бочек. Относится к ломоватовской 
культуре (VI—IX вв.).

Урьинский могильник находится 
на левом берегу р. Онолва, недале
ко от д. Урья Больше-Кочинского 
сельсовета, в урочище Чудской мо
гильник. Известен давно. Является 
богатейшим могильником позднего 
этапа ломоватовскбй культуры (VI— 
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IX вв.). В сентябре 1952 г. археоло
гическая экспедиция окружного му
зея под руководством В. Ф. Генинга 
вела здесь раскопки, вскрыла 56 по
гребений, в которых найдено много 
оружия, орудий труда и украше
ний.

КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН

Верх-Иньвенская стоянка нахо
дится на левом берегу р. Иньва, ря
дом с с. Верх-Иньва. Относится ко 
времени неолита (III тысячелетие 
до н. э.).

Каневская стоянка находится на 
левом берегу р. Велва, в д. Канева. 
Относится к эпохе бронзы (II тыся
челетие до н. э.).

Каневский могильник расположен 
на левом берегу р. Велва, у д. Ка
нева. Открыт в 1880 г. при земля
ных работах. Были найдены мед
ные кольца и горшок. В 1938 г. его 
обследовал М. В. Талицкий. Летом 
1953 г. археологическая экспедиция 
во главе с археологом В. Ф. Генин- 
гом обнаружила здесь 30 погребе
ний. Во многих оказались железные 
топоры, наконечники стрел, ножи, 
наборы бус, кольца, пронизки, пря
жки, перстни, серьги, серебряные 
височные подвески и другие предме
ты. Могильник, как и находящееся 
рядом селище, относится к VIII— 
XI вв.

Квать-Пелевские клады. Первый 
из них найден в поле Петраволь, 
возле д. Квать-Пелева Верх-Инь- 
венского сельсовета, по дороге в 
д. Бормотова в 1896 г. крестьяни
ном А. Т. Полуяновым. Клад саса- 
нидского серебра состоял из кувши
на без ручки (в четырех его меда
льонах — фигуры женщин) и чаш
ки с изображением трех лошадей. 
В 1921 г. при расчистке местности 
Палеж после пожара, возле 
д. Квать-Пелева, также по дороге 

в д. Бормотова были найдены вещи 
второго клада — серебряные и брон
зовые (три шумящие подвески в ви
де уточек, кольцо, две небольшие 
конические трубочки от подвесок, 
бляшка с изображением животно
го, две конические трубочки боль
шого размера — от пояса, кольце
видный обломок, подвеска, шесть 
бронзовых бус и стеклянные бусы— 
по-видимому, комплект украшений 
одного женского костюма). Вещи 
были описаны и переданы в 1923 г. 
Ф. Г. Таракановым в музей в Ку
дымкаре. Первый клад датируется 
М. В. Талицким VI—IX вв., вто
рой X—XIV вв.

Климовский клад. Найден на ле
вом берегу р. Иньвы, на склоне ло
га, близ д. Климова, что находится 
рядом с г. Кудымкаром, летом 
1907 г. Сначала крестьянка К. Кли
мова нашла серебряное ведерко, & 
нем три серебряных блюда и крыпь 
ку. Через несколько дней на том же 
месте П. Климов снова обнаружил 
три серебряных блюда. В состав 
Климовского клада входят: блюдо 
поздней римской техники с изобра
жением пасторальной сцены; блюдо 
с изображением охоты сасанидско7 
го царя на льва и с сасанидской 
надписью; сасанидское блюдо с фи
гурами львицы, мелких животных и 
растений; блюдо с позолоченной рог- 
зеткой в центре; блюдо с изображе
нием царя в колеснице, которую ве
зут четыре быка (по два с каждой 
стороны), быков за поводья ведут 
крылатые погонщики; два огромных 
византийских блюда с изображени
ем крестов в венках под чернью и 
с клеймами на наружной стороне; 
серебряный котелок с дужкой, в ко
торый были вложены три блюда. 
Все восемь найденных вещей из 
клада относятся к IV—V вв. Пере
даны на хранение в Эрмитаж.
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Кудымкарское городище (Крас
ная горка) находится на высоком 
левом берегу р. Кува, в районе 
Красной горки г. Кудымкара. Один 
из интереснейших памятников края. 
Относится к концу ломоватовской 
и к родановской культурам (VII—
XV вв). Городище возникло как 
центр одного из древних коми- 
пермяцких племен в VII—VIII вв. 
в окружении других одновременных 
ему поселений и могильников, рас
положенных у деревень Пешнигорт, 
Плотникова, Мальцева, Захарова и 
других. Просуществовало до нача
ла русской колонизации этого рай
она в XVI в. Во второй половине
XVI в. рядом с древним поселением 
возникла русская деревня, разрос
шаяся в XVII в. в погост — боль
шое село — центр деревенской ок
руги. В нем совместно жили рус
ские крестьяне и ремесленники и 
=коми-пермяки, взаимно обогащая 
друг друга достижениями своей 
культуры. Изучение Кудымкарско
го городища началось в конце 
XIX в. В 1879 г. городище раскопал 
и описал А. Е. Теплоухов. Потом об
следовал антрополог И. Малиев. 
В 1894 г. городище как предшест
венника позднего русского поселе
ния описал И. Я. Кривощеков. В со
ветское время работы по изучению 
памятника были продолжены. В 
1938 г. здесь вел раскопки архео
лог М. В. Талицкий. В 1951 г. не
большие раскопки в северной части 
городища сделали участники обла
стного совещания музейных работ
ников. В 1969 г. раскопки проведе
ны археологом В. А. Обориным, 
в 1971 г. их продолжила В. П. Боч
карева. Найден интересный архе
ологический материал.

Кудымкарский могильник распо
ложен на территории лесотехнику- 
ма, рядом с Кудымкарским горо

дищем. Относится к концу ломова
товской и родановской культурам и 
к периоду русской колонизации 
края (VII—XVII вв.).В июле 1969 г. 
отряд Камской археологической экс
педиции Пермского государственно
го университета произвел раскопки 
на могильнике и в южной части 
площадки городища. Участники экс
педиции вскрыли 25 погребений. 
Собранный большой археологиче
ский материал позволил проследить 
историю древнего коми-пермяцкого 
поселения, на месте которого позд
нее возникло село Кудымкар, те
перь город — промышленный и куль
турный центр Коми-Пермяцкого на
ционального округа.

Мальцевский могильник находит
ся на левом берегу р. Кува, на мы
су, в верхнем конце д. Мальцева. 
Относится к ломоватовской и рода
новской культурам (VIII—XII вв.). 
В 1938 г. могильник обследовал 
М. В. Талицкий. В 1878 году кре
стьянин Плотников во время обра
ботки поля, в километре отд. Маль
цева, на берегу ручья Калгановка, 
нашел клад (VI—IX вв.): серебря
ный кувшин с изображением драко
на с головой верблюда и с пехле
вийской надписью на дне; серебря
ное блюдо 25 см в диаметре с изо
бражением царской охоты на тиг
ров; серебряное плоское блюдо с 
изображением пляшущего Силена 
и Менады; серебряное блюдо с изо
бражением орла, держащего в ког
тях косулю; блюдо с изображением 
четырехконечного византий с к о г о 
креста, окруженного венцом из лав
ровых листьев; десять серебряных 
шейных гривен и другие вещи. Весь 
клад купил А. Е. Теплоухов. Сейчас 
все это хранится в Эрмитаже. В 
1901 г. крестьянин А. Плотников 
также в окрестностях д. Мальцева 
нашел две парные серьги из белого
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Кудымкарское городище.

металла, кольцо, подвески груше
видной формы, серьгу такого же 
типа, четыре медные коньковые шу
мящие подвески, две связки бус и 
другие вещи, которые были переда
ны в Исторический музей и в Эр
митаж.

Под самой д. Мальцева нахо
дится селище IX—XII вв., назван
ное Мальцевским первым, Второе 
Мальцевское селище VI—IX вв. на
ходится около ложка Гумно-лог, 
в д. Мальцева. Их обследовал 
М. В. Талицкий в 1938 г.

Мечкорская стоянка находится на 
левом берегу р. Кува, возле д. Меч- 
кор. Относится к эпохе бронзы 
(II тысячелетие до н. э.).

Новоселовская стоянка располо
жена на одном из многочисленных 
мысочков, на правом берегу р. Вел
ва, близ д. Новоселова. С этой сто
янки было получено несколько 

предметов. В 1938 г. стоянку обсле
довал М. В. Талицкий. Стоянка от
носится ко времени неолита — 
бронзы (III—II тысячелетия до н. э.)

Отевская стоянка находится на 
левом берегу р. Кува, возле с. Оте- 
во. Относится к периоду неолита 
(III тысячелетие до н. э.).

Петуховская стоянка находится 
на высоком берегу р. Велва, возле 
самой д. Петухова. Относится ко 
времени неолита (III тысячелетие 
до н. э.).

Пешнигортский могильник нахо
дится на правом берегу р. Иньва, 
на вершине округлого холма, рядом 
с с. Пешнигорт. Могильник обнару
жен М. В. Талицким в 1938 г. Отно
сится к родановской культуре (X— 
XII вв.). Рядом с могильником рас
положены два Пешнигортских се
лища IX—XII вв. В 1913 г. в селе 
было найдено серебряное сасанид- 
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ское блюдо VI в., а еще ранее, в 
1853 г., — богатый клад серебряной 
посуды, зарытый в X в.

Плотниковский могильник распо
ложен на левом берегу р. Йньвя, 
близ д. Плотникова. До революции 
могильник обследовал И. Я. Криво
щеков. В 1938 г. на нем побывал 
М. В. Талицкий. В 1968 г. одно по
гребение вскрыл В. Ю. Лещенко. 
Могильник относится к роданов- 
ской культуре IX—XII вв.

Шляпинская стоянка находится 
на правом берегу р. Велва, между 
деревнями Старая и Новая Шляпи- 
на, на большом мысу среди продол
говатой равнины. На окраине мыса 
М. В. Малаховым были найдены 
кремневые ножи, наконечники стрел, 
небольшие скребки и кремневые от- 
щепы. На месте размывов местные 
жители часто находили такие же 
кремневые орудия древнего челове
ка. Целый ряд предметов с этого 
мыса хранится в коллекции Тепло
уховых в Пермском музее, часть ко
торых получена через ошибского 
лесничего Л. Теребихина. Это не
большая черная стрела с «межевого 
шора», большая стрела, гранчатая 
(серого камня) с поля Ой-покат, 
скребки и пластинки из кремня. Сто
янка относится к эпохе бронзы (II 
тысячелетие до н. э.).

ЮСЬВИНСКИЙ РАЙОН

Важгортский (Чинагортский) мо
гильник расположен на левом бе
регу р. Велва (в устье), возле 
д. Важгорт (Чинагорт). В 1938 г. 
могильник обследовал М. В. Талиц
кий и по найденным археологиче
ским материалам отнес его к XI— 
XII вв. В 1953 г. здесь провел ре
когносцировочные раскопки В. Ф. Ге- 
нинг, датировавший могильник 
VIII—IX вв.

На холме Яровадор, между де
ревнями Важгорт и Карасова нахо
дится второй могильник, тоже наз
ванный Важгортским.

Бакинское селище находится на 
пологом мысу к югу от д. Вакина 
между Тиминским трактом и доро
гой на д. Тукачева, возле р. Поча- 
шора. В 1938 г. селище обследовал 
М. В. Талицкий и отнес его к XI— 
XII вв.

Воробьевское городище находит
ся на ключе, впадающем в р. Истер, 
против д. Воробьева, на низком мы- 
сочке. Площадь 3200 кв. м. Сохра
нился вал. В 1938 г. городище об
следовал М. В. Талицкий и отнес 
его к VI—IX вв.

Туринский могильник находится 
в 1,5 км от д. Гурина, по правую 
сторону от дороги в д. Каглева. 
В 1952 г. обследован археологом 
В. Ф. Генингом совместно с дирек
тором окружного музея Ф. П. Буд
кевичем. При раскопках найдены 
железное кольцо, железный нако
нечник стрелы, железный нож и об
ломки глиняного сосуда. В 1955 г. 
группа студентов Пермского госу
дарственного университета под ру
ководством археолога В. А. Обори
на продолжила раскопки могильни
ка и вскрыла 16 грунтовых погребе
ний. По данным обследования Ту
ринский могильник отнесен к рода- 
новской культуре (XII—XIII вв.).

Доеговское 1-е селище находится 
на берегу р. Доег возле с. Доег. 
В 1938 г. селище обследовал 
М. В. Талицкий и отнес его к XI— 
XII вв. Неподалеку находится вто
рое селище — XVI—XVII вв.

Дойкарское городище находится 
на узком мысу возле д. Дойкар, на 
левом берегу р. Велва. В 1938 г. 
городище обследовал М. В. Талиц
кий и отнес его к X—XII вв

Купросское городище находится 
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на окраине с. Купрос, на берегу 
р. Купроска, позади здания участ
ковой больницы (бывшего дома лес
ничего) и складов ОРСа (старой 
церкви). Площадь городища около 
10 тыс. кв. м. Культурный слой 
в ряде мест сильно разрушен. На
ходок в слое было много. Среди ке
рамики встречаются все типы рода- 
новских сосудов. В некоторых ме
стах довольно хорошо сохранился 
вал. Южный склон городища очень 
пологий, северо-западный имеет две 
террасовидные площадки, на кото
рых также обнаружен мощный куль
турный слой.

В 1770 г. Купрос и городище по
сетил русский путешественник и ге
ограф Н. П. Рычков, который позд
нее писал: «Сие жительство зани
мает селением своим некое валами 
укрепленное городище, в котором, 
сказуют, будто бы обитали князья 
чудского народа. Там находят раз
личные серебряные и медные вещи, 
также и землепахотные орудия, на
ходимые в графских развалинах и 
в полях, лежащих около его мест».

Городище относится к роданов- 
ской культуре (X—XIII вв.).

Кырдымское городище располо
жено в 4 км к юго-востоку от 
д. Кырдым, на берегу р. Кырдым. 
Площадь городища 4,5 тыс. кв. м. 
В 1873 г. в окрестностях деревни 
найден серебряный браслет киев
ского типа, серебряная пронизка 
в виде полого шарика, украшенная 
зернью, две серебряные пряжки и 
другие предметы. Все это было пе
редано в коллекцию Теплоуховых, 
хранящуюся в Пермском музее. 
В 1938 г. городище обследовал 
М. В. Талицкий, который отметил 
хорошо сохранившийся вал. Старо
жилы деревни называли городище 
еще Шараповским (рядом д. Ста
рая Шараповка). Городище отно

сится к родановской культуре (X— 
XIV вв.).

Мартыновское селище находится 
возле д. Мартыново, в верховье 
р. Ядьва — притока р. Исы л. 
В 1938 г. его обследовал М. В. Та
лицкий и отнес к родановской куль
туре (X—XIV вв.). Рядом с сели
щем расположен могильник, тоже 
названный Мартыновским. В 1898 г. 
на нем найдены медный поломан
ный котелок, железный наконечник 
стрелы, железная пряжка, скобель, 
два ножа и обрывки кожаной обу
ви. В 1957 г. около деревни найде
ны серебряные чаши и блюдо VIII— 
IX вв.

Майкорское городище находится 
на территории пос. Майкор, на бе
регу Камского водохранилища. Пло
щадь городища 8800 кв. м. Хорошо 
сохранился высокий вал, охваты
вающий полудугой площадку, вы
тянутую вдоль берега. На осыпях 
берегового слоя до сих пор находят 
древнюю керамику. В писцовой 
книге Кайсарова (1623 г.) городи
ще названо Туманским. Оно изве
стно давно, но детально никем не 
исследовалось. В 1938 г. М. В. Та
лицкий обследовал Майкорское го
родище, снял план и собрал неболь
шую коллекцию вещей. Рядом с го
родищем находится разрушенный 
могильник. Оба памятника относят
ся к родановской культуре (IX - - 
XIII вв.).

Пол готово (Городищенское) горо
дище находится на правом берегу 
р. Иньва в д. Городище. Занимает 
площадь в 25 тыс. кв. м, имеет 
мощный культурный слой. В 1938 г. 
его обследовал М. В. Талицкий. Го
родище относится к X—XIII вв.

Роданово городище расположено 
на берегу Камского водохранили
ща, на территории пос. Городище, 
имеет мощный и богатый культур
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ный слой. Известно давно, но рас
копки его начались только в совет
ское время. В 1933 г. городище об
следовали Л. В. Шмидт и Н. А. Про
кошев. До этого встречались лишь 
упоминания о его существовании, 
на что указывало и название де
ревни, в которой оно находилось 
(д. Городище), впоследствии пере
именованной в поселок. В 1770 г. 
Роданово • городище посетил 
Н. П. Рычков. Позднее о нем упо
минают H. Н. Новокрещенных и 
Ф. А. Прядильщиков. На карте 
И. Я. Кривощекова д. Городище на
звана Роданово городище. В 1935 г. 
Н. А. Прокошев заложил на горо
дище разведочный раскоп. В 1936— 
1937 гг. отряд Камской экспедиции 
под руководством М. В. Талицкого 
произвел большие раскопки. Было 
вскрыто 700 кв. м площади, восста
новлен план первоначального по
селка, найдены жернова, наконеч
ники охотничьих стрел, изделия из 
кости и рога, сосуды, предметы 
культового назначения и амулеты. 
Городище, по имени которого наз
вана родановская культура, отно
сится к IX—XIII вв.

Стариковское селище расположе
но на левом берегу р. Кидзяшор, 
в 2 км от д. Старикова. В 1938 г. се
лище обследовал М. В. Талицкий 
и отнес его к VI—IX вв.

Юсьвинское (Гырчиковское) го
родище находится в 3 км от с. Юсь
ва, на правом берегу р. Юсьва, воз
ле снесенной деревни Гырчикова. 
Городище расположено на округлой 
возвышенной площадке над оврага

ми. Вал не сохранился. Культур
ный слой неравномерен. В 1928 г. 
здесь вела раскопки краевед из 
Юсьвы Л. М. Вересова. Находки из 
ее раскопок не сохранились. В 1938 г. 
городище обследовал М. В. Талиц
кий. На/депы костяные наконечни
ки стрел, трубчатая шумящая под
веска, литейная формочка, которые 
хранятся в коллекции Теплоуховых 
в Пермском музее. Небольшая часть 
находок хранится в музее Юсьвин- 
ской средней школы и в Коми-Пер 
мяцком окружном музее. Памятник 
относится к родановской культуре 
(XI—XV вв.).

ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН

Вятчинский клад. Найден в ок
рестностях д. Вятчина в 1901 г. 
В клад входило несколько «чуд
ских» вещей: серебряная монетная 
гривна с желобком в нижней части, 
серебряная бляха с подвесками на 
цепочках, украшенная сердолико
выми вставками в гнездах, поло
манная серебряная лунница, медная 
привеска в виде птички, обломок 
медной пряжки, сердоликовая бу
сина. Все эти вещи переданы в Ис
торический музей в Москве. Клад 
относится к родановской культуре 
(X—XII вв.).

Лопвинское городище. Располо
жено возле д. Лопва Юрлинского 
сельсовета, на берегу р. Лопва — 
правом притоке р. Коса. Городище 
относится к родановской культуре 
(X—XII вв.).
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ИСТОРИКО-
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ПАМЯТНИКИ





ПАМЯТЬ В МРАМОРЕ И КАМНЕ
Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.

Из песни «По долинам и по взгорьям».

В этом разделе описываются па
мятники вождю Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
основателю первого в мире государ
ства рабочих и крестьян Владимиру 
Ильичу Ленину, установленные в 
окружном центре, с. Кочево, возле 
правления пригородного колхоза 
«Россия».

Большое место отводится истори
ческим местам и памятникам участ
никам установления Советской вла
сти, участникам гражданской вой
ны на территорий нашего края. Из
вести®, что после свержения ца
ризма и победы Великого Октября 
коми-пермяцкая земля в 1917— 
1919 гг. стала ареной больших ис
торических событий, революционно
го преобразования. В ожесточенных 
схватках с врагами народной вла
сти создавались партийные ячейки 
большевиков, волостные Советы ра
бочих, крестьянских и батрацких 
депутатов, комитеты бедноты, крас
ногвардейские отряды. Большую по
мощь в установлении и укреплении 
Советской власти в крае местным 
большевикам оказали посланцы 

уездных и губернских партийных 
и советских организаций.

Активными участниками установ
ления Советской власти в крае яв
ляются член партии с 1912 г. Е. В. 
Петров из Егвы, члены КПСС 
с 1917 г. А. Ф. Караваев из Отево, 
Н. С- Кузнецов из Косы, С. Ф. Да 
выдов из Майкора, герой граждан
ской войны, делегат VI Всероссий
ского чрезвычайного съезда Сове
тов И. А. Назукин из д. Титкова 
(Пожва), агитатор А. Е. Хомяко
ва из д. Борина, Ф. И. Радостев из 
Ошиба, Е. Е. Горбунов из Верх-Нер- 
двы (Ленинска), Ф. Г. Копытов из 
Юрлы, В. Ф. Сабуров из Усть-Зулы, 
И. П. Щеколов из д. Конина, 
Ф. И. Кашин из Гайн и многие дру
гие.

В крае никогда не забудут пос
ланцев рабочего класса, работников 
уездных партийных и советских ор
ганов, всех, кто оказал огромную 
помощь в проведении революцион
ных преобразований на коми-пер
мяцкой земле. В их числе следует 
назвать председателя партячейки 
в Кудымкаре, бывшего рабочего 
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С. А. Вольхина, партийных и совет
ских работников Чердынского уез
да А. И. Рычкова, М. М. Барабано
ва, А. П. Трукшина, Э. и Ф. Аппо- 
ги, В. И. Дубровского (Эйхвальда), 
агитатора В. П. Никитина, агитато
ра-организатора Усольского уезда 
И. С. Гонцова, председателя Юсь- 
впнекого ревкома С. Дорского, Фей- 
геля из Егвы и А. К. Лифанова из 
Кочево, командира отряда по борь
бе с бандитизмом И. С. Головкова, 
И. П. Соколова, Г. П. Кабанова.

Когда молодая Советская рес
публика оказалась в огненном коль
це гражданской войны, коми-пер
мяки вместе с трудящимися других 
национальностей края, страны ста
ли на защиту власти трудового на
рода, участвовали в разгроме Кол
чака в Сибири, сражались на Юж
ном и Западном фронтах, под Пе
рекопом и Псковом.

Линия Восточного фронта прохо
дила и по коми-пермяцкому краю. 
Ожесточенные бои с колчаковцами 
шли за села и деревни Купрос, Ста
риково, Архангельск, Юсьва, Ошиб, 
Кадчина, Конина, Васькина, Вятчи
на, Юксеево, Пармайлово и другие 
населенные пункты. Полки Особой 
бригады держали фронт протяжен
ностью до 150 км от с. Воскресен
ское до Кувы. На севере края дей
ствовал Особый северный экспеди
ционный отряд.

Самые храбрые бойцы и коман
диры были отмечены командовани
ем, награждены орденом Красного 
Знамени. Это А. Л. Назукин, 
М. А. Назукин, Ф. А. Щеколов, 
И. Н. Плотников, В. 3. Радостев, 
Е. Е. Радостев, Н. Ф. Лихачев, 
А. И. Устинова-Чернавина, А. М. 
Попов, Я. А. Кривощеков.

Кавалерами двух орденов Крас
ного Знамени стали активный 
участник установления Советской 
власти, участник гражданской вой
ны, организатор партийной ячейки 
в Юсьве С. Т Боталов и герой 
гражданской войны П. Я. Кашин.

Из среды коми-пермяков вышло 
немало талантливых военных ру
ководителей. Я. А. Кривощеков Bùj 
главлял 451-й полк (бывший 21-й 
Мусульманский). Продолжительное 
время 452-м полком (бывшим 22-м 
Кизеловским) командовал В. И. Де
рябин. Командирами 452-го полка 
были М. В. Чечулин, А. Н. Королев 
(потом он командовал 453-м, быв
шим 23-м Верхне-Камским, полком).

В период колчаковщины в 1919 г. 
на территории Коми края — в Гай- 
нах, Вятчиной и Кудымкаре были 
созданы группы сопротивления. 
В Юрле действовала подпольная 
молодежная организация под ру
ководством большевика П. А. Бань
кова.

Коми-пермяцкая земля, хранит 
прах многих героических борцов за 
власть Советов, советских и партий
ных работников, красногвардейцев, 
членов их семей. Жертвы белогвар
дейского террора покоятся в Горо
дище, Пожве, Елизавето-Пожве, 
Майкоре, Купросе, Крохалево, Ар
хангельске, Юсьве, Кудымкаре, 
Верх-Юсьве, Егве, Ошибе, Подки- 
ной, Васькиной, Вятчиной, Лопве, 
Усть-Зуле, Юрле, Кочево, Косе, Ча- 
жеговой, Гайнах и других деревнях 
и селах. Памятники и обелиски на 
их могилах — знак вечной благодар
ности коми-пермяцкого народа ге
роям-землякам.
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ПАМЯТНИКИ В. И. ЛЕНИНУ

г. Кудымкар. Мраморная скульптура В. И. Ленина на трибуне на площади митингов 
и демонстраций возле Дома Советов.

Г. КУДЫМКАР

Мраморная скульптура В. И. Ле
нина'на площади возле Дома Сове
тов. Установлена жителями центра 
Коми-Пермяцкого национального 
округа к 100-летию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина 
в 1970 г.

Памятники В. И. Ленину установ
лены также в городском парке куль
туры и отдыха им. И. Я. Кривоще
кова, в скверах лесотехнического 
техникума, медицинского училища, 
на территории окружной больницы и 
напротив здания автопассажирской 
станции.

Памятник В. И. Ленину возле 
здания правления пригородного кол
хоза «Россия».

Памятник В. И. Ленину в парке 
им. И. Я. Кривощекова.
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КОЧЕВСКИЙ РАЙОН

Село Кочево. Каменный бюст 
В. И. Ленина на четырехгранном 

постаменте напротив районного До

ма культуры. Площадь вокруг па
мятника обсажена деревьями. Па
мятник установлен жителями села 
в 1970 г.

ПАМЯТНИКИ В ЧЕСТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИИ

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

Пос. Тайны. Здание бывшего во
лостного правления. В 1918 г. в нем 
располагался Гайнский волиспол- 
ком первого состава. Сейчас поме
щение аптеки. Здание срублено из 
бревен в 1910 году. На каменном 
фундаменте.

c. Коса. Памятник на братской мо
гиле у дороги в Нижнюю Косу.

Памятник борцам за упрочение 
Советской власти в Гайнском парке 
На нем текст:

«Вечная память борцам, павшим 
за установление Советской власти 
в Тайнах».

Перечислены имена погибших: 
организатор и секретарь Гайнской 
ячейки партии большевиков Васи
лий Поликарпович Никитин, член 
Гайнского волисполкома коммунист 
Степан Прокопьевич Мышкин, член 
комитета бедноты коммунист Ни
колай Дмитриевич Мышкин, член 
комитета бедноты коммунист Мит
рофан Иванович Бачев, милиционер 
Иван Дмитриевич Мышкин, член 
ячейки сочувствующих партии боль
шевиков Павел Николаевич Шутов, 
семнадцатилетние добровольцы 
Красной Армии Пантелеймон Спи
ридонович Булатов и Дмитрий Кузь
мич Булатов и доброволец Красной 
Армии коммунист Григорий Нико
лаевич Харин.

Памятник из кирпича, обнесен не
высокой оградой. Сооружен в Г967 г.

Село Монастырь. Памятник крас
ногвардейцам, погибшим в годы 
гражданской войны. Из кирпича и 
железа.

КОСИНСКИЙ РАЙОН

Село Коса. Памятник на братской 
могиле, в километре от Косы, у до
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роги в Нижнюю Косу, за кладби
щем. В могиле похоронены жертвы 
белогвардейского террора в 1919 г. 
Памятник установлен к 50-летию 
Советской власти в 1967 г.

Пос. Кордон. Памятник на моги
ле трех участников установления 
Советской власти в крае, замучен
ных белогвардейцами в 1919г. В мо
гиле лежат останки посланца Чер- 
дынского уездного комитета партии 
большевиков В. П. Никитина, кото
рый с помощью фронтовиков и во
енною комиссара Ф. И. Кашина ор
ганизовал партийную ячейку в Гай- 
нах, возглавил ее, провел огромную 
работу по установлению Советской 
власти в самом селе и во всей Гайн- 
ской волости. В ночь на 14 января 
1919 г. главарями кулацкого восста
ния в Гайнах председатель парт
ячейки Никитин и волостной воен
ком Ф. И. Кашин были арестованы 
и под конвоем отправлены в Усо
лье. По дороге в двух километрах от 
села Косы (теперь там поселок Кор
дон) Никитин был зверски убит бе
логвардейцами. Похоронен на ме
сте расстрела. Вместе с ним погре
бены еще два растерзанных совет
ских активиста, фамилии которых 
неизвестны.

Памятник установлен в 1967 г.
Село Чураки. Памятник-обелиск 

участникам гражданской войны на 
площади возле здания, в котором 
размещаются сельский Совет, кон
тора совхоза и сельский клуб. По 
рассказам старожилов, в братской 
могиле лежат останки участников 
гражданской войны, расстрелянных 
колчаковцами в километре от села 
по дороге в д. Киршино. После из
гнания белогвардейцев останки 
красногвардейцев перенесли и по
хоронили на площади села. Памят
ник из камня и цемента. Установлен 
в июле 1966 г. Над ним шефствуют 

пионеры Чураковской восьмилетней 
школы.

КОЧЕВСКИЙ РАЙОН

Село Кочево. Памятник в центре 
села участникам гражданской вой
ны П. А. Пыстогову, В. К. Пысто- 
гову и И. Д. Москалеву, погибшим 
в борьбе за Советскую власть. На 
памятнике надпись:

«Вечная память павшим героям 
за Советскую власть:
Пыстогову Павлу Амоновичу,
Пыстогову Василию Корнеевичу, 
Москалеву Ивану Дмитриевичу»

Памятник открыт к 50-летию Со* 
ветской власти в июне 1967 г.

Дер. Сеполь. Мемориальная дос
ка на доме, где родился и жил пер
вый председатель комитета бедноты 
П. Н. Колотилов.

Село Юксеево. Памятник двена
дцати красноармейцам, погибшим 
в боях с белыми в феврале 1919 г. 
Фамилии неизвестны. На памятнике 
надпись:

«Вечная слава героям, павшим 
в боях за Советскую власть в го
ды гражданской войны».

Памятник установлен в 1961 г. 
напротив старого деревянного зда
ния, в котором в 1918 г. размещал
ся Юксеевский волисполком перво
го состава.

КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН

Село Белоево. Памятник активно
му участнику установления Совет
ской власти в Белоевской волости, 
участнику гражданской войны Про
копию Андреевичу Козлову, погиб
шему в бою с колчаковцами в фев-

133



с. Белоево. Памятник П. А. Козлову.

рале 1919 г. на территории Тимин- 
ской волости. На памятнике слова:

«Вечная слава Прокопию Ан
дреевичу Козлову, павшему в бо
ях за Советскую власть в годы 
гражданской войны».

П. А. Козлов родился в 1893 г. 
вд. Козлова, что недалеко отд. Кар- 
басова. Окончил Белоевскую шко
лу. В 1913 г. был призван в царскую 
армию. В годы первой мировой вой
ны находился на фронтах. После 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции вернулся на ро
дину и вместе с другими фронтови
ками включился и борьбу за уста
новление Советской власти в дерев
нях. Один из организаторов партий
ной ячейки. Военный руководитель 

Белоевского волвоенкомата. Гото
вил пополнение для Красной Армии. 
Когда линия фронта пролегла по 
коми-пермяцкой земле, возглавил 
большой красногвардейский отряд 
из местных крестьян и фронтовиков 
и в конце января 1919 г. с отрядом 
отправился в распоряжение 22-го 
Кизеловского полка. В одном из 
боев на территории Тиминской во
лости коммунист П. А. Козлов был 
убит. Его тело земляки перевезли 
в Белоево и похоронили в центре 
села.

Памятник на месте захоронения 
П. А. Козлова поставлен в 1932 г. 
В 1952 г. был реставрирован и вы
полнен из кирпича и цемента.

Село Верх-Иньва. Памятник ко
миссару местного красногвардей
ского отряда Ефиму Николаевичу 
Старцеву на площади села, напро
тив Дома культуры. На памятнике 
текст:

«Старцеву Ефиму Николаевичу, 
погибшему в борьбе с колчаков
цами в январе 1919 года».

Е. Н. Старцев родился в бедной 
семье в д.. Важ-Ц1улай. Закончил 
Соликамскую гимназию, работал 
учителем. Участник первой мировой 
войны. После Октября сразу -встал 
на сторону Советской власти. Вер
нувшись в Верх-Иньву, принял не
посредственное участие в создании 
местного красногвардейского отря
да, командиром которого стал его 
друг учитель А. Н. Хозяшев, а сам 
Старцев — комиссаром. На рассве
те 15 января 1919 г. мимо села про
ехал белогвардейский обоз. Мест
ный отряд во главе с комиссаром 
Старцевым устремился в погоню, 
за ним последовал красногвардей
ский отряд из Слободского. В де
ревне Разино отряд Старцева до



гнал белых офицеров. В перестрел
ке Ефим Николаевич, пытавшийся 
преградить дорогу подводам бежав
ших офицеров, был убит. Белогвар
дейцы оторвались от преследования 
и были задержаны только под 
д. Ракшина.

17 января верх’иньвенцы с поче
стями похоронили военного комис
сара Е. Н. Старцева на площади 
села. Местный отряд влился в со
став 22-го Кизеловского полка Осо
бой бригады и громил врагов Совет
ской власти до конца гражданской 
войны.

Памятник воздвигнут в 1957 г., 
реконструирован к 50-летию Совет
ской власти в 1967 г.

Село Верх-Юсьва. Памятник на 
могиле большевика, члена Верх- 
Юсьвинского ревкома и волиспол- 
кома Егора Петровича Подъянова. 
На памятнике текст:

«Вечная слава борцу Е. П. Подъ- 
янову, павшему в борьбе за 
власть Советов. 1919 год».

Это произошло в начале 1919 г. 
Части Особой бригады вели оже
сточенные бои на территории коми- 
пермяцкого края. В этот напряжен
ный период потерялась связь штаба 
Особой бригады с 21-м Мусульман
ским полком, находившимся в päft- 
оне с. Нердва. Для установления 
связи был отправлен с пакетом 
большевик Е. П. Подъянов. Он бла
гополучно добрался до Нердвы, по
том до с. Юрич, где размещался 
штаб 21-го полка, передал пакет, 
получил другой пакет и отправился 
в обратный путь. За Нердвой, возле 
небольшой деревушки, белогвардей
ский конный отряд устроил погоню 
за красным связным. Белые убили 
под Подъяновым лошадь, самого 
ранили в йогу. Во время перестрел-

с. Верх-Юсьва. Памятник на брат
ской могиле активистов Советской, 
власти.

кп с" врагами Егор съел пакет, что-- 
бы колчаковцам не достались цен
ные сведения о вооружении и лич
ном составе 21-го Мусульманского" 
полка. Его, израненного, избитого,, 
белогвардейские солдаты доставил» 
в свой штаб. Ни уговоры, ни мороз,, 
ни шомпола, ни зверские допросы 
не помогли белякам добиться своего-- 
Молодой коммунист умер под свист 
металлических прутьев, так и не вы
дав никому Своей тайны. Когда- под
разделения 21-го полка выбили кол
чаковце® из этбго населенного пунк
та, растерзанное тело Подъянова»
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с. Кува. Памятник павшим в боях за 
власть Советов.

кумачовом материале было отправ
лено в Верх-Юсьву, где товарищи 
по борьбе с большими почестями 
похоронили героя.

Памятник на могиле Е. П. Подъ- 
янова жители села установили 
в 1959 г.

Памятник на братской могиле ря
дом с сельским кладбищем, у ста
рого тракта Кудымкар — Менделе
еве. Здесь похоронены растерзан
ные белыми в марте 1919 г. четыре 
местных активиста: коммунист, пред
седатель земельного отдела Верх- 
Юсьвинского волисполкома Егор 
Афанасьевич Мехоношин, член ко
митета бедноты Николай Демидо
вич Цыбин, крестьянин Макар Про
копьевич Казаринов из д. Митрако- 
ва, Макар Фадеевич Пепеляев из 

д. Полом и захваченный в плен бе
лыми красноармеец из с. Егва, фа
милия неизвестна. На памятнике 
текст:

«Вечная слава борцам Е. А. Ме- 
хоношину, Н. Д. Цыбину, М. П. 
Казаринову, М. Ф. Пепеляеву, 
неизвестному красноармейцу из 
Егвы, погибшим в борьбе за 
власть Советов в 1919 году».

Памятник воздвигнут в 1967 г.
Село Кува. Здание бывшей кон

торы Кувинского металлургическо
го завода Строгановых. В декабре 
1918.— январе 1919 г. на втором 
этаже размещался штаб кувинского 
красногвардейского отряда. Сейчас 
здесь классы Кувинской восьмилет
ней школы.

Дом бывшего управляющего Ку 
винским металлургическим заводом 
Строгановых. В 1918 г. в нем нахо
дились Кувинский волостной испол
нительный комитет Совета депута
тов трудящихся и местная чрезвы
чайная комиссия. В марте — мае 
1919 г. в доме был штаб белогвар
дейского отряда, а в подвале сиде
ли схваченные активисты и члены 
их семей, которые подвергались раз
личным пыткам. Теперь в доме рас
положена Кувинская восьмилетняя 
школа.

Здание бывшего Кувинского во
лостного правления. В нем с авгу
ста 1918 по январь 1919 г. помещал
ся Кувинский волостной комитет де
ревенской бедноты, а с января 
1919 г. — Кувинский военно-револю
ционный комитет. Кроме того, в 
этом помещении был коммутатор 
местного красногвардейского отря
да. Сейчас здесь классы спецшко
лы.

Бывший Народный дом, сейчас 
Кувинский Дом культуры. 25 авгу
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ста 1918 г. в этом здании состоя
лось волостное собрание членов 
Кувинского волостного Совета, вы
бранных перед этим на сходках и 
общих собраниях в деревнях Ку
бинской волости. На этом волостном 
собрании был выбран первый со
став волостного Совета в Куве.

Место расстрела белыми в марте 
1919 г. за с. Кува, по тебеньковской 
дороге, в полуторах километрах от 
села за фермой, в логу у гумна, пу
леметчика, красногвардейца Михаи
ла Николаевича Истомина из 
д. Большая Сидорова. Во время боя 
у д. Кадчина Истомин обморозил 
руки, остался на лечение в семье. 
Белые, заняв волость, схватили 
красногвардейца, увели за Куву и 
расстреляли. Здесь же в марте 
1919 г. белые расстреляли активи
стов Советской власти Н. П. Нады- 
мова и С. С. Плотникова. Перед рас
стрелом их обоих пытали в штабе 
белых, раздетых увели за Куву и 
учинили расправу. Тела убитых 
долго лежали в снегу. Затем родст
венники тайком похоронили их на 
кладбище.

Место расстрела белыми красно
гвардейцев в Куве за Важ-Пашней, 
на берегу пруда. Летом рядом 
с этим местом пионеры лагеря 
им. Ю. Гагарина ежегодно проводят 
костер1.

Памятник на площади у сельско
го парка участникам гражданской 
войны. Фамилии погибших не уста
новлены. На памятнике надпись:

«Вечная слава погибшим за Со
ветскую власть в 1919 году».

Памятник сооружен в 1931 г., ре
конструирован в 1969 и 1973 гг.

Село Ленинск. Братская могила 
красногвардейцев около кладбища.

Старый деревянный дом возле 
длинного моста через речку Нерд- 
ва, налево от дороги в сторону Пя- 
тино. В 1918 г. в нем размещался 
местный красногвардейский отряд. 
Теперь здесь интернат средней шко
лы. В селе сохранились дома, где 
находились волисполком и ревком 
в 1918—1919 гг.

Старый деревянный дом рядом со 
зданием сельсовета. В нем в 1919 г. 
находился особый отдел Особой 
бригады 3-й армии. После граждан
ской войны этот дом купили участ
ники гражданской войны, учителя 
супруги К. В. и В. И. Уваровы. 
Клавдия Васильевна за многолет
нюю безупречную работу на попри
ще народного образования была на
граждена орденом Ленина. Сейчас 
этот дом передан Ленинской сред
ней школе.

Старое деревянное здание недале
ко от средней школы. В нем в ян
варе 1919 г. размещался штаб Се
веро-Уральской сводной дивизии 
(командир А. И. Федоровский). Раз
личные службы дивизии находились 
в соседних деревянных домах. 22 ян
варя Северо-Уральская сводная ди
визия была переименована в 5-ю 
бригаду 29-й дивизии (командир 
А. К. Кичигин, комиссар М. Н. Ми
ков) , 5-я бригада в феврале 1919 г.— 
в Особую бригаду 3-й армии (коман
дир бригады М. В. Васильев, на
чальник штаба С. В. Мацук). Штаб 
Особой бригады размещался в этом 
же здании. В других зданиях нахо
дились различные службы бригады2.

Особая бригада, состоявшая из 

1 По сведениям историка Кувинской школы М. Н. Агафонова, участника граж
данской войны Н. А. Любимова, старожилов с. Кувы.

2 По сведениям участников гражданской войны В. И. Уварова, Ф. Г. Тараканова 
старожилов с. Ленинска.
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шести полков — 21-го Мусульман
ского, 22-го Кизеловского, 23-го 
Верхне-Камского, 10-го Московско
го, 61-го Рыбинского и 1-го Север
ного кавалерийского, отдельных ба
тальонов, -- своей стойкостью, орга
низованностью, сплоченностью и вы
сокой боеспособностью выделялась 
среди воинских частей и соедине
ний 3-й армии на Восточном фрон
те в годы гражданской войны. Как 
отдельное воинское соединение 
бригада возникла не сразу. Была 
создана в ходе боев из отдельных 
частей, оказавшихся отрезанными 
от основных сил 29-й дивизии в де
кабре 1918 г. севернее Перми, и 
местных красногвардейских отрядов 
Чердынского и Усольского уездов. 
В конце декабря 1918 г. в Усолье по 
инициативе командира 21-го Му
сульманского полка А. И. Федоров
ского было принято решение на ба
зе частей и отрядов создать Северо- 
Уральскую сводную дивизию. В ди
визию вначале вошли 21-й Мусуль
манский, 4-й Уральский, один бата
льон 22-го Кизеловского горного 
полка. Командиром дивизии стано
вится инициатор ее создания ком
мунист А. И. Федоровский, комис
саром дивизии — комиссар 21-го 
полка Г. Кантуганов, заместителем 
начальника штаба по администра
тивной части — Ф. И. Павленин, на
чальником связи — К. А. Морзо- 
Морозов — бывший помощник на
чальника связи 21-го полка.

В самый период формирования 
дивизии колчаковцы развернули 
против нее наступление по тракту 
Пермь — Усолье. Чтобы избежать 
окружения, А. И. Федоровский при
нимает решение отойти в пределы 
коми-пермяцкого края. Отход диви
зии прикрывает 22-й полк, который 
двигается вниз по Каме в направ
лении пос. Орел, Пожва, Майкор, 

Купрос. Бойцы 4-го Уральского пол
ка отступили через Майкор на 
с. Рождественское, 21-го Мусуль
манского полка — на Купрос и Во
скресенское.

Отряды начальника советских 
войск Уральско-Чердынского райо
на Б. В. Дидковского двинулись на 
запад—в сторону Косы, Юма, Юр- 
лы, в пути следования из отрядов 
формируется сводный батальон, на 
базе которого 25 января 1919 г. в 
районе Юрлы был создан 23-й Верх
не-Камский полк.

Центр Усольского уезда был пе
реведен в Кудымкар, куда со своим 
штабом вскоре прибыл А. И. Фе
доровский. Оттуда штаб дивизии 
был перемещен в с. Верх-Нердва.

Красноармейцы 22-го полка му
жественно сдерживали наступление 
колчаковцев.

Отход частей Северо-Уральской 
сводной дивизии был исключитель
но трудным. Приходилось действо
вать на два фронта: сдерживать на
пор колчаковских войск и занимать
ся ликвидацией мятежей и выступ
лений контрреволюции. Сказывалась 
очень суровая и снежная зима. По
стоянно ощущался недостаток бое
припасов, продовольствия, теплой 
одежды. Все эти испытания красно
армейцы с честью выдержали. Пол
ки дивизии занимали участки на 
большом протяжении фронта от 
с. Рождественского и до северных 
сел коми-пермяцкого края. На всем 
этом участке, остановив продвиже
ние белых, полки вели постоянные 
бои с противником.

Большую помощь регулярным ча
стям Красной Армии оказали ме
стные красногвардейские отряды, 
созданные партийными ячейками и 
комитетами бедноты края. В 22-й 
полк, кроме Тиминского, Купрос- 
ского, Крохалевского отрядов и от-
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с. Ленинск. В этом доме размещался штаб

ряда Усольской ЧК А. Л. Назукина, 
вступили коммунисты Юсьвы, Ар- 
хангельска, Егвы, Кудымкара, Верх- 
Иньвы, Белоево, Отево и частично 
других населенных пунктов. В Ку
дымкаре был полностью сформиро
ван 3-й батальон. Командирами 
вновь сформированных рот и 3-го 
батальона были назначены видные 
местные военные работники — Я. А. 
Кривощеков, В. И. Дерябин и 
М. В. Чечулин.

Северо-Уральская сводная диви
зия А. И. Федоровского просущест
вовала всего около месяца, но и за 
это короткое время она сыграла по
ложительную роль в обеспечении 
устойчивости северного фланга 3-й 
армии. Она объединила разрознен
ные части и отряды, создав из по
следних два новых боеспособных 
полка: 22-й и 23-й. Значительно был 
укреплен 21-й Мусульманский полк.

Особой бригады.

Во второй половине января 1919 г. 
дивизия была преобразована в 5-ю 
бригаду 29-й дивизии. Преобразо
вание проводил комиссар 29-й ди
визии А. Л. Борчанинов с полномо
чиями от военного совета 3-й армии. 
22 января в с. Верх-Нердва (сей
час Ленинск) был издан приказ № 1 
по 5-й бригаде 29-й дивизии, в кото
ром говорилось:

«§ 1. Согласно предписанию 
штаба 3-й армии и приказу по 
29-й дивизии от 20.1. с. г. № 20, 
§ 4 Северо-Уральская сводная 
дивизия переходит в распоряже
ние 29-й стрелковой дивизии 
с переименованием ее в 5-ю 
бригаду 29-й стрелковой диви
зии, в состав которой входят
21-й Мусульманский, 22-й Кизе- 
ловский, 23-й Верхне-Камский 
полки (бывший отряд Дидков- 
ского)».
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Командиром 5-й бригады 
А/ Л. Борчанинов временно назна
чил А. К. Кичигина, комиссаром — 
комиссара 22-го полка М. Н. Мико- 
ва. А. И. Федоровский был отозван 
в штаб 29-й дивизии.

21-й, 22-й, 23-й полки продолжа
ли пополняться за счет доброволь
цев из коми-пермяков. К концу ян
варя 1919 г. 22-й полк стал самым 
большим по численности и лучшим 
по боевым качествам среди полков 
бригады.

Несмотря на многие трудности, 
полки 5-й бригады 29-й дивизии 
значительно окрепли за счет вхож
дения в их состав местных красно
гвардейских отрядов и остановили 
продвижение белогвардейских ча
стей на левом фланге 3-й армии. Но 
положение бригады продолжало ос
таваться тяжелым. Она не имела 
достаточных средств для действий 
против колчаковцев на таком ши
роком фронте и была лишена необ
ходимой в данных условиях само
стоятельности. Поэтому военный 
совет 3-й армии решил развернуть 
ее в Особую бригаду, дав ей права 
дивизии и подчинив непосредствен
но себе.

Приказом от 31 января 1919 г. 
№081 бывший начальник 29-й стрел
ковой дивизии М. В. Васильев был 
назначен командиром Особой брига
ды. 7 февраля 1919 г. М. В. Василь
ев с товарищами прибывает в 
с. Верх-Нердва (Ленинск), где по
мещался штаб 5-й бригады, и при
ступает к развертыванию ее в Осо
бую бригаду. Комбриг образовал 
штаб бригады, укрепил штабы 21-го,
22-го и 23-го полков, которые яви
лись ядром Особой бригады. В 21-м 
полку в этот момент насчитывалось 
около 700 солдат, в 22-м—около 1000 
и в 23-м — около 750 человек. Пар
тийная прослойка и сочувствующие 

коммунистам в 21-м полку состав
ляли 30—35%, в22-м до 80%, в 23-м 
до 70% личного состава. Эти три 
полка занимали фронт от с. Вос
кресенского до Кувы протяженно
стью более 150 км.

В бригаде формируются специ
альные и вспомогательные части: 
отдельный батальон связи, артил
лерийский дивизион, отдельная ин
женерно-саперная рота, запасной 
полк, этапный батальон, отдел снаб
жения, санитарная служба и т. п.

В конце февраля прибыли из цен
тра 61-й Рыбинский и 10-й Москов
ский полки, пополненные здесь ко
ми-пермяками.

Самоотверженно сражался 1 -й Се
верный кавалерийский полк, соз
данный 21 февраля в с. Юсьва из 
двух дивизионов, прибывших также 
из центра и пополненных бедняка
ми и коммунистами из коми-пер
мяцких деревень.

Комбриг М. В. Васильев за очень 
короткий срок сумел создать боевое 
соединение, не уступавшее опытным 
дивизиям, способное вести реши
тельные и упорные бои.

Созданный политотдел бригады 
возглавил всю партийную работу и 
работу агитаторов — организаторов 
в частях. Важнейшую роль в завер
шении организационного периода 
в жизни партийных организаций 
бригады сыграла Первая бригадная 
конференция РКП (б), состоявшая
ся 14—15 февраля 1919 г. в с. Верх- 
Нердва.

К концу февраля в основном бы
ло «завершено развертывание Осо
бой бригады, боевые части которой 
сорвали попытку белогвардейцев 
обойти 3-ю армию с севера и сво
ими наступательными действиями во 
время февральско-мартовских боев 
вынудили колчаковские части от
ступить далеко назад. Здесь необ
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ходимо отметить огромную роль, ко
торую в боевых делах бригады сы
грал ее командир коммунист 
М. В. Васильев, бывший грузчик, 
прапорщик старой армии. Макар 
Васильевич проявил себя незауряд
ным военным руководителем. Он 
был прекрасным советским воена
чальником, которого все бойцы ува
жительно называли народным гене
ралом. Сердце верного ленинца, из
вестного полководца, командира 
Особой бригады М. В. Васильева 
перестало биться 24 октября 1940 г.

Под стать М. В. Васильеву был во
енный комиссар бригады М. Н. Ми
ков. Мастерами военного, дела по
казали себя командиры и комисса
ры полков А. Н. Королев, М. С. Шу
милов, С. Г. Пичугов, С. П. Кеса
рев, И. И. Ковзель и другие. Коман
диры батальонов, рот, агитаторы, 
коммунисты подавали личный при
мер храбрости, организованности и 
выдержки в бою

В сражениях с белогвардейскими 
бандами красноармейцы проявляли 
массовый героизм. Об этом расска
зывают в своих воспоминаниях не
посредственные участники боевых 
событий С. И. Кольчурин, С. М. Пет
ров, Я. К. Якимов, Ф. М. Канюков, 
А. Г. Селькова, Ф. Г. Копытов, 
Т. Д. Габов, А. В. Ваньков и мно
гие другие. О подвигах А. Л. Назу
кина и его товарищей из отряда 
ходили целые легенды, складыва
лись песни.

На территории нашего края крас
ные части удерживали белых свы
ше двух с половиной месяцев. Толь
ко в силу сложившихся тяжелых 
обстоятельств полкам Особой брига
ды пришлось оставить коми-пер
мяцкие земли. Сначала на ликви
дацию прорыва в районе ст. Чепца 
на помощь 29-й и 30-й дивизиям по 
приказу командования 3-й армии 

были брошены 22-й Кизеловский и
23-й Верхне-Камский полки, снятые 
с участка Купрос—Тимино — Юр- 
ла, затем оставшиеся части Особой 
бригады, ведя непрерывные бои, на
чали тяжелый многодневный отход 
в пределы Вятской губернии.

В мае — июне 1919 г. полки Осо
бой бригады, начав первыми насту
пление на участке 3-й армии, уча
ствовали в разгроме залазнинской 
группы войск Колчака, в боях на 
подступах к Глазову и в верховьях 
Камы. Крепко били белых красно
армейцы 21-го Мусульманского, 
22-го Кизеловского, 23-го Верхне- 
Камского, 61-го Рыбинского, 1-го 
Северного полков.

В июне коми-пермяцкие земли на
всегда были освобождены от кол
чаковского ига.

После освобождения Прикамья и 
Урала полки Особой бригады при
няли непосредственное участие в 
разгроме войск Колчака в Сибири. 
15 августа 1919 г. под Тюменью 
они послужили основной базой для 
формирования 51-й дивизии в со
ставе трех стрелковых бригад. 21-й, 
22-й, 23-й полки вошли в состав 1-й 
бригады и получили соответственно 
номера 451гй, 452-й, 453-й.

Штаб Особой бригады был пере
именован в штаб 51-й дивизии. На
чальником 51-й дивизии был назна
чен помощник командующего 3-й ар
мии В. К. Блюхер. Под его руко
водством полки 1-й бригады диви
зии, громя колчаковцев, проявили 
высокую организованность, стой
кость при Ишимской, Тобольской 
операциях. Весной 1920 г. 1-я брига
да с боями вышла на реку Ангару 
в 100 километрах ниже Иркутска и 
здесь закончила поход.

Полки Особой бригады в составе 
51-й дивизии в 1920 г. покрыли се 
бя неувядаемой славой при раз
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громе войск Врангеля под Торгаев- 
кой, при отражении штурма Кахов
ки и в боях под Перекопом и Юшу- 
нью. Вместе с другими войсками 
Южного фронта они ликвидировали 
последний очаг контрреволюции на 
юге России.

За выдающиеся заслуги перед 
республикой Советов 51-я дивизия 
была награждена орденом Красно
го Знамени и получила почетное 
наименование Перекопской. Верхне- 
Камский и Кизеловский полки при
казом Реввоенсовета республики за 
№ 420 от 30 августа 1920 г. за от
личие в боях с врагами социалисти
ческого отечества были награжде-

с. Егва. Памятник на месте второго 
захоронения участников граждан
ской войны.

ны почетными революционными 
Красными Знаменами.

Таков вкратце боевой путь Осо
бой бригады.

Село Егва. Бывшее здание Ег- 
винского волостного правления (те
перь в нем фельдшерский пункт) на 
улице Ленина, 17. Здесь в 1918 г. 
была провозглашена Советская 
власть, размещался первый состав 
Егвинского волостного Совета кре
стьянских и солдатских депутатов.

Памятник из кирпича на площа
ди в центре с. Егвы, напротив Дома 
культуры, на месте первоначально
го захоронения участников граж
данской войны. На нем мемориаль
ная доска с текстом:

«Вечная память павшим в боях 
за Советскую власть в годы 
гражданской войны».

Памятник установлен в 1968 г.
Памятник из кирпича на кладби

ще на месте второго захоронения 
участников гражданской войны. Об
несен железной оградой. На мемо
риальной доске слова:

«Вечная слава 
павшим в боях 
за Советскую власть 
в годы гражданской 
войны в 1919 году.

Здесь похоронены:

Петров Н. В. 
Радостев Ф. И.
Некрасов В. М.
Нечаев Д. П.
Тупицын Ф. В.
Тупицын М. Л.
Щуков И. 3.
Хромцов В. Ф.
Кетов П. А.
Тонкоев М. К.
Щукин Павел».
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Памятник сооружен в 1958 г.
Деревянное здание на улице Ле

нина. Напротив магазина «Книги». 
На мемориальной доске надпись:

«В этом доме с IV 1918 года по 
I 1919 года работал первый ру
ководитель Егвинской партийной 
ячейки, командир красногвар
дейского отряда Егор Василье
вич Петров (1893—1919 гг.)».

Член партии большевиков с 1912 г. 
Е. В. Петров родился в небольшой 
деревушке Гаврилово Егвинской во
лости. По национальности коми- 
пермяк. После Егвинской школы 
учился в Усольском ремесленном 
училище на слесаря. В 1912 г., окон
чив училище, поступил слесарем в 
железнодорожное депо станции 
Пермь II, где вступил в РСДРП. 
В 1913 г. большевик Петров пере
ехал в Москву. В 1914 г. был при
зван в армию, находился на фрон
те. Назначен в оружейную мастер
скую. Здесь он и встретил Фев
ральскую и Октябрьскую револю
ции. В родные места вернулся в ап
реле 1918 г. С фронтовиком 
В. И. Дерябиным организовал пар
тийную ячейку в Егве, установил 
Советскую власть в селе и в воло
сти. Партийная ячейка под его ру
ководством выросла до 120 человек. 
При партячейке был организован 
красногвардейский отряд, насчиты
вавший до 125 человек. Позднее от
ряд влился в 22-й Кизеловский 
полк. Сам Егор Васильевич прика
зом по политотделу Особой бригады 
был назначен агитатором-организа
тором и послан в 8-ю роту 22-го Ки- 
зеловского полка. Отсюда Е. В. Пет
ров переводится помощником ко
миссара 23-го Верхне-Камского пол
ка. Участвовал в освобождении ко
ми-пермяцкой земли от колчаков-

c. Ошиб. Памятник участникам граж- 
данской войны напротив Дома 
культуры.

цев, восстанавливал Советскую 
власть в волостях Кудымкарского 
района. С бойцами 23-го полка гнал 
белогвардейцев по Сибири. Умер от 
тифа в районе Омска в ноябре 
1919 г. В гражданской войне вместе 
с Егором Васильевичем участвова
ли его братья Николай, Тимофей, 
Василий, Максим, Федор.

Мемориальная доска установлена 
5 июня 1972 г.

Село Ошиб. Памятник в центре 
села в сквере, напротив Дома куль
туры. На памятнике мемориальная 
доска с текстом:
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«Вечная слава 
погибшим в годы 
гражданской войны 
Радостеву Ф. И.
Петрову И. П.
Батину К. И.
Лесникову Д. Е.
Лесникову А. Г.
Батину И. А.
Лесникову И. А.
Томилину Н. Л. 
Власову Е. К.».

Деревянный памятник был уста
новлен в 1927 г. В 1969 г. рекон
струирован и выполнен из кирпича 
и цемента.

Памятник на братской могиле на 
кладбище с. Ошиб жертвам бело
гвардейского террора. Здесь лежат 
останки красноармейца Е. Т. Бати
на и еще трех человек, фамилии ко
торых не установлены. Памятник 
сооружен силами учащихся Кудым
карского лесотехникума в 1967 г.

г. КУДЫМКАР

Здание бывшей строгановской 
конторы Иньвенского управления 
(улица Советская). Построено в 
первой половине XIX в. Является 
историко-революционным памятни
ком, с ним связаны важные страни
цы революционной борьбы на бере
гах Иньвы. После Великой Октябрь
ской социалистической революции 
становится центром политической 
жизни Кудымкара и края.

15—16 декабря 1917 г. в Кудым
каре проходит первый съезд пред
ставителей трудящихся 13 волостей 
Иньвенского края, на котором было 
принято решение ликвидировать 
контору окружного управления гра
фов Строгановых. Для управления 
лесами и землями бывших граф
ских владений избирается районный 

земельный комитет, куда вошли 
представители Юсьвинской, Ошиб- 
ской, Кудымкарской, Архангель
ской, Белсевской и других волостей. 
Районный комитет, руководимый 
большевистски настроенными сол
датами-фронтовиками, разместился 
в бывшей строгановской конторе уп
равления, ликвидировал все учреж
дения Строгановых, национализи
ровал их имущество, обезоружил 
полицейских, стражников и граф
ских служащих. В январе 1918 г. со
стоялся второй съезд представите
лей всех волостей Иньвенского края, 
на котором председатель и члены 
комитета отчитались о своей рабо
те и обсудили вопросы организации 
Советов в крае. Третий съезд пред
ставителей волостей края состоялся 
18—20 февраля 1918 г. На этом 
съезде был упразднен районный зе
мельный комитет и избран Совет 
крестьянских депутатов Иньвенско
го края и его исполком. Об образо
вании Совета была отправлена те
леграмма за подписью Караваева и 
Ушакова в Пермь 18 февраля 1918 г. 
3 марта 1918 г. она была опублико
вана в газете «Известия Пермского 
губисполкома»: «22 февраля 1918 г. 
исполнительный комитет Пермского 
городского Совета рабочих и сол
датских депутатов получил из Ку
дымкара телеграмму следующего 
содержания: «Иньвенский районный 
земельный комитет, в заседании 
18 февраля переименованный в со
вет крестьянских и солдатских 
депутатов Иньвенского края, берет 
всю полноту власти в названном 
крае на себя и организует, волост
ные Советы взамен волостных 
земств. Председатель Караваев. Се
кретарь Ушаков».

После съезда члены исполкома, 
разъехавшись по волостям, начали 
организацию Советов на местах. 
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Одним из первых был создан Ку
дымкарский волостной Совет. Так 
началась организация Советской 
власти в Иньвенском крае, входив
шем в состав Усольского уезда. Ру
ководящим органом был районный 
Совет, разместившийся в здании 
бывшей конторы управления гра
фов Строгановых.

Революционные преобразования в 
крае встречали яростное сопротив
ление кулачества и других контр
революционных элементов. В Ку
дымкаре в ночь на 9 (22) марта 
1918 г. они напали на квартиру 
(бывший дом Тютюковых, теперь 
горисполком), где жили председа
тель и члены исполкома Совета 
крестьянских депутатов Иньвенско- 
го края А. Ф. Караваев, Д. И. Уша
ков, С. В. Мансуров и Дудин. Об
стреляли второй этаж. Во время 
выяснения группы, стрелявшей по 
исполкому и квартире, А. Ф. Кара
ваевым был убит офицер Шевырин, 
ярый противник Советской власти. 
9 марта контрреволюция села, под
няв мятеж, разгромила оба Совета 
и попыталась устроить самосуд над 
председателем исполкома А. Ф. Ка
раваевым на площади возле церкви 
(теперь музея). Лишь вмешатель
ство фронтовиков и красногвардей
ского отряда, прибывшего из Май- 
кора, предотвратило эту расправу. 
В 1920 г. в здании бывшей строга
новской конторы находился рай
ком РКП (б), райком комсомола, 
в 1921 г. — краеведческий музей, 
в 1925 г. — различные организации 
и отделы. Сейчас в нем расположе
ны окружной отдел внутренних дел 
Коми-Пермяцкого окрисполкома и 
окружная прокуратура. Таким обра
зом, созданный в середине декабря
1917 г. районный земельный коми
тет, преобразованный 18 февраля
1918 г. в исполком Совета кресть-

г. Кудымкар. Памятник участникам 
гражданской войны в сквере напро
тив автовокзала.

янских депутатов Иньвенского края, 
представлял революционную власть 
крестьян и бедняков края. В стенах 
исполкома постоянно проходили со
вещания, собрания, встречи, н* 
которых решались насущные вопро
сы строительства новой жизни на 
коми-пермяцкой земле. На площади 
напротив здания исполкома прово
дились все сходы, собрания, митин
ги, демонстрации жителей Кудым
кара и окружающих деревень.

В ноябре 1974 г. на здании уста
новлена мемориальная доска.

Место первоначального захороне
ния погибших красногвардейцев 
в 1919 г. на площади возле церкви, 
теперь музея.

Памятник участникам граждан
ской войны на старом кладбище. 
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напротив здания автопассажирско- 
го вокзала. На нем мемориальная 
доска с текстом:

«Слава борцам
за Советскую власть.
5/Ш 1919 г.
Радостев А. И.
Радостев И. А.
Радостев А. Н.
Тотьмянин Ф. М.
Климов А. П.
Седегов Н.
Кудымов В. Н.
Войлоков С. П.»

Памятник из кирпича и цемента, 
вокруг него разбит сквер. Установ-

д. Городище Камского сельсовета. 
Памятник на могиле Е. Н. Корякина.

лен в 1961 г. Автор памятника ху
дожник и писатель А. Д. Баян 
дин.

Место расстрела активистов Со
ветской власти и членов семей крас
ногвардейцев в 1919 г. (на месте 
гаража окрпотребсоюза, напротив 
нового учебного корпуса Кудымкар
ского лесотехникума).

Мемориальная доска из чугуна на 
жилом доме № 13 по улице Рево
люционной с надписью:

«Здесь в 1919 году помещался 
штаб 22-го Кизеловского полка».

В начале 1919 года подразделе
ния полка, отойдя из Купроса с не
большой остановкой в Юсьве, заня
ли оборону в окрестных деревнях 
вокруг Кудымкара и вели бои в те
чение января — первой половине 
марта 1919 г. Штаб полка разме* 
щался в Кудымкаре в двухэтажном 
деревянном здании, конфискован
ном у торговца Чечулина. Теперь 
дом принадлежит горисполкому.

Мемориальная доска установлена 
в 1967 г.

юсьвинския РАЙОН

Село Архангельск. Братская мо
гила на сельском кладбище. В ней 
похоронены члены семей красноар
мейцев, активных участников граж
данской войны, расстрелянные бе
логвардейцами в 1919 г.

Дер. Городище Камского сельсо
вета. Памятник на могиле юцого за
щитника Советской власти Е. Н. Ко
рякина, расстрелянного белыми в 
январе 1919 т. в Майкоре.

Егор Николаевич Корякин родил
ся в деревне Городище, жил с ма
терью-вдовой. После Октября сын 
батрачки стал первым помощником 
коммунистов волости, готовился 
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вступить в ряды членов Союза мо
лодежи. С энтузиазмом выполнял 
все поручения. Без него не обходи
лось ни одно собрание в деревне, ни 
одно мероприятие. Однажды в се
редине августа 1918 г. в Городище 
приехала группа коммунистов для 
изъятия хлеба v кулаков. Кулаки и 
подкулачники окружили Народный 
дом, где были коммунисты и кре
стьяне, собравшиеся на сход, стали 
бить стекла и посылать угрозы в ад
рес собравшихся. Люди бросились 
во двор через запасной выход. Толь
ко единицы остались с коммуниста
ми в помещении. Потом враги от
крыли стрельбу из ружей и обрезов. 
В это время семнадцатилетний Егор 
Корякин на лошади скакал в Пож- 
ву, где стоял отряд красной гвар
дии. Он вовремя вернулся в дерев
ню с красногвардейцами. Кулаки, 
которые хотели поджечь Народный 
дом с активистами, разбежались. 
Все зачинщики погрома были аре
стованы, отправлены в Усолье, где 
их дело расследовала уездная чрез
вычайная комиссия.

Когда стало известно о том, что 
в УсТь-Игумё готовится восстаниё, 
Егор Корякин кратчайшей дорогой 
провел туда Пожвинский отряд 
красногвардейцев под командова
нием А. Л. Назукина. Контррёйо- 
люционное восстание было вовре
мя ликвидировано.

В январе 1919 г. в Городище при
шли колчаковцы. Одним из первых 
белые схватили Егора Корякина. 
Увезли в Пожву, оттуда — в Елиза- 
ветб-Пожву. Собрали насе'лёййе и 
потребовали' ‘-выдать коммунистов. 
БелогйарДейский офицер сказал: 
«А сейчас увидите, что ждет ком
мунистов и их укрывателей».

На пЛоТину вывели Егора Коря
кина. Раздались два выстрела. 
Юный патриот упал. Убийцы ушлй

п. Елизавето-Пожва. Памятник на 
братской могиле.

из поселка. Вскоре по плотине про
езжала на санях женщина. Егор 
поднялся, шатаясь, подошел к под
воде и упал прямо в сани, снова 
потеряв сознание. Женщина в Май
коре сдала его в комендатуру. Бе
логвардейцы выволокли Егора на 
улицу и закололи штыками.

Летом 1919 года колчаковцы бы
ли изгнаны из Коми края. Мать 
Егора и вернувшиеся коммунисты 
привезли тело юного героя в родное 
Городище и похоронили в центре 
деревни на высоком берегу Камы, 
напротив Народного дома. Память 
поколений он заслужил своей пре
данностью Советской власти, своей 
героической смертью ради светлого 
будущего. Сначала на могиле юного 
защитника Советской власти стбял 
деревянный обелиск* в 1958 г. ус
тановлен железный памятник, об
несенный железной оградкой.



с. Купрос. Памятник на братской 
могиле возле дороги в Тимино.

Пос. Елизавето-Пожва. Братская 
могила. В ней похоронены комму
нисты П. П. Гладиков, А. А. Нево
лин, которые отдали свою жизнь за 
Советскую власть в 1919 г.

Село Крохалево. Памятник на 
братской могиле на сельском клад
бище жертвам белогвардейского 
террора. На памятнике выбиты фа
милии и имена похороненных:

«Маленьких Роман Потапович, 
Маленьких Дмитрий Потапович, 
Якимов Николай Яковлевич, 
Кылосов Дмитрий Прокопьевич, 
Зырянова Екатерина Никифо
ровна».

Памятник установлен в 1968 г.
Село Купрос. Памятник на брат

ской могиле в двух километрах от 
Купроса у дороги в Тимино. В ней 
похоронено свыше 80 коммунистов, 
красноармейцев, бедняков, расстре
лянных белыми в 1919 г. Колчаков
цы, вытеснив красных, устроили 
массовый террор на захваченной 
территории. Мучали и расстрелива
ли у обрыва около Купроса активи
стов и бедняков из деревень, звер
ски расправились над красноармей
цами 4-й и 5-й рот 22-го КизелоЕ- 
ского полка, захваченными белыми 
в Архангельске 28 января 1919 г.

Когда Купрос был освобожден от 
белогвардейцев, останки героев ки- 
зеловцы с местным населением пе
ренесли на сельскую площадь и с 
должными почестями предали зем
ле. Снова придя в село, белые из
влекли трупы расстрелянных из 
братской могилы и зарыли их на 
скотском кладбище, облив известью. 
Озверевшие колчаковцы убили ма
ленького сына расстрелянного ими 
коммуниста С. П. Колокольникова.

После гражданской войны брат
ская могила была приведена в по
рядок, установлен памятник. В пе
риод подготовки к 40-летию Совет
ской власти 28 мая 1957 г. к па
мятнику прикреплена доска из не
ржавеющей стали с надписью:

«Героям гражданской войны, 
павшим в боях за Советскую 
власть».

Деревянное двухэтажное здание 
Купросской средней школы возле 
сельского Совета. В нем в 1919 г. 
находился штаб 22-го Кизеловского 
полка.

Памятник у здания средней шко
лы в Купросе юному патриоту, сы
ну расстрелянного белыми коммуни
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ста С. П. Колокольникова, Андриа
ну Колокольникову, убитому колча
ковцами в 1919 г. в период распра
вы над местными активистами в се
ле. Памятник установлен вскоре по
сле гражданской войны.

Пос. Майкор. Здание бывшего во
лостного правления. В нем в марте 
1917 г. размещался первый Совет 
рабочих и крестьянских депутатов. 
В 1972 г. здание капитально отре
монтировано.

Памятник-обелиск на централь
ной площади поселка, рядом с вось
милетней школой. На одной сторо
не его начертаны слова:

«Помните, наши потомки, что 
здесь похоронены первые рево
люционеры, зверски убитые кол
чаковскими палачами в январе 
1919 года. Храните светлую па
мять о них в веках».

На другой стороне памятника:
«За власть Советов.
В январе 1919 года в Майкоре 
было зверски замучено.
колчаковскими извергами 
более 100 человек. Здесь похоро
нены борцы революции:

Давыдов Александр Андрианович, 
Чиркова Зинаида Николаевна, 
Вяткин Василий Андрианович, 
Овсов Иван Васильевич,
Ляшков Михаил Михеевич, 
Пупырев Вячеслав Андрианович, 
Вотинов Василий Моисеевич, 
Корякин Семен Максимович, 
Соколова Вера Максимовна, 
Пьянкова Мария Гавриловна, 
Корякин Анатолий Андреевич».

Все эти товарищи были расстре
ляны в январе 1919 г. около малень
кой забойки за заводом. 3. Н. Чир
кова долго работала в конторе за
вода помощником бухгалтера, была

п. Майкор. Памятник-обелиск на пло
щади поселка.

активной общественницей. В 1918 г. 
вступила в ряды партии большеви
ков, заведовала отделом народного 
образования Майкорского волис- 
полкома.

С. М. Корякин — рабочий завода, 
житель д. Кузина, в начале 1918 г. 
был избран председателем комбеда, 
принимал участие в конфискации 
земель у кулаков й попов и рас
пределении ее среди бедняков. Был 
расстрелян по доносу кулаков.

В. М. Вотинов — рабочий завода, 
член партии с 1918 г„ боец первой 
роты 22-го Кизеловского полка, Во 
время боя под Купросом был тяже

4 49



ло ранен. Долго лечился в госпита
лях, вернулся в Майкор после граж
данской войны, умер. Партийная 
организация Майкора решила похо
ронить его вместе с жертвами бе
лого террора в братской могиле на 
площади.

В. А. Пупырев — друг и соратник 
руководителя Майкорской больше
вистской группы в годы царизма 
С. М. Ляшкова, работника волис- 
полкома, потом ревкома. Около ле
са за д. Юньга белые изрубили его 
шашками, искололи штыками, изу
родованный труп привезли и броси
ли в общую яму на кладбище.

А. А. Корякин — рабочий завода, 
советский активист. Был расстре
лян белыми по доносу преда
теля.

А. А. Давыдов — рабочий завода, 
участник первой мировой войны, со
ветский активист. По доносу преда
теля расстрелян. -

И. В. Овсов не был жителем Май- 
кора, это старый подпольщик-боль
шевик. Партия в начале 1918 г. на
правила его в Пермскую губернию. 
В Майкоре Овсов работал пропа^ 
гандистом около полугода, до мо^- 
мента эвакуации красных. Вместе 
с М. М. Ляшковым в Кудымкаре 
был назначен политруком в роту 
21-го Мусульманского полка. Был 
начальником заставы южнее с. Кро
халево. Вместе с Ляшковым попал 
в плен и был расстрелян бе
лыми.

М. М. Ляшков был рабочим до
менного цеха завода, родом из 
д. ШабаЛята, член партии с 1918 г. 
Эвакуировался с коммунистами 
Майкора в Кудымкар.

В. М. Соколова, сестра коммуни
ста В. М. Соколова, по доносу бы
ла расстреляна белыми.

М. Г. Пьянкова была невестой со
ветского активиста А. А. Корякина 
Когда она пошла с санками за те
лом любимого, белые поймали ее, 
раздели на морозе и расстреляли 
рядом с трупом Корякина.

В. А. Вяткин был продотрядни- 
ком, направлен Усольским укомом 
партии летом 1920 г. в Майкорскую 
волость для выполнения продраз
верстки и изъятия хлебных изли
шек у кулаков. Во время операции 
по изъятию хлеба в д. Они Вяткич 
ночью был схвачен кулаками, избит 
и брошен прямо на дороге. Скон
чался в Майкорской больнице. По
хоронен в братской могиле на пло
щади.

Памятник установлен в 1919 г. 
Реконструирован перед Великой 
Отечественной войной и в 1966 — 
1967 гг.

Памятник на кладбище на брат
ской могиле жертв колчаковского 
террора. На одной стороне памят
ника написано:

«За власть Советов».

На другой:
«В январе 1919 года в Майкоре 
было зверски замучено колча
ковскими извергами более 100 
человек».

На третьей стороне текст:

«Помните, наши потомки, что 
здесь похоронены первые рево
люционеры, зверски убитые кол
чаковскими палачами в январе 
1919 года. Храните светлую па
мять о них в веках».
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На лицевой стороне памятника 
написано:

«Здесь похоронены
борцы революции:

Давыдов Константин Иванович, 
Долгинцев Константин Иванович, 
Вотинов Сергей Иванович, 
Торопов Александр Михайлович, 
Башков Василий Илларионович, 
Якимов Фортунат Дмитриевич, 
Якимов Андрей Дмитриевич, 
Якимов Василий Дмитриевич, 
Черемных Егор Иванович, 
Ляшков Федор Максимович, 
Якимов Конан Михайлович, 
Давыдов Иван Алексеевич».

Памятник установлен в первые 
годы Советской власти. Реконстру
ирован в 1966—1967 гг.

Село Тимино. Памятник на клад
бище на братской могиле активных 
участников установления Советской 
власти и участников гражданской 
войны, растерзанных белогвардей
цами в 1919 г. Здесь похоронены:

Иван Григорьевич Якимов,
Ефим Сергеевич Калин, 
Иван Григорьевич Котов, 
Григорий Ильич Мальцев, 
Дмитрий Иванович Новиков, 
Илья Кононович Ужегов.

Под натиском белогвардейцев 
второй батальон 22-го Кизеловского 
полка вынужден был отступить из 
Тимино. Беляки, ворвавшись в се
ление, зверски расправились с ком
мунистами, не успевшими отступить 
с батальоном. Первой жертвой их 
стал бывший участник мировой вой
ны, активный участник борьбы за 
власть Советов, член волостного ре
волюционного комитета Иван Гри
горьевич Якимов, уроженец д. Ше- 
дова. Его расстреляли в д. Пика- 
нова.

Памятник из кирпича и цемента.- 
Установлен в 1971 г.

Старое деревянное здание. В нем 
в 1918 г. помещались Тиминский 
ревком и партийная ячейка больше
виков.

Дер. Титково Пожвинского по
селкового Совета. Обелиск герою 
гражданской войны, члену ВЦИКа, 
активному организатору Советской 
власти в Прикамье и Крыму, члену 
партии с мая 1917 г. Ивану Андре
евичу Назукину, погибшему в борь
бе за Советскую власть.

Имя матроса-подводника Черно
морского флота, одного из видней
ших руководителей большевиков Се
вастополя, активного участника Ок
тябрьской революции и граждан
ской войны на Урале и в Крыму 
И. А. Назукина овеяно легендарной 
славой. В трех городах Крыма—Се
вастополе, Феодосии и Балаклаве— 
в честь его названы улицы. Вещест
венные и документальные материа
лы, рассказывающие о нем, береж
но хранятся в музеях Крыма, его 
именем названы улицы в Пожве и 
Кудымкаре.

И. А. Назукин родился 6 января 
1892 г. в д. Титково Пожевской во
лости, в семье крестьянина-бедняка. 
Учился в Пожевском двухклассном 
училище. Подростком работал коче
гаром на Елизавето-Пожевском за
воде. Был штурвальным на парохо
де «Пчелка», молотобойцем на Пог 
жевском заводе, рабочим на Мотог 
вилихинском заводе, грузчиком на 
камских пристанях, матросом на 
пароходе «Муравей». Рано приоб
щился к революционной литературе, 
стал борцом за народное дело. Слу
жил подводником в учебном, отряде 
в Кронштадте. После учебы Ивана 
Назукина в числе 46 учеников-под^ 
водников отправили в Севастополь, 
на Черноморский флот, где он актива 
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"но включился в политическую дея 
тельность. 5 марта 1917 г. вступил 
® партию социал-демократов. Окон
чательно большевистская организа
ция оформилась в мае, когда были 
выданы временные партийные доку
менты. Поэтому официально 
И. А. Назукин считал себя вступив
шим в партию в мае 1917 г. В мар
те моряки-подводники послали На- 
зукина депутатом в Совет. Его стра
стный голос постоянно звучал на 
кораблях, в частях, на митингах 
и собраниях в Севастополе. В Балак
лаве он создает городскую партий
ную организацию, становится ее ру
ководителем. 27 октября в Севасто
поле встречает известие о победе 
Великой Октябрьской революции, 
участвует в установлении Советской 
власти в городе. 18 декабря орга
низует военно-революционный ко
митет в Балаклаве, возглавляет его. 
Избирается председателем Балак
лавского Совета.

Интервенты заняли Крым, нача
лись репрессии. Большевики ушли в 
подполье. Иван Назукин ведет борь
бу с немецкими оккупантами. Он, 
•больной, переходит линию фронта и 
в начале августа в ЦК РКП (б) до
кладывает о самоотверженной борь
бе трудящихся Севастополя с ин
тервентами. ЦК РКП (б) предостав
ляет большевику И. А. Назукину 
отпуск с выездом к семье в д. Тит
кова. Несмотря на плохое здоровье, 
Иван Андреевич активно включает
ся в работу в Пожве, выступает пе
ред рабочими и крестьянами с рас
сказами о текущем моменте, о пер
вых декретах Советского государ
ства, направляет работу партийной 
•организации. Пожевляне избирают 
его председателем волостного Сове
та. Осенью 1918 г. он возглавляет 
Усольский уездный исполнительный 
комитет, ведет огромную работу по 

укреплению Советской власти в По
жве и во всем уезде. В конце ок
тября 1918 г. избирается делегатом 
на VI Всероссийский чрезвычайный 
съезд Советов. 6 и 8 ноября на съез
де Иван Андреевич слушал В. И. Ле
нина, видел вождя в день праздни
ка на закладке памятника Марксу 
и Энгельсу и на открытии мемори
альной доски борцам Октябрьской 
революции. На этом съезде И. А. На- 
зукина избрали членом Всероссий
ского Центрального Исполнительно- 
го Комитета. Под фамилией Ива
нова по заданию ЦК партии боль
шевиков он переходит линию фрон
та для революционной деятельности 
в городах Крыма. Там избирается 
народным комиссаром просвещения 
Крымской Советской Социалисти
ческой Республики (народным ко
миссаром здравоохранения и соци
ального обеспечения был Д. И. Улья
нов, младший брат В. И. Ленина). 
Советская власть в Крыму в 1919 г. 
просуществовала лишь 75 дней. На
зукину пришлось уйти опять в под
полье. 24 февраля 1919 г. жизнь 
пламенного патриота, верного ле
нинца оборвалась от рук врагов Со
ветской власти. Вся его жизнь была 
подвигом.

Обелиск установлен в 1967 г. на 
месте дома, где родился и вырос 
Иван Андреевич Назукин, красными 
следопытами Пожвинской средней 
школы.

Пос. Пожва. Памятник в центре 
поселка на братской могиле трех 
участников гражданской войны. На 
нем надпись:

«В честь павших борцов за сво
боду. Пожевской завод. 1 мая 
1922 г.»

В могиле похоронены военком 
23-го Верхне-Камского полка По
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ликарп Петрович Шайдуров, участ
ник подавления дутовского мятежа 
на Южном Урале Павел Борисо
вич Гудовщиков и его отец комму
нист Борис Дмитриевич Гудовщи
ков, также участник гражданской 
войны.

В 1967 г. красные следопыты 
Пожвинской средней школы перене
сли сюда останки красноармейца 
9-й роты 22-го Кизеловского полка 
Николая Александровича Микова, 
погибшего в бою за деревню Ста
риково в 1919 г.

Обелиск на месте расстрела со
ветских активистов поселка. В него 
вмурованы две чугунные плиты. На 
первой текст:

«Помните, наши потомки!
На этом месте в 1919 году 
от пуль колчаковских палачей 
пали смертью храбрых 
борьцы за Советскую власть».

На второй перечислены десять 
фамилий расстрелянных:

А Ф. Шйцин,
С. А. Зюзин,
Я. Д. Микова,
3. А. Казанцев,
А. Г. Истомин,
М. К. Сурначев,
А. И. Чернецова,
А. Г. Гудовщиков,
H. Е. Гудовщиков,
Я. Н. Гудовщиков.

Захватив Пожву, колчаковцы на
чали массовые аресты не только 
членов партии большевиков, акти
вистов Советской власти, но и всех 
сочувствующих ей. Расстрелы про
водили в ограде Иоанновой церкви. 
Трупы убитых лежали несколько не
дель в снегу.

п. Пожва. Памятник на братской 
могиле в центре поселка

Село Юсьва. Памятник погибшим 
в годы гражданской войны. Уста
новлен на площади села. На нем 
текст:

«Героям гражданской войны, 
павшим в боях за Советскую 
власть».

Памятник установлен в 1958 г., 
обнесен металлической оградой. Во
круг разбит сквер.

Памятник красноармейцам, по
гибшим в годы гражданской войны, 
по дороге Юсьва — Архангельск, 
в двух километрах от Юсьвы. В 1973 
году перестроен заново. На нем 
текст:

«Вечная память отдавшим свои 
жизни за становление Советской 
власти».
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ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН

с. Юсьва. Памятник погибшим в го
ды гражданской войны за власть 
Советов.

Двухэтажное деревянное здание 
в центре села. В нем в 1919 г. рас
полагались штабы 22-го Кизелов- 
екого и 21-го Мусульманского пол
ков. Теперь в нем Юсьвинское рай
онное отделение связи. В Юсьве со
хранились дома, в которых в 1918 г. 
помещались волисполком и партий
ная ячейка.

Дер. Булычева. Памятник на 
братской могиле красноармейцев> 
погибших в борьбе за Советскую 
власть в 1919 г. Над памятником 
шефствуют комсомольцы и моло
дые рабочие Юрлинского леспром 
хоз а.

Дер. Васькина. В братской моги
ле похоронены красногвардеец Таш- 
кинов, схваченный колчаковцами и 
расстрелянный ими на краю дерев
ни при отступлении, и погибшие во 
время боя в феврале 1919 г. бедня
ки д. Васькина Егор Конин, Игнат 
Яковлевич Конин и два брата Ни
кон Мартемьянович и Прокоп Мар- 
темьянович Конины.

Дер. Вятчина. Братская могила 
на кладбище. В ней похоронены че
тыре участника гражданской войны. 
Имя советского активиста и крас
ного разведчика Ивана Прокопье
вича Щеколова хорошо известно 
в округе. Он родился в д. Щеколо
ва в семье бедняка, участвовал 
в первой мировой войне. После ре
волюции израненным вернулся в 
д. Конина, где жила его семья. Вме
сте с моряком И. И. Кониным и 
другими фронтовиками активно уча
ствует в установлении Советской 
власти. Когда линия Восточного 
фронта подошла к родным местам, 
с группой активистов уходит в крас
ногвардейский отряд и участвует во 
всех боевых операциях в районе 
д. Ларина — Смолята—Васькина— 
Конина — Вятчина — Ананькина — 
Половина. Не раз ходил в бой, от
правлялся за «языком», проводил 
группы одного из подразделений 
23-го Верхне-Камского полка, рас
положенного в д. Ларина, в тыл не
приятеля мимо белогвардейских по
стов. Отличался мужеством, геро
измом, высокой отвагой. В феврале 
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1919 г. в очередной разведке вме 
стесюным красноармейцем А. Конь
шиным (родом из Карбасовой), был 
схвачен белыми в д. Конина, от
правлен в д. Вятчина и там под
вергнут жестоким пыткам. Колча
ковцы отрезали у обоих разведчи
ков носы, уши, на груди и спине вы
резали звезды. Затем изувеченных 
красных разведчиков вывели за 
деревню и расстреляли рядом с дву
мя убитыми перед этим красноар
мейцами, имена которых не уста
новлены.

Позже жители деревни похорони
ли расстрелянных на кладбище.

Сразу же после гражданской вой
ны на братской могиле был постав
лен деревянный обелиск с красной 
звездой.

Дер. Лопва. Возле деревни нахо
дится могила красногвардейца. На 
ней был деревянный обелиск, об
несенный изгородью. Дерево при
шло в ветхость, могила нуждается 
в благоустройстве.

Дер. Сулай. Памятник на могиле 
председателя Северо-Уральского во
енно-революционного комитета 
Александра Ивановича Рычкова, 
погибшего во время Юрлинского 
контрреволюционного мятежа 20 ян
варя 1919 г.

К 45-й годовщине Октябрьской 
революции памятник реконструиро
ван.

В начале 1918 г. отряд Красной 
твардии, состоявший из доброволь
цев Лысьвенского металлургиче
ского завода, прибыл в Соликамск 
и Чердынь и помог упрочить Совет
скую власть в уездных городах. 
В Чердыни остались красногвар
дейцы большевики М. М. Бараба
нов, А. И. Рычков, А. П. Трукшин, 
братья Эрнест и Фриц Аппога. Они 
возглавили работу партийных и со
ветских организаций Чердынского

с. Юсьва. Памятник погибшим крас
ноармейцам. Установлен у дороги 
Юсьва—Архангельск.

уезда. А. И. Рычков был сначала 
председателем исполнительного ко
митета Чердынского уездного Сове
та рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов и военным комисса
ром, затем уездным военным ко
миссаром в Чердыни. С приближе
нием линии Восточного фронта был 
создан Северо-Уральский военно
революционный комитет. Председа
телем его стал А. И. Рычков. На
чалась эвакуация. Формировались 
партизанские отряды. На западе 
Чердынского уезда был создан ук
репленный район с центром в 
с. Юрла.
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Когда начался контрреволюцион
ный мятеж в Юрле, Рычков ночью 
возвращался из команди р о в к и 
в Глазов и был схвачен повстанца
ми в небольшой деревушке, недалек 
ко от центра восстания. Его, изра
ненного, в крови, привезли в Юрлу. 
В штабе главарей восстания комму
ниста подвергли нечеловеческим 
пыткам и издевательствам. Рычков 
отказался давать показания. Его 
расстреляли в парке. После подав
ления восстания тело А. И. Рычкова 
похоронили в д. Сулай в братской 
могиле с двумя убитыми красноар
мейцами.

Памятник из камня поставлен 
в 1962 г. В нише памятника портрет 
А. И. Рычкова. Ниже текст:

«Александр Иванович Рычков. 
18.XI.1894 г. —20.1.1919 г. Воен
ный комиссар Чердынского уез
да. Расстрелян белогвардейцами 
во время Юрлинского кулацкого 
восстания. С ним похоронены 
2 убитых красногвардейца».

Памятник обнесен деревянной ог
радкой. За ним ухаживают пионеры 
Дубровской восьмилетней школы и 
октябрята Сулайской начальной 
школы.

Дер. Тарасиха (д. Конина). На 
краю деревни старый деревянный 
дом В. П. Кониной. В январе — фев
рале 1919 г. в нем находился пост 
красногвардейцев 23-го Верхне-Кам
ского полка. В 1928 г. размещалось 
правление колхоза «Колос».

Село Юрла. На каменном двух
этажном здании Юрлинской вось
милетней школы установлена мемо
риальная доска из белого мрамора:

«Здесь помещался штаб связи и 
охраны Закамского укрепленно
го района. Ноябрь 1918 — ян
варь 1919 гг.»

Шел тяжелый 1918 г. Колчаков
ские полчища подкатились к Перми. 
Северные районы Пермской губер
нии — Усольский и Чердынский уез
ды — оказались отрезанными от 
всего Урала. Партийные и совет
ские органы приняли меры к оборо
не края. В ноябре 1918 г. на западе 
Чердынского уезда был создан За- 
камский укрепленный район. Штаб 
связи - и охраны разместился в 
с. Юрла. Начальником штаба был 
назначен коммунист В. И. Дубров
ский (Эйхвальд), до эвакуации за
нимавший должность председателя 
отдела управления Чердынского 
уездного Совета крестьянских и сол
датских депутатов. Штабу приходи
лось действовать в очень сложной 
обстановке: охранять движущиеся 
через Уролку, Чураки, Косу, Усть- 
Зулу, Юрлу обозы с эвакуирован
ными, обеспечивать их снабжение, 
подавлять контрреволюционные вы
ступления. Под напором колчаков
цев с кровопролитными боями отсту
пали на Вятку по территории укреп
ленного района Чердынский, Соли
камский, Усольский, Кизеловский 
и другие красногвардейские отря
ды. Воспользовавшись приближени
ем линии фронта к Юрле, выездом 
местного красногвардейского отря
да Ф. Г. Копытова на очередное за
дание, кулаки, эсеры, офицеры ста
рой армии в ночь с 19 на 20 января 
1919 г. в Юрле и окрестных дерев
нях и селах подняли контрреволю
ционное восстание, охватившее сра
зу Юрлинскую, Юмскую, Усть-Зу- 
линскую волости. Повстанцы по зво
ну церковного колокола начали раз
гром Юрлинских советских органи
заций и учреждений, учинили звер
скую расправу над коммунистами, 
красногвардейцами, их семьями. Од
новременно мятежники напали на 
здание училища, где располагался

56



с. Юрла. Каменное здание школы, где размещался штаб связи и охраны Закамского 
укрепленного района в 1918—1919 гг.

Закамский штаб связи и охраны.
Начальник штаба В. И. Дубров

ский умело организовал оборону 
здания. В течение трех суток осаж
денные сотрудники штаба, комму
нисты, красногвардейцы, члены Со
юза молодежи, группа руководящих 
работников Чердынского уисполко- 
ма отбивали все атаки повстанцев, 
в схватках с которыми погибли во
енный комиссар Ф. Аппога, маши
нистка штаба сестра В. И. Дубров
ского Эльза Эйхвальд, Ж. К. Фих
тенберг, командир караульной роты 
В. В. Козловский, агитатор Алексей 
Добрынин и другие. Среди осаж
денных были коммунист учитель 
П. П. Фортунатов с женой и детьми, 
жена Фрица Аппоги Мария Шерст

нева, красногвардеец П. И. Иванов, 
командир сводного коммунистиче
ского отряда Г. Д. Конин, его жена 
Женя Конина, члены Юрлинской 
ячейки Союза молодежи курьер Па
вел Конин, дежурные Ф. Конин, 
Сергей Гилин, Миша Желудков и 
другие, всего около тридцати чело
век. Ни поджог, ни яростные атаки, 
ни предложения о сдаче — ничто не 
смогло сломить стойкости осажден
ных. Когда не осталось никакой 
надежды на спасение, 23 января они 
решили подорвать себя вместе со 
зданием. Заложили в печь динамит 
и пироксилиновые шашки. От смер
ти осажденных спас отряд А. П. 
Трукшина. Он вовремя ворвался в 
Юрлу и разогнал мятежников. В по
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давлении восстания участвовали 
ударная группа А. П. Дудырева, 
в которую входили Павдинский от
ряд П. С. Соловьева, 3-я рота и 
лыжная команда Меньшикова из 
формировавшегося 23-го полка.

Во время Юрлинского восстания 
погибли многие лучшие борцы за 
дело революции. Были расстреляны 
председатель Северо-Уральского во- 
енревкома А. И. Рычков, предсе
датель Чердынского уездного ис
полкома М. М. Барабанов, заведу
ющий продовольственным отделом 
Кардаш и многие другие уездные 
работники. Дикую расправу мятеж
ники учинили над местными комму
нистами, сочувствующими Совет
ской власти, их семьями. Все обозы 
с эвакуированным имуществом, ко
торые попали в руки мятежников, 
были разграблены. В такой слож
ной обстановке героическая оборо
на штаба приобретала не только 
политическое, но и стратегическое 
значение. Оборона штаба сковала 
силы контрреволюции и не дала мя
тежу охватить многие другие воло
сти, в том числе и район Кудым
кара.

До штаба связи и охраны Закам- 
ского края в этом здании размеща
лось училище, переименованное по
том в школу второй ступени. В сен
тябре 1918 г. здесь под руководст
вом коммунистов А. К. Ташкиновой, 
П. П.. Фортунатова и Г. Д. Конина 
была создана ячейка Союза социа
листической молодежи. Под руко
водством партийной ячейки ребята 
активно боролись за укрепление Со
ветской власти на местах. Когда 
Юрлу заняли колчаковцы, члены 
Союза ушли в подполье, стали вести 
борьбу с белогвардейским режи
мом: собирали оружие, расклеива
ли листовки, портили боевое сна
ряжение, телефонную связь, в ночь 

на I мая 1919 г. вывесили красный 
флаг над каменным зданием боль
ницы. В этой борьбе погибли моло
дые бойцы за власть Советов Сер
гей Гилин и Миша Желудков, Фи
липп Конин погиб в бою с колча
ковцами за д. Кадчина. Подпольную 
молодежную организацию возглав
лял председатель комитета Тима 
Ваньков. Направлял ее работу ком
мунист П. А. Ваньков, позднее по
гибший в бою за Перекоп.

Мемориальная доска на здании 
установлена в 1961 г. Открыл ее 
непосредственный участник собы
тий, член партии с 1918 г. П. И. Ива 
нов.

Место пыток и расстрела (в парке) 
председателя Северо-Уральского во
енно-революционного комитета 
А. И. Рычкова, схваченного контр
революционерами 20 января 1919 г. 
возле волостного центра и приве
денного в Юрлу для расправы, 
председателя Чердынского уездного 
исполкома М. М. Барабанова, взя
того повстанцами в Юму с ценно
стями и кассой уезда, и других от
ветственных работников уезда.

Памятник на площади в центре 
с. Юрла на месте захоронения крас
ноармейцев и советских работников, 
Погибших во время кулацкого вос
стания в Юрле в январе и во время 
боев в феврале 1919 г. На памятни
ке мемориальная доска с тек
стом:

«Героям гражданской войны, 
погибшим за Советскую власть 
в январе — феврале 1919 года. 
Склони голову. За счастье твое 
боролись и погибли».

Вокруг памятника разбит сквер.
Старое двухэтажное деревянное 

здание бывшей волостной управы. 
В нем в 1918 г. размещался испол
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нительный комитет Юрлинского во- 
лостного Совета крестьянских и 
солдатских депутатов первого со
става. В настоящее время в этом 
здании находится народный суд 
Юрлинского района.

Братская могила за районной 
больницей, в километре от Юрлы, у 
тракта в Усть-Зулу, на месте рас
стрела в январе 1919 г. во время ку
лацкого восстания местных активи
стов, членов эвакуированных семей 
красноармейцев, партийных и со
ветских работников из Чердыни, 
Усолья и других мест и жертв кол
чаковского нашествия в 1919 г.

Кировское болото. Место расст
рела и погребений местных активи
стов, красноармейцев, членов их се
мей в январе 1919 г.

Деревянный дом возле парка 
культуры и отдыха. В нем в 1918— 
1919 гг. работал первый состав Юр
линского волостного военкомата. 
Теперь в нем размещается детский 
сад.

Каменное здание Юрлинской рай
онной больницы, построенное земст
вом в 1914 г. На его крыше в ночь 
на 1 мая 1919 г. члены подпольной 
молодежной организации Володя 
Любимов и Тима Ваньков вывесили 
красный флаг — символ непобеди
мости Советской власти.

Село Юм. Памятник погибшим в 
годы гражданской войны в центре 
села, напротив интерната Юмской 
восьмилетней школы. Установлен в 
период подготовки к 50-летию Со
ветской власти.

Село Усть-Зула. Старое деревян
ное здание. В нем в 1918 г. разме
щался первый состав Усть-Зулин- 
ского волисполкома. Сейчас в этом 
здании находится детский сад.

Памятник на братской могиле 
в центре села, где похоронены ак
тивные участники установления Co-

с. Юрла. Памятник на месте захо
ронения красноармейцев и совет
ских работников, погибших во вре
мя кулацкого восстания.

ветской власти, растерзанные во 
время кулацкого восстания в янва
ре 1919 г.: волостной военный ко
миссар В. Ф. Сабуров, заведующий 
земельным отделом волисполкома 
М. М. Боголюбов, член волисполко
ма П. Н. Колотилов, красноармеец 
Н. И. Трушников и др.

Деревянный памятник был уста
новлен в 1920 г. В 1958 г. выложен 
из кирпича и цемента.

Братская могила на сельском 
кладбище. В ней похоронены ком
мунисты В. Ф. Мельчаков из д. Вят
чина, В. Е. Андреев из д. Демидова, 
члены семей коммунистов, партий
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ных и советских работников Черды- 
ни, Усолья, Кизела, всего свыше 
30 человек. Все они погибли от рук

1 По сведениям участников гражданской 
рова, старожилов Усть-Зулы.

контрреволюционеров во время ку
лацкого восстания в январе 1919 г. 
в Усть-Зуле1.

войны И. В. Трушникова, И. И. Котчу-



ПАМЯТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ





подвиги
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

22 июня 1941 г. мирный труд со
ветских людей был нарушен веро
ломным и внезапным нападением 
гитлеровских полчищ на нашу стра
ну. Оккупанты замышляли уничто
жить первое в мире социалистиче
ское государство, захватить все бо
гатства Советского Союза, физиче
ски истребить значительную часть 
населения, а оставшихся превратить 
в подневольных рабов немецких по
мещиков и капиталистов. Над со
циалистической Родиной нависла 
смертельная опасность. Советский 
народ не дрогнул перед сильным и 
коварным врагом. Под руководст
вом Коммунистической партии он 
поднялся на защиту своего Отече
ства, на справедливую освободитель
ную войну. Вся страна преврати
лась в единый военный лагерь. Си
лы и помыслы советских людей бы
ли подчинены одному требованию: 
«Все для фронта! Все для победы 
над врагом!»

Тысячи и тысячи коми-пермяков 
вместе с представителями других 
национальностей и народностей на
шей страны сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны, про
являя беззаветную преданность Ро
дине, Коммунистической партии, му
жество, стойкость, непреклонную во
лю и решимость к победе над фа
шизмом. Потомки Перы-богатыря и 
Кудым-Оша участвовали в крово
пролитных боях с фашистскими за
хватчиками под Москвой и Сталин
градом, в прорыве блокады Ленин
града, в битвах на Орловско-Кур
ской дуге и на берегах Днепра, ос
вобождали Кавказ и Крым, Украи
ну и Белоруссию, Прибалтику и Ка
релию. В составе частей и соедине
ний Советской Армии воины коми- 
пермяки громили фашистские ар
мии в Польше, Чехословакии, Бол
гарии, Румынии, Югославии, Вен
грии, участвовали в штурме Берли
на и в разгроме милитаристской 
Японии.

Многие наши земляки за доб
лесть и мужество, проявленные в го
ды Великой Отечественной войны, 
были награждены орденами и меда
лями Советского Союза. Звание Ге
роя Советского Союза присвоено 
одиннадцати славным сынам коми- 
пермяцкой земли —
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Фролу Васильевичу Васькину, 
Алексею Сергеевичу Вавилину, 
Африкану Ивановичу Вотинову, 
Леониду Дмитриевичу Голеву, 
Федору Антоновичу Колыхматову, 
Ивану Константиновичу Ошмарину, 
Александру Яковлевичу Созонову, 
Михаилу Ивановичу Сысолетину, 
Леониду Филипповичу Томилину, 
Андрею Дмитриевичу Топоркову, 
Егору Васильевичу Утеву.

Четверо храбрых воинов — тан
кист Никита Алексеевич Онянов, 
разведчик Иван Прокопьевич Сне
гирев, артиллеристы Павел Федо
рович Епанов и Григорий Артемо
вич Селянинов — стали кавалерами 
орденов Славы трех степеней.

Боевой путь каждого из них — 
это дорога подвигов, мужества, бес
страшия героев, пример высокого 
долга, беззаветного служения Роди
не, народу, образец преданности 
Коммунистической партии Советско
го Союза.

Коми-пермяцкий народ дал стра
не немало прославленных офицеров, 
видных военачальников. Среди них 
генерал-майор артиллерии П. И. Ка
нюков, генерал-майор интендант
ской службы А. И. Вилесов, гене
рал-майор медицинской службы 
В. И. Вилесов, генерал-м а й о р 
Е. П. Епин, полковники Д. А. Куди
мов, П. Н. Колотилов, А. Я. Криво
щеков, гвардии полковник А. Н. 
Тотьмянин.

В трудные дни Великой Отечест
венной войны победа над коварным 
врагом ковалась не только на фрон
те, но и в тылу, во всех уголках на
шей страны. Неоценимый вклад в 
дело разгрома фашистских захват
чиков внесли труженики седого 

Урала — одной из самых могучих 
опорных промышленных баз стра
ны. На его территории формирова
лись воинские соединения. Заводы 
бесперебойно обеспечивали армию 
боевой техникой и боеприпасами. 
Колхозы и совхозы взяли на себя 
'заботу о снабжении фронта и тыла 
хлебом, всеми сельскохозяйствен
ными продуктами.

Вместе со всеми уральцами геро
ическую вахту военной поры несли 
и трудящиеся Коми-Пермяцкого на
ционального округа. На всех участ
ках работы, заменив ушедших на 
войну мужчин, самоотверженно тру
дились подростки и женщины. Мно
гие коллективы предприятий, кол
хозов, районов соревновались с во
инскими частями. Социалистическое 
соревнование еще больше укрепило 
связь тыла с фронтом. Представи
тели воинских частей Северо-Запад
ного фронта не раз бывали на пред
приятиях и в колхозах округа. Де
легации трудящихся округа не раз 
выезжали на фронт. В сентябре 
1942 г. среди районов Пермской об
ласти и округа лучшим в соревно
вании был признан Кудымкарский 
район, которому и было вручено 
Красное знамя Северо-Западного 
фронта и денежная премия в сум
ме 10 тысяч рублей1. В октябре 
1942 г. Кудымкарский район вто
рично признан победителем сорев
нования. Связь тыла с фронтом 
продолжалась до самого конца вой
ны.

За годы войны коми-пермяки от
правили на фронт сотни обозов с 
хлебом и другими сельскохозяйст
венными продуктами, тысячи посы
лок, приютили и согрели вниманием 

1 Партийный архив Пермской области, ф. 105, оп. 133, д. 48, л. 137.
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и заботой многие семьи эвакуиро
ванных, собрали большое количест
во денежных средств на постройку 
танковых колонн, самолетов и дру
гой боевой техники. На лесных де
лянках, в цехах, на колхозных по
лях и фермах проявлялся массовый 
героизм. Люди не знали усталости. 
Безупречный труд многих был от
мечен правительственными награ
дами.

За трудовые успехи, достигнутые 
в годы войны, Иньвенскому рейду 
было передано на вечное хранение 
переходящее Красное знамя Госу
дарственного Комитета Обороны, 
Кудымкарским центральным ре
монтно-механическим мастерским 
треста Комипермлес — Красное зна
мя ВЦСПС и Министерства лесной 
промышленности СССР.

В округе действовали четыре эва
когоспиталя. Эвакогоспиталь № 3146 
в июле 1941 г. разместился в здании 
окружной больницы. Начальником 
его был известный в округе врач 
H. С. Данилов. Госпиталь действо
вал до 1 декабря 1942 г. Эвакогос
питаль № 2572 находился в зданиях 
окрисполкома, городской школы № 2 
и эвакоприемника в Менделеево 
(начальник врач В. А. Коркин). 
В Кудымкарском педучилище раз
мещался эвакогоспиталь № 4874 
(начальник врач К. В. Алебастро- 
ва), в школе с. Ленинска — гос
питаль № 4876 (начальник врач 
К. И. Бурдукова)1.

Закончилась Великая Отечест

венная война. Она унесла 60 милли
онов человеческих жизней, в том 
числе 20 миллионов человек поте
рял Советский Союз2. Не вернулось 
с полей сражений и много сынов 
коми-пермяцкого народа.

После войны в округе немало сде
лано для увековечения памяти о ге
роях-земляках, их подвигах в боях 
за Отчизну. Опубликованы статьи 
в газетах, журналах, сборниках, на
печатаны книги. Много документов, 
фотографий, вещественных экспона
тов сосредоточено в школьных, на
родных музеях, в уголках боевой 
славы, в окружном краеведческом 
музее им. П. И. Субботина-Пермя
ка. Силами общественности воздвиг
нуты обелиски, памятники, установ
лены мемориальные доски на сте
нах жилых домов, школ, учрежде
ний, в которых жили, учились и ра
ботали прославленные земляки.

Большую группу таких памятни
ков составляют обелиски, монумен
ты, мемориальные стелы и плиты, 
установленные в память о земляках, 
погибших в боях за Родину, в па
мять о воинах, умерших от ран в 
госпиталях окружного центра. Осо
бая группа памятников — мемори
альные доски, посвященные Героям 
Советского Союза.

Большая часть памятников воз
двигнута в период подготовки к 
50-летию Советской власти и к 25- 
летию Великой Победы. Авторами 
их являются в основном местные ху
дожники.

1 Воспоминания врача В. А. Коркина «О работе Кудымкарской окрбольницы 
с 1925 по 1967 год>, 1967, 1 ноября. Хранятся в окрмузее.

2 Л. И. Брежнев. Великая победа советского народа. М., Политиздат, 1965, 
с. 15.

5



ПАМЯТНИКИ ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ И ВОИНАМ. 
УМЕРШИМ В ГОСПИТАЛЯХ

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

Пос. Гайны. Памятник-монумент 
возле Дома культуры, в центре по
селка, 1062 землякам, павшим за 
свободу и независимость Советской 
Родины в годы Великой Отечествен
ной войны. Из кирпича, бетона, мра
мора, латуни, железа. Скульптур
ные работы выполнены Пермскими 
художественными мастерскими Ху
дожественного фонда РСФСР. В ни
шу мемориала заложены четыре со
суда со священной землей с полей 
битв, в которых участвовали гайн- 
цы, — из Волгограда, Брестской 
крепости, Великих Лук, Смоленской 
области. Туда же заложены две кап
сулы со списками павших земляков 
и списками участников коммуни
стического субботника по возведе
нию памятника. Торжественное от
крытие памятника состоялось 3 сен • 
тября 1973 г.

На здании Гайнской средней шко
лы в 1965 г. установлена мемори
альная доска в честь учителей и 
учеников, павшим на фронтах Ве

ликой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.

Дер. Данилова. Памятник-обе
лиск 106 воинам-землякам Дани
ловского сельсовета, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 1941 —1945 гг. за свободу и 
независимость Родины. Установлен 
в 1967 г.

Пос. Шордын Кебратского сель
совета. Обелиск в память шордын- 
цев, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Установлен учащимися Кебратской 
средней школы и комсомольцами 
поселка. Из красного кирпича. Увен
чан красной звездой, обнесен огра
дой. В нише памятника вмонтиро
вана дощечка с пофамильным спис
ком 23 земляков, не вернувшихся с 
поля битв.

Памятник установлен в 1965 г. 
Шефствует над ним Кебратская 
средняя школа.

Пос. Усть-Черная. Обелиск в цен
тре поселка лесорубов в честь зем
ляков, погибших на фронтах Вели
кой Отечественной войны 1941 — 

п. Тайны. Памятник-монумент 1062 землякам-героям, павшим в боях за Родину.



1945 гг. Из кирпича и железа. Вы
сокий шпиль венчает пятиконечная 
звезда. На мраморной плите ба
рельеф головы воина, изображение 
ордена Отечественной войны, циф
ры: 1941—1945. На другой мрамор
ной доске выбиты слова:

«Родина помнит погибших геро
ев 1941—1945 гг.»

Памятник сооружен комсомоль
цами поселка в 1968 г.

КОСИНСКИЙ РАЙОН

Село Коса. Памятник-монумент 
возле районного Дома культуры 
землякам, погибшим смертью храб
рых в боях за социалистическую 
Родину в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. Сооружен 
в 1974 г.

КОЧЕВСКИЙ РАЙОН

Село Кочево. Памятник на моги
ле в сквере в центре села участни
ку Великой Отечественной войны, 
начальнику части Кочевского рай
военкомата Лаврентию Никифоро
вичу Данильченко, умершему от ран 
в 1943 г. На памятнике надпись:

«Данильченко Лаврентий Ники
форович. 1915—1943 гг.».

Памятник установлен в 1967 г.
Дер. Петухова. Памятник 33 жи

телям деревни, отдавшим свою 
жизнь за свободу и независимость 
социалистической Родины на фрон
тах Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. На памятнике текст:

«Они погибли за Родину 
1941—1945 гг.

Андров А. Е.

пос. Шордын. Обелиск землякам- 
шордынцам, погибшим на фронтах 
войны 1941—1945 гг.

Андров П. Е. 
Грибов В. И. 
Грибов В. М. 
Грибов Е. А. 
Грибов И. В. 
Грибов Д. А. 
Петров П. П. 
Петров И. А. 
Хомяков Д. С. 
Хомяков А- М 
Хомяков И. П 
Хомяков С. Н.
Хомяков Ф. Н.
Хомяков А. Л.
Хомяков П. В.
Хомяков В. А.
Хомяков Г., В.
Хомяков А. С.
Хомяков П. А. 
Хомяков д: т.
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Хомяков Д. А. 
Хомяков И. С. 
Хомяков В. И. 
Чеботков В. Н 
Чеботков Г. И. 
Чеботков В. В. 
Чеботков И. А. 
Чеботков Я- И. 
Чеботков д. в. 
Чеботков П. А. 
Чеботков С. Н. 
Чеботков Г. П>

Памятник установлен на средства 
колхоза и сельсовета в 1967 г.

Пос. Усть-Онолва. Памятник жи
телям поселка, погибшим в боях 
■с немецко-фашистскими захватчи-

с. Верх-Юсьва. Памятник-монумент 
«а площади села.

ками в годы Великой Отечествен
ной войны. Из кирпича и железа. 
Сооружен в 1967 г.

КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН

Село Верх-Юсьва. Монумент на 
площади центральной усадьбы кол
хоза «Родина» Верх-Юсьвинского 
сельсовета в память о 454 земляках, 
погибших на фронтах Великой Оте
чественной войны. Возле стены на 
постаменте две фигуры воинов с 
оружием в руках. На стене цифры: 
1941—1945. На постаменте выбиты 
слова:

«Вечная память воинам, погиб
шим в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945».

В центре площадки на мраморной 
плите слова:

«Имена их бессмертны»

По бокам двадцать шесть надгро
бий, на них мемориальные доски 
с именами погибших жителей 
с. Верх-Юсьва, д. Косогор, Галина, 
Шайдырова, Канамова, Спасова, 
Позагорт, Мучаки, Бурлова, Сель- 
кова, Митракова, Дзель-Пальник, 
Казаринова, Карпунева, Конина, 
Логинова, Трофимова, Бормотова, 
Подъянова, Родина, Ляпина, Панья, 
Жак-Ключ.

Памятник-монумент сооружен па 
средства колхоза «Родина», открыт 
9 мая 1973 г.

Дер. Корчевия Корчевнинского 
сельсовета. Скульптурный памят
ник-обелиск, посвященный воинам- 
землякам, героически сражавшим
ся против немецко-фашистских за
хватчиков в годы Великой Отече
ственной войны. На нем выбиты 
слова:
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д. Корчевия. Скульптурный памятник-обелиск.

«Вечная слава героям, павшим 
в боях за честь, свободу, неза
висимость нашей Родины. Па
мять о вас переживет века. 
1941—1945 гг».

Помещены списки погибших во
инов из деревень Севашор, Чазова, 
Виль-Батина, Баскоева, Поносова, 
Шабурова, Лячканова, Родева, Чи- 
визгина, Поюрова, Дерсканова, 
Слудина, Седунова, Тимина, Кор
чевия, Князева, Чугова, Батина, 
Сордва, Родина, Ваганова. Скульп
тура называется «У незнакомого по
селка». Выполнена в г. Калуге, ав
торы Пушкин, Долматов. Памятник 
открыт 9 мая 1970 г.

Дер. Москвина. Памятник из кир
пича и цемента на центральной 
усадьбе колхоза «За мир» Москвин- 
ского сельсовета землякам, отдав
шим жизнь за власть Советов в го
ды гражданской войны и независи
мость социалистической Родины на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 1941 —1945 гг. На памятнике 
высечен текст:

«Вечная слава героям соотече
ственникам, погибшим в боях 
гражданской и Великой Отече
ственной войн. Память в веках. 
От благодарных потомков».

Перечислены фамилии погибших
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Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг».

с. Ленинск. Памятник землякам, по
гибшим на фронтах Великой Отече
ственной войны.

воинов из деревень Москвина, Па- 
рукова, Ярашева, Вежайка, Селева, 
Носкова, Важ-Жукова, Харинова, 
Черемнова, Валькова.

Памятник установлен в 1969 г.
Село Ленинск. Памятник жите

лям сельсовета, павшим в борьбе 
с фашистскими захватчиками в го
ды Великой Отечественной войны. 
Открыт 19 мая 1975 г.

ГОРОД КУДЫМКАР

Памятник на городском кладби
ще, где похоронены воины, умер
шие от ран в госпиталях города. На 
стене выбиты слова:

«Вечная память воинам, отдав
шим жизнь в боях за Родину в

Ниже перечислены фамилии умер
ших воинов:

«Лейтенант Алексиенко М. К- 
Ст. сержант Федоренко В. Т. 
Солдаты: Кайрулапов А.

Зенков В. И.
Гусев Ф. 
Кипревский А. Ф. 
Акинохьев Г. А. 
Куприянов А. 
Усейнов Ф. Т. 
Савиных В. С. 
Храпов Е. Н.».

У монолитной стены возвышаются 
надгробия. Место захоронения во
инов обнесено железной оградой.

Памятник-монумент в сквере на
против драматического театра 
им. М. Горького. На высокой стеле 
изображение ордена Отечественной 
войны, надпись:

«Живые, помните, они погибли за 
ваше счастье»-

Ниже мемориальная доска с тек
стом:

«Памятник-монумент воинам-ку- 
дымкарцам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны, соо
ружен на средства жителей горо
да. 1972».

Слева на стене в верхней части 
цифры: «1941—1945». Ниже фами
лии павших воинов.

Памятник открыт 27 октября 
1972 г.

ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН

Село Юрла. Памятник-монумент 
в парке возле районного Дома 
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культуры уроженцам села и района 
не вернувшимся с полей сражений 
в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 —1945 гг. Из кирпича и це
мента. Возведен в 1967 г. В 1974 г. 
реставрирован, установлена скульп
тура воина.

Дер. Елога Елогского сельсовета. 
Памятник воинам-землякам, участ
вовавшим в Великой Отечественной 
войне. Из кирпича и цемента. Воз
двигнут в июне 1965 г.

ЮСЬВИНСКИЙ РАЙОН

Село Архангельск. Памятник-обе
лиск на площади села погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
На нем текст:

«Героям землякам — архангель
цам, павшим за Советскую власть 
и в борьбе за Советскую Родину 
в 1941—1945 годах, от трудя
щихся Архангельского с/совета>.

Памятник установлен в 1968 г.
Дер. Нижняя Волпа. Памятник- 

обелиск погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной войны из де
ревни Нижняя Волпа. На памятни
ке текст:

«Вечная слава героям, отдав
шим жизнь за нашу Родину».

Памятник установлен в 1967 г. ’
Село Крохалево. Памятник возле 

сельского клуба. Из кирпича и це
мента. На лицевой стороне надпись:

«Слава павшим героям»,

«Куда бы ни шел, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой, дорогой, 
Всем сердцем поклонись».

с. Крохалево. Памятник героям, 
павшим в годы Великой Отечествен
ной войны.

Текст слева:

«На фронтах Великой Отечест
венной войны из Крохалевского 
сельсовета погибло 206 человек».

Текст справа:

«Храните светлую память о них 
в веках».

Текст на задней стенке памят
ника:

«От трудящихся Крохалевского 
сельсовета павшим героям в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.»

Памятник воздвигнут в 1967 г.
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д. Бажино Юсьвинского района. Па
мятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Село Купрос. Мемориальная сте
на напротив здания сельского Со
вета. На ней мозаичное панно «Ни
кто не забыт, ничто не забыто!» На 
памятнике надпись:

«Вечная память павшим в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.

Помните!
Не плачьте.
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших
Будьте достойны!»

Перед мемориальной стеной ус
тановлены доски из белого мрамора 
с именами 314 жителей Купросско- 

го сельсовета, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Ни
же текст:

«Вечная слава павшим при за
щите Родины. 1941—1945 гг.».

Мемориальная стена воздвигнута 
в 1967 г.

Пос. Майкор. Памятник-обелиск 
на улице Советской рядом со зда
нием поселкового Совета. На нем 
тексты:

«Никто не забыт, ничто не за
быто».

«От трудящихся п. Майкор 9 мая 
1967 г. Воинам-землякам, naß-

д. Аксенова Юсьвинского района. 
Памятник воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне.
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шим в боях за Родину в период 
Великой Отечественной войны 
1941 —1945 гг.»

«Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независи
мость нашей Родины».

В 1969 г. комплекс памятника до
полнен стеной с надписью:

«Они сражались за Родину. 
1941—1945 гг.»

Пос. Пожва. Рядом с обелиском 
в честь борцов за свободу, павших 
от рук колчаковцев в годы граждан
ской войны, памятник воинам-по-

с. Юсьва, Памятник погибшим в го
ды Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.

п. Пожва. Памятник землякам, пав
шим в боях с фашистскими захват
чиками в 1941—1945 гг.

жевлянам, погибшим на фронтах 
в годы Великой Отечественной вой
ны. На нем надпись:

«От трудящихся поселка Пожвы 
в честь погибших воинов-земля
ков в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. в день 
50-летия Советской власти».

На обороте памятника:

«Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независи
мость нашей Родины».
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п. Майкор. Памятник-обелиск «Они 
сражались за Родину. 1941—1945 гг.»

В памятник замурована урна 
с прахом земляка-танкиста Вале
риана Филаретовича Попова, от
давшего жизнь за Родину в жесто
ком танковом бою в местечке Верх
нее Заозерье Калининской области 
в 1941 г.

Памятник выполнен по проекту 
И. М. Панфилова. Открыт 7 ноября 
1967 г.

Село Юсьва. Памятник погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. Открыт 9 мая 
1975 г.

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Н. И. КУЗНЕЦОВ

Мемориальная доска на доме № 28 
по ул. Кирова в г. Кудымкаре с тек
стом:

«В этом доме в 1930—1932 го
дах работал легендарный раз
ведчик Герой Советского Союза 
Николай Иванович Кузнецов».

В этом доме в то время помещал
ся лесной отдел окружного земель
ного управления окрисполкома, где 
комсомолец Николай Кузнецов ра
ботал техником-лесотаксатором в 
лесоустроительной партии.

Мемориальная доска на доме 
№ 12 по улице Ленина. На ней над
пись:

«В этом доме в 1932 году жил 
легендарный разведчик Герой 

Советского Союза Николай Ива
нович Кузнецов».

Мемориальные доски установлены 
в марте 1964 г.

Н. И. Кузнецов родился 27 июля 
1911 г. в крестьянской семье в 
уральской деревне Зырянка Талиц
кого района Свердловской области. 
В апреле 1930 г. после окончания 
лесотехнического техникума при
ехал в Кудымкар, работал помощ
ником таксатора, таксатором в ле
соустроительной партии. Возглав
лял лесоустроительную группу, ко
торая исколесила почти весь таеж
ный край, прорубала просеки, про
кладывала визиры в лесных квар
талах, определяла запасы древеси
ны. Затем работал в различных ор
ганизациях окружного центра. За
рекомендовал себя знающим специ
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алистом, неутомимым комсомоль
ским активистом. Был уполномочен
ным Кудымкарского райкома и ок
ружкома комсомола по обмену ком
сомольских документов, руководил 
кружком политграмоты, часто выез
жал в деревни и села для помощи 
в организации колхозов, проведе
нии посевных кампаний, раскулачи
вании деревенских мироедов. За 
короткий срок изучил коми-пермяц
кий язык и свободно на нем разго
варивал.

После Кудымкара Н. И. Кузне
цов работал на Уралмаше в Сверд
ловске. В 1936 г. он на безукориз
ненном немецком языке защищает 
диплом в институте. В 1938 г. Нико
лай Иванович — инженер авиацион
ной промышленности в Москве.

Началась Великая Отечественная 
война. В 1942 г. в Сарненских лесах 
Ровенской области вместе с боевы
ми товарищами опускается на пара
шюте доброволец Н. И. Кузнецов, 
партизан-разведчик отряда особого 
назначения под командованием пол
ковника Д. Н. Медведева. Под ви
дом немецкого офицера Пауля Зи
берта он ведет большую разведыва
тельную работу в Ровно, совершает 
возмездие над крупными фашист
скими палачами, похищает коман
дующего карательными войсками 
генерала фон Ильгена, передает 
в Москву важные разведывательные 
данные о секретных планах немец
кого командования. За героизм и 
отвагу, проявленные при выполне
нии заданий в тылу врага, совет

r. Кудымкар. Дом, где в 1932 г. жил Н. И. Кузнецов.
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ский разведчик в ноябре 1943 г. был 
награжден орденом Ленина.

Н. И. Кузнецов погиб в ночь с 8 
на 9 марта 1944 г. в с. Боротин на 
Львовщине в неравной схватке с 
бандой украинских буржуазных на
ционалистов. В ноябре 1944 г. Со
ветское правительство посмертно 
присвоило Н. И. Кузнецову звание 
Героя Советского Союза. В 1960 г. 
останки легендарного разведчика 
перенесены на Холм славы во Льво
ве. На мраморном надгробии высе
чен барельеф с надписью:

«Герой Советского Союза Нико
лай Иванович Кузнецов. 1911 го
да рождения, погиб 9 марта 1944 
года».
О Герое сложены легенды, песни, 

написаны книги, сняты фильмы. Его 
именем названы улицы, школы, пи
онерские дружины. Его бюсты уста
новлены в Та лице, Ровно, Львове. 
В Кудымкаре именем Н. И. Кузне
цова названы улица, средняя наци
ональная школа, ее пионерская дру
жина. В школе открыт музей 
Н. И. Кузнецова, где сосредоточено 
много ценных документов. Жизни и 
боевым подвигам Н. И. Кузнецова 
посвящен стенд в окружном крае
ведческом музее. В Кудымкаре и 
вокруг него немало мест, связанных 
с трудовой и общественной деятель
ностью Николая Ивановича.

А. Я. СОЗОНОВ

Пос. Гайны. Обелиск Герою Со
ветского Союза Александру Яков
левичу Созонову. На памятнике над
пись:

«Герою Советского Союза Алек
сандру Яковлевичу Созонову ог 
комсомольцев и молодежи Гайн- 
ского района Пермской обла
сти».

А. Я. Созонов родился в 1925 г. 
в деревне Чажегова Гайнского рай
она. Учился в Чажеговской школе. 
Работал в колхозе. В армию был 
призван в январе 1943 г. Младший 
сержант комсомолец Созонов был 
автоматчиком танково-десан т н о й 
роты моторизованного батальона 
107-й танковой бригады. Участвуя 
в боях, проявил исключительную от
вагу, мужество, бесстрашие. При ос
вобождении г. Умань Киевской об
ласти 10 марта 1944 г. младший сер
жант Созонов первым ворвался на 
его окраину, ведя за собой насту
пающих. В г. Ямполь первым вор
вался в немецкий штаб, в рукопаш
ной схватке уничтожил несколько 
вражеских офицеров, но и сам был 
смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 13 сентября 1944 г. 
А. Я. Созонову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Его име
нем названы улицы в пос. Гайны и 
г. Кудымкаре, пионерские дружи
ны, отряды, пароход. Памятник 
Герою Советского Союза А. Я- Со
зонову на площади районного цен
тра открыт 1 октября 1959 г.

На здании Гайнской школы, в ко
торой учился Герой, установлена 
мемориальная доска.

Е. В. УТЕВ

Мемориальная доска на здании 
Антипинской восьмилетней школы 
с надписью:

«В этой школе в 1934—1937 гг. 
учился Герой Советского Союза 
Утев Егор Васильевич».

Е. В. Утев рбдился 12 декабря 
1925 г. в д. Петухово Антипинского 
сельсовета Юсьвинского района. 
Учился в Антипинской и Архангель
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ской школах. Работал в колхозе, 
был почтальоном, учетчиком, по
мощником бригадира полеводческой 
бригады. Работал на лесозаготов
ках. Учился в группе № 24 Губа- 
хинской школы фабричного обуче
ния № 25. В феврале 1943 г. ком
сомолец Утев мобилизован в ряды 
Советской Армии, направлен в Ле
нинградское военное училище. Че
рез полгода вместе с другими кур
сантами добровольно ушел на фронт. 
Воевал в 307-м гвардейском стрел
ковом полку 110-й гвардейской 
•стрелковой дивизии. Домой писал: 
«Пока бьется мое сердце, пока не 
будет изгнан последний фашист с 
нашей территории, я не выпущу ав
томата из своих рук». Молодой гвар
деец участвовал в форсировании 
Днепра, в освобождении правобе
режной Украины. В жестоких боях 
с врагами Е. В. Утев три раза за
менял выбывших из строя команди
ров и личным примером поднимал 
солдат в атаку.

22 октября 1943 г. в бою за осво
бождение с. Орехово Кировоград
ской области Утев погиб. Командир 
307-го гвардейского полка гвардии 
подполковник Власко в наградном 
листе Е. В. Утева писал: «В боях 
с немецкими захватчиками в районе 
села Куцеволовка, высота 177,0 и 
158,4, проявил исключительную от
вагу и героизм. В этих боях с 30.9. 
по 15.10.43 г. три раза выходили из 
строя командиры взводов, и каж
дый раз командование на себя при
нимал тов. Утев. Бесстрашно водил 
за собой взвод в бой, идя сам во 
главе его. 12.10.43 г. при отражении 
контратаки уничтожил лично сам 
9 гитлеровцев. 15.10.43 г., отбивая 
контратаки врага, взвод под его 
командованием уничтожил до роты 
немецкой пехоты и не отошел с за
нимаемого рубежа. Достоин при

своения звания «Герой Советского 
Союза».

За подвиг, совершенный при фор
сировании Днепра и расширении 
плацдарма на его правобережье, 
гвардии ефрейтору Е. В. Утеву 
22 февраля 1944 г. присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Именем Героя названы Антипин- 
ская восьмилетняя школа, пионер
ская дружина школы, окружной 
Дворец пионеров и одна из новых 
улиц в Кудымкаре.

А. Д. ТОПОРКОВ

Мемориальная доска на камен
ном здании Юрлинской восьмилет
ней школы с текстом:

«В этой школе в 1925—1932 гг. 
учился Герой Советского Союза 
Топорков Андрей Дмитриевич».

А. Д. Топорков родился в 1916 го
ду в деревне Дубровка Юрлинского 
района. В годы Великой Отечест
венной войны командовал отделе
нием минометной роты 3-го стрел
кового батальона 231-го гвардейско
го стрелкового полка. Участвовал 
в Курской битве в районе станции 
Поныри.

За мужество, проявленное в боях 
при форсировании Днепра, 17 октя
бря 1943 года гвардии сержанту 
Топоркову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

А. Д. Топорков умер в 1972 году. 
Мемориальная доска установлена 

в 1974 году.

М. И. СЫСОЛЕТИН

Мемориальная доска на здании 
Деминской восьмилетней школы. На 
ней значится:
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«В этой школе в 1927—1931 гг. 
учился Герой Советского Союза 
Сь1солетин Михаил Иванович».

М. И. Сысолетин родился в 1918 
году в деревне Аникино Кудымкар
ского района. Работал в колхозе, на 
стройках. С первых дней войны 
участвовал в боях с фашистскими 
захватчиками. Был механиком-во
дителем танка Т-34 в разведотряде 
18-го танкового корпуса. Погиб в 
неравной схватке за освобождение 
деревни Зеленое на Украине 18 ок
тября 1943 года.

Звание Героя Советского Союза 
коммунисту М. И. Сысолетину при
своено посмертно 10 марта 1944 
года.

Мемориальная доска установлена 
в 1974 году.

И. к. ОШМАРИН

Мемориальная доска на здании 
Оньковской восьмилетней школы с 
надписью:

«В этой школе в 1930—1934 гг. 
учился Герой Советского Союза 
Ошмарин Иван Константино
вич».

И. К. Ошмарин родился в 1921 го
ду. Сначала учился в Оньковской, 
затем в Майкорской школе. В ряды 
Советской Армии был мобилизован 
в 1940 году. С апреля 1942 года при
нимал участие в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками. В ряды 
КПСС вступил на фронте. Командо
вал орудийным расчетом в первой 
батарее 148-го истребительно-про
тивотанкового дивизиона 73-й стрел
ковой дивизии. Погиб в бою 24 ию
ля 1943 года при освобождении де
ревни Кулики в Орловской обла
сти.

Одна из улиц в Майкоре названа 
именем Героя.

Мемориальная доска установлена 
в 1975 году.
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ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
И СОЗИДАНИЯ

За годы Советской власти неуз
наваемо преобразилась древняя 
Парма. Коми-пермяцкий народ под 
руководством Коммуннстичес к о й 
партии и при постоянной поддержке 
и помощи великого русского наро
да, других народов нашей страны 
достиг небывалых успехов в разви
тии экономики и культуры. Боль
шим событием в жизни коми-пер
мяков было образование в 1925 г. 
Коми-Пермяцкого национального 
округа. 1—2 апреля 1925 г. состоя
лась первая Коми-Пермяцкая ок
ружная партийная конференция. 
3—5 апреля собрался первый ок
ружной съезд Советов, на котором 
было определено название округа— 
Коми-Пермяцкий национальный ок
руг, его административный центр— 
с. Кудымкар, решены важные воп
росы государственного строительст
ва, экономического и культурного 
развития. Активное участие в созда
нии округа приняли Ф. Г. Тарака
нов, В. И. Дерябин, М. В. Чечулин, 
А. Ф. Караваев, Ф. А. Сыстеров, 
Я. А. Кривощеков, С. И. Зубов, 
Ф. Г. Копытов, А. К. и Н. К. Пасю- 
тины и др.

Создание округа позволило коми- 
пермякам получить демократическое 
самоуправление, полное равнопра
вие с другими народами и народно
стями страны, оказало важное вли
яние на весь ход социалистического 
строительства в крае. Коми-пермяц
кий народ получил возможность раз
вивать свою промышленность и 
сельское хозяйство, искусство и 
культуру — национальную по фор
ме, социалистическую по содержа
нию. Минувшие десятилетия яви
лись в истории края временем бур
ного роста экономики, неуклонного 
подъема жизненного уровня наро
да. На территории округа созданы 
и успешно ведут хозяйство крупные 
оснащенные передовой техникой сов
хозы и колхозы, промышленные 
предприятия. На полях и фермах, 
на заводах и комбинатах выросли 
прославленные мастера, герои тру
да, талантливые рационализаторы 
и новаторы производства. За годы 
Советской власти сформировалась 
и плодотворно трудится националь
ная интеллигенция — коми-пермяц
кие писатели, художники, артисты, 
врачи, учителя, работники культуры.
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Успехи отдельных героев и кол
лективов на фронтах социалистиче
ского и коммунистического строи
тельства отмечены высокими прави
тельственными наградами, памят
ными знаменами, почетными грамо
тами, юбилейными знаками.

Никогда не будет забыт самоот
верженный труд первых колхозни
ков, ветеранов лесной промышлен
ности, работников народного обра
зования, здравоохранения, культу
ры: фельдшера Кудымкарской боль
ницы С. И. Хорошева (1875—1921), 
отдавшего жизнь без остатка слу
жению людям, первого тракториста 
в округе А. Г. Тараканова, предсе
дателя колхоза «Красная звезда» 
Юсьвинского района, первого депу
тата Верховного Совета СССР 
(1937) А. П. Сторожевой, комсомол
ки Пелагеи Баяндиной из Эрнского 
леспромхоза, под руководством ко
торой фронтовая комсомольско-мо
лодежная бригада в 1943 г. заняла 
второе место в соревновании лесо
заготовительных бригад страны, вы
полнив свое задание на 220 процен
тов. Примеру стахановского коллек
тива последовали все лесозаготови
тели леспромхоза. В 1944 и 1945 гг. 
из 365 рабочих в Эрнском леспром
хозе не было ни одного не выпол
нившего нормы, 315 лесорубов и воз
чиков стали стахановцами. Всего 
в 1944 году в тресте Комипермлес 
насчитывалось 340 молодежно-фрон
товых бригад.

• Все поколения будут восхищаться 
трудовыми успехами знатного трак
ториста Тукачевского леспромхоза, 
депутата Верховного Совета СССР, 
делегата XXII съезда КПСС В. М. 
Туркина, прославленного комбайне
ра колхоза «Совет» Юсьвинского 
района М. П. Крохалева, известной 
скотницы колхоза «Россия» Кудым
карского района Т. Ф. Полуяновой, 

тракториста Велвинского леспром
хоза В. В. Четина. За выдающиеся 
успехи в сельскохозяйственном и 
промышленном производстве они 
удостоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда. Орденом 
Ленина награжден инициатор со
ревнования за коммунистический 
труд в Прикамье, прославленный 
бригадир малой комплексной брига
ды Кочевского леспромхоза, делегат 
XXIII съезда КПСС И. Г. Мартю- 
шев.

За успехи в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия Ве
ликого Октября решением бюро 
Пермского обкома КПСС, исполко
ма областного Совета депутатов 
трудящихся, президиума областного 
совета профессиональных союзов 
Коми-Пермяцкий национальный ок
руг был награжден Памятным зна
менем обкома КПСС, облисполкома 
и облсовпрофа. За большие заслуги 
трудящихся Коми-Пермяцкого ок
руга в деле укрепления братской 
дружбы советских народов в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве и в ознаменование 50-ле
тия СССР Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 29 декабря 
1972 г. округ был награжден орде
ном Дружбы народов.

За успехи, достигнутые трудящи
мися округа в коммунистическом 
строительстве, и в связи с 50-летием 
со дня образования Коми-Пермяц
кий национальный округ Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 25 февраля 1975 г. награж
ден орденом Трудового Красного 
Знамени.

История хозяйственного и куль
турного развития Коми-Пермяцкого 
округа воплощена во многих веще
ственных свидетельствах (построй
ках, сооружениях и т. п.), представ
ляющих собой своеобразные памят
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ники трудовым подвигам рабочие 
лесозаготовителей, колхозников в 
период коллективизации и индуст
риализации, в годы Великой Отече
ственной войны и в послевоенный 
период.

В особый раздел следует отнести 
памятники, связанные с образова
нием первых сельских районных Со
ветов, окружного Совета, открыти
ем изб-читален, клубов, Домов куль
туры, созданием коммун, сельхоз
артелей, колхозов, машинно-трак
торных станций, леспромхозов, стро
ительством первых заводов, элек
тростанций и других сельскохозяй
ственных, промышленных, энергети
ческих и культурно-бытовых объек
тов.

Важное значение в жизни округа 
имело ввод в действие Юсьвинского 
и Кудымкарского льнозаводов, Ку
дымкарских центральных ремонтно
механических мастерских треста 
Комипермлес (в 1937 г.), ныне Ку
дымкарского ремонтно-механиче
ского завода комбината Комиперм
лес, мебельной фабрики, горпище- 
комбината (в 1941 г.), Гайнского 
ремонтно-механического завода (в 
1953 г.), Пожвинского судомехани
ческого завода.

Уникальным памятником социа
листического строительства являет
ся Кудымкарская электростанция, 
возведенная на р. Куве в 1927 г. 
7 ноября 1927 г. в домах жителей 
окружного центра и окрестных де
ревень впервые загорелись лампоч
ки Ильича. Посмотреть на невидан
ное чудо в Кудымкар приезжали 
многие крестьяне из разных мест 
округа. Пуском этой небольшой 
электростанции и было положено 
начало электрификации в округе. 
Электричество позволило механизи
ровать многие трудоемкие процес
сы, облегчить жизнь людей. В Юсь-

Кудымкарская электростанция на 
р. Куве, пущенная в эксплуатацию 
7 ноября 1927 г.

винском районе первая сельская не
большая электростанция мощностью 
18 квт. была построена в сельхоз
артели «Заря будущего». Сред» 
других электростанций, построен
ных после войны, нужно выделить 
введенную в строй в 1951 г. Архан
гельскую мощностью 252 квт. Это- 
была самая крупная сельская элек
тростанция в округе. В Кудымкар
ском районе особое место занимает? 
Корчевнинская межколхозная элек
тростанция (построена в 1947 г.)'. 
Она" была открыта в канун 30-й го
довщины Великого Октября. Ее 
мощность составляла 144 квт. Строг 
или ее колхозники во главе с про
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рабом С. В. Лунеговым. Электро
энергию получили семь колхо
зов.

В Юрлинском районе инициато
рами в деле электрификации были 
Усть-Зулинская сель хозартель 
«Красный партизан» и Титовская 
«1 Мая».

В декабре 1961 г. в строй всту
пила линия элект ропередачи 
Пермь — Кудымкар. Округ был под
ключен к единой Пермской энерго
системе. Централизованное энерго
снабжение пришло в окружной 
центр, затем в Юсьву, Верх-Иньву. 
В 1965 г. его получили жители Юр- 
лы, Кочево, в 1966 г. — жители Ко
сы. Это было большим событием 
JB жизни трудящихся округа.

В районах округа в разное время 
бывали выдающиеся партийные де
ятели и прославленные работники 
культуры нашей страны.

Необходимо установить мемори
альную доску на здании гориспол
кома в Кудымкаре, где в конце ле
та 1921 г. под руководством видно
го деятеля нашей партии, соратника 
В. И. Ленина Виктора Павловича 
Ногина состоялось собрание пар
тийного актива Кудымкарского рай
она.

Важным памятником вождю ре
волюции следует считать здание 
избы-читальни в Белоево: читальня 
была открыта в память о В. И. Ле
нине в январе 1924 г. В Пермском 
партийном архиве сохранилась ре
золюция ответственных работников 
Белоевской волости от 25 января 
1924 года: «Спи, наш дорогой Вла
димир Ильич. Твои заветы, как ве
ликого вождя и учителя, мы будем 
помнить и не забудем. Ты погиб за 
дело освобождения трудящихся. 
Погибло твое тело, но дух твой бу
дет жить в наших сердцах и у на
ших потомков.

Мир праху твоему, наш дорогой 
Владимир Ильич!

В память о Владимире Ильиче 
Ленине в селе Белоево открыть из 
бу-читальню. Заведующим избой- 
читальней должен быть ответствен
ный секретарь РКСМ Канюков Про 
копий Петрович. Отчислить одно
дневный заработок за 21 января со 
всех работников и служащих на изу
чение жизни и деятельности Влади
мира Ильича Ленина».

Вместе со всеми глубоко пережи
вали смерть В. И. Ленина жители 
Питеево (Верх-Нердва). На траур
ном митинге в январе 1924 г. было 
принято решение о переименовании 
села в Ленинск, а волость — в Ле
нинскую. Это решение утвердило 
правительство.

На территории округа немало па
мятных мест, связанных с деятель
ностью борцов за новую жизнь в 
деревнях. Колхозное строительство 
в крае, как и по всей стране, про
ходило в ожесточенной классовой 
борьбе.

Коми-пермяки бережно сохраня
ют могилы активистов и руководи
телей колхозов, убитых врагами кол
хозного строя. В деревне Вежайка 
находится могила председателя Ве- 
жайского колхоза «Красная звез
да» Прокопия Павловича Радосте- 
ва, павшего от рук кулаков в 1931 г. 
В деревне Боярка Пешнигортского 
сельсовета в 1933 г. бандитами убит 
председатель Боярского колхоза 
Семен Федорович Носков. 8 октяб
ря 1930 г. в д. Палева Верх-Инь- 
венского сельсовета был смертель
но ранен агент Ошибского загот
пункта, один из организаторов кол
хоза в д. Мальцева, кандидат в чле
ны партии Василий Алексеевич Зу
бов.

В Юсьвинском районе в д. Ручье- 
ва Мелюхинского сельсовета жерт
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вой кулацкого террора стал колхоз
ник-активист Ермолай Андреевич 
Боталов. В с. Архангельске 8 мар
та 1934 г. был убит организатор и 
председатель колхоза «Первое ав
густа» H. Е. Нешатаев, бывший 
красный партизан.

В Кочевском районе в д. Зуева 

находится могила комсомольца 
Матвея Костарева, убитого врагами 
коллективизации в 1930 г., в д. Бо
рина — могила участника империа
листической войны, председателя 
комитета бедноты Дмитрия Егоро
вича Хомякова, растерзанного кула
ками.

ПАМЯТНИКИ БОРЦАМ ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

Дер. Иванчина. Могила комсо
мольца, члена бюро ячейки ВЛКСМ, 
члена президиума исполкома сель
ского Совета, бригадира, общест
венника Бориса Николаевича Сте
панова.

Б. Н. Степанов родился в бедняц
кой семье в д. Иванчина. В 1931 г. 
вступил в комсомол, был активным 
строителем колхозной жизни в сво
ей деревне. Комсомольцы ввели его 
в состав бюро ячейки ВЛКСМ. Он 
был членом президиума исполкома 
Иванчинского сельского Совета, 
бригадиром полеводческой бригады. 
Пользовался всеобщим уважением 
среди сельчан, слыл хорошим орга
низатором, чутким товарищем и ак
тивным общественником. Его брига
да была передовой в колхозе. Он 
вел решительную борьбу с остатка
ми кулачества, помогал работникам 
органов Советской власти конфис
ковать у кулаков излишки хлеба. 
Поздним вечером 13 апреля 1934 г., 
когда Б. Н. Степанов возвращался 
с заседания исполкома, на крыльце 
своего дома он был убит выстрелом 
из кулацкого обреза.

Бесстрашного комсомольца 
Б. Н. Степанова с почестями похо
ронили на сельском кладбище. На 
могиле установлен памятник.

КОСИНСКИЙ РАЙОН

Село Коса. Памятник на могиле 
на площади села. На нем мемори
альная доска:

«Боталов Борис Тимофеевич
VIII

1903 г, — 19-J^— 31 г.

Кузнецов Иван Филиппович
VI II

18—80 г. — 19—20 г.».17 16

И. Ф. Кузнецов был работником 
внутренней охраны Косинского рев
кома. Умер от тифа.

Б. Т. Боталов родился в семье 
сельского учителя в с. Чураки. За
тем семья переехала в д. Савина 
Юсьвинской волости. В Юсьве Бо
рис вступает в комсомол. В 1924 г. 
закончил Верхне-Камскую совпарт
школу 1-й ступени. В 1925 г. комсо 
молец Боталов по комсомольской пу
тевке направлен на службу в по
граничные войска. После демобили
зации вернулся в Кудымкар. По на
правлению окружкома ВЛКСМ по
ступил работать в окружной отдел 
милиции. В 1930 г. Б. Т. Боталов 
как лучший работник был послав 
уполномоченным ОГПУ в Косу.
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с. Коса. Памятник на могиле Б. Т. 
Боталову, И. Ф. Кузнецову.

В районе действовали бандиты, вра
ги колхозного движения. По ночам 
они нападали на деревни, убивали 
активистов, поджигали дома, скот
ные дворы. Особенно бесчинствова
ла банда Курая. В схватке с банди
тами в д. Киев уполномоченный 
ОГПУ Б. Т. Боталов был тяжело 
ранен и через несколько дней скон
чался в районной больнице. Именем 
бесстрашного чекиста Б. Т. Бота
лова названа улица в Косе.

ГОРОД КУДЫМКАР

Мемориальная доска на здании 
автопассажирской станции на 
ул. Данилова:

«Улица имени Никифора Серге
евича Данилова названа в честь 
заслуженного врача РСФСР. 
1899—1946 гг.».

Никифор Сергеевич Данилов, 
окончив в 1926 г. 2-й Московский 
медицинский институт и, пройдя спс 
циализацию в Московском институ
те венерологии и дерматологии, в 
числе первых русских врачей при
ехал на работу в Кудымкар и всю 
свою жизнь посвятил развитию здра 
воохранения в Коми-Пермяцком на
циональном округе. Открыл кож
ный диспансер в окружном центре. 
Работал главным врачом окружной 
больницы. Много сил и времени от
дал делу подготовки медицинских 
кадров из местного населения. В го
ды Великой Отечественной войны 
возглавил крупный эвакогоспиталь. 
Героический труд врача-коммуниста 
был отмечен орденом «Знак Поче
та», медалями «За победу над Гер
манией» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Ему было присвое 
но почетное звание заслуженного 
врача ' РСФСР. Умер 19 июля 
1946 г.

кудымкарский район

Дер. Ларина Карбасовского сель
совета. Деревянный обелиск на скло
не лога, возле кузницы, на месте 
гибели одного из организаторов кол
хоза коммуниста Ф. Я. Отинова.

Ф. Я. Отинов родился и вырос 
в деревне Ларина в бедной кре
стьянской семье. Активный участник 
гражданской войны. Один из орга
низаторов Ларинского колхоза. По
гиб 15 августа 1932 г. при ликвида
ции шайки бандитов-кулаков. Имя 
коммуниста навсегда осталось в па
мяти земляков.

Село Ленинск. Памятник возле 
средней школы на могиле Максима 
Григорьевича Попова, убитого клас
совыми врагами в период коллек
тивизации в марте 1929 г.
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М. Г. Попов родился в д. Абра
мова в бедной крестьянской семье. 
В 1918 г. вступил в партию больше
виков, активно участвовал в уста
новлении Советской власти в воло
сти. Участник гражданской вой
ны. Организовал Пронинскую ар
тель, стал ее председателем. Ком
мунист М. Г. Попов вместе с други
ми коммунистами проводил изъятие 
излишек хлеба у кулаков, раскула
чивание местных богатеев, чем вы
звал у них лютую ненависть. Кула
ки устроили колхозному активисту 
ловушку и зверски убили его.

Колхозники похоронили своего 
председателя в центре с. Ленинск, 
возле школы, поставили на его мо
гиле памятник. На нем надпись:

«Попов Максим Григорьевич, 
член КПСС, участник граждан
ской войны, первый председа
тель колхоза. Убит классовыми 
врагами в период коллективиза
ции в марте 1929 года».

Памятник сооружен в 1932 году.
Село Пешнигорт. Памятник сек

ретарю комсомольской ячейки За- 
речно-Пешнигортского колхоза Хо- 
зяшеву Василию Даниловичу. Уста
новлен в центре площади, напро
тив сельского Совета. На памятни
ке силуэт комсомольца, надпись:

«От комсомольцев и молодежи 
города и района Василию Хозя- 
шеву, первому секретарю комсо
мольской ячейки Заречного Пеш- 
нигорта, погибшему от рук кула- 

. ков в июле 1935 г.».

В. Д. Хозяшев родился в 1913 г. 
в бедной крестьянской семье в д. За
речный Пешнигорт. Рано лишился 
отца. С семи лет вместе с матерью 
гнул спину на местных богатеев, 
пахал и боронил кулацкую землю.

с. Ленинск. Памятник на могиле 
М. Г. Попова.

Советская власть помогла сыну бат
рачки А. Т. Хозяшевой окончить 
Пешнигортскую школу, встать на 
ноги. Он вступил в комсомол. 
Учился в Кудымкарской совпарт
школе, на рабфаке в Перми, учи
тельствовал в Пельмин-Боре, в Вы- 
ровской школе, вел большую обще
ственную работу у себя в деревне 
и в Пешнигорте. Создав комсомоль
скую ячейку в Заречном Пешнигор
те, становится ее секретарем, помо
гает коммунистам вести борьбу с 
врагами колхозного строя. Кулаки 
не раз покушались на его жизнь. 
17 июля 1935 г. вожак комсомоль
цев погиб от рук врагов коллекти
визации. Похоронен на сельском
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с. Пешнигорт. Памятник секретарю 
комсомольской ячейки В. Д. Хозя- 
шеву.

кладбище, возле тракта Пешни
горт — Кудымкар.

В 1967 г. в центре села комсо
мольцы и молодежь района и горо
да установили памятник В. Д. Хо- 
зяшеву и разбили вокруг него сквер. 
Автор памятника художник А. В. 
Мошев. В окружном центре именем 
В. Д. Хозяшева названа одна из 
новых улиц.

ЮСЬВИНСКИЙ РАЙОН

Село Архангельск. Могила на 
сельском кладбище организатора и 
первого председателя Архангель
ского колхоза «Первое августа» (ор
ганизован 1 августа 1929 г.), быв
шего красногвардейца, участника 

гражданской войны Николая Его
ровича Нешатаева. Погиб от руки 
врага колхозного строя 8 марта 
1934 г.

Пос. Майкор. Памятник на моги
ле первого секретаря комсомольской 
организации Анатолия Шелонцева.

А. К. Шелонцев родился в Май- 
коре, в потомственной рабочей се
мье, работал на заводе электриком. 
29 июля 1919 г. общим собранием 
молодежи поселка была официаль
но оформлена комсомольская орга
низация. Председателем комитета 
комсомола избрали Анатолия Ше
лонцева. В сентябре 1919 г. он был 
делегатом губернского съезда ком
сомола, затем делегатом второго 
Всероссийского съезда комсомола. 
Умер в 1939 г.

Памятник воздвигнут в 1940 году. 
Над памятником шефствуют комсо
мольцы Майкора.

ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН

Дер. Трошкова Юмского сельсо
вета. Место гибели первого предсе
дателя Трошковского колхоза Ми
хаила Пименовича Найданова.

Колхоз в д. Трошкова был создан 
в 1931 г., председателем его кре
стьяне избрали бедняка М. П. Най
данова. Несмотря на нехватку сель- 
хозинвентаря, лошадей, колхоз под 
его руководством в первый же год 
не только сполна засыпал зерном 
общественные амбары, но и обеспе
чил хлебом всех колхозников. 
В 1932 г. жизнь в колхозе пошла 
еще лучше. Это было не по нутру 
противникам коллекти в и з а ц и и. 
9 июня 1932 г., когда все колхозни
ки были в поле, кулаки топорами и 
косами зарубили Михаила Пимено
вича и тяжело ранили членов прав
ления И. А. Обросова и Н. Г. Ве
дерникова.

88



АРХИТЕКТУРА
И СТРОИТЕЛЬСТВО





Архитектура коми-пермяцкого на
рода, как и других народов нашей 
страны, отличается самобытными 
особенностями зданий и сооруже
ний. Раннее зодчество коми-пермя
ков испытало на себе влияние ар
хитектуры русского Севера. Это 
взаимное влияние значительно обо
гатило как архитектуру коми-пер
мяков, так и русское зодчество: поз
волило создать прикамским плотни
кам своеобразные типы зданий п 
сооружений (особенно это относит
ся к жилью), новые конструктивные 
приемы, декоративные элементы.

Развитие зодчества коми-пермя
ков имеет несколько этапов.

Селища и укрепленные • горо
дища родановских племен бы
ли первыми крупными поселения
ми. Городища размещались, как 
правило, на крутых берегах рек и 
в других труднодоступных местах и 
огораживались тыном (ряд вбитых 
вертикально и заостренных на кон
це бревен). К реке обычно спуска
лась дорога, также огороженная 
с одной стороны. С тыла городище 
защищалось не только тыном, но и 
рвом и валом. Такие укрепленные 
поселения были в Кудымкаре, Кыр- 
дыме, Дойкаре, Чумкаре.

Наиболее древним типом жилища 
является землянка. Стены ямы ук
реплялись деревянным срубом из 

пихты или лиственницы, незначи
тельно возвышающимся над землей. 
Землянка перекрывалась двускат
ной крышей, состоящей из полови
нок расколотых вдоль бревен. Ря
дом с таким жилищем, как прави
ло, располагался участок обраба
тываемой земли. Жилища группи
ровались в поселения — селища. 
В XVI веке в письменных источни
ках впервые упоминается ряд селе
ний: Кува (Отево), Кудымкар, Юсь- 
ва, Купрос и другие.

В таких селениях были жилища 
наземного типа, являющиеся про
образом коми-пермяцкой избы — 
керку. Дом — бревенчатый сруб, 
крытый двускатной крышей (иног
да односкатной) с водоотводящим 
слоем из бересты. Внутри глинобит
ная печь в деревянной раме и пол 
из колотых плах.

Разнообразие типов селений вели
ко. Но можно выделить общие за
кономерности, присущие любому се
лу или деревне. Селение, как пра
вило, вытягивалось или вдоль ре
ки, или группировалось вокруг род
ников. Планировка самого селе
ния свободная. Очень часто избы 
располагались на южной стороне 
возвышенности или были защищены 
лесным массивом от господствую
щих зимних (северных) ветров. 
Большинство улиц коми-пермяцких 
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селении вытянуты в широтном на
правлении и имеют одностороннюю 
застройку.

Эти приемы планировки и разме
щения селения позволяли получать 
максимальное количество солнечно
го тепла зданиям. Избы располага
лись длинной стороной вдоль ули
цы, и этот фасад, как правило, был 
обращен на юг. Если по условиям 
планировки селения уличный фасад 
ориентировался на север, то он де
лался глухим, а окна прорубались 
с торцового фасада или дворовой 
стороны (в 22 избах д. Романова 
Кудымкарского района только два 
окна одной избы ориентированы на 
север, а в остальных избах — на 
юг). Такой прием исключал воз
можность соединения под одной 
крышей жилья и хозяйственных по
строек, как это делалось в северной 
русской избе «кошелем». Для того, 
чтобы солнце попадало как можно 
больше в жилые помещения со сто
роны двора, амбары и хлевы ото
двигались от горницы.

В русских селениях Коми-Пер
мяцкого национального округа из
бы ориентированы в меридиональ
ном направлении и ставятся торцо
вым фасадом (главный фасад) на 
улицу, то есть повторялись плани
ровочные приемы, выработанные в 
северном зодчестве. Некоторые се
ления имеют двухстороннюю за
стройку улиц, что уменьшает снеж
ные заносы и улучшает продувае
мость улиц.

Отметим еще одну особенность 
селений: рациональное использова
ние жителями земли, отвоеванной 
от леса и болот. Самые ровные и 
лучшие участки используются под 
пашню, участки с неудобным релье
фом — для строительства.

Выработанные планировочные 
приемы и архитектурно-конструк

тивные элементы зданий изменя
лись очень медленно. Поэтому избы 
прошлого века, дошедшие до наше
го времени, представляют повторе
ние с небольшими изменениями бо
лее древних построек.

Традиционное жилище коми-пер
мяков состояло из двух срубов 
(XIX в.). План избы—прямоуголь
ник. Четырехстенная изба рубит
ся с выпусками венцов до 2,5 мет
ров. Впритык к выпускам ставился 
второй сруб. Такая изба может 
быть охарактеризована как «лож
ный шестистенок». Сени, находя
щиеся между двух клетей, имели 
вход с крыльца, являющегося ком
позиционным центром продольного 
фасада избы. Изба имела подклет- 
голбец, частично заглубленный в 
землю. Голбец невысок, всего до 
1,5 метра. Он сообщался с горни
цей через люк (западня) или имел 
небольшую дверь снаружи (во 
двор). Сруб, рубленный с остатком, 
ставился прямо на трамбованный 
грунт. Нижние венцы, заглублен
ные в землю, делались из листвен
ницы. Над землей стена составля
ла 15—20 венцов. Верхние 3—4 вен
ца рубились с выпуском бревен в 
виде кронштейнов, поддерживаю
щих кровлю. Крыша избы была дву
скатной на самцовых фронтонах. 
По коньку тесовые доски были при
жаты охлупнем, снизу — упирались 
в водотечный желоб, который под
держивался загнутыми концами 
стропил (крюки). Пол делался оди
нарным из колотых плах. Потолки 
устраивались так же, как и полы, 
с той разницей, что сверху делалась 
глиняная смазка и песчаная засып
ка. Дверь — щитовая, на железных 
петлях. Порог устраивался высо
ким. Первоначально в стенах керку 
прорубались только волоковые ок-
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Пелым. Дом крестьянина. Конец XIX в.

на. Более поздние постройки имеют 
квадратные и прямоугольные окна 
с косяками. Окна снабжались одно
створчатыми ставнями, прикреплен
ными снаружи.

Интерьер коми-пермяцкой избы 
почти всегда одинаков. Горница, 
включая очаг, была небольшой — 
6X6 метров. Высота жилого поме
щения не превышала 2,5 метра. 
Справа от входа в горницу находит
ся печь. От печи влево до стены сде
ланы полати. Внизу у печи досча- 
тый приступок (ларь-лежанка), с 
которого идет небольшая лестница 
на печь, откуда залезают на пола
ти. Над очагом оставлялось отвер
стие, сверху прикрытое дымником. 
В более поздних постройках выкла
дывались кирпичные или глинобит
ные печи с дымовыми трубами. По 

периметру стен избы устраивалась 
широкая (50 см) деревянная лавка. 
В левом переднем углу стоит стол 
с узкой и длинной столешницей. 
В «красном углу» треугольный 
шкаф или полка. За печью есть не
большое пространство, где хранит
ся кухонная утварь и другие до
машние вещи.

Усадьба, большей частью, дела
лась замкнутой. Промежутки по пе
риметру между хозяйственными 
строениями и домом заполнялись 
бревенчатым забором-забиркой. Хо
зяйственные постройки: амбары, су
секи, хлева для скота, ледник — 
всегда рубленные и отделены от жи
лой части. Располагались они, как 
правило, «покоем». Часть двора 
крыта жердями по настилу из неош- 
куренных стволов, лежащих на вко
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панных в землю столбах высотой 
2—2,5 м, или установленных 1корне- 
вищами на землю. По жердям на
стилалась солома или тес. В неко
торых усадьбах дворы целикфм вы- # 
стилались колотыми плахами.

Ворота делались рядом с домом. 
Иногда в стене амбара. Сами воро
та одно- или двухстворчатые. 
Створки сколочены из досок и от
крываются внутрь двора. Они ук
репляются к столбам железными 
петлями или вертлюгами (ранее 
петли и вертлюги были деревянны
ми). Закрываются ворота и калит
ка одним засовом, заложенным со 
стороны двора в скобы. Столбы во
рот имеют обвязку, но встречаются 
ворота и без верхнего горизонталь
ного бревна. Такие ворота) более 
удобны, ибо позволяют ввезти высо
кий воз или въехать всаднйку на 
лошади.

Вход в избу, расположенный вы
соко, заставлял устраивать крыль
ца на столбах (один, два или четы
ре столба), на консольных балках 
и рубленные клетью от земли. Рун
дук и марши лестницы делались 
крытыми. Встречаются и совершен
но открытые. Лестницы имеют про
ступи, без подступенков. В Некото
рых деревнях сохранились д^ревние 
по форме лестницы, вырубленные 
в одном бревне.

Огород примыкал к крытому дво
ру сзади и обносился прямьф плет
нем. Плетень состоял из горизон
тальных жердей, вложенных в стой
ки (парные колья, вбитые в землю). 
Нижние 3—4 жерди уложенц через 
малые промежутки, выше — рассто
яние между жердями шире. Вся вы
сота плетня 1,5—1,7 метра. Косые 
плетни в коми-пермяцких деревнях 
встречаются не часто.

В огороде, ближе к воде, ‘ строи
лась баня, которая обсажйвалась 

березами и кустами черемухи. Баня 
была «черной» (иурная) с глино
битным или каменным открытым 
очагом (каменка). В очаги вмазы
вались котлы для нагрева воды. 
Вдоль стен помещения устанавли
вались лавки, а вблизи очага — по
лок для парения. Высота бани — 
менее двух метров. Освещение — 
через волоковые окна. Предбанник 
делался из теса или жердей, приби
тых вертикально к обвязке и стой
кам.

Подводя итог сказанному, следу
ет подчеркнуть особенности народ
ной архитектуры коми-пермяков.

Сельская усадьба и изба, как вид
но, отличаются своеобразием архи
тектурно-конструктивных форм. 
Первая особенность состоит в том, 
что изба имеет небольшие размеры, 
как в плане, так и по высоте. Вто
рая особенность — это почти полное 
отсутствие декоративных элементов. 
И, наконец, третья — планировка 
усадьбы имеет замкнутый харак
тер.

Архитектура народного жилища 
коми-пермяков более рациональна, 
нежели архитектура Севера евро
пейской части России. Рационализм 
проявился не только в типах и пла
нировочных приемах, используемых 
для улицы, усадьбы, избы, но и в 
расположении населенного пункта 
относительно стран света, распреде
лении земельной площади, занимае
мой деревней, использовании релье
фа, водных источников, наконец, в 
ограничении орнам ентальных 
средств и превращении конструк
тивных частей здания в архитектур
но-конструктивные (особенно это 
относится к элементам крыши).

Конструкция крыши выглядит 
следующим образом: бревенчатые 
слеги врубаются в щипцовые фрон
тоны со значительными выпусками
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концов. Это придает жесткость всей 
конструкции крыши. «Курицы» (ко
коры), имеющие на конце загнутые 
крючья, нарубаются на обрешети
ны. В загнутые концы укладывает
ся водотечник (поток). Тесовая 
кровля упирается в поток, а по конь
ку придавливается брусом (охлу- 
пень), плотно насаженным на конь
ковую слегу.

Пластичной обработке подверга
ются выступающие и свешивающи
еся части крыши. Концу охлупня 
(чаще всего комель) придается вид 
птицы или какого-либо фантастиче
ского животного. Деревянные наге- 
ли-стамики (дзуллез), прикрепляю
щие коньковый брус, имеют форму 
стилизованной человеческой фигу
ры. На кокоры наносились рельеф
ные изображения лошадей. На сте
санной поверхности торцов бревен, 
образующих карнизные кронштей
ны, делалась орнаментация в виде 
плоской насечки или зубьев.

Сруб лишен какой-либо резьбы 
или иных украшений. Только глу
бокие тени от свесов крыши, да вы
разительные и разнообразные по 
форме кольца оживляют мощные, 
глухие бревенчатые плоскости степ. 
Окна и двери не имеют орнамента.

В XIX веке у зданий появляются 
резные наличники и карнизы. Ор
намент имеет геометрически пра
вильный рисунок. Он составлялся 
из ромбов, квадратов, прямоуголь
ников, кругов, крестообразных фи
гур и комбинации прямых линий. 
Таким орнаментом украшали на
личники, концы столбов крылец и 
ворот, ставни, дымники, а позднее 
и подшивные досчатые карнизы. 
Орнаменты раскрашивались в крас
ный и синий или желтый и синий 
цвета.

Отметим еще одну особенность 
коми-пермяцких селений. Около 

каждого дома ставился шест, на 
верху которого укреплялась фигура 
коня, птицы или зверя — охраните
лей жилища и поселения (остатки 
языческих верований). Фигурки вы
резались с большим мастерством. 
У каждой из них был сделан хвост 
из мочала, льна или конского воло
са. И сейчас в некоторых селениях 
ставят шесты с подобными фигур
ками, но они потеряли свое перво
начальное значение и используют
ся как флюгеры.

В огородах и на пасеках ставили 
идолов — охранителей. Эти грубо 
вытесанные топором из бревна бо
родатые изображения лица или вка
пывались в землю, или приколачи
вались, к столбам с восточной сто
роны огорода (д. Кекур, Кудымкар
ского района; идол, хранящийся 
в народном музее в Гайнах).

Описанный тип жилища и усадь
бы широко распространен в Коми- 
Пермяцком национальном округе 
(деревни Пелым, Петухова, Во
робьева, Борина, село Кочево Ко- 
чевского района, деревни Романо
ва, Тебенькова Кудымкарского рай
она, деревни Левичи, Собачка Ко
синского района, пос. Тайны, дерев
ня Остров Юрлинского района), а 
также в коми-пермяцких деревнях 
за пределами округа (Антипина, 
Заполье Чердынского района и дру
гих).

Сложившийся тип здания и усадь
бы коми-пермяков оказал большое 
влияние на развитие зодчества При
камья. Подобные жилища строили 
по всему камскому Приуралью. 
Кроме того, планировка усадьбы и 
рационализм архитектуры послу
жили примером при создании и дру
гих типов жилых зданий.

В русских селениях коми-пермяц
кого округа часто встречается еще 
один вид северной избы — изба
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г. Кудымкар. Крестьянский дом. XIX в.

«брусом» (то есть такая, где хозяй
ственные постройки примыкают к 
заднему торцовому фасаду и имеют 
с жилой частью одну общую кры
шу). Но у этой избы хозяйствен
ные постройки отделены от жилья и 
образуют замкнутый и крытый свер
ху двор.

В 1472 году северное Прикамье 
вошло в состав Московского госу
дарства. Великопермские князья 
еще раньше (1463 г.) приняли хри
стианство. В крае начинается стро
ительство церквей и часовен. Типы 
этих построек были занесены сюда 
из районов русского Севера. При
мером таких зданий могут служить 
часовни в деревнях Собачка и Чу- 
раки Косинского района, в деревне 
Вятчина Юрлинского района (не 

сохранилась). Очень часто часовни 
и церкви возводились на местах 
языческих мольбищ.

Самым распространенным типом 
деревянных церквей был клетский 
храм с отдельно стоящей звонницей 
(иногда звонница присоединялась 
с западного фасада к церкви). По
мещения церкви были расположены 
вдоль оси запад — восток: паперть, 
трапезная, храмовая часть, алтарь. 
Часто вместо трапезной делался уз
кий и длинный коридор, крытый на 
два ската. Он соединял низ коло
кольни и храмовую часть. Такие 
здания были выстроены по всей 
территории округа (села Монастырь 
и Юксеево Гайнского и Кочевского 
районов).
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д. Осипова Кудымкарского района. Старые деревянные ворота, XIX в.

Культовые здания также претер
пели некоторые изменения по срав
нению с северным прототипом. Пре
жде всего они стали меньше разме
ром. Трапезная часть (а нередко и 
храмовая) имели волоковые окна, 
расположенные под свесом крыши. 
Окна были снабжены задвижными 
досками-ставнями. Храмовая часть 
перекрывалась двускатной крышей 
с одной главой. Алтарная пятигран
ная абсида имела двускатную кры
шу (с. Монастырь Гайнского райо
на) и часто также одноглавое за
вершение. Звонница начиналась от 
земли небольшим квадратным сру- 
бом, на который ставился невысо
кий шестерик или восьмерик, завер
шающийся ярусом звона и шатро
вой крышей, увенчанной главой.

Церковное здание было лишено ор
наментальных украшений.

В XIX — начале XX века начали 
возводиться культовые постройки с 
обильной пропильной резьбой и ге
ометрическим орнаментом. Коми- 
пермяцкие строители — архитекто
ры (мураллез), как видно, внесли 
значительные изменения в форму 
культовой постройки, отдельные ее 
части и декоративные элементы.

Каменные здания впервые стали 
строить в XVIII веке. Одним из за
метных зданий является собор, по
строенный в Кудымкаре (1792— 
1795 гг.) в стиле классицизма. Со
бор состоит из алтарной летней и 
зимней частей. Со стороны входа 
к нему пристроена колокольня. Ал
тарная часть перекрыта полукуйо- 
лом; храмовая — куполом на вось
мигранном барабане; восьмерик ко
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локольни увенчан тоже куполом. 
В очертаниях куполов и полукупола 
заметно влияние архитектурных 
форм барокко. Здание выстроено из 
красного кирпича и оштукатурено.

Другая интересная постройка в 
стиле классицизма — Святотроиц
кая церковь (1847—1865 гг.) нахо
дится в рабочем поселке Пожва 
Юсьвинского района. Это крестово
купольный храм, с западной сторо
ны которого пристроена трехъярус

ная колокольня. Кубический объем 
храмовой части с трех сторон имеет 
портики дорического ордера. Вен
чающий купол опирается на цилин
дрический барабан. Поверхность его 
прорезана рядом арочных проемов, 
в простенках — пилястры дориче
ского ордера. Такие же пилястры на 
каждом ярусе колокольни.

Много церковных зданий было 
возведено в XIX веке по так назы
ваемым «апробованным» проектам.

г. Кудымкар. Здание бывшего собора. 1975 г.
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Пос. Пожва. Сзятотроицкая церковь. 1847—1865 гг.

Почти во всех селах сооружались 
по две церкви: деревянная и камен
ная (зимняя и летняя). Церкви кон
ца XIX — начала XX века строи
лись в псевдорусском стиле. Как 
пример можно привести здание 
в с. Пешнигорт Кудымкарского рай
она или пятиглавый деревянный 
храм с колокольней в с. Монастырь 
Гайнского района.

Постройки промышленной архи
тектуры возводились в нескольких 
населенных пунктах. Рабочий посе
лок Пожва возник в 1754 году как 
поселение при Пожвинском метал
лургическом и железоделательном 
заводе; через полвека, в 1810 году, 
началось строительство Майкорско- 
го чугуноплавильного и передель- 
Hort) завода, чугунолитейный завод 
в Куве был возведен в 1856 году. 

7*

Рядом с заводами росли большие 
поселения. Хотя они строились позд
нее других уральских заводов, пла
нировка селений при них остава
лась традиционной, регулярной. Ис
пользовались укоренившиеся пр», 
строительстве других вододействую- 
щих заводов приемы расположения" 
цехов и промышленных устройств* 
(плотин, эстакад, мостов, водяных, 
ларей, трубопроводов и т. д.). За
вод располагался ниже искусствен
ного пруда, все цеха строились пер
пендикулярно плотине, что облег
чало подачу воды и вращение меха
низмов. Все основные здания воз
водились из кирпича, в стиле рус
ского классицизма. Однако, это был 
«уральский вариант» классицизма—> 
рациональный классицизм, теорети
ческие основы которого были зало- 
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^жены крепостным архитектором- 
уральцем И. И. Свиязевым.

Промышленные здания, сохра
нившиеся до наших дней, свиде
тельствуют о высоком мастерстве 
каменщиков, плотников и архитек
торов.

Особенно внушительным был По- 
жевской завод. К 1809 году это бы
ло предприятие с развитым домен
ным и молотовым производством. 
В 1810—1813 годах прошло полное 
переустройство завода. Здесь были 
созданы новые доменные печи, кир
пичный и кузнечный цехи, мастерские 
для изготовления весовых гирь, яко
рей, нарезки винтов, а также боль
шой корпус, включавший механиче
ский, литейный и другие цеха. Соз
дание первоклассного предприятия, 
наличие большого отряда квалифи
цированных рабочих позволили по
строить здесь в начале XIX века 
один из первых пароходов в России 
(1815 г.) и третий по счету паровоз 
(1838 г.).

Архитектура заводских цехов ра
циональна и выразительна. Фасады 
зданий были предельно простыми: 
гладкие стены, прорезанные рядами 
арочных проемов. Завершалась сте
на карнизом большого выноса. Зда
ния не имели декоративных элемен
тов, выступов, креповок, сложных 
карнизов и парапетов. Облик зда
ния создавался за счет основных 
конструкций, необходимых для проч
ности и устойчивости сооружения, а 
также требований производственно
технологического характера к вели
чине цеха (длина, высота, ширина, 
освещенность производственных по
мещений) и т. д.

Среди производственных зданий 
выделялся доменный цех. Постро
енная в 1810 году доменная печь 
Пожевского завода в первой чет
верти XIX века была самой крупной 

в Европе. Здесь отливали ядра и 
бомбы для русской армии, сражав
шейся с войсками Наполеона.

Из промышленных устройств на
иболее выдающимся сооружением 
была земляная плотина заводского 
пруда — самая большая на Урале 
по своей длине — 1320 метров. Стро
илась она по проекту Оботина и 
Ермакова. Конструкция плотины, 
сливов, прорезов была обычной для 
уральских заводов. Порог был за
ложен на 6 аршин выше дна реки, 
высота плотины до 5 сажен, шири
на в основании 35 сажен, а по вер
ху 12 сажен. Со стороны террито
рии завода плотина была облицо
вана камнем. Для защиты от раз
мыва с верхнего бьефа была сдела
на отсыпка доменным шлаком.

Заводы в Майкоре и Куве прин- 
ципальных отличий ни в планиров
ке, ни в архитектуре зданий, ни в 
конструкциях промышленных соору
жений не имели.

Гражданские здания из камня и 
дерева стали возводить в начале 
XIX века, к ним относится дом за- 
водовладельца в Пожве, выстроен
ный в стиле русского классицизма 
в 1812—1817 годах (архитектор 
П. Д. Шретер), здание Иньвенского 
окружного управления в Кудымка
ре (1833 г.) и другие.

В конце XIX — начале XX века 
строятся каменные здания школ 
в Юрле и Косе. Кроме того, в этих 
же селениях возводятся каменные 
здания больниц. Все эти постройки 
возведены в стиле модерн (рацио
нальный модерн). Строят здания 
в стиле модерна и из дерева (на
пример, городское училище в Ку
дымкаре). Эти здания создавались 
на основе изучения функциональ
ного процесса, использования новых 
материалов и достижений архитек
туры и строительства того времени.
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Пос. Пожва. Бывший дом заводовладельца. 1812—1817 гг.

Таким образом, выше кратко про
слежены этапы развития архитекту
ры и строительства на территории 
Коми-Пермяцкого округа в доре
волюционный период, их особенно
сти и связь с общерусской и ураль
ской школами архитектуры, их вза
имное влияние. Для нас всегда пред
ставляли и представляют глубокий 
интерес архитектурные произведе
ния всех народов, населяющих на
шу страну, ибо в них отразились 
обычаи, вкусы, привычки, условия 
существования в различные истори
ческие периоды, влияние разнооб
разных природных условий, что при
вело к созданию рациональных зда
ний и сооружений. Многовековой 
опыт народного зодчества коми-пер
мяков может служить хорошей шко
лой для современных архитекторов.

Великий Октябрь принес свободу 
и счастье на коми-пермяцкую зем
лю, открыл перед трудящимися не
виданные перспективы развития.

Началась новая жизнь на лесных 
увалах седой Пармы.

В первые годы после Октябрьской 
революции строительство новых зда* 
ний и сооружений не велось. Одна
ко, была проделана большая рабо
та по восстановлению зданий и со
оружений, поврежденных в период 
гражданской войны. Здания, при
надлежащие ранее торговцам, про
мышленникам, заняли местные ор
ганы Советской власти, заселили 
бедняки.

26 февраля 1925 года решением 
Советского правительства был об
разован Коми-Пермяцкий нацио
нальный округ. Создание округа по
зволило быстрыми темпами разви
вать экономику и культуру. Стро
ится много промышленных и сель-* 
скохозяйственных объектов, зданий 
культурно-бытового наз н а ч е н и я* 
Развитие лесной индустрии привел® 
к тому, что и в глухих местах вы
росли лесные поселки. Особенно 
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много их появляется в северных 
районах. В 1930 году возникли по
селки Усть-Черная на реке Весляне, 
Шордын на берегах реки Леман и 
другие.

Bö всех поселках, появившихся в 
период 20-х — начала 30-х годов, 
преобладали барачные жилые по
стройки, предназначенные для се
зонных рабочих (в эти годы в лес
ной промышленности существовала 
система лесозаготовок в зимний пе
риод). Позже начали строить зда
ния по типовым проектам.

В 1931 году в лесной промышлен
ности округа имелось уже более 
500 зданий барачного типа, более 
100 столовых, более 50 хлебопека
рен, 11 ларьков, 40 бань, 400 суши
лок, 100 складов, 30 овощехрани
лищ, 300 конюшен, 35 красных угол
ков, 5 больниц, 18 фельдшерских 
пунктов.

Ведется новое строительство в де
ревнях и селах. Жилые постройки 
остаются пока прежними, срубны- 
.ми, только увеличиваются их разме
ры. Такое жилище существовало 
•еще довольно долго. Тем не менее 
облик коми-пермяцкой деревни в 
50-е годы стал значительно изме
няться. Строят много общественных 
-и производственных зданий, ранее 
неизвестных в деревне: избы-читаль
ни, школы, детские сады и ясли, ме
дицинские пункты, здания правле
ний колхозов и сельских Советов, 
мельницы, молочно-товарные фер
мы, силосные башни, телятники и 
другие сельскохозяйственные пост
ройки.

Первый съезд Советов (апрель 
1925 года) принял постановление о 
преобразовании Кудымкара в поли- 
тико-административный центр ок
руга. В Кудымкаре началось ин
тенсивное строительство обществен
ных и жилых зданий. В 1926—1932 

годы строительство велось государ
ственными организациями и жи
лищной кооперацией. Много жилья 
строили и частные лица. К 1932 го
ду было сдано в эксплуатацию бо
лее 150 домов общей кубатурой до 
100 тысяч кубометров. Основной 
строительный материал—местный— 
дерево. Среди новых зданий выде
лялись такие, как Дом крестьянина 
(теперь детсад № 15), здания пе
дагогического, сельскохозяйствен
ного и лесного техникумов, летнего 
и зимнего театров, первой электро
станции на Куве, фабрики-кухни 
(теперь столовая № 1), школы кре
стьянской молодежи (сейчас школа 
имени Н. И. Кузнецова), зданий 
Кудымкарского леспромхоза, окр- 
исполкома (теперь Кудымкарский 
райисполком), Кудымкарского гор- 
по, магазина Уралторга, амбулато
рии, льнозавода, городской бани, 
домов жилкооперации.

Были выстроены здания окруж
ной больницы, кинотеатра «Проле
тарий», госбанка, хлебозавода, до
ма связи, гостиницы.

Капиталовложения в коммуналь
ное хозяйство в эти годы по округу 
составили значительные суммы. 
В 1926—1927 годах на эти цели бы
ло израсходовано 4368,3 тысячи 
рублей.

Усиленно развивается коммуналь
ное хозяйство окружного центра 
села Кудымкара. В его хозяйство 
с 1926 года по 1932 год было вло
жено 2555,4 тысячи рублей. Про
водились большие работы по благо
устройству. В 1926—1927 годах бы
ло построено два километра троту
аров. К началу 1935 года их длина 
увеличилась до 8 километров. Ули
цы Кудымкара озеленялись.

Большое промышленное и граж
данское строительство продолжа
лось в 1933—1941 годах. Во многих
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г. Кудымкар. Дом крестьянина, теперь в

населенных пунктах округа были 
созданы новые леспромхозы, пред
приятия, организации, учреждения. 
В Кудымкаре вступили в строй 
большой городок окружной боль
ницы, центральные ремонтно-меха
нические мастерские треста Коми- 
пермлес и другие объекты произ
водственного, социально-бытового и 
культурного назначения.

В 1933 году село Кудымкар было 
преобразовано в поселок городско
го типа, а в 1938 году — в город. 
Центром города была площадь око
ло окружного музея. С ростом горо
да в 30-е годы центр его переме
стился к востоку, где расположи
лись здания окружкома партии и 
окрисполкома, почты, театра, банка 
и кварталы новых жилых домов.

В эти годы были созданы первые 
промышленные районы в поселках 

нем детсад № 15. 1932 г.

Заболотная, Юрино и в восточной 
части города. В 1935—1940 годах 
продолжалось и индивидуальное 
строительство жилых домов. В 1938 
году в Кудымкаре было построено 
79 зданий объемом 12 тысяч кубо
метров.

Во время Великой Отечественной 
войны все усилия трудящихся ок
руга были направлены на оказание 
помощи фронту, на разгром немец
ко-фашистских захватчиков.

В годы послевоенных пятилеток 
вновь широко развертывается стро
ительство промышленных объектов 
и жилья в округе.

11 апреля 1946 года Совет Мини
стров СССР принял постановление 
о развитии лесозаготовок в бассей
не реки Камы на 1946—1950 годы. 
В этом постановлении был опреде
лен значительный рост лесозагото
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вок за пятилетие по тресту Коми- 
пермлес за счет увеличения произ
водственной мощности предприятий. 
Большое значение отводилось стро
ительству новых механизированных 
дорог, промышленных зданий и со
оружений в северных районах окру
га— Гайнском, Косинском, Кочев- 
ском и Юрлинском.

В соответствии с постановлением 
в 1946 году началась реализация 
поставленной задачи. В округе по
явилось много новых лесозаготови
тельных предприятий, узкоколей
ных железных, тракторных и авто
мобильных дорог. Одновременно 
возводились рабочие поселки, депо, 
гаражи, ремонтно-механические ма
стерские, электростанции. Только за 
первые три года послевоенной пя
тилетки лесозаготовители вложили 
в строительство и приобретение про
мышленного оборудования более 
65 миллионов рублей. Это было в 
несколько раз больше, чем все ка
питаловложения в лесную промыш
ленность за 10 довоенных лет. А 
в 1949 году лесные предприятия 
сделали дополнительные капитало
вложения еще на 44 миллиона 
600 тысяч рублей.

За все эти годы введено в экс
плуатацию 103 километра узкоко
лейных железных, 65 километров 
тракторных, 107 километров авто
мобильных дорог. Построено и ре
конструировано 12 ремонтно-меха
нических мастерских. Введено в экс
плуатацию более 40 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. В 
гражданское строительство только 
в 1949 году было вложено 24,4 млн. 
рублей. На эти деньги построено 
320 домов, 43 общежития, 10 крас
ных уголков и клубов, 5 медицин
ских пунктов, 5 радиоузлов, много 

школ, детских садов, ларьков, ма
газинов, столовых, поликлиник, 
больниц.

Старые поселки лесорубов рекон
струировались. На месте бараков 
рубились квартирные дома со все
ми удобствами. Например, в 1948 го
ду в поселке Усть-Черная, органи
зованном в 1930 году, было выстро
ено более 30 новых деревянных зда
ний. В поселке Смагино, находя
щемся рядом, появилось несколько 
новых широких улиц, застроенных 
четырехквартирными домами. Сре
ди вековых лесов свежесрубл*знны- 
ми домами желтели поселки лесо
рубов Дедовка, Осиповка, Пелъ- 
мин-Бор, Бадья, Березовка.

После войны были построены 
крупные рабочие поселки Кебраты, 
Нижний и Верхний Будым, Мара
ты, Лесной, 12 километр, Комсо
мольск, Акилово, Крут-Берег, Сер
ва, Веселый мыс, Буждом. Все они 
строились по генеральным планам 
и застроены благоустроен н ы м и 
квартирными домами. В центре каж
дого поселка находятся контора лес
промхоза или лесопункта и общест
венные здания (Дом культуры, 
клуб, магазины, столовая). Лучшие 
места отведены под детские ясли, 
сады и школы.

В 1950 году в леспромхозах ок
руга имелось НО тысяч кв. м жи
лья, 26 клубов, 95 красных уголков, 
35 больниц и медицинских пунктов, 
92 столовые, 76 хлебопекарен, 
120 магазинов и ларьков, 66 дет
ских садов и яслей.

Построено много индивидуаль
ных домов рабочими, инженерно- 
техническими работниками и слу
жащими леспромхозов.

Большинство новых поселков 
электрифицировано, радиофициро
вано, имеет киноустановки. В каж
дом поселке есть школа.
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г. Кудымкар. Здание бывшего окрисполкома, теперь Кудымкарского райисполкома. 
1925 г.

В годы послевоенного строитель
ства выросло значение типового про
екта, стандартной детали. Это был 
путь индустриализации строитель
ства, позволивший ввести в жизнь 
машинное производство элементов 
зданий. Это значительно ускорило 
сроки возведения жилья и промыш
ленных предприятий.

Ускорение темпов развития тре
бовало внедрения в жизнь современ
ных и рациональных планировочных 
решений зданий, архитектурных 
форм и прогрессивных типов конст
рукций.

За период 1954—1957 гг. в стра

не было принято несколько важных 
постановлений, определивших новые 
пути в развитии архитектуры и стро
ительства в нашей стране.

Постановление «О развитии про
изводства сборных железобетонных 
конструкций и деталей для строи
тельства», принятое ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР, созда
ло условия для переустройства всей 
базы строительства, переход к пе
редовым видам конструкций и мате
риалов.

23 августа 1955 года партия п 
правительство издают постановле
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г. Кудымкар. Фрагмент фасада жилого дома по ул. Свободы. 1961 г.

ние «О мерах по дальнейшей инду
стриализации, улучшению качества 
и снижению стоимости строительст
ва». Это позволило архитекторам и 
строителям широко организовать 
типизацию разного рода зданий, вы
работать унифицированные (взаи
мозаменяемые) виды конструкций, 
применить наиболее эффективные 
строительные материалы.

В ноябре 1955 года обнародовав 
но постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об устра
нении излишеств в проектировании 
и строительстве». Постановление 
включало в себя определенную про
грамму по отказу от формального 
подхода к проектным решениям. В то 
же время постановление подчерк

нуло, что архитектура — соединение 
функциональной, конструктивной и 
художественной сторон здания и 
сооружения. Постановление требо
вало обратить серьезное внимание 
всем архитекторам и строителям 
на экономическую сторону прини
маемых к исполнению проектов жи
лых, общественных и промышлен
ных зданий и сооружений.

В 1957 году было опубликовано 
постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О развитии жи
лищного строительства в СССР». 
Принятые постановления обеспечи
ли возможность широкого развер
тывания жилищного строительства.

Реализация принятых постанов-
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г. Кудымкар, улица Дзержинского. Жилой дом Т. П. Фадеева. 1968—1972 гг.

лений позволила увеличить масшта
бы и ускорить сроки жилищного и 
культурно-бытового строительства 
в округе, как и во всей нашей стра
не.

Проектные организации Ленин
града и Перми разработали не
сколько генеральных планов насе
ленных пунктов. Такие планы были 
составлены для рабочего поселка 
Майкор (архитектор Я. М. Бабин
ский), рабочего поселка Пожва 
(архитектор А. М. Волчегурская), 
центральной усадьбы колхоза 
«Правда» Корчевнинского сельсове
та. Генеральный план города Ку
дымкара запроектирован институ

том Ленгипрогор (архитектор Г. В. 
Азбукин, 1955 г.). За шесть лет семи
летки в округе было сдано в эксплу
атацию 128 тысяч кв. м жилья. 
Кроме того, с помощью государст
венных кредитов индивидуальными 
застройщиками построено еще 45 
тысяч кв. м жилья.

Набирало темпы строительство и 
в сельских населенных пунктах. 
Четыре тысячи домов возведено в 
колхозах округа.

В годы 8-й пятилетки все более 
нарастающими темпами шло жи
лищное и культурно-бытовое строи
тельство. Если в 1966 году в ок
руге было построено 15860 кв. м, то
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г. Кудымкар. Здание комбината Комипермлес. 1959 г.

в 1967 году— 18732 кв. м, а в 1970 
году уже 20113 кв- м жилья. Всего 
за пять лет введено в эксплуата
цию более 78 200 кв. м жилой пло
щади. В сельской местности пост
роено 2118 домов.

В индивидуальном строительстве 
сохраняются народные традиции: 
рубят деревянные дома, но боль
ше пятистенные. Однако, они вы
ше и просторнее, чем старые из
бы. Для фундамента используют 
камень. Стены здания обшивают 
досками. Традиционные части до
мов делают по-новому, например, 
стеклят крыльца и веранды. Окна 
делают значительно большего раз
мера, для кровли используется ас
бофанера.

Планировка новых домов отли
чается от планировки старых пост

роек. Если раньше в крестьянском 
доме была одна горница и прихо
жая, делались полати, небольшая 
перегородка и русская печь, то сей
час этот ставший традиционным ин
терьер нарушается. В планировке 
современного дома применяется 
другой принцип, который становит
ся нормой. В доме несколько ком
нат. Есть общая комната, кухня, 
спальни, уголок школьника или 
детская. Иначе говоря, современный 
сельский дом приближается к го
родской благоустроенной квартире. 
Печь располагается более рацио
нально — в центре дома, чтобы все 
комнаты получали тепло равномер
но. Кроме русской печи, ставят еще 
камин или вторую отопительную 
печь. Стены и потолок штукатурят
ся. Жилье хорошо оборудовано.
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г. Кудымкар. Здание окружного узла связи. 1967 г.

Есть радио, электрический свет, те
левизор, мебель.

Домд украшаются резьбой. На
шивные наличники окон имеют тра
диционный орнамент. Резьба дела
ется не только на наличниках, но и 
на карнизах, верандах, углах и сте
нах домов, на калитках и воротах. 
В последнее время в резьбе появи
лось много новых элементов и ком
позиций. Как пример, можно приве
сти жилой дом Т. П. Фадеева на 
улице Дзержинского в Кудымкаре. 
Дом построен в 1968—1972 годах. 
Все это свидетельствует о преемст
венности народных традиций в архи
тектуре, о талантливости коми-пер
мяцких строителей. В каждой местно
сти, в каждом районе орнаменталь
ные ряды зданий очень различны, 

что придает большое своеобразие 
деревянным постройкам.

Кудымкар особенно преобразился 
за годы семилетки и восьмой пяти
летки. Застройка кварталов велась 
зданиями повышенной этажности. 
Только за шесть лет семилетки жи
лой фонд окружного центра вырос 
в 12 раз. Выстроены здания комби
ната Комипермлес (Моспроекг, 
1959 г.), Кудымкарской школы-ин
терната (1962 г.), сельскохозяйст
венного техникума, гостиницы «Пар
ма», окружного узла связи (Перм- 
промпроект, 1967 г.), автовокзала, 
кинотеатра «Комсомолец» (Перм- 
гражданпроект, архитектор Р. Л. 
Зернин, 1968 г.), противотуберку
лезного диспансера (Пермграждан- 
проект, архитектор И. Д. Молосто
ва, 1969 г.).
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г. Кудымкар. Многоэтажные каменные дома

На улицах Гагарина, Герцена, 
Плеханова, Лихачева, Строителей 
поднялись целые комплексы трех-, 
четырех- и пятиэтажных каменных 
жилых зданий с центральным отоп
лением, водопроводом, канализа
цией. Многие квартиры газифициро
ваны. Первый пятиэтажный 80- 
квартирный дом был сдан в эксплу
атацию в канун XXIII съезда КПСС 
(Пермгражданпроект, архитекторы 
Я. М. Бабинский, И. Д. Молостова, 
P. М. Кулакова, 1950—1970 годы). 
Строительство осущес твлялось 
СМУ-9, РСУ-4, Кудымкарским СМУ 
Комипермлесстрой. За пятилетие 
(1966—1970 годы) в Кудымкаре бы
ло построено 20530 кв. м жилья.

В годы девятой пятилетки Кудым
кар превратился в огромную стро
ительную площадку. Новые микро
районы с многоэтажными жилыми 
домами, с озелененными внутренни
ми пространствами и широкими 
транспортными магистралями соз
дают облик нового Кудымкара (но
вые микрорайоны проектировались 

на улице Лихачева. 1960—1970 гг.

институтом Пермгражданпроект» 
архитектор Я- М. Бабинский).

Много новых производственных» 
культурно-бытовых и жилых зданий 
за последние годы появилось в Ко- 
чево. Юрле, Юсьве, Тайнах, Белое- 
во, Юксеево, Ленинске, Егве, Оши- 
бе, Майкоре, Пожве и в других на
селенных пунктах округа. По гене
ральному плану ведется застройка 
в Косе (Свердловскгражданпроект) 
и центральной усадьбе колхоза 
«Иньва». Облик сел и деревень из
меняется на глазах.

В связи с подготовкой к 50-ле
тию округа строительство в районах 
приняло еще больший размах.

Полувековой юбилей Коми-Пер
мяцкого национального округа — 
это торжество ленинской националь
ной политики. Могучая сила проле
тарского интернационализма и жиз
ненность ленинских идей в нацио
нальной политике подтверждается 
созданием и продолжающимся раз
витием экономики и культуры даже 
такого небольшого народа, как 
коми-пермяцкий народ
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ПАМЯТНИКИ
ДЕЯТЕЛЯМ
КУЛЬТУРЫ





ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ, 
ТЕХНИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

В Коми-Пермяцком округе нема
ло памятных мест, связанных с жиз
нью и деятельностью ученых, писа
телей, художников и других выдаю
щихся людей.

Коми-пермяцкая земля является 
родиной великого советского уче
ного, выдающегося химика, члена- 
корреспондента Академии наук 
СССР, заслуженного деятеля науки 
РСФСР А. А. Яковкина (1860— 
1936) • Александр Александрович 
Яковкин родился в с. Верх-Иньва 
(ныне Кудымкарского района). В 
1884 г. окончил Московский институт. 
В 1895 году защитил магистерскую 
диссертацию «Распределение ве
ществ между двумя растворителя
ми». С 1896 г. — профессор Петер
бургского технологического инсти
тута. Талант ученого и изобретателя 
во всей полноте развернулся в годы 
Советской власти. Его научно-ис
следовательские работы в области 
прикладной химии сыграли перво
степенную роль в развитии отечест
венной промышленности, получили 
мировое признание.

В с. Коса в семье лесничего 
15(2) января 1872 г. родился вы
дающийся советский анатом, дейст
вительный член Академии медицин
ских наук СССР, генерал-лейтенант 
медицинской службы, заслуженный 
деятель науки РСФСР, член КПСС 
с 1932 г. В. Н. Тонков.

Владимир Николаевич в 1895 г. 
окончил Военно-медицинскую ака
демию. В 28 лет он профессор, воз
главляет кафедру анатомии Жен
ского медицинского института (ны
не 1-й Ленинградский медицинский 
институт им. И. П. Павлова). С 
1905 по 1915 г. руководит кафедрой 
анатомии Казанского университета. 
В 1915 г. он возглавляет кафедру 
нормальной анатомии Военно-меди
цинской академии и до последних 
дней остается на этом посту. Про
фессор В. Н. Тонков не раз встре
чался с В. И. Лениным. В 20-х го
дах создал первую советскую ана
томическую школу, известную до 
сих пор в нашей стране и за рубе
жом. Труды Тонкова посвящены 
нормальной и сравнительной ана
томии, гистологии и эмбриологии 
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человека и животных. Автор много
кратно переиздававшегося «Учебни
ка нормальной анатомии человека». 
Он награжден двумя орденами Ле
нина, а также другими орденами и 
медалями.

Владимир Николаевич умер на 
83-м году жизни 6 октября 1954 г.

В Косе сохранилась усадьба, где 
родился ученый.

С с. Кува связана жизнь про
славленной семьи общественных де
ятелей и ученых Вологдиных. 
В 1862 г. на Кувинский металлур
гический завод Строгановых горным 
смотрителем был направлен Петр 
Александрович Вологдин, впослед
ствии талантливый горный инже
нер, изобретатель, общественный 
деятель и писатель. Он родился 
в семье крепостного рабочего Доб
рянского завода в 1843 г. Учился 
в Московской земледельческой шко
ле. Работе на Кувинском заводе 
Петр Александрович посвятил свы
ше 20 лет. Здесь он создал библио
теку, собрал большую коллекцию 
уральских горных пород, создал об
ширное собрание акварельных ри
сунков из жизни и быта коми-пер
мяков, сконструировал и построил 
переносный железнодорожный путь 
для доставки руды из рудников, 
сконструировал и построил первую 
в крае веялку. За эти изобретения 
Вологдин на Московской политех
нической выставке в 1872 г. получил 
большую золотую медаль. Переехав 
в Очер, Петр Александрович пост
роил солнечные часы, действующие 
до наших дней. Затем работал в 
Перми редактором неофициальной 
части «Пермских губернских ведо
мостей», редактировал газету «Ру
докоп» в Екатеринбурге (ныне 
Свердловск). Последние годы Во
логдин работал в Томске, где умер 

в 1912 г. Четыре сына Петра Алек
сандровича, родившиеся в Куве, ста
ли замечательными советскими уче
ными и общественными деятелями.

Вологдин Сергей Петрович 
(1874—1926) —ученый металловед, 
основоположник применения метал
лографии для контроля производст
ва, автор первого советского учеб
ника по металлографии. Доктор тех
нических наук, профессор металлур
гии Донского политехнического ин
ститута (ныне Новочеркасский по
литехнический институт им. С. Ор
джоникидзе). Автор многих десят
ков работ по теоретическим основам 
металлургии и металловедения. Об
разование Сергей Петрович получил 
в Петербургском технологическом 
институте, который окончил в 1897 г. 
С 1909 г. и до конца жизни работал 
в Донском политехническом инсти
туте.

Вологдин Борис Петрович (1879— 
1938) —революционный деятель, 
один из создателей и руководителей 
Пермской большевистской органи
зации, автор первого советского 
учебника по статистике, профессор.

Борис Петрович родился 10 июля 
1879 г. в Куве. Учился в Петербург
ском университете. Несколько раз 
исключался из университета за уча
стие в студенческих выступлениях. 
В июле 1902 г. участвовал в созда
нии Пермской организации РСДРП. 
Вел революционную деятельность в 
Нижнем Новгороде (ныне Горь
кий), Самаре. Работал статистиком 
в Уфимской и Ярославской губерн
ских управах. В 1923 г. он был из
бран профессором педагогического 
факультета Крымского университе
та. В феврале 1927 г. приглашен на 
работу в тарифностатистический от
дел Госстраха в Москве, а в 1929 г. 
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стал сотрудником Госплана СССР. 
Умер 10 марта 1938 г. в Москве. Ом 
был выдающимся деятелем народ
ного образования и статистики. Его 
перу принадлежат 38 опубликован
ных научных работ, ряд переводов 
с немецкого языка. Его «Краткий 
курс элементарной статистики» был 
первым советским учебником для 
экономистов.

Вологдин Валентин Петрович 
(1881 —1953) —крупнейший совет
ский ученый в области высокоча
стотной техники, член-корреспон
дент Академии наук СССР, заслу
женный деятель науки и техники, 
доктор технических наук, автор 
свыше 120 научно-исследователь
ских работ, почти 100 зарегистриро
ванных изобретений и открытий. 
Валентин Петрович создал несколь
ко типов электромашин повышен
ной частоты для питания радио
станций, что способствовало само
стоятельному развитию отечествен
ной радиотехники. В 1918 г. был од
ним из основателей Нижегород
ской радиолаборатории, работал 
вместе с профессором Бонч-Бруеви
чем. Работа профессоров Вологдина 
и Бонч-Бруевича была высоко 
оценена В. И. Лениным. В 1923 г. 
В. П. Вологдин переехал в Ленин
град для работы в Центральной ра
диолаборатории Треста заводов сла
бого тока, которая сыграла важную 
роль в общем развитии радиотехни
ки, в подъеме советской радиопро
мышленности. В 1938 г. Вологдин 
избирается членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. В 1944 г. за 
выдающиеся заслуги в создании, 
развитии и внедрении в промыш
ленность высокочастотной электро
техники и термической обработки 
металлов токами высокой частоты и 
проявленные при этом инициативу 

и настойчивость Валентин Петро
вич был награжден орденом Ле
нина. В 1948 г. за выдающиеся ра
боты и изобретения в области радио 
Академия наук СССР присудила 
ему золотую медаль имени А. С. По
пова. Ученым написаны книги, мо
нографии, ставшие настольным по
собием инженеров, техников, сту
дентов.

Валентин Петрович скончался: 
23 апреля 1953 г. В 1954 г, состоя
лось торжественное открытие мемо
риальной доски на здании ЛЭТИ 
им. В. И. Ульянова (Ленина) и па
мятника (бюста) ученому у славно
го корпуса НИИТВЧ, носящего имя 
профессора В. П. Вологдина.

В Очере, на доме № 20 по ул. Ре
волюции, установлена мемориаль
ная доска:

«В этом здании жил в детские и 
юношеские годы Вологдин Вален
тин Петрович — член-корреспондент 
Академии наук СССР, заслуженный 
деятель науки и техники, лауреат 
Государственной премии»

Его именем названа одна из улиц 
в селе Куве.

Вологдин Виктор Петрович 
(1883—1950)—доктор технических 
наук, профессор Ленинградского 
кораблестроительного института, ос
новоположник дуговой электросвар
ки в судостроении, автор свыше 
30 научно-исследовательских работ, 
32 зарегистрированных изобретений 
и усовершенствований.

С коми-пермяцким краем связана 
деятельность талантливой семьи 
Кривощековых, происходивших из 
крепостных графов Строгановых. 
В течение XIX века она дала ряд 
видных деятелей науки и культуры.
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А. К. Кривощеков был талантливым 
художником. Окончил Академию 
художеств в Петербурге, препода
вал в одном из высших учебных за
ведений столицы. Его даровитый 
брат Я. К. Кривощеков тоже был 
художником, писал стихи, собирал 
материалы по местной истории и 
этнографии, жил и работал в Ку
дымкаре в Строгановском правле
нии. Его сын И. Я. Кривощеков 
(1854—1916) служил окружным лес
ничим при Ф. А. Теплоухове, стал 
выдающимся знатоком истории, гео
графии и этнографии коми-пермяц
кого края и всей Пермской губер
нии. Он оставил много капитальных 
печатных работ по истории и геог
рафии Прикамья.

И. Я- Кривощековым составлена 
первая подробная карта Пермской 
губернии.

В с. Архангельске (ныне Юсьвип- 
ского района) в семье крепостного 
крестьянина родился доктор меди
цины, общественный деятель Павел 
Николаевич Серебренников, один из 
организаторов Пермского научно
промышленного музея.

Хорошо известно в крае имя учи
теля Кудымкарского земского учи
лища Е. Е. Попова (родом из Ке- 
кура). Он бьйп видным деятелем на
родного просвещения в крае. Оста
вил заметный след в истории коми- 
пермяцкой школы как педагог, ме
тодист и автор учебников.

Патриотом своего края был учи
тель и народный просветитель 
К. М. Мошегов. Кондратий Михай
лович родился в 1881 г. в д. Дурова 
(ныне Кочевского района). В 1901 г. 
окончил Казанскую учительскую се
минарию. В 1908 г. он подготовил и 
издал «Букварь» для коми-пермяц
ких детей на чердынском наречии, а 

через год выпустил «Книгу для чте
ния и практических упражнений 
на пермяцком языке». Обе эти кни
ги были написаны на русской гра
фической основе. В предисловии 
к «Букварю» коми-пермяцкий учи
тель писал: «Пермяки ко всему рус
скому относятся с большим уваже
нием, всеми силами стараются пе
ренимать от них все хорошее и не
навидят тех, кто старается мешать 
им в этом деле. Следовательно, пер
мяки отнюдь не желают разъедине
ния с русскими». Кондратий Ми
хайлович вел большую просвети
тельскую работу среди коми-пермя
ков, занимался открытием новых 
школ, подготовкой учителей из ко
ми-пермяков. Много сил и времени 
отдавал изучению истории края.

К. М. Мошегов погиб в 1937 i.

Коми-пермякам хорошо известно 
имя талантливого уральского писа
теля Алексея Погорелова (А. С. Си- 
гова), продолжателя традиций вы
дающихся русских писателей-реали
стов, нарисовавшего правдивую 
картину уральской жизни конца 
XIX в. Наиболее значительные его 
произведения — роман «Перед гро
зой», повесть «Омут», рассказы 
«Мохов», «Тишина». Алексей Пого
релов родился в семье крепостного 
конторщика в 1860 г. в пос. Ники
тинского (Майкорского) завода. 
Учился в Майкорском приходском 
училище. После Пермского реаль
ного училища поступил в Петер
бургский институт гражданских ин
женеров, где стал членом общества 
«Народная воля». Последние годы 
жизни работал в Пермском земстве, 
службу сочетал с общественной и 
литературной деятельностью.

В Кудымкаре родились известные 
художники А. А. Кисел ев-Кам с кий 
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(1868—1941) и П. И. Субботин-Пер
мяк (1886—1923).

В окружном центре жили и рабо
тали коми-пермяцкие деятели куль
туры, писатели, сыгравшие важную 
роль в развитии письменности, фор
мировании литературного языка, со
здании коми-пермяцкой художест
венной литературы: Ф. А. Тупицын,
A. П. Тупицына, Ф. Г. Тараканов,
B. И. Дерябин, А. М. Спорова, 
Ф. А. Сыстеров, А. Н. Зубов, Ф. Е. 
Зубов, М. П. Лихачев, И. Д. Гага
рин, А. Д. Баяндин.

В д. Гришина Юсьвинского рай-, 
она родился прославленный скри
пичный мастер А. С. Кылосов 
(1906—1972).

Коми-пермяки хранят добрую па
мять о М. А., Е. В. и В. В. Тютюко- 
вых, которые до революции и в го
ды Советской власти много сделали 
для развития коми-пермяцкой худо
жественной самодеятельности и со
здания любительского театра, о та
ких замечательных деятелях здра
воохранения, как А. М. и В. А. Кор
кины, К. В. Алебастрова, В. Т. Ка
лачников, H. С. и Е. М. Даниловы, 
А. В. и И. М. Черняк, М. С. Про
топопова, А. В. Костина, К. И. Бур
дукова и другие.

В разное время в коми-пёрмяц- 
ком крае побывало немало великих 
русских путешественников, ученых, 
писателей. В числе первых необхо
димо назвать путешественника ка
питана Н. П. Рычкова, сына рус
ского путешественника П. И. Рычко
ва. Летом 1770 г. Н. П. Рычков со
вершил поездку по коми-пермяцким 
селениям Соликамского уезда, оста
вил ценные наблюдения и записи, 
опубликованные в издании «Жур

нал, или дневные записки путешест
вия капитана Рычкова по разным 
провинциям Российского государст
ва» (ч. 2, С.-Пб., 1772).

В 1768—1772 г. академик Иван 
Иванович Лепехин (1740—1802) ру
ководил академической экспедицией 
в Поволжье, на Урал и Север Евро
пейской части России. 30 июня 
1771 г. Лепехин выехал из Соли
камска по старому московскому 
тракту в направлении Кайгородка. 
По пути выдающийся русский путе
шественник и натуралист побывал 
во многих коми-пермяцких селени
ях, ознакомился с жизнью и бытом 
крестьян. Их бедность поразила его. 
Большие остановки ученый сделал 
в д. Селище, погостах Коса и Юксе- 
ево, о чем он подробно сообщает 
в своих «Дневных записях». Поми
мо жизни и быта крестьян, И. И. Ле
пехин интересовался народной ме
дициной. Он впервые записал коми- 
пермяцкую речь и составил неболь
шой словарик. Свои странствия по 
Уралу закончил в верховьях Камы. 
10 июля 1771 г. Лепехин покинул 
Кайгородок.

Все Прикамье проехал великий 
русский писатель М. Е. Салтыков- 
Щедрин. Во время поездки он зна
комился с бесправным положением 
крепостных коми-пермяков. В дека
бре 1854 г. он останавливался в Ку
дымкаре, проехал Белоево, Юрлу, 
Юм, Кочево, Юксеево, побывал 
в Гайнах, в Чердыни. Обратно в 
Пермь писатель вернулся через Со
ликамск, Усолье, Пожву. В Пожве 
М. Е. Салтыков-Щедрин останавли
вался в январе 1855 г. в доме с 
мансардой, где некогда жил управ
ляющий Пожевским заводом, а сей
час располагается детский сад за
вода Лесосплавмаш. Ранее, в 1838 г., 
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в этом доме проживал известный 
писатель Павел Иванович Мельни
ков-Печерский. Еще раньше, в 1826 г., 
в нем побывал издатель «Отечест
венных записок» Павел Петрович 
Свиньин, открывший и донесший до 
нас имена многих забытых русских 
талантливых изобретателей и умель
цев. Здесь же гостила героиня Оте
чественной войны 1812 г., автор зна
менитых «Записок кавалер-девицы» 
Надежда Дурова1.

Добрый след в истории края ос
тавил ученый, талантливый инже
нер, член-корреспондент Академии 
наук, основоположник порошковой 
металлургии П. Г. Соболевский 
(1781—1841). В 1815—1817 гг. он 
работал на Пожевских заводах, где 
ввел много новых методов обработ
ки металла, построил три большие 
паровые машины, два паровых бота 
и другие машины, а также печи, от
личавшиеся своей прочностью и 
экономичностью. В марте 1816 г. 
в Пожве Петр Григорьевич изгото
вил первый термоламп для освеще
ния заводских мастерских, вскоре 
он был введен в действие. Преиму
щества газового освещения были 
огромны, поэтому в августе 1817 г. 
владелец завода Всеволожский дал 
указание совершенно отказаться от 
освещения мастерских свечами. Ус
пешное действие термолампа Собо
левского способствовало введению 
газового освещения в России. В 
1819 г. вспыхнул первый газовый 
фонарь в Петербурге. После отъез
да Соболевского из Пожвы в 1820 г. 
на заводе был изготовлен второй 
термоламп, в 1822—1823 гг. — тре
тий. Так было положено начало вве

дению газового освещения в Рос
сии2.

В 1888 году в Юму и Юрле на 
ликвидации эпидемии тифа побы
вал известный врач и общественный 
деятель Чердынского уезда и При
камья А. А. Залежский, двоюрод
ный брат В. И. Ленина.

В Кудымкаре и крае работали 
врач Г. М. Железнов, агроном 
И. И. Мухин, учителя В. А. и О. С. 
Коровины, А. П. Девятков, Г. А. Во
логдин и другие специалисты, много 
сделавшие для просвещения коми- 
пермяцкого населения.

Всю свою жизнь посвятил коми- 
пермяцкому краю талантливый ис
следователь, автор многих научных 
трудов Николай Абрамович Рогов 
(1825—1905), уроженец с. Средняя 
Егва. Он родился в семье крепост
ного графа Строганова. После окон
чания графской школы сельскохо
зяйственных и горнозаводских наук 
был назначен лесничим Иньвенской 
дачи. Результатом внимательного 
изучения жизни и быта коми-пермя
ков стали печатные работы Н. А. Ро
гова в «Вестнике русского геогра
фического общества», «Журнале 
Министерства внутренних дел»: 
«Иньвенская дача и хозяйственный 
быт населяющих ее пермяков», «О 
движении народо-населения в Инь
венской даче Соликамского уезда».

В 1860 г. Н. А. Рогов, крепостной 
Строганова, избирается членом Рус
ского географического общества и 
отмечается как один из выдающих
ся этнографов Прикамья. Появля
ются его новые работы: «Опыт грам
матики пермяцкого языка», «Мате

1 П. Казанцев. Главная улица. Газ. «По ленинскому пути», 1970, 16 янв.№ 11.
2 Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. Пермь, 1965, с. 132—133.
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риалы для описания быта пермя
ков» и др. В 1869 г. выходит капи
тальный труд «Пермяцко-русский и 
русско-пермяцкий словарь», за из
дание которого Академия наук 
в 1869 г. присудила Н. А. Рогову 
академическую премию.

Подлинного расцвета культура 
коми-пермяцкого народа достигла 
за годы Советской власти. Коми- 
пермяцкий край дал немало талант
ливых писателей, художников, изо
бретателей, таких крупных ученых, 
как доктор технических наук А. А. 
Нешатаев, доктор фармацевтиче
ских наук Г. И. Кудымов, доктор 
биологических наук А. Г. Томилин, 
доктор медицинских наук С. П. Ви- 
лесов, доктор физико-математиче
ских наук В. П. Калашников. Боль
шой вклад в развитие науки и тех
ники внесли работы ученых P. М. 
Боталовой, А. С. Кривощековой- 
Гантман, Е. В. Ботевой, Л. С. Гри
бовой, Ф. Е. и В. Е. Четиных, 
В. С. Тимофеева, Ф. М. Вилесова, 
Г. В. Теребихина, Н. И. Нешатаева 
и многих других.

Коми-Пермяцкое отделение Перм
ского книжного издательства выпус
кает произведения местных литера
торов. Повести и рассказы, поэмы 
и стихи членов Союза писателей 
Н. В. Попова, С. И. Караваева 
(1908—1974), М. Д. Вавилина, 
И. А. Минина, В. Я. Баталова, 
В. В. Климова издаются в переводе 
на русский язык в Перми, Сверд
ловске, Москве. В драмтеатре ста
вятся спектакли по пьесам М. Ф. 
Сторожевой, С. А. Можаева, H. М. 
Бормотова и Н. П. Свечкова.

Плодотворно работают художни
ки и народные умельцы.

В округе ведется работа по уве

ковечению памяти выдающихся лю
дей, живших и трудившихся в крае. 
Именами ученых, исследователей, 
просветителей, писателей названы 
улицы в окружном центре, поселках 
и селах. Открыты две мемориаль
ные доски.

П. И. СУББОТИН-ПЕРМЯК

Петр Иванович Субботин-Пер
мяк (1886—1923) — талантливый 
живописец, декоратор и мастер при
кладного искусства. Родился в Ку
дымкаре в семье уставщика (стро
ителя и смотрителя) мельниц, девя
тым ребенком. В 1898 г. закончил 
Кудымкарскую начальную школу, 
поступил в Пермское реальное учи
лище, которое закончил в 1907 г. 
В 1908—1914 гг. учился в Строга
новском художественно-промышлен
ном училище в Москве, после окон
чания которого получил звание ху- 
дожника-практика-живописца-деко- 
ратора первого разряда и был остав
лен в училище преподавателем жи
вописно-декоративного факультета. 
Много работает в жанре театральной 
декорации и в живописи. В 1915- 
1916 гг. принимает участие в изда
нии капитального научного труда 
«Кремль в старину и теперь». В кни
ге помещены его рисунки древне
русских костюмов, кремлевских 
строений. В 1916 г. увлекся зарисов
ками изделий коми-пермяцкого при
кладного искусства.

После революции активно участ
вовал в художественной жизни 
страны. В 1918 г. выехал с семьей 
на родину, руководил театральной 
мастерской в Кудымкаре, участво
вал в большой выставке картин 
пермских художников, на которую 
представил десять своих работ, сре

ди них картины «Соликамск», «За
не



г. Кудымкар, улица Кирова. Дом, в котором жил П. И. Субботин-Пермяк.

кат», «У мельницы», «Пермяки-ни
щие», «У оврага».

В 1919 г. принимал участие в 
праздничном оформлении Москвы 
к годовщине Красной Армии. В 
1919—1920 гг. организовал худо
жественно-промышленные мастер
ские в Перми, Кунгуре, Кудымкаре. 
В марте 1920 г. в Кудымкаре при 
его участии были открыты высшие 
художественные мастерские с тремя 
отделениями: живописное, графи
ческое и скульптурное, где обуча
лись учащиеся школ Кудымкара и 
окрестных деревень. Руководила 
мастерскими жена художника Е. И. 
Субботина, впоследствии заведую
щая Кудымкарским музеем. Худож
ник собрал интереснейший мате
риал по коми-пермяцкому орнамен

тальному искусству, в 1920—1922 гг. 
написал работы по вопросам изо
бразительного искусства «Приемы 
и системы нового искусства», «Кух
ня живописного мастерства», «Ма
териальная культура живописи», 
подготовил к печати альбом «На
бойка пермяцкого края» (100 об
разцов, 4 выпуска). Написал много 
картин и рисунков. Преподавал на 
уроках живописи в Пермских худо
жественно-промышленных мастер
ских, в Пермском художественном 
техникуме. Умер в Перми.

Работы П. И. Субботина-Пермя
ка находятся в Коми-Пермяцком 
окружном краеведческом музее, на
званном в 1945 г. его именем, в 
Пермской художественной галерее, 
у дочери художника И. П. Субботи
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ной. На доме в Кудымкаре по улице 
Кирова, 23 установлена мемориаль
ная доска с надписью:

«В этом доме жил художник 
П. И. Субботин-Пермяк».

М. П. ЛИХАЧЕВ

В Кудымкаре на улице Лихачева 
(бывшая Крестьянская) каждому 
известен старый дом под номе
ром 42. В нем жил один из осново
положников коми-пермяцкой лите
ратуры Михаил Павлович Лихачев.

М. П. Лихачев родился в 1901 г. 
в с. Егва Кудымкарского района. 
В 1919 г. окончил Юсьвинскую учи
тельскую семинарию, работал учи
телем в Поносовской и Егвинской 
начальных школах. В 1921 г., вер
нувшись из рядов Красной Армии, 
снова учительствовал в Егвинской 
школе. В 1924 г. заведовал Шипи- 
цинской начальной школой. В марте 
1925 года переведен в Кудымкар, в 
отдел народного образования. 
С 1926 по 1930 г. работал в окруж
ной газете «Горись» («Пахарь»), 
где опубликовал первые стихи и 
рассказы. В 1929 г. рассказ «По но
вому пути» вышел отдельной книж
кой. С 1930 г. учился в Московском 
редакционно-издательском институ
те. В 1934 г. был делегатом I Все
союзного съезда писателей. Принят 
в члены Союза писателей СССР.

В 1920—1930 годы выходят сбор
ники стихов «Медодзза петассэз» 
(«Молодые всходы»), «Зарниа лун- 
нэз» («Золотые дни»), «Гора-гыма 
луннэз» («Громовые дни»), расска
зы «Кресттом» («Без креста»), «Де
легатка», «Икота», поэма «Козин- 
тог» («Без приданого»), повесть 
«Мой сын» и другие. М. П. Лихачев 
перевел с русского на коми-пермяц
кий язык многие произведения рус
ских писателей. Умер в 1945 г.

На улице имени писателя на зда
нии комбината Комипермлес уста
новлена мемориальная доска с тек
стом:

«Улица имени Михаила Павлови
ча Лихачева названа в честь ос
новоположника коми-пермяцкой 
литературы. 1901—1945 гг.».

А. А. КИСЕЛ ЕВ-КАМСКИЙ

На городском кладбище могила 
известного художника Александра 
Александровича Киселева-Камско- 
го (1868—1941 гг.).

Художник А. А. Киселев-Камский 
родился в Кудымкаре в семье кре
стьянина. Учился в сельской школе. 
Получив звание народного учителя, 
работал в школе. В 1889 г. призван 
в армию. В 1895 г. заканчивает Ка
занское пехотное училище, служит 
в Ярославле, Казани и Симферопо
ле. По окончании военной службы 
в 1898 г. переезжает в Рязань, где 
серьезно занимается живописью. 
Позорная война России с Японией 
и революция 1905 г. резко настрои
ли молодого офицера против само
державия. После публикации в 
1906 г. в газете «Русское слово» 
статьи, под которой в числе других 
революционно-настроенных офице
ров подписался и Александр Алек
сандрович, Киселев и его два това
рища были заключены в каземат 
Киевской крепости «Косой капо
нир», где он написал картину «Ко
сой капонир», позднее приобретен
ную Музеем революции СССР. По
сле отбытия наказания А. А. Кисе
лев-Камский был уволен в отставку 
без права поступления на военную 
службу.

Он полностью отдается живописи. 
В 1914 г. сдает экзамен в Петер
бургской академии художеств на 
звание учителя рисования. Знако
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мится с такими мастерами кисти, 
как В. Д. Поленов, А. М. Васнецов, 
К. Е. Маковский, В. П. Соколов и 
другие. С первых дней установле
ния Советской власти весь свой та
лант посвящает служению трудово
му народу. В Рязани устраивает 
городские и областные выставки 
произведений местных художников, 
занимается пополнением фондов 
Рязанского областного краеведче
ского музея. Пишет много этюдов, 
портретов, картин, среди которых 
«Митинг в Рязани в октябре 1918 го
да», «Первая женщина-милиционер 
в Рязани», «Комсомолка», «Сенокос 
в колхозе» и др. Растет мастерство 
художника, выставки его произве
дений привлекают массу зрителей. 
Многие произведения А. А. Киселе- 
ва-Камского приобретают музеи 
Рязани, Перми, Москвы и других 
городов.

В начале Великой Отечественной 
войны А. А. Киселев-Камский эва
куируется в Кудымкар, 10 декабря 
1941 г. он скончался в окружной 
больнице. Похоронен на городском 
кладбище. Сотрудники окружного 
музея установили в Кудымкаре ме
ста, где родился и жил после эва
куации художник. В окружном му
зее хранятся работы А. А. Киселе- 
ва-Камского и материалы о нем.

и. я. кривощеков

Известный ученый и географ При
камья и Урала, коми-пермяк по на
циональности, Иван Яковлевич Кри
вощеков (1854—1916) родился в Ку
дымкаре, в семье крепостных людей 
графини Н. П. Строгановой. Отец 
Яков Кириллович служил помощни
ком бухгалтера в вотчинном прав
лении Строгановых, писал стихи, 
собирал материалы по истории и 
этнографии края. Семья была боль

шая, жилось трудно. Из 21 ребенка 
в живых остались только трое — 
Иван, Дмитрий, Николай. Ваня в 
шестилетием возрасте был отдан 
обучаться грамоте, в десять лет по
пал в мужское училище. После двух
летнего обучения уехал в Усольское 
училище с повышенной программой, 
отсюда как лучший ученик был на
правлен в сентябре 1868 г. в земле
дельческую школу в Москве. Бла
годаря хорошей подготовке и при
родным способностям Иван Криво
щеков отлично учился как на под
готовительном, так и в специальных 
классах школы. Здесь познакомился 
с запрещенными изданиями А. И. 
Герцена, принял участие в волне
ниях учащихся. Окончив школу, 
Кривощеков получил звание помощ
ника ученого управителя. Вернув
шись на родину, полтора года рабо
тал практикантом по лесному хо
зяйству под руководством крупного 
специалиста лесного дела А. Е. Теп- 
лоухова в имении Строгановых, сна
чала в Кувинском заводе, затем 
в Ильинском лесном округе, откуда 
через месяц был переведен в Доб
рянский завод. Вскоре получил на
значение лесным смотрителем 
в Пермскую дачу. Большую роль 
в жизни И. Я. Кривощекова сыгра
ли ученые-лесоводы А. Е. Теплоухов 
(1811—1885), Ф. А. Теплоухов 
(1845—1905) и А. Ф. Теплоухов. 
Четверть века Иван Яковлевич про
вел на службе в имении Строгано
вых. Постоянным местом его жи
тельства был Кудымкар. В разнооб
разной деятельности И. Я- Криво
щекова большое место занимало 
изучение истории края.

С радостью встретил бурные дни 
первой русской революции. В янва
ре 1906 г., после съезда учителей и 
других представителей интеллиген
ции в Кудымкаре 31 декабря 1905 г.,
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г. Кудымкар. Дом на улице М. Горького, где родился И. Я. Криаощеков. Снесен 
в 70-х годах XX в.



на квартире И. Я. Кривощекова 
жандармы произвели обыск. В под
вальном помещении была найдена 
нелегальная литература. Друзья по
пытались спасти его от преследова
ний, помогли переменить место жи
тельства. В январе 1906 г. Иван 
Яковлевич выехал лесничим в Би- 
лимбаевский завод, но через год, 
5 марта 1907 г., был отстранен от 
службы «без объяснения причин». 
Работал в Верхотурском, Екате
ринбургском, Чердынском уездных 
и Пермском губернском земствах, 
в Пермском научно-промышленном 
музее и губернской ученой архив
ной комиссии. Был активным чле
ном Уральского общества любите
лей естествознания (УОЛЕ). Соста
вил первую обстоятельную геогра
фическую карту обширной Перм
ской губернии, отвечающую науч
ным и практическим интересам сво
его времени. Первое издание этой 
карты было отмечено бронзовой ме
далью на Сибирско-Уральской на
учно-промышленной выставке в Ека
теринбурге (ныне С в е р д л о век) 
в 1887 г. За второе издание карты 
автор был награжден Русским геог
рафическим обществом в 1913 г. се
ребряной медалью имени крупней
шего русского географа П. П. Семе- 
нова-Тян-Шанского. Об этом И. Я- 
Кривощекову сообщил сам П. П. Се- 
менов-Тян-Шанский. Он писал: «Со
вет Русского географического обще
ства в заседании 28 января с. г. при
судил Вам за карту Пермской гу
бернии одну из почетных наград 
своих — серебряную медаль моего 
имени. С чувством удовольствия из
вещая Вас об этой почетной на
граде, прошу принять уверение в 
совершенном моем к Вам уваже
нии и искренней преданности.. 
П. Семенов-Тян-Шанский».

Выдающийся знаток истории, ге
ографии и этнографии края, само
бытный ученый, археолог, эконо
мист, садовод, картограф, Иван 
Яковлевич составил и многие дру
гие географические карты. В 1897 г. 
вышла в свет карта Соликамского 
уезда. Указатель к ней явился на
чалом серии географических слова
рей отдельных уездов Пермской гу
бернии. В 1910 г. был издан словарь 
Верхотурского уезда с картой на 
833 страницах. Через четыре года, 
в 1914 г., напечатан капитальный 
труд И. Я. Кривощекова «Словарь 
географическо-статистический Чер- 
дынского уезда Пермской губернии» 
(847 стр.) с приложением карты 
бассейна р. Камы и четырьмя ил
люстрациями на отдельных листах. 
Этот словарь — результат двадца
тишестилетнего изучения Чердып- 
ского уезда. Большую ценность пред
ставляет «Летопись Кудымкара», со
ставленная И. Я. Кривощековым. 
В 1894 г. в Перми вышла его бро
шюра «Материалы для истории се^ 
ла Кудымкара Соликамского уезда 
Пермской губернии». Много статей 
Кривощекова напечатано в различ
ных изданиях.

И. Я. Кривощеков состоял в не
скольких научных обществах, был 
действительным членом Русского 
географического общества (избран 
30 января 1908 г.). Много сил от
дал открытию высшей школы на 
Урале — Пермского отделения Пе
тербургского университета (1 октя
бря 1916 г.). Умер И. Я- Кривоще
ков 15 сентября 1916 г.

В лице ученого коми-пермяцкое 
население Иньвенского края имело 
своего постоянного защитника. Он 
отстаивал интересы земляков в су
дах, на земских собраниях, хлопо
тал об открытии новых школ для 
коми-пермяков, боролся за развитие
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г. Кудымкар. Дом, в котором жил А. Н. Зубов.

в крае здравоохранения, сельского 
хозяйства на научной основе. Осе
нью 1892 г. он выписал из питом
ника Казанской земледельческой 
школы саженцы и заложил в Ку
дымкаре сад. Сегодня это большой 
тенистый парк, по праву названный 
20 ноября 1962 г. именем основате
ля. Начатое И. Я. Кривощековыме 
садоводческое дело в советское вре
мя получило дальнейшее развитие. 
В 1935 г. в Кудымкаре был заложен 
плодовоягодный питомник, который 
много лет возглавлял неутомимый 
садовод и селекционер И. Ф. Овчин
ников.

Последние годы жизни коми-пер
мяцкий исследователь провел в Пер
ми. На деревянном двухэтажном 
доме № 39 по ул. 25 Октября 

в 1954 г. установлена мемориаль
ная доска с надписью:

«Дом, в котором в 1911—1916 гг. 
жил краевед-географ Урала и 
Прикамья И. Я. Кривощеков».

В Кудымкаре сохранилась усадь
ба, где родился Иван Яковлевич. 
Работы самобытного ученого коми- 
пермяцкого народа, общественного 
деятеля-демократа хранятся в ар
хивах Коми-Пермяцкого окружного 
музея, музеях Перми, Свердловска 
и других городов нашей страны.

А. Н. ЗУБОВ

Андрей Никифорович Зубов (ли
тературный псевдоним Питю Оньо) 
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родился в крестьянской семье в се
ле Верх-Иньва. Учился в сельской 
школе, потом в Юрлинском началь
ном высшем училище. Служил в 
Красной Армии. Вернувшись с граж
данской войны, в 1922 г. учился 
в Сыктывкарском Коми институте. 
В том же году переехал в Кудым
кар и стал преподавать коми-пер
мяцкий язык в школе второй ступе
ни. Вместе с Ф. Г. Таракановым, 
Ф. А. Тупицыным, Ф. Е. Зубовым, 
В. И. Дерябиным, Ф. А. Сыстеровым 
и другими много работал над воп
росами развития коми-пермяцкого 
литературного языка, письменности 
и литературы. Самостоятельно раз
работал грамматику родного язы
ка, писал стихи.

В 1923 году произведения зачина
телей коми-пермяцкой литературы 
А. Н. Зубова, Ф. Г. Тараканова, 
Ф. А. Тупицына и других были из
даны в Сыктывкаре отдельной кни
жечкой «Горадзуль» («Звонкий 
шар»), сыгравшей большую роль в 
дальнейшем развитии всей нацио
нальной литературы.

Андрей Никифорович принимал 
активное участие в организации и 
проведении тематических вечеров 
«Коми рыттэз» («Коми вечера»), на 
которых читались лекции по исто
рии коми-пермяцкого народа, о ро
ли родного языка в обучении в шко
ле. Участники пели песни, деклами
ровали стихи, ставили инсцениров
ки. А. Н. Зубов играл в постанов
ках, выступал в концертах.

В августе 1923 года в павильоне 
народов Севера на первой сельско
хозяйственной и кустарно-промыш
ленной выставке Советского Союза, 
открытой по инициативе В. И. Ле
нина в Москве, группа самодеятель
ных артистов под руководством 
А. Н. Зубова выступила с народ
ными танцами, песнями и стихами 

на родном языке. Художественная 
самодеятельность была хорошо 
встречена и поддержана первым 
наркомом просвещения А. В. Луна
чарским.

В 1923—1926 гг. А. Н. Зубов учит
ся в Пермском госуниверситете. 
После окончания его работает в 
Кудымкарском педтехникуме, науч
но-исследовательском бюро при пре
зидиуме Коми-Пермяцкого окрис- 
полкома, продолжает заниматься 
научной разработкой родного язы
ка. При его непосредственном уча
стии составлялись школьные учеб
ники, учебные пособия, разрабаты
вались орфография и терминоло
гия. Первые нормативные грамма
тики принадлежат перу исследова
теля и поэта А. Н. Зубова.

Андрей Никифорович настойчиво 
занимается литературной деятель
ностью. Растет и совершенствуется 
его мастерство. Произведения под
купают своей простотой, лирично
стью, народностью. Они печатаются 
в газетах, журналах, сборниках. 
В 1929 г- в Москве на коми-пермяц
ком языке была издана книга его 
стихов под названием «Онджа», че
рез четыре года выходит поэма «По 
новой дороге». В 1935 году Андрей 
Никифорович пишет пьесу «Пемыг 
ой пырйот» («Сквозь тьму»). Эта 
пьеса шла на сцене театра в Кудым
каре и в Свердловске во время 

•Уральской народной олимпиады.
Поэтом написано немало произ

ведений. Из них необходимо выде
лить стихотворение «Горттом кок> 
(«Бездомная кукушка») и поэму 
«Шудтом» («Несчастная»). Замет
ное место в его творчестве занима
ют сатира и юмор, произведения на 
антирелигиозную *му.

Много времени А. Н. Зубов уде
ляет изучению творчества своего-
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народа, сбору фольклорных произ
ведений. В 1935 г. в Кудымкаре 
вышел фольклорный сборник «Сказ- 
киэз» («Сказки»).

Талант А. Н. Зубова, поэта, ис
следователя, фольклориста много

гранен. Об этом говорит его лите
ратурное наследие.

А. Н. Зубов — член Союза писа
телей СССР. Умер в 1945 году.

В Кудымкаре сохранился дом, где 
жил А. Н. Зубов.
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губернии. Екатеринбург, 1897.
Кривощеков И. Я. Словарь географическо-статистический Чердын- 

ского уезда. Пермь, 1914.
Конин Г. К. Коми-пермяки, кто они? Присоединение края к Москве. 

Вотчина Строгановых. — «По ленинскому пути», 1972, 20—22 сент., 
№ 185—187.
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Конин Г. К. Их именами названы улицы. — «По ленинскому пути», 1972, 
17 нояб., № 226.

Конин Г. К. Еще раз о памятниках. — «По ленинскому пути», 1973, 
29 июня, № 129.

Крохалев А. И. Кудымкар. Путеводитель. Кудымкар, 1970.
Можаев С. А. Знать и охранять памятники прошлого. — «По ленин

скому пути», 1967, 15 июля, № 141.
Можаев С. А. Хранители бесценных ценностей. — «По ленинскому 

пути», 1968, 25 апр., № 82.
Шишкин Н. И. Коми-пермяки (Эгногеографический очерк). Пермгиз, 

1947.

К разделу «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ»

Вопросы археологии Урала. Второе уральское археологическое совеща
ние. Свердловск, 1961, вып. 1; 1962, вып. 2.

Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института исто
рии и материальной культуры. М.-Л., Изд. АН СССР, 1939.

Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института исто
рии и материальной культуры. М., Изд. АН СССР, 1955, вып. 57.

Труды Камской археологической экспедиции (материалы и исследова
ния). Учен. зап. (Харьковск. ун-та), Харьков, 1953, т. 9, вып. 3.

Труды Камской археологической экспедиции (материалы и исследования). 
Вып. 2. Учен. зап. (Харьковск. ун.та). Харьков, 1956, т. 11, вып. 3.

Труды Камской археологической экспедиции. Вып. 3. Учен. зап. 
(Пермск. ун-та), т. 12. Пермь, I960, вып. 1.

Труды IV Уральского археологического совещания. Учен. зап. 
(Пермск. ун-та). Пермь, 1967, № 148.

Бадер О. Н. Археологические памятники Прикамья. Пермь, 1950. 
Бадер О. Н., Оборин В. А. На заре истории Прикамья. Пермь, 1958. 
Берс А. А. Прошлое Урала. Москва, 1930.
Буров Г. М. Древний Синдор (Из истории племен Европейского Севе

ро-Востока в VII тысячелетии до н. э. — I тысячелетии н. э.) М., изд. 
АН СССР, 1967.

Конин Г. К. Раскопки Кудымкарского городища. — «По ленинскому 
пути», 1971, 15 окт.

Конин Г. К. Памятники археологии. — «По ленинскому пути», 1973, 
18 окт., № 208.

Оборин В. А. Следы коми-пермяцких предков. — «Молодая гвардия», 
1967, 27 янв., № 12.

Оборин В. А. Немые свидетели. Пермь, 1965. (Библ, путешествий и 
приключений, вып. 25).

Оборин В. А. Основание и ранняя история Кудымкара. В сб.: «Наш 
край». Кудымкар, 1970, вып. 4, с. 113—121.

Оборин В. А. Археологические памятники Прикамья. В кн.: «За ле
нинское отношение к памятникам истории и культуры». Пермь, 
1970, с. 18—23.

Оборин В. А. К истории охоты и садоводства у древних коми-пермя
ков. В сб.: «Ученые записки» (Пермск. ун-та)». Пермь, 1960, том 12, 
вып. 3 (Тр. Камской археологии, экспед.)

Пашин В. Сокровища, найденные в Прикамье. В сб.: «Деревенская 
новь». Пермь, 1971, с. 159—163.

Талицкий М. В. Верхнее Прикамье в X—XIV вв. В сб.: «Материалы и 
исследования по археологии СССР». М., Изд. АН СССР, 1951, № 22. 

Талицкая И. А. Материалы к археологической карте бассейна реки 
Камы. В сб.: «Материалы и исследования по археологии СССР», М., 
Изд. АН СССР, 1952, № 27.

Чернолуский В. В. Легенда об олене-человеке. М., «Наука», 1965.
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К разделу «ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции 
в Пермской губернии. Документы и материалы. Пермь, 1957.

В пороховом дыму. Воспоминания участников гражданской войны. 
Пермь, 1961.

В боях и походах. Воспоминания участников гражданской войны на Ура
ле. Свердловск, 1959.

За власть Советов. Воспоминания участников гражданской войны на тер
ритории Коми-Пермяцкого края. Кудымкар, 1957.

Н. К. Крупская и Прикамье. Сборник документов и воспоминаний. 
Пермь, 1969.

В. И. Ленин и Пермский край. Сборник документов, материалов и вос
поминаний. Пермь, 1970.

Революционеры Прикамья. 150 биографий деятелей революционного 
движения, работавших в Прикамье. Пермь. 1966.

Упрочение Советской власти в Пермской губернии. Документы и мате
риалы. Пермь, 1966.

Горбунова А., Горбунов Н. Никто не забыт. — «По ленинскому 
пути», 1969, 8 янв., № 5.

Капцугович И. С. Прикамье в огне гражданской войны. Пермь, 1969. 
Кесарев С. П., Королев А. Н., Пичугов С. Г. Особая бригада. 

Москва, 1962.
Копытов Ф. Г. В боях на северном Урале. Свердловск, 1965.
Конин Г. К. За власть Советов. — «По ленинскому пути», 1967, 25, 26, 

28 июня, № 123, 124 126; 1, 2 июля, № 127, 128.
Конин Г. К. Заря свободы над краем.—«По ленинскому пути», 1970, 

27, 30, 31 окт., № 213, 216, 217; 4, 5 ноября, № 219, 220.
Конин Г. К. Пятьдесят лет в строю. — «По ленинскому пути», 1971, 

31 марта, № 63.
Конин Г. К. Третье апреля. — «По ленинскому пути», 1972, 16 апр., 

№ 76.
Конин Г. К. Юрлинское подполье. — «По ленинскому пути», 1972, 

6, 7, 14, 15 ноября, № 219, 220, 223, 224.
Конин Г. К., Бач ев Г. Т. За власть народную. Кудымкар, 1972.
Королев А. Н. Боевые дни 22-го Кизеловского полка. — «По ленин

скому пути», 1958, 23 февр., № 24.
Кузнецов H. С. Неузнаваемым стал наш край. — «По ленинскому 

пути», 1964, 10 окт., № 203.
Неустроев С. П. Вел нас в бой начдив Васильев. Свердловск, 1973. 
Пичугов С. Г. Верхнекамский полк. Пермь, 1958.
Пичугов С. Комбриг Особой. — «По ленинскому пути», 1967, 26 марта. 
Петров С. М. Начало пути.—«По ленинскому пути», 1966, 16 нояб. 
Р ы ч к о в а Г. П. Мгновения и годы. Пермь, 1972 г.
Трушников И. Подавление кулацкого восстания в Усть-Зуле.— «По 

ленинскому пути», 1957, 11 окт., № 122.
Чугаев М. А. По призыву партии. — «По ленинскому пути», 1971, 

22 мая (о А. Ф. Караваеве).
Якимов В. И. Боталов. Кудымкар, 1972. (о С. Т. Боталове).

К разделу «ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Золотые звезды Прикамья. Пермь, 1969.
Отчизны верные сыны. Пермь, 1964.
Андреев Г. И., В а к у р о в И. Д. Солдатская слава. Кн. 3-я. Москва, 

1971/
Баяндин А. Д. Дорогами побед. — «Коми-Пермяцкий колхозник», 

1946, 9 мая, № 40.
Б а ч е в Г. Т. В семье единой. Кудымкар, 1970.
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Барсуков К. «Язык» был пойман очень ценный. — «По ленинскому 
пути», 1962, 23 февр., № 46.

Брюханова Л. И., Кузнецов В. И. Разведчик Николай Кузнецов, 
Свердловск, 1964.

Буторина Л. Человек из легенды.— «Знамя юности», 1970, 20 февр., 
№ 36.

Верещагина Г. Ф. Шел солдат до Берлина. — «По ленинскому пути», 
1965, 9 мая, № 95.

Долдина А. Седой боевой капитан.— «По ленинскому пути», 1967, 
17 июня, № 119.

Ко^дауров И. А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья. 1941—1945. 
Пермь, 1970.

Конин Г. К. Его именем названо село.— «По ленинскому пути», 1960, 
12 окт.

Конин Г. К. Доктор из Гайн. — «По ленинскому пути», 1970, 21 февр., 
№ 37.

Конин Г. К. Танкист Никита Онянов. — «По ленинскому пути», 1970, 
10 апр., № 71; Разведчик Иван Снегирев. —11 апр., N2 72; Артилле
рист Григорий Селянинов.— 18 апр., N2 77; Павел Федорович Епа- 
нов. — 5 мая, N2 88. (о кавалерах орденов Славы трех степеней).

Конин Г. К., Лоскутов В. Героя помнят в наших краях (новое о раз
ведчике Н. И. Кузнецове). — «Звезда», 1963, 23 февр.

К о н и н Г. К. Н. Кузнецов в Кудымкаре. — «По ленинскому пути», 1966, 
19 авг., N2 163.

Конин Г. К. Подвиг начинался так... (странички комсомольской юности 
Н. Кузнецова). — «Знамя юности», 1967, 12 янв., N2 9.

Конин Г. К. Коми-пермяки — Герои Советского Союза. Очерки. Кудым
кар, 1968.

Лебедев Н. Разведчик Иван Шляков. — «По ленинскому пути», 1967, 
25 авг., N2 170.

Лукин А. Львовский аккорд.— «Вокруг света», 1967, N2 5—10. 
Медведев Д. Н. Это было под Ровно. Москва, 1961.
Медведев Д. Н. Сильные духом. Свердловск, 1971.
Попов Н. В. В редакцию они не вернулись. — «По ленинскому пути», 

1965, 9 мая, N2 95.
Сокур Н. Слава вам, храбрым! — «По ленинскому пути», 1967, 4 авг., 

N2 155.
Тетюева В. Встают над землею памятники. — «По ленинскому пути», 

1973, 12 мая, N2 93.
Шадрин И. Гвардии рядовой. — «По ленинскому пути», 1957, 18 окт., 

N2 125.
Югов С. М. Уходили в поход партизаны. — «По ленинскому пути», 1965, 

9 мая, № 95.

К разделу «ПАМЯТНИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
И КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Архангельский В. Ногин. М.. «Мол. гвардия», 1966. (Сер. «Жизнь 
замечательных людей», вып. 16 (384).

В буднях великих строек. Сборник воспоминаний, статей. Пермь, 1967. 
Грабчук А. И Деревня поворачивает к социализму. — «По ленинскому 

пути», 1967, 16 июля, N2 142.
Конин Г. К. Комсомолец Борис Степанов. — «По ленинскому пути», 

1960, 16 февр., N2 38.
Конин Г. К. Секретарь комсомольской ячейки. — «По ленинскому пу

ти», 1960, 30 окт., N2 251 (о В. Хозяшеве).
Конин Г. К. Партии рядовой. — «По ленинскому пути», 1961, 21 апр. 

(о М. Г. Попове).
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Конин Г. К. Бесстрашный человек. В сб.: «Дороги юности». Кудымкар, 
1963, с. 75—79 (о Б. Боталове).

Конин Г. К. Улица имени... — «По ленинскому пути», 1972, 19 апр., № 78. 
Конин. Г. К. Пионерская летопись. Цифры и факты. Кудымкар, 1973. 
Копылов В. Сельское хозяйство округа за 50 лет Советской власти. 

«По ленинскому пути», 1967, 4 нояб., № 221.
Юркин А. Д. Дело рук кулаков. Кулаки вонзили нож в горло бедня

ка.— «Горись» («Пахарь»), 1928, 21 декабря, № 100.
Щербинина Н. И. Становление. В кн.: «Наш край». Кудымкар, 1970, 

вып. 4, с. 71—73.

К разделу «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО»

Алферов H. С. Зодчие старого Урала. Свердловск, 1960.
Б а д е р О. Н. и О б о р и н В. А. На заре истории Прикамья. Пермь,

1958.
Вишневский Б. Н. Географ-краевед И. Я. Кривощеков. Пермь, 1961. 
Грибова Л. С. Традиционная резьба на сельских постройках коми- 

пермяков. В жур.: «Советская этнография», № 6, 1968.
Грибова Л. С. Образ человека в деревянной пластике коми-пермяков. 

В сб.: «Наш край», вып. 4, Кудымкар, 1970.
25 лет Коми-Пермяцкого национального округа. Кудымкар, 1950.
Дектерев С. А. Народное жилище в природно-климатических услови

ях Среднего Урала. В сб. № 1 «Вопросы проектирования промыш
ленных предприятий и городов Урала». Свердловский архитектурный 
институт. Свердловск, 1973.

Дектерев С. А. О принципах формирования сельских поселений 
в природно-климатических условиях Среднего Урала. В сб. № 2 
«Проблемы архитектурного проектирования промышленных предпри
ятий, зданий и сооружений». Свердловский архитектурный институт. 
Свердловск, 1973.

10 лет Коми-Пермяцкого национального округа (1925—1935). Сверд- 
лозск—Кудымкар, 1935.

Златогорский Л. Н. Архитектура. В статье «Коми-Пермяцкий нацио
нальный округ». Искусство стран и народов мира, т. 3. М., 1971.

История Урала, т. 1. Пермь, 1963; т. 2. Пермь, 1965.
Итоги культурно-хозяйственного строительства Коми-Пермяцкого округа. 

Кудымкар, 1932.
Казанцев П. М. На старом уральском заводе. Пермь, 1961.
Казанцев П. М. Нетленная летопись. «По ленинскому пути», № 190, 

27 сентября 1972 года.
Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. Пермь, 1967.
Канторович Г. Д. Народное зодчество коми-пермяков. В сб.: «Наш 

край», вып. 4. Кудымкар, 1970.
Конин Г. К. Сказка из дерева и камня. — «По ленинскому пути», 1974, 

12 июля, № 140.
Конин Г. К. Сказка продолжается. — «По ленинскому пути», 1974, 

20, 24, 25 июля, № 146, 148, 149.
Конин Г. К. Пермская деревянная скульптура. — «По ленинскому пути», 

1974, 25 октября, № 215.
Коми-Пермяцкий национальный округ. Изд. АН СССР. М.-Л., 1948.
Можаев С. А. Сокровища прошлого. В сб.: «Наш край», вып. 4. Ку

дымкар, 1970.
Памятники истории и культуры Пермской области. Пермь, 1971. 
Серебрянников H. Н. Архитектура. Уральская советская энцикло

педия. М. — Свердловск, 1933.
40 лет Коми-Пермяцкому национальному округу. 1925—1965 гг. Пермь, 

1965.
Терехин А. С. Архитектура Прикамья XVI—XIX века. Пермь, 1970.
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Успенская М. Е. Народное деревянное зодчество коми-пермяков.
В сб.: Науч. тр. Ленинградского инж.-строит. инет., вып. 10. М.-Л., 
1950.

К разделу «ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИГ ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА»

Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 49, стр. 528, т. 42, стр. 62?. 
Валентин Петрович Вологдин. М., изд. АН СССР, 1962.
Гарин С. Уральская скрипка. М., «Знание». 1963.

Г и н ц С. М. Талантливый уралец. В сб.: «Календарь-справочник Перм
ской области. 1970». Пермь, 1969, с. 28—29 (о писателе А. Погоре
лове (А. С. Сигове).

Грибова Л. С. Художник П. И. Субботин-Пермяк. В сб.: «Наш край». 
Пермь, 1967, вып. 3.

Архипова Н. П., Ястребов Е. В. Как были открыты Уральские го
ры. Пермь, 1971.

Вишневский Б. Н. Географ-краевед И. Я. Кривощеков. Пермь, 1961. 
Вавилин М. Д. Поэт-патриот Иван Гагарин. — «По ленинскому пути», 

1946, 13 сент., № 206.
Казанцев П. М. Термоламп П. Г. Соболевского. В сб.: «Календарь- 

справочник Пермской области. 1966». Пермь, 1965, с. 132—133.
Казанцев П. Главная улица. — «По ленинскому пути», 1970, 16 янв., 

№ 11.
Кашихин Л. С. Рогов Николай Абрамович (1825—1905). В сб.: «Кален

дарь-справочник Пермской области. 1965». Пермь, 1964, с. 176—177.
Конин Г. К. Салтыков-Щедрин в Прикамье. — «По ленинскому пути»,

1970, 22 сент., № 188.
Конин Г. К. Профессор Вологдин. — «По ленинскому пути», 1971,

1971, 19 марта, № 55.
Конин Г. К. Академик В. Н. Тонков. — «По ленинскому пути», 1972, 

2 марта, № 44.
Кривощекова А. Об истоках культуры коми-пермяков. — «По ленин

скому пути», 1952, 6 янв., № 4.
Николаев С. Ф. Теплоухов — сын Теплоухова. В сб.: «Календарь- 

справочник Пермской области. 1970». Пермь, 1969, с. 28—29.
Пенкович Б. Сергей Петрович Вологдин. В сб.: «Извест. Донского 

политехи, инстит.» 1926—1927, вып. 1.
Серебрянников H. Н. Урал в изобразительном искусстве. Пермь,
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