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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленное издание под-
готовлено к 300-летию г. Перми 
и раскрывает малоизученную 
историю дачной жизни пермя ков  
в конце XIX — XX веке. Окрестно-
сти Перми начиная с 1890-х гг. ста-
ли активно осваиваться жителями  
города как дачные пространства  
с особой дачной культурой. 

Общественно-политические из-
менения в России в революцион-
ную эпоху отразились и на дачной 
жизни. Достаточно большая вре-
менная перспектива, более 100 лет, 
позволяет увидеть панораму дач-
ной жизни в разные исторические 
периоды.

В книге использованы докумен-
ты из 33 фондов Государственного 
архива Пермского края, как мест-
ных органов власти, так и фондов 
личного происхождения, за период                     
с 1883 по 1992 г. Представлены раз-
новидовые архивные документы — 
фотографии, планы, карты, статьи 
из местных газет, документы орга-
нов власти распорядительного ха-
рактера, воспоминания пермяков. 
Всего опубликовано 211 документов 
из фондов Государственного архива 
Пермского края. 

В книгу вошли документы двух 
семейных архивов. Валерий Ни-
колаевич Марчук при активном 
содействии Нины Петровны Баян-
диной предоставил для публика-

ции 16 фотографий о дачной жизни  
в Нижней Курье в начале XX века, 
а Светлана Яковлевна Юшкова 
(внучка Бориса Никандровича На-
заровского) — 7 фотографий жите-
лей дачного посёлка Винный Завод                                    
в 1950—1960-е гг. 

Подготовка книги осуществле-
на в соответствии с Методически-
ми рекомендациями ВНИИДАД  
по публикации  архивных докумен-
тов в печатном виде 2022 г. 

Настоящее издание является  
научно-популярной тематической 
публикацией. Внутри разделов 
документы расположены по хро-
нологическому и тематическому 
принципам. Наряду с наборным 
способом передачи текста приме-
нялся фотографический способ.

В состав научно-справочного  
аппарата входят: археографическое 
предисловие, исторические очерки 
к разделам, перечень использован-
ных фондов и именной указатель. 

В выявлении документов, состав-
лении научно-справочного аппара-
та принимали участие работники 
Государственного архива Пермского 
края: Е. А. Алтынцева, В. А. Арестов, 
И. С. Гафуров,  Д. С. Катаев, С.  В. Чуга-
ева, канд. ист. наук, Е. В. Шестакова,  
канд. полит. наук.
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служащие в различных частных 
учреждениях, учительский пер-
сонал селились на лето в Закам-
ском посёлке, а также  в деревнях 
и сёлах вблизи Перми, где плата  
за помещение в простых кре-
стьянских избах была невысо-
ка. Особенно любимыми дачны-
ми местами были сёла Нижние 
Муллы, Усть-Качка, Ново-Ильин-
ское, деревни Оборино, Оверя-
та, Чирки, Слудка, Конец-Бор. 
Здесь снимали дачи пермяки,  
у которых не было необходимости  
в летнее время ежедневно ездить 
в город. Много дачников прожива-
ли в деревнях, расположенных по 
рекам Мулянке, Егошихе и Дани-
лихе. 

Железнодорожные служащие, 
благодаря бесплатному проезду по 
железной дороге, обживали дач-
ные места в Лёвшино, Васильевке,  
Лядах, Заборной и Мысах.  
Как отмечает В. С. Верхоланцев, 
«третья часть жителей Пер-
ми из интеллигенции на лето 
удаляется из города на дачи  
и приезжает в город только для  
исполнения служебных обязанно-
стей или за покупками».

В документах Государственного 
архива Пермского края сохрани-
лись рукописные списки дачников 
в разных местностях с указанием 
фамилий, социального статуса  
и даже времени прибытия на дачи 
в 1903, 1904, 1906, 1913 гг. Напри-
мер, список дачных недвижимых 
имуществ с дачными домами, 

3  ГАПК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 7–29.
4  Город Пермь: сб. очерков / Пермское общество краеведения. Пермь, 1926.

находящимися в Средней Курье 
в 1913 г., содержит 276 имён вла-
дельцев дачных домиков, перм-
ских мещан и дворян3.

В 1920-е гг. дачи на правом бе-
регу Камы перешли в распоряже-
ние Пермского коммунального 
хозяйства, в наиболее обширных 
и лучше оборудованных были раз-
мещены дома отдыха для рабочих  
и служащих, а также детские ком-
муны. В Нижней Курье находилась 
станция Биологического науч-
но-исследовательского института 
Пермского государственного уни-
верситета4.

Дачные места в окрестностях  
г. Перми формировались на про-
тяжении нескольких десятиле-
тий. Появившись в конце XIX,  
в течение XX века дачные места по-
степенно входили в состав город-
ской черты Перми. Дачные участ-
ки растянулись вдоль реки Камы  
и её притоков, располагаясь  
в местностях Егошиха, Нижняя, 
Средняя и Верхняя Курья, Лёвши-
но, Верхние и Нижние Муллы, Го-
лованы, Васильевка, Красная Слуд-
ка, Винный Завод и многие другие. 
В начале XX века жители Перми 
могли получить дачные участки                                                                                     
в окрестностях Перми, арендовав 
комнаты в домах деревенских жи-
телей или взяв на торгах в долго-
срочную аренду дачные участки              
у Пермского пушечного завода или 
Пермского управления земледе-
лия и государственных имуществ. 

О дачных местах Перми в 1913 г. 
писал известный пермский крае-
вед Владимир Верхоланцев1: «Дачи 
в окрестностях Перми появились  
в начале 1890-х гг. в Нижней  

1  Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1913. С. 156–157.
2  ГАПК. Ф. р-463. Оп. 1. Д. 44а. Л. 36–37, 47, 60, 64.

Курье, так как именно «высокий 
берег, прекрасный вид вдаль, со-
сновый лес, купанье в Каме — всё 
это делает эту местность наиболее 
любимым дачным местом для жи-
телей Перми». В 1904 г. здесь была 
заложена церковь. В Нижней Ку-
рье насчитывалось около ста дач, 
несколько магазинов, здесь же 
располагались летние дачи-коло-
нии Богородицкой церковно-при-
ходской школы, Мариинской 
женской гимназии, технического 
училища. В 1910 г. было органи-
зовано Общество благоустройства 
дачной местности Усть-Курьи 
(Нижняя Курья)2.

Напротив Мотовилихинско-
го завода на правом берегу Камы 
в начале XX века активно застра-
ивалась дачами Верхняя Курья. 
Менее привлекательными, чем 
Нижняя Курья, по замечаниям 
современников, делали эту мест-
ность сравнительно редкий лес, 
дым от Мотовилихинских за-
водов и частая летом стрельба 
из пушек. Мелкие чиновники,  

ДАЧНЫЕ МЕСТА 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ПЕРМИ

ЮЛИЯ КАШАЕВА
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Сегодня, 22 февраля, в управлении государственными имуществами 
Пермской губернии (Главная площадь, дом Кузнецова, против Биржевой 
гостиницы), с 12 до 3 час[ов] дня, будут производиться публичные, окон-
чательные (т. е. без переторжки) торги, на отдачу в аренду на 24 года пят-
надцати вновь образованных участков или усадеб для постройки дачных 
помещений, казённой оброчной «Курьинской» статьи. Полагаем ввиду 
сего уместным привести маленькую историческую справку о возника-
ющем под городом Пермью целом дачном поселении в урочище Курьи,                                                                                            
от которого получила название оброчная статья, сдаваемая управлени-
ем государственными имуществами в аренду, как сказано, под устрой-
ство дач. Начнём с названия. Слово «курья» есть собственно имя нарица-
тельное. Так в Пермской губернии и, кажется, по всей Сибири именуются 
старые русла рек, представляющие болотистые ложбины или цепи озёр. 
Название известных в Пермской губернии Курьинских минеральных 
источников произошло также от курьи (старого русла) реки Пышмы. Так  
и здесь. Верстах в 12 от г. Перми вниз по течению реки Камы последняя 
главным руслом отошла от правого возвышенного берега, вследствие 
чего под самым крутиком этого берега образовалась «курья» — ряд узких,  
и длинных озёр и таких же болот. Курья отделяется от русла Камы значи-
тельным песчаным островом, затопляемым весною. Устье курьи, т. е. сли-
яние её с главным руслом, представляет, хотя небольшой, но прекрасный 
затон для зимовки пароходов.

Над курьёю берег возвышается сажен до 15, понижаясь вниз по реке,                                                                              
и представляя прекрасное обнажение (разрез) горных напластований 
пермской формации. Местами из-под берега вытекают родники (ключи) 
с превосходною водою. Местность покрыта разнообразным (смешанным) 
лесом всевозможных возраста и густоты  — от чащи соснового молодня-
ка до старых ветеранов сосен. Остальная флора здесь также, относитель-
но конечно, по нашему климату, разнообразна и богата. На Курье мож-
но встретить: из цветов — ирисы, дикие пионы, лилии (сарана) и пр.,  
из ягод — княженику, бруснику, землянику, чернику и др.; встречается так-
же дикий хмель; здесь же и грибные места, и наконец сама Кама, а курья  
с озёрами представляют превосходную рыбную ловлю, а уходящие 
вглубь от берега леса и болота — охоту. В эстетическом отношении ку-
рьинский берег, живописный сам по себе, открывает взору весьма широ-
кий горизонт — вверх по Каме г. Пермь с дымящейся вечно колыбелью  
пушек — Мотовилихой, виден как на ладони, а вниз панорама ещё шире — 
на левом берегу белеют церкви сёл Муллинских и Ново-Ильинского 
(верстах в 30), зелёный луговой ковёр уходит в дымку дали, сливаясь с блед-
ной синевой воды и неба, и «голубая зеркальная дорога (Кама) без меры  
в ширину и без конца в долину реет и льётся по зелёному миру»  

Курьинские дачи (по поводу торгов                                       
на отдачу в аренду 15 новых участков Курьинской 

оброчной статьи)

(Гоголь, «Тарас Бульба» — Днепр). Представьте затем чистоту воздуха — 
озонированного днём и напоённого ароматом лугов и влагою ночью; при-
бавьте к этому рейдирующие днём и ночью мимо Курьи всевозможных 
типов пароходы и др. суда, и вы согласитесь с нами, что в данной мест-
ности скомпоновано всё, чего только может желать для обстановки свое-
го жилища отдыхающий от трудов и желающий укрепить свое здоровье  
и силы горожанин.

Описанный характер местности в урочище Курья едва ли не с самого 
основания г. Перми тянул в себя его граждан для отдыха, охоты и прогу-
лок. Мы знаем это достоверно благодаря одному прискорбному эпизоду, 
относящемуся к концу прошлого XVIII столетия. Вот что отмечает наш 
летописец Ф. А. Прядильщиков в «Пермской летописи» под 1788 г.: «Осе-
нью Пермь встревожена происшествием: большая компания городских 
чиновников (в числе их были значительные лица), ночуя на охоте, близ 
устья реки Курьи (в старицу-курью здесь же впадает маленькая речка, 
называемая также Курьёю) пониже города по Каме, захвачена во время 
сна разбойниками, ограблена донага и лишилась одного члена, убито-
го злодеями, в отмщение за сделанный им при обороне безвредный вы-
стрел» (А. А. Дмитриев, «Очерки из истории губернского г. Перми». Пермь, 
1889. С. 3). Но особенно усердно посещалась Курья нашими гражданами  
и в уже безопасные от разбойников времена губернаторства К. И. Огарева, 
и затем, когда душою пермского общества был Вердеревский, служивший 
в Перми управляющим казённой палатой и акцизами. Жив ещё у нас  
в городе один очевидец и свидетель тех, немыслимых в наше мелкое  
и нервное время, гомерических кутежей, какие устраивались тогда и имен-
но на Курье. Очевидец этот — некто Михей Абрамович (по фамилии его 
никто не зовет), maître d’hotel Пермского благородного собрания, прослу-
живший в этом учреждении более 50 лет, т. е. с самого его основания. Опи-
сание со слов этого ветерана грандиозных пикников и partie de plaisire того 
времени завели бы нас слишком далеко в глубь истории. Упомянем лишь, 
что шампанское тогда возили на Курью не бутылками, а ящиками, да на-
стоящее — воспетое Пушкиным клико, а не в 6 гривен донское «Соколов-
ское», как ныне. Но торги, по поводу которых мы завели эту речь, — проза;  
а потому обратимся к фактической стороне дела.

Урочище Курья в административном отношении находится в преде-
лах Мысовской волости Оханского уезда, а по праву владения принадле-
жит казне, составляя часть Мотовилихинской горнозаводской дачи. От 
Курьи идёт просёлочная дорожка из г. Перми в Оханский уезд; ближай-
шая деревня — Заборная — находится в трёх верстах. Прежде был здесь 
перевоз, перенесённый ныне к городу — около спасательной станции.  
В верхней части урочища был некогда заложен «курень», т. е. заготовля-
лись дрова и выжигался уголь для Мотовилихи, но к счастью нынешних 
дачников операция эта скоро была прекращена, и лес уцелел. В 1882 г. 
плёсо реки Камы от устья речки Курьи, на 4 версты вниз, обращено в об-
рочную статью — рыбную ловлю, состоящую в аренде и ныне (до 1 января  
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П. Вологдин
«Пермские губернские ведомости». 1894 г.  

Неофиц. часть. № 27. 22 февраля. С. 4–5.

1895 г.). Ранее сего, в 1878 г. по заявлению главы торгового дома «Бр[атья] 
Каменские» покойного Фёдора Кузьмича Каменского образована сданная 
ему в аренду оброчная статья — участок в 3 дес[ятины] под выстройку 
дома, так как Каменские ставили в упомянутый выше затон свои парохо-
ды на зимовку. Таким образом, господа Каменские должны считаться пер-
выми посельниками-дачниками на Курье. Но при сдаче им этого участка 
никто и не думал, какую цену и какое значение получит это Эльдорадо 
впоследствии, а потому и участок этот, где у господ Каменских постро-
ен прекрасный дом, достался им сравнительно за ничтожную аренду —  
по 25 р[уб]. за всю площадь, или по 8 р[уб]. 33 к[оп]. за десятину.

Мысль воспользоваться Курьинским урочищем для дачного поселения 
возникла всего лет 5 назад и всецело принадлежит нынешнему управля-
ющему государственными имуществами Пермской губернии И. Я. Голы-
нец. Не без хлопот удалось управлению государственных имуществ осу-
ществить её, так как горное ведомство, в ведении которого, как сказано, 
находилась Курья, дорожа ныне каждою пядью лесной площади для нужд 
Пермских пушечных заводов, с трудом согласилось уступить участок для 
образования оброчной статьи дачных поселений. Но как бы то ни было,  
в 1890 г. прибрежная полоса земли площадью в 6,93 дес[ятины] усадебной 
земли (не считая неудобной) была принята из горного ведомства и тот час 
же предложена к торгам на отдачу в аренду с 1891 по 1915 г., т. е. на 24 года.  
Результаты этих торгов оказались выше всяких ожиданий, так как,  
во-первых, заторгованы были все 27 усадебных участков (площадью от 
446 до 888 кв. саж[ен] каждый) и, во-вторых, дана соискателями небывало  
высокая арендная цена — от 5 р[уб]. 55 к[оп]. до 25 р[уб]. 15 к[оп]. за участок,  
смотря по его местоположению. Средним числом с этого, недавно ещё  
пустыря, казне обеспечен доход по 436 р[уб]. 75 к[оп]. в год или  по 63 р[уб].  
с десятины! В настоящее время все 27 усадеб уже застроены дачными до-
миками, представляющими в общем весьма живописную картину с реки  
Камы. Но потребность в дачных усадьбах для пермских граждан не была 
удовлетворена, и в управление госуд[арственными] имуществами продол-
жали поступать заявления о желании заарендовать участки, вследствие 
чего и образовано вновь 15 усадеб, предлагаемых сегодня в аренду также 
на 24 года.

Владельцы дач в Верхних Курьях затеяли учредить «общество благо-
устройства дачного посёлка», ставя главной целью своей деятельности 
противопожарные мероприятия, наблюдение за санитарным и гигиени-
ческим состоянием посёлка, охрану порядка и тишины в посёлке и т. п.                 
Первые общие собрания ясно показали, что одного такого общества для 
всей дачной местности составить не удастся, так как жители здесь резко 
делятся на две категории: горожан и мотовилихинцев. Идея о создании об-
щества зародилась у первых, сознающих всю пользу этого дела, а вторая 
категория держится противоположного взгляда, видя в учреждении обще-
ства посягательство на свои интересы, как личные, так и материальные. 
Понимая слишком узко цели общества, они желали бы воспользоваться 
его услугами лишь для оборудования пожарного обоза и перевоза через 
Каму в Мотовилиху. Самое лучшее для горожан-дачников создать своё дач-
ное общество, хотя и менее многолюдное, но связанное общими интереса-
ми. Учреждая общество, горожанам следует иметь в виду, что мотовили-
хинцев большинство и на общих собраниях все вопросы будут проходить 
в желательном для них смысле, а в будущий комитет, очевидно, не будет 
избран ни один горожанин. Таким образом, средства, внесённые горожа-
нами на благоустройство посёлка, могут всецело пойти на обслуживание 
нужд обитателей Верхней Курьи, переселившихся на постоянное житель-
ство из Мотовилихи.

Верхнекурьинские дачи

«Пермские губернские ведомости». 1907 г.  
Неофиц. часть. № 149. 10 июля. С. 2.



Семья купца А. С. Алина на даче в Нижней Курье. 1900-е гг.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 47.

Ученицы Пермской Мариинской 
женской гимназии на даче                          
А. И. Тихонравова в Нижней 
Курье. 1 июля 1912 г.
Слева направо: Нина Фармаковская, 
Лиза Пермякова, Катя Елькина,  
Нина Меньшикова, Лида 
Капитанник, Маруся Куртьева,  
Валя Дорогина, Леля Симберг.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-965. Оп. 1. Д. 59.

Ученицы Пермской Мариинской женской гимназии с А. И. Тихонравовым   
и С. И. Банель на даче А. И. Тихонравова в Нижней Курье. 14 мая 1907 г.
Слева направо: Кина Врублевская, Лена Михайлова, Люда Мехоношина,  
Миля Устинова, С. И. Банель, Зоя Гусева, А. И. Тихонравов, Шура Осипова, 
Нюра Ляпустина.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-965. Оп. 1. Д. 19.

Ученицы А. И. Тихонравова                    
Н. Ахматова, Люда Костарева,       
О. Н. Доссер, Зоя Лубнина                            
в Нижней Курье. 1900-е гг.
Фотоотпечаток                                           
ГАПК. Ф. р-965. Оп. 1. Д. 36.

1110 



13

План рыболовной оброчной статьи Курьинское плёсо. 1883 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 279. Оп. 2. Д. 162.

Дача преподавателя Пермской духовной семинарии                                                   
Т. П. Андриевского в Нижней Курье. 1910-е гг.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 2300. Л. 1.
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План дачного места и проект на постройку одноэтажного деревянного 
жилого дома с деревянными службами Кочетковского мещанина 
Акмолинской области С. А. Попова на арендуемых дачных местах  
по речке Егошихе под № 20. 1908 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 746.

Проект дачных участков в Заборно-Оборинской даче владения                      
Е. А. Балашевой. 1907 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 279. Оп. 2. Д. 762.

План части лесной дачи г. Перми с показанием дачных усадебных                    
мест по речке Егошихе. 1917 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 4. Д. 732. Л. 1.
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План городских дачных участков по речке Егошихе со сроком аренды 
по 1 января 1920 г. и список арендаторов. 1917 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 4. Д. 732. Л. 2, 3.

Ходатайство Общества 
благоустройства дачной 
местности Усть-Курья 
(Нижняя Курья) горному 
начальнику Пермских 
пушечных заводов                              
по отводу участка земли                     
в распоряжение общества.                
16 апреля 1911 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408.                  
Л. 289–289 об.
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План части Мотовилихинской горнозаводской дачи по съёмке 1881 г.  
с указанием дачных участков и их владельцев. [1912 г.]
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 279. Оп. 4. Д. 107.

Письмо Б. Н. Назаровского В. П. Астафьеву. 18 декабря 1963 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 374. Л. 1.
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План части Мотовилихинской горнозаводской дачи                      
по съёмке 1881 г. с указанием дачных участков. [1912 г.]
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 279. Оп. 4. Д. 103.
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в Нижней Курье (наши аристокра-
тические, так сказать, дачи) для 
очень многих дорого, по линии 
железной дороги доступно жить 
главным образом железнодорож-
ным служащим, в деревнях по 
трактам — неудобство сообщения, 
отсутствие реки...» («Пермские  
губернские ведомости» от 22 марта 
1905 г.). 

По объявлениям и новостным 
заметкам легко воссоздаётся перм-
ская дачная география: самым 
большим и дорогим был дачный 
посёлок Нижняя Курья, семьи же-
лезнодорожников снимали дома 
возле станций — в Шабуничах, Лёв-
шино, Лядах и Сылве, служащие  
и обыватели — в деревушках вроде 
Загарья, Гайвы или Винного Завода 
на Сылве, на Балмошной, по бере-
гам Камы, Чусовой и Сылвы, в Зао-
зерском затоне или в Слободке на 
окраине города, вдоль Сибирского  
и Казанского трактов. 

Дачный посёлок Нижняя Курья, 
построенный в 1891 г., в начале 
века превратился в оживлённое 
место отдыха состоятельных пер-
мяков. Сергей Ильин иронизировал 
над нижнекурьинскими нравами: 

Цена на дачи в сих местах
На робкого наводит страх, 

Нарядны дачи — это верно,
Но только дороги чрезмерно. 
Да и потом — на кой мне чёрт

Отполированный курорт:
На даче для своей натуры
Не признаю я политуры...

                  («Пермские  
губернские ведомости»,

18 апреля 1901 г.)

Население в Курье летом,  
по словам газеты, достигало двух 
тысяч человек. И всё чаще появ-
лялись новости о благоустройстве 
посёлка: были устроены на лето 
аптека и детская площадка, органи-
зован приём и отправка почтовой 
корреспонденции, открывались 
торговые лавочки. Расцвет дачная 
жизнь в Курье, если судить по га-
зетным публикациям, переживала 
в начале 1910-х гг. — кроме выше-
перечисленного там появилось об-
щество благоустройства, техники 
железнодорожного училища спро-
ектировали парк с аллеями, детски-
ми и спортивными площадками                                              
и летним театром, где ставились 
любительские спектакли и кон-
церты. А летом 1911 г. именно                                
курьинские дачники совершен-
но бесплатно наблюдали первый                                
в Перми полёт на аэроплане. Лётчи-
ком был поэт Василий Каменский.

Дачный быт среднего, небогато-
го пермяка лучше всего отразился 
в лирических фельетонах Сергея 
Ильина, писавшего под псевдони-
мом  Little man. Привычка пермско-
го обывателя выезжать на дачу, 
бытовой аскетизм, хлопоты о «куль-
турном» отдыхе — всё это живые 
переживания лирического героя 
стихотворений Ильина. 

Насущной проблемой для дач-
ника любого достатка оставался 
транспорт. Из газеты можно было 
узнать о расписании дачного па-
рохода и стоимости проезда, но-
вовведениях на железной дороге 
(для этого велась особая рубрика                                             
«Из железнодорожного мира»). Так, 
в 1914 г. проезд стоил 25 копеек,  
по сезонной книжке — 20 копеек, 

Исторические хроники почти            
не сохранили сведений о дачной 
жизни пермяков до революции. 
Едва ли не единственный источник 
живых подробностей того, как в на-
чале XX века был устроен летний 
загородный отдых, — главная мест-
ная газета «Пермские губернские 
ведомости». Из неё мы узнаём                                 
о поисках дачи, местах расположе-
ния дач, благоустройстве дачных 
поселков, транспортных проблемах 
и прочих приметах дачного отдыха 
пермяков. 

Подготовка к дачному сезону 
начиналась ранней весной, ког-
да в газете одно за другим появля-
лись объявления о сдаче и найме 
дач. «Опять то радуюсь, то плачу, 
опять везде ищу я дачу...» — писал 
о дачных терзаниях поэт и фелье-
тонист Сергей Ильин («Пермские  
губернские ведомости» от 18 мар-
та 1901 г.). Горожане искали  

и находили дачи по душе                                                                                     
и по карману в самых разных ме-
стах: от комнат в близлежащих 
деревнях до нижнекурьинских 
резных теремков с собственным 
садом. Одно из первых дачных объ-
явлений 15 апреля 1892 г. извеща-
ло о продаже дач даже на южном 
берегу Крыма, в Ливадии и Ялте.                                                                                       
В основном же сдавалось летнее 
жильё в деревушках рядом с горо-
дом и вдоль сухопутных и водных 
путей. 

Вот как ставил «вопрос                                          
о даче» неизвестный пермский 
репортёр: «на первый взгляд,                                                                                
в окрестностях Перми дач сколь-
ко угодно: дачи по Каме (Курьи 
Верхняя и Нижняя), дачи по линии 
железной дороги, дачи в окрест-
ных селениях по трактам Сибир-
скому и Казанскому. Однако же                                                                                 
на деле выбор дач довольно- 
таки ограничен. Конец-Бор далеко,  

«ОТДАЕТСЯ 
ДАЧА...»: ДАЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕРМЯКОВ 
В ПУБЛИКАЦИЯХ 
ГУБЕРНСКОЙ 
ГАЗЕТЫ

ЗОЯ АНТИПИНА



для учащихся, рабочих и прислу-
ги — 15 копеек. Примерно во столь-
ко же обходился проезд на дач-
ном пароходе «Царевна». В конце                                                                                   
и начале сезона, перед и после 
выходных дней дачные пароходы  
и поезда были переполнены — сна-
чала пермяки массово устремля-
лись за город, а к началу недели так 
же массово возвращались обратно. 
Газета писала, что иногда и высшим 

чинам не хватало билетов в мягкий 
вагон и скоро можно будет увидеть 
генерала, стоящего среди сезонных 
рабочих в вагоне третьего класса. 

Дачные объявления и распи-
сание дачных пароходов публи-
ковались вплоть до 1917 г. —                                                                                               
в любых исторических перипетиях 
пермяки сохраняли привычку вы-
езжать летом на дачу.  

Ещё с Рождества моя квартирная хозяйка начала уговаривать меня                 
поехать на дачу.

Признаться, я человек малоподвижный и не любитель менять места 
жительства. У своей хозяйки прожил я «в нахлебниках» около восьми лет, 
и мы сжились, как родные. За это время она и дочь замуж выдала, и сына 
похоронила. А любил я её больше всего за то, что она за эти восемь лет 
только один раз квартиру переменила.

И жили мы потихоньку. Кроме меня в нахлебниках у Марьи Анисов-
ны (как мы звали квартирную хозяйку, нашу кормилицу) состоял много 
лет один пожилой приказчик, которого мы видели дома только в большие 
праздники. И в его почти всегда свободной комнате Марья Анисовна про-
водила большую часть дня — тут она и с гостями кофеи распивала, тут она 
и спала после обеда, тут она и пельмени делала, тут и бельё гладила.

Но в прошлом году моего соквартиранта и любимого нахлебника  
Марьи Анисовны призвали на войну, а его комнату занял пожилой учи-
тель. В противоположность большинству педагогов, наш был довольно 
общительного нрава, любил выпить, любил и «женскую натуру», как он 
выражался. Большую часть дня он сидел дома.

Скоро начал я замечать, что наша Марья Анисовна стала как-то особен-
но нежна с педагогом. А было ей уже за сорок...

Первое время я относился к этому равнодушно, но вскоре и... «соверши-
лось»...

— А уж очень меня сговаривает на дачу поехать учитель-то, —                                                                         
говорит как-то мне Марья Анисовна.

— Вот-то на! — говорю. — Да вы всегда ведь против дач были?
— И была... и не люблю я этих тасканий... А уж он-то очень улещает...
— Ему-то хорошо, он всё лето свободен... А я-то как же? — задаю роковой 

вопрос, ужасаясь одной мысли о необходимости менять квартиру.
— Да и вы с нами! Дачка первый сорт...

Как я жил на даче

Долго я не поддавался уговорам 
Марьи Анисовны, но когда она на-
пустила на меня и педагога, то я не 
мог устоять. Тот с таким упоением 
рассказывал мне прелести дачной 
жизни, что каждый сдался бы. Он 
говорил о том, как мы будем ходить 
в лес на охоту за пейзанками, а за 
неимением их — за дачными гор-
ничными, как мы будем наблюдать                                       
в бинокль за купальщицами, как 
мы будем играть в винт на лоне 
природы и пр., и пр. <…>

Переехали... Вернее, меня пере-
везли и водворили. Прежде всего, 
комната, отведённая мне, оказалась 
таких размеров, что в ней никак  
не могла поместиться кровать,  
и устроили меня так, что, когда  
я лежал, то ногами упирался в ко-
мод, загородивший открытую дверь 
в комнату педагога. В щели дачи 
просвечивало и дуло невыносимо. 
Вышина комнат была рассчитана 
для пленных японцев, должно быть, 
а не для людей среднего роста.

Но злоключения ещё только на-
чинались. Переехали мы в чудный 
весенний день, и хозяйка выпро-
водила нас, нахлебников, гулять, 
чтобы не мешали ей устраиваться, 
предупредив, что обеда дома не бу-
дет. Пришлось нам купить чайной 
колбасы, хлеба, захватили живи-
тельной влаги и пошли в лес. Там 
мы изрядно выпили и потом залег-
ли спать, накрывшись снятыми                  
с себя пиджаками.

А когда проснулись, оказалось, 
что исчезли и наши пиджаки,                         
и шляпы, и часы, и всё содержимое 
в карманах. Домой пришлось про-
бираться в одних жилетах, отво-
рачиваясь от стыдливых взглядов                                                        
дачных барышень.

24 
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Юс 

«Пермские губернские ведомости». 1905 г. 
Неофиц. часть. № 113. 31 мая. С. 3.

Ночь прошла ничего себе, хотя 
у самого окна немилосердно выла 
собака, но утро началось небла-
гополучно. Дачники, пришедшие  
на пристань, узнали, что пароход  
в этот день не пойдёт. Пришлось  
перебираться на лодках, а потом  
идти в город по шпалам. Опоздал  
на службу и получил нагоняй.

Обратный путь сопровождался 
ещё большими приключениями.  
Переправляться снова пришлось 
на лодке, и на самой середине реки  
начался дождь, да такой, что  
я промок до последней нитки. Еле- 
еле добрался я до своей дачи, где  
застал такую картину: Ма-
рья Анисовна и педагог си-
дят за столом и обедают; на но-
гах у них калоши, а над столом  
зонтик... Дача оказалась с очень  
серьезной протекцией.

Дождь лил всю ночь, и с потол-
ка моей кельи беспрерывно падали 
капли и в рот, если я лежал на спине,  
и в уши, когда я поворачивался  
на тот или другой бок. Утром на-
чалась зубная боль. На службу  
не пошёл потому, что нечего было 
одеть — всё промокло.

В довершение несчастья в эту 
же роковую ночь неизвестные  
злоумышленники разгромили наш                           
ледник, и мы остались без продо-
вольствия.

Весь день был адский холод... 
Флюс раздуло горой. Марья Анисов-
на уехала в город... Педагог сидит  
в своей конуре, пьёт водку  
и поёт псалмы... Я сидел в какой-то  
хозяйской кацавейке и грелся около  
лампы...

Ночевать Марья Анисовна  
не приехала... Наша кривая ку-
харка рано утром разбудила меня  

и заявила, что уходит, что не может гнить на этой даче... Дождь  
продолжается.

Забрав свои мокрые пожитки, подвязав больную щёку косынкой,                           
я бежал с дачи и поселился в гостинице, решив никогда не стремиться                    
в лоно природы, которое встретило дачников так недружелюбно.

Марья Анисовна заболела и попала в больницу, а педагог продолжает 
пить...

Вот вам краткая история бедного дачника.

Красивые, живописные те дачки, что зовутся Усть-Курьёй, или, в от-
личие от Верхних, Нижними Курьями! Место высокое, сухое, на самом 
берегу Камы. Сосны широко раскинули свои ветви, берёзки стройно, ко-
кетливо выделяются своей более светлой, зелёной фигуркой... Воздух 
напитан здоровым, смолистым запахом. Там и сям выглядывают дач-
ные домики с причудливой резьбой, причудливой формы, они растяну-
лись по берегу далеко, далеко... Благодаря тому, что 12 вёрст от города 
— расстояние сравнительно очень небольшое, с городом установилось 
лёгкое, удобное сообщение, так что служащий народ без затруднений 
может ежедневно поспевать на службу, а по окончании служебного 
времени снова возвратиться на дачу, дышать здоровым воздухом... Па-
роходики, рейсирующие между Пермью и Курьёй, зарабатывают как 
нельзя лучше, жаловаться положительно невозможно. Но «хороший за-
работок не мешает ещё лучшему» — думает владелец дачного парохо-
дика. И вот нынче по аналогии с акц[ионерным] обществом «Любимов  
и Ко» да плюс бр[атья] Каменские владелец дачного пароходика «Царевна» 
г[осподин] Петухов поднял свою таксу невероятно. Приуныли дачники! Осо-
бенно те, кто принуждён более или менее часто бывать в городе. Ведь платить 
в оба конца шестьдесят копеек чуть не каждый или каждый день, согласи-
тесь, господа, накладно. Но уныние дачников рассеялось, когда услышали, 
что в Курью будет ходить ещё второй пароходик — «Дачник» г[осподина] 
Бердинского. Действительно, «Дачник» стал ходить! Цены назначены почти 
вполовину меньшие, чем на «Царевне». Отлично! Многие «сознательные», 
как говорит в 132-м номере «Перм[ских] вед[омостей]» г[осподин] Мельков-
ский, дачники объявили «Царевне» бойкот и сделались, вернее, намере-
вались сделаться, постоянными, неизменными пассажирами «Дачника».  
Однако горькое разочарование скоро охватило всех, надежды погасли.

Да и в самом деле, что же это за пароход, который один раз пойдёт,  
другой нет, третий раз вместо девяти выйдет лишь в половине десятого 

Три вопроса
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да на пути ещё пристаёт «рыбу архиерею покупать», а бедные пассажиры 
томятся в духоте... К чему тогда расписание?

Конечно, если бы пароход г[осподи]на Бердинского не пошёл или опоз-
дал иной раз по уважительной причине, дело другое, извинить можно, 
но судите сами: пассажир собрался ехать, спешит, надеется на «Дачни-
ка», как «на каменную стену», а он... «в Лёвшино ушёл» или рыбку архи-
ерею закупает! Однако имеют ли господа пароходчики право, опублико-
вав расписание отхода и прихода своих пароходов, не придерживаться 
его? Вот первый наш вопрос! Вторым из вопросов, или запросов, дачни-
ков, нижнекурьинцев, является устройство общественной купальни... 
Ведь многие, живя на даче, положительно лишены удовольствия выку-
паться. Своей купальни не имеют, на купальни знакомых также не каж-
дый может рассчитывать, да их и немного, если не считать шалашиков, 
или, как зовут их курьинцы, раздевалок. Но последние тоже крайне неу-
добны — постоянно мимо снуют лодки, часто рогожи, стены раздевалок 
срываются (ведь хулиганы и в Курье есть). А иметь общественные купаль-
ни было бы удобно. Заплатил свою долю   — и купайся целое лето без за-
ботушки! Как же бы осуществить, господа, эту идею?.. Это второй вопрос. 
Третий вопрос, касающийся уже курьинцев не дачников, вопрос самый 
серьёзный. Но прежде я объясню, кто те, которых я называю «курьин-
цами не дачниками». К последним нужно отнести крестьян, живущих  
в небольшой деревеньке, прилегающей к Курье, и особенно пароходных 
служащих, зимующих с пароходами в Курьинском затоне. Как видите, Ку-
рья ни летом, ни зимой не пустует, здесь всегда народ. А где народ, там 
и деньги  — гласит одна русская поговорка. Эту поговорку сравнительно 
редко можно слышать, она малоупотребительна, но г[осподин] Керов,  
курьинский мелочной торговец, знал её, очевидно, давно, давно и про-
никся ею... Керов единственный, если не считать Степанова, торговец 
Курьи, здесь он чуть ли не с ее основания и укрепился очень сильно.  
Да иначе и быть не могло!

Назад тому два года он в течение многих лет не знал, что такое кон-
курент, благодаря чему цены за всё драл баснословные. Теперь он тоже 
не унывает! Главная торговля зимой, а зимой он один, Степанова нет.                        
И вот г[осподин] Керов пользуется своим выгодным положением и,  
по рассказам, прямо безбожно пользуется. Так, нынче, когда по причине 
ледохода сообщение было прервано, он хлеб продавал 2½–3 коп. фунт, сле-
довательно, полторы копейки выручал на каждом фунте, муку продавал 
по рублю пуд, тогда как в городе она стоила 75–80 коп. Кроме того, товар 
из лавки Керова можно получать лишь в определённом им количестве! Я, 
например, был свидетелем такого факта: приходит мальчик, просит ско-
ромного масла на пятак, г[оспо]жа Керова нашла, что на пятак масла от-
пускать «не стоит». А масло, между прочим, нужно было рыбаку, который 
послал мальчика для лечения горла. Главное же, что особенно возмути-
тельно, г[осподин] Керов не прочь, говорят, и лишнюю копейку приписать 
неграмотному покупателю. Одним словом, плохо отзываются о Керове, 

кого ни спроси! Неужели же не найдётся ему конкурента, который бы на-
дел на него узду? Мне кажется, судя по разговорам курьинцев, конкурент 
г[осподина] Керова приобретёт очень и очень много покупателей. Ведь ни-
кому не хочется передавать свои «лишние» копейки, особенно если они 
заработаны тяжёлым трудом.

Наблюдатель 

«Пермские губернские ведомости». 1906 г.  
Неофиц. часть. № 136. 24 июня. С. 3. 

Лет 18 тому назад, кроме Нижней Курьи, пермские обыватели не зна-
ли других дачных мест, да и это единственное дачное местопребывание 
пермяков существовало исключительно для людей высшего служилого 
круга и с обеспеченным материальным положением. Против Перми, на 
закамской стороне, кроме единственного дома, служившего для поме-
щения в нём грязного трактира, славящегося постоянными скандалами                                
и буйством своих посетителей, доходивших нередко до ножовщины, не 
существовало более никаких строений. С каждым годом затем закамский 
берег стал всё более и более обустраиваться поселенцами, крестьянами 
из ближайших селений и выходцами из Перми, арендовавшими на дол-
говременные сроки усадебные участки по весьма недорогой цене. Вместе 
с маленькими домиками-хибарками для собственного жилья поселенцы 
стали строить и большие дома для отдачи их в наём на лето дачникам 
из Перми. Ныне уже застроен почти весь закамский берег против города; 
вдоль берега в некоторых местах дома стоят уже в две и три линии, образуя 
улицы. Начали строить также собственные домики и пермские обыватели 
из служилого люда, а в особенности мелкие железнодорожные служащие, 
которые и поселяются здесь своими семьями. Ныне за Камой летом обита-
ет очень много дачников, и главным образом из небогатого люда, доволь-
ствующегося с семьёй иногда одною лишь комнатою.

Лет 7–8 тому назад возник дачный поселок за Камой — Верхняя Курья, 
насчитывающая в настоящее время также немало дачников; но здесь, как 
и в Нижней Курье, дачи служат исключительно для людей состоятельных.

Нижняя Курья в настоящее время по своему благоустройству и коли-
честву летних жителей похожа уже на небольшой городок. Причудливые 
дачные постройки тянутся по правому берегу р[еки] Камы на несколько 
вёрст; к услугам дачников имеется ныне своя церковь, полиция, почтовое 
отделение и торговые лавки с припасами; установлено правильное паро-
ходное сообщение с городом, а также и по железной дороге. Всё это немало                                                                                   
способствует дальнейшему расширению этого дачного места, но вви-
ду дороговизны дач Нижняя Курья по-прежнему служит летней рези-
денцией лишь для лиц, обладающих известными средствами. Люди же                                          

Пермяки на дачах
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с ограниченными средствами, как 
то: мелкие чиновники, служащие                                                                               
в различных частных учреждениях, 
учительский персонал — селятся на 
лето или в посёлке за Камой против 
города, или же в близлежащих к го-
роду селениях, где плата за дачные 
помещения в простых крестьян-
ских избах невысока, хотя нужно 
заметить, что с увеличением еже-
годно числа дачников крестьяне 
увеличивают и плату за квартиры 
в своих домах; кроме того, на уве-
личение платы за дачи в деревнях 
за последние два года, напр[имер] 
в Оханском уезде, повлияло ещё 
распоряжение оханского земства                                                                                                                                          
об обложении особым налогом 
крестьян, сдающих свои дома                         
на лето дачникам. Ныне в редкой 
деревне вниз по Каме нельзя не 
встретить городских дачников, но 
особенно излюбленными местами 
пермских обывателей служат селе-
ния, в которых имеются пристани 
истоминских пароходов, а также 
селения вблизи этих пристаней,  
а именно: Нижние Муллы, Аверя-
та, Слудка, Конец-Бор,  Усть-Качка 
и Ново-Ильинское; далее уже дач-
ники встречаются всё реже и реже, 
тем не менее их можно встретить 
даже ниже г. Оханска, напр[и-
мер] в с[ёлах] Беляевке, Казанке                                                                                      
и д[еревне] Монастырке. В более от-
далённых местах селятся, конечно, 
те из обывателей, которые в лет-
нее время совсем порывают связь                                                                                    
с городом, как, напр[имер], лица 
из учительского персонала. Кроме 
того, много дачников поселяются 
на лето и вдали от р[еки] Камы, в де-
ревнях, лежащих по р[екам] Мулян-
ке, Егошихе и Данилихе; а желез-
нодорожные служащие, благодаря  

бесплатному проезду по железной дороге, селятся по линии: в с[еле] 
Лёвшино, д[еревнях] Васильевой, Лядах, Заборной и Мысах (Охан[ский]  
у[езд]). Таким образом, ныне по крайней мере третья часть пермских обы-
вателей из интеллигенции на лето удаляется из города на дачи и наезжает 
в город только для исполнения служебных или других каких-либо своих 
обязанностей. Живя на лоне природы, дачники вместе с тем приносят не-
малую пользу пригородным крестьянам, для которых плата за помещения  
в их домах служит подспорьем в сельскохозяйственном обиходе; кроме  
того, крестьяне продают дачникам молоко, масло и яйца, не имея необхо-
димости возить эти продукты для продажи на городской рынок.

«Пермские губернские ведомости». 1910 г. 
Неофиц. часть. № 135. 24 июня. С. 3.

В поисках за дачей

Опять то радуюсь, то плачу,
Опять везде ищу я дачу.
Недавно посетил Курью

И там, за чаем с сухарями,
Имел большое интервью
С кухарками и кучерами.
Цена на дачи в сих местах
На робкого наводит страх,

Нарядны дачи — это верно,
Но только дороги чрезмерно.
Да и потом — на кой мне чёрт

Отполированный курорт:
На даче для своей фигуры
Не признаю я политуры,

Смотреть  мне незачем в трюмо —
В порядке ль галстук новомодный,

Зане — passez moi le mot —
Гуляю в наготе природной.
Приятно в жаркие деньки

Сложить на берегу реки
Немудрые приметы платья

И Каме броситься в объятья;
В Курье же правила не те:

Не только в полной наготе,
Но даже в ситцевой рубахе

Явиться — значит вызвать «ахи».
В Курье не дачник — джентльмен,

И я, наивный Little man,
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Little man

«Пермские губернские ведомости». 1901 г.  
Неофиц. часть. № 84. 18 апреля. С. 3.

Себя навек бы обесславил,
Когда б своих держался правил.

Долой Курью, жилище бар!
Позвольте же хоть нам, поэтам,

Особо плодовитым летом,
Проститься с светским этикетом,

Сказав ему au revoir.
Ведь наши няньки — наши музы,

Они не знали той обузы,
Какую носит нынче свет,

Которой имя «этикет».
Их легковесные одежды

Не поселили бы надежды
В душе купца: сукно и шёлк —

Плохой был в них и прок, и толк!
Не говорю, о музы — девы,

Что зрю я вас в костюмах Евы,
Но и того не говорю,

Что в нынешних вас платьях зрю.
И нынче, как во время оно,
Для верховой надеть езды

Мужские даме панталоны —
В том нет ещё большой беды,

Но в жаркий — градусов так в сорок —
Июльский день носить в Перми

Тьму кружев, ленточек, оборок —
Ведь это пытка, чёрт возьми!

На даче

Жара, жара! В мозгу все мысли
Неукоснительно раскисли,
Боишься выйти со двора,
Хотя и в комнатах жара.

В костюме праотца Адама,
Покрывшись мокрой простынёй,

Иду поспешною стопой
Туда, где катит волны Кама.
Но даже в мокрой простыне
Не очень-то прохладно мне:

Шагов с полста прошёл по зною,
И стала простыня сухою.

В купаленке народу страсть —
Тут негде яблоку упасть, —
Как по мосту, по головам —

Пройтись вполне возможно там!
Иду, сердясь, на берег чистый
И, хоть пловец я неказистый,

Пустился вплавь, затем нырнул
И на неделю утонул.

Не верите? Клянусь вам в этом,
Ведь смерть не суждена поэтам, 

Из коих каждый убеждён
В том, что давно бессмертен он!

Я встретил нежные улыбки
Одной весьма красивой рыбки.

Разговорились… про любовь.
У рыб хотя и рыбья кровь,

Но, по словам моей знакомой, 
Они любовною истомой
Не меньше нас одарены,
Когда бывают влюблены.

Но человек — их враг ужасный,
Ведь вместе с матерью несчастной

Её потомства миллион
Частенько пожирает он.

А сам дивится — что так мало
В воде различной рыбы стало?

И сваливать вину начнёт
На нефть, что по реке плывёт.

Да, человек — разбойник чистый:
Икрою лакомясь зернистой,

Не слышит вздохов сей злодей;
То вздохи бедных матерей,
Им не забыть своих детей,
Они вздыхают о малютках,

Погибнувших в людских желудках!
На рыбку долго я смотрел

И вдруг — случилася проруха:
Я живо распорол ей брюхо,
Извлёк икру и тотчас съел.

Little man

«Пермские губернские ведомости». 1902 г.  
Неофиц. часть. № 119. 6 июня. С. 2
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Дачная прогулка                                                                              
(на Сылве)

Скинь хоть шляпу, тучный Коля,
И сними своё пальто;

Коли б здесь не женщин воля,
Я бы скинул и не то.

Посмотри: под старой елью
Поспевает самовар…

Я приехал с явной целью
Выпить чаю сотни чар.

Пью я много — по старинке:
Вместо пива и вина

Молока три полных кринки
Осушить могу до дна.

Что мне делать? Я не гибок,
Чтоб искать грибов во мху,
И ловить не мастер рыбок,

Хоть люблю из них уху.
Круг моих познаний тесен —

В душном городе я рос…
Разве спеть одну из песен?
Но какую? — вот вопрос.

Песня, даже и простая,
Диссонансом прозвучит:
Тишина кругом святая,

Соловей — и тот молчит.
Вся природа ждёт покоя,

Смолкнул пташек хоровод,
Над зеркальною рекою

Стал синее небосвод.
Вот взошла луна златая…

Тише… чу! Как будто храп…
Это пёс прилёг, мечтая,

На одну из дамских шляп…
Уж Мишель свои пластинки

До одной испортил все…
Дамы лёгкие ботинки
Промочили по реке…

Свечерело. Нас в две лодки
Разместили, как могли;

Хорошо хоть то, что лодки
Оказались корабли.

Дядя Коля сел на царство:
Идеальный рулевой,

Сылвы знает он коварство
И капризы Чусовой.

Но не спас и Колин гений
Нас от разных приключений:

Очень долго на мели
Простояли корабли,

Да при том же пассажирам
Два часа пришлось сидеть
Неподвижно, как факирам,
И с тоскою вдаль глядеть,

А прохлада под одежду
Пробиралась, словно тать,

И теряли мы надежду
На возможность поболтать…

***
Вот прогулки нашей проза.

Здесь поэзии словцо,
Как стыдливая мимоза,
Хочет скрыть своё лицо.

Да не может — ласка лета
Мощью света и тепла
Злободневного поэта

В плен торжественно взяла.
По приказу командирши

Молодею сердцем я
И пишу, конфузясь, вирши

Про любовь и соловья.

Little man
 

«Пермские губернские ведомости». 1903 г. 
Неофиц. часть. № 142. 2 июля. С. 3.

В понедельник в Нижних Курьях пытался летать авиатор-любитель                 
В. В. Каменский; с песков, лежащих немного выше Курьи, он поднялся  
на незначительную высоту и продержался около минуты. Курьинские  
дачники устроили г[осподину] Каменскому овацию.

«Пермские губернские ведомости». 1911 г. 
Неофиц. часть. № 142. 6 июля. С. 2.
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На балконе

После дневных трудов вышел я вечером на балкон своей дачи, за                          
Камой, и, скрестивши на груди руки, устремил свой взор на город и при-
стани, у которых стояли освещённые суда.

Тёплая июньская ночь постепенно спускалась, как выражаются описа-
тели природы, на землю, и река принимала более тёмный тон. 

Как хорошо теперь на воздухе! Как величествен и безмолвен тёмный 
теперь лес! Каким приятным запахом веет от лугов!

На реке, несмотря на ночь, царит всюду оживление. Большие парохо-
ды дают продолжительные свистки, приготовляясь к отвалу, маленькие 
пароходишки беспрестанно скользят по её тихой поверхности, учащённо 
шлёпая колёсными плицами, привозя или увозя запоздавшую дачную пу-
блику. По линиям дороги взад и вперёд ходят паровозы, выпуская клубы 
белого дыма. Одним словом, жизнь здесь в полном разгаре.

Постепенно я привыкаю ко всему этому разнообразию движения, и мои 
мысли принимают более определённое направление.

Несмотря на свои довольно преклонные лета, я всё ещё, как говорится, 
молод душою и всегда стремлюсь туда, где больше можно найти оживле-
ния, людей. Поэтому я и дачу себе старался найти поближе к такому ожив-
лённому центру, каким, безусловно, является наша Кама в летнее время.

Мои знакомые неоднократно предупреждали меня о тех трудностях,                  
с какими сопряжена ежедневная езда через реку, но, право, я нисколько 
теперь не жалею, что поступил так, как подсказывало мне сердце.

Правда, первое время для меня действительно трудны были эти переез-
ды в лодке, но зато я чувствую себя после физических упражнений несрав-
ненно бодрее прежнего, а бодрость, как известно, одно из лучших качеств 
человеческой души.

Да, в самом деле, я стал теперь лет на десять моложе.
Испытав лично на себе всю благотворность пребывания за Камой,                         

я могу определённо сказать: все, кто хочет поправить свои расшатанные 
нервы, садитесь в лодку и переселяйтесь за Каму!

Сама езда вам покажется удобною, а чистый воздух освежит вашу                   
голову.

Даже комары, первое время так раздражающие, не будут вас потом              
трогать.

Ведь и комары, как я в том убедился, кусают только новичков, а пожив-
ших за Камой хотя бы несколько дней почему-то не трогают, как будто по-
нимая, что надо же и покой дать своим добрым знакомым. Да если другой 
раз по забывчивости и укусят, то, право, их укусы для вас уже не так чув-
ствительны, как сначала, и вы на них не обратите никакого внимания.

Итак, приезжайте к нам за Каму!
Как отчётливо слышны теперь свистки и вообще всякие отдельные             

звуки!

Ночной воздух имеет какую-то особенную способность сгущать и выде-
лять эти звуки. 

Даже стрекотание кузнечиков слышно теперь особенно явственно.
А вон посмотрите, как славно тёплая волна, разведённая прошедшим 

буксиряком, ударяет в песчаный берег…
Одно лишь только жаль — река стала мелеть. Вот направо от меня вид-

на уже большая мель. Отчего же так мелеет наша река? Засухи нынче не 
замечается, так как дожди, хотя и не часто, всё же перепадали. Леса, что ли, 
сильно истребляют? Должно быть, что так. Ведь, посмотрите, какая масса 
плотов ежедневно идёт сверху, а где-то их нужно брать. 

Но почему это вдруг стало так необыкновенно темно? Я взглянул на 
небо. Со стороны города надвигалась чёрная туча. Очевидно, будет дождь.

Пора и мне уходить.
Через три минуты после того, как я ушёл, пошёл сильный дождь.

Ursus

«Пермские губернские ведомости». 1906 г.  
Неофиц. часть. № 133. 21 июня. С. 3.

Бесплатные концерты

Закамским дачникам ежедневно по вечерам приходится выслуши-
вать бесплатные концерты любителей пения или игры на гармошке,  
в изобилии наезжающих за Каму для своих упражнений. Такие концерты 
невероятно надоедают дачникам. Ну, если бы пение или игра на инстру-
менте хотя бы немного отвечали элементарным правилам этих искусств, 
тогда бы с грехом пополам можно было бы мириться с этим обстоятель-
ством, а то ведь, в большинстве случаев, приходится слушать прямо архи-
какофонию, неприятно режущую даже самое немузыкальное ухо. Кама                                                      
теперь совсем превратилась в арену для вокальных состязаний не только 
сольных, но и хоровых. Подвыпившие хористы сплошь и рядом разводят                                                  
такую разноголосицу, что ею смущается даже болотная птица, замолкаю-
щая во время такого орания и в недоумении слушающая необычную для 
неё музыку. И откуда только берётся у нас столько музыкантов?

«Пермские губернские ведомости». 1906 г.  
Неофиц. часть. № 122. 8 июня. С. 2.
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Географическая поправка

«Горожане, кто может, спешит на дачи», — отмечает наш репортёр 
течение сезона. Кажется, точно: спешит — кто может. Но, позволь-
те, у всякой точности есть свои неточности, и даже Кузьме Пруткову 
не верят нынче на слово. Откуда, куда, зачем спешат? Почему может,                                                                                                                  
а не хочет? Ведь речь идёт о Перми, о пермяках, и вот потому именно  
переселение, да ещё спешное, на дачи, представляется курьёзнейшим  
явлением.

Город, на главных улицах которого иногда по целым часам не видишь 
ни пешего, ни конного; город — утопающий в насаждениях, где почти 
что у каждого дома, где в настоящую пору спать нельзя от писка, гама  
и шума целых стай пернатых, где звонко кричат куры и петухи, где так ещё 
много места занимает деревня, где, наконец, пыли гораздо меньше, чем на 
пропитанных миазмами дачах крупных центров. И вдруг в таком-то горо-
де-деревне люди устраивают себе «дачный сезон», спешат ins Grüne (нем. 
ins Grüne fáhren — уезжать за город. — Прим. З. А.), чтоб наглядно изобра-
зить движение рака с клешнёй в ту сторону, куда шествует конь с копытом.  
Довольно неудачное художество, если рассудить, что коню нельзя идти  
в обратную, рачью, сторону и что далеко не во всём и всегда можно ему 
завидовать. А ещё про рака идёт слава, что он знает место зимовки, знает  
т.е. «смак» в вещах. Какой там! Рак, претендующий на звание коня, —  
вот уж подлинно ни рыба ни мясо! 

Я, по крайней мере, решительно чувствую себя на даче, на настоящей даче, 
где нет фальсифицированных пейзанов и молока, где не дерут за провизию 
столько же шкур, сколько драли «братушки» с наших героев на Балканах, 
где с пистолетом в руке не пристают к мирному гражданину, чтоб шёл на 
винт в партнёры, где нет «кругов» для танцев и порчи детей, и т. д. Сижу себе  
в деревянном, просторном и довольно удобном доме, на улице — хоть  
шаром покати, сосед из окна напротив так же, как и я, в дезабилье,  
меланхолически поглядывает то на меня, набрасывающего строки сии, то  
на ошалелых от родительского благоденствия скворцов-стариков, выво-
дящих в свет своих молодых и обучающих их воздушному уму-разуму.  
Воздух, особенно после перепадающих дождиков, напоён ароматом. 

Просто понять не могу, куда это ещё нужно спешить на дачу? Туда, где 
собираются коробки с разным хламом из шляпных и галантерейных мага-
зинов? Где непременно есть дачные мужья и где барыни и барышни расха-
живают на улице в пеньюарах? Так сделайте милость: всё можно отлично 
устроить здесь же, без перелётов. Зачем так следовать рутине — дескать, 
только тогда и можно вести себя по-дачному, когда «переедешь»… Куда?  
Да хоть к сатане в зубы…

Именно в этом и заключается недоразумение: как дача Пермь —  
превосходный город; как город она — географическая ошибка, и,  
по-моему, чрезвычайно симпатичная ошибка. Конечно, отечествен-
ные географы поступили бы лучше, если бы поставили хоть в скобках:  

город Пермь (дача), или ещё откровеннее: дача Пермь (город),  
т. е. усугубив главное понятие — не город. А то, усмотрев ошиб-
ку, начинаешь напрасно ломать себе голову: где я слышал или  
читал, что это город: в географии, в юмористическом журнале или 
во сне? Выходит, что это как будто бы одно и то же, особенно как 
вспомнишь гоголевский эпиграф: «Миргород стоит при реке Хороле  
и, даром что небольшой город, славится своими вкусными бубликами...»

Во всяком случае, настоящая ошибка повела к тому, что я сделал солид-
ное открытие: увидев «город» Пермь и не найдя тут ни одетые в гранит-
ную броню улицы, ни мрака, ни [нрзб] воздуха в домах, ни отчаянной бит-
вы за кусок хлеба, ни изуродованной жизни вообще, а ещё сравнительно  
девственный угол, — я, как некогда люди Колумба, воскликнул:

— Земля! Земля!...

Кри-Кри (Кричевский В. Я.)

«Пермские губернские ведомости». 1897 г.  
Неофиц. часть. № 110. 24 мая. С. 3.
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с Каменскими занимали Глады-
шевы. Это были зажиточные кре-
стьяне, которые имели мельницу                          
и торговали мукой, к пермскому ку-
печеству они не были приписаны.  

Семьи Гладышевых и Каменских 
породнились: дочь Фёдора Козьми-
ча — Татьяну  — выдали замуж за Ми-
хаила Фёдоровича Гладышева, при-
писанного к томскому купечеству. 
Татьяна Фёдоровна рано умерла, 
трое осиротевших детей, Анна, Ири-
на и Михаил, воспитывались в семье 
дедушки Фёдора Козьмича Камен-
ского. 18-летнюю Анну Гладышеву 
выдали замуж за 39-летнего коллеж- 
ского советника, врача Михаила                                     
Ивановича Бажанова. Их семья 
была дружной и любящей, в ней 
выросло четверо детей: Нико-
лай, Елизавета, Вера и Михаил. 
Анна Михайловна практически до                                                                                 
конца существования Товарище-
ства братьев Каменских получала 
«родственное пособие», составляв-

6  ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 257. Л. 19, 20. 
7  ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 260. Л. 16.

шее 200 рублей в месяц, в то время                    
немалые деньги6. 

Внуку Михаилу Михайловичу 
Гладышеву дедушка Фёдор Козь-
мич оплатил высшее образование. 
Он окончил Императорское Мо-
сковское техническое училище, 
работал механиком на чугуноли-
тейном и механическом заводе, 
принадлежавшем Торговому дому  
«Ф. и Г. Братья Каменские», несколь-
ко лет был управляющим завода. 
Был женат на Екатерине Алексан-
дровне, воспитывал дочь Лидию. 

Михаил Михайлович Бажа-
нов вспоминал, что в начале 
XX века на даче отдыхали Бажа-
новы и Гладышевы: «Дача летом                                                                      
пустовала, хозяева Каменские                   
перебрались в Нижний Новгород. 
Эту дачу первой в Курье постро-
или. Бор кругом был сосновый,                              
красота!»7

Дача Каменских была национа-
лизирована в 1918 г.

Первыми дачниками в Ниж-
ней Курье на берегу Камы стали                                     
пароходовладельцы Фёдор Козь-
мич (1810–1883) и Григорий Козь-
мич (1814–1893) Каменские. Братья 
основали в 1871 г. торговый дом 
по транспортированию грузов, 
предоставляя услуги по перевозке                                                               
гужевым и речным транспортом.                 
К этому времени Каменские владе-
ли буксирными и пассажирскими 
пароходами, которые на зимовку 
уводили в удобный речной залив 
Камы. Заводь была защищена от 
ледохода и сильного течения реки. 
Так, в 1872 г. здесь был открыт Ниж-
некурьинский затон, ставший ме-
стом зимовок флота Каменских. 
Ежегодно в затоне зимовали по 5–6 
пассажирских пароходов и 2–3 де-
баркадера.

В затоне проводили ремонтные 
работы паровых и непаровых судов, 
за зиму поднимали на обсушку по 
четыре баржи. Приходилось подни-
мать и буксирные пароходы, кото-
рым делали ремонт подводной ча-
сти корпуса и меняли деревянную                            
постройку. 

5  Судоремонтный завод «Памяти Дзержинского» [Электронный ресурс].
URL: http://www.archive.perm.ru.

Основной флот братьев Камен-
ских зимовал возле Перми, где 
имелся механический завод, поэ-
тому в нижнекурьинском затоне 
ставились только те суда, которые 
не требовали большого ремонта. 
Крупные поковки, литьё, пиломате-
риалы завозились из Перми, там же 
производилась и токарная обработ-
ка деталей. Затон набирал 150 рабо-
чих только на зимнее время, летом                         
в нём оставался лишь сторож5.

Место оказалось удобным не 
только для зимней стоянки парохо-
дов, но и для летнего семейного от-
дыха. В 1878 г. глава торгового дома 
Фёдор Козьмич арендовал участок 
земли в Нижней Курье. Каменские 
стали первыми дачниками, вы-
строив большой добротный дом на 
высоком берегу Камы. В этом доме 
собирались всей большой дружной 
семьёй. Прибрежную полосу земли 
вдоль Камы позднее стали активно 
заселять и другие состоятельные 
пермяки. 

Летний дом в Нижней Курье  
очень любили все Каменские. Со-
седний дачный участок рядом                       

КАМЕНСКИЕ — 
ПЕРВЫЕ ДАЧНИКИ                  
В НИЖНЕЙ КУРЬЕ

НИНА БАЯНДИНА

Ольга Ивановна Каменская на берегу реки Камы. Начало ХХ века.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.



43

Дача Каменских в Нижней Курье. 1904 г. 
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

Терраса на даче Каменских в Нижней Курье. 1904 г.
Фотоотпечаток.
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 143. Л. 17 об.

На террасе дачи Каменских в Нижней Курье. До 1905 г.
Слева направо: Михаил Михайлович и Николай Михайлович Бажановы, Порфирий 
Михайлович и Лидия Михайловна Гладышевы, Александр Григорьевич Каменский, 
Вера Александровна Каменская, неизвестная, Екатерина Александровна Гладышева.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 257. Л. 44.

На террасе дачи Каменских в Нижней Курье. 1908 г. 
Слева направо: Фёдор Михайлович Каменский, Варвара Ильинична Гладышева, 
Екатерина Александровна Гладышева, мадмуазель Ротт (гувернантка),  
Вера Александровна, Ольга Ивановна Каменские, Лидия Михайловна Гладышева.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.
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Вера Александровна Каменская. 
Конец 1890-х гг.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 95. Л. 1.

Фёдор Михайлович Каменский на террасе дачи 
в Нижней Курье. 1908 г.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.
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Открытое письмо Веры Александровны 
Каменской племяннице Вере Михайловне 
Бажановой. Начало XX века.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 60. Л. 3–3 об.

Дорогая Веринька. Очень рады были получить                           
от Вас известия, что Вы хорошо устроились                       
и можете спокойно насладиться всем, что может 
дать Крым хорошего, а главное — море. Я съездила                   
в Петербург сносно, старалась скорей вернуться, 
потому что в Курье у нас теперь хорошо, хотя 
каждый день грозы и дожди; гулять совсем не хожу. 
Всё время провожу на террасе и дышу   — не надышусь. 
Цветов у нас нынче порядочно, особенно роз; вот, 
Веринька, наберите в Крыму каких-нибудь особенных 
семян деревьев или кустарников и привезите нам. 
Целую крепко. Вера.
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На прогулке в Нижней Курье. Начало XX века.
Стоят: Вера Александровна Каменская, Лидия Михайловна Гладышева,  
Борис Васильевич Ключевский, сидят: Екатерина Александровна Гладышева, 
Ольга Ивановна Каменская.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

В Нижней Курье. 1912 г. 
Стоят слева направо: Фёдор Михайлович Каменский, Вера Александровна 
Каменская, Елена Фёдоровна Каменская, Екатерина Александровна Гладышева, 
мадмуазель Ротт (гувернантка); сидят слева направо: Ольга Ивановна 
Каменская, Лидия Михайловна Гладышева, Варвара Ильинична Гладышева.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

На ступенях у террасы дачи Каменских в Нижней Курье. Начало XX века. 
Порфирий Михайлович и Михаил Михайлович Гладышевы.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 143. Л. 16 об.

Прогулка в лесу в Нижней 
Курье. Начало XX века.
Слева направо: Анна 
Михайловна и Вера 
Михайловна Бажановы,   
Вера Александровна 
Каменская, Елизавета 
Михайловна Бажанова, Лидия 
Михайловна и Екатерина 
Александровна Гладышевы.
Фотоотпечаток.
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 257. 
Л. 44. об. Л. 3.
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На террасе дачи Каменских в Нижней Курье. Начало XX века.
Слева направо: Вера Александровна Каменская (в шляпке), Варвара 
Ильинична Гладышева (в центре за самоваром), Екатерина Александровна 
Гладышева, неизвестные.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1. Д. 257. Л. 44.

На берегу Камы в Нижней Курье. 1904 г. 
Слева направо: Лидия Михайловна и Екатерина Александровна Гладышевы, 
[Штюрмер], Борис Васильевич Ключевский, Ольга Ивановна Каменская, 
Михаил Михайлович Гладышев, Вера Александровна Каменская.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

За столиком на берегу Камы. 1904 г. 
Слева направо: Борис Васильевич Ключевский, Екатерина Александровна 
и Лидия Михайловна Гладышевы, Ольга Ивановна и Вера Александровна 
Каменские, Михаил Михайлович Гладышев, Штюрмер.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

На прогулке в лесу. 1900-е гг.
Слева направо: Вера Александровна и Ольга Ивановна Каменские, Вера 
Ильинична, Лидия Михайловна и Екатерина Александровна Гладышевы, 
Фёдор Михайлович Каменский.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.
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На прогулке по тропе вдоль дачи в Нижней Курье. 1904 г.
Слева направо: Ольга Ивановна Каменская, Лидия Михайловна,                            
Михаил Михайлович и Екатерина Александровна Гладышевы,                                                                                                                   
Борис Васильевич Ключевский, [Штюрмер],                                                         
Вера Александровна Каменская.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

Вид на Каму с дачи Каменских в Нижней Курье. 1904 г.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

На прогулке по реке Каме. 22 июля 1908 г. 
Слева направо: Екатерина Александровна Гладышева, Ольга Ивановна  
и Фёдор Михайлович Каменские.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

На даче Каменских 
в Нижней Курье. 1908 г. 
Сидят: Мария 
Александровна 
Кушлянская, Ольга 
Ивановна Каменская, 
Ольга Александровна 
Кушлянская, Фёдор 
Михайлович Каменский. 
Стоят: Михаил 
Михайлович и Екатерина 
Александровна 
Гладышевы, Сергей 
Иванович Кузнецов.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.
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Ольга Ивановна и Фёдор Михайлович Каменские в Нижней Курье. 1904 г.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

Семьи Бажановых, 
Гладышевых  
и Каменских. 
Начало XX века.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1331. Оп. 1.  
Д. 155. Л. 2.

Вид на Каму с дачи Каменских в Нижней Курье. 1904 г.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.

Семьи Каменских и Гладышевых на пароходе «Сын». Начало XX века.
Фотоотпечаток. 
Архив семьи Марчук.
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архиерейского дома и многих бла-
готворителей, в число которых вхо-
дили Е. И. Любимова, А. П. Кропа-
чев, М. М. Камчатов, П. С. Жирнов,  
А. Е. Тупицын и другие, а также 
князь Сергей Евгеньевич Львов, 
просивший поминать в храме  
родителей и родственников13. На  
территории дачного участка также 
располагались домик сторожа, лед-
ник и службы (состоявшие из карет-
ницы, стойл для лошадей и коров, 
бани и комнатки для кучера и двор-
ника)14.

Освящение храма состоялось                     
18 июня 1906 г. при большом стече-
нии народа из окрестных сёл и де-
ревень, а некоторые прибыли на па-
роходе из города. Преосвященный 
Никанор (Надеждин) совершил чин 
освящения дачной церкви, а затем 
служил литургию в сопровождении 
архиерейского хора. По оконча-
нии строительства ценность храма                    
составляла примерно 30 000 руб.15 

Храм содержался на средства                                          
Архиерейского дома. В нём прохо-
дили службы, совершались таин-
ства крещения, бракосочетания 
и отпевания16. Также каждый год 
назначался заведующий Владими-

13  ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 440. Л. 2.
14  ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 664.
15  Епархиальная хроника // Пермские епархиальные ведомости. 1906. № 21. 21 июля.  
С. 398–400.
16  ГАПК. Ф. 37. Оп. 6. Д. 1067. Л. 3–16.
17  ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 666.
18  Вяткин А. К 100-летию храма Святого Равноапостольного Князя Владимира.  
1906–2006 гг. Пермь, 2006. С. 21.
19  Открытие в г. Перми церковно-учительских курсов // Пермские епархиальные ведомости. 
1909. № 20. 11 июля. С. 430–432.
20  Семянников В. В. Микрорайоны г. Перми. Пермь, 2008. С. 206.

ро-Тихоновской церковью. На вто-
ром этаже дачи располагались при-
ёмная, кабинет, столовая, спальня  
и балкон17. Епископы могли не 
только отдыхать, но и работать. Для 
обслуживания храма и дачи нани-
мались жители окрестных дере-
вень, которые занимались мытьём 
полов, доставкой чёрной земли, 
глины и прочим18. Наймом людей, 
проверкой ведения метрических 
книг, несением ответственности за 
сохранность имущества и другими 
аспектами административно-хо-
зяйственного управления занима-
лись экономы Пермского   архие-
рейского дома.

В 1909 г. в Нижней Курье состо-
ялось открытие церковно-педаго-
гических курсов. «Пермские епар-
хиальные ведомости» отмечали: 
«Торжественное архиерейское слу-
жение, скрашиваемое удачным 
подбором голосов архиерейских 
певчих, многие курсанты слышали 
впервые, как впервые увидали они 
и своего архипастыря»19.

После революции эти земли 
были национализированы. Терри-
тория дачи на Архиерейке вошла 
в совхоз им. Решетникова20. В Ниж-

Пермский архиерейский дом до 
революции имел несколько дач, 
которые располагались на месте 
современных микрорайонов Архи-
ерейка и Нижняя Курья.

О первой даче известно немного. 
На Плане генерального межевания 
Пермского уезда 1790 г. земли близ 
деревни Сенькино обозначались 
как Архиерейская заимка. В 1877 г. 
епископ Пермский и Верхотурский 
Вассиан решил устроить в тех ме-
стах дачу. В 1878 г. здесь возвели 
дом архиерея, при котором находи-
лась Всесвятская часовня с синей 
главой8. Дача располагалась у пру-
да, на речке Иве. Позже здесь поя-
вилась канатная фабрика и дрож-
жевой завод П. П. Бобрика9.

Другая архиерейская дача распо-
лагалась в Нижней Курье. В конце 
XIX века сами дачники обращались 
к преосвященнейшему Петру (Лосе-
ву) с просьбой о постройке церкви                   
в их дачном селении. Дачная ин-
теллигенция, особенно люди в воз-
расте, не представляла своей жизни 

8  Семянников В. В. Микрорайоны г. Перми. Пермь, 2008. С. 205.
9  Там же. С. 205.
10  ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392. Л. 4 об.
11  Епархиальная хроника // Пермские епархиальные ведомости. 1904. № 26. 
26 июня. С. 327–328.
12  ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 399. Л. 67.

без регулярного посещения храма. 
15 августа 1894 г. преосвященней-
ший Пётр (Лосев) посетил недавно 
образовавшееся дачное поселение 
Курья и принял решение о выбо-
ре места для церкви и дачи. Вме-
сте с епископом Нижнюю Курью 
посетили не только духовные, но                                                                                         
и светские лица, в частности гор-
ный начальник Пермских пушеч-
ных заводов Н. Г. Славянов10.

Закладка дачной церкви в Ниж-
ней Курье была совершена еписко-
пом Иоанном (Алексеевым) 13 июня 
1904 г.11 Изначально планировалось 
построить отдельно здание дачи                                                                 
и здание церкви. Сохранились 
даже чертежи этого проекта. Но 
с 1905 г. работами по строитель-
ству архиерейской дачи стал ру-
ководить Строительный комитет,  
и план был переработан. В проек-
тировании участвовало строитель-
ное бюро Турчевича, а на заседани-
ях комитета присутствовал и сам 
Александр Бонавентурович12. Храм 
строился на средства Пермского 

АРХИЕРЕЙСКИЕ 
ДАЧИ

ВЛАДИМИР МАРКЕЛОВ



58 59

не-Курьинской даче 8 мая 1918 г.  
по благословению высокопреосвя-
щеннейшего Андроника, архиепи-
скопа Пермского и Кунгурского, был 
открыт самостоятельный приход.  
В 1921 г. в здании дачи расположил-
ся Дом отдыха, а в 1922 г. была лик-
видирована и дачная церковь21.

Сегодня Архиерейка — микро-
район Перми, представляющий                

21  Ликвидация дачной церкви // Звезда. 1922. № 127. 11 июня. С. 5.

собой посёлок из частных домов. 
Точное место, где раньше находил-
ся пруд и архиерейская дача, до-
стоверно неизвестно. Здание дачи                     
в Нижней Курье сохранилось до                 
наших дней. В 1995 г. оно было                                                                    
передано вновь образованному 
приходу. Сейчас в нём располагает-
ся храм Святого Князя Владимира.
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Ходатайство епископа Пермского и Соликамского Петра управляющему 
государственными имуществами Пермской губернии о проведении согласований            
по безвозмездному отчуждению участка земли в Усть-Курье в собственность 
Пермского архиерейского дома для устройства церкви, келий и хутора. 1894 г.
Отпуск. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392. Л. 5–6.
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В понедельник, 15 августа, Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Петр, епископ Пермский и Соликамский, посетил находящееся в окрест-
ностях г. Перми, в 12 верстах вниз по течению р[еки] Камы, на правом её                   
берегу, недавно возникшее дачное поселение Курья. Владыке сопутство-
вали: из духовных особ — игумен соликамского монастыря, архимандрит 
Тихон, ректор духовной семинарии, протоиерей К. М. Добронравов, иеро-
монах Иероним и иеродиакон Вениамин, и из светских — управляющий                     
государственными имуществами Пермской губернии действит[ельный] 
стат[ский] совет[ник] И. Я. Голынец с чиновником управления государ-
ственными имуществами, заведующим делопроизводством по казённым 
оброчным статьям П. А. Вологдиным, горный начальник Пермских пушеч-
ных заводов стат[ский] совет[ник] Н. Г. Славянов с несколькими служащи-
ми на этих заводах горными инженерами и лесничим Мотовилихинской 
горнозаводской дачи П. П. Кавадеровым, коммерции советник А. Г. Камен-
ский и друг[ие] лица. Посетители Курьи вместе с Преосвященнейшим Вла-
дыкою следовали на казённом пароходе пушечных заводов «Пушкарь». 
Цель поездки Его Преосвященства, Преосвященнейшего Петра, на Курьин-
ские дачи вместе с приглашёнными им упомянутыми выше лицами состо-
яла в избрании места для предполагаемого сооружения в этом новообра-
зовавшемся дачном поселении церкви. В настоящее время окончательно 
отстроенных (изящной архитектуры) и обитаемых дач насчитывается 27, 
причём число обитателей достигает 150 человек.

Необходимость в постройке церкви очевидна уже и при настоящем чис-
ле обитателей дач, лиц, принадлежащих исключительно к интеллигент-
ному классу и между которыми немало особ пожилых, привыкших посе-
щать храм Божий. Для таких лиц неудовлетворение религиозного чувства 
общественной молитвой в церкви, при торжественном богослужении, 
особенно ощутительно здесь в воскресные дни и праздники и составля-
ет, можно сказать, настоящее лишение. И в самом деле, что за праздник,                                                                                                           
когда не слышишь ни благовеста, ни молитвенного пения в церкви!                                                    
Заметим кстати, что сооружение церкви в курьинском дачном посёлке 
имелось в виду ещё при проектировании его, и с этою целью, при рас-
планировке дачных участков земли, оставлена особая площадка между 
верхними кварталами посёлка, не застроенная и ныне. — У каждого, кто                                                      
в первый раз посещает дачное поселение, невольно рождается мысль:  
«хорошо бы здесь построить церковь». Так, наприм[ер], посетивший ны-
нешним летом (10 прошлого июля) курьинские дачи сановный гость — 
член совета министра земледелия, тайн[ый] совет[ник] Г. А. Тройницкий, 
как мы слышали, также заметил недостаток в храме и высказал пожела-
ние скорейшего осуществления мысли  о сооружении церкви. И вот прохо-
дит после этого всего один месяц, как, благодаря неутомимой заботливости 
нашего высокочтимого архипастыря о нуждах его паствы, осуществлению 
этого пожелания уже положено начало. После тщательного осмотра всей 

Постройка храма в Курье

«Пермские епархиальные ведомости». 1894 г. 
Неофиц. отдел. № 17. 1 сентября.  

С. 301–303.

дачной местности вместе с спутниками и взвесив советы каждого из них, 
преосвященный Петр избрал место, на котором больше, чем где-либо, при-
личествует быть храму. Место это находится на самом берегу р[еки] Камы, 
саженях в 15 от обрыва берега, на высоком холме, находящемся в интер-
вале между заселёнными уже и вновь застраивающимися кварталами. 
Подошву холма омывает ключ (родник) с чистой, как хрусталь, водой, про-
текающий по оврагу, который вместе служит и спуском (съездом) к р[еке] 
Каме. С холма открывается прелестная панорама на реку, г. Пермь и на 
левый луговой берег. По общему предложению о[тца] архимандрита Тихо-
на и по общему соглашению присутствовавших, храм решено построить  
во имя святителя Тихона, Задонского чудотворца. При церкви предпола-
гается построить небольшой архиерейский домик и в глуби рощи келии  
для монашествующих.

13 июня Его Преосвященством, Преосвященнейшим Иоанном, еписко-
пом Пермским и Соликамским, совместно с Преосвященнейшим Павлом 
совершена закладка на Курье храма во имя св[ятого] равноапостольного 
князя Владимира. Курья — дачное место для жителей г. Перми, отстоящее 
от последней на 12 верст вниз по течению реки Камы, — лет 15–20 тому 
назад представляла пустынный берег, если не считать нескольких доми-
ков деревни Кайгородовой, отстоящей немного в стороне от Камы. Затем 
мало-помалу начали появляться здесь дачные постройки, коих в настоя-
щее время насчитывается более 100 с числом жителей более 2 тысяч. Ку-
рья имеет все наилучшие условия дачного места. Не доставало в ней толь-
ко одного — не было в ней храма Божия, места общественной молитвы, 
священнодействия небесных, животворящих Христовых тайн места ос-
вящения, в чём все мы так нуждаемся. И вот, благодаря заботам нашего 
Архипастыря, его энергии и настойчивости, 13 июня на Курье, к общей 
радости насельников курьинских, положено основание источнику воды 
живой, основание св[ятого] храма. Это радостное событие привлекло мас-
су дачников; немало было богомольцев и из г. Перми, прибывших сюда  
со св[ятыми] иконами на особом пароходе.

Епархиальная хроника

«Пермские епархиальные ведомости». 1904 г.  
Неофиц. отдел. № 26. 26 июня.                             

С. 327–328.
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Записка Н. Г. Славянова на визитной карточке 
епископу Пермскому и Соликамскому Петру  
о поездке на пароходе в Курью. 1894 г.
Подлиник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392. Л. 4–4 об.

Ведомость о лицах, оказавших материальные пожертвования
на постройку церкви в Нижней Курье. 1894 г.
Подлиник. Машинопись. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392. Л. 35.
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План на оброчные 
Курьинские статьи 
№ 73/86, 74/87, 77/88 
и 6/6, находящиеся 
в Мотовилихинской 
горнозаводской даче 
Пермской губернии 
Оханского уезда 
Мысовской волости. 
1896 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1.              
Д. 392. Л. 17.
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г. Пермь            8 февраля 1905 г.
№ 1

В заседании присутствовали: эконом Архиерейского дома иеромонах 
Хрисанф, священник Димитрий Введенский, священник Феодор Попов, 
Александр Борисович Турчевич, Василий Сорокин и секретарь при епар-
хиальном Архиерее Николай Кузнецов. 

1. Производили выборы председателя, казначея и делопроизводителя 
Строительного комитета.

Избраны: председателем — эконом Архиерейского дома иеромонах                     
Хрисанф, казначеем — священник Крестовой церкви Димитрий Введен-
ский, делопроизводителем — секретарь при Епархиальном Архиерее Ни-
колай Кузнецов.

2. Рапорт эконома Архиерейского дома иеромонаха Хрисанфа  
от 6 февраля с[его] г[ода] с представлением хранившихся у него на руках 
денег по постройке церкви и дачи в Курье в количестве 738 руб. 22 коп., 
приходно-расходной книжки, счетов и др[угих] относящихся к постройке 
документов.

Постановили: рапорт эконома иеромонаха Хрисанфа от 6 февраля                     
с[его] г[ода] принять к сведению, деньги 738 руб. 22 коп. внести на приход 
по книге Строительного комитета, приходно-расходную книжку и прочие              
документы хранить в делах Комитета. Ввиду того обстоятельства, что чле-
ны Комитета не знакомы достаточно с положением дела о постройке церк-
ви и архиерейской дачи в Курьях, т. к. эта постройка велась единоличным 
наблюдением и руководством покойного Преосвященного Иоанна, бывше-
го Епископа Пермского, то просить члена комитета А. Б. Турчевича соста-
вить в возможно непродолжительный срок и потом доложить Комитету 
подробный технический отчёт об означенной постройке, чтобы Комитет 
мог видеть, какие работы и материалы оплачены и какие требуется ис-
полнить и пр. Для сего выданы г[осподину] Турчевичу под его расписку 
все показанные в описи эконома иеромонаха Хрисанфа и относящиеся                                    
к постройке в Курьях документы с тем, чтобы по миновании надобности 
он возвратил таковые Комитету. Кроме того, как известно Комитету, быв-
шим подрядчиком работы по постройке в Курье Александром Анцигиным, 
за нарушением с ним контракта, был предъявлен иск к покойному Пре-
освященному Иоанну, — то просить г[осподина] Турчевича обратиться                                       
к присяжному поверенному В. В. Белоруссову за сведениями и сообщить 
по сему делу и о последующем доложить Комитету.

3. Заслушано словесное заявление председателя Комитета иеромонаха 
Хрисанфа о необходимости застраховать строящееся в Курьях здание церк-
ви и дачи, которое, как деревянное, может быть уничтожено пожаром.

Журнал Комитета по постройке церкви                                    
и архиерейской дачи в деревне Курьи                               

вблизи г. Перми

Постановили: застраховать на случай пожара строящееся здание                   
церкви и дачи в сумме десяти тысяч руб. в одном из страховых обществ на 
один год.

4. Заслушано словесное заявление члена Комитета А. Б. Турчевича                         
о том, что им, по приказанию покойного Преосвященного Иоанна, выписа-
ны водопроводные принадлежности для дачи и заказана для церкви одна 
икона на стекле, итого в 300 руб.

Постановили: по получении и освидетельствовании означенные вещи 
принять и хранить в надлежащем месте до выяснения дела.

5. Заслушали словесное заявление того же г[осподина] Турчевича о не-
обходимости вызвать из Новгородской губернии десятника Ракицкого для 
наблюдения за постройкой и строительным материалом и об ассигнова-
нии ему потребной суммы на приезд до Перми.

Постановили: вызвать десятника Ракицкого в Пермь к половине мар-
та месяца сего года как уже исполнявшего обязанности десятника при                       
постройке в Курьях вполне добросовестно, отпустив ему потребную сумму 
на проезд до г. Перми.

Председатель Комитета: 
иеромонах Хрисанф

Члены: 
священник Фёдор Попов, А. Турчевич, 

священник Дмитрий Введенский 
Член-делопроизводитель:

И. Кузнецов
Подлинник. Рукопись.

ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 399. Л. 67–68.

Журнал Комитета по постройке церкви                                 
и архиерейской дачи в деревне Курьи 

вблизи г. Перми

г. Пермь                                21 марта 1905 г.
№ 2

В заседании присутствовали: председатель иеромонах Хрисанф, казна-
чей священник Димитрий Введенский, священник Феодор Попов, Алек-
сандр Б. Турчевич, Василий К. Сорокин и делопроизводитель Николай                 
Н. Кузнецов.

1. Заслушана и утверждена редакция журнала Комитета за 8 февраля 
сего года.

2. Заслушан составленный по поручению Комитета членом оного                     
А. Б. Турчевичем отчёт о постройке церкви и дачи в Курьях,  из которого 
выяснилось следующее:
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Председатель Комитета: 
иеромонах Хрисанф

Члены: 
священник Фёдор Попов, А. Турчевич,

священник Дмитрий Введенский
Член-делопроизводитель:                                                 

Н. Кузнецов
Подлинник. Рукопись.

ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 399. Л. 69–69 об.

а) Исполнение работы по постройке подрядчиком Анцигиным на сумму 
5 950 руб., в счёт коих им получено 4 500 руб., кроме уплаченных покой-
ным Преосвященным Иоанном за Анцигина 2 000 руб. долга в счёт платы 
за его работу, следовательно, подрядчику Анцигину фактически выдано 
6 500 руб.

б) Произведено работ хоз. способом, считая в том числе материалы,  
на сумму 6 066 руб. 14 коп.

в) Не окончено работ на сумму 4 384 руб. 14 коп. — не оплачено счетов 
за работы и материалы на сумму 94 руб. 75 коп. и за исключением выдан-
ных Анцыгину 2 000 руб. — на сумму 36 руб. 80 коп. — Кроме того, остают-
ся неисполненными следующие работы по постройке главного здания —  
обшивка фасада 983 руб. 55 коп., покраска его 372 руб. и внутренняя штука-
турка здания 2 339 руб. 66 коп. — всего 3 695 руб. 21 коп., не включая в эту 
сумму расхода на постройку служб и ограды, на что имеется особая смета.

Постановили: составленный г[осподином] А. Б. Турчевичем и доложен-
ный Комитету отчёт о постройке церкви и дачи в Курьях принять к сведе-
нию. О настоящем положении дела о сказанной постройке доложить Его 
Преосвященству.

3. Заявление словесное члена Комитета А. Б. Турчевича в том, что по 
поручению Комитета он имел разговор по делу об иске А. Анцигина                                  
(за нарушение контракта) с присяжным поверенным В. В. Белоруссовым,    
и последний дал ему такой совет: так как Анцигиным иска к Комитету 
пока не предъявлено, то, руководствуясь желанием покойного Преосвя-
щенного Иоанна, и Комитету следует воздержаться от предъявления иска 
к Анцигину; если же Анцигиным иск будет предъявлен, то Комитет может 
предъявить Анцигину встречный иск.

Постановили: изложенное заявление члена Комитета А. Б. Турчеви-
ча принять к сведению; совет присяжного поверенного В. В. Белоруссова 
иметь в виду.

В ст. 2 красными чернилами надписано: «из них получено 4 500 руб.», 
зачеркнуто «7 950 руб.» и «2 361 руб. 80 коп.» и надписано «6 500 руб.»  
и «911 руб. 75 коп.» — тому верить.

Памяти Преосвященного Ефрема  
(из детских воспоминаний)

<…> Особенно хорошо мне припоминается наше общение с Владыкой                                                                                                                       
в дни «семейного праздника». Для него всегда избирался один из весен-
них дней. Местом празднования была дача, так называемая архиерей-
ская, расположенная в 9 верстах от города. Местоположение дачи доволь-
но красивое. Обращал внимание на себя пруд, на одном берегу которого 
была сосновая рощица, среди которой помещался тесовый дачный домик 
самого Владыки. На пруду имелись две лодки — одна «Чайка», а другая —
без названия. По приезде на дачу в избранный день мы вместо чая всег-
да пили шоколад. Затем нам предлагались закуски, фрукты, десерт и пр.,                                                                                                                                         
а для взрослых наших товарищей — певчих — даже и пиво, но конечно,                                             
в ограниченном количестве. Вот среди такой-то обстановки обнаружива-
лась замечательная чуткость любящего сердца Владыки, не желавшего 
стеснять детской свободы и вместе с тем доброта, с какою он относился                                               
к нашим детским просьбам, не всегда заслуживавшим удовлетворения. 
Мы, дети, испрашивали у Владыки позволения купаться в пруду: вот тог-
да-то происходила душевная борьба Владыки. Для него трудно было от-
казать в чем-нибудь своим фаворитам, но и дать благословение на такое 
опасное удовольствие было, очевидно, тяжело. Всё же просьба наша всегда 
удовлетворялась. В этих случаях Владыка уже никому не доверял наблюде-
ния за купавшимися, а сам присутствовал вблизи нас, как бы гарантируя 
своим присутствием нашу безопасность. Помню, как теперь, стоит он на 
берегу в зелёной шёлковой рясе, с гладкими звёздочками по ней. На голове 
та же фиолетовая скуфейка, в которой я его видел в первый раз. Стоит он, 
опершись на трость с серебряным наконечником, забыв, кажется, про всё 
в мире, и даже про свои старческие недомогания. Для него самое дорогое 
находилось в этом пруду: он напряжённо следил за нами. Его согбенный 
вид, внимательные взоры говорили о том, что он, не шутя, тревожился за 
нас. Но мы, дети, тогда этого не понимали. В программу этого же праздни-
ка входило исполнение русских народных песен. Обе лодки, сцепившись 
бортами рядом, образовывали площадку, на которую все мы дружно уса-
живались. Отчалив от берега, начинали какую-нибудь простую народ-
ную песню. Красивое пение прекрасно обработанных певческих голосов 
величественно раздавалось среди леса и уносилось куда-то далеко, дале-
ко... Сама природа как бы содействовала великолепию картины. Во время 
таких прогулок, на пруду бывало тихо, ясно и тепло, как в безмятежной 
детской душе. Солнце ласково смотрело на нас и долго, долго, обливая нас 
ярким светом, уплывало за тёмную рощицу. А на берегу на фоне тёмной 
рощицы выделялась зелёным пятном фигура Владыки. Таков был празд-
ник духовной семьи. С каким наслаждением вспоминается это райское 
время, полное детских удовольствий! Сколько высокоблагородного чув-
ства обнаруживалось в это время. Какая воспитательная почва для дитяти,  
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будущего гражданина, впитывающего влагу благородства и чисто- 
христианской простоты для будущей бурной жизни в житейском море.  
Но, к сожалению, некоторые из нас неудачно выплыли в это море и едва 
ли остались такими счастливыми, какими были в те незабвенные для нас 
минуты, вернее всего, что большая часть из нас может лишь жить одними 
светлыми воспоминаниями далёкого прошлого <…>.

И[справляющий] д[олжность] псаломщика 
Герман Шилоносов

«Пермские епархиальные ведомости». 1905 г. 
Неофиц. отдел. № 38. 21 октября. 

С. 566–567.

Завтра, 18 июня, в Нижних Курьях преосвященным Никанором, еписко-
пом Пермским и Соликамским, будет совершено освящение нового храма 
во имя св[ятого] равноапостольного князя Владимира и святителя Тихона 
Задонского. Новый храм будет приписным к Крестовой церкви. Служба              
будет совершаться не только летом, когда в Курьях дачники, но и в другие 
времена года, тем более что вблизи Курьи много деревень. Крестьяне этих 
деревень радуются, что близко от них будет храм Божий. По случаю освя-
щения в этот день в 7 ½ часов утра из Крестовой церкви отправится крест-
ный ход в сопровождении священнослужителей Крестовой на пристань 
Кашиной и оттуда на пароходе «Бушуев» в Курью для освящения вновь вы-
строенного храма. Желающие принять участие в  молитве приглашаются 
на пароход «Бушуев» для следования в Нижние Курьи в 8 часов утра, а если 
некоторые не поспеют к 8 часам, то в 9 часов предполагается от пристани 
же Кашиной другой пассажирский пароход. Обратно из Курьи молящиеся 
могут быть перевезены на пароходах «Царевна» и «Дачник». Сверх этого                  
в 1 час ночи накануне освящения в субботу на воскресенье и в воскресе-
нье на понедельник нарочно будет отправляться пароход Истомина и Ко                    

от Курьинской пристани в г. Пермь. 

Освящение

«Пермские губернские ведомости». 1906 г. 
Неофиц. отдел. № 130. 17 июня. С. 3.

Освящение храма в Нижне-Курьинских дачах

В воскресенье, 18 июня, в Нижних Курьях происходило торжество освя-
щения вновь построенного там «дачного» храма в честь святителя Тихо-
на Задонского и св[ятого] князя Владимира Равноапостольного. Храм этот 
был заложен ещё при жизни покойного Пермского Преосвященного Ио-
анна, по его желанию. Почивший святитель видел настоятельную нужду 
в создании в этом дачном курорте храма для удовлетворения духовных 
потребностей с каждым годом увеличивающегося здесь населения. Ныне, 
можно сказать, заветная мечта осуществилась, благодаря ревностным за-
ботам Владыки Никанора.

Торжество освящения храма и первую литургию в нём совершал сам 
Епископ Никанор, который ещё с вечера, в субботу, прибыл в Курьи. В этот 
день вечером в храме было совершено торжественное всенощное бдение 
игуменом Хрисанфом с иеромонахами Крестовой братии и водосвятный 
молебен. Литию и полиелей совершал Владыка Никанор в сослужении 
многочисленного городского и соборного духовенства. Утром, в самый 
день освящения, из Перми на пароходе прибыл крестный ход во главе  
с архимандритом Тихоном (бывшим настоятелем Соликамского мона-
стыря), несшим на голове антиминс для нового храма. Этот же пароход  
(«Бушуев» — Кашиной) привез массу богомольцев, жаждавших принять 
участие в духовном торжестве. Прибывших на берегу встретили гро-
мадные толпы уже собравшегося из окрестных сёл и деревень народа,  
с иконами и хоругвями, а также и прибывшее туда раньше духовенство.  
В 9 ч[асов] раздался благовест. Масса народа наполнила храм и ограду.  
Началось торжество освящения. Верующие делали многочисленные 
приношения — мылом (для обмывания св[ятого] престола) и др[угими]  
вещами, потребными для обряда.

После освящения Владыка, в сослужении о[тца] архимандрита                                                                       
Тихона, протоиереев о[тца] ректора семинарии К. Добронравова, о[тца] 
ключаря А. Будрина и других иереев — числом до 14, среди которых был  
о[тец] Иоанн Осокин, бывший помощник смотрителя Пермского духовно-
го училища, а теперь протоиерей г. Вятки, совершил литургию. Пел хор 
архиерейских певчих. После «Буди имя Господне» — Владыка сказал про-
чувствованное слово на тему «О важности и необходимости открытого, 
безбоязненного исповедания веры Христовой среди современного религи-
озного шатания и неверия». Торжество окончилось около 2 ч[асов] дня.

«Пермские епархиальные ведомости». 1906 г. 
Неофиц. отдел. № 19. 1 июля. С. 345–346.



Предписание Пермской духовной консистории правлению Пермского 
архиерейского дома в выдаче грамот на благословение лицам, сделавшим 
пожертвования на открытие храма в Курьях. 27 января 1906 г.
Подлинник. Машинопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 440. Л. 2.
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Письмо главноуправляющего Пермским нераздельным имением 
графа С. А. Строганова П. Конюхова епископу Пермскому 
и Соликамскому Никанору по вопросу бесплатного отпуска 
кровельного железа на достройку деревянного храма в деревне 
Курьи. 18 октября 1905 г.
Подлиник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392. Л. 33.
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План участка Курьинской казённой оброчной статьи, отведённого  
Пермскому архиерейскому дому в Мысовской волости Оханского уезда. 1906 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 3. Д. 1200.

План местности и чертёж продольного разреза здания архиерейской 
дачи в Курьинских дачах, выполненный архитектурно-строительным 
бюро А. Б. Турчевича в г. Перми. Начало XX века.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 663.

Проект на постройку деревянных служб, домика для сторожа 
и ледника при архиерейской даче в Курьях. Начало XX века.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 664.



Чертёж продольного разреза здания архиерейской дачи в Курьинских дачах, выполненный 
архитектурно-строительным бюро А. Б. Турчевича в г. Перми. Начало XX века. 
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 665.

План второго этажа Архиерейской дачи в Нижней Курье, выполненный 
архитектурно-строительным бюро А. Б. Турчевича в г. Перми. Начало XX века.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 666.
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Эскиз на постройку церкви 
при архиерейском доме                
в Курьинских дачах.                      
Начало XX века.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 667.

Эскиз архиерейского летнего 
дома, предполагаемого                    
к постройке в Курьинских 
дачах близ г. Перми.                  
Начало XX века.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 716. Оп. 1. Д. 667.
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Епархиальная хроника

Июня 17. В 3 ½ часа дня Его Преосвященство отбыл из Перми на паро-
ходе в Нижнекурьинские дачи для освящения вновь сооружённого хра-
ма, где за всенощным бдением Преосвященейший Никанор в сослужении 
трёх протоиереев, двух игуменов, пяти священников и одного иеромонаха 
выходил на литию и величание.

Июня 18. Около 9 часов утра из Перми на пароходе прибыл крестный 
ход со святыми мощами, после чего Преосвященнейшим Никанором                       
совершён чин освящения новосозданного храма во имя св[ятого] равно-
апостольного князя Владимира и святителя Тихона Задонского, а затем                                                      
в новоосвященном храме Архипастырь Никанор изволил совершить пер-
вую божественную литургию в сослужении о[тца] архимандрита Тихона, 
ректора семинарии, протоиерея К. Добронравова, ключаря, протоиерея  
А. Будрина, протоиерея Н. Пономарёва, игуменов Хрисанфа и Вениамина, 
священников: С. Богословского, Ф. Попова, П. Богоявленского, Д. Введен-
ского, М. Рязанцева, иеромонахов: Григория, Иувеналия и Митрофана.                                                                                                     
На освящении храма, по поручению Преосвященейшего Павла, Епископа 
Глазовского, управляющего Вятской епархией, в качестве делегата уча-
ствовал о[тец] протоиерей Иоанн Осокин. За литургиею Его Преосвящен-
ством священник С. Богословский украшен золотым наперсным крестом, 
иеромонах Митрофан и священник М. Рязанцев награждены набедренни-
ком; дьякон Василий Будрин поставлен во священники. Преосвященней-
шим преподано слово. Закончилась литургия обычными многолетиями,                 
а также возглашением вечной памяти Преосвященнейшим Епископам   
Петру и Иоанну.

Дачники Усть-Курьи очень довольны новым храмом. Выстроен храм                   
с архиерейским домом сравнительно очень скоро. Ценность всего — около 
30 000 руб. 2/3 работ производились уже при Преосвященном Никаноре; он 
застал только фундамент и стены вчерне, без крыш, полов, окраски и вну-
тренней отделки. Средства пошли   от благотворителей и от Архиерейского 
дома — Слава Богу!

«Пермские епархиальные ведомости». 1906 г. 
Неофиц. отдел. № 21. 21 июля.  

С. 399–400.    

Епархиальная хроника

Июля 4. Преосвященнейший Никанор во Владимиро–Тихоновской 
церкви, что в Нижних Курьях (архиерейская дача), изволил выходить                                 
на величание.

Июля 5. Архипастырь совершал Божественную литургию во Влади-
миро-Тихоновской церкви, что на даче архиерейской в Нижних Курьях. 
Поставлены диакон Вениамин Фадеев во священника, псаломщик Пётр                     
Ястребков — во диакона.

Июля 7. Владыка Божественную литургию совершал во Владимиро-                  
Тихоновской церкви в Нижних Курьях; псаломщик Михаил Савицин                                                                                                                             
поставлен во диакона, вечером Архипастырь во Владимиро-Тихоновской 
церкви за всенощным бдением выходил на величание и читал акафист 
Божьей Матери.

Июля 8. Преосвященнейший Архипастырь, по случаю храма, Боже-
ственную литургию изволил совершать в Успенском женском монастыре, 
по литургии кругом храма совершён крестный ход; псаломщик Вениамин 
Грамолин поставлен во диакона.

Июля 9. Владыка Божественную литургию совершал на даче, во Влади-
миро-Тихоновской церкви, псаломщик Владимир Левитский поставлен    
во диакона.

Июля 14. Архипастырь Божественную литургию изволил совершить              
во Владимиро-Тихоновской церкви, псаломщики Владимир Юферов                     
поставлен во диакона, Николай Решетников — посвящён в стихарь.

Июля 15. Богослужение на архиерейской даче совершал Владыка,                            
в сослужении почётного духовенства. Читан был Высочайший Мани-
фест по случаю роспуска Государственной Думы. Во диакона посвящён  
Ал. Третьяков, кончивший курс семинарии.

Июля 16. Воскресное богослужение Владыка совершал в Кафедраль-
ном соборе, в присутствии властей. Читан был Высочайший Манифест по                
случаю роспуска Государственной Думы. Диакон А. Третьяков посвящён   
во иерея.

В тот же день Владыка, провожаемый братией, изволил плыть на паро-
ходе вниз по Каме, и далее до Петербурга, согласно данного ему разреше-
ния на временный отпуск.

«Пермские епархиальные ведомости». 1906 г. 
Неофиц. отдел. № 21. 21 июля.  

С. 399–400. 
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Письмо князя С. Е. Львова епископу Пермскому 
и Соликамскому Никанору о поминовении                                  
в Нижнекурьинской церкви родителей и сродников. 
15 января 1908 г.  
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392. Л. 38–38 об.
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Справка делопроизводителя Пермского архиерейского дома иеромонаха 
Никона о ходе дела по безвозмездной передаче Архиерейскому дому 
участка земли в Нижней Курье. 11 сентября 1914 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392. Л. 30–30 об.
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Епископ Пермский  
и Соликамский Палладий  
у паперти дачного храма  
в Нижней Курье с участниками 
церковно-учительских курсов  
в день престольного праздника.  
15 июля 1909 г.
Фотоотпечаток.
ГАПК. Ф. ф-60. Оп. 60п. Д. 362.

Письмо епископа 
Пермского и Соликамского 
Андроника товарищу 
министра торговли 
и промышленности                          
Д. П. Коновалову  
об использовании 
отведённой Пермскому 
архиерейскому дому земли 
в Нижней Курье. 5 августа 
1915 г.
Отпуск. Рукопись.
ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 392.  
Л. 29–29 об.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-й ряд (слева направо):
1  доктор медицины П. Н. Серебренников (преподаватель школьной гигиены);
2  пермский уездный наблюдатель церковных школ священник Василий Морозов (преподаватель 
методики Закона Божия);
3  старший учитель Сивинской второклассной учительской школы Н. Е. Бочкарёв (преподаватель 
русского языка и чистописания);
4  член Пермского епархиального училищного совета протоиерей Никанор Пономарёв;
5  председатель Пермского епархиального училищного совета протоиерей Константин Добронравов;
6  епископ Пермский и Соликамский Палладий (Добронравов);
7  епархиальный наблюдатель церковных школ В. П. Овсиевский (инспектор и главный руководитель 
курсов, преподаватель бесед по дидактике);
8  бывший наблюдатель и председатель Малмыжского отделения Вятского епархиального училищного 
совета священник А. Р. Овчинников (преподаватель арифметики);
9  заведующий Кизеловским двухклассным училищем А. А. Кычигин (помощник инспектора курсов  
и преподаватель церковнославянского языка);
10  руководитель и организатор церковно-певческих хоров Пермской губернии А. Д. Городцов 
(преподаватель пения).



В 1890-е гг. многие учреждения, 
общества и частные кружки круп-
ных городов Российской империи 
имели детские летние колонии, 
которые назывались санитарными 
станциями, школьными дачами, 
летними приютами или учениче-
скими дачными колониями. 

В Перми детские дачи были  
у Мариинской женской гимназии, 
Пермского технического железно-
дорожного училища и Богородиц-
кой церковно-приходской школы. 
Расположены все они были на пра-
вом берегу реки Камы в Нижней Ку-
рье, популярной у пермяков дачной 
местности. 

Открытие детской колонии 
Богородицкого попечительства 
им. И. И. Любимова в Нижней                                                                   
Курье состоялось в начале                                 
1900-х гг. Точная дата открытия не-
известна. Имеются документы о пе-
редаче 16 июля 1899 г. председателю 
церковно-приходского попечитель-
ства при Рождество-Богородицкой 
церкви г. Перми доктору медици-
ны П. Н. Серебренникову казённого 
участка земли. Он был предостав-
лен по Высочайшему повелению 
от 17 сентября 1898 г. попечитель-
ству в бесплатное пользование «под 
устройство колонии для бедных 
детей школьного возраста на вре-
мя существования этой колонии»36.                                                                                   
Колония была отстроена и летом 
1906 г. принимала детей. Сохрани-
лась фотография, запечатлевшая 
праздник защиты природы, органи-

36  ГАПК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 58. Л. 11; Ф. 276. Оп. 1. Д. 39. Л. 30.
37  ГАПК. Ф. р-1210. Оп. 1. Д. 89. 
38  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 417. Л. 6–6 об.

зованный Обществом содействия 
начальному  образованию в 1909 г.37

Под устройство дачи-коло-
нии для несостоятельных учениц                                    
Мариинской женской гимназии                   
в 1910 г. был отведён участок зем-
ли в одну десятину в Закамской 
части Мотовилихинской горноза-
водской дачи, в местности Курья38.                                                   
Стараниями начальницы гимназии 
Татьяны Ивановны Пашихиной 
дача-колония для летнего пребы-
вания гимназисток была открыта 
в 1912 г. Во время летних каникул 
здесь отдыхали и поправляли здо-
ровье воспитанницы из небогатых                                                                        
семей, родители которых не имели 
своих летних дач. Прекрасный вид 
на реку, воздух соснового бора, купа-
нье в Каме — эти условия позволяли 
гимназисткам как следует отдох-
нуть и набраться сил к новому учеб-
ному году.

Ученическая дача Пермского 
технического железнодорожно-
го училища находилась на пер-
вой линии в Усть-Курье, участок 
№ 35. Размер земельного участ-
ка под дачей составлял 280 кв.                                                                                             
сажен. Главное здание дачи было 
рассчитано на размещение 40– 
50 человек. В летние месяцы на  
даче проходили практические за-
нятия. Так, летом 1903 г. 30 человек  
обучались плотничному ремеслу,  
36 учеников — землемерию.  
В рамках практических занятий 
по плотничному делу воспитанни-
ки строили деревянный домик для 

Уникальным явлением обще-
ственной жизни российского об-
щества конца XIX — начала ХХ века 
были летние детские дачи-коло-
нии, представлявшие собой один 
из видов внешкольной деятель-
ности. Колонией в то время назы-
вали отдельную группу детей, ко-
торая под руководством учителей 
и воспитателей отправлялась за 
город, чаще всего летом, на опреде-
лённый срок. Колонии имели чёт-
кую организационную структуру                                                                                      
и цели. Главными целями самых 
распространённых стандартных 
(смешанных) колоний были оздо-
ровление детей, которые в услови-
ях городской жизни часто страдали 
анемией и туберкулёзом, осущест-
вление образовательной деятельно-
сти, решение социальных проблем. 
Как правило, колонии создавались 
учебными заведениями и занима-
ли отдельные здания. Педагоги ор-
ганизовывали здесь практические  
и образовательные занятия. На 
практических занятиях дети  

35  Зеленецкий А. М. О заграничных и русских летних школьных колониях. СПб.: Тип.  
И. В. Леонтьева, 1908. С. 12, 51.

получали умения, которые могли 
бы пригодиться им во взрослой 
жизни. Образовательные занятия 
были больше похожи на беседы 
и совместную коллективную дея-
тельность, в ходе которой изуча-
лись в основном природоведение 
и литература. Большое внимание 
уделялось подвижным играм и по-
сещению местных достопримеча-
тельностей.

Первые летние детские коло-
нии появились в Западной Евро-
пе. В 1876 г. швейцарский пастор 
Вальтер Бион в горном кантоне 
Аппенцель организовал поездку 
в сельскую местность группы из                                                                                       
68 детей на три недели. В России 
одна из первых детских летних 
колоний была открыта по част-
ной инициативе под Петербургом 
не позднее 1882 г. Организовали 
её пасторы французской и гол-
ландской реформаторских церк-
вей граф П. Ю. Сюзор и директор                                
детской больницы К. А. Раухфус                             
в деревне Бобыльск35. 

ЛЕТНИЕ            
ДАЧИ-КОЛОНИИ 
ДЛЯ ПЕРМСКИХ 
ДЕТЕЙ

ИРИНА ДЕМИНА
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размещения 10 учеников39. После  
революции дачу училища занимала 
Профтехническая школа Пермской 
железной дороги40, а затем — Перм-
ский техникум путей сообщения.

Планировала отстроить дачу (ко-
лонию для учеников) в Нижней Ку-
рье и Пермская мужская гимназия. 
В 1905 г. были подготовлены планы 
участка земли площадью 1800 кв. 
сажен на берегу реки Камы в За-
камской части Мотовилихинской 
казённой дачи41. 16 ноября 1905 г. 
был подписан акт передачи в без-
возмездное пользование участков 
земли под № 86, 87, 88 c условием воз-
ведения дачи в течение трёх лет42. 
Согласно заявлению от 15 апреля 
1910 г. пермского купца Михаила 
Павловича Добрина, владельца со-
седнего дачного участка № 85, участ-
ки земли «не только не застроены, 
но даже и не огорожены и находятся 
в безобразно-запущенном виде», на 
них «за отсутствием загороди ходит 
скот, от которого получается много 
нечистот»43. Но и в 1912 г. ситуация 
не изменилась «ввиду отсутствия 
необходимых денежных средств  
у гимназии»44. В 1913 г. участки 
были переданы обратно в Горное 
ведомство45. 

В 1914 г. Общество воспитания 
детей и сирот недостаточных чинов 

39  ГАПК. Ф. 556. Оп. 1. Д. 61. Л. 9 об.–10, 11 об.
40  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 6.
41  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 7. 
42  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 14–14 об.
43  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 35.
44  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 49–49 об., 63.
45  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 80.
46  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 166. Л. 2–2 об; 27–27 об.
47  Летние колонии. М., 1919. 

Пермского почтово-телеграфного 
округа получило отказ от горного 
начальника Пермских пушечных 
заводов в предоставлении земель-
ного участка в Нижней Курье, ря-
дом с Богородицкой колонией,                                  
в собственность общества. Правле-
нию общества было рекомендовано 
принять участие в торгах специаль-
но отведённых под дачные участки 
земель46.

После Революции 1917 г. прак-
тика летнего оздоровления перм-
ских детей на дачах-колониях была 
продолжена. Организацией дач 
занимались учебные заведения  
и детские клубы, которые устраи-
вали колонии-коммуны. Кроме оз-
доровления детей на таких дачах 
решались воспитательные задачи. 
Широко применялось трудовое вос-
питание, принципы самообслужи-
вания. Регулировал организацию 
жизни колонистов Народный ко-
миссариат по просвещению, кото-
рым были выпущены подробные 
инструкции по этому вопросу47. 
Пермских детей для оздоровления 
направляли в Нижнюю Курью и на 
Белую Гору. Практиковалась арен-
да дачных помещений учебными 
заведениями на летний период. 

Ежегодно выезжали на лет-
ний отдых в Нижнюю Курью  

и воспитанники детского клуба 
«Муравейник». О летней жизни 
«муравьёв» коммуной в Нижней 
Курье оставили воспоминания 
несколько бывших воспитанни-
ков клуба. 

Летние детские дачи-колонии 
конца XIX — начала ХХ века по-
служили прообразом пионерских 
лагерей, получивших широкое 
распространение в Советском 
Союзе. В их деятельности был 
накоплен богатый педагогиче-
ский опыт, а также опыт взаи-
модействия с общественными 
организациями, органами власти  
и предприятиями.
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План участка земли в 23-м квартале Мотовилихинской горнозаводской дачи 
Оханского уезда, отведённого церковно-приходскому попечительству при 
Рождество-Богородицкой церкви г. Перми для устройства колонии для бедных 
детей. 1898–1899 гг.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 39. Л. 30.

Письмо горного 
начальника Пермских 
пушечных заводов 
в Управление 
государственных 
имуществ Пермской 
губернии о передаче двух 
участков в Закамской 
части Мотовилихинской 
дачи Оханского уезда                   
в распоряжение Пермского 
Рождество-Богородицкого 
попечительства под 
устройство колонии для 
бедных детей школьного 
возраста. 5 ноября 1898 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 58.  
Л. 8–8 об.
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Акт передачи земельного участка церковно-приходскому попечительству при 
Рождество-Богородицкой церкви г. Перми под устройство колонии для бедных 
детей школьного возраста. 16 июля 1899 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 39. Оп. 1. Д. 58. Л. 12–12 об.



В настоящее время на даче, в Нижних Курьях, в детской ко-
лонии Богородицкого попечительства имени Ив[ана] Ив[ано-
вича] Любимова оканчивает месячный срок своего пребывания  
на даче первая партия (20 человек) учениц Р[ождество]-Богородицкой  
церковно-приходской школы. Эти юные дачницы — дети бедных родите-
лей из городских жителей, наиболее нуждающиеся, по состоянию здоровья,                                              
в пребывании летом на чистом лесном воздухе. Дети имеют бодрый,  
весёлый вид и вообще производят отличное впечатление на посетителя.                   
Жилище и обстановка детей, будучи просты, всё-таки не оставляют желать 
ничего лучшего. Колонию окружает густой лес, а около самого помеще-
ния разбит отличный цветник. Крыша помещения (железная) нуждается                          
в окраске. Жаль, что средства не позволяют держать в колонии более                                                                                                                             
20 человек, а помещение позволяет держать одновременно до 50 человек, 
если не более.

Бедные дети на даче

«Пермские губернские ведомости». 1906 г. 
Неофиц. часть. № 134. 22 июня. С. 3.

План дачных участков, расположенных в Закамской части Мотовилихинской 
дачи Оханского уезда и предназначенных под устройство колонии для учеников 
Пермской мужской гимназии. 1905 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 11.

Заявление пермского купца М. П. Добрина в Управление Пермских 
пушечных заводов о нахождении в безобразном и запущенном состоянии 
соседних дачных участков в Нижней Курье под № 86, 87, 88 с требованием 
немедленного расторжения договора с арендатором этих участков.                          
15 апреля 1910 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 35.
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Письмо и. о. начальника Уральского горного правления горному начальнику 
Пермских пушечных заводов о передаче земельных участков, отведённых 
Пермской мужской гимназии в Усть-Курье, в горное ведомство для выставления 
их на торгах. 29 ноября 1912 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 125. Л. 63–63 об.



План земельного участка для устройства детской колонии 
для несостоятельных учениц Пермской Мариинской 
женской гимназии. 1909 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 417. Л. 12.

Дача-колония Мариинской женской гимназии для отдыха бедных учениц. 
[1912–1913 гг.] // Мариинская женская гимназия в Перми к пятидестилетнему 
юбилею. 1861–1910. Пермь: Электротипография Чердынцева, 1913.
Типографский экземпляр. 
ГАПК. Ф. печ. изд. № 1164.

Ученицы Мариинской женской гимназии на отдыхе в колонии. [1912–1913 гг.] // 
Мариинская женская гимназия в Перми к пятидестилетнему юбилею.                     
1861–1910. Пермь: Электротипография Чердынцева, 1913.
Типографский экземпляр. 
ГАПК. Ф. печ. изд. № 1164.
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Письмо Уральского горного правления горному 
начальнику Пермских пушечных заводов об отводе  
под устройство дачи-колонии для недостаточных учениц 
Пермской Мариинской женской гимназии участка земли  
в Курье. 1 июля 1910 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 417. Л. 6–6 об.



Праздник защиты природы, организованный 
Обществом содействия начальному образованию 
в Нижней Курье. [1909 г.]
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1210. Оп. 1. Д. 89. Л. 1.

Ученицы Пермской 
женской учительской 
семинарии в Нижней 

Курье. 30 августа 1912 г.
Фотоотпечаток. 

ГАПК. Ф. ф.-63. Оп. 63п. 
Д. 23. Л. 6.

Ученицы Пермской 
женской учительской 

семинарии                                  
в сопровождении 
педагогов на даче                       
в Нижней Курье.                        
30 августа 1912 г.
Фотоотпечаток. 

ГАПК. Ф. ф.-63. Оп. 63п. 
Д. 23. Л. 14.

105104 



Письмо председателя правления Общества воспитания детей и сирот 
недостаточных чинов Пермского почтово-телеграфного округа горному 
начальнику Пермских пушечных заводов с просьбой о предоставлении 
в собственность общества пяти десятин земли в Нижней Курье для 
обустройства колонии для детей. 10 сентября 1914 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 166. Л. 2–2 об.

В нижнекурьинских дачах размещено до 10 детских учреждений ко-
личеством детей до 200 человек. Все детские учреждения занимают луч-
шие помещения — имеются спальни, столовые, комнаты для игр и т. п.  
В хорошую погоду дети время проводят на открытом воздухе за игра-
ми или за работой. Трудовые принципы среди детей вводятся широко.                                   
Повсюду установлено самообслуживание. Кроме того, дети заготовляют 
материал — бересту и др. — и успешно используют её на всякие безделуш-
ки: корзинки, коробки и т. п. Иногда для чистки своих дворов и других 
работ дети устраивают субботники. 

Детей обучают рисованию, грамоте, проводят с ними беседы на различ-
ные темы. В общем, воспитательная часть поставлена хорошо. Питание 
детей, вследствие продовольственного кризиса, неважно. Хлеба дают по 
1 фунту на человека, обед в некоторых учреждениях состоит из 2 блюд, 
в некоторых из одного. На второе дают манную кашу. Недостаёт обслу-
живающего персонала, поэтому имеющийся персонал едва справляется                                
с повседневными работами. Некоторые воспитательницы кроме своих 
прямых обязанностей заняты также работой по закупке продуктов и заго-
товке дров. Имеющаяся пошивочная мастерская при детских учреждениях 
бездействует, и 10 000 аршин мануфактуры, отпущенные исключительно 
для детей, лежит неиспользованными.

Развлечением для детей служат устраиваемые концерты, спектакли, 
игры.

Быт юных дачников

(Пермроста) 

«Звезда». 1921 г.  
№ 159. 19 июля. С. 2. 
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Письмо начальника Пермских пушечных заводов председателю правления 
Общества воспитания детей и сирот недостаточных чинов Пермского 
почтово-телеграфного округа с отказом в отводе обществу земельного 
участка под колонию. 10 ноября 1914 г.
Отпуск. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 166. Л. 27–27 об.



В настоящее время все школы 1-й ступени отправляют больных и сла-
бых здоровьем детей на дачу для поправки. 3-я школа 1-й ступени А едет                
в Нижнюю Курью. 18-я (железнодорожная) едет туда же, 100-я школа уез-
жает на Белые горы (93 версты от Перми по Сибирскому тракту). Многие 
дети уже живут вторую неделю в Курьях. Жизнь там очень весёлая, дети 
катаются на лодках, ходят в лес, ловят рыбу и т. д. Паёк получают хороший: 
1 ½ фунта хлеба в день, из них ½ фунта белого, кружку молока, еженедель-
но выдаётся ½ фунта масла.

Порядок в колонии таков: встают в 7 часов утра, в 8 часов чай с хлебом                   
и маслом, в 12 часов завтрак — молоко с хлебом, в 4 часа обед, в 10 часов 
снова чай, и дети ложатся спать.

Предполагается в недалёком будущем открытие курсов плава-
ния, художественной студии, музыкальной студии, естественно-                                                                             
научной студии и т. д. Сооружены купальня, баня и др. Жизнь там предпо-
лагается до середины августа.

Детские колонии

И. Э.

«Муравей-чудодей». 1920 г.  
№ 1. 20 июня. Типографский экз.  
ГАПК. Ф. р-1210. Оп. 1. Д. 24. С. 2.

Жизнь «муравьёв» коммуной в Нижней Курье.

«Муравьиные затеи»

На одном из заседаний Деткома возникла мысль организовать комму-
ну, цели которой тут же были выработаны, а именно: первой нашей целью 
являлась заготовка материалов (лыка, бересты, ивы, камыша) для зимних 
кружковых работ; второй нашей целью являлась культурно-просветитель-
ная работа среди детей и крестьян, третьей же — сбор лекарственных трав. 
Местом работы избрали Нижнюю Курью.

Началась деятельная подготовка к отъезду нашей коммуны. В коммуну 
записалось 32 ч[еловека], желавших работать на свою и на общую поль-
зу. И вот 29 июля мы, с пением нашего трудового детского гимна Свободы, 
отъезжали на пароходе [от] ст[анции] Пермь.

Приехав в Курью, мы принялись за приготовление ночлега. Приготовив 
ночлег, мы пошли на собрание, где решили, что у нас ежедневно должно 
быть два дежурных, которые бы дежурили по хозяйству, т. е. ходили бы за 
обедом, обслуживали бы за столом, вели дневник и т. д. На этом же собра-
нии выработали порядок нашего трудового дня, а именно: встаём мы все 
в 7 часов, а дежурные — часом раньше и ставят самовар, все прибирают 

свои кровати, моют полы и подметают дорожки, купаются, а в холодную 
погоду моются у ключа; в 8 часов пьём чай, после которого организуем-
ся за намеченную накануне работу; в час дня купаемся; в 3 часа обедаем,                                        
а после обеда — час отдыха, во время которого мы делаем что угодно: игра-
ем, читаем и т. д. Кончился час отдыха, и мы снова принимаемся за рабо-
ту: сбор шишек, носка воды, поливка огорода, вообще работа по хозяйству.                    
В 6 часов вечера чай, после которого до ужина, т. е. до 9 часов, занимаемся 
физическим развитием: катаемся на лодке, плаваем и т. д. В 9 часов ужин, 
а в 10 часов собрание.

Собрания наши происходили иногда при заходящем солнце, которое 
озаряло нас красным светом, а иногда при восходящей луне, которая, как 
шар, катилась всё выше и выше, распространяя вокруг себя приятный                   
белый свет. Кама иногда была гладкая, как зеркало, а иногда — покрыта 
лёгкой рябью. Вокруг  шелест деревьев… Вот в какой обстановке делали 
мы наши собрания, на которых заслушивали и обсуждали работу, сделан-
ную сегодня, и решали — что мы будем делать на следующий день.

Собрание оканчивалось пением детского гимна Свободы, который 
звучал не как молитва, а как выражение чувств за наш трудовой день.                              
И, утомлённые физически, но бодрые духом, мы в 11 часов шли спать.

На следующий день после приезда мы приступили к работам по хозяй-
ству: починке заборов, к приведению в порядок дачи, которая вся нахо-
дилась в запущенном состоянии. Работы по хозяйству проводились у нас                   
четыре дня.

Так как нашей первой целью являлась заготовка материалов, то каж-
дый «муравей» поставил себе задачей достать руководителя. Первый наш   
руководитель был не по мне. Проработав с ним десять дней, мы наготови-
ли очищенного ивового прута пять тысяч.

Заготовив ивовые прутья, мы начали заготовлять камыш. Какая при-
рода окружала нас! Озеро, водяные лилии, водяные растения и камыш, 
как старик, качающий своими головами! Невольно вспоминалось стихот-
ворение: «Дремлет чуткий камыш» — вот тут мы действительно изучали 
природу! Над камышом работали четыре дня и заготовили его двадцать 
восемь тысяч.

Лыка заготовить мы не могли — выехали мы поздно.  Но мы поставили 
себе целью, чтобы каждый из нас хорошо научился плести лапти. И мы 
этого достигли — каждый уехал домой в лаптях, сплетённых им самим. 
Кроме того, каждый из нас научился плести корзины. Из других школ, 
бывших в Курье на даче, стали приходить к нам учиться плетению корзин                  
и лаптей — мы, таким образом, очутились в качестве учителей... Эти кол-
лекции нам дороже тех, которые находятся в нашем музее.

Культурно-просветительная работа наша выражалась в следую-
щем: в Курье среди детей нами были поставлены один концерт-митинг 
и два спектакля, а в деревнях мы поставили три спектакля. Ни одно  
воскресенье не проходило даром: при этом иногда приходилось ходить  
в деревни, находившиеся от нас в шести верстах. Спектакль являлся  
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только средством, а целью был митинг для пропаганды Единой трудовой 
школы.

Итак, все цели, которыми мы задались, выезжая, по мере возможности 
и сил исполнены.

М. А. Симановский

«Муравей-чудодей». 1920 г. 
№ 4. 17 ноября. Типографский экз.

ГАПК. Ф. р-1210. Оп. 1. Д. 24. С. 2.

Жизнь в Нижней Курье
Случай на даче35

На крутом высоком берегу Камы, среди стройных сосен раскинул-
ся дачный посёлок Нижняя Курья. Просторные усадьбы, уютные дачки                                      
с балкончиками и верандами. Летом 1920 и 1921 годов здесь отдыхали дети 
городских школ и детских домов. И «Муравейник» переехал на каникулы                         
в сосновый бор.

Вся наша жизнь — отдых, работа, спектакли, походы и поездки по 
Каме — протекала по строго продуманному плану, размеренно и в то же 
время привольно. Чувство свободы прекрасно сочеталось с коллективиз-
мом. Коллектив был для каждого из нас превыше  всего, и следствием этого 
была наша собранность и дисциплина. Мы всё делали от чистого сердца, 
с увлечением. Нам ничего никогда не приказывали, не навязывали свое-
го мнения, готового решения. Мы любили и глубоко уважали своих вос-
питателей, которые отнюдь не были начальниками, а являлись нашими 
старшими товарищами. Всё мы делали сами: убирали дачки, следили за 
порядком на усадьбе, дежурили на кухне. Воду для чая грели в большом 
медном самоваре, среди сосен, вблизи кухонного крылечка. Лес был ря-
дом, недостатка в сосновых шишках не было. Сначала из трубы самовара 
вырывалось пламя, потом узкой волнистой лентой шёл сизоватый дымок; 
поспевая, самовар начинал уютно гудеть, и от него поднимались кверху 
дрожащие прозрачные струйки нагретого воздуха. 

В трудное голодное время питание для детей было налажено хорошо.                 
В конце посёлка, где-то за сотой дачей, находилась столовая-кухня, откуда 
детишки разносили пищу по своим дачам. 

Наши дежурные, вооружаясь вёдрами и длинными палками, также 
ходили в столовую. Вдвоём, на длинной палке, было совсем не трудно                       

35  После редакторской правки были опубликованы: Шемина А. С. Костры над Камой //  
«Муравейник». Статьи, воспоминания, документы. Пермь, 1969. С. 40–43.

Воспоминания А. С. Шеминой о «Муравейнике»

нести полное ведро супа или каши. Шли мы обычно вдоль высокого бере-
га, среди сосен. С одной стороны — линия дач с низкими оградками, с дру-
гой — Кама, то голубая, зеркальная, то синяя, с закипающими гребешками 
волн, то, под дождливым небом, — серая, холодная, недовольная.

Иногда мы ездили за обедом и ужином на лодке, поднимаясь вверх  
по течению с драгоценным грузом.

Однажды, в памятное мне дежурство, мы осторожно спустились по кру-
тому берегу к лодке. Мы были поглощены своим занятием — бережно нес-
ли в вёдрах полученный прямо с горячей плиты обед для «муравьёв». Лод-
ка стояла прижавшись бортом к полоске гравия. Вот мы уже в лодке, вёдра 
установлены, сейчас обед поедет вверх по течению, к даче. Нужно только 
оттолкнуться от берега и развернуться… Но вдруг ведро с супом дрогну-
ло — и руки мои мгновенно вцепились в него. Под лодкой шипела волна. 
А вот и вторая с силой ударила в борт и породила… суповую волну: добрая 
порция супа, горячего, жёлтого от жира, выплеснулась из незакрытого ве-
дра на мою правую руку. От волнения за судьбу супа я не сразу почувство-
вала боль. Суп был спасён, мы его вынесли на берег, уберегая от очередной 
волны. Но рука!.. Кожа от локтя до пальцев покраснела, кое-где вздулись 
пузыри, между которыми лежали прилипшие белые ленточки лапши. 

А белый камский пароход весело удирал от нас, посылая к берегам  
весёлые упругие волны.

Не помню, как мы добрались до дачи. Мне кажется, держалась я доволь-
но мужественно. К моей руке быстро приложили тёртый сырой картофель. 
Ни слова упрёка! Лучшим бальзамом были встревоженные и сочувствен-
ные  лица «муравьёв» и воспитателей.

Мы знали и понимали, что нужно готовить себя к трудовой жизни,                        
и с одинаковым рвением готовили коллективную декламацию, ходили  
за водой, проводили репетиции хора, спектаклей и народных танцев,  
учились плести лапти и изящные корзиночки из тонких корешков сосны. 
Свою круглую белую корзиночку, почти умещавшуюся на ладони, я с гор-
достью привезла домой и долгие годы хранила её как реликвию.

В 12–14 лет мы были настоящими детьми, детьми своего возраста, но 
как глубоко и серьёзно мы воспринимали действительность, как горячо 
обсуждали события, как стоически переносили невзгоды и лишения!

Памятны мне наши собрания у обрывистого камского берега, среди                 
сосен. Мы приходили сюда ежедневно после ужина, поздно вечером.

Обсудив с нашими воспитателями все события минувшего дня, наме-
чали план на следующий день, любовались  засыпающей природой, пели.

Наш костёр разгорался ярким пламенем…
Пермь, 1959 г.

Копия. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1210. Оп. 1. Д. 60. Л. 14–16.
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Обращение заведующего Пермским губоно к заведующему Пермским 
губернским жилищным отделом Углову о выделении лесных материалов 
для ремонта детских летних колоний. 10 апреля 1921 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 568. Л. 35.

«Камский водник». 
1957 г. № 89 (3651).  
27 июля. С. 4.
ГАПК. Ф. печ. изд.            
№ 2679Г.

115114 



116 117

Также в делах имеется переписка 
между исправниками, полицей-
скими и охранным отделением  
по вопросам составления этих  
списков37. 

Списки дачников деревень Слуд-
ки, Усть-Качки, Загарья, Лёвши-
но, Ераничей, Добрянского завода                                                                                           
и других населённых пунктов 
составлялись в весенние и лет-
ние месяцы. Как правило, в них 
содержится информация о лю-
дях, проживавших на террито-
рии определённой волости или 
стана — полицейско-террито-
риальной единицы, — на ко-
торые делился уезд. В списках 
отмечены фамилии, имена и от-
чества дачников, их социаль-
ное положение, род занятий  
и семейное положение. Кроме 
того, во многих списках указы-
вались имена владельцев домов,  
в которых проживали дачники38. 

Полицейские, собиравшие ин-
формацию, опрашивали жителей 
дач, что подчас сопровождалось 
некоторыми сложностями. Так,  
в рапорте приставу 4-го стана Перм-
ского уезда от 12 июля 1903 г. по-
лицейский урядник 12-го участка  
сообщал, что «у некоторых дач-
ников не проставлены их звания,  
что не представилось возможным, 
ввиду того, что самих их на дачах  
нет, а прислуга ихняя, а также  

37  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 1, 9.
38  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42.
39  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 31–31 об.
40  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 19.
41  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 20–20 об.
42  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42. Л. 99–99 об.

и хозяева звания их совершенно  
не знают»39. 

В случае если информация, 
предоставленная уездным ис-
правником, казалась руководству 
Пермского охранного отделения 
недостаточной, с его стороны сле-
довали дополнительные запросы.                                
В частности, 27 июня 1903 г. на-
чальник охранного отделения 
направил исправнику циркуляр,  
в котором запрашивались сведе-
ния о сотрудниках приюта «Убежи-
ще детей бедных», проживавших  
в деревне Винный Завод40. Уже  
через три дня исправник предста-
вил охранному отделению требуе-
мую информацию41. 

В ходе дачного сезона полицей-
ские продолжали отслеживать                                                                             
перемещения дачников. Напри-
мер, 30 июня 1904 г. полицейский 
урядник 12-го участка, направляя 
приставу 4-го стана список дачни-
ков, сообщал в рапорте об убытии 
с дач его участка Ивана Иванови-
ча Остроумова и Василия Алексан-
дровича Глушкова, а также о при-
бытии Александры Николаевны 
Ягодниковой42. 

В делах содержатся и схемы 
расположения дач в ряде населён-
ных пунктов с указанием номе-
ров домов, имён владельцев. На 
одной из таких схем изображены 
дачи, располагавшиеся в деревнях  

Начало XX века в России было 
эпохой острых гражданских и по-
литических конфликтов, привед-
ших в итоге к Революции 1917 г. 
Дачная жизнь в это время также  
не осталась в стороне от политиче-
ской борьбы. Иногда люди, прожи-
вавшие на дачах, стремились вовсе 
не к мирному отдыху. 

Дачи в силу их уединённости                                                       
и слабой контролируемости не-
редко использовались подполь-
ными политическими партиями                                     
в конспиративных целях. Здесь 
могли скрываться люди, разыски-
ваемые полицией, храниться ору-
жие и нелегальная литература                                                                                                     
и даже организовываться партий-
ные мероприятия. В частности, 
известность в истории революци-
онного движения в России полу-
чила дача «Ваза», располагавшаяся 
в деревне  Куоккала (в настоящее 
время — посёлок Репино) близ 
Санкт- Петербурга. В 1906–1907 гг. 
на этой даче, принадлежавшей 
предпринимателю-финну Эдуар-
ду Энгестрему, сочувствовавшему 
революционерам, в разное вре-

36  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 8.

мя жили видные деятели Россий-
ской социал-демократической 
рабочей партии, включая В. И. Ле-
нина. Здесь же хранились оружие  
и взрывчатка, принадлежавшие 
боевым дружинам РСДРП, прово-
дились совещания членов партии. 
Подобное происходило и на мно-
гих других дачах, расположенных 
вблизи крупных городов. 

В связи с этим органы политиче-
ского сыска, губернские охранные 
отделения и жандармские управ-
ления вынуждены были уделять 
внимание дачам, отслеживая, кто 
именно там проживает. В Перми по-
добную работу осуществляло мест-
ное охранное отделение, создан-
ное в 1902 г. Свидетельством этому                     
являются документы, хранящиеся 
в архивных делах фонда 160 «Перм-
ское охранное отделение Мини-
стерства внутренних дел». Данные 
дела содержат списки дачников, 
проживавших в окрестностях Пер-
ми, в Пермском и Оханском уездах                                                                                         
в 1903–1906 гг., составленные уезд-
ными исправниками по донесени-
ям местных полицейских чинов36.  

ДАЧИ КАК ОБЪЕКТ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 
НАДЗОРА

ВИТАЛИЙ САРАБЕЕВ



Васильевой, Голованы и Лёвши-
но43. Подобные схемы упрощали 
задачу наблюдения и в случае не-
обходимости проведения обыска 
на подозрительных дачах. 

Особое внимание уделялось 
дачникам, ранее замеченным в не-
легальной политической деятель-
ности и состоящим под надзором 
полиции. В одном из архивных 
дел имеется переписка между ох-
ранным отделением и пермским 
уездным исправником по поводу 
поднадзорного мещанина Ицко 
Менделеевича Футлика, прожи-
вавшего летом 1906 г. на даче                                                       
в селе Усть-Качка. 8 августа 1906 г. 
исправник сообщил охранному 

43  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 29 об.–30.
44  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 51–52 об.
45  ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 21.

отделению о выбытии И. М. Фут-
лика с дачи в город Пермь, а так-
же о лицах, которые посещали его 
на даче и с которыми он состоял                                                                                     
в переписке44. 

Среди дачников, проживав-
ших в 1903 г. в деревне Загарье, 
значится Лидия Александровна 
Фотиева, учительница музыки  
в 1901 г. сосланная в Пермь  
из Санкт-Петербурга45 — известная 
впоследствии революционерка,  
в 1918–1924 гг. являвшаяся личным 
секретарём В. И. Ленина. Вместе  
с ней в Загарье жил её брат  
Сергей Александрович Фотиев, 
также участник революционного  
движения.

Отношение начальника Пермского охранного отделения пермскому уездному 
исправнику о доставлении сведений о работниках администрации детского 
приюта в деревне Винный Завод. 27 июня 1903 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 19.
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Рапорт полицейского урядника 12-го участка 4-го стана приставу 4-го стана 
Пермского уезда о предоставлении списка дачников, проживающих в Усть-
Сылвинской волости Пермского уезда. 12 июля 1903 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 31–31 об.
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Рапорт пермского уездного исправника начальнику Пермского охранного 
отделения со сведениями о работниках администрации детского приюта,                       
проживающих в деревне Винный Завод. 30 июня 1903 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 20–20 об.
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Список дачников, проживающих в селе Лёвшино. 1904 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42. Л. 2.

Схема расположения дач в деревнях Васильевой, 
Голованы и Лёвшино. 1903 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21. Л. 29 об.–30.
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Рапорт полицейского урядника 12-го участка 4-го стана 
приставу 4-го стана Пермского уезда о предоставлении 
списка дачников, проживающих на территории участка.           
30 июня 1904 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42. Л. 99–99 об.
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Карточка со сведениями о дачниках, проживающих  
на даче у М. П. Керн в деревне Загарье. 1904 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42. Л. 85.

Карточка со сведениями о дачнике Н. Н. Золотове, 
проживающем на даче в селе Лёвшино. 1904 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42. Л. 74.

Карточка со сведениями о семье А. В. Нероновой, 
проживающей на даче в деревне Загарье. 1904 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42. Л. 48.
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Отношение начальника Пермского охранного отделения 
Пермскому уездному исправнику о доставлении сведений                 
о лицах, проживающих на дачах. 7 июня 1906 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 1.

Карточка со сведениями о семье Д. М. Бобылева, 
проживающей на даче в деревне Обориной. 5 июня 1904 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 42. Л. 112.
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Рапорт пермского уездного исправника начальнику Пермского охранного 
отделения о направлении сведений о дачниках, проживающих в пределах 
Верхнемуллинской и Нижнемуллинской волостей Пермского уезда.                     
16 июня 1906 г.
Подлинник. Машинопись.
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 9.

Рапорт пермского уездного исправника начальнику 
Пермского охранного отделения о сборе сведений 
о лицах, проживающих на дачах в Пермском уезде.                                            
9 июня 1906 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 8.
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Распоряжение начальника Пермского охранного отделения 
пермскому уездному исправнику о наблюдении за мещанином 
Ицко Менделеевичем Футликом. 12 июля 1906 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 46.

Рапорт пермского уездного исправника начальнику Пермского охранного 
отделения о выбытии мещанина Ицко Менделеевича Футлика из села Усть-
Качка в г. Пермь. 8 августа 1906 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 51.
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Рапорт пермского уездного исправника начальнику Пермского охранного 
отделения о результатах наблюдения за мещанином Ицко Менделеевичем 
Футликом. 8 августа 1906 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 52–52 об.
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Рапорт заведующего Курьинскими дачами Оханского уезда Фомина 
пермскому губернатору о пении революционных песен на дачах  
в Верхней Курье. 2 августа 1906 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 76. Л. 53–53 об.
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Участники съезда учителей народных школ в Нижней Курье.     
10 июля 1901 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-60. Оп. 60п. Д. 165.

Участники съезда учителей народных школ                                                           
в Нижней Курье. 10 июля 1901 г.                                                                                             
Стоят на террасе: Н. В. Мешков, П. Н. Серебренников.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-60. Оп. 60п. Д. 416.

На фотографии: 

в первом ряду в центре — 
Николай Васильевич Мешков, 
пермский предприниматель  
и общественный деятель; 
1  Всеволод Александрович 
Владимирский, революционер-
народник, впоследствии член 
РСДРП;
2  Павел Александрович Матвеев, 
пермский учитель, впоследствии 
юрист, член РСДРП;
3  Екатерина Константиновна 
Брешко-Брешковская, одна 
из основателей партии 
социалистов-революционеров;
4  Николай Константинович 

Михайловский, публицист, 
теоретик революционного 
народничества; 
5  Иван Сергеевич Сигов, 
писатель и общественный 
деятель;
7  Анна Николаевна Ягодникова, 
пермская 
революционерка, член РСДРП;
9  Елена Ивановна Карнаухова, 
учительница, впоследствии 
заслуженный врач РСФСР.

10 июля открылись педагогические курсы для учи-
телей земских народных школ. Во время этих курсов 
среди учителей провели усиленную революционную 
агитацию Пермский комитет РСДРП и приехавшие специ-
ально в Пермь эмиссары партии социалистов-револю-
ционеров — «бабушка русской революции» Е. К. Брешко- 
Брешковская и Г. А. Гершуни, известный впоследствии 
террорист. Последним удалось при идейной поддержке  
Н. К. Михайловского сплотить интеллигенцию в Уральский 
союз социал-демократов и социалистов-революционеров, 
куда вошли и неустойчивые элементы из числа социал- 
демократов. Союз в течение нескольких лет морочил  
уральских рабочих, убеждая их в революционности партии  
социалистов-революционеров, несмотря на резкие  
выступления и разоблачения со стороны Пермского  
комитета РСДРП и статьи Ленина и Мартова в заграничной 
газете «Искра».

В. Н. Трапезников. Летопись г. Перми / 
ГАПО. Пермь, 1997. С. 69.
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огороды и сады, сажать деревья                                          
и кустарники. Добывать на участке 
глину, песок и другие полезные ис-
копаемые можно было только для 
собственной необходимости, без 
возможности продажи. Запреща-
лось открывать в пределах участ-
ка фабрики, заводы, механические 
заведения. Интересно, что не раз-
решалось открывать трактиры                           
и другие подобные заведения, кото-
рые могли представлять пожарную 
опасность или нарушать тишину 
в дачной местности. Продоволь-
ственные лавки, торговые и ремес-
ленные заведения были разреше-
ны к открытию. Участки следовало 
содержать «в надлежащей чистоте                              
и опрятности, соблюдая установ-
ленные законом гигиенические ус-
ловия». Кроме этого, на арендатора 
возлагались обязанности содержа-
ния в исправности прилегающих  
к участку грунтовых дорог, с про-
ведением при необходимости во-
досточных канав и сооружений, 
мостиков через них, но по согласо-
ванию с местным лесничим54. 

Среди пермских дачников было 
немало известных личностей, куп-
цов, чиновников и представителей 
местной интеллигенции — около 
железнодорожной станции Лёв-
шино арендовал участок инженер 
Александр Евстафьевич Ширяев, 
в Курье — пермские купцы Алек-
сандр Семёнович Алин, Владимир 
Евграфович Тупицын, Александр 
Георгиевич Заозерский, присяж-

54  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179а. Л. 89–92.
55  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179а. Л. 170–170 об.
56  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 90.

ный поверенный Николай Петро-
вич Падалка55.

Управление Пермскими пушеч-
ными заводами фактически стре-
милось к обеспечению прав дач-
ников. Так, в контракте с Фёдором 
Чинаевым по аренде рыболовного 
плёса на реке Каме был пункт «не 
стеснять господ дачников в поста-
новке купален в плёсе против дач-
ных участков»56. 

В начале XX века общественная 
жизнь на дачах активизировалась, 
началось обустройство обществен-
ных мест. Так, арендаторы дачных 
участков вблизи железнодорож-
ной станции Лёвшино занялись 
обустройством пруда и арендовали  
дополнительный участок. 

В 1914 г. Пермское управление 
земледелия и государственных иму-
ществ дачные участки в Усть-Курье, 
входившие в Мотовилихинскую 
горнозаводскую дачу, пыталось  
из горного ведомства получить  
в своё распоряжение. В качестве  
аргумента говорилось, что «сосре-
доточение заведывания всеми дач-
ными участками в одном ведомстве 
дало бы возможность планомер-
ного осуществления необходимых 
культурных мероприятий в таких 
посёлках, и, основываясь на указа-
ниях Устава оброчного о том, что 
казённые недвижимые имущества, 
сдаваемые в оброчное содержа-
ние с публичных торгов, принад-
лежат к предмету ведомства Глав-
ного управления землеустройства  

В соответствии с законодатель-
ством 1896 г., сдача в аренду казён-
ных земель под устройство дач 
находилась в ведении министра 
земледелия и государственных 
имуществ Российской империи, ко-
торый определял размеры участков 
и устанавливал оброчную плату 
на торгах. Срок сдачи земельных 
участков в аренду определялся в за-
коне — «до 99 лет». На участке арен-
датор был обязан в течение трёх 
лет возвести постройки, указанные  
в договоре52.

В 1914 г. Управление Пермских 
пушечных заводов под дачные 
участки в Мотовилихинской горно-
заводской даче выставило на тор-
ги 29 земельных участков на срок 
аренды 48 лет. Земельные участки 
находились около деревни Лёв-
шино, по Соликамскому тракту,  
в Курье (Закамская дача) и были 

52  № 13000. Высочайше утверждённое мнение Государственного Совета «О порядке отдачи 
участков казённых земель в оброчное содержание для устройства дач» // ПСЗРИ. Собрание 1. 
Т. 16. Ч. 1. С. 505–506.
53  ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179а. Л. 88–88 об.

нарезаны площадью каждый 20×30                             
(600) кв. сажен. Для участия в тор-
гах пермякам было необходимо 
внести залог. Победителями тор-
гов являлись лица, «выдавшие за 
них высшие арендные цены в год»,                           
а итоги утверждались министром 
земледелия и государственных 
имуществ Российской империи53. 
В условиях для отдачи с торгов                                                                                    
земельных участков фиксирова-
лись обязательства арендаторов:                     
в течение первого года огородить 
участок забором или изгородью,                                                                         
в течение трёх лет за свой счёт по-
строить жилой дом с кухней и са-
рай из камня, кирпича или дерева. 
Арендатор имел право возвести 
на участке ещё один жилой дом,                                                                                    
а также различные надворные хо-
зяйственные постройки, напри-
мер оранжереи, беседки и другие, 
рыть колодцы и пруды, разводить 

АРЕНДА ДАЧ                       
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ПЕРМИ                         
В 1890–1910-Е ГГ.

ЮЛИЯ КАШАЕВА



и земледелия»57. Вопрос этот  
к 1917 г. не был разрешён, горное 
ведомство стремилось сохранить 
земли, приносящие доход от арен-
ды, в своих руках.

57  Сообщение Горного департамента Министерства торговли и промышленности Уральскому 
горному правлению по вопросу передачи земельных участков из горного ведомства в ведение госу-
дарственных имуществ. 20 августа 1914 г. ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179а. Л. 55–55 об.

Объявление о проведении торгов на отдачу в аренду под устройство 
дач земельных участков, находящихся в Мотовилихинской 
горнозаводской даче. 1914 г.
Типографский экз.. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179а. Л. 87.

Выкопировка с плана хозяйственной съёмки 1884 г.                                                                                                             
Мотовилихинской горнозаводской дачи с показанием проектированного 
места под устройство пруда на реке Пермянке. 1901 г.
Копия 1901 г. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 175.
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Сообщение Уральского горного правления горному начальнику 
Пермских пушечных заводов об утверждении торгов дачных участков. 
19 декабря 1912 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408. Л. 566–566 об.
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Рапорт горного начальника 
Пермских пушечных заводов 

С. А. Строльмана в Уральское 
горное управление относительно 

передачи чиновником Климковичем 
арендуемого им участка                                                            

в Закамской части 
Мотовилихинской дачи купцу                   

К. Н. Либерману. 28 октября 1900 г.
Подлинник. Рукопись. 

ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 21–22.
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Письмо главного лесничего Уральского горного управления                               
В. А. Вольского горному начальнику Пермских пушечных 
заводов С. А. Строльману о невозможности предоставления купцу                                 
К. Н. Либерману в аренду дачного участка в Мотовилихинской даче. 
25 ноября 1900 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 24-24 об.
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Письмо Уральского горного управления горному начальнику 
Пермских пушечных заводов с разрешением объединения дачных 
участков. 6 июля 1906 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408. Л. 28–28 об.
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Заявление присяжного поверенного Н. П. Падалки и пермского купца 
А. Г. Заозерского горному начальнику Пермских пушечных заводов              
о передаче дачных участков в местности Курья. 10 августа 1910 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408. Л. 228.

Заявление В. Е. Тупицына и И. В. Касимова в Главное управление 
Пермскими пушечными заводами о передаче права аренды на дачный 
участок в Курье. 31 августа 1900 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 1.
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Прошение жены пермского купца Т. А. Алиной и мещанина г. Кунгура 
В. П. Чуватова горному начальнику Пермских пушечных заводов                  
о передаче арендованного дачного участка. 3 ноября 1914 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179а. Л. 49.

Прошение М. С. Дарсман и А. С. Дубровиной горному начальнику 
Пермских пушечных заводов о передаче дачного участка                                 
в управление. 29 февраля 1912 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408. Л. 417.
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Заявление Александра Андреевича и Андрея Андреевича 
Миронычевых горному начальнику Пермских пушечных 
заводов о передаче арендованного дачного участка.                    
15 января 1917 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179б. Л. 109.

Прошение вдовы потомственного дворянина В. Е. Шишонко 
горному начальнику Пермских пушечных заводов о переводе 
в арендное содержание на её имя дачного участка, ранее 
арендуемого умершей вдовой действительного статского 
советника В. А. Шишонко. 3 ноября 1916 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 179б. Л. 94.
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Рапорт лесничего Пермских пушечных заводов В. Бокова горному 
начальнику Пермских пушечных заводов о вымогательстве денег 
рабочими по расчистке леса у арендатора дачного участка в Курье 
№ 55 А. Е. Заозерского. 6 сентября 1900 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 6–6 об.
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Прошение арендаторов дачных участков около станции Лёвшино 
горному начальнику Пермских пушечных заводов С. А. Строльману 
о предоставлении в общее пользование участка на речке Пермянке     
для устройства пруда. Январь 1901 г.  
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 78–78 об.
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Чертёж лесного участка, просимого в арендное содержание 
арендаторами лёвшинских дачных усадебных мест. 1901 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 149.

Рапорт лесничего Пермских пушечных заводов В. Бокова горному 
начальнику Пермских пушечных заводов С. А. Строльману                                     
с разъяснениями по прошению мещанина Ф. Н. Чинаева. 20 февраля 1901 г.
Подлинник. Рукопись.
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 95.
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возвести собственным счётом изгородь. Расчистка кустарника и вообще 
леса, какой имеется в данное время и может оказаться впоследствии на 
этой береговой полосе, допускается только с согласия лесничего и не ина-
че, как по получении от него установленного билета, с уплатою попенных 
денег по средней горнозаводской таксе из первого расстояния.

5. Если на береговой полосе пруда, обнесённой за счёт нас арендаторов, 
изгородью, будет произрастать трава, то последняя поступает в наше поль-
зование без особой на неё приплаты.

6. За пользование отведённым нам под пруд воды участком мы обязаны 
уплачивать в местное казначейство или в кассу специального сборщика — 
лесничего Мотовилихинского лесничества — оброк по 4 руб. за десятину  
в год, внося эти деньги, согласно 59-й и 69-й ст[атей] XVIII т. 1 ч. Уст[ава]  
Обр[очного] изд[ания] 1893 г., в два срока — за каждые по года вперед,  
т. е. за первую половину  года в январе, а за вторую — в июле и никак не 
позже 15 числа этих месяцев. При неуплате денег в вышеозначенные сроки 
мы подвергаемся, на основании ст[атей] 70 и 71 того же устава и в порядке, 
указанном в 33-м  пун[кте] Закона 5  июня 1900 г., взысканию пени по ½ %  
в месяц с недоимочной суммы в пользу казны и в том же размере штрафа  
в пользу  земства, причём из вносимых нами платежей прежде всего  
погашается числящаяся за нами недоимка с пенею и лишь оставшаяся  
свободною сумма зачисляется в уплату текущего оклада. Но если недоимка  
с пенею не будет упла на  в течение года с обусловленного договором сро-
ка, то мы, арендаторы, лишаемся права на дальнейшее арендование этого  
участка и Управлению Пермскими заводами предоставляется поступить  
с нами согласно 15-го пункта сего договора.

7. Независимо от взноса оброчной за участок платы, мы, арендато-
ры, обязаны вносить ежегодно Пермским пушечным заводам земский 
сбор в том размере, какой будет причитаться за этот участок из общей  
суммы сборов, следующих за всё количество земель и лесов Мотовилихин-
ской дачи.

8. В обеспечение исправного содержания участка и своевременного пла-
тежа оборочных денег мы предоставляем залог в сумме 10 руб., с тем, чтобы 
он впоследствии был дополнен до размера полугодовой арендной платы, 
какая определится  при затоплении спрудной воды площади участка, если 
половина этой платы будет превышать сумму 10 руб. Означенный залог 
должен храниться в казначействе — в депозите Управления Пермскими 
пушечными заводами — и может быть возвращён нам, арендаторам, не 
прежде, как по окончании срока арендного содержания, а также по надле-
жащем удостоверении в исправном содержании и сдаче в казну участка. 
Эта же сумма служит обеспечением на случай покрытия убытков, казне, 
причём, в случае недостаточности её для покрытия причинённого казне 
убытка, мы отвечаем перед казною всём своим имуществом. 

9. Мы, арендаторы, с отведённого участка можем брать глину, песок                   
и камень только для собственных нужд, в мере действительной надобно-
сти, и на основаниях, изложенных в 3-м пун[кте] сего договора, продажа 

Пермский уезд                                                                                     30 января 1902 г. 

Тысяча девятьсот второго года января тридцатого дня мы, нижеподпи-
савшиеся: с одной стороны горный начальник Пермских пушечных заво-
дов действительный статский советник Сергей Алексеевич Строльман,               
а с другой — арендаторы дачных участков в Мотовилихинской казённой 
даче, близ ст[анции] Лёвшино Пермской железной дороги, за № 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 кунгурский мещанин Фёдор Васильевич Лазарев, жена дворянина 
Анна Фёдоровна Таранчук, дворянин Алексей Александрович Мергасов, 
жена его Юлия Дмитриевна Мергасова, ветеринарный врач Владимир Ми-
хайлович Вишневецкий и статский советник Михаил Павлович Вишне-
вецкий, заключили этот договор в нижеследующем: 

1. Мы, арендаторы, приняли от Управления Пермскими пушечными                   
заводами в арендное содержание сроком на 47 лет, считая с 1 января 1902 г. 
по 1 января 1948 г., казённый участок земли, находящийся в Мотовилихин-
ской казённой даче, по р[ечке] Пермянке, близ указанных выше дачных 
участков, для устройства на нём пруда, в тех границах, как определится 
особым актом и планом, имеющими быть составленными, по устройстве 
пруда, нами совместно  с лесничим Пермских пушечных заводов.

2. Отведённый участок предоставляется нам, арендаторам, исключи-
тельно для устройства на нём пруда в целях удовлетворения необходи-
мой жизненной потребности дачников и безопасности в пожарном отно-
шении, устройство же при пруде или вообще на заарендованном участке 
мельницы или иных каких промышленных и торговых заведений безу-
словно воспрещается, за исключением, впрочем, таких технических или 
механических сооружений, которые могут понадобиться на предмет                                    
постановки двигателей при желании нашем ввести на дачах электриче-
ское освещение или водопровод, устройство которых разрешается.

3. Отпуск материала, необходимого для устройства плотины и других 
разрешаемых настоящим контрактом сооружений, как то: леса, камня,                 
песку и глины или земли, необязателен для казны, тем не менее он мо-
жет быть произведён нам, если это окажется возможным, из Мотовили-
хинской дачи, но не иначе, как за плату по средней горнозаводской таксе,                   
на общем основании, из назначенных для того мест. 

4. Скоп воды в пруде не должен превышать 1 ¾ саж[ени] от межени                           
в речке Пермянке в месте устройства на ней плотины. В основание для                 
исчисления арендной платы за отведённый участок берётся площадь,                 
залитая водой, от скопа на указанной выше высоте, причём к этой пло-
щади причисляется ещё береговая полоса на ширине 20 саж[ен] от воды 
по обе стороны пруда во всю его длину, на которой предоставляется нам  

Договор аренды дачниками казённого участка 
земли по реке Пермянке Пермского уезда                             

для устройства на нём пруда
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16. Если при отобрании участка от нас, арендаторов, в случаях, указан-
ных в 6-м и 15-м пунктах сего договора, годовой оброк и земский сбор за тот 
год, в который будет отобрана статья, окажутся не внесёнными, или сверх 
сего окажутся недоимки прежних лет и если вся сумма перечисленных 
платежей с образовавшеюся в этому времени пенею, будет превышать 
предоставленное нами обеспечение, то она взыскивается с нас, арендато-
ров, отвечающих в сём случае, согласно 8-го пункта, своим имуществом 
по правилам, указанным в положении о взысканиях гражданских (ст. 425  
и след.), причём взыскание означенных сумм не устраняет, однако, ответ-
ственности неисправных содержателей перед казною за убытки, проис-
шедшие для неё от неисправного и несогласного с договором пользования 
оброчною статьёй. 

17. Нам, арендаторам, предоставляется право отказаться от арендуемо-
го участка и раньше истечения определённого настоящим условием сро-
ка, но с тем, чтоб об отказе этом мы, арендаторы, обязаны подать Управле-
нию заводами письменное заявление по меньшей мере за шесть месяцев 
до дня, с которого мы желаем отказаться от аренды участка; внесённые за 
тот год оброчная плата и земский сбор нам не возвращаются; так равно 
мы не устраняемся в сём случае и от ответственности, означенной в пре-
дыдущем пункте. 

18. Передавать оборочную статью, до истечения арендного срока,                        
другим лицам предоставляется только с разрешения Управления Перм-
скими пушечными заводами и не иначе, как на таких же условиях, какие 
изложены в настоящем договоре и с внесением второго залога, причём 
передача этой статьи может быть произведена только арендаторам тех 
же дачных участков, поэтому каждый арендатор, сдавая свой дачный уча-
сток, обязан передать новому содержателю и своё право на участок, под 
спруд воды, а лицо, принимающее дачный участок от арендатора из чис-
ла заключивших настоящий договор, должно принять участие в аренде 
участка под спруд воды; с этой целью, помимо надписей на контрактах  
о передаче дачных участков, должны быть даваемы Управлению Перм-
скими пушечными заводами новыми арендаторами особые подписки  
о взятии ими от прежних арендаторов и обязательств по аренде участ-
ка под спруд воды, вытекающих из сего договора. Ответственность по со-
держанию участка под спруд воды переходит на нового арендатора (или 
арендаторов) не прежде, как по совершении формальной передачи, обу-
словленной указанной выше подпиской. Залог арендаторам возвращает-
ся не ранее, как по надлежащем удостоверении в исправном состоянии 
участка, переданного другим лицам, и по внесении в казну всех следую-
щих с них платежей. В случае смерти арендатора до окончания арендного 
срока право его на участок переходит к его наследникам на общих основа-
ниях законов гражданских. 

19. При сдаче обратно заарендованного участка мы, арендаторы, обя-
заны снести все находящиеся на нём постройки в шестимесячный срок,                      
в противном случае все эти постройки поступают в пользу казны. 

же этих материалов и вообще каких бы то ни было ископаемых с заарен-
дованного участка на сторону отнюдь не дозволяется. 

10. Если заарендованный участок по новому проекту будет подлежать 
отграничению в надел мастеровым Мотовилихинской волости, то сила на-
стоящего договора между казною и нами, содержателями участка, наруша-
ется.

11. За всё время содержания участка мы, арендаторы, обязаны предо-
ставлять беспрепятственное пользование водою из пруда лесной страже  
и чинам лесной администрации; в случае лесного пожара должно быть 
предоставлено вполне беспрепятственное пользование водою из пруда, 
как для места пожара, так и для собственных надобностей рабочих, уча-
ствующих в тушении этого пожара. 

12. Кроме того, право пользования водою из пруда должно быть пре-
доставлено и другим дачникам, не участвовавшим в устройстве его, но                          
с предоставлением в этом случае нам, устроителям пруда, права взи-
мать, по взаимному соглашению, под контролем Управления Пермскими                         
пушечными заводами, определённую плату. 

13. Рыболовство в водах пруда может производиться только удочкою                   
и лишь нами, арендаторами и нашими семействами, ловля же рыбы дру-
гими способами может производиться не иначе, как только с особого раз-
решения Уральского горного управления. 

14. Устроителям пруда предоставляется право воспрещать всем и каж-
дому делать стоки нечистот в пруд, производить мытьё белья и посуды, 
мочить мочало и коноплю и всё прочее, клонящееся к загрязнению и пор-
че воды. 

15. В случае неисполнения со стороны нашей, арендаторов, условий 
сего договора Управление Пермскими пушечными заводами имеет право 
во всякое время отобрать от нас участок административным порядком, 
без всякого судебного разбирательства; этим самым сила настоящего до-
говора уничтожается и предоставленный нам участок, вместе с плотиною, 
изгородью и оказавшимися на нём постройками, поступает в распоряже-
ние казны, причём оброчная плата и земский сбор, внесённые за тот год, 
в течение которого статья эта может быть отобрана, нам, арендаторам, не 
возвращается; таким же образом, без возврата внесённого оброка и зем-
ского сбора, отбирается от нас оброчная статья и в том случае, когда она 
потребуется для надобностей казны или будет подлежать отчуждению 
из горного ведомства, но в этих последних случаях Управление заводами 
обязано предупредить о том нас по меньшей мере за три месяца до вре-
мени отобрания от нас участка; оказавшиеся же к тому времени на участ-
ке постройки должны быть снесены нами, арендаторами, в назначенный 
для того Управлением срок. Произведённые нами на устройство пруда                                         
и других сооружений затраты не могут служить ни препятствием к воз-
вращению участка раньше срока в случаях, указанных в 6-м пункте сего                                                                                                          
договора, ни поводом к ходатайствам о возвращении понесённых нами  
от этого убытков.
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г. Пермь                                                 16 ноября 1900 г.

16 февраля с[его] г[ода] мною в Управление государственными имуще-
ствами Пермской губернии было подано прошение об ограждении моих 
прав по аренде мною рыболовного плёса на р[еке] Каме. Просьба моя выра-
жалась в следующем: в контракте (пункт § 4), заключённом мною с Управ-
лением, согласно торговых кондиций, последним было поставлено мне  
в обязанность не стеснять г[оспод] дачников в постановке купален в плёсе 
против дачных участков, находящихся в верхней его, плёса, части по те-
чению р[еки] Камы. Соглашаясь на это условие, я имел в виду, что при су-
ществовавших в то время 27 дачах я лишился возможности производить 
рыбную ловлю на реке на расстоянии не более полуверсты. В 1895 г. Управле-
нием были отданы в арендное содержание ещё 15 дач, занимающих берега 
арендуемого мню плёса ещё более полуверсты. С постройкой этих дач было  
поставлено ещё несколько купален (около 10), укрепляемых на якорях  
и заколах, через что я лишился возможности рыбачить неводом на рас-
стоянии ещё более полуверсты. Затем в конце 1899 г. последовало разме-
жевание земель на дачные участки на всём продолжении арендуемого 
мною плёса. По мере арендования этих дачных участков, несомненно, бу-
дут поставлены и купальни на всём протяжении арендуемого мною ры-
боловного плёса, через что я уже окончательно буду лишён возможности 
производить рыбную ловлю неводом, а потому просил Управление госу-
дарственными имуществами, чтобы оно, в силу 5-го пункта контракта, 
заключённого мною с Управлением, защитило мои права и интересы, со-
общив Мотовилихинскому заводоуправлению, чтобы оно своевременно 
в торговых кондициях поставило для новых арендаторов условие, чтобы 
они постановку купален по р[еке] Каме производили лишь в пределах дач, 
существовавших в момент заарендования мною плёса, т. е. не ниже дачи  
№ 27, как обусловлено в контракте (пункт § 4).

20 июля сего 1900 г. за № 8811 Управление на мою просьбу объяви-
ло, что так как 8-м пунктом заключённого с вами контракта на содер-
жание Курьинского рыболовного плёса обусловлено право казны на до-
срочное отобрание статьи в случае надобности, то вступить52 дачникам 
вновь образованных дачных участков постановку купален на береговой 
полосе арендуемого вами плёса Управление не видит оснований. Вооб-
ще купальни дачников ставятся во второй половине июня и уже уби-
раются в начале августа, притом они располагаются не сподряд на всём  
протяжении р[еки] Камы, а лишь с перерывом только в нескольких  

52  Исправлено, от руки вписано «воспретить».

Прошение пермского мещанина Ф. Н. Чинаева 
министру земледелия и государственных имуществ 

об ограждении его прав по аренде рыбной ловли                  
в реке Каме

20. Если во время содержания статьи кто-либо будет вступаться во 
владение или делать притеснения в пользовании арендной статьёй, то 
защита в сём случае прав наших, арендаторов, лежит на обязанности 
Управления заводами, причём, однако, согласно 1314-й ст[атье] Уст[ава] 
гражд[анского] судопроизвод[ства], нам, арендаторам, предоставляется 
право и непосредственно от себя предъявлять иски о восстановлении на-
рушенного владения; если же таким вступательством будут причинены 
нам какие-либо убытки, то определение размера и взыскание их с вино-
вных предоставляется арендаторам. 

21. Межевых признаков, как то столбов, ям и проч., мы, арендаторы, 
уничтожать не должны под опасением за нарушение сего законной ответ-
ственности и имущественного взыскания на покрытие расходов по возоб-
новлению уничтоженного. 

22. Установленный гербовой сбор и все вообще расходы по заключению 
этого договора мы, арендаторы, принимаем на свой счёт. Так как арендная 
плата за участок или вообще цена этого договора не определяется с точ-
ностью в настоящее время, то, на основании 10-го пун[кта] 13-й ст[атьи] 
Уст[ава] о гербов[ом] сборе, договор оплачивается пока гербовой маркой 
однорублёвого достоинства, с тем, чтобы остальной гербовый сбор был 
довнесён нами, арендаторами, дополнительно по окончательном опреде-
лении суммы арендной платы. 

Подлинный договор хранится при делах Управления, а арендаторам    
выдаётся копия с него вместе с копией плана на участок. Подлинный                     
за надлежащими подписями.

Верно: 
старший делопроизводитель:                            

[нрзб]

Сверял: 
младший делопроизводитель                                  

К. Стерьхов

Копия. Рукопись.
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 195–198.
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рыбной ловле не могут», — в данном случае совершенно не имеет места, 
а именно: каждый дачевладелец по возможности старается ставить ку-
пальню против своей дачи, которые, как известно, имеют поперечника по 
меже, идущей параллельно реке Каме от 13 до 20 сажен; между тем, как ка-
ждая купальня с укреплением её на месте (канатами с якорями и кольями) 
занимает не менее 10 с[ажен], то, следовательно перерывов, на которых я 
мог бы производить рыбную ловлю неводом, не может быть.

Затем Управление, желая увеличить число мотивов, между прочим 
приводит ещё такие, как например: «купальни ставятся со второй полови-
ны июня и уже убираются в начале августа, почему в это время постанов-
ка купален не может мешать рыбной ловле, — Управление в своем отказе 
причин не приводит», напротив, я нахожу этот период для рыбной ловли 
самым благоприятным. Затем Управление рекомендует рыбачить ниже 
дачных участков, где, по его мнению, и рыбы-то больше. На этот довод                               
я могу сказать только то, чтобы иметь к этому возможность, я прежде все-
го должен арендовать рыболовные плёса от частных владельцев, находя-
щиеся ниже арендуемого мною казённого плёса, так как дачные участки 
размежёваны на всём протяжении этого плёса. 

Ноября 16 дня 1900 г. Подлинное с надлежащим подписом (Написано: 
Фёдор Чинаев).

местах, следовательно, мешать рыбной ловле не могут, тем более что 
ниже дачных участков имеется ещё достаточно места для рыбной ловли, 
где, как известно Управлению, рыбы больше всего содержится. При таком 
положении дела вам, в крайнем случае, или может быть уменьшен оброк 
за часть занятого купальнями плёса, или же, в силу 8-го пункта контрак-
та, статья может быть отобрана ранее конца срока аренды, с возвращени-
ем представленного вами залога и освобождением от всякой ответствен-
ности по заключённому с казной договору на аренду рыбной ловли. 
Гербовый сбор уплачен. Подписали: помощник управляющего Госневский  
и вр[еменно] и[справляющий] д[олжность] делопроизводителя Гольперт. 
По поводу этого объявления я являлся в Управление государственными 
имуществами с целью достигнуть какого-либо соглашения. При этом, ввиду 
того, что с моей стороны по означенному плёсу произведены значительные 
затраты по очистке плёса от камней и каршей, находящихся в воде и препят-
ствующих рыбной ловле, и по покупке рыболовных снастей, а также прини-
мая во внимание ту значительную годовую плату (62 руб. 20 коп.) по сравне-
нию с получаемой казной с прежнего арендатора (19 руб.), которую я имел 
уплачивать в продолжении шести годов, вследствие чего казна уже получи-
ла должное за это плёсо, мною было сделано предложение, чтобы Управле-
ние государственными имуществами, ставя условие не стеснять дачников 
в постановке купален, оставило бы за мной право аренды, но без взима-
ния какой-либо платы, дабы этим я мог бы вознаградить себя хоть частию  
за произведённые мною затраты и убытки.

Помощник управляющего г[осподин] Госневский, с которым я вёл пере-
говоры, не высказывая своих условий соглашения, объявил, что моё усло-
вие принято быть не может, и при этом предложил мне подать прошение 
с условиями, на каких я желал бы продолжать аренду.

Не имея каких-либо шансов прийти с местным Управлением государ-
ственными имуществами к какому-либо соглашению и ожидая такого же 
неясного и неудовлетворительного ответа, какой я получил на моё проше-
ние от 16 февраля с[его] г[ода], и не имея особенных средств по ведению 
письменных переговоров с Управлением, сопряжённых с оплатой гербо-
вым сбором, я вынужден нахожусь обратиться к Вам, Ваше Высокопревос-
ходительство, с покорнейшей просьбой предложить Пермскому управле-
нию государственными имуществами оградить мои права и интересы по 
аренде плёса, высказанных мною в прошении от 16 февраля 1900 г. При 
этом долгом считаю необходимым высказать Вам, Ваше Высокопревосхо-
дительство, мои взгляды и выяснить положение настоящего дела.

Управление, отказывая в моей просьбе, главным мотивом выставля-
ет пункт 8 контракта, которым будто бы «обусловлено право казны на                           
досрочное отобрание в случае надобности». Между тем пункт 8 даёт казне 
это право только в категорично обусловленном случае, а именно — только 
при отчуждении плёса в собственность Архиерейского дома. Мотив, что 
«купальни располагаются не сподряд на всём протяжении р[еки] Камы, 
а лишь с перерывом только в нескольких местах, следовательно, мешать 

Адрес: г. Пермь, Покровская улица, 
дом Тихановой,

рядом с домом Суслина
Верно: млад[ший] делопроизводитель 

М. Стерьхов

Копия. Машинопись.
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 72а. Л. 90–91 об.
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в первую очередь создавался для 
детских домов, санаториев и домов                                                                                         
отдыха.

В Перми и окрестных дачных по-
сёлках в начале 1920-х гг. проходи-
ла муниципализация участков, ко-
торые признавались бесхозными.              
В Нижней Курье много дач было вы-
делено из земель Ласьвинского лес-
ничества Мотовилихинской лесной 
дачи, какие-то участки самовольно 
захватывались работниками Ниж-
некурьинского затона. Некоторые 
земли использовались под покосы.

В 1918 г. в газете «Известия Перм-
ского окружного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьян-
ских и армейских депутатов»63 
появилось объявление от имени 
председателя Приуральского окруж-
ного отдела земледелия А. Пухарева  
о национализации дачных участков  
в Нижней Курье. Постановление  
о муниципализации дачных участ-
ков в г. Перми было подписано  
6 мая 1918 г. Управление дачными 
участками переходило к земель-
ному отделу Пермского окружного 
исполкома, а непосредственное за-
ведование — к комиссару, при отде-
ле открывалась канцелярия, отве-
ственная за сбор арендной платы. 
Утверждалось, что в первую очередь 
национализированные дачные по-
мещения будут предоставляться 
для организации санаториев, лечеб-
ниц и колоний, для семей тружени-
ков заводов, прилегающих к г. Пер-
ми, и для семей судовых рабочих 
при Нижнекурьинском затоне, для 

63  Пухарев А. От земельного отдела // Известия Пермского окружного исполнительного комите-
та Совета рабочих, крестьянских и армейских депутатов. 1918. № 85. 12 мая. С. 2.
64  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 70 об.–82. 

пролетарских культурно-просвети-
тельских организаций и отдельных 
лиц, нуждающихся в отдыхе и ле-
чении. В то же время национализа-
ция не распространялась на дачные 
помещения, которые являлись для 
владельцев постоянным и един-
ственным жилым помещением. 
Лица, которые получали дачи, обя-
зывались возделывать огороды. 

В архивных документах со-
хранился список муниципали-
зированных дач с указанием как 
данных бывшего владельца (фа-
милия, звание), так и информации 
о том, кем это дача была занята  
в 1927 г.64 Кроме этого, в докумен-
те приводится достаточно подроб-
ное описание дачных строений 
и участков. И если до революции 
арендаторами практически всег-
да являлись частные лица, то уже  
в начале 1920-х гг. это организа-
ции и учреждения Перми. Много  
дач было занято Пермским рай-
онным управлением водного 
транспорта (рупводом), Пермским 
губернским отделом народного 
образования (губоно), Пермским 
губернским советом профессио-
нальных союзов (губпросовет). На-
пример, дачи Синакевича и Алина 
предоставили в аренду Пермскому 
коммунальному хозяйству, Камен-
ских  — госпароходству, Тупицына  
и Шишонко — губоно. Среди обра-
зовательных организаций постоян-
ными арендаторами дач в Нижней 
Курье в 1920-е гг. были коллек-
тив преподавателей госпитальной 

В 1920–1922 гг. советской властью 
было издано несколько декретов, 
касавшихся жилья и дач как соб-
ственности. Наиболее значимыми 
в изучении вопроса муниципали-
зации дачных участков и механиз-
ма предоставления пермякам дач 
в 1920-е гг. являются: декрет Совета 
народных комиссаров о бесхозяй-
ном имуществе от 3 ноября 1920 г.; 
декрет Совета народных комисса-
ров «О конфискации всего движи-
мого имущества граждан, бежав-
ших за пределы Республики или 
скрывающихся до настоящего вре-
мени» от 19 ноября 1920 г.; декрет 
Совета народных комиссаров «Об 
установлении списка дачевладе-
ний, остающихся в распоряжении 
и экспуатации коммунальных отде-
лов» от 24 мая 1922 г. Всё движимое 
имущество бежавших за пределы 
РСФСР или скрывающихся граждан 

национализировалось и объявля-
лось собственностью республики.                                                                                            
Согласно декрету от 24 мая 1922 г. 
в двухмесячный срок местным 
властям требовалось установить 
точный список дачевладений, ко-
торые оставались в распоряжении 
и эксплуатации коммунальных 
отделов. Муниципализация дач 
подлежала утверждению Глав-
ным управлением коммунально-
го хозяйства при НКВД.  Масшта-
бы муниципализации (раз       мер 
и число дачных строений  
в каждом владении) определялись 
местными исполкомами в зависи-
мости от «местных условий». Ком-
мунальным отделам также было 
предоставлено право эксплуа-
тации муниципализированных 
дач — как путём непосредственного                                                                                       
хозяйственного ведения, так и сдачи                                                                                                         
в аренду. Фонд дачевладений                           

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ 
В ВЕДЕНИИ 
ПЕРМСКОГО 
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА                  
В 1920-Е ГГ.

ЮЛИЯ КАШАЕВА
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тера певтической клиники Пермско-
го государственного университета, 
био логическая станция, Пермский 
промышленно-экономический тех-
никум, Пермский рабочий факуль-
тет, Бактериологический институт  
и Пермская губернская совпарт-
школа. Среди дачников немало было  
и представителей различных проф-
союзов, месткомов, местных органов 
власти (окрфо, окружной суд, вод-
здравотдел, райстрахкасса), струк-
тур Пермской железной дороги. 
Некоторые заслуженные пермяки 
несколько лет занимали нижнеку-
рьинские дачи — это доктор меди-
цины Павел Иванович Пичугин, 
профессор, доктор медицины Алек-
сандр Сергеевич Лебедев, профес-
сора Пермского государственного 
университета — кафедры русской 
литературы педагогического фа-
культета Василий Васильевич Гип-
пиус и профессор всеобщей истори-
ии, первый декан педагогического 
факультета Александр Петрович 
Дьяконов65.

В 1927 г. Пермское коммуналь-
ное хозяйство располагало в Ниж-
ней Курье 84 дачами, которые 
предполагалось сдавать на один 
год в очерёдности: 1) для детских 
домов, домов отдыха, страхкасс; 
2) профсоюзам госучреждений;                                                                                            
3) всем остальным гражданам, 
но преимущество предоставля-
лось организациям66. При этом 
самый дешёвый тариф устанав-

65  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 1–108 об.; Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 256–256 об.
66  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 546. Л. 31–31 об.;  Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 202–202 об.
67  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 275–275 об.       
68  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 546. Л. 22.
69  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 128.

ливался учреждениям образо-
вания и страхкассам — 75 коп.  
за кв. сажень в месяц, а самый до-
рогой — «нетрудовым категориям»,  
10 руб.67

Ещё один интересный доку-
мент, который даёт представление 
о состоянии дач в Нижней Курье  
к концу 1920-х гг., — это акт об их пе-
редаче от смотрителя дач Нижней 
Курьи Ивана Ивановича Кожевни-
кова ко вновь назначенному на эту 
должность Владимиру Степановичу 
Борисову, составленный 25 февраля 
1927 г. «Общее количество дач — 83, 
флигилей — 75, квартир — 165, ком-
нат — 707, надворные постройки:                        
96 погребов, 78 дровяников,                                                                                                
23 складочных помещения, 48 ко-
нюшен, 43 бани, 10 каретников,                            
3 светёлки, 4 торговые лавки, 1 пра-
чечная, 1 пекарня, 1 оранжерея для 
цветов»68. 

Арендная плата в 1920-е гг. уста-
навливалась решением Рабочего 
президиума Пермского горсовета. 
Так, на заседании 6 апреля 1928 г. 
ставка за аренду нижекурьинских 
дач была определена в зависимо-
сти от заработной платы: для ра-
бочих и служащих с заработной 
платой до 50 руб. — 50 коп. за кв. 
сажень, до 100 руб. — 1 руб., свыше 
100 руб. — 1 руб. 45 коп.69 В 1929 г. 
долгосрочная аренда (не менее двух 
лет) устанавливалась помесячно 
по 15 коп. за 1 кв. м в месяц от од-
ного года до трёх лет по дачам, раз-

делённым на три группы: для уч-
реждений, служащих и отдельных  
граждан70.

В мае 1929 г. дачи в Нижней Ку-
рье были распределены следующим 
образом: для учреждений — 74,4 %, 
служащих — 21,34 %, отдельным 
лицам — 4,25 %. Срок аренды уста-
навливался от одного года до трёх 
лет. Отмечалось сокращение дачно-
го фонда вследствие «изношеннно-
сти», а также необходимость укре-
пления берега в связи  с весенними 
размывами71.

70  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 269–270.
71  ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 275–275 об.



Заявление коллектива служащих жилищного отдела Пермского 
коммунального хозяйства заведующему этим отделом о сдаче             
в аренду дач в Нижней Курье. 30 марта 1923 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 77.

Заявление профессора А. С. Лебедева в Пермское коммунальное 
хозяйство об аренде дач в Нижней Курье. 29 января 1923 г. 
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 13.

Заявление профессора Пермского государственного университета                         
Н. А. Коновалова в жилищный отдел Пермского отдела местного хозяйства 
с просьбой о предоставлении дачи в Нижней Курье. 4 апреля 1920 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 264–264 об.
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Заявление директора Биологического научно-
исследовательского института при Пермском 
государственном университете Б. Ф. Вериго                            
в Пермское коммунальное хозяйство об оказании 
содействия в получении дач в Нижней Курье 
сотрудниками секции анатомии и гистологии.                      
22 марта 1923 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 22.

Заявление членов профсоюза РКП(б) в жилищный отдел 
Пермского коммунального хозяйства с просьбой об аренде 
дачи в Нижней Курье. Март 1923 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 141.
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Заявление сотрудника Пермского губфинотдела А. И. Злыгостева 
в жилищный отдел Пермского коммунального хозяйства                         
с просьбой об аренде дачи в Нижней Курье. Апрель 1923 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 139–139 об.
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Заявление Н. С. Данцига в Пермское коммунальное хозяйство 
о предоставлении дачи в Нижней Курье. 24 апреля 1923 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 138.

Сообщение Пермского окружного отдела Государственного политического 
управления в Пермское коммунальное хозяйство о произведённых 
ремонтах дач. 20 октября 1923 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 162.

Заявление А. А. Алина в жилищный отдел Пермского 
коммунального хозяйства с просьбой об аренде дачного участка 
в Нижней Курье. 1923 г.
Подлинник. Рукопись, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 627. Л. 69.
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г. Пермь                  1923 г.

Как общее правило, дачи сдавать по заявкам, причём в первую очередь 
удовлетворяются профорганизации, берущие дачи под дома отдыха для    
рабочих и служащих, во вторую очередь отводится ряд дач для детколо-
ний, и в третью очередь — остальным.

Срок сдачи дач в аренду определяется в зависимости от благоустройства 
таковых, но не должен превышать трёх лет, за исключением дач, которые 
отдаются на правах достройки.

Летний дачный сезон считать с 15 мая по 15 сентября.
Сдача дач должна производиться по договорам, строго придерживаясь 

тарифа, ранее утверждённого Окрисполкомом, т. е.:
а) дачи 1-й категории — 5 руб. 50 коп. за сажень в сезон;
б) дачи 2-й категории — 5 руб. за сажень в сезон;
в) дачи 3-й категории — 4 руб. 50 коп. за сажень в сезон.
Помимо арендной платы, на съёмщика дач возлагается производство 

как текущего, так и среднего ремонта. Кроме того, страхование, которое 
производится в обязательном порядке в полной сумме.

Тем учреждениям и отдельным лицам, за которыми числится                                        
задолженность от прошлого года, в этот сезон в случае неуплаты старой 
задолженности дач не сдавать.

Договора подписываются в том случае, если съёмщик внесёт 25 % со 
всей причитающейся по договору за аренду суммы.

По окончании срока аренды дачи должны быть сданы в полной исправ-
ности, как в техническом, так и в санитарном состоянии. В случае обнару-
жения какой-либо неисправности съёмщик дач обязан таковые устранить 
или внести потребную сумму для их устранения.

Ремонт, возлагаемый на съёмщика, должен быть выполнен в течение 
срока договора.

 Капитальный ремонт крыш дачевладений, сдаваемых на сезон, мест-
ное хозяйство выполняет своими средствами, для чего ему разрешается 
позаимствовать из средств, ассигнованных на ремонт муниципализован-
ного фонда в городе, 6 000 рублей, с тем, чтоб означенная сумма была пога-
шена в течение четырёх месяцев из средств, вырученных от аренды дач.

Практические предложения по эксплуатации                  
дач в Нижней Курье

Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 36. Л. 1–1 об. Заявление директора Биологического научно-исследовательского института 

при Пермском государственном университете В. К. Шмидта в Пермский 
городской отдел местного хозяйства с просьбой об аренде дач в Нижней 
Курье. 8 апреля 1927 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 44.

Биологический научно-исследовательский институт при Пермском 
университете был создан постановлением Государственного Учёного                  
Совета народного комиссариата просвещения РСФСР 28 ноября 1921 г.
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Заявление Александра Андреевича Миронычева                                                      
в Пермский жилищный отдел о возвращении дачных                                      
участков № 98 и 99 в Курье63.
5 июля 1923 г.  
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 36. Л. 4–4 об.

63 Ходатайство оставлено без удовлетворения. К делу приложены                        
контракты на аренду с Пушечным заводом от 1913 г. на 48 лет —  
с 1913 по 1961 г.
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Заявление сотрудника отделения Госбанка И. М. Ташлыкова                
и сотрудника Госторга И. П. Котельникова в жилищно-арендный 
подотдел Пермского городского отдела местного хозяйства                       
с просьбой об аренде дачи в Нижней Курье. 1927 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 58.

Заявление профессоров Пермского государственного университета 
В. В. Гиппиуса и А. П. Дьяконова в Пермский городской 
отдел местного хозяйства с просьбой о предоставлении дачи                                    
в Нижней Курье. 22 марта 1927 г.        
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 47.
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Заявление профессора Пермского государственного университета 
П. И. Пичугина заведующему Пермским городским отделом 
местного хозяйства с просьбой о предоставлении дачи. 7 мая 1927 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 68–68 об.

Заявление А. А. Миронычева в эксплуатационный подотдел 
Пермского городского отдела местного хозяйства с просьбой 
об аренде дачи в Нижней Курье. 1927 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 60.

На заседании Президиума Пермского горсовета от 25 февраля  1927 г. 
было рассмотрено очередное ходатайство А. А. Миронычева о возвраще-
нии ему муниципализированных дач № 98 и № 99 в Нижней Курье (заявле-
ние от 25 января 1927 г.). Ходатайство было «оставлено без последствий».
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г. Пермь                                                                                               15 февраля 1928 г.

Горсовет.
В жилищный отдел.

В 1924 г. мною совместно с доцентом Гоэром63 был заключён с ПМХ64  
договор аренды дачи № 92 в Нижней Курье на 7 лет.

ПМХ, желая изменить порядок сдачи в аренду дач и заменить длитель-
ную аренду посезонной, обратилось ко мне, как и к другим товарищам по 
Университету (напр., проф. Лебедев, проф. Дьяков и др.), с просьбой заме-
нить указанный договор новым в виде посезонного арендования. При этом 
ПМХ давало заверения и гарантию в том, что если это произойдет по до-
бровольному согласию, то оно в дальнейшем, в случае выражения с нашей 
стороны желания арендовать эту дачу, будет всегда оказывать предпочте-
ние пред всеми возможными претендентами на неё. 

Действительно, в течение ряда лет я арендовал дачу № 92, причём всегда 
был исправным плательщиком и выполнял весь ремонт, благодаря чему 
дача сохранилась в исключительной исправности. Считаю необходимым 
подтвердить, что эта дача сохранена была в хорошем состоянии именно 
благодаря моим заботам и вложенным в её ремонт средствам.

В минувшем, 1927 г. эта дача была отдана уже не мне, а Рабфаку, при-
чём моя просьба отменить такое решение не была уважена по тому моти-
ву, что «дачи отдаются в первую очередь организациям и учреждениям». 
Впрочем, мне было обещано, что на следующий сезон моё преимуществен-
ное право на эту дачу будет восстановлено. 

Прошу жилотдел (Горсовет) принять в соображение указанные обсто-
ятельства и предоставить мне дачу № 92 в Н[ижней] К[урье], которую                           
я исправно арендовал в течение ряда лет, быв исправным клиентом. 

Считаю к изложенному необходимым присоединить ещё следующие 
справки:

1. Мои товарищи по университету, одновременно начавшие арендовать 
дачи и согласившиеся также «добровольно» изменить договора, продол-
жают сохранять за собою те же дачи.

2. Фактически дача № 92 в минувшем сезоне занималась моими же                             
товарищами по университету, но имеющими связь с Рабфаком. 

63  Арнульф Эдмундович Гоэр (Гоер)  — в 1921–1925 гг. преподаватель немецкого языка, препода-
ватель кафедры истории литературы факультета общественных наук педагогического факуль-
тета Пермского государственного университета.
64  Пермское местное хозяйство.

Заявление профессора Пермского государственного 
университета Н. А. Коновалова заведующему 

жилищным отделом Горсовета с просьбой                               
о предоставлении дачи

Профессор Пермского госуд[арственного] 
ун[иверсите]та

Н. Коновалов 
Адрес для сообщений: ул. Луначарского, 16.

                  Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 162–163 об.

3. Если предпочтительное сдавать дачу в аренду учреждениям, а не от-
дельным научным работникам, то я прошу предоставить указанную дачу 
для сотрудников педологической лаборатории, что соотвествует и факти-
ческому положению арендования этой дачи в прошлом.

4. Наше право на арендование дачи № 92 представлялось всем настоль-
ко очевидным в силу обещаний ПМХ, что в ней и по сие время остаётся 
наш инвентарь (столы, кровати, посуда и пр.). Постановление прошлого 
года было большой несправедливостью и явным нарушением обещания.

5. Претензии Рабфака на эту дачу не могут быть обоснованы ссылками 
на запреты денежных сумм на её ремонт, так как если какие-либо суммы                                                                   
и затрачены были Рабфаком в минувшем сезоне, то, конечно, не на эту 
дачу, а на соседние дачи № 91 и 93, также арендованные Рабфаком и дей-
ствительно требовавшие значительного ремонта. Дача № 92 сохранена 
мною в исключительной исправности. 

Прошу Горсовет пересмотреть этот вопрос и восстановить справедли-
вость.
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г. Пермь                             21 мая 1928 г.

1928 года, мая 21 дня я нижеподписавшийся смотритель береговой поло-
сы Платонов К. А., на основании распоряжения инспектора Эксплуатаци-
онной части ГОКХ тов[арища] Гашева И. Д. произвёл проверку содержания 
нижнекурьинских дач и взимания квартплаты с жильцов, проживающих 
в таковых, смотрителем дач Борисовым — причём оказалось:

1. Что проживающие в даче № 20 жильцы, пущенные товарищем Бори-
совым гр[ажданин] Кочневский Александр Кириллович, Сереброва Анна 
Ивановна, и в даче № 39 Обухов Николай Яковлевич, в даче № 50/51 Кусков 
Алексей Кириллович, в даче № 67 Шишкин Александр Иванович деньги 
на квартиры не платят и со стороны тов[арища] Борисова требований                           
к уплате не поступало.

2. Взятая мною на выдержку в даче № 5 жилплощадь занимаемая  
гр[ажданином] Косьвинцевым А. П., фактически больше, — по обмеру 
тов[арища] Борисова 31,92 кв. м, по моему же обмеру 36,69 кв. м, что могло 
получиться и в других дачах. 

3. При проверке мною обнаружено на руках съёмщиков квитанций                 
за № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 42 и 43, с корешками 
квитанций таковые оказались тождественны.

4. По заявлению гр[ажданина] Феофилатова Василия Ефимовича, про-
живающего в даче № 5, тов[арищем] Борисовым выдана ему личная рас-
писка в получении квартплаты на сумму 1 руб. 85 коп. (тогда как деньги                   
тов[арищем] Борисовым фактически были получены в сумме семи (7) руб. 
Расписка и акт при сём прилагаются).

5. При проверке квитанций, находящихся на руках у съёмщиков, мною 
обнаружено семь личных расписок, выданных тов[арищем] Борисовым 
жильцам в получении квартплаты на сумму 15 руб. 37 коп., каковая сумма 
тов[арищем] Борисовым в кассу ГОКХ сдана не была, а употреблена на свои 
личные нужды (расписки и акт при сём прилагаются).

6. Тов[арищем] Борисовым гр[ажданину] Толстикову был обещан для 
сдачи в аренду киоск, находящийся на берегу реки Камы в Нижней Курье, 
и в счёт этого им было взято у него денег пять (5) руб., и означенные день-
ги тов[арищем] Борисовым в кассу ГОКХ сданы не были, а также и не воз-
вращены владельцу таковых (заявление тов[арища] Толстикова и акте от  
18.05 с[его] г[ода] при сём прилагаются).

7. При проверке корешков квитанционной книжки на квартплату, вы-
данной тов[арищу] Борисову Горкомхозом 4.05.1927 г. по реестру за № 69, 
тов[арищем] Борисовым получено всего по квитанциям за № 1–49 вклю-
чительно сто девяносто четыре (194) руб. 94 коп. из них: сдано в Госбанк         

Акт

проверки содержания нижнекурьинских дач                       
и взимания квартплаты с жильцов

по квитанциям: от 18.02.28 г. — 54 руб. 63 коп., 27.04.28 г. № 28813 — 36 руб. 
80 коп. и 21.01.28 г. за № 32234 80 руб., а всего сдано сто семьдесят один 
(171) руб. 43 коп., таким образом, осталось несданным в кассу ГОКХ по кви-
танцион[ной] книжке двадцать три (23) руб. 51 коп. Следовательно, всего 
не сдано Борисовым в кассу ГОКХ из полученных им сумм по дачам в Ниж-
ней Курье (7 руб. + 15 руб. 37 коп. + 5 руб. + 23 руб. 51 коп. = 50 руб. 88 коп. 
(пятьдесят руб. 88 коп.)).

8. Дача № 114 на учёте у тов[арища] Борисова не состоит, тогда как та-
ковая должна считаться муниципализированной, так как бывший владе-
лец гр[ажданин] Костромин в ней не живёт с 1918 г. (ранее уезжал с бе-
лыми) и дом его, находящийся в г. Перми по Пролетарской улице № 36, 
муниципализирован, так что и дача № 114 (как принадлежавшая ему) 
должна механически считаться муниципализированной. С проживающе-
го в означенной даче с 1920 г. гр[ажданина] Игонина Александра Иванови-
ча тов[арищем] Борисовым квартплата не взимается. Мною предложено 
тов[арищу] Борисову дачу взять на учёт и на проживающих в ней жильцов 
начислить квартплату с момента фактического занятия ими таковой.

9. Дачи находятся в запущенном виде, упавшие заборы не восстанавли-
ваются, помойные и выгребные ямы не чистятся, в самих дачах имеется 
сор, грязь и песок. Со стороны жильцов на тов[арища] Борисова поступают 
жалобы, на его нераспорядительность и халатное отношение к делу.

При наличии вышеуказанных ненормальностей и злоупотреблений,                 
а также и ввиду того, что тов[арищ] Борисов авторитетом у жильцов, про-
живающих на дачах, не пользуется, полагал бы, что дальнейшее оставле-
ние его на занимаемой должности нецелесообразно.

Смотритель береговой полосы                                   К. Платонов / Платонов

Подлинник. Машинопись. 

В июне 1928 г. Борисов был уволен, комендантом нижнекурьинских дач 
был назначен Ш. В. Назыров.

ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 186–187.
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Заявление лесничего Пермского лесничества И. В. Вологдина 
в отдел муниципализированных домов Пермского городского 
коммунального хозяйства с просьбой об аренде дачи № 2  
в Нижней Курье. 3 февраля 1929 г. 
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 244.

Бланк договора на сезонную аренду дач. 1928 г.
Типографский экз. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 195–195 об.
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Заявление И. М. Беляева, В. И. Никитиной и А. И. Степанцевой                        
в Пермский коммунальный трест с просьбой о сдаче в аренду 
флигеля дачи № 18 в Нижней Курье. 18 марта 1929 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 255–255 об.
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Заявление А. О. Бровциной в Пермский городской отдел 
коммунального хозяйства с просьбой о предоставлении                            
в арендное пользование бани в Нижней Курье. 25 марта 1929 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 260–260 об.
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Страховая квитанция на дачу в дачном посёлке Нижняя Курья. 
1929 г.
Подлинник. Рукопись на бланке. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 274.

г. Пермь                       22 апреля 1929 г.

Арендаторы дач в Нижней Курье распадаются на две характерных,                  
совершенно различных по характеру аренды группы.

К одной из них относятся арендаторы, арендующие дачи на круглый 
год, или, во всяком случае, срок продолжительности длиннее дачного 
сезона, и независимо от сезона. Таковы: Госпароходство, Водопуть, Рай-
страхкасса, Волго-Каспий-Лес и др. В аренде у них в 1927/1928 гг. находи-
лась площадь, равная 5669,77 кв. м, за которую они должны были запла-
тить арендной платы 3863 руб. 45 коп., что составляет 72 коп. за 1 кв. м  
в год, или 6 коп. в месяц. 

К этой же группе следует отнести гороно, арендующее дачи для детских 
домов. Площадь этих дач равна 2119,05 кв. м. Плата за неё выражается 
в сумме 2331 р. 85 коп. в сезон, что даёт (если сроком аренды считать дач-
ный сезон) 22 коп. за кв. метр в месяц. Дачи гороно арендует только на 
сезон.

Таким образом, по этой группе арендаторов средняя доходность одного 
кв. метра дачной площади в течение круглого года составляет 82,7 коп., 
или 6,9 коп. в месяц.

Вторую группу составляют собственно дачники, арендующие дачи толь-
ко на сезон (с 1 мая по 1 октября). В аренде у этой группы в течение сезона 
1928 г. находилась площадь 3053,97 кв. м, за плату, равную 3893 руб. 80 коп., 
что составляет доходность на 1 кв. м в год, равную 1 руб. 27 коп.:

а) считая аренду сезонной (5 месяцев), равную 25 коп. в месяц;
б) годовой (12 месяцев), равную 10,6 коп. в месяц.
В общем по обеим группам арендаторов аренда дач в 1928 г. даёт следу-

ющие показания: 
В платной аренде находилось 10 543 59 кв. м. Обусловлено за эту пло-

щадь платы, равной 10 089 руб. 10 коп., что составит доходность на 1 кв. м 
в год равную 95,5 коп., в месяц — 8 коп.

Площадь дач, могущая быть сданной в аренду в сезон 1929 г., не считая 
дач, ежегодно сдаваемых гороно под детдома, равна 4441,09 кв. м.

При применении различных тарифов и строгом осуществлении плат-
ности доходность от указанной выше площади дач будет выражаться                            
в следующих суммах:

Основные тезисы к докладу бухгалтера 
эксплуатационной части Пермского горкомхоза                

об эксплуатации дач в 1929 г.
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Ставка за 1 кв. м Сумма арендной платы                    
при сдаче

Стоимость аренды средней дачи                        
в 100 кв. м

в год, 
руб.

в месяц, 
коп.

на сезон на круглый 
год

в месяц в месяц в сезон

69 5 1110,25 2664,60 222,05 5,00 25,00

96 8 1776,70 4263,36 355,28 8,00 40,00

120 10 2220,50 5329,20 444,10 10,00 50,00

144 12 2640,60 6359,04 529,92 12,00 60,00

180 15 3330,75 7993,80 666,15 15,00 75,00

240 20 4441,00 10658,40 888,20 20,00 100,00

264 22 4529,82 11724,24 977,02 22,00 110,00

360 30 6661,50 15987,60 1332,30 30,00 150,00

396 33 7327,65 17586,36 1465,53 33,00 165,00

480 40 8882,00 21316,80 1776,40 40,00 200,00

Примечание: средний размер дачи для сдачи в аренду в сезон 1929 г. со-
ставляет 103,5 кв. м. Исходя из этого расчёта, следует признать, что наибо-
лее приемлемой ставкой арендной платы, как в смысле необременитель-
ности её для бюджета дачника, так и в смысле приближения её к размерам 
рентабельности, является ставка в пределах от 20 до 30 коп. при сдаче на 
сезон и от 8 до 12 коп. при сдаче на круглый год.

Имея в виду практику прошлых лет, когда арендатор, получивший дачу 
на сезон, фактически никаких ремонтов не выполнял, и необходимость    
сохранения дачного фонда — целесообразно будет сдачу дач в аренду про-
изводить учреждениям на более длительные сроки (до трёх лет) с включе-
нием стоимости капитального и среднего ремонта в счёт арендной платы.

Установление дифференцированной ставки арендной платы (в зави-
симости от зарплаты дачника), как это имеет место теперь, практически 
не достигает цели, так как, сдавая дачу коллективу, месткому или целому              
учреждению, ГОКХ не в состоянии проследить, какое именно время (срок)              
и с какой зарплатой дачников была занята дача в течение сезона.

Бухгалтер эксплуатационной части
[нзрб]

Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 706. Л. 272–272 об.

Ходатайство Управления транзитного сплава Камского бассейна 
«Волго-Каспий-Лес» Пермскому коммунальному отделу                             
о передаче в аренду или продаже дачи № 60. 3 февраля 1930 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-38. Оп. 1. Д. 721. Л. 18.



на» шёл очень медленно, поэтому 
стали ездить чаще по железной  
дороге66.

В 1953 г. решением Молотовско-
го горисполкома № 401 от 23 апреля 
были отведены участки левобереж-
ной полосы реки Камы в черте г. Мо-
лотова для Агентства пригородного 
сообщения Камского речного паро-
ходства: береговые участки № 24, 
25, 26 под дачный причал, а ниж-
няя часть берегового участка № 36  
и участок № 37 длиной 150 метров —  
для центральной переправы67.

В 1960 г. в черте Перми насчиты-
валось три речных пассажирских 
линии:

— Пермь (дачный вокзал) —                      
Закамск, протяжённостью 19 км,                 
в сутки совершалось до 40 рейсов;

— Пермь (дачный вокзал) — Гай-
ва, протяжённостью 12 км, в сутки                 
совершалось до 39 рейсов;

66  Пермские губернские ведомости. 1905. Неофиц. часть. № 117. 4 июня. С. 2.
67  ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 453. Л. 304, 306, 307.
68  Календарь-справочник Пермской области на 1960 г. Пермь, 1959. С. 169.

— Городище — Лёвшино —  
Заозерье — Междуречье, кольцевая  
линия, в сутки совершалось  
до 12 рейсов.

На пригородной линии Пермь — 
Закамск — Дворцовая Слудка, про-
тяжённостью 35 км, в сутки от-
правлялся один рейс от Перми до 
Дворцовой Слудки и три рейса от 
Закамска до Дворцовой Слудки, вет-
ка Пермь — Закамск — Трухинята 
протяжённостью 31 км работала 
только в выходные дни летнего пе-
риода, до 43 рейсов в сутки, из них 
часть от Перми до Закамска и об-
ратно68. 

В середине XX века эти маршру-
ты не менее популярны у владель-
цев коллективных и мичуринских 
садов, что заставило активно разви-
ваться уже автобусное пригородное 
сообщение.

С момента появления дачных по-
сёлков в окрестностях города одним 
из самых злободневных для пермя-
ков являлся транспортный вопрос. 
Развитие общественного транспор-
та шло медленно, путь на дачу был 
непростым, а курьёзы активно ос-
вещались в фельетонах пермской 
периодики.

Популярность летнего отдыха 
на правом берегу реки Камы сдела-
ло самым востребованным видом 
транспорта дачные пароходы  — 
частные до революции, а после 
принадлежавшие сначала рупводу 
(Пермскому районному управле-
нию водного транспорта), а затем 
Камскому речному пароходству. По-
явились и так называемые дачные 
пристани и переправы. До револю-
ции на правый берег Камы от Пер-
ми отправлялись дачные пароходы 
«Республиканец», «Борец», «Царев-
на», «Кореец». Расписание рейсов 
пароходов регулярно печаталось 
в «Пермских губернских ведомо-
стях». Например, пароход «Борец» 
рейсировал между Пермью и Усть- 
Курьёй два раза в день, льготный 
проезд устанавливался для учащих-
ся, детей и прислуги. Пароход «Ца-
ревна» также ходил два раза в день. 
Пароходство Сорокина и братьев 
Тупицыных извещали дачников 
Нижней Курьи, что во все воскресе-

65  Пермские губернские ведомости. 1905. Неофиц. часть. № 117. 4 июня. С. 2.

нья и праздничные дни будет совер-
шаться пять рейсов в день, в будние 
дни — три рейса, при этом отдельно 
отмечалось, что пароходы освеща-
ются электричеством. В то же время 
дачные пароходы часто ломались, 
нарушали расписание и не отли-
чались достаточным комфортом.  
В начале XX века в Перми была 
отдельная дачная пристань, две 
пристани — в Закамском посёлке 
для нижнекурьинских дачников, 
одна в середине дачной местности, 
другая ниже на полторы версты.  
В публикациях местной прессы  
отмечалось, что нижнекурьинцам, 
которые ежедневно ездили на служ-
бу в Пермь, поездки обходились  
дорого65.

Развитие Перми как железнодо-
рожного узла повышало транспорт-
ную доступность дачных участков, 
а также делало дорогу более ком-
фортной. Железнодорожную ли-
нию от Перми до Лёвшино пустили 
в 1878 г., а в 1900 г. провели ветку 
от Заимки (позднее Пермь II) до 
Котласа и открыли станцию Курья, 
которая оказалась весьма востребо-
ванной у дачников. Выбор между 
пароходным и железнодорожным 
сообщением делался не только ис-
ходя из стоимости билетов на про-
езд, комфортности, но и времени  
в пути. Например, пароход «Царев-

ПУТЬ НА ДАЧУ

ЮЛИЯ КАШАЕВА
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Верхнекурьинским дачникам положительно не везёт. Не один уже                 
сезон плачутся они на отсутствие сколько-нибудь сносного и правильного 
пароходного сообщения с городом. Ныне опять повторяется прежняя исто-
рия. Злополучные дачники, не дожидавшись специально строящегося для 
линии Пермь — Мотовилиха — Верхняя Курья парохода «Весна», облюбо-
вали для своих нужд пароходик Рязанцева «Солевар», за свои миниатюр-
ные размеры прозванный в шутку «самовар». Утлый «Солевар» за раз мог                                  
перевозить не более 10 человек, с чем в силу необходимости приходилось 
мириться. 27 мая дачники лишились «самовара». Вечером, когда он шёл 
в Пермь, около топки что-то загорело. Перепуганных пасажиров успели 
высадить на противоположный городу берег, откуда они в дождь кой-как 
перебрались на лодках в Пермь. Ныне пароходик этот продан другому вла-
дельцу и на днях будет увезён в верховья Камы. Дачникам опять прихо-
дится ожидать «Весну», которая вопреки всяким календарным срокам, как 
слышно, изготовится не раньше 8–10 июня.

Горе дачников

«Пермские губернские ведомости». 1905 г.
Неофиц. часть. № 113. 31 мая. С. 2.

Можем сообщить, что с 5 июня пароходы Ржевина, по примеру прошло-
го года, будут приставать к верхнекурьинским дачам. Отвал от Перми два 
раза в день — в 12 часов дня и 4 часа 30 минут вечера.

В длинную зиму сильно соскучился я о Курье. Весной меня снова 
потянуло побывать в «родных местах». Я ежедневно просматривал 
в «Пермских ведомостях» и «Крае» отдел объявлений, но напрасно. 
Наконец, я увидел давно желанное объявление…

Дни стояли хорошие… Собрал я подходящую себе компанию, усло-
вились собраться на следующий день прямо у пристани…

Действительно, на другой день к семи часам утра все были в сбо-
ре, у пристани, только не было… парохода… Оказалось, «в семь часов 
утра из Перми», как гласило объявление, выход не состоится, паро-
ход пойдёт в три с половиной часа дня. Нечего делать! Разошлись               
по домам, пока «не солоно хлебавши»…

К сведенью дачников Верхней Курьи

Первое путешествие в Курью

«Пермские губернские ведомости». 1905 г. 
Неофиц. часть. № 117. 4 июня. С. 2.

В три часа я с компанией снова был у пристани, именно толь-
ко у пристани, ибо попасть на самую пристань было не из лёгких. 
«Мостками» служили две «немудрых» доски, которые как-то сурово, 
угрожающе гнулись и потрескивали… А между тем эти, извините за 
выражение, «мостки» должны выдерживать и грузчиков с их очень 
тяжёлой подчас ношей. Особенно боялись проходить по этим «неле-
гальным» мосткам дамы… Скоро, однако, трудная процедура «про-
хождения» по мосткам была кончена, — все были на пароходе.

Пароходик блистал белизной краски, чистотой и весело гудел.            
(К концу путешествия, кстати, многие пассажиры тоже «блистали 
белизной краски».) <…> Раздался первый свисток… второй… третий,                  
и мы поехали<…>.

Пассажиров ехало не особенно много.
До Камского железнодорожного моста доехали вполне благопо-

лучно, миновали и мост… Пароходик весело шумел… Разговоры, 
как всегда, велись относительно моста, его окраски. Любовались 
разливом Мулянки… Одним словом, у всех было самое благодушное                    
настроение, забыли даже о переходе через мостки… Вдруг шум паро-
ходика смолк, винт перестал работать.

«Что? Что такое? В чём дело?»
Оказалось, машина заупрямилась…
«Я, — говорит, — после зимнего отдыха не могу сразу работать так 

много!»
Её упрямство всё-таки скоро удалось переломить, колесо сново 

завертелось… Не успели оправиться от этого неожиданного сюр-
приза, как подносят другой… Плата увеличена! Да хоть бы увеличи-
вали-то незаметно, понемногу, а то сразу на гривеник… Пришлось                                
и с этим помириться, — в воду ведь не выскочишь!..

А вот и Курья близко! Как здесь теперь хорошо! Какая красота! Все 
луга залиты, вода подходит к самому берегу, отражая его с зелёным 
убранством…

«Царевна», — так имя дачному пароходику, — дала свисток к при-
стани, но на берегу пусто! Нет ещё пестрой, нарядной толпы дачни-
ков, ещё дамы и барышни не стараются перещеголять друг дружку 
своим нарядом!..

Пристали прямо к берегу. Тут вместо процедуры «восхождения на 
пароход» процедура «схождения на берег»… Через несколько минут, 
однако, мы сошли с парохода, поднялись на крутой берег и пошли 
вдоль по Курье.

Чудно! Воздух пропитан смолистой сосной. Дачки почти все ещё 
заколочены, кругом царит тишина, раздаётся лишь щебетание пта-
шек, да изредко донесётся отдалённый собачий лай… Кама разли-
лась широко, широко! В Курье всё по-старому, несколько лишь                    
новых домиков да церковь…
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Побродя по знакомым местам часа полтора, побегав вдоволь с дет-
ворой, мы напились чайку, подзакусили и пошли назад. <…> К при-
стани пришли, когда пароходик дал уже второй свисток. <…>

Обратно ехали в каюте, так как стало к вечеру довольно свежо. 
Пароходик шёл как-то нехотя, медленно. <…> Казалось, до моста ни-
когда не доехать!.. Машина на этот раз не упрямилась, по крайней 
мере не выказывала резких протестов. <…> Только лишь когда по-
равнялись с собором, машина застучала сильнее, винт заработал 
энергичнее: прибавили ходу…

Я не думаю, чтобы в этом выражался протест машины, скорее — 
капитан желал «показать миру» ход парохода… Доказать что он, 
пожалуй, ничего не доказал, ну а мимо своей пристани пролетел                       
с шиком, — это верно… Пришлось приставать к чужой пристани, что 
удалось лишь после «ругательских дебатов» капитана и команды  
с пристанскими служащими… Первые всё же победили, и спустя ми-
нут 8–10 «наше судно» благополучно стало ссаживать пассажиров…

Сойти с парохода было тоже очень и очень мудрено. Необходимо 
было сначала «влезть» на палубный диванчик, а с него уже «влезть» 
на мостки, которые были положены на перила парохода, и по ним 
перебираться на пристань.

С пристани спускаться ещё того хуже, — мостками служила                         
довольно жиденькая доска… Последнее «схождение», к пословице 
«конец венчает дело», испортило всё настроение. «Нижнекурьинцы» 
ругались, а «верхнекурьинцы», предпринявшие сегодняшнее путе-
шествие, вспомнили с грустью своего прошлогоднего «Корейца».                                                                                                                                
По выражению некоторых из них, это не пароход, а душегубка.

Не желал бы я ездить на «душегубке». Это, пожалуй, похуже «мост-
ков» пароходчика Петухова.

Наблюдатель

«Пермские губернские ведомости». 1906 г.
Неофиц. часть. № 88. 23 апреля. С. 3.

На днях против нефтянки Нобеля, повыше камского железнодорож-
ного моста, резались в гонке нижнекурьинские конкуренты «Царевна»                              
и «Дачный». Лихой командир «Царевны» вместо того, чтобы наблюдать, 
что делается под носом, смотрел на зады, на которые напирал «Дачный», 
штурвальный следовал примеру своего начальства. В результате «Царев-
на» со всего маху хватила в средину небольшого плотика, переправляемо-
го за лодкой каким-то мужичком на городской берег. Удар был настолько 
силён, что пятивершковые брёвна переломило пополам, а публика попа-
дала с мест. Есть «Ермак-ледокол», а у нас «Царевна-дровокол». Пароход,                
к счастью, не пострадал.

Пароход-дровокол

«Пермские губернские ведомости». 1906 г. 
Неофиц. часть. № 145. 6 июля. С. 4.
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Заявление И. Н. Беклемышева начальнику Пермских 
пушечных заводов о разрешении установки пассажирской 
пристани в дачной местности Нижняя Курья. 18 мая 1911 г.
Подлинник. Рукопись, машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408. Л. 311–311 об.
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Письмо Управления Пермскими пушечными заводами                            
И. Н. Беклемышеву об условиях установки пассажирской 
пристани в дачной местности Нижняя Курья. 6 июня 1911 г.
Отпуск. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408. Л. 312–312 об.
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Письмо Управления Пермскими пушечными заводами в контору 
братьев Зыряновых по вопросу установки пассажирской пристани 
в дачной местности Нижняя Курья. 6 июня 1911 г.
Отпуск. Машинопись. 
ГАПК. Ф. 276. Оп. 1. Д. 408. Л. 313–313 об.
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Дачники Нижней Курьи продолжают пользоваться удобным сообщени-
ем с городом на пароходе «Пермяк», который до 1 сентября будет ходить по 
прежнему расписанию. После 1 сентября дачный пароход (если не «Пер-
мяк», то «Пермь» или «Мотовилиха») также будет функционировать, но, 
вероятно, по сокращённому расписанию. Во всяком случае правильное 
пароходное сообщение между городом и Нижней Курьёй не прекратится 
и дачники могут продолжать пользоваться прекрасной давно небывалой 
осенью. О прекращении рейсов парохода дачники будут предупреждены 
не менее как за неделю.

К сведению дачников

«Народная свобода». 1917 г.  
№ 35. 25 августа. С. 4.

С понедельника, 18 сентября, пароход «Мотовилиха» будет совер-
шать рейсы между Нижней Курьёй и городом по новому расписанию: 
из города в 7 часов утра и в 2 часа дня, и из Нижней Курьи — в 8,5 утра                                                      
и в 6 часов вечера.

От Перми до Слудки ходят дачные пароходы «Пермяк» и «Пермь».

Дачное пароходство

«Народная свобода». 1917 г.  
№ 49. 16 сентября. С. 4.

Письмо контрольно-ревизионного отдела Пермского 
районного управления водным транспортом Волжского 
бассейна в коллегию управления с предложением по 
расписанию движения дачных пароходов. 27 августа 1918 г.
Подлинник. Машинопись.
ГАПК. Ф. р-963. Оп. 1. Д. 2. Л. 53–53 об.
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Заявление заведующего дачным пароходством В. С. Зобачева в Пермское 
районное управление водным транспортом Волжского бассейна о краже 
кассовой выручки на дачной пристани. 4 сентября 1918 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-963. Оп. 1. Д. 12. Л. 87а.

г. Пермь                                         1920 г.

Дачное сообщение между Пермью, Верхней Курьёй, Мотовилихой                        
и Нижней Курьёй.

Заведующий дачными линиями — 1 человек, месячный оклад                             
жалованья — 1 890 руб., принимается на 12 месяцев, общая сумма  расхо-
дов 22 686 руб.

Кассиров — 8 человек, месячный оклад жалованья — 1 246 руб., прини-
мается на 8 месяцев, общая сумма расходов 79 744 руб.

Конторщиков II категории — 2 человека, месячный оклад жалованья — 
1 385 руб., принимается на 8 месяцев, общая сумма расходов 22 160 руб.

Водоливов — 4 человека, месячный оклад жалованья — 1 635 руб., при-
нимается на 12 месяцев, общая сумма расходов 78 480 руб.

Матросов — 12 человек, месячный оклад жалованья — 1 085 руб., прини-
мается на 12 месяцев, общая сумма расходов 150 240 руб.

Итого: 359 304 руб.

Список служащих на пристанях местного 
сообщения на навигацию 1920 г. из пояснительной 

записки к смете расходов транспортного отдела 
рупвода по местному сообщению

Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-963. Оп. 1. Д. 27. Л. 121 об.–122.

Дебаркадер в Перми, Верхней и в Нижней Курье, Мотовилихе и склад 
Нобеля. Заведующий — 2, кассиров билетных — 33, водоливов — 2,                                  
матросов — 4.

Перечень пристаней  
для дачного сообщения на 1922 г.

Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-963. Оп. 1. Д. 91. Л. 40 об.–41, 87.
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Таблица на временный 5%-ный сбор с пассажирских билетов на 
местной Верхнекамской линии в пользу «Голодного ребёнка». 1922 г.
Ротаторный экз. 
ГАПК. Ф. р-963. Оп. 1. Д. 80. Л. 46.

224 225



Письмо помощника начальника эксплуатационного участка всем агентам 
и заведующим пристанями Пермского эксплуатационного участка                                
о недопустимости кассирами отказа в выдаче сдачи пассажирам. 24 июня 1922 г.
Ротаторный экз. 
ГАПК. Ф. р-963. Оп. 1. Д. 80. Л. 48.

<…> Большую работу нужно провести и на водном транспорте. 
Есть в городе Камская переправа, но пользоваться ею можно только                   

в случае крайней нужды, так как работает она не по графику, подступы 
к переправе очень затруднены, берег захламлён, мостики и переходы                                                                                                 
настолько неудобны, что для того, чтобы ходить по ним, нужно занимать-
ся лет десять физкультурой. <…> 

Нельзя допускать, чтобы тысячи людей, пользующиеся услугами водно-
го транспорта, ежедневно купались в грязи и нечистотах, которые окружа-
ют наши дачные речные вокзалы. 

В равной степени это относится и к управлению Пермской дороги, ко-
торая должна привести в порядок все дачные пригородные поезда и поса-
дочные площадки и организовать регулярное и культурное пригородное 
сообщение. <…> 

Доклад секретаря Молотовского обкома                                 
и горкома ВКП(б) Н. И. Гусарова «О мероприятиях 

по благоустройству г. Молотова и бытовому 
обслуживанию трудящихся» на собрании партийного 

актива г. Молотова 3 мая 1944 г.

«Звезда». 1944 г. 
№ 90. 9 мая. С. 2.

226 227



Типовой проект пассажирского павильона вместимостью 100 человек.              
Автор проекта  — архитектор Л. Н. Златогорский, проектное бюро Камского 
речного пароходства. 1945 г.
Фотокопия. 
ГАПК. Ф. р-1619. Оп. 1. Д. 24. Л. 4.
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Выкопировка из детального проекта планировки Кировского района 
г. Молотова. [1946 г.]
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-1619. Оп. 1. Д. 135. Л. 3.

Техническое задание на разработку проекта дачного 
пассажирского вокзала для пристани Нижняя Курья. 1946 г.
Подлинник. Машинопись.
ГАПК. Ф. р-1619. Оп. 1. Д. 135. Л. 2.

231230 



г. Пермь                                                                                                                      1948 г.

Флот Агентства по сравнению с довоенным 1940 г. значительно умень-
шился. Часть судов были переданы в период войны на другие участ-
ки работы, откуда возвращены не были, некоторые суда, как например:                             
Д-23, Д.15 и другие, вследствие ветхости ликвидированы.

Так пассажирский флот уменьшился на 44,2 %. <…>
Пригородный флот в течение ряда лет не пополнялся, хотя вопросы по-

полнения ставились перед Министерством Речного флота неоднократно, 
как со стороны Управления пароходства, так и областного и городского               
комитета партии, однако должного разрешения эти вопросы не получили.

В 1948 г. Агентству был выделен из числа репарационного флота пароход 
«Кефаль» (бывший за № 40-55), требующий капитального ремонта, однако               
к ремонту до сих пор не приступлено. За истекший период в 1946–1947 гг.     
капитально отремонтирован Д-I, «Освод», в зиму 1947–1948 гг., непосред-
ственно Агентством, катер «Осводовец», но этого совершенно недостаточно. 

Имеющийся флот с деревянными корпусами крайне изношен. Корпуса 
требуют немедленной замены. Не лучшее положение с механизмами типа 
«Мадак-Круп» и «Рустон» — главные детали, крышки блоков и другие изно-
шены, запасных же не имеется.

Суда маловместительны, тихоходы и благодаря этому не справляют-
ся с возросшими требованиями населения. Не могут соперничать с авто-
бусным движением, развивающимися на участках параллельно движе-
нию катеров, что нашло отражение на снижении пассажироперевозок                              
в 1948 г. <…>

В обычные дни количество рейсов делалось 27, в выходные дни увели-
чивалось до 36 рейсов, что обеспечивало бесперебойную перевозку пасса-
жиров.

На всех судах урсом (управление рабочего снабжения. — Прим. ред.) 
Камского пароходства были организованы буфеты, или, где не было поме-
щений, торговля производилась через лотошников.

В ряде пунктов, как например: Усть-Качка, Заостровка, Гайва, были 
установлены стоечные суда, которые позволяли более организованно и 
культурно обслуживать местное население.

В навигацию 1948 г. функционировали следующие линии: Молотов — 
Усть-Гаревая; Молотов — Шемети; Молотов — Хохловка; Молотов — Лёв-
шино; Молотов — Закамск; Молотов — Усть-Качка; Молотов — Дворцовая 
Слудка; Молотов — Новоильинск; Молотов — Верхняя Курья. <…> 

За навигацию были полностью обслужены санатории, детские сады,                

за счёт выделения специальных рейсов. За период оздоровительной                      
кампании было сделано 38 рейсов и обслужено 9 610 детей. Кроме того, 
производилась перевозка оборудования для культурно-оздоровительных                  
учреждений. <…>

В навигацию 1948 г. непосредственно к Агентству приписаны следую-
щие пристани и участки:

— Пр[истань] Заозерье: с причалами Демидково, Хохловка, Лёвшино 
и Гайва. Имеется вокзал, причалы оборудованы мостиками, в Гайве име-
лось стоечное судно баркас № 039. Билетные кассы имеются в Заозерье                                           
и Гайве, в остальных пунктах кассы не организованы и билеты продаются 
на судах.

— Пр[истань] В[ерхняя] Курья: имеет три причала, два в В[ерхней] Курье 
и один в Молотовском районе. Для обслуживания пассажиров в навига-
цию 1948 г. — два стоечных судна, баркас № 081 и баржа № 0103 и грузовые 
мостки для обслуживания автогужтранспорта. Из береговых сооружений 
имеется небольшой павильон на левом берегу и дом ожидания на правой 
стороне в Молотовском районе. Работа касс организована.

— Пр[истань] Н[ижняя] Курья: с причалом, в Заостровке вокзала не 
имеем, причалом в Н[ижней] Курье стоял баркас № 048, крайне ветхий по 
своему техническому состоянию и назначен в 1949 г. в ликвидацию. В За-
островке стояла причалом открытая баржа № 014. На берегу имеется навес 
и касса, оборудованная сиденьями.

В г. Молотове для обслуживания местного населения имеется вокзал 
каркасного типа, требующий замены или большого ремонта, маловме-
стителен и не создаёт должных условий для нормального и культурного                     
обслуживания населения. Причалы оборудованы понтонами, также нахо-
дящимися в ветхом состоянии. Имеется буфет, камера хранения, справоч-
ное бюро и кассы. Несмотря на неоднократные требования Агентства перед 
Службой связи КРП и Городским радиоузлом, вокзал не радиофицирован.

Население пользуется услугами пригородного флота выше Хохлов-
ки и ниже пр[истани] Закамск; обслуживается транзитными пристаня-
ми, к которым для обслуживания местного населения также приписаны 
пункты остановки пассажирских катеров. К Закамску приписаны мост-
ки в Н[ижних] Муллах, Дворцовой Слудке и Трухинятах. К Краснокамску 
— Усть-Качка, где причал оборудован стоечным баркасом № 035. К Ново–
ильинску — Незабудка.

Давая характеристику состояния берегового хозяйства, необходимо                
отметить, что развитие крупнейшего промышленного строительства                    
в г. Молотове и его районах (КамГЭС, строительство курорта в Усть-Кач-
ке, нефтяной промышленности и т. п.), рост населения, превращение  
г. Молотова в крупнейший промышленный и культурный центр Молотов-
ской области, возрастающие требования со стороны местного населения 
настоятельно выдвигают вопросы коренного переустройства хозяйства 
пригородного Агентства, как самого флота, так и береговых сооружений  

Годовой отчёт Молотовского агентства 
пригородного сообщения и малых рек Камского 

речного пароходства за 1948 г.
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и причалов. Дальнейшая затяжка в разрешении этих вопросов может 
привести к исключительной отсталости речного пригородного хозяйства  
от общего роста и подъёма г. Молотова и его районов. <…>

В навигацию 1948 г. установленный план по отправлению пассажиров 
пристанями не выполнен. <…>

Начальники пристаней недостаточно уделяют внимания, не прояв-
ляют должной инициативы в повышении культурного обслуживания                           
населения. Недостаточно борются за повышение доходов. Недостаточно 
организована работа камер хранения, касс, справочных бюро, посадкой                
и высадкой пассажиров руководят сами слабо. Слабо контролируют рабо-
ту катеров во время стоянок у пристаней, недостаточна требовательность 
к обслуживающему составу пристаней и судов.

Агентство пригородного флота в своём ведении имеет переправы через 
реку Каму в г. Молотове, так называемую Центральную, в Молотовском 
районе и в Заозерье до  Лёвшино, где последняя до сих пор обслуживает-
ся двумя лодками. Кроме этого, имеется грузовая переправа от Молотова                        
до В[ерхней] Курьи для перевозки автогужтранспорта, скота и грузов. <…>

В навигацию 1948 г. для улучшения обслуживания населения перепра-
вами для обеспечения безубыточной работы проведены следующие меро-
приятия:

1. Весной в предледоходный период была организована в г. Молотове 
перевозка пассажиров через образовавшуюся полынью от берега до кром-
ки льда, которая функционировала 10 суток.

2. В период весеннего подъёма воды и затопления причала в Верхней 
Курье в навигацию 1948 г. впервые была организована перевозка авто-
гужтранспорта от Молотова до Закамска, что дало положительные резуль-
таты, особенно по доходам.

3. На Центральной переправе в навигацию было организовано две                  
линии, обслуживаемых регулярно двумя катерами, которые рейсировали 
один до Гипсового завода (район перевалочного комбината), второй к цен-
тру Закамского поселка.

4. В выходные дни количество работающих судов на Центральной пере-
праве доводилось до 4 единиц.

5. Причалы были оборудованы стоечными судами, что создавало усло-
вия для нормальной посадки и высадки пассажиров.

Имеющийся на переправе павильон для ожидания пассажиров был 
приведён в порядок. Имелся буфет.

В течение навигации переправа работала бесперебойно. В Молотов-
ском районе имелись случаи срыва расписания по вине команды парохода 
«Шквал».

Наряду с этим нужно отметить ряд существенных недостатков, имею-
щихся в обслуживании населения переправами:

1. Несоотвествие имеющегося оборудования запросам трудящихся                    
по культурному обслуживанию населения. <…>

Б) Пешеходные деревянные мостки на сабанах, ежегодно возводимые 

Фрагмент. Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-196. Оп. 3. Д. 720. Л. 3, 3 об., 

10 об., 11, 13, 13 об., 14, 14 об., 15, 15 об.

Агентством, не обеспечивают должной пропускной способности при                      
усиленном пассажиропотоке, малокультурны. Необходима замена бо-
лее простыми в эксплуатации плавучими мостками на металлических  
понтонах. 

«Вечерняя Пермь». 1988. № 106 (5857). 
8 мая. С. 4.
ГАПК. Ф. печ. изд. № 2521.
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Дачная пристань (речной вокзал местного пригородного сообщения) 
г. Перми. 1958–1959 гг. Фотограф И. Кисарев.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-61. Оп. 61п. Д. 5606.

Пристань в Нижней Курье. 1950-е гг.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 2301. Л. 18 об.

г. Молотов                                                                                                 22 июля 1954 г.

Заслушав доклад начальника Камского речного пароходства тов[арища] 
Соколова и содоклад депутата тов[арища] Алексеева, исполком городского 
Совета отмечает, что план перевозки пассажиров агентством пригородно-
го сообщения за II квартал 1954 г. выполнен на 118,2 %, план перевозки                                   
сухогрузов — на 39,4 %. План II квартала переправами по перевозке пас-
сажиров выполнен на 94,8 % и по грузам на 240,4 %. Удовлетворительно 
выполняется финансовый план 1954 г.

Наряду с этим агентство пригородного сообщения в навигацию 1954 г. 
имеет крупные недостатки в обслуживании пассажиров. Камское речное 
пароходство (т[оварищ] Соколов) не уделяет должного внимания улучше-
нию работы пригородного транспорта и повышению культуры обслужива-
ния трудящихся города пригородным водным сообщением.

Решение VI сессии Молотовского городского Совета от 18 декабря 1953 г. 
ни по одному из пунктов, касающихся работы пригородного речного сооб-
щения и переправ, не выполнено. Пассажирский флот с начала навигации 
пополнен только одним катером, телефонная связь между пристанями                 
и агентством не установлена, строительство дебаркадеров для пристаней 
пригородного сообщения и для пассажирских переправ не осуществляет-
ся. К открытию навигации флот не был полностью подготовлен, павильо-
ны не установлены.

Культура обслуживания пассажиров низкая. График движения судов на 
пригородных линиях и переправах нарушается. Территории дачных при-
станей не благоустроены, не освещены, плохо очищаются от мусора (дач-
ный вокзал, Заозерье, Верхняя Курья, Нижняя Курья, Гайва, центральная 
переправа).

Поток пассажиров не изучается, мало судов на линии Лёвшино —                            
Заозерье. Дополнительное количество судов для перевозки пассажиров 
в выходные и праздничные дни выделяется недостаточно. Дебаркадеры 
пристаней не оборудованы мостками, что не обеспечивает безопасный 
вход и выход пассажиров из катера.

Пароходством не решён вопрос о пересмотре стоимости и льготах                       
сезонных билетов. У билетных касс на дачном вокзале создаются большие 
очереди пассажиров в выходные и праздничные дни. Грузовая переправа 
в центральной части города не организована.

Плохо организована торговля буфетов, киосков на дебаркадерах, ка-
терах и пристанских участках. В торговле, как правило, отсутствуют  

Решение № 645 исполнительного комитета 
Молотовского городского Совета депутатов 

трудящихся «О выполнении Камским речным 
пароходством решения VI сессии горсовета "О работе 

городского транспорта" по улучшению работы 
пригородного речного сообщения и переправ»
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прохладительные напитки и необходимые товары. Культура торговли 
низкая, санитарное состояние неудовлетворительное. Водная милиция не-
достаточно следит за порядком на пристанях.

Техническое состояние судов, обслуживающих пригородное сообщение, 
неудовлетворительное. 7 судов из 21 эксплуатируются при ограниченной 
годности. Вместимость судов малая. Общее количество мест всех работаю-
щих судов составляет 3 200 мест, что крайне недостаточно, создаётся боль-
шой перегруз флота, особенно в дни отдыха.

Руководством Камского пароходства не принято надлежащих мер к по-
полнению флота пригородного сообщения быстроходными катерами.

Обеспеченность дебаркадерами и понтонами пристанских участков 
составляет всего лишь 40 %. Не разработана на 1955 г. техническая доку-
ментация на строительство дебаркадеров пристанских участков: Гайва, 
Закамск, Заозерье.

Не решаются по-настоящему пароходством и вопросы перспективного 
характера, в связи с образованием Камского моря и увеличением потока 
пассажиров: обеспеченность судами и пристанским хозяйством.

Пригородный флот кадрами не укомплектован, не хватает: рулевых, 
кочегаров, шкиперов, масленщиков и младшего обслуживающего персо-
нала. Социалистическое соревнование носит формальный характер, итоги 
соцсоревнования ежемесячно не проверяются и не обсуждаются.

Массово-политическая работа на судах организована слабо. Трудовая 
дисциплина отдельных работников судов находится на низком уровне, 
имеет место появление на работе в нетрезвом виде и другие нарушения 
трудовой дисциплины.

Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся               
РЕШИЛ:

Потребовать от начальника Камского речного пароходства                                                       
тов[арища] Соколова принятия неотложных мер к выполнению решения 
VI сессии городского Совета по коренному улучшению работы пригородно-
го речного транспорта и переправ, к устранению серьёзных недостатков                                   
в обслуживании трудящихся города:

а) осуществить к навигации 1955 г. строительство павильона на приста-
ни Нижняя Курья и крытых площадок на всех переправах для ожидания 
транспорта пассажирами;

б) выделить необходимые средства и материалы агентству приго-
родного сообщения для благоустройства подходов к дачным пристаням                                      
и переправам. Начальнику агентства пригородного сообщения т[оварищу] 
Шильникову произвести работы по благоустройству в 1954 г.;

в) регулярно выделять потребное количество судов для обслуживания 
пассажиров в выходные и праздничные дни на пригородных линиях и пе-
реправах города;

г) решить вопрос с обеспечением связи пригородного агентства с при-
станями: Закамск, Гайва и Верхняя Курья;

д) осуществить к навигации 1955 г. строительство дачного вокзала на 
пристани Гайва, павильона на пристани Нижняя Курья и крытых площа-
док на всех переправах для ожидания транспорта пассажирами. Просить 
министра электростанций СССР тов[арища] Павленко обязать начальника 
строительства Камской ГЭС тов[арища] Наймушина осуществить строи-
тельство подрядным способом дачного вокзала на пристани Гайва.

Просить министра морского и речного флота тов[арища] Шашкова З. А.:
а) выделить Камскому пароходству 7 пассажирских теплоходов построй-

ки ММРФ и 6 озёрных пассажирских теплоходов для перевозки пассажи-
ров в районе Камского водохранилища в пригородном и внутригородском 
сообщении;

б) пересмотреть существующий тариф на сезонные проездные билеты                                                                                  
и ввести на переправах Камского пароходства в г. Молотове льготную 
скидку на сезонные билеты.

Обязать начальника агентства пригородного сообщения тов[арища] 
Шильникова:

а) строго соблюдать расписание движения судов на пригородных                         
линиях и переправах, улучшить работу диспетчерского аппарата и упоря-
дочить работу билетных касс;

б) немедленно привести в порядок существующие мостки и трапы на 
дебаркадерах и пристанях, обеспечить безопасный вход и выход пассажи-
ров на переправах;

в) к навигации 1955 г. капитально отремонтировать и благоустроить 
все помещения, прилегающие к вокзалу пригородного сообщения, обору-
довать благоустроенную площадку для пассажиров, обеспечив культурное 
обслуживание трудящихся города;

г) укомплектовать линии пригородного сообщения необходимыми                 
кадрами: рулевых, кочегаров, шкиперов и т. д.;

д) организовать действенное социалистическое соревнование по куль-
турному обслуживанию пассажиров, повысить трудовую дисциплину               
среди личного состава судов и пристаней, строго наказывая нарушителей 
трудовой дисциплины.

Обязать начальника Камского речного пароходства тов[арища] Соколо-
ва:

а) выделить агентству пригородного сообщения из нового поступления 
две самоходные баржи для перевозки грузов народного потребления;

б) к навигации 1955 г. решить вопрос с подходами к правому берегу реки 
Камы против вокзала пригородного сообщения и центральной переправы, 
создав бесперебойную и безопасную для пассажиров работу переправы;

в) заменить в течение двух лет пришедшие в негодность катеры типа Д 
и газоходы новыми катерами и пополнить флот пригородного сообщения.

Обязать начальника Камского речного пароходства тов[арища] Соко-
лова и начальника агентства пригородного сообщения Шильникова осу-
ществить в 1954–1955 гг. строительство 16-квартирного жилого дома для 
размещения личного состава агентства.
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Предложить начальнику Пермского отделения Свердловской железной 
дороги тов[арищу] Ануфриеву укрепить откос насыпи железнодорожно-
го полотна в районе речного вокзала пригородного сообщения, благоу-
строить переезд через железнодорожные пути к этому вокзалу, заменить  
существующий шлагбаум механизированным, совместно с агентством 
пригородного сообщения (тов[арищем] Шильниковым) в весенний период 
1955 г. произвести озеленение откоса против вокзала пригородного сооб-
щения.

Обязать начальника управления благоустройства т[оварища] Фёдорова 
обеспечить до 1 сентября с[его] г[ода] окончание работ по асфальтирова-
нию подходов к вокзалу пригородного сообщения за счёт средств агент-
ства пригородного сообщения.

Потребовать от начальника водного отделения милиции                                                                  
т[оварища] Мастикова наведения необходимого общественного порядка 
на вокзалах и территориях пристаней пригородного сообщения.

Поручить зам. председателя горисполкома т[оварищу] Еловских  
совместно с начальником Камского пароходства т[оварищем] Соколовым 
внести до 15 августа с[его] г[ода] предложения горисполкому:

а) по уточнению количества дебаркадеров, которые необходимо устано-
вить на пристанях пригородного сообщения или заменить новыми;

б) по восстановлению переправы через р[еку] Каму на Заимке.

Председатель исполкома                       
Молотовского городского Совета
депутатов трудящихся                                                                                      Н. Зайцев

Секретарь исполкома
Молотовского городского Совета
депутатов трудящихся                                                                                       А. Мокеев

Подлинник. Машинопись.
 ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 493. Л. 177–181.

Дачный электропоезд на линии Пермь I — Пермь II.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 2301. Л. 58.

Здание дачного вокзала г. Перми. 1960-е гг.
Негатив на плёнке. 
ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 2301. Л. 32.
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Управление Пермь-Котласской сим доводит до сведения лиц, жи-
вущих на Курье, что с 28 марта смешанные поезда Пермь-Котласской                                         
ж[елезной] д[ороги] № 5 и 6 будут останавливаться на 2 минуты у казармы, 
близ Курьи, на 16-й версте, для высадки и посадки пассажиров, при усло-
вии заявления: при желании высадиться в Курье — главному кондуктору, 
перед отправлением поезда из Перми; при желании сесть в поезд — сторо-
жу при казарме, для остановки поезда. 

Пассажиры, севшие в Курье, должны уплатить деньги за проезд на                  
ст[анции] Заимки.

В ожидании поезда пассажиры могут помещаться в отведённой комнате 
при казарме.

Поезд № 5 из Перми — приходит Курью в 7 часов 50 минут вечера.
Поезд № 6 — в Пермь в 11 часов 34 минуты утра по местному времени.

Объявление о высадке и посадке пассажиров                  
на станциях Заимки и Курья

«Пермские губернские ведомости». 1896 г. 
Неофиц. часть. № 18. С. 1.

Не завидую я дачникам, живущим по линии пермской дороги в Лёвши-
но, Лядах, Сылве и т. п.

Положительно не завидую!
Во-первых, расписание составлено довольно неудобно. Товарно-пас-

сажирский поезд, который дачники зовут «дачным», отходит из Перми                        
в 3 часа 19 минут дня. Извольте-ка поспеть, когда в большинстве учрежде-
ний дневные занятия заканчиваются только в 3 часа (а в некоторых в 3,5             
и в 4 часа). Да и дойти до вокзала, да взять билет…

Во-вторых, давка в поезде невообразимая. И из Перми, и в Пермь едут 
и пассажиры дальние, и дачники. Для железной дороги, может быть,  
не выгодно «гонять лишние вагоны», так как по числу проданных в кассе                      
билетов места в поезде должны быть, но на деле-то их нет, так как по                                                                                                                                
линии живёт много дачников из среды железнодорожных служащих,                                      
которые имеют годовые и сезонные билеты, так что разовых билетов                          
в кассе не берут, хотя места в поезде и занимают.

В третьих, большое неудобство — отсуствие обратных, абонементных 
и сезонных билетов. Простому смертному, имеющему бюджет не более 
двухосот рублей в месяц и вздумавшему поселиться хотя бы в Сылве, при-
ходится довольствоваться четвёртым классом, так как даже по третьему 
классу проезд до Сылвы и обратно составит ежедневно 1 рубль 30 копеек. 
Так и поступают дачники, не принадлежащие к миру железнодорожному, 

На лету

В. Г.
 

«Пермские губернские ведомости».  1901 г.  
Неофиц. часть. № 116. 1 июня. С. 4.

и в «дачных» поездах, в четвёртом классе, вы увидите не только мелкого 
чиновника, но даже и особ, коих именуют «без пяти минут генерал».

Ну а с пассажирами четвёртого класса не церемонятся: их не сажают                 
в вагон, а набивают и набивают не сколько влезет, а значительно больше. 
Не только сесть не приходится, но даже стоять можно только на переходах 
из вагона в вагон, рискуя сверзиться под колёса.

Будь абонементные (на определённое число поездок) или сезонные               
билеты — было бы другое дело.

И ведь есть такие билеты везде, где есть дачники.
А у вас нет!

Прицеплен ли дачный вагон к поезду № 603, отправляющемуся из                 
Перми в 12 часов 44 минуты дня, и если да, то к которому именно из трёх 
поездов, стоявших у станции Пермь ко времени отправки № 603-го, какой 
именно из них значится под № 603-м? Всё это дачной публике пришлось  
в воскресенье, 7 мая, определять лично самой, ввиду поголовной неосве-
домлённости  по этим вопросам наружных станционных агентов. Дачни-
ки всё время выслушивали один ответ: «Не знаю, не могу знать». Ответ, 
конечно, неосновательный. Раз публику путём объявлений в местных 
газетах поставляют в известность о дополнительных поездах, то станци-
онные агенты и подавно должны быть об этом осведомлены. По разным 
внешним признакам, догадкам и личным обследованиям удалось, на-
конец, разыскать дачный вагон. Езда в нём — удовольствие из средних.  
В силу своего обособленного положения в хвосте громадного тяжёлого по-
езда он всю дорогу прыгает, как по клавишам. На станции Заимки про-
изводят бесконечные манёвры, в пути он неукоснительно запаздывает. 
Обратно вечером вагон остановлен не у платформы станции Пермь, а да-
леко выше, у товарного двора, — в результате торжественное шествие дач-
ников к вокзалу. Ещё раз приходится пожалеть об отсуствии ныне специ-
альных дачных поездов на котласском участке, при наличности которых  
в прошлые годы такие мелкие неурядицы не имели места.

Дачные поезда

«Пермские губернские ведомости». 1906 г.
Неофиц. часть. № 100, 9 мая. С. 3.
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алом, обеспечить своевременную 
продажу рассады рабочим и слу-
жащим, организовать на заводах  
ремонт имеющегося и изготовле-
ние нового огородного инвентаря, 
своевременную продажу огородно-
го инвентаря;

— оказывать рабочим и служа-
щим агротехническую помощь                     
в обработке почвы, использовании 
удобрений, борьбе с болезнями                      
и вредителями овощных культур 
путём выделения агрономов для 
оказания практической помощи    
непосредственно на огородах;

— обязать областной радиокоми-
тет организовать передачу по радио 
лекций по вопросам возделывания 
картофеля и овощей на коллектив-
ных и индивидуальных огородах, 
привлекая для этого профессор-
ско-преподавательский состав сель-
скохозяйственных институтов70.

Массовому развитию коллек-
тивного и приусадебного садовод-
ства способствовало постановление  
Совета Министров СССР от 24 фев-
раля 1949 г. № 807 «О коллективном  
и индивидуальном огородничестве 
и садоводстве рабочих и служа-
щих»71. В первую очередь под участ-
ки выдавались неудобные земли 
из городских земельных фондов, 
позже получившие название «ми-
чуринские сады», которые предла-
гались исключительно рабочим  
и служащим, не имевшим при-
усадебных участков. Такое  

70  ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 133–135.
71  ГАПК. Ф. р-564. Оп. 16. Д. 227. Л. 201–205.
72  ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 645. Л. 238.
73  ГАПК. Ф. р-1576. Оп. 1. Д. 427. Л. 2–8 об.

название они получили в честь  
И. В. Мичурина, советского биоло-
га и селекционера, автора многих  
сортов плодово-ягодных культур. 

В середине 1940-х гг. в Перми 
было организовано городское об-
щество садоводов им. И. В. Мичу-
рина, а в 1945 г. был принят его 
устав72. Задачами общества были 
пропаганда развития фруктовых 
садов и ягодников на Урале, пред-
ставление результатов достижений 
коллективного и индивидуального 
садоводства на различных выстав-
ках, подготовка и выращивание  
саженцев для оформления парков  
и улиц города, организация кон-
сультаций агрономов и опытных 
садоводов-инструкторов, проведе-
ние лекций и практических заня-
тий по садоводству и огородниче-
ству, реализация садовых деревьев, 
кустарников и минеральных удо-
брений, работа с нарушителями 
землепользования, имеющими 
одновременно приусадебные сады  
и участки в коллективных садах,  
их изъятие и передача новым чле-
нам, сдача излишков плодов и ягод 
садоводами в торговую сеть города73.  
В 1948 г. обществу для закладки пло-
дово-ягодных садов в оврагах зоны 
зелёных насаждений в соответ-
ствии с планировкой города за счёт 
земель индивидуальных огородов 
коллективов рабочих заводов № 19, 
стройтреста № 12, мелких органи-
заций Сталинского района и даже 

Большое распространение в СССР 
получили садовые товарищества                                                           
и коллективные сады, которые 
стали появляться с середины  
1930-х гг. Садовыми товарищества-
ми назывались объединения участ-
ков и их собственников, создавае-
мые с целью возделывания земли. 
Коллективными садами называ-
лись участки земли, на которых кол-
лективно выращивали плодовые 
деревья. Участки земли для органи-
зации садовых товариществ и кол-
лективных садов выделяли местные 
органы исполнительной власти  
в пределах городской черты или на 
территориях, расположенных, как 
правило, на расстоянии от получаса 
езды от города до полутора. 

В Перми первые коллективные 
сады появились на склонах рек 
Данилихи и Егошихи. В числе пер-
вых садоводов и хозяев крошечных 
строений были демобилизован-

69  Щепеткова И. О. Территориальная организация садово-дачных образований Пермской город-
ской агломерации: дис. … канд. географ. наук / Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет. Пермь, 2019. С. 78. 

ные офицеры, сотрудники конторы 
«Вторчермет», рабочие паровозоре-
монтного и патефонного (позднее 
велосипедного) заводов69. 

Меры по укреплению и разви-
тию коллективного и индивиду-
ального огородничества жителей 
Перми были сформулированы                                          
в постановлении Молотовского                
облисполкома и бюро Молотов-
ского обкома ВКП(б) от 10 апреля 
1943 г. № 424 «О мерах по дальней-
шему развитию коллективного                                                                               
и индивидуального огородничества 
рабочих и служащих предприятий, 
учреждений и транспорта». Среди 
них:

— до 15 апреля 1943 г. завершить 
выделение земель предприятиями 
учреждениям под индивидуальные 
и коллективные огороды; 

— оказать помощь предприяти-
ям и учреждениям в обеспечении 
работников посадочным матери-

САДОВЫЕ 
ТОВАРИЩЕСТВА   
И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
САДЫ ПЕРМЯКОВ

ИРИНА ДЕМИНА
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отдельных граждан были выделе-
ны земельные участки на склонах 
речки Данилихи (решение Моло-
товского горисполкома от 25 дека-
бря 1947 г. № 657). На одного садо-
вода полагалось не более 500 кв. м,  
а возведение жилых домов и других 
построек запрещалось74.

Председателем общества был из-
бран энтузиаст коллективного садо-
водства Фёдор Андрианович Бынов, 
позже профессор Пермского уни-
верситета. Под его руководством об-
щество не один год активно прово-
дило работу среди населения. Так, 
например, к маю 1955 г. в городе 
было создано более 50 коллектив-
ных садов. Члены общества вместе                                                
с работниками Молотовского уни-
верситета провели обследование 
большого числа индивидуальных 
хозяйств, питомников, совхозов                  
и колхозов и выявили около 100  
форм яблони народной селекции, 
отличающихся морозоустойчиво-
стью и вкусными, крупными пло-
дами. Ежегодно с привлечением 
агрономов и научных работников 
общество устраивало специальные 
курсы для членов коллективных 
садов и всех желающих, а в летнее 
время организовывались экскурсии 
в научные и учебные заведения,                     
в отдельные коллективные и инди-
видуальные сады.

Следующая редакция уста-
ва была утверждена Пермским  
горисполкомом 19 февраля 1959 г.,  

74  ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 264. Л. 107–108.
75  ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 645. Л. 238.
76  ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 1195. Л. 188.
77  ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 690. Л. 76–77.
78  ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 1284. Л. 88–89.

№ 15675. В 1961 г. был принят новый 
устав, а также одновременно во 
всех районах города были ликви-
дированы общества и филиалы са-
доводов, рекомендовалось создать 
единое городское общество садо-
водов со вступлением в качестве  
физических членов (решение № 288 
от 22 марта 1961 г.)76.

В 1961 г. Пермским горисполко-
мом и обществом была проведена 
инвентаризация коллективных 
садов77, в ходе которой каждому 
коллективному саду был присвоен 
порядковый номер. После ликви-
дации общества в 1964 г.78 коорди-
нацией деятельности садоводов 
в Перми стала заниматься област-
ная секция садоводов Пермского об-
ластного отделения Всероссийского 
общества охраны природы.

В 1967 г. в связи с переходом                   
на два выходных дня и развити-
ем транспортной инфраструктуры 
спрос на садово-огороднические 
участки увеличился. Садоводам  
и огородникам стали выделять сво-
бодные земли близлежащих совхо-
зов, а когда и этого стало не хватать, 
то под сады отдавали полосы от-
чуждения вдоль железных и шос-
сейных дорог. 

Обустройство и содержание 
участка было непростым делом. 
Садоводам приходилось решать  
вопрос о возведении какого-либо 
хозяйственного строения для хране-
ния инвентаря на участке и домика 

для отдыха. Сначала возводить дома 
на участках не разрешалось. Со вре-
менем их строительство было раз-
решено, но устанавливались огра-
ничения, например допустимый 
размер до 30 кв. м., запрет печного 
отопления.

Следующая волна садоводства 
1970–1990-х гг. была связана с обо-
стрившейся продовольственной 
проблемой. Под сады стали разда-
вать ещё большие неудобицы —                                      
карьеры, осушенные болота, поло-
сы под высоковольтными линиями, 
а позже межмагистральные про-
странства, до которых часто мож-
но было добраться только пешком,                                                
а также земли, неудобные для про-
изводственного освоения. Случа-
лись самовольные захваты земли 
под сады отдельными пермскими 
предприятиями. Некоторыми чле-
нами садоводческих товариществ 
возводились превышающие уста-
новленные нормы капитальные 
дачи с гаражами и банями, а также 
занимались земельные площади 
свыше установленных 0,06 га. Оста-
вались проблемы, связанные с воз-
ведением садовых построек79.

С конца прошлого столетия коли-
чество садовых товариществ и кол-
лективных садов в Перми сократи-
лось в связи с активной застройкой 
городских земель и расширением                                                                          
городской черты. Всё больше  
горожан стали приобретать садо-
вые участки и огороды в экологи-

79  ГАПК. Ф. р-1133. Оп. 1. Д. 5811. Л. 1–3.

чески чистых местах за пределами 
городской агломерации. Существен-
но  изменилось и законодательство, 
регулирующее отношения владель-
цев садовых товариществ и коллек-
тивных садов с государством.
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«Звезда». 1955 г.  
№ 125 (10421). 
28 мая. С. 4.

Письмо управляющего делами  
Совнаркома СССР Я. Е. Чадаева  
председателю Молотовского облисполкома 
С. А. Кочергину о разрешении передачи 
Молотовскому горисполкому земельного 
участка, отведённого в 1942 г. ВМАТУ  
им. В. М. Молотова, под огороды рабочих  
и служащих. 16 июня 1944 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1090. Оп. 1. Д. 3032. Л. 17.

Фёдор Андрианович Бынов (1896–1976).  
1950–1960-е гг. 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Пермского государственного университета  
им. А. М. Горького, председатель Пермского 
городского общества садоводов  
им. И. В. Мичурина, провёл большую работу  
по организации и развитию садоводства 
в Пермской области. 
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1658. Оп. 4. Д. 675. Л. 1.
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г. Молотов                                                                                         3 октября 1946 г.

В целях развития плодово-ягодного садоводства в г. Молотове испол-
нительный комитет Молотовского городского Совета депутатов трудя-
щихся РЕШИЛ:

Предоставить правлению Молотовского общества садоводов для за-
кладки плодово-ягодных садов:

а) территорию по обе стороны речки Данилихи от линии электропере-
дачи до жилых кварталов района Данилихи в количестве до 8 га;

б) земельный участок в конце Трактовой улицы с левой стороны у лога 
(Молотовский район), в зоне будущих зелёных насаждений, предусмо-
тренных генеральным проектом планировки города. Отвод произвести 
за счёт земель индивидуальных огородов коллективов: Строительного 
треста № 12, Пивзавода, Госуниверситета, завода № 172, разных организа-
ций и отдельных граждан.

Обязать сельхозотдел горисполкома (т[оварищ] Буткина): 
а) произвести размещение участков коллективам садоводов по пред-

ставленным спискам правлением Молотовского общества садоводов                 
имени Мичурина;

б) отвод участков производить исключительно для устройства плодо-
во-ягодных садов, без права постройки жилых домов;

в) установить контроль за правильным использованием отведённых 
участков, не допуская их использования для других целей.

Поручить правлению Молотовского общества садоводов им. Мичури-
на:

а) оформить право пользования участками в Управлении благоустрой-
ства и коммунальных предприятий;

б) разработать условия, предъявляемые каждому коллективу садово-
дов по освоению участков;

в) отведённые участки коллективам использовать только для устрой-
ства плодово-ягодных садов.

Установить отвод земельного участка на одного садовода-любителя не 
свыше 500 кв. метров.

Просить Молотовское ОблЗО выделить для общества садоводов-люби-
телей города Молотова из наличия поступающего и имеющегося на ме-
сте посадочного материала — саженцев: яблонь 1 000 штук, вишен 500 

Решение исполнительного комитета                       
Молотовского городского Совета депутатов 

трудящихся  № 616 «О развитии плодово-ягодного 
садоводства в г. Молотове»

Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 221. Л. 94–95.

штук, ягодников крыжовника 1 000 штук, смородины 600 штук, малины                        
500 штук, ирги 100 штук.

И. о. председателя исполкома
Молотовского городского Совета
депутатов трудящихся                                                                           М. Гладков
 
Секретарь исполкома
Молотовского городского Совета
депутатов трудящихся                                                                            В. Фукалов

Решение исполнительного комитета Пермского 
городского Совета депутатов трудящихся № 780                                                                                                                 

«О проведении инвентаризации участков 
коллективных садов на территории г. Перми                           

и их регистрации»

г. Пермь                                                                                             4 августа 1960 г.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 дека-
бря 1955 г. № 1522 и протокола собрания городского общества садоводов                          
от 10 мая 1960 г., в целях наилучшей организации использования земель 
под существующими садами, а также устранения имеющихся недостатков 
в использовании участков садов отдельными коллективами и их члена-
ми, Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся 
РЕШИЛ:

1. Рекомендовать заводским, построечным и местным комитетам проф–                
союзов организовать вступление садоводов-любителей в городское обще-
ство им. И. В. Мичурина.

2. Обязать завкомы предприятий, местные комитеты профсоюзов стро-
ек, учреждений, коллективы садоводов и отдельных граждан, имеющих 
плодово-ягодные сады на территории г. Перми (вне усадебных участ-
ков), до 1 ноября 1960 г. провести инвентаризацию плодово-ягодных на-
саждений в садах, представить документы инвентаризации городскому  
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Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 221. Л. 94–95.

обществу садоводов и после чего провести регистрацию используемых 
ими земельных участков в городском бюро технической инвентаризации                             
с представлением соответствующих документов.

3. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся                                         
в месячный срок в ходе инвентаризации с помощью депутатского акти-
ва выявить и решить вопрос об изъятии участков в коллективных садах                      
у лиц, имеющих приусадебные участки.     

4. Запретить возведение на территории коллективных садов нестан-
дартных садовых домиков-беседок и в течение 1960–1961 гг. привести  
в надлежащий порядок существующие, согласно типовым проектам.

5. Обязать городское общество садоводов им. И. В. Мичурина (т[оварищ] 
Деменева):

а) организовать приёмку садов от коллективов с проверкой представля-
емых документов (решение Горисполкома на отвод участка, план отвода                  
с актом, акт на право пользования участком и список членов коллектива              
с указанием площади участка каждого садовода);

б) в целях наилучшего проведения работ по регистрации земельных 
участков, использования земель отдельными садоводами-одиночками 
и оказания практической помощи садоводам в их работе на участках                                                                                                                                         
создать районные отделения общества садоводов им. И. В. Мичурина                       
в 1960 г.;

в) для проведения работ по инвентаризации насаждений, определения 
площади участка у каждого садовода в коллективном саду и регистрации 
создать комиссии при каждом саде в составе: председатель комиссии — 
член городского общества садоводов, члены комиссии — председатель 
коллективного сада и депутат районного Совета, а при заводских комите-
тах — члены завкома; к 20 августа 1960 г.;

г) выявленные излишки земельных участков у членов-садоводов пе-
редавать коллективам садоводов через общество садоводов с оплатой на-
саждений по общереспубликанским расценкам и других расходов, куда 
входит стоимость изгороди, прокладки водопровода и т. д.

6. Самовольно захваченные площади отдельными садоводами передать  
в городской фонд без оплаты расходов прежнему владельцу сада.

7. Споры, возникшие при регистрации и инвентаризации коллектив-
ных садов, разрешать в правлении городского общества садоводов с после-
дующим утверждением в Горисполкоме.

8. Обязать городское общество садоводов им. Мичурина о результатах 
проведённой работы по регистрации и инвентаризации садов доложить 
Горисполкому к 15 ноября 1960 г.

9. Завкомам, месткомам, организациям, связанным с наличием коллек-
тивных садов, оказывать содействие в проводимой работе по регистрации, 
инвентаризации, выявлению излишков у членов садоводов и проводимых 
мероприятиях городским обществом садоводов.

10. Рекомендовать городскому обществу садоводов шире развернуть                  
массово-разъяснительную работу в завкомах, постройкомах, месткомах 

профсоюзов о целях и задачах в развитии садоводства и охвата членством, 
используя печать, радио и другие средства.

Председатель Исполкома                                                                                                                                        
Пермского городского  
Совета депутатов трудящихся                      А. Попов

Секретарь Исполкома                                                                                                                                        
Пермского городского 
Совета депутатов трудящихся                       В. Чирков

Эмилия Эдуардовна Аникина — в первом ряду третья слева                                          
(с папкой в руках) — среди садоводов Всероссийского общества 
охраны природы Дзержинского района г. Перми. 1965 г. 
Фотоотпечаток.
ГАПК. Ф. р-1576. Оп. 1. Д. 260. Л. 1.
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Решение 
исполнительного 
комитета Пермского 
городского 
Совета депутатов 
трудящихся № 42 
от 20 января 1964 г.                            
«О просьбе 
группы садоводов 
об организации 
городского общества 
(товарищества) 
садоводов».
Подлинник. 
Машинопись.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. 
Д. 1284. Л. 88–89.

Решение исполнительного комитета Пермского городского                
Совета депутатов трудящихся № 829 от 15 ноября 1962 г.                                                                                                                                 
«О ликвидации городского общества садоводов                                             
им. И. В. Мичурина».                      
Подлинник. Машинопись.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 1241. Л. 25.

255254 



Подворный список Всесоюзной переписи плодово-ягодных насаждений                          
и виноградников по мичуринскому саду № 58, Гайва, ул. Гремячий Лог 
Орджоникидзевского района г. Перми. 1970 г.
Фрагмент. Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-1235. Оп. 1. Д. 212. Л. 60–60 об.

256 257



Садоводческий кооператив «Машиностроитель». 1980 г.
Негатив на плёнке.
ГАПК. Ф. ф-51. Оп. 51н. Д. 105.

Проект дачного домика 6×6 м треста «Пермгорремстрой». 1982 г.
Копия. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-214. Оп. 7. Д. 47. Л. 97.

Общий вид садового кооператива на окраине г. Перми. 4 августа 1992 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-2. Оп. 2п. Д. 3243.
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Постановление 
Пермского областного 
комитета народного 
контроля № 12 / VIII  
от 16 ноября 1987 г.  
«О результатах 
проверки выполнения 
постановлений партии 
и правительства по 
развитию садоводства 
и огородничества, 
материально-
технической базы 
торговли лесными 
и строительными 
материалами, 
производства летних 
садовых домиков для 
продажи их населению 
области».
Подлинник. Машинопись.
ГАПК. Ф. р-1217.            
Оп. 1. Д. 1758.                   
Л. 17–18.

г. Пермь                                            1987 г.

Проверкой, проведённой совместно с КНК (Комитет народного контро-
ля. — Прим. ред.) СССР, установлено, что в области неудовлетворительно 
выполняются постановления партии и правительства по развитию садо-
водства и огородничества, материально-технической базы торговли лес-
ными и строительными материалами, производства летних садовых до-
миков для продажи их населению.

Решение облисполкома о приросте в области в 1976–1990 гг. 95 тыс.                                                         
садовых участков не подкреплено пока практическими делами, до сих пор 
нет ясности по количеству городских семей, желающих иметь участки.

Предприятия не оказывают должной помощи в освоении садовых участ-
ков, особенно по электрофикации, водоснабжению, строительству дорог. 
Например, только в массиве Шемети, который осваивается уже несколько 
лет, надо бурить 57 скважин, провести 20 километров линий электропере-
дач и построить 5 километров автодороги.

В результате трудностей в освоении, в области насчитывается 18,7 тыс. 
неосвоенных участков.

За годы 12-й пятилетки по сравнению с 1984–1985 гг. запланирован еже-
годный прирост садовых участков с 5–6 до 18 тыс. штук, кроме того, в ин-
дивидуальном строительстве будет строиться до 600–700 домов. Для это-
го, соответственно, потребуется в 2–3 раза больше продавать населению 
лесных в строительных материалов. Однако пока темпы роста продажи 
населению этих товаров очень низки. В 1986 г., по сравнению с 1985 г.,                                 
товарооборот от реализации населению лесных и строительных матери-
алов (включая метизы, сантехнику и лакокрасочную продукцию) возрос 
лишь на 0,1 процента, а за 6 месяцев т[екущего] г[ода] — на 0,2 процента.

Тормозит увеличение розничного товарооборота необеспеченность 
фондами на материалы. Так, план розничного товарооборота объеди-
нению «Запуралтара» за 1987 г. утверждён на 30 процентов больше,                                      
чем фактически выполнено им в 1986 г., а обеспеченность централизо-
ванными фондами составила 48 процентов. Тем не менее со второго полу-
годия т[екущего] г[ода] Минторгом СССР необоснованно сняты фонды на  

Справка отдела лесной, бумажной                                          
и деревообрабатывающей промышленности 

Пермского областного комитета народного контроля 
о результатах проверки выполнения постановлений 

партии и правительства по развитию садоводства 
и огородничества, материально-технической базы 
торговли лесными и строительными материалами, 

производства летних садовых домиков для продажи 
их населению Пермской области
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фанеру, древесно-стружечные, древесно-волокнистые плиты, метлахскую 
и облицовочную плитку на сумму 352 тыс. рублей.

В области не удовлетворяется потребность населения в древесно- 
волокнистых плитах на 55 процентов, плитке облицовочной — 50,  
металлу — 40, обоям — 94 процентов. В торговле не хватает белил, лино-
леума, красок для наружных работ, шифера, кранов-смесителей, унитазов 
«компакт».  Несмотря на решение облисполкома, предприятия-поставщи-
ки не поставляют в торговлю известь, мел и алебастр в фасованном виде.

В текущем году с облпотребсоюза необоснованно сняты фонды  
на 10 тыс. тонн цемента с поставки водным транспортом. В результате  
11 районов области вынуждены завозить цемент с межрайбаз автотранс-
портом, что привело к перебоям в торговле.

Предприятия по производству стройматериалов почти не выделяют для 
продажи бетонные кольца, особенно для колодцев. Так, в текущем году 
облпотребсоюзу из потребных 2,0 тыс. кубометров колец выделено лишь 
семь кубометров, или 0,35 процента.

План по товарообороту за 10 месяцев т[екущего] г[ода] выполнен объе-
динением «Запуралтара» [на] 96,3 процента, облпотребсоюзом за 9 месяцев 
т[екущего] г[ода] на 89,7 процента. Выполнение заданий по продаже мест-
ных строительных материалов за этот период составило соответственно                                   
81 и 102,5 процента.

Другими причинами неудовлетворительной организации продажи              
населению лесных и строительных материалов являются недостаток 
складских и торговых площадей, техники и механизмов, неукомплекто-
ванность кадрами, трудности с автотранспортом для вывозки грузов.

В объединении «Запуралтара» площадь магазинов в три раза меньше 
нормативов. Количество складских помещений торговой сети облпотреб-
союза в расчёте на одну тысячу жителей на 30 процентов меньше, чем                    
в целом по Роспотребсоюзу, значительная часть имеющихся складов нахо-
дится в аварийном состоянии.

На базах и лесоторговых складах очень низкий уровень механизации 
погрузочно-разгрузочных работ. Заявки на получение автопогрузчиков                 
и кранов удовлетворяются лишь на 10–20 процентов.

В то же время имеющаяся материально-техническая база лесоторго-
вых предприятий используется неудовлетворительно. На Пермской, Ки-
ровской и Краснокамской лесоторговых базах лесные материалы разгру-
жены кучами на землю без прокладок и подсортировки, а кое-где вместе  
с обломками шифера и остатками цемента. У мест хранения нет трафаре-
тов с указанием сортности товаров. Имеющиеся склады используются не-
эффективно, в них нет полок, стеллажей. В то же время плиты древесные 
и другие материалы находятся на открытых площадках без надлежащего 
укрытия от влаги.

Не во всех магазинах и лесоторговых предприятиях оказываются услу-
ги по раскрою стекла, древесных плит и металлопроката, не организована 
погрузка приобретённых покупателями товаров.

Многие покупатели (кроме г. Березники) жалуются на то, что они  
не могут приобрести в магазинах цемент и паклю на развес до 3–5 кг  
для проведения мелких домашних ремонтных работ.

Торговые предприятия области ещё не приняли должных мер по выпол-
нению постановления Совета Министров СССР от 15 мая 1986 г. «О мерах 
по дальнейшему развитию коллективного садоводства и огородничества», 
в котором предлагается организовать продажу лесных, строительных,                    
лакокрасочных материалов и сантехнического оборудования по предвари-
тельным заявкам покупателей, обеспечение выполнения этих заявок (при 
необходимости с доставкой) в течение двухнедельного срока. Не во всех 
лесоторговых базах и магазинах имеются точки трансагентства.

До сих пор торговыми предприятиями не решены вопросы погрузки 
покупателям приобретённых ими материалов. Хотя в цены материалов 
входит и стоимость погрузки их, покупатели вынуждены грузить пилома-
териалы, цемент, шифер, рубероид и другие материалы своими силами.

В торговых предприятиях не организована служба входного контроля 
поступающих материалов по качеству и количеству. У работников тор-
говли нет ГОСТов, мерительного инструмента и необходимой квалифи-
кации для проведения входного контроля. Зачастую качество товаров  
не отвечает ГОСТам, часть материалов вообще не доходит до покупате-
лей. За 1986 год и 6 месяцев т[екущего] г[ода] лесоторговые базы «Зап–
уралтары» продали колхозам и совхозам и другим предприятиям 175 
кубометров пиломатериалов и деловой древесины, 21 тыс. квадратных 
метров мягкой кровли, 201 тыс. условных плит шифера всего на сумму 
223 тыс. рублей, т. е. 2,1 процента от общего товарооборота. За это время 
из-за недостач и хищений потеряно материально-технических ценностей 
на сумму 37 тыс. рублей.

Сложившееся в настоящее время положение с производством и про-
дажей населению летних садовых домиков ещё не обеспечивает реали-
зацию заданий, определённых постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 7 марта 1985 г. «О мерах по развитию услуг по ремонту  
и строительству жилищ и построек для садоводческих товариществ  
и других строений по заказам населения в 1986–1990 годах в период  
до 2000 года», а также других указаний директивных органов по этому  
вопросу. На некоторых предприятиях области недостаточно используются 
имеющиеся резервы и возможности для дальнейшего наращивания выпу-
ска садовых домиков и наборов изделий к ним. В 1986 г. и за 8 месяцев 
т[екущего] г[ода] план по производству летних садовых домиков, наборов 
строительных деталей и заготовок к ним выполнен предприятиями обла-
сти соответственно на 75 и 88 процентов. Наибольшее отставание допу-
стили предприятия Главзападуралстроя (начальник главного управления 
т[оварищ] Омельчак). В 1986 г. и за 8 месяцев т[екущего] г[ода] задание по 
управлению по реализации наборов для садовых домиков обеспечено соот-
ветственно лишь на 25 и 65 процентов. А план по услугам населению и то-
варам народного потребления за это время выполнен на 40–57 процентов.                                                                                                                                     
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Население недополучило товаров и услуг за это время только по при-
чине неудовлетворительной работы предприятий Главзападуралстроя  
на суму 2,7 млн рублей. Кроме того, отпущено без фондов сторонним орга-
низациям материалов на сумму более 4 млн рублей, в том числа металла                                                                                                    
и труб — 4,6 тыс. тонн, пиломатериалов и деловой древесины — 2 тыс.                                                                                                  
кубометров, древесноволокнистых плит — 25,5 тыс. квадратных метров,                                        
цемента — 2,1 тыс. тонн, стекла — 33,8 тыс. квадратных метров,  кирпича — 
2,4 млн штук.

Ни одно предприятие Главзападуралстроя, вырабатывая наборы  
изделий для садовых домиков, не использует экономичные типовые про-
екты, утверждённые Госгражданстроем. В этих проектах применяются 
окна с меньшим расходом древесины, более экономичные доски пола,  
используются короткомерные лиственные пиломатериалы. Не обременяя 
себя организационными вопросами по производству комплектов садовых                                                    
домиков, предприятия управления реализуют населению выпускаемую 
продукцию по розничным ценам в счёт рыночных фондов.

Руководители Главзападуралстроя невыполнение планов поставки 
комплектов садовых домиков объясняют недостатком сырья. Однако дре-
весные материалы в предприятиях главного управления используются не-
рационально. Так, при проверке пермского треста «Промстройкомплект» 
было выявлено, что в лесопилении грубо нарушается технология сортиров-
ки брёвен (в постав подаётся 6–11 чётных диаметров вместо 2), из-за чего 
потеряно за последние полтора года 6,5 тыс. кубометров пиломатериалов. 
На заводе не внедрена работа на минусовых допусках, нет надлежащего 
входного контроля поступающей древесины по количеству и качеству. За 
6 месяцев т[екущего] г[ода] проверено лишь 5 процентов полученной заво-
дом древесины, нормы расхода утверждены на заводе на уровне 1985 г., без 
учёта заданий по экономии лесоматериалов. Решением обкома КПСС Перм-
скому деревообрабатывающему заводу установлено задание по рациональ-
ному использованию пиловочного сырья в размере 81,5 процента, фактиче-
ское выполнение за последние полтора года составило 70,5 процента.

При проверке качества столярно-строительных изделий Пермско-
го ДОЗа в магазинах было выявлено, что они не соответствуют ГОСТам. 
Эти изделия был перепроверены на заводе, из проверенных 20 дверных   
блоков 12 штук, или 60 процентов, не соответствовали ГОСТу по следу-
ющим дефектам: недопустимые зазоры в пиловых соединениях, вол-
нистость лицевой поверхности полотен, некачественная обработка их, 
дефекты в окраске. При проверке качества оконных блоков также вы-
явлено, что кое-где не производится проклейка шиповых соединений,  
у деталей некачественная прострожка и другие дефекты.

По заявлению работников завода в торговлю отправляется продукция, 
которую ОТД (отдел технической документации. — Прим. ред.) не принял 
для промышленного строительства. Поэтому не случайно в магазинах 
Пермского лесоторгового предприятия уже около года лежат бракованные 
двери и окна Пермского ДОЗа.

Отдел лесной, бумажной                                           
и деревообрабатывающей

 промышленности областного КНК

Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1217. Оп. 1. Д. 1758. Л. 11–16.

Торговые работники держат такие изделия прямо в магазине на виду. 
Из-за созданного искусственным путём дефицита покупатели вынуждены 
приобретать явно бракованные изделия.

Имеет место выпуск и реализация изделий для садовых домиков  
с отступлениями от ГОСТов в Березниковском ДОЗе, предприятиях 
УПТК (управление производственно-технологической комплектации. —  
Прим. ред.) трестов № 6 и 14.

Из двух тысяч садовых домиков и комплектов, которые изго-
товляются в области, почти половина их отправляются по наря-
дам Союзглавлеса в другие области. Объединению «Запуралта-
ра» из заявленных 150 садовых домиков выделяется лишь 100 штук                                                                                                                                           
только одной серии.

Учитывая изложенное, отдел вносит предложение рассмотреть  
на заседании комитета.
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«Вечерняя Пермь». 1989 г. № 316 (6267), 20 сентября. С. 2.
ГАПК. Ф. печ. изд. № 2492.

«Вечерняя Пермь». 1990 г. № 207 (6558). 11 сентября. С. 2.
ГАПК. Ф. печ. изд. № 2496Г.

г. Молотов                             1 июля 1954 г.

В целях пропаганды и дальнейшего более быстрого развития садовод-
ства, цветоводства и огородничества среди рабочих и служащих города 
Молотова. Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудя-
щихся РЕШИЛ:

1. Провести в 1954 г. во второй половине августа городскую выставку              
по цветоводству и во второй половине сентября городскую выставку                                                                                    
по садоводству и огородничеству.

2. Предоставить право участвовать в выставке всем цветоводам, садо-
водам, огородникам, коллективным садам рабочих и служащих, юннатам, 
школам. Пригласить для участия в выставке учебное хозяйство сельскохо-
зяйственного института, Ботанический сад государственного университе-
та, плодопитомники, обслуживающие индивидуальные и коллективные 
сады, а также сады пригородных подсобных хозяйств и колхозов.

3. Оформление выставки произвести по следующим разделам: состояние 
и дальнейшее развитие индивидуального садоводства и огородничества, 
коллективных садов рабочих и служащих. Отдельно показать достижения 
передовых любителей садоводов и огородников, передовых коллективных 
садов рабочих и служащих, роль пчеловодства в поднятии производитель-
ности садов, борьбу с вредителями и болезнями садовых культур, техно-
логию продуктов садоводства и огородничества и механизацию садовых  
и огородных работ в городских условиях.

4. Для руководства организацией и проведением выставки утвердить 
выставочный комитет в следующем составе:

Быков Н. И. — зав[едующий] сельхозотделом Горисполкома —  
председатель комитета;

Бынов Ф. А. — доцент госуниверситета — председатель Мичуринского             
общества;

Юдкин Ф. М. — доцент сельхозинститута;
Митянин А. Ф. — член правления Мичуринского общества —  

зам[еститель] председателя выставочного комитета.
Чернышёв Д. Г. — член Мичуринского общества;
Ковязин Н. Я. — старший преподаватель сельхозинститута;
Кадников А. Д. — старший агроном облсельхозуправления;
Путилов Г. Г. — руководитель коллективных садов Молотовского  

района;
Медведева М. К. — зав[едующий] отдела Облпрофсовета;
Зобачёв А. Г. — руководитель коллективных садов Сталинского района;
Колмогорова Н. М. — директор Ботанического сада госуниверситета;

Решение исполнительного комитета Молотовского 
городского Совета депутатов трудящихся 

№ 582 «О городской выставке по садоводству                                               
и огородничеству»
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Годовалова А. А. — зав[едующая] оранжереей треста «Горзеленстрой»; 
Куваева В. В. — директор школы садоводства; 
Трапезников И. А. — директор Савинского плодопитомнического                     

совхоза;
Оплатина А. И. — директор городской станции юннатов.
5. Директором выставки по цветоводству и садоводству утвердить                    

т[оварища] Кадникова А. Д.
Рабочий аппарат выставок утвердить в следующем составе:
Кадников А. Д. — директор выставки;
Ковязин Н. Я. — методист;
Митянин А. Ф. — секретарь.
6. Утвердить показатели и условия для отбора участников городской 

выставки по садоводству и огородничеству по результатам работы за                            
1954 г. (Приложение № 1).

7. Предоставить право выставочному комитету рассматривать и утвер-
ждать дополнительные показатели и условия для отбора участников                     
выставки, не предусмотренные настоящим решением.

Председатель Исполкома Молотовского 
городского Совета депутатов трудящихся                     Н. Зайцев

Секретарь Исполкома Молотовского 
городского Совета депутатов трудящихся                    А. Мокеев

Приложение к решению Молотовского 
горисполкома № 582 от 1 июля 1954 г.

Основные показатели и условия для отбора участников 
Молотовской   городской выставки по садоводству и огородничеству

Выставка имеет целью показать трудящимся города достижения                       
государственных учреждений и любителей — индивидуальных и коллек-
тивных садоводов, огородников и пчеловодов. Право участия на данной 
выставке представляется всем учреждениям и гражданам г. Молотова,                    
которые в 1954 г. достигли по урожайности овощей, картофеля и плодово-   
ягодных культур и по сбору мёда и воска показателей не ниже следующих:

1. По плодово-ягодным культурам.
Садоводы-любители, имеющие плодово-ягодные насаждения, представ-

ляют экспонаты независимо от площади и урожайности. Государствен-
ным учреждениям и организациям руководствоваться показателями  
ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.  — Прим. ред.)  1954 г., 
а именно: экспонаты представляют получившие не менее 20 центнеров 
яблок с 1 га со всей площади плодоносящих насаждений, но не менее  

3 гектаров, или собравшие урожай малины, смородины, крыжовника, зем-
ляники не менее 30 центнеров с гектара со всей площади плодоносящих 
ягодников, но не менее 5 гектаров.

Питомники, получившие стандартных подвоев (дичков) не менее                      
100 тысяч штук, семячковых двухлеток 12 тыс. саженцев, земляники                    
200 тысяч кустов, смородины чёрной 50 тысяч саженцев, смородины крас-
ной и крыжовника 20 тысяч саженцев или 25 тысяч отводков с маточной 
плантации со всей площади питомников, но не менее чем с одного гектара.

Участники выставки представляют в выставочный комитет анкетные 
сведения о саде, огороде, пасеке и экспонаты свежих плодов, ягод, овощей, 
картофеля и мёда и продуктов их переработки (варенье, соки и пр.).

Экспонаты отбираются из лучших экземпляров урожая текущего года                 
в следующем количестве:

1) клубни картофеля — не менее 5 кг, типичные для данного сорта,                              
здоровые;

2) арбузы, дым, тыкан, кабачки — не менее 2–3 штук каждой культуры;
3) капуста (и кольраби) — не менее 3 шт. каждой;
4) свёкла столовая и морковь — не менее 3 кг каждой;
5) томаты каждого сорта — по 1 кг;
6) лук-репка — 1 кг;
7) чеснок не менее — 1 кг;
8) огурцы (свежие или солёные, или маринованные) — по 1 кг;
9) яблоки, груши, сливы — не менее 10–15 штук каждого сорта, а особо  

ценные сорта, с меньшим урожаем яблок, — 2–5 плодов каждого сорта;
10) вишня — ягоды кустарниковых пород и земляника — не менее 1 кг                    

в законсервированном виде (в растворе спирта, водки, формалина и пр.);
11) соки плодов и ягод представляются в полулитровых бутылках; 

джем, варенье и другое — в банках белого цвета с этикетками и хорошо  
закупоренными.

Порядок доставки экспонатов на выставку

Овощи (кроме помидоров и огурцов) и картофель могут быть пред-
ставлены в мягкой таре (мешках). Помидоры и огурцы в свежем виде — 
в ящиках (корзинах), в солёном виде в стеклянной таре объёмом                                                                                                                                         
от 1 до 3 литров.

Яблоки, груши, сливы — в ящиках или корзинах. Во избежание порчи 
каждый плод необходимо обернуть бумагой.

Все доставленные экспонаты должны иметь точное наименование                   
сорта, вес и полный адрес экспоната.

2. По картофелю и овощам:
Для коллективных и индивидуальных огородников, получивших                      

урожай с 1 кв. м не ниже:
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На выставке цветов коллективных садов 
в г. Перми. 1960 г.
Негатив на плёнке.
ГАПК. Ф. ф-61. Оп. 61на. Д. 3811. Л. 1.

по картофелю — 3 кг; 
по капусте — 7 кг;
по свёкле и моркови — 4 кг;
луку на репку — 2 кг;
помидорам — 4 кг;
огурцам — 3 кг.

Государственным учреждениям и организациям руководствоваться 
показателями для экспонатов Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки 1954 г., а именно: экспонаты представляют получившие со всей пло-
щади не менее: картофеля — 150 центнеров, капусты — 300 центнеров, 
огурцов — 150 центнеров, помидор — 100 центнеров, моркови, свёклы —  
200 центнеров, лука репчатого  — 100 центнеров.

Секретарь исполкома Молотовского 
городского Совета депутатов трудящихся                     А. Мокеев

Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 5. Д. 493. Л. 46–51.

Экспонаты осенней выставки, 
устроенной садоводами издательства 
«Звезда». 10 сентября 1986 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-2. Оп. 2п. Д. 2539. Л. 1.
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Экспонаты осенней выставки, устроенной садоводами издательства «Звезда». 
10 сентября 1986 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-2. Оп. 2п. Д. 2539. Л. 3.
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29 августа. С. 4.
ГАПК. Ф. печ. изд. № 2492.

Е. З. Болтычева, организатор выставки садоводов-любителей АО «Звезда», 
со своим урожаем помидоров. 4 сентября 1992 г.  
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-2. Оп. 2п. Д. 3244.
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купание, рыбалка и прогулки по 
лесу — стали для Гайдара целитель-
ными. В следующие десятилетия 
Винный Завод оставался местом 
дачного отдыха, в военное время 
сюда привозили детские сады, но 
творческая интеллигенция вспом-
нила об этой деревушке только че-
рез 30 лет. 

Борис Назаровский к тому време-
ни стал главным редактором Перм-
ского книжного издательства и был 
одним из самых известных и авто-
ритетных людей в городе. По воспо-
минаниям Михаила Альперовича, 
«с началом весны 1958 г., как толь-
ко запахло теплом, Борис начал го-
ворить, что хочет на лето заиметь 
дачу на берегу Камского моря»81. 
За шесть рабочих бесед редакто-
ра с колхозниками местные вла-
сти подписали разрешение на ис-
пользование колхозной земли под  
дачный домик. 

К этому времени речной ланд-
шафт в окрестностях Перми силь-
но изменился — водами Камского  
водохранилища в 1954 г. были зато-
плены огромные территории, так 
что на Сылве появился двухкило-
метровый разлив, а жителей дере-
вень переселили ближе к городу.  
В тишине и покое опустевшего Вин-
ного Завода и обзаводились дачами 
сначала Назаровский, а потом его 
окружение — писатель Л. Н. Прав-
дин, директор оперного театра  
И. В. Будрин, преподаватель му-
зыкального училища Р. В. Кото-

81  Альперович М. С. Из воспоминаний о Б. Н. Назаровском // Пермский дом в истории и культуре 
края: материалы восьмой науч.-практ. конф. / сост. и ред. Т. И. Быстрых. Пермь, 2015. С. 222.
82  Воспоминания дачников Винного Завода опубликованы Т. И. Быстрых в сборнике «Пермский 
дом в истории и культуре края» (вып. 8, 2015).

ва, директор партийного архива  
Н. А. Аликина82. 

Своеобразный бытовой аске-
тизм дачного посёлка хорошо ха-
рактеризует описание дачи На-
заровского, сделанное Надеждой 
Аликиной: заросший травой уча-
сток 3,5 сотки, три тропинки, ни 
одной грядки, в центре участка вы-
сокий бугор — обвалившийся и за-
росший ледник. Дачным домиком 
стала перестроенная банька, едва 
приспособленная для жизни: разде-
лённая надвое комнатка в 9 кв. м, 
банные оконца, раскладушки, го-
стевой топчан, печка и гвоздики 
для одежды. Вокруг дома — узкая                                                                             
веранда, которая при любой пого-
де служила рабочим кабинетом, 
столовой и гостиной. Тут стол, де-
ревянное кресло, два стула, полка 
с кастрюлями и большой самовар. 
Это описание Аликина завершает 
примечательной оговоркой: «Ког-
да Назаровский уезжал в город, 
всё оставалось на месте». Скром-
ный быт многих дачников Вин-
завода был во многом вынужден-
ным. Стихийный дачный посёлок 
вырос на месте деревень, которые 
готовились к ликвидации, так что 
никакой бытовой инфраструкту-
ры (электричества, водопровода,  
дорог) здесь не было и не планирова-
лось, дорог на этом участке, между 
реками Чусовая, Сылва и Кутамыш, 
нет до сих пор. Кроме того, первые 
дачники Назаровский и Правдин 
приближались к своему 60-летию                                                                                     

В пермской творческой среде 
конца XX века дачные деревушки 
Виный Завод и Быковку на излу-
чине Сылвы часто сравнивали с 
подмосковным писательским по-
сёлком Переделкино. Формальных 
оснований для этого нет — здешнее 
дачное сообщество деятелей куль-
туры сложилось стихийно, без уча-
стия властей. Попасть в Винзавод                                                                                                   
и Быковку можно было только по 
реке, дачами часто служили под-
правленные крестьянские избы, 
а кабинетом становилась баня. 
Основателем пермского Передел-
кино был легендарный пермский 
редактор Борис Никандрович На-
заровский, а в Быковке, распо-
ложенной в трёх километрах от 
Винзавода, семь лет проработал  
советский и российский писа-
тель Виктор Петрович Астафьев. 
Эти деревни, безусловно, при-
надлежат к числу главных мест  
в пермской культурной топогра-
фии 1960–1990-х гг. 

80  Аркадий Гайдар на Урале. Страницы биографии / С. М. Гинц, Б. Н. Назаровский. Пермь: 
Перм. кн. изд-во, 1965. С. 215.

Деревня Винный Завод неда-
леко от Перми, на правом берегу 
реки Сылвы, до середины XX века 
была местом непримечательным. 
Никаких следов винокуренно-
го производства рядом не было,                                         
в исторических документах де-
ревня не упоминалась. Только 
небольшой эпизод 1926 г. впослед-
ствии будут вспоминать в связи  
с кратким пребыванием там жур-
налиста пермской газеты «Звез-
да» Аркадия Гайдара. В Винзаводе 
в тот год отдыхала семья Бориса 
Назаровского, молодого секрета-
ря редакции «Звезды». В начале 
августа Гайдар, измученный нев–
розом, был отправлен газетой на 
10 дней в Винный Завод поправ-
лять здоровье: «Река, заливные 
луга по её низким берегам, а на 
коренном берегу — сосновый бор 
классической красоты. В деревне 
всего семь дворов. Тишина и по-
кой»80. Как вспоминал Назаров-
ский, нехитрые дачные занятия —  

ПИСАТЕЛЬСКИЕ 
ДАЧИ 
ВИННЫЙ ЗАВОД                  
И БЫКОВКА

ЗОЯ АНТИПИНА
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и имели за плечами трудный жиз-
ненный опыт 1937 г., приехавший 
позже Астафьев был участником 
войны и начинающим автором — 
ни значительных гонораров, ни 
собственных физических сил для 
постройки настоящих дач у них                                                                                
не было. Более молодые дачники  
со временем обзавелись моторны-
ми лодками и смогли выстроить 
новые дома. Кроме Назаровского  
и Правдина, имели или снима-
ли дачи здесь и в Быковке ху-
дожник Пётр Оборин, поэты 
Алексей Домнин и Авенир Краше-
нинников. Позднее, как вспоминает  
Р. В. Котова, «было создано садо-
водческое товарищество, и нача-
лось быстрое заселение свободных 
земель. Большой участок освоил  
художественный фонд во главе  
с Э. В. Яковлевым. Здесь поселились 
скульпторы и художники: Ю. Еку-
бенко, Р. Мустафин, И. Осипов...»83.

Первоначальной своей славой 
Винный Завод обязан, кроме живо-
писной природы и умиротворяю-
щей тишины, личности Бориса На-
заровского. Астафьев, приехавший 
в Пермь в 1962 г., в поздних воспо-
минаниях «Подводя итоги» называ-
ет редактора замечательнейшим 
человеком, а его окружение —  
собранием знаменитостей: здесь 
«закусывали дарами природы ли-
тературные знаменитости и друзья 
молодости: Аркадий Гайдар, Васи-
лий Каменский, Савватий Гинц,  

83  Котова Р. В. Райский «Винный» // Пермский дом в истории и культуре края: материалы 
восьмой науч.-практ. конф. / сост. и ред. Т. И. Быстрых. Пермь, 2015. С. 218.
84  Астафьев В. П. Подводя итоги // Пермский дом в истории и культуре края: материалы 
восьмой науч.-практ. конф. / сост. и ред. Т. И. Быстрых. Пермь, 2015. С. 226.
85  Виктор Астафьев: Расскажу о себе сам // Российская газета. 30 апреля 2004 г. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rg.ru/2004/04/30/pisatel.html.

художник Евгений Широков и мно-
гие другие»84. 

Оживлённое сообщество Винза-
вода побудило Астафьева выбрать 
для дачи ещё более отдалённую 
деревню Быковку. Когда-то она на-
зывалась Вороновой по фамилии 
местных жителей — этот топоним 
можно увидеть на старых картах. 
На протяжении всей жизни Аста-
фьев говорил о Быковке с неизмен-
ной благодарностью: в ней «мы 
прообретались лет семь — как ока-
залось потом, самых плодотворных                                               
в моей работе и самых счастливых 
в нашей жизни. Здесь <...> я на-
писал "Кражу", первую книгу "По-
следнего поклона", повесть "Пастух  
и пастушка", до десятка рассказов  
и там же начал писать "Затеси"»85.

Своеобразная атмосфера Винза-
вода нашла своё отражение в ро-
мане Льва Николаевича Правдина 
«Бухта Анфиса» (1974). Правдин 
приехал в Пермь в 1955 г., почти 
сразу начал работать в Пермском 
книжном издательстве и, вероят-
но, попал в круг общения Бориса 
Никандровича Назаровского. В од-
ном из героев романа, редакторе                                         
областной газеты Николае Борисо-
виче Никандрове, легко угадыва-
ется колоритная фигура Назаров-
ского. Событийной основой романа 
стала подготовка к пуску Камской 
ГЭС, а Винный Завод стал прообра-
зом Старого Завода, в котором жи-
вёт отказавшаяся от переезда бабка  

Анфиса и где пересекаются не-
сколько сюжетных линий романа.  
Главные герои произведения по раз-
ным причинам связаны со строй-
кой или переносом домов из зоны 
затопления. Приезд в заброшенную 
деревню, общение с Анфисой вов-
лекает их в спор города и деревни, 
заставляет размышлять о противо-
стоянии производственной циви-
лизации и природы. Таким обра-
зом, роман, написанный в начале  
1970-х гг. и посвящённый строи-
тельству ГЭС в 1950-е гг., включается  

в актуальную для того времени эко-
логическую дискуссию. 

В 2000-е гг. дачный посёлок Вин-
ный Завод утратил славу пермско-
го Переделкино, на месте домика 
Виктора Астафьева установили 
памятный знак, а стихийный дач-
ный посёлок пермских литерато-
ров стал садовым товариществом 
«Винзавод». 

И. П. Царегородцев и М. С. Альперович (слева направо) на даче 
Б. Н. Назаровского в посёлке Винный Завод. Август 1964 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 755. Л. 7.
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Б. Н. Назаровский на трапе теплохода во время поездки  
в посёлок Винный Завод. 1956 г. Фотограф А. К. Шарц. 
Внизу подпись «Едущий отдыхать может и домучиться».
Фотоотпечаток.
Семейный архив Назаровских.

Б. Н. Назаровский и Н. А. Аликина на пути из деревни Быковки 
в посёлок Винный Завод. 1960-е гг.
Фотоотпечаток.
Семейный архив Назаровских.

Отрывок из рукописи книги С. М. Гинца и Б. Н. Назаровского 
«Аркадий Гайдар на Урале». 1964 г.
Подлинник. Машинопись, рукописные пометки. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 165. Л. 29–33.



Окрестности посёлка Винный Завод. Август 1963 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 755. Л. 4.

Окрестности посёлка Винный Завод. Август 1963 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 755. Л. 3.

М. С. Альперович на реке Сылве. 
Август 1963 г.

Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 697. 

М. С. Альперович в окрестностях 
посёлка Винный Завод. 1964 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 755. Л. 10.

283282 



Г. Н. Плеско и И. С. Рыжанова (слева направо) на даче в посёлке 
Винный Завод. Август 1964 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 755. Л. 8.

Дачный домик Б. Н. Назаровского в посёлке Винный Завод. 1960 г.
На обороте надпись «Наш дворец».  
Фотоотпечаток.
Семейный архив Назаровских.

Калитка на дачном участке Б. Н. Назаровского в посёлке Винный Завод. 1960-е гг.
Фотоотпечаток.
Семейный архив Назаровских.

Б. Н. Назаровский у дачного домика в посёлке Винный Завод. 1960 г.
Фотоотпечаток.
Семейный архив Назаровских.
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Дом Астафьевых в деревне Быковке. 1960-е гг.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 474. Л. 2.

В. П. Астафьев (в центре) с пермскими поэтами А. М. Домниным (слева) 
и А. П. Ромашёвым (справа) на охоте возле деревни Быковки. 1964 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 463.

Баня Астафьевых в деревне Быковке. 1960-е гг. 
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 473.

В. П. Астафьев во дворе своего дома в деревне Быковке. 1968 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 690.
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Письмо Б. Н. Назаровского М. С. и В. П. Астафьевым. Май 1968 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 374. Л. 2.

Письмо С. И. Катаева Б. Н. Назаровскому. 28 ноября 1960 г. 
Отпуск. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1671. Оп. 1. Д. 31. Л. 50.

Письмо Б. Н. Назаровского В. П. Астафьеву. 18 декабря 1963 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 374. Л. 1.

Письмо Б. Н. Назаровского М. С. и В. П. Астафьевым. 18 декабря 1963 г.
Подлинник. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-1659. Оп. 1. Д. 374. Л. 1.



Схематическая карта Верхне-Городковского района  
Пермской области. 1957 г.
Фрагмент. Подлинник. Типографский экз.
ГАПК. Ф. р-564. Оп. 17. Д. 2. Л. 8.

И. П. Царегородцев, М. С. Альперович и Г. Н. Плеско (слева направо)  
в окрестностях посёлка Винный Завод. 1960–е гг.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1625. Оп. 1. Д. 246.

Вид на дачные участки в посёлке Винный Завод. 1960-е гг.
Фотоотпечаток.
Семейный архив Назаровских.

291290 



В. И. Царегородцев, Б. Н. Назаровский, И. П. Царегородцев,                 
Н. Б. Назаровская и М. С. Альперович (слева направо). Август 1963 г. 
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1588. Оп. 1. Д. 732.

Б. Н. Назаровский на даче в посёлке Винный Завод. 1967 г.
Фотоотпечаток.
Семейный архив Назаровских.

293292 

Рисунок из рукописи романа Л. Н. Правдина 
«Бухта Анфиса». 1975 г.
Подлинник. Рукопись. 
ГАПК. Ф. р-1671. Оп. 1. Д. 31. Л. 2 об.
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Мехоношина Л.  11
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159, 189
Миронычев Г. И.  152
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Митрофан, иеромонах  80
Митянин А. Ф.  267, 268
Михайлова Л.  11
Михайловский Н. К.  140, 141
Михей Абрамович  7 
Мичурин И. В.  245, 248, 250, 251, 
252, 254
Мокеев А.  240, 268, 270
Морозов В.  86
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Наумов В. Т.  256
Неронов Д.  128
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Неронов С.  128
Неронова А.  128
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Неронова Е.  128
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Огарев К. И.  7
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Оплатина А. И.  268
Осипов И.  276
Осипова А.  11
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Остроумов И. И.  117
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Павел, епископ  63, 80
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Павлова  150, 151
Падалка Н. П.  143, 155
Палладий, епископ  86
Пашихина Т. И.  89
Пермякова Е.  10
Петр, епископ  56, 61–64, 80
Петров О. М.  256, 257
Петухов  27, 212
Пирогов Н. Ф.  256, 257
Пичугин П. И.  176, 193
Платонов К. А.  196, 197
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Полыгалов Ф. Я.  256, 257
Пономарёв Н., протоиерей  80, 86
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Попов А.  253
Попов С. А.  14
Попов Ф.  68–70, 80
Поспелов П. З.  (см.  Павел, епи-
скоп)
Постникова Т. С.  115
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Проскурин Е. К.  257
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Раухфус К. А.  88
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Ромашёв А. П.  286
Росомазина П. Ф.  257
Ротт  43, 48
Рохлин В. И.  137
Рубцова Е.  130
Русских В. А.  257
Русских Н. Н.  257
Рыжанова И. С.  285
Рябов А. В.  257
Рябчев А. Г.  257
Рязанцев М.  80
Рязанцев  210

С
Савицин М.  81
Семенов Б. М.  257
Серебренников П. Н.  86, 89, 141
Сереброва А. И.  196
Сигов И. С.  140
Симановский М. А.  110–112
Симберг Л.  10
Симонов А. П.  257
Синакевич А. В.  65, 175
Скворцов С. И.  257
Славянов Н. Г.  56, 64
Смирнов А. Т.  257
Смирнова М. А.  257

Собянин Г. А.  257
Соколов В. С.  237–240
Соларев М. Д.  146, 147
Соловьева П. И.  129
Сорокин  208
Сорокин В. К.  68, 69
Спешилов Н. А.  257
Сретенский  179
Степанов  28
Степанов А. С.  147
Степанцева А. И.  201
Стерхов К.  148
Строганов С. А.  75
Строльман С. А.  148, 151, 163–166
Сурков А.  254, 255
Суслин И. Н.  65, 173
Сухоруков С. С.  254
Сюзор П. Ю.  88
Сюремова Л.  115

Т
Тараканов С. Д.  124
Таранчук Я. Н.  124
Таранчук А. Ф.  166
Ташлыков И. М.  191
Темников И. Н.  109
Теологов В. И.  60, 61
Тилишин А. П.  257
Тимофеев Я. В.  257
Тиханова  173
Тиховская М. Х.  147
Тихон, архимандрит  62, 63,  
73, 80
Тихонравов А. И.  10
Толетин В. Н.  257
Толстиков  196
Трапезников В. Н.  141
Трапезников И. А.  268
Третьяков А.  81
Тройницкий Г. А.  62
Тупицын А. Е.  57, 175
Тупицын В. Е.  143, 154
Турчевич А. Б.  56, 68–70,  
76, 78



300 301

У
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Ульянов В. И.  (см.  Ленин В. И.)
Усатых Е. В.  124
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Ф
Фадеев В.  81
Фармаковская Н.  12
Федоров  240
Федорова М. П.  137
Федорцев И. И.  257
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Феофилатов В. Е.  196
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Фотиев С. А.  118
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Х
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Ходырев В. А.  254
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Ш
Шайдуров В. И.  65
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Шашков З. А.  239
Швецов П. М.  257
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Шестаков В. В.  257
Шилов С. И.  147
Шилоносов Г.  72
Шильников  238
Ширинкин В. А.  257
Широков Е. Н.  276
Ширяев А. Е.  143
Шишкин А. И.  196
Шишкин В.  115
Шишонко В. А.  158
Шишонко В. В.  158
Шишонко В. Е.  158
Шмидт В. К.  187
Штюрмер  50

Щ
Щелкунова А.  65
Щукина Е.  65

Э
Энгестрем Э.  116

Ю
Юдкин Ф. М.  267
Юферов В.  81
Юшкова С. Я.  3

Я
Ягодникова А. Н.  117, 140
Ягодникова В. Н.  127
Яковлев Э. В.  276
Ярославцева О.  115
Ястребков П.  81

ПЕРЕЧЕНЬ        
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ФОНДОВ

Ф. 39 «Пермское управление земледелия и государственных имуществ Ми-
нистерства земледелия (г.  Пермь)». 
Ф. 160 «Пермское охранное отделение Министерства внутренних дел 
(г.  Пермь)». 
Ф. 198 «Правление Пермского архиерейского дома Ведомства православно-
го исповедания (г.  Пермь)». 
Ф. 276 «Пермские пушечные заводы Уральского горного управления Горно-
го департамента Министерства торговли и промышленности (завод Мото-
вилиха Пермского уезда Пермской губернии)». 
Ф. 279 «Коллекция планов, карт и чертежей, отложившихся в фондах гу-
бернской чертёжной, межевой комиссии и Пермском земельно-устрои-
тельном отряде». 
Ф. 716 «Архивная коллекция картографических документов». 
Ф. р-38 «Управление благоустройства Пермского городского исполнитель-
ного комитета Совета депутатов трудящихся (г.  Пермь)». 
Ф. р-176 «Исполнительный комитет Пермского городского Совета народ-
ных депутатов (г.  Пермь)». 
Ф. р-196 «Открытое акционерное общество "Судоходная компания "Кам-
ское речное пароходство" (г. Пермь)».
Ф. р-214 «Муниципальное предприятие "Пермгоргражданстрой" 
(г.  Пермь)». 
Ф. р-564 «Исполнительный комитет Пермского областного Совета народ-
ных депутатов (г. Пермь)».
Ф. р-963 «Камский линейный отдел Рабоче-Крестьянской инспекции вод-
ного транспорта Волжского бассейна». 
Ф. р-965 «Тихонравов Александр Иванович (1865–1941) — преподаватель 
химии, заведующий химической лабораторией Пермского индустриаль-
ного техникума». 
Ф. р-973 «Богословские: Павел Степанович (1890–1966) — заведующий кафе-
дрой русской литературы историко-филологического факультета Пермско-
го государственного университета имени А. М. Горького, профессор, крае-
вед; Иван Степанович (1893–1979) — заведующий кафедрой факультетской 
терапии лечебного факультета Пермского государственного медицинского 
института, профессор, доктор медицинских наук, краевед». 
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Ф. р-1090 «Министерство сельского хозяйства Пермского края». 
Ф. р-1210 «Шулепов Василий Михеевич (1874–1922) — учитель, предсе-
датель Общества содействия начальному образованию при Пермском  
Кирилло-Мефодиевском начальном мужском училище, организатор  
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Ф. р-1327 «Зеленин Алексей Несторович (1870–1944) — художник, член  
Союза художников СССР». 
Ф. р-1331 «Бажановы: Михаил Иванович (1835–1884) — врач, заведующий 
Пермскими тюремными больницами, коллежский советник, личный по-
чётный гражданин; Михаил Михайлович (1880–1964) — врач железнодо-
рожной поликлиники станции Пермь I Пермского отделения Свердлов-
ской железной дороги; жена сына Клавдия Васильевна (до замужества 
Серебрякова) (1879–1959) — врач военного госпиталя № 443 города Перми». 
Ф. р-1576 «Аникина Эмилия Эдуардовна (1890–1983) — учёный, ботаник,  
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"Пермоблсельстрой", краевед, ветеран партии и комсомола». 
Ф. р-1658 «Архивная коллекция документов Колбаса Владимира Сергееви-
ча (р. 1950) — заместителя директора детско-юношеского центра "Рифей", 
краеведа». 
Ф. р-1659 «Астафьевы: Виктор Петрович (1924–2001) — писатель, член  
Союза писателей России, Герой Социалистического Труда, дважды лауре-
ат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии РСФСР  
и Государственной премии РФ; его жена Мария Семёновна (до замужества 
Корякина) (1920–2011) — писательница, член Союза писателей России». 
Ф. р-1671 «Правдин Лев Николаевич (1905–2003) — писатель, член Союза 
писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР». 
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Ф. ф-51 «Открытое акционерное общество "Велта"». 
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