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«Ошшор» («Медвежий ручей»). Так когда-то коми-
пермяки назвали одну из таежных рек, не спеша теку-
щую к Каме. Теперь с этим словом, измененным рус-
скими в «Очер», связано и название одного из городов
Пермской области.

В прошлом поселку, ныне городу, пошел уже третий
век. Вся его жизнь тесно связана с Очерским заводом.
Завод и населенный пункт появились в одно время. При
Советской власти Очерский завод пережил буквально
второе рождение. Теперь он пользуется известностью в
различных районах страны, его продукция идет в дру-
гие страны мира. С изменениями на предприятии
произошли разительные перемены в его поселке.

Очер давно перерос рамки только заводского поселка.
Он стал экономическим и культурным центром значи-
тельной округи.

В предлагаемой читателю книге рассказывается
о природных условиях города Очера и его района, при-
ведены краткие сведения из истории Очера, показан
Очер сегодня, его промышленность, его культура, облик
города, кратко охарактеризованы экономика и культура
Очерского района.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ГОРОДА И ЕГО РАЙОНА

Географическое положение и поверхность. Очерский
район расположен в западной части Пермской области.
На севере он граничит с Верещагинским районом, на во-
стоке — с Оханским и Нытвенским, на юге — с Больше-
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Сосновским, на западе — с Удмуртской АССР. На се-
веро-западе район примыкает к железной дороге
Москва — Пермь — Владивосток.

Территория района сравнительно невелика: 1339 квад-
ратных километров. Протяженность района с севера на
юг составляет 30 километров, с запада на восток —
55 километров.

Район образован в 1924 году из бывших волостей
Оханского уезда Пермской губернии: Очерской, Дворец-
кой, Спешковской, Путинской, Кленовской и Токарин-
ской. В январе 1931 года его ликвидировали, слив с Ве-
рещагинским районом, в марте 1935 года вновь восста-
новили. В районе насчитывается 198 населенных пунк-
тов, которые входят в состав 10 сельских Советов и од-
ного поселкового Совета.

Центром района является город Очер, в прошлом ра-
бочий поселок; преобразован в город указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1950 года.

Город находится в 24 километрах от ближайшей же-
лезнодорожной станции — Верещагино, с которой связан
шоссейной дорогой, в 30 километрах от ближайшей
пристани на реке Каме — Таборы. Между Очером и Ве-
рещагино регулярно ходят автобусы. В 1957 году была
закончена прокладка железнодорожной ветки от Вере-
щагино до Очера. По ветке производятся перевозки гру-
зов. До областного центра — г. Перми — по прямой ли-
нии 90 километров, по железной дороге и по тракту
150—160 километров.

Территория Очерского района представляет собой
равнину, сильно пересеченную логами, оврагами и реч-
ными долинами. Вследствие этого рельеф холмисто-
увалистый. В северо-западной части района находятся
южные отроги Верхне-Камской возвышенности, дости-
гающие высоты 280—300 метров над уровнем моря.
Южная и восточная части района заняты Оханско-Вот-
кинской возвышенностью. В общем поверхность повы-
шается в направлении к северу и югу от реки Очер.
Самые низкие высоты (110—120 метров) находятся
в районе Очерского и Павловского прудов.

Водораздельные пространства отличаются широкими
плоскими гребнями, иногда рассеченными глубокими
оврагами и логами с крутыми склонами и широким
дном. Дно оврагов и логов часто заболочено. Склоны
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водоразделов, обращенные к югу, круче склонов, обра-
щенных к северу.

Склоны речных долин пологие. Долины рек вслед-
ствие выхода ключей и наличия плотин прудов часто
заболочены. В двух с половиной километрах к северо-
востоку от Очера, в районе деревни Лужковой, имеются
провальные ямы. Они с крутыми, почти отвесными стен-
ками, глубиной до 4 метров. Провалы в глубину про-
должаются круто наклонными трещинами, замеренная
глубина трещин достигает 15 метров. В провалах и тре-
щинах обнажены коричневато-серые слабомелкозерни-
стые песчаники. Толща песчаников, в районе распро-
странения провальных ям, характеризуется наличием
подземных трещин, направленных в сторону Очерского
пруда.

Провальные ямы возникают в результате совместной
деятельности поверхностных и подземных вод. Дожде-
вые и талые воды, проникая в толщу песчаников, попа-
дают в трещины и образуют подземный сток в сторону
Очерского пруда. Попутные воды постепенно размывают
и выносят частицы мелкозема, образуя подземные поло-
сти. В результате, на поверхности получаются проседа-
ния, или провалы. Таким образом, наличие провальных
ям в районе деревни Лужковой объясняется механиче-
ским выносом твердых частиц подземными водами, а не
карстовыми явлениями.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Кру-
тые склоны многочисленных оврагов и логов, обрыви-
стые долины рек, а также буровые скважины ярко и
подробно рассказывают о геологическом строении тер-
ритории района.

Здесь не было горообразовательных процессов; ко-
ренные породы залегают горизонтально. Красно-бурые
мергелистые глины, пестрые мергели, серые и медистые
песчаники, местами зеленовато-серые известняки и кон-
гломераты представляют собой коренные породы перм-
ского возраста. Они повсеместно перекрыты четвертич-
ными (антропогенными) отложениями, образовавшимися
из коренных пермских пород.

Поздний покров не отличается большой мощностью,
представлен буровато-желтыми, красновато-бурыми лес-
совидными суглинками, часто с примесью гальки. Эти
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поздние отложения являются материнскими почвообра-
зующими породами.

Поймы рек Очера и Чепцы с их притоками сложены
древними и современными аллювиальными отложениями,
в основном суглинками, песками и песчаниками. В до-
лине Очера имеются торфяники.

В северо-восточной части района встречаются ледни-
ковые отложения в виде одиноких валунов до 20 санти-
метров в поперечнике.

Очерский район не богат полезными ископаемыми.
Большая часть их имеет местное значение и использует-
ся в качестве строительных материалов.

В восточной части района встречаются известняки.
Они обычно серые или беловато-серые, глинистые, часто
плитчатые. Мощность слоев от нескольких сантиметров
до двух метров. Месторождения известняков известны
в окрестностях деревень: Отрубянка, Харята, Калинино,
Годовалово, Верхняя Талица и во многих других местах.
Известняки используют как камень на фундаменты зда-
ний, а также для переработки в строительную известь и,
для известкования почв.

Имеются глины, пригодные для производства кир-
пича, месторождения гравия (у города Очера, у дере-
вень Нижняя Талица, Лужковой и в других местах).
Гравий используют для нужд строительства на Очер-
ском и Павловском заводах и на автодороге Очер —
Таборы.

У поселка Павловского, в районе города Очера (ниже
плотины Очерского пруда), в верховьях реки Очер, а
также в окрестностях села Дворец известны месторож-
дения торфа. В настоящее время торфяники разрабаты-
вают у поселка Павловского, торф используют как удоб-
рение.

В городе Очере и его окрестностях на глубине 50—
60 метров вскрыты содовые воды. Краеведами найдены
небольшие залежи талька в бору, около Павловского
завода, и марганцевая руда в Песьяном и Березовом
логах.

На территории района встречается очень редкий ми-
нерал волконскоит, который неизвестен почти нигде на
земном шаре, кроме Приуралья. Волконскоит, открытый
около 130 лет назад, долгое время оставался загадкой.
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Лишь совсем недавно ученые выяснили, что образование
его связано с захоронением растений в руслах древних
рек. В погребенной древесине растительные клетки за-
мещались глинистым материалом, пропитанным окисью
хрома. Волконскоит — ценное сырье: служит для изго-
товления высококачественных минеральных красок. По
качеству они превосходят «веронскую зеленую землю» и
«богемскую зелень» — долговечные краски, которыми
пользовались величайшие художники мира. Волконскоит
может быть использован для окраски эмалированной
посуды.

В 1946 году студент Пермского педагогического ин-
ститута Павел Касьянов нашел волконскоит в забро-
шенной каменоломне у деревни Ежово.

Гигантское кладбище «страшноголовых». Там, где
Касьянов нашел волконскоит, геологи обнаружили череп
и кости странной формы, принадлежащие незнакомому
существу. Выехавшие на место специалисты при рас-
копках открыли здесь гигантское кладбище доисториче-
ских пресмыкающихся. Найденные черепа и целые ске-
леты вымерших животных принадлежат к совершенно
новым, еще не известным науке видам. О результатах
раскопок руководитель экспедиции Палеонтологического
института Академии наук СССР кандидат биологических
наук П. К. Чудинов рассказывает: «Было найдено
10 скелетов, 30 черепов и около двух тысяч отдельных
костей, принадлежавших к разным группам дейноцефа-
лов (дословно «страшноголовых»). Пятиметровые дейно-
цефалы являлись самыми крупными позвоночными
той эпохи. Скелеты подобных дейноцефалов, но другого
вида, были найдены лишь в Южной Африке. Были обна-
ружены также остатки и других видов ящеров, ранее
не известных ученым. Кладбище это образовалось около
200 миллионов лет назад в дельте древней полноводной
реки, истоки которой начинались у подножия Ураль-
ского хребта. Там, в предгорьях Урала, по долинам рек,
поросших древними хвойными лесами, жили различные
ящеры. Земноводные животные — стегоцефалы — пита-
лись рыбой и сочной растительностью. Животные уми-
рали. Их трупы подхватывались сезонными паводками
и переносились течением на десятки километров. В тихих
заводях и протоках трупы задерживались, засыпались
песком и глиной. Таким образом, дельта реки служила
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своеобразной природной ловушкой, в которой накап-
ливались остатки животных в течение многих тысяч
лет»1.

Очерское местонахождение ископаемых позвоночных
животных верхнепермского возраста представляет огром-
ный интерес для науки. Оно дает возможность более
ясно представить пути, по которым шли изменения древ-
них земноводных и пресмыкающихся и их распростра-
нение. Кроме того, очень велико значение этих находок
для понимания географических изменений, которые про-
исходили в прошлом на территории Приуралья и всего
Советского Союза.

Климат района умеренно-континентальный. Холодная
зима с глубоким снежным покровом сменяется прохлад-
ным или теплым летом. Средняя годовая температура
воздуха +1,4°; средняя температура воздуха в июле
+ 17,8°; средняя температура в январе —15°. Макси-
мальная температура +36° наблюдалась в июле; мини-
мальная температура —47° отмечена в январе. Средняя
продолжительность безморозного периода 117 дней, что
вполне достаточно для созревания многих сельскохозяй-
ственных культур. Вегетационный период продолжается
со второй половины апреля до первой половины октября.

Среднегодовое количество осадков в районе состав-
ляет 474 миллиметра. Наибольшее количество их выпа-
дает летом— 40,5%, наименьшее зимой— 12%; осенью—
26,5% и весной — 21%. Осадки в виде снега составляют
20,7% от общего количества осадков. Снег начинает вы-
падать в первой половине ноября, а конец таяния при-
ходится на вторую половину апреля. Таким образом,
продолжительность снегового покрова 150 дней. Много-
летние наблюдения показывают, что наибольшее коли-
чество осадков в районе приходится на время уборки
урожая.

Реки и пруды. Речная сеть района относится к бас-
сейнам рек Камы и Вятки. Основные реки в пределах
района — Очер и Чепца. В крайней северо-восточной
части района на небольшом участке протекает река
Нытва.

1 И. Илюшенко. Страшноголовые в недрах Приуралья. — «Тех-
ника— молодежи», 1959, № 8.
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Очер — правый приток Камы. Начинается в пределах
района, у деревни Масалки, впадает в Каму за преде-
лами района ниже города Оханска. Общая длина реки
140 километров, средняя ширина от 10 до 30 метров.

С целью увеличения запасов воды в Очере (для нужд
заводов) в 1813—1814 годах была прорыта «прокопь»
из реки Чепцы в реку Очер. Прокопь эта шириной до
50 метров. Глубина ее достигает 15 метров. На дне про-
копи имеются выступы, которые образуют пороги и не-
большие водопады. Канал не оправдал надежд. Запасы
воды в Очере мало увеличились. В настоящее время
верховья реки Чепцы, под названием Чепца 1, у деревни
Игнатьево поворачивают через канал («прокопь») в
реку Очер.

Чепца — левый приток реки Вятки. Берет начало в
северо-западной части Очерского района и имеет общее
направление на юго-запад.

Долины Чепцы и Очера местами заболочены.
В пределах Очерского района имеются еще речки и

речушки, в основном притоки Очера. Наиболее крупные
из них: Спешкова — длиной 16 километров, Травин-
ская — 14 километров, Лужкова— 12 километров, Боль-
шая Озерная —15 километров, Талица—14 километ-
ров, Березовка—10 километров, Сосновка—11 кило-
метров, Татарка — 13 километров. В Чепцу впадает река
Кен, длиной 15 километров. Южнее деревни Масалки
берет начало река Соснова, протекающая в пределах
района на протяжении 15 километров.

Реки Очерского района издавна используются, как
источник энергии для мельниц и гидроэлектростанций, а
также для водоснабжения.

Первая сельская гидроэлектростанция была построе-
на в 1920 году в селе Ново-Вознесенске. В 1945 году по-
явилась сельская ГЭС в селе Спешково, в 1947 году —
в селе Дворец. Кроме них в районе было построено еще
несколько гидроэлектростанций. Все они имели очень
небольшую мощность, не превышающую 30 киловатт.

Важную роль в развитии сельской электрификации
на Урале сыграла река Очер. В 1925 году на ней была
построена Горюхалихинская ГЭС, мощностью 100 кило-
ватт. Позже вступила в строй Дубровская ГЭС, мощно-
стью 240 киловатт. В 1945 году для более полного и
экономичного использования мощности, эти гидроэлек-
10



тростанции объединили в одну энергосистему. Это была
первая в стране Оханская сельская энергосистема. Опыт
совместной работы двух сельских электростанций ока-
зался удачным; выработка электроэнергии увеличилась
на 30%. Позднее на реке Очер были построены еще две
гидроэлектростанции: Горно-Луговая и Очерская.

В настоящее время на реке Очер работают четыре
ГЭС: три в пределах Оханского района и четвертая
(Очерская) в городе Очере. Общая мощность станций
Очерского каскада составляет 1500 киловатт. Протя-
женность электросетей превышает 400 километров. Энер-
гия электростанций поступает на промышленные пред-
приятия и в колхозы Оханского и Очерского районов.
Система питает 784 электромотора и свыше 24 тысяч
осветительных точек. В 1957 году электростанции Очер-
ского каскада выработали 2,9 миллиона киловатт-часов,
в 1958 году — 3,5 миллиона, а в 1959 году — уже 4,5 мил-
лиона киловатт-часов электрической энергии.

Немало электроэнергии вырабатывают ГЭС на реке
Очер, но ее в зимнее время уже не хватает для удовлет-
ворения растущей потребности народного хозяйства
Очерского и Оханского районов. Поэтому Оханская
сельская энергосистема подключена к сетям Пермэнерго.
Подключение очерских электростанций к Уральскому
энергетическому кольцу имеет двоякое значение. С од-
ной стороны, оно позволяет рационально попользовать
электроэнергию. Улучшились энергоснабжение района в
зимний период, когда электроэнергии ГЭС Очерского
каскада не хватает для нужд сельского хозяйства.
С другой стороны, летом избыток энергии очерских гид-
ростанций передается в Уральское энергетическое коль-
цо. Очерцы завершают сплошную электрификацию
своего района.

На реках в районе создано несколько прудов. Самые
крупные из них: Очерский и Павловский на Очере.

Очерский пруд создан в 1761 году, у Очерского желе-
зоделательного завода. Он представляет собой водоем,
вытянутый с запада на восток на семь километров; наи-
большая ширина 1200 метров. Общая площадь пруда
536 гектаров 1. В пруд впадают реки Лужкова, Травин-

1 Имеющиеся в литературе данные о величине Очерского, Пав-
ловского и других прудов очень разноречивы. Нами приводятся
данные, вычисленные по крупномасштабным картам.
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ская, Черная и Березовка. При впадении их образова-
лись большие заливы. Поэтому береговая линия имеет
сильно изрезанный вид. Близ левого берега расположен
живописный остров. Глубина пруда от 2 метров в вер-
ховье до 11 метров у плотины.

Пруд относится к хорошо прогреваемым водоемам.
Летом температура воды на поверхности и на глубине

На острове Очерского пруда в летний день.

до 22°. Зимой температура воды на глубине четырех мет-
ров + 1,8°. В заливах вода летом прохладнее. Здесь впа-
дают речки с холодной водой и имеются ключи. В лет-
нее время, около полудня, на пруду регулярно дуют
постоянные ветры, вызывая иногда сильное волнение, что
приводит к перемешиванию слоев воды. В результате
прозрачность воды небольшая — до одного метра. Кис-
лородный режим пруда очень благоприятный.

В пруду водятся лещ, язь, окунь, плотва, щука и не-
которые другие виды рыб. До 1956 года здесь велся про-
мысловый лов. В настоящее время с целью увеличения
рыбных запасов он временно запрещен.
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Павловский пруд создан в 1817 году, с постройкой
Павловского железоделательного завода. Площадь пруда
около 300 гектаров. Как и Очерский пруд, он замерзает
в ноябре и вскрывается в апреле. Глубина пруда увели-
чивается от 2 метров в верховье до 9 метров у плотины.
Кислородный режим благоприятный. В пруду водятся те
же виды рыб, что и в Очерском. С 1956 года промысло-
вый лов рыбы в пруду временно запрещен.

Почвенный покров. В районе распространены дер-
ново-подзолистые почвы. 73 процента территории занято
дерново-подзолистыми почвами легкого механического
состава, сформированными на отмытых водой песках и
супесях. Эти почвы распространены повсеместно, осо-
бенно много их в северо-восточной и юго-восточной ча-
стях района, в основном на водоразделах и выравненных
участках, а также на пологих склонах. 21 процент тер-
ритории занят дерново-подзолистыми почвами тяжелого
механического состава, сформированными на глинах и
суглинках. Все дерново-подзолистые почвы нуждаются
в удобрениях. Почти все дерново-подзолистые почвы
надо известковать.

Там, где распространены известняки, сформировались
перегнойно-карбонатные почвы. Они отличаются высо-
ким содержанием гумуса, обладают благоприятными
физическими свойствами, поэтому не заплывают, не об-
разуют корки, для .посева весной поспевают рано. Но
в этих почвах недостаточно фосфора и калия, они нуж-
даются прежде всего в них. Перегнойно-карбонатные
почвы являются лучшими в Очерском районе; встреча-
ются чаще ь южной части района.

В пониженных местах — долинах рек, логах — раз-
виты дерново-луговые почвы. Образовались они в усло-
виях близкого залегания грунтовых вод и наличия тра-
вянистой растительности. Отличаются большим содержа-
нием гумуса, имеют прочную мелкокомковатозернистую
структуру, в известковании не нуждаются. Требуется
вносить прежде всего фосфорные удобрения. Использу-
ются частично под сенокосы и пастбищные угодия. Часто
заняты зарослями ивы и ольхи. Могут быть использо-
ваны под кормовые травы и овощи.

В поймах Очера, Чепцы, Сосновы в половодье отла-
гается большое количество наносов, в результате сфор-
мировались аллювиальные почвы. На повышенных уча-
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стках поймы, гривах, эти почвы обладают высоким
естественным плодородием. Они зарастают ценными
кормовыми травами. Аллювиальные почвы целесообраз-
но использовать для возделывания овощей.

Растительный и животный мир. Одним из основных
природных богатств района являются леса. Общая пло-
щадь их 49 тысяч гектаров, что составляет 37 процентов
от территории района. Размещены они больше в север-
ной, восточной и юго-восточной частях. Преобладают
хвойные породы: ель, сосна. Большое место в насажде-
ниях занимают мелколиственные породы — береза,
осина; встречаются широколиственные деревья — липа,
клен, ильм. Подлесок состоит из рябины, черемухи, ка-
лины, шиповника, малины. Сосновые боры вокруг го-
рода Очера являются искусственными насаждениями,
имеющими возраст 60—80 лет. По берегам рек много
кустарников, преимущественно ивы, реже ольхи.

Большая часть лесов находится в ведении Оханского
леспромхоза, который ведет в них заготовку древесины.
Около 16 тысяч гектаров лесов принадлежит колхозам.

Хотя общая площадь лесов значительна, однако на
месте многих былых хвойных массивов теперь нахо-
дятся вырубки. Имеется большая необходимость в том,
чтобы разумнее использовать лесные богатства, больше
заботиться о восстановлении ценных древостоев на вы-
рубаемых площадях.

7 тысяч гектаров занимают луга, среди лугов преоб-
ладают суходольные, малопродуктивные. Они нуждаются
в улучшении. Луга, расположенные в поймах рек и в
пониженных местах, как правило, высокопродуктивны.

Леса богаты ягодами, в лесах и на лугах встречается
много лекарственных растений: толокнянка, валериана
и другие.

Из зверей наиболее распространены заяц-беляк,
белка, лисица, куница. Ценный пушной зверек куница
чаще встречается в бассейне реки Чепцы. Нередко попа-
дается великан уральских лесов — лось. В 1956 году
в речках, впадающих в Очерский пруд, была расселена
ондатра. В настоящее время зверек размножился, ве-
дется его промысловый отлов. В районе ежегодно про-
водится заготовка шкурок пушных зверей.

Из промысловых птиц распространен рябчик.
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ИЗ ИСТОРИИ ОЧЕРА

Завод на «нежилом урочище». Первые русские селе-
ния по реке Очеру появились в конце XVI — начале XVII
веков. Хозяева земель, предприимчивые купцы и про-
мышленники Строгановы, очень заботились о заселении
этих мест, использовании их природных богатств. В се-
редине XVIII века А. С. Строганов, зная о лесных бо-
гатствах очерских земель и желая увеличить число своих
крепостных за счет пришлого народа, не попавшего еще
в писцовые книги, решил построить на реке Очер
железоделательный завод. В июне 1759 года императ-
рица Елизавета «именным высочайшим указом» разре-
шила Строганову «построить на нежилом Очерском
урочище железоделательный завод со штатом в 12 мо-
лотов».

К Очерскому заводу отошла огромная территория —
в сто тысяч десятин земли, из них 51 тысяча десятин
леса. За заводом было закреплено население 6 воло-
стей. Были тщательно переписаны и закреплены за оп-
ределенными деревнями беглые крестьяне. Строганов
широко привлек население на строительство своего
предприятия.

В 1761 году завод начал работать. Для приведения
в действие воздуходувных мехов, молотов, станков была
использована вода; построили плотину длиной 260 са-
жен, с двумя прорезами, создали пруд. Чугун на завод
доставлялся с других строгановских заводов — Билим-
баевского, Уткинского и Кыновского сплавом по реке
Чусовой и Каме через Таборскую пристань. Завод вы-
пускал кричное железо.

В первые десятилетия предприятие довольно бурно
развивалось. В связи с этим встал вопрос об увеличе-
нии гидравлической мощности Очерского пруда. Крепо-
стной гидротехник И. Ф. Бушуев предложил соединить
каналом реку Очер с Чепцой. В 1813—1814 годах строи-
лась прокопь, о которой говорилось выше. Было вынуто
около 400 тысяч кубометров земли. Многих трудов
стоила она народу, но расходы не оправдались: воды
поступило мало.

Цехи выделки листового и шинного железа не справ-
лялись с прокатом получаемого металла. А. С. Строга-
нов решил заложить новый, вспомогательный завод.
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Кстати, рассуждал он, новый завод явился бы юриди-
ческим основанием для закрепощения еще свободных
крестьян. Пустить в ход новый завод пришлось уже его
сыну Павлу. Вспомогательный Павловский завод был
заложен в 1816 году на реке Очер, при плотине Бурдин-
ской мельницы. Уже в 1817 году он начал работать.
К нему отошли новые земли, десятки деревень с насе-
лением.

В 1817—1819 годах происходило расширение Очер-
ского завода — перестраивали вагранный цех, строили
литейный и т. д. В этот период завод ежегодно выпус-
кал уже 27 000 пудов полосового железа, 14 000 пудов
шинного, 27 000 пудов резного.

Пытливые, настойчивые люди. Вместе с заводом рос
поселок Очер. В 1820 году в нем была открыта школа
на 34 ученика. Учителями были дворовые люди. В их
обязанности входило научить детей чтению, письму, сче-
ту, священной истории и церковно-славянскому языку.
Учились в школе дети служащих и дворовых, 12 чело-
век были на «господском содержании». В том же 1820
году в Очере Строгановы открыли больницу на десять
коек. Содержали больницу сами мастеровые и крестья-
не окрестных деревень. Мастеровые платили один про-
цент из заработной платы, а крестьяне обычно вносили
натуру — яйца, масло, мясо. Кормили больных род-
ственники.

Чем больше богател барин, тем тяжелее жилось
крепостным. Работали они по 12—16 часов в сутки, за-
рабатывали копейки, рабочие подвергались телесным
наказаниям розгами. Много талантливых людей погу-
били крепостники.

Тяжело сложилась жизнь талантливого крепостного
художника Якова Холмогорова, сына дворового челове-
ка Строганова и крепостной золотошвеи. Строгановы,
видя у Якова Холмогорова способности к рисованию,
послали его в свое училище технического рисования, а
затем в Академию художеств. После успешного оконча-
ния Академии Холмогоров учился во Флоренции, потом
в Мюнхене и Дрездене. Он увлекся церковной жи-
вописью и полностью отдался искусству. Художник по-
давал большие надежды, но, «оскорбив» барина жела-
нием жениться на любимой девушке, был сослан в село
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Ильинское. Холмогоров запил и кончил жизнь как
нищий.

И в старом крепостном Очере были люди, чья пыт-
ливая мысль искала новое. Замечательной страницей в
истории культуры всего Прикамья явился очерский
театр — первый на Урале «певческий» театр, родивший-
ся в 1807 году. Его труппу составили крепостные слу-
жащие графа Строганова и богача Всеволожского —
люди, не имевшие свободы, но обладавшие настоящим
художественным вкусом, всей душой любившие искус-
ство.

Граф Строганов, проявив «великодушие», приказал
выделить для театра пустующее помещение склада —
обыкновенный сарай. В «комедийном сарае» крепостные
артисты показывали спектакли. Никакие трудности не
уменьшали их стремления к сцене, актеры выступали с
большой любовью, и слава об их великолепной игре до-
стигла губернского города Перми. В 1821 году очерцы
показали свое мастерство жителям Перми. Их выступ-
ление имело большой успех.

В 1834 году театру отдали освободившееся здание
окружного правления Строганова, которое переехало в
новое помещение. Условия улучшились, появились и но-
вые таланты. В репертуар театра входили комедии Го-
голя, позже комедии Островского и Сухово-Кобылина.
В 1843 году очерцы поставили оперу Матинского «Го-
стиный двор». Опера шла с огромным успехом, была в
репертуаре до 1876 года. С годами мастерство росло.
В репертуар включили отрывки из опер: «Демон» Ру-
бинштейна, «Евгений Онегин» Чайковского, «Иван Су-
санин» Глинки, «Фауст» Гуно.

Очерский самодеятельный крепостной театр по праву
вошел в историю развития театрального искусства на
Урале.

Были в Очере и свои умельцы. Андрей Напоров про-
явил себя искусным мастером каменных работ. Крепо-
стной мастер Меньшиков соорудил в 1840 году часы-
куранты; часы приводились в движение тремя механиз-
мами с трехпудовыми гирями. Инженер-механик
Н. И. Мальцев и горный инженер П. А. Вологдин изго-
товили и установили солнечные часы. Часы эти сохра-
нились до наших дней, стоят на постаменте по Револю-
ционной улице, у спуска к заводу.
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Солнечные часы в Очере.


