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Сапожникова Т.В. 
(Оса) 

 
Краеведы-исследователи Осинского Прикамья 

 
 Осинское краеведение занимает одно из первых мест в Пермском крае и 

по количеству краеведов исследователей, и по качеству их исследований. 
Сборник «Краеведы Пермской области» будет включать информацию о во-
семнадцати осинских краеведах-исследователях (больше только у древней-
шего города Прикамья – Чердыни и крупнейшего промышленного центра – 
г. Березники). 

 Первые   работы по истории края были написаны исследователями, 
приезжавшими в Осинский уезд из других регионов.  Н.Н. Блинов (1839 - 
1917) -   педагог, священник, этнограф, литератор, общественный  деятель, 
действительный  член Императорского русского географического общества, 
один из первых удмуртских  просветителей - был нанят Осинским земством 
в 1880 г. для оценки имуществ в Осинском уезде (4,77).  Приглашенный как 
статистик он изучил и историю края, часть его трудов были напечатаны в 
«Сборнике Пермского земства» (2).   Народоволец И.С. Сигов  (1862 -1942) 
был выслан в Осу под надзор полиции в 1889 г. и работал в уездном земстве 
почти два года (3).  Им  составлен   ценный для краеведов труд «Очерки 20-
летней деятельности Осинского земства по главнейшим предметам его веде-
ния, в связи с общими сведениями об Осинском уезде», изданный  в 1891 г. 

Н.Н. Блинов и И.С.Сигов не были жителями Осинского края, но способ-
ствовали становлению местного краеведения, были катализаторами включе-
ния в исследовательский  процесс местных жителей. Так, предположительно  
в 1886 г., осинским священником П.А. Шиловым была написана статья 
«Описание Осы в историческом и археологическом отношении», хранящаяся 
в виде рукописи в Осинском музее.  

Научное изучение истории Осинского края местными жителями начина-
ется в 20-40 годы XX века и связано с именами Ф.И. Петровых (1884-1969), 
С.А. Шестакова (1984-1972), В.П. Шилова (1897-1992), которые более поло-
вины столетия изучали край практически   втроем, а после смерти старейших 
из них Ф.И. Петровых и С.А. Шестакова, В.П. Шилов оставался единствен-
ным признанным краеведом. Благодаря усилиям В.П. Шилова  был открыт 
народный музей в Осе, ставший основой для современного музея. 

В середине 80-х гг. XX в. в краеведческом движении Осы происходит 
всплеск, связанный с началом подготовки к 400-летию Осы. В районной га-
зете печатается большая подборка статей, которая вылилась в уникальный 
сборник по истории края «Отчий край».  В создании этого сборника приняли 
участие А.Ф. Кобелев (р.1933), Ю.Н. Литвинова (р.1941), Ю.П. Нефедов 
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(р.1940), В.Н. Русанов (1939-2003), Н.К. Треногина (1935-2006), Н.П. Усти-
нов (р.1930) и др.       

Современный этап Осинского краеведения начинается с середины 90-х 
годов XX  века и  связан с  изданием в 1993г. первого краеведческого сбор-
ника «Осинский ежегодник» под редакцией краеведа В.А. Алексеева  
(р.1954). Именно в этом сборнике печатаются статьи уже названных краеве-
дов и появляются новые имена - Г.И. Клыкова (р.1951) и  Ю.В. Соколов 
(р.1957). Также в это время  начинают заниматься изучением края  А.Г. Ум-
пелев (р.1926), В.В. Плясунов (1915-2001), Н.Н. Окулов (р.1926), Н. А. Кобе-
лев (р.1948), Ф.Г. Устинова (р.1950), Н.К. Шестакова (р.1954). 

Большинство Осинских краеведов имеют высшее образование (14 чел.), 
В.А. Алексеев - кандидат педагогических наук. Среднее и среднее специаль-
ное образование у троих краеведов. С.А. Шестаков о своем образовании пи-
шет: «Самообразование в объеме семилетки» (6). 

Из восемнадцати краеведов только Ф.Г. Устинова целенаправленно за-
нимается географическим краеведением, все остальные – изучают историю 
края, литературным же краеведением не занимался и не занимается ни один 
краевед.  

Интересно, что базовое образование краеведов часто не совпадает с тем, 
что они исследуют: так физико–математический факультет закончил   В.Н. 
Русанов, агрономом по образованию является В.П. Шилов, музыкантом - 
В.А. Алексеев, юристом - Ю.П. Нефедов,  геологом - А.Ф. Кобелев, библио-
текарем - Н.К. Треногина, врачом - Ю.В. Соколов, бухгалтером - В.В. Пля-
сунов, лесничим -  Н.Н. Окулов, журналистом - Н.А. Кобелев, военным - 
А.Г. Умпелев. При этом все они занимались и занимаются в основном исто-
рическим краеведением. С педагогической деятельностью были связаны или 
сейчас работают педагогами девять краеведов. Должностная инструкция 
всех этих профессий не включает обязанность изучать свой край, эти люди 
не по приказу, не по  производственной необходимости,  а по «зову сердца» 
занимаются краеведением. 

 Тематика краеведческих исследований очень разнообразна: вопросы 
происхождения города, Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводитель-
ством Е. Пугачева в Прикамье, жизнь и быт старой Осы,  осинское  купече-
ство, деятельность осинского земства,  установление Советской власти и 
Гражданская война, репрессии 30-х годов в крае, Осинский район в годы 
Великой Отечественной войны, развитие образования и медицины в крае, 
история районной газеты, Павленковских библиотек,  почты, аптеки,  от-
дельных семей, история сел и деревень Осинского уезда и района, памятни-
ки истории и культуры края, история осинских промышленных предприятий 
и колхозов, историческая ономастика края, природа Осинского Прикамья и 
др. 
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 Много рукописных работ осинских краеведов хранится в архивах и му-
зеях области. Результаты краеведческих исследований в основном публико-
вались и публикуются в районной, областной периодической печати, в 
«Осинском ежегоднике». Часть исследований была напечатана в виде книг и 
брошюр в Осинском издательстве «Росстани-на-Каме», главный редактор и 
владелец которого краевед В.А. Алексеев, а также в Пермском книжном из-
дательстве.  Для Осинского краеведения характерна тесная связь с наукой. 
Постоянно вели переписку с учеными историками и археологами, печатали 
свои статьи в научных изданиях Ф.И. Петровых, С.А. Шестаков,  В.Н. Руса-
нов. Так, например, по заданию археолога О.Н. Бадера в 50-х гг.  Ф.И. Пет-
ровых собрал и проанализировал материал по топонимике Осинского При-
камья (1; 7). Консультируются и рецензируют свои работы у ученых краеве-
ды А.Ф. Кобелев, Ю.Н. Литвинова, В.А. Алексеев, Г.И. Клыкова и др. С ка-
ждым годом совершенствуется методика, растет источниковая база краевед-
ческих исследований.  

В последнее время чаще стали проводиться научные конференции, и 
осинские краеведы активно принимают в них участие: так в 2006 г. они были 
участниками «Емельяновских чтений» в г. Кургане (5;8). С целью создания 
условий для публичного представления результатов краеведческих исследо-
ваний, проведенных нашими земляками, Осинским филиалом ПГПУ (дирек-
тор – автор статьи) было организовано проведение региональных общест-
венно-исторических чтений имени В.Н. Русанова – «Русановские чтения» и 
издание их сборников. Чтения проходят в здании Осинского педагогическо-
го училища, что можно считать  символичным, т.к. училище со дня своего 
формирования, наравне с районным музеем, было центром краеведческих 
исследований в крае. Большинство  краеведов связано с училищем. Учились 
в училище С.А. Шестаков, А.Г. Умпелев, Н.К. Шестакова, преподавателями 
были или являются В.А. Алексеев, Ф.И. Петровых, В.П. Шилов, Ю.Н. Лит-
винова, В.Н. Русанов, Ф.Г. Устинова, Г.И. Клыкова.  

В осинском районе ценят краеведов – звание Почетного гражданина го-
рода и района присвоено семи краеведам - А.Ф. Кобелеву, Ф.И. Петровых, 
В.П. Шилову, В.Н. Русанову, Н.К. Треногиной, В.П. Устинову, Н.Н. Окуло-
ву. В 2006 г. на рассмотрение о присвоении данного звания были представ-
лены В.А. Алексеев и Ю.Н. Литвинова. 

Краеведение в Осинском районе продолжает развиваться, печатаются 
новые краеведческие издания, пишутся научно–исследовательские работы 
студентами ОФ ПГПУ и  ОПУ, учащимися школ, проводятся конференции, 
семинары и круглые столы.  С 2001 г. при Осинском краеведческом музее 
работает Совет краеведов, который организует участие краеведов в различ-
ных мероприятиях, проводит презентации новых краеведческих изданий. 
Последней, можно сказать  грандиозной работой Совета, стало издание 
Осинской краеведческой энциклопедии, единственной в Пермской крае на 
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сегодняшний день.  Участниками этих мероприятий являются и  уже назван-
ные, и новые многообещающие краеведы В.Д. Смирнова, Л.Р. Гимазетдино-
ва, Л. Г. Бояршинова, В.В. Козлов и др.  
_________________________________________ 
1. Бадер О. Н. Камская археологическая экспедиция в 1958 г. // КСИИМК. 1961. Вып. 
85.  С.73-84. 
2. Блинов Н. Земледелие и землепользование в Осинском уезде // Сб. Перм. земства. 
Пермь, 1898. Отд.3,  Кн. 3-4.  Блинов Н.Н. Исторический очерк заселения Осинского 
уезда // Сб. Перм. земства.- Пермь, 1898. Отд.3,  Кн. 3-4. 
3. ГАПО ф. р-790. Оп.1.Д. 41144. Л.3. 
4. Доклад о необходимости продолжения работ по приведению в известность иму-
ществ в Осинском уезде, с целью улучшения земских раскладок // Журналы Осин-
ского уездного земского собрания XII  чрезвычайной сессии 1886 года и доклады 
Осинской уездной управы Пермской губернии 1886года. Оса,  Типография И.А. Куз-
нецова,  1886.  
5. Литвинова Ю.Н. Проблемы Осинского краеведения // Емельяновские чтения. – 
Курганский государственный университет. Курган. 2006. С.186-188. 
6. Личный листок по учету кадров С.А.  Шестакова 24.12.1936 // ОФ ПОКМ.Ф. С.А. 
Шестакова. 
7. Петровых Ф.И. Угорская топонимика Среднего Прикамья (с примечаниями Лыт-
кина В.И.) // Ученые записки Пермского государственного университета. 1960. XII т. 
Вып.1 С. 275-277. 
8. Сапожникова Т.В. К вопросу об истоках Осинского краеведения // Емельяновские 
чтения. Курган. 2006. С.188-190. 

 
 

Семячкова В.В. 
(Екатеринбург) 

 
Ученичество и Русско-японская война  (1904-1905 гг.) 

 
Уже спустя сутки после начала Русско-японской войны, 28 января 1904 

года в периодической печати  как всероссийского, так и местного уровня  
последовал отклик на события. И уже в течение первого месяца появляются 
сообщения в местных газетах о сборе пожертвований на благотворительные 
нужды как для оказания помощи раненым и больным военнослужащим на 
фронтах и в госпиталях, а также членам их семей мобилизованных в военное 
время или же на постройку военных кораблей. 

Первое  направление связано со сбором пожертвований со стороны уче-
ничества, как во время войны, так и после окончания (по нескольким на-
правлениям).  

Одной из форм благотворительности был отказ от увеселительных ме-
роприятий: вечеров, балов, концертов, спектаклей, в основном в среде уча-
щейся молодежи – в мужской и женской гимназии, реальном училище с пе-


