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От автора

Наш город Добрянка – не единственный населенный 
пункт с таким названием. На просторах бывшего Со-
ветского Союза есть еще несколько Добрянок. Три из 
них находятся в России: в Амурской, Омской и Рязан-
ской областях, четыре - на Украине: в Черниговской, 
Кировоградской, Винницкой и Херсонской областях. 
Кроме того, по Волге перевозит грузы теплоход «До-
брянка», а на окраине Перми нашла для себя место 
улица Добрянская. Переулок Добрянский есть и в Ека-
теринбурге, но, как выяснил по просьбе газеты «ЗОРи 
ПЛЮС» наш коллега-журналист из «столицы Урала» 
игорь Смолин, назван он, вероятнее всего, по фамилии 
одного из руководителей завода «Пневмостроймаши-
на». Этот завод был эвакуирован из Москвы в Сверд-
ловск в 1941 году. именно тогда на свердловской окраине 
и появились первые дома Добрянского переулка.   

Между тем идея познакомиться с Добрянками 
поближе одолевала меня еще со школьной поры, а 
реализовалась она в значительной степени в 2006 
году, когда редакция городской независимой газеты 
«ЗОРи ПЛЮС» организовала при поддержке спонсоров 
журналистскую акцию «Добрянка». В результате на 

Герб и флаг города Добрянки Пермского края
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страницах газеты вышла целая серия материалов 
о наших тезках, а на прошедшем в 2007 году краевом 
фестивале «Журналистская весна» акция получила 
высокую оценку жюри и была отмечена дипломом 
фестиваля. Добрянская идея, если можно так ска-
зать, нашла отклик и в «массах». На сайте «ЗОРи 
ПЛЮС» (www.kzplus.ru) появился ряд комментариев 
от добрянцев из других регионов бывшего Союза. Как 
писала посетительница сайта по имени Марина: 
«Замечательный материал, коллеги! Читается на 
одном дыхании, а идея посетить “земляков” и узнать, 
чем и как они живут - просто СУПЕР!». Точно так же 
на страницах газеты читателями была поддержана 
идея проведения у нас добрянского фестиваля с пригла-
шением добрянцев из других районов бывшего СССР. 

В 2007 году учащиеся школы № 2 А. Татаринов и Н. 
Сорокин (учитель и.А. Калинина) разработали учеб-
ный компакт-диск «Путешествия по Добрянкам», 
рассчитанный на проведение виртуальных экскур-
сий по всем Добрянкам непосредственно на уроках и 
классных часах. Данный диск был признан лучшим 
электронным ресурсом по историко-культурно-
природному наследию Пермского края на краевом 
конкурсе «Жемчужное ожерелье Прикамья-2008» в 
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номинации «Виртуальная экскурсия». Благодаря 
материалам, отосланным нами в ходе акции в До-
брянскую основную школу Полтавского района Омской 
области, дипломами разного уровня были отмечены 
и ее ученики.  

Во время публикаций на сайт газеты «Зори ПЛЮС» 
приходила информация о других созвучных с Добрян-
кой названиях. Например, о населенном пункте До-
бряны в Чехии.  Но согласитесь, что писать обо всех 
близких и не очень «родственниках» все же не стоит. 
Ведь лежащее в основе слово «добро» встречается в 
названиях десятков населенных пунктов. Например, 
только в России есть несколько населенных пунктов с 
названием Добринка, в том числе райцентр в Липец-
кой области, а на той же Украине имеется два села 
Добрянских (в Сумской и Закарпатской областях). Да, 
это близко к нашей теме и звучит почти по-нашенски, 
но все же почти. А потому было принято решение на-
писать в рамках акции лишь о наших полных тезках 
и поставить точку.

А может быть, многоточие? Ведь в ходе поездок 
и телефонных разговоров я услышал искренний ин-
терес жителей далеких Добрянок о нашем городе, 
его прошлом и настоящем. Летом 2006 года этот 

интерес уже обернулся приездом к нам двух педагогов 
Добрянской основной школы Омской области, а в 2008 
году на День нашего города приезжал представитель 
Добрянки черниговской. Это первые и, надеюсь, не по-
следние добрянские «ласточки» в нашем городе.

С момента выхода в свет первой, небольшой 
книжки «Путешествие по Добрянкам» (2008), вы-
пущенной тиражом в 500 экз., прошло два года. Она 
стала библиографической редкостью. К тому же, за 
это время мне удалось посетить еще две Добрянки: 
деревню, расположенную в Рязанской области России 
и одноименное село, которое находится в Винницкой 
области Украины. За время поездок накопилось и 
немалое количество фотографий. Как следствие, 
появилась мысль о втором издании «Путешествий по 
Добрянкам», уже на более высоком полиграфическом 
уровне, в цвете, и с бόльшим тиражом. Эта идея была 
поддержана руководством добрянских предприятий-
энергостроителей и в результате на свет появилась 
та книга, которую вы, уважаемые читатели, держи-
те сейчас в своих руках.

А начнем мы ее с краткого очерка о городе Добрян-
ке.  

М. Калинин 
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Город Добрянка является центром До-
брянского муниципального района, который 
расположен в Пермском крае Российской Феде-
рации. Площадь района превышает 5 тыс. кв. 
км.  С юга район примыкает к Перми, с юго-
запада и запада граничит с Краснокамским 
и ильинским районами, с севера – с Усольском 
районом, с востока – с Александровским райо-
ном, городом Губахой и Чусовским районом. 

Город Добрянка окружен лиственными 
и еловыми лесами и расположен на берегу 
Камского водохранилища в 61 км к северу от 
г. Перми. Транспортное сообщение с краевым 
центром осуществляется главным образом  
автомобильным транспортом. Для транс-
портировки грузов имеются также причалы 
на Каме и одноименная железнодорожная 
станция.

Штрихи к портрету города Добрянки
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Письменная история г. Добрянки растянулась 
к сегодняшнему дню почти на 400 лет. Начавшись 
в 1623 году с небольшой деревушки в прикамских 
вотчинах именитых людей Строгановых, Добрянка 
прошла целый ряд этапов в своем развитии, прошла 
их вместе со всей страной. 

В скрывшемся уже за дымкой времени XVIII веке, 
когда в нашем крае запыхтели первые металлурги-
ческие заводы, она превратилась в один из центров 
уральской металлургии. 

Построенный в ней завод плавил медь и железо, 
а потом только железо на протяжении 200 лет. Ка-
чество металла было превосходным. Им были по-
крыты крыши Зимнего дворца в северной столице 
Российской империи и Новодевичьего монастыря 
в Москве. 

Пика мастерства добрянские мастеровые-
металлурги достигли к концу XIX века, когда продук-
ция одного из крупнейших заводов Урала расходи-
лась по всей России и далеко за ее пределами. Именно 
тогда здесь, помимо выпуска разных сортов железа и 
стали, начался выпуск изделий машиностроительно-
го профиля, речных судов, было налажено производ-
ство предметов из чугуна, изготовленных методом 
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художественного литья. Возможно, его наивысшим 
образцом можно считать красу дореволюционной 
Добрянки, металлическую часовню-памятник во имя 
Святого Благоверного князя Александра Невского, 
изготовленную по рисункам управляющего заводом, 
изобретателя, общественного деятеля и краеведа 
П.И. Сюзева и установленную в центре заводского 
поселка в 1892 году. Она была уничтожена в 30-х, в 
годы борьбы с религией, и вновь возродилась лишь 
в 1997-м, на городском гербе, а в 2000 году была полно-
стью восстановлена.

Статус города Добрянка получила в 1943 году, 
когда она приняла у себя 2,5 тысячи эвакуирован-
ных граждан, а завод в больших объемах выпускал 
специальные марки стали и другую оборонную про-
дукцию: заготовки («кружки′») для артиллерийских 
гильз, люльки для пушек, полевые печки, саперные 
лопаты и т.д..

В настоящее время Добрянка имеет статус исто-
рического города. В ней сохранился целый ряд 
архитектурных памятников XIX – начала XX веков. 
Среди них деревянная Свято-Митрофаниевская 
церковь постройки 1836 года, здания заводской кон-
торы (середина XIX века), заводского и подзавод-
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ского волостных правлений (вторая половина XIX 
века), женского училища (1894 года), 2-классного 
приходского училища 1845 года постройки. В по-
следнем из указанных памятников архитектуры 
расположен Добрянский историко-краеведческий 
музей, обладающий обширными фондами. 

Эпоха Добрянки металлургической закончилась 
в середине 50-х годов XX века, когда старый завод 
попал в зону затопления Камской ГЭС, и в Добрянке 
началось строительство ремонтно-механического 
завода и крупного домостроительного комбината, 
который со временем стал основным поставщиком 
кузовов для автомобилей ЗИЛ. Тогда же, в 50-е годы, 
в Добрянском районе началось активное освоение 
нефтяных и лесных богатств, железнодорожное 
строительство.

В середине 70-х годов в районе города появились 
первостроители крупнейшей в Европе Пермской 
ГРЭС. Ее первый блок был запущен в эксплуатацию 
в 1986 году, а сейчас работает первая очередь стан-
ции, состоящая из 3 энергоблоков. Все работают на 
природном газе. Вместе с мощной ГРЭС стряхнула с 
себя пыль веков и старая Добрянка, превратившаяся 
в 80-90-х годах в современный, благоустроенный го-
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род с развитыми инфрастуктурой, предприятиями 
малого и среднего бизнеса, сферой торговли, образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта. 

Доброй славой пользуется продукция Добрян-
ского хлебозавода, самого старого на сегодняшний 
день предприятия города. Оно было создано еще 
в 30-х годах ХХ века. В 1976 году в Добрянке было 
создано Управление строительства Пермской 
ГРЭС – крупнейшее строительное предприятие, на 
«боевом» счету которого как гигантская электро-
станция, так и новая Добрянка. В строительный 
«оркестр» входили такие предприятия, как «Ура-
лэнергостроймеханизация» (УСЭМ), «Уралспецэ-
нергомонтаж» (УСЭМ), строительные управления 
«Прострой» и «Жилстрой», Пермская АТК, под-
разделения трестов «Электроуралмонтаж» (ЭУМ), 
«Уралэнергомонтаж» (УЭМ) и др. 

В последние годы добрянские проектировщики, 
строители и монтажники из Управляющей компа-
нии «Уралэнергострой», Управления строительства 
Пермской ГРЭС, «Запауралэнергостроя», Пермско-
го управления строительства, предприятия «Люцет-
та» с успехом трудятся на реконструкции объектов 
химической промышленности городов Березники 



и Губаха, на Чусовском металлургическом заводе, 
на крупнейших энергетических объектах г. Перми, 
на сооружении Белоярской АЭС в Свердловской 
области. 

В 90-х годах на базе бывшего транспортного цеха 
Пермской ГРЭС создалось открытое акционерное 
общество (ОАО) «Управление технологического 
транспорта». Это предприятие входит ныне в число 
самых крупных транспортных организаций райо-
на. С энергетиками было связано и рыбоводческое 
хозяйство, которое известно своей продукцией 
далеко за пределами края. В начале нынешнего сто-
летия на экономической карте Добрянки появился 
целый ряд предприятий, выделенных из состава 
Пермской ГРЭС: «ПермГРЭСтеплоавтоматика», 
«ПермГРЭСэнергоремонт» и др.

На волне перестройки в Добрянке появилось пред-
приятие «Дитранс». Его история началась с между-
городних и международных автоперевозок грузов, 
а сейчас «Дитранс» – это целая группа предприятий, 
основные направления деятельности которых – 
производство металлопластиковых конструкций, 
листов из ПВХ, строительство жилья, транспортные 
услуги. Тогда же, в 90-х годах, на экономической 







карте Добрянки появились предприятие «ЭЛФ» (его 
коллектив занят электромонтажными работами 
на различных объектах Пермского края) и ком-
пьютерная фирма «Эврика», занятая продажей и 
обслуживанием компьютерной и офисной техники, 
продвижением программного обеспечения и спра-
вочных систем. Все громче заявляет о себе в городе 
и компьютерная фирма «Сириус».

В Добрянке работает известный в России и Ев-
ропе профессиональный ансамбль песни и танца 
«Прикамье», имеются народный театр и самодея-
тельные хоры, работают разнообразные детские 
творческие коллективы. Несколько лет на Первом 
телеканале с успехом выступала добрянская ко-
манда КВН. Яркие победы краевого, российского 
и международного уровней имеют спортсмены 
Добрянки. В городе развиты футбол, волейбол, 
баскетбол, биатлон, гребля на байдарках и каноэ, 
дзюдо, вольная борьба, карате, бокс…  

Население Добрянки составляет около 36 тысяч 
человек, а вместе с районом достигает 62 тысяч. 
Ныне город Добрянка – центр обширного района, 
который включает в себя два городских поселения 
(Добрянку и Полазну) и шесть сельских. 



Гимн Добрянки
Муз. Г. Барсукова 

Слова В. Савинова

Тебе, добрый город, родной и любимый,
Победную песню мы гордо поем.
Ты нам прибавляешь душевные силы
И к славе труда нас победно ведешь.

Ты носишь красивое имя – Добрянка.
Чудесной гордимся твоей красотой.
Гордимся твоею историю славной:
Славою ратной, судьбой трудовой.

Припев:
Добрянка любимая, Добрянка родная,
Тебя величаем мы – славу поем.
Прекрасному городу, людям красивым
Сыновнюю нежность мы в сердце несем.

Дела металлургов, работников леса,
Энергия света строителей ГРЭС,
Добытчиков черного золота вместе
Славному городу приносят успех.



И Невского смелость, и нежность Марянки –
Их лучшими чувствами люди полны –
Славные символы нашей Добрянки,
На гребне стоящей прикамской волны.

Припев:
Добрянка любимая, Добрянка родная,
Тебя величаем мы – славу поем.
Прекрасному городу, людям красивым
Сыновнюю нежность мы в сердце несем.

Юлия Друнина

Белые ночи

Запыхавшийся теплоход
Бороздит терпеливо Каму.
Солнце сутками напролет
В карауле стоит упрямо.
Знала солнце я горечей,
Но скупая дороже ласка…
Белых обморочных ночей
Одурманивающая сказка!
С берегов Берендеев лес





К нам мохнатые тянет руки.
Даже краны Добрянской ГРЭС
Мне о скорой твердят разлуке.
И кричит теплоход в ночи:
«Вам лететь в Москву спозаранку!»
… Словно имя сестры звучит
Слово ласковое – «Добрянка».
Позабуду ли Керчев – град
Плавность барж, катеров мельканье?
И как в запони бревна спят,
Крокодильими трясь боками?
И уральских красавиц стать,
И спокойную стать Урала?
Соликамская соль, видать,
Мне сегодня в глаза попала…

Лев Сорокин

Слово о Добрянке

Говорят,
Что на месте Добрянки
Над рекой
На полянке лесной





Проживала селянка –
Марянка,
Наделяя людей добротой.
О Добрянке твердит спозаранку 
Чуть седая
Крутая волна…
Верно, верно,
Что наша Добрянка
От добра
Для добра
Рождена.
Сквозь ненастную сетку рассвета
Пробивается лучик с небес.
Сколько света,
Нам нужного света
Даст Планете и Пермская ГРЭС.
У домов со столчной осанкой
Получил о грядущем ответ.
Я смотрю и смотрю
На Добрянку,
На Добрянку дарящую свет







Деревня Добрянка появилась в омских сте-
пях весной 1912 года. Ее основателями явились 
крестьяне-переселенцы с левобережной Украи-
ны.

Согласно местному преданию, первых 
переселенцев на новом месте здешние казахи 
и русские землеустроители встретили по-
хорошему, по-доброму, и поэтому новую дерев-
ню назвали Добрянкой. Однако я выдвинул бы 
другую версию. Крестьяне-переселенцы с Украи-
ны, которые в начале ХХ века переезжали в Си-
бирь, как правило, привозили с собой не только 
домашний скарб, но и названия своих родных 
сел и деревень. Может быть, с одной из укра-
инских Добрянок  и были первые переселенцы? 
В пользу этой версии говорят такие соседние 
названия, как Полтавка, Екатеринославка, 
Украинка, Бессарабка, Славгородка и др.

Путешествие в сибирскую Добрянку



Из Пермских лесов в омские степи

Большую часть пути до омской Добрянки я провел 
на верхней полке плацкартного вагона пассажир-
ского поезда Москва-Благовещенск. Ехал под стук 
вагонных колес, под тихое похрапывание пожилой 
семейной пары с нижних полок купе и под гитар-
ное пение бородатых московских туристов. Они 
ехали покорять красноярские скалы. В полудреме я 
слышал, как туристы пели о каких-то неоткрытых 
плато, о заснеженных вершинах и о тонкой красной 
полоске заката. Откровенно говоря, я уж не чаял 
встретить в наше меркантильное время таких в 
буквальном смысле слова отпетых романтиков. Но 
в отличие от них меня в тот момент больше манили 
не застывшие таежные дали, а заснеженные омские 
степи. Ведь где-то там, среди них, и затерялась де-
ревушка с таким близким всем нам названием До-
брянка. Но, чтобы добраться до нее, мне нужно было 
совершить еще несколько «марш-бросков».

Наш ответ глобализации

Омск встретил меня солнцем и сибирским мороз-
цем градусов в двадцать. Купил городскую карту, 



сориентировался на местности. Оказалось, что 
железнодорожный вокзал и автовокзал находятся 
совершенно в разных частях миллионного горо-
да, и между ними минут сорок пути на автобусе. 
Узнал у симпатичной сибирячки номер маршрута, 
поехал. 

Все ехал и крутил головой, стараясь получше 
разглядеть Омск. Однако как н старался, ничего 
примечательного не заметил. Может, не там ехал? 
Кругом была такая же советская архитектура, как в 
Перми, те же названия улиц, те же магазины: «Эль-
дорадо», «Евросеть», «Цифроград», та же реклама… 
Глобализация в чистом виде, да и только. Если бы 
не чудные меховые шапки с полуторчащими вверх 
ушами, в коих там ходят некоторые мужики, то во-
обще бы никакого своеобразия в Омске не нашлось. 
А так хоть они внесли нужный колорит и подсказа-
ли мне, что за окном уже не Европа, а Азия.

Степь да степь кругом

С такими «азиатскими» мыслями я приехал на 
омский автовокзал. Здесь он новый, современный, 
комфортный. На его фоне пермский автовокзал – 
бедный, забытый и забитый родственник. Во все 

стороны обширной Омской области от автовокза-
ла разбегаются автобусные маршруты. Шустрят 
в основном ПАЗики. Почти все новые. На одном 
из них я и направился на крайний юго-запад При-
иртышья, в райцентр Полтавка. Это примерно 140 
километров от Омска. Омская Добрянка находится 
как раз в Полтавском районе. 

По степным автотрассам можно ездить хоть на 
автопилоте. Воткнул передачу и вперед, кажется, 
что за руль держаться не обязательно. Поверхность 
лесостепи и степи с мелкими березовыми колками 
– что столешница моего письменного стола. Такая 
же ровная. Едешь – и ни подъемов тебе, ни спусков. 
Повороты встречаются нечасто. Может быть, один 
на 10-15 километров. 

В салоне нашего автобуса пассажиров немного, 
да и те готовятся выходить, кто в райцентре Марья-
новка, кто в соседнем Щербакуле.  

– Я 12 лет проработал дальнобойщиком, изъ-
ездил на своем «Супер-МАЗе» всю Россию, у вас в 
Прикамье тоже не раз бывал, – рассказывает мне 
дорогой водитель ПАЗика. – Многое повидал, могу 
сравнить жизнь в разных областях. Получается, что 
у нас здесь люди живут еще неплохо. 



Я с ним полностью согласен. Кругом асфальт, 
сельские дома в основном крепкие, с хорошими 
усадьбами и с вполне уловимым украинским оттен-
ком: дома беленькие, наличники синенькие…. По 
крайней мере, та сельская безнадега, что охватила 
наш район, здесь в глаза не бросается. 

Во мраке полтавской ночи

Так, за разговорами, уже вечером доехал до 
Полтавки. Это сельский райцентр с населением в 
семь тысяч душ. 

Зашел в автовокзал. Там сумеречно и пусто. 
Уборщица моет пол да где-то в углу сидит мужик 
лет 40-45. Касса уже закрыта. Спрашиваю у технич-
ки: «Как мне завтра с утра доехать до Добрянки?». 
Та говорит, смотри, дескать, расписание. А в рас-
писании масса населенных пунктов с ни о чем не 
говорящими мне названиями. Какой рейс идет 
через Добрянку, знают только «аборигены». Давай 
допытываться у мужика. Он мне: «А Добрянка 
это в каком колхозе? В «Большевике?». А мне что 
большевик, что эсер с меньшевиком, все без раз-
ницы. В общем, Добрянка была где-то рядом, но 
по-прежнему далека от меня.



Вышел я из вокзального чрева, поднял случайно 
глаза к небу и остановился завороженный. Такого 
сияющего звездного неба, как здесь, я не видел 
уже много лет. Наверное, со времен службы в 
Туркестане. Вот прямо передо мной сияет Орион, 
вот справа от него переливаются Плеяды, вот над 
головой мерцает Кассиопея…. Мысли мои взмыли 
куда-то высоко-высоко, а потом хлоп! и шмякну-
лись прямо о грешную землю. Полтавские звезды 
сияли так потому, что вокруг меня был полный 
мрак! Горящих уличных фонарей в райцентре не 
наблюдалось. Так в вечернем мраке, по подсказке 
водителя я и пошел в направлении гостиницы со 
светлым, утренним названием «Заря». В темно-
те у магазина с огромной надписью «Хороший» 
приметил женскую фигуру. Попытался уточнить 
месторасположение «Зари». Фигура сначала ша-
рахнулась в сторону, потом все же махнула рукой 
в сторону некоего двухэтажного здания и быстро 
исчезла во тьме.

Помощь свыше

Администратор по провинциальному милой и 
буквально по-светски аскетичной «Зари» с боже-



ственным (если вспомнить древних греков) име-
нием Зинаида стала моей главной помощницей в 
Полтавке. 

Узнав, что я из пермской Добрянки еду в их 
полтавскую Добрянку («я и смотрю, что в Вашем 
паспорте знакомое название»), она совершенно 
бескорыстно сделала чуть ли не с десяток теле-
фонных звонков и сумела выяснить не только 
время отправления первого автобуса из Полтавки 
в Добрянку, но и домашний телефон директора 
Добрянской основной школы Натальи Збитневой 
(в качестве справочной службы при этом выступи-
ла… сельская котельная). Набрал номер Натальи 
Викторовны. В ответ услышал: «Да, да, мы ждем 
Вас. Приезжайте…». 

В пограничной зоне

В 6-30 утра очередной ПАЗик повез меня в такую 
далекую и такую знакомо-незнакомую Добрянку. 
Именно меня. Потому что я был в автобусе един-
ственным пассажиром. До конечной точки моего 
путешествия было около сорока километров, и 
поэтому мы с водителем коротали время в пути за 
разговорами. Он рассказывает:

– Тут ведь граница с Казахстаном совсем недале-
ко. Вон будку впереди видишь? (На обочине дороги, 
посреди заснеженной степи маячит небольшой 
вагончик. М.К.) Это пограничный пост, здесь уже 
погранзона начинается. На самой границе есть и 
таможенные посты. По автотрассам их, конечно, 
не объедешь. Таможенники, погранцы документы 
проверяют, грузы…

– Ну и как, граница на замке? – интересуюсь я у 
своего собеседника.

– Да кого там! Местные жители, которые все 
здешние проселки знают, границу в случае на-
добности без проблем пересекают… А вот и твоя 
Добрянка.

Впереди показался очередной березовый колок, 
огоньки и дома омских добрянцев. 

В центре сельской жизни

Я ступил на добрянскую землю в 7-30 утра. Тут 
же услышал: «Михаил Александрович, это Вы?» 
На фоне морозной утренней зари передо мной, аки 
Афродиты, предстали наши «омские землячки», 
добрянские учительницы: «Пойдемте с нами в 
школу. Вот она, рядом». Пошел с удовольствием. 



Там меня напоили чаем и устроили экскурсию по 
школе.

Школа в Добрянке не только основная, то есть 
девятилетняя, но и основательная. Здание ее кир-
пичное, выстроенное в 80-х годах. 

– Тут у нас учительская, тут библиотека и не-
большой музей села, а вот спортзал, – показывает 
Наталья Збитнева. Руководитель она молодой, в 
родную для нее школу пришла после окончания 
географического факультета Омского педунивер-
ситета. Как и многие ее земляки, хорошая лыж-
ница, не раз выступала за свою школу и район. 
А как «географиня» рассказывает, что Добрянка 
находится в зоне перехода от лесостепи к степи и 
до границы с соседним Казахстаном всего-навсего 
8 километров. 

Добрянская школа – это центр общественно-
культурной жизни села. В нынешнем учебном году 
в ней учатся 42 ребенка и трудятся 9 учителей. В 
школе есть небольшой компьютерный класс, про-
сто огромный для села спортивный зал, учебно-
опытный участок. Он дважды входил в число 
лучших в районе. 

– Выращиваем все, что необходимо для школь-





ной столовой. Мечтаю создать сад георгинов и 
альпийскую горку, – делится планами заведующая 
участком Екатерина Колегова.

Школьный спортзал в Добрянке на удивление 
большой. Это «владения» учителя физкультуры 
Сергея Разина. Он не раз становился победите-
лем и призером района по разным видам спорта. 
Неоднократной чемпионкой района по лыжным 
гонкам и зимнему многоборью становилась его 
жена Ольга. А старший сын Денис увлекается 
гирями и армрестлингом. В Добрянке и соседних 
селах вообще живут спортивные люди. Здесь 
традиционно проводятся районные сельские 
спартакиады, например, «Королева спорта», а 
стадион в селе(!) такой, что даст фору нашему 
«городскому». Среди наших омских «земляков» 
есть бронзовые призеры чемпионата России по 
лапте и чемпион России и мира среди юниоров 
по гиревому спорту!

В омской Добрянке я встретил землячку уже без 
всяких кавычек. Учительница Наталья Язева имеет 
коми-пермяцкие корни. Человек она здесь извест-
ный, творческий. Ее искренние любительские кар-
тины и настенная живопись украшают интерьеры 



почти всех добрянских «присутственных мест». «Я 
рисую медленно. Мой племенник говорит: «Ты, тетя 
Наташа, пока наш семейный портрет дорисуешь, 
я уж с усами буду», – смеется, рассказывая о своем 
творчестве, Наталья.

Добрянцам о Добрянке

Я ехал в Добрянку не только с «разведыватель-
ной», но и, не сочтите за некую высокопарность, с 
просветительской миссией. Хотелось рассказать 
омским добрянцам о нашем городе. Рассказал. 
Школьное фойе, ученики, педагоги, стол, географи-
ческая карта,  указка. Вот и все, что понадобилось 
для этого. А еще заинтересованные глаза. Таких 
было много. Вопросов о нашем житье-бытье тоже 
хватало: сколько людей живет в Добрянке, какие 
виды спорта у нас развиты, какие известные люди 
вышли из нашего города… После своего рассказа 
провел даже небольшую викторину.  В ней особо 
отличился девятиклассник Сережа Браун. В каче-
стве приза ему достался наш фирменный блокнот, 
а фонды школьной библиотеки пополнили учебник 
по истории Добрянского района «Малая родина», 
сборник документов «Эхо минувших веков» и на-





боры открыток о нашем городе. Чему я очень рад.
Во время рассказа я постоянно ловил себя на 

сюрреалистичности происходящего, на каком-то 
поразительном раздвоении в наших головах. Гово-
рю ребятам, что Добрянка – это город энергетиков, 
те, сами того не желая, начинают хихикать. Надо 
же, Добрянка, и вдруг город. Они мне говорят о до-
брянской ферме, я улыбаюсь, вроде бы не совсем 
совместимые понятия.

Выходишь из школы, переходишь широкую 
улицу и попадаешь прямо в Добрянский детсад. 
Посещают его 15 детей. Группа одна, разновозраст-
ная. «Я с детьми работать люблю, а в малышах так 
и вовсе души не чаю», – говорит окруженная со 
всех сторон юными добрянцами, нянечка Евгения 
Коваленко.

Живые родники

Центр культурной жизни – это Добрянский сель-
ский клуб. В бревенчатом здании – зрительный зал 
на 100 мест, сцена, фойе и сельская библиотека. 

– Добрянцы праздники и концерты любят и 
активно в них участвуют. С самодеятельностью у 
нас проблем нет. Какой праздник самый-самый? 



Наверное, день Добрянки, который мы провели в 
2003 году. А еще у нас проводятся праздники улиц, 
на которых мы чествуем лучший двор, лучших 
механизаторов, награждаем самых старых и самых 
юных жителей. Каждый год мы участвуем в рай-
онном фестивале «Живой родник» и небезуспеш-
но, – рассказывает заведующая клубом Наталья 
Потапова. Что ее сейчас особенно заботит, так это 
отсутствие в селе гармонистов. Как говорится, 
«какая песня без баяна?»

– А талантливые люди у нас в Добрянке есть, на-
пример, старожил Алексей Афанасьевич Коржук. В 
2003 году во время праздника села мы чествовали 
его и его супругу Александру Федоровну с золотой 
свадьбой. Так к этому дню Алексей Афанасьевич 
написал и посвятил своей жене красивую, трога-
тельную песню «Лебеди». В ней такие проникно-
венные слова есть, что многие даже прослезились, 
– подхватывает разговор заведующая библиотекой 
Лариса Эртман. 

С родины на родину

– Как по телевизору увидим вашу команду КВН, 
нам так приятно становится. Прямо душу греет, 



– говорит фельдшер Добрянского ФАПа Марина 
Третьякова. Она работает здесь медиком уже 26 лет 
и знает о своих земляках все.

– Я считаю, что у нас в Добрянке все-таки много 
молодежи. Каждый год рождаемость у нас хоть 
на 2-3 человека, но превышает смертность. Из 420 
наших жителей 100 человек – это дети и подростки 
в возрасте до 18 лет, а пенсионеров всего 60, – рас-
сказывает Марина Дмитриевна.

По ее словам, сильное влияние на демографию 
Добрянки в последнее десятилетие оказали ми-
грации. За десять лет из этого села в Германию 
выехало около сотни жителей немецкой националь-
ности. Устраиваются в Германии по-разному, кто-то 
преуспевает, кто-то живет на социальное пособие, 
но ностальгируют по Добрянке почти все. А потому 
и ездят сюда почти каждый год. 

К слову сказать, часть оборудования для ФАПа 
предоставила именно Германия. В селе в течение 
нескольких лет действовал «Немецкий центр», ко-
торый сейчас перебрался в соседнее село Вольное.

«От страны не отстаем…»

С бывшим управляющим вторым (Добрянским) 





отделением совхоза «Вольновский» Василием Яки-
менко на сельские темы разговаривать непросто. 
Он возглавлял отделение два десятка лет, много 
было сделано-построено при нем, а нынче…

– Полей совхозных только в Добрянке было 3,5 
тысячи гектаров, мы в отделении больше 2 тысяч 
голов скота держали, а сейчас… – эмоционально 
машет рукой Василий Иудович. 

По рассказам местных жителей, в свое время це-
линный совхоз «Вольновский» был в передовиках, 
много пахал, сеял, строил, но за годы реформ под-
растерял свою мощь и нынче ходит в середнячках. 
Зарплаты у работников СПК небольшие, многие 
живут только за счет своих личных хозяйств. 

– Работать некому, а вот водку пить, тут мы 
дружно, тут мы от страны не отстаем, – невесело 
смеется бывший руководитель. 

Ему, конечно, видней, но за тот день, что я был 
в Добрянке, я не встретил на улице ни одного опу-
стившегося пьяницу. Мне показалось, что в наших 
селах их найти все же легче.

До свидания? До свидания!

А в целом я уезжал из Добрянки с хорошими, 



положительными эмоциями. Не буду оригинальни-
чать. Заезжие корреспонденты, посещая наш город, 
пишут обычно, что в Добрянке живут добрые люди. 
То же самое я могу сказать и о наших сибирских 
«земляках». Спасибо им всем огромное. За госте-
приимство, за искренность, за любовь к своему 
степному селу. Может быть, когда-то встретимся 
и на нашей, уральской, земле? 

из газетных публикаций

Впечатления сибирских «землячек»

Свершилось! 15 июля впервые за 383 года су-
ществования нашей Добрянки в ней побывали… 
добрянцы. Да, да, наши «землячки» из села До-
брянки Омской области в лице директора До-
брянской основной школы Натальи Збитневой 
и учителя истории Екатерины Колеговой. Визит 
этот состоялся благодаря той акции «Добрянка», 
которая проводится нашей газетой в текущем 
году.

 — Наталья Викторовна, Екатерина ивановна, 
когда вы ехали к нам, то примерно представляли 

себе наш город. Насколько совпали ваши представ-
ления и реальная Добрянка? 

Н. Збитнева: 
— Все оказалось лучше, чем я себе представляла. 

Это касается и природы, и города. 
Е. Колегова: 
— Мне почему-то Добрянка представлялась по-

меньше, чем она оказалась в действительности. 
Оказывается, вы живете в красивом, современном 
городе.

 
— Когда я приезжал к вам, то меня не покидало 

некое раздвоение личности. Вроде бы я в Добрянке 
и в то же время… не в Добрянке. 

Н. Збитнева: 
— Ой, у нас то же самое. Смотрим указатели — 

Добрянка, стихи со сцены — о Добрянке, обращение 
— добрянцы. Все привычно и одновременно непри-
вычно. Очень необычное ощущение 

 — Вы побывали на Дне города. Как впечатления? 
Н. Збитнева: 
— Очень приятные. Понравились атмосфера 

праздника, настрой людей. Нам, хотя и бегло, уда-



лось поговорить с главой города, другими руково-
дителями, побывать в детсаду № 16 и школе № 2, в 
городском музее, увидеть Пермскую ГРЭС. 

Мы с превеликим удовольствием пообщались с 
Вадимом Александровичем Ладугиным… Вам есть 
что показать, есть чем гордиться.

 Е. Колегова: 
— Совершенно незабываемой оказалась поездка 

в село Висим. У вас такие просторы, столько воды, 
леса! Из Камы в эти жаркие дни вообще не хотелось 
выходить. У нас своя красота, но после наших сте-
пей все увиденное здесь просто невероятно! Такие 
богатства! Вы удивитесь, но мы впервые попро-
бовали холодную, чистейшую воду из настоящего 
родника! 

Н. Збитнева: 
— Спасибо огромное всем добрянцам. Впечатле-

ний — масса. Мы обязательно расскажем о своей 
поездке в такую далекую и близкую уральскую 
Добрянку всем нашим землякам. И в первую оче-
редь своим ученикам. Очень надеюсь на то, что 
между нашими Добрянками завяжутся хорошие, 
дружеские связи. 

Газета «Зори ПЛЮС» от 21.07.2006

А.С. Кехтер 

* * *

Стоишь среди лесных просторов ты, 
Деревня необъятной красоты. 
Здесь все родное,  здесь мои мечты, 
И в снах моих одна лишь ты…

Добрянка милая, родной ты уголок! 
В душе моей ты зажигаешь огонек. 
И вширь леса, и вдаль леса. 
Скажите, разве это не краса?!







Первое письменное упоминание о чернигов-
ской Добрянке относится к 1706 году. Основана 
она была  русскими старообрядцами в глухих, 
болотистых местах на тогдашней границе 
Московского государства с Литвой и Польшей. 
Названа по небольшой речке Добрянке. Откуда 
произошло название речки, точно н известно.

В разные годы в Добрянке бывали Н.В. Гоголь, 
Н.и. Костомаров, А.С. Пушкин, Т.Г. Шевченко, 
Е. Пугачев, Николай I... 

В 1923 г. был создан Добрянский район Черни-
говской области, который просуществовал до 
1959 г. Сечас поселок Добрянка с 4 тысячами жи-
телей входит в состав Репкинского района. В 
поселке действуют гослесхоз, швейная  фабрика 
и консервно-сушильный завод, имеются средняя 
школа, два детсада и участковая больница, 
стадион и старообрядческая церковь.

К черниговским добрянцам в гости



По «рельсам чугунным»

По какому-то удивительному стечению обстоя-
тельств мое первое знакомство с очередной Добрян-
кой состоялось уже в поезде Москва-Чернигов. Пока 
я пытался выяснить что-нибудь о Добрянке у своей 
попутчицы, жительницы Черниговской области, к 
нам подсел молодой парень лет 25-ти и говорит: «Я 
слышу, Вы про Добрянку спрашиваете. Я оттуда 
родом…». Он-то мне и подсказал, как добраться до 
нее: «Сядете в Чернигове на «дизель» (по сути, это 
знакомая всем нам электричка, только на дизель-
ной тяге. М.К.), доедете до станции Горностаевка, 
а там до Добрянки рукой подать».

Утро. Полупустой черниговский вокзал, такая 
же полупустая «электричка». Немногочисленные 
попутчики из числа пенсионеров-дачников ведут 
житейские разговоры об огородах и Пасхе, о расту-
щих тарифах на коммуналку и о необходимости 
установки счетчиков: «Кто везет, на того и накла-
дают», «Государство в убытке не будет…». В общем, 
закрой глаза, подчисти украинский говор – та же 
Россия. Да и закрывать необязательно. Того же 
мусора вдоль украинской «железки» набросано не 





меньше, чем вдоль «железки» российской.
Так прошел час сорок, и «дизель» остановился 

в Горностаевке. Станция эта пограничная (впе-
реди – Белоруссия), а потому вокзал ее украшен 
«жовто-блакитным» украинским стягом и гербом-
трезубцем. О границе напомнил и целый взвод 
украинских «кордонных стражников» (погранични-
ков), которые вывалились на перрон с рюкзаками и 
собаками из соседнего вагона. На самой границе с 
Белоруссией находится и Добрянка. С Горностаев-
ки до нее с полчаса неспешного хода по добротной 
асфальтированной дороге.

Встреча с главой

Иду я по дороге, а меня то и дело обгоняют гражда-
не и гражданки на велосипедах. Вот крутит педали 
дородная женщина, вот бабка в возрасте за семьде-
сят, а вот и симпатичная девушка-велосипедистка. 
Такое ощущение, что по количеству велосипедов на 
душу населения Добрянка давно обогнала Китай.

Так дошел я до здания поселковой админи-
страции («Добрянской селищной рады»), дернул 
входную дверь, а она… закрыта. «Не подскажете, 
в чем дело?» – спрашиваю у прохожих. А мне в от-



вет: «Так сегодня ж праздник. Второй день Пасхи, 
выходной. Вся Украина не работает…». Вот те раз! 
Куда податься? Решил все же найти главу поселка 
Александра Николаевича Алгинина. При помощи 
местных мальчишек, естественно, велосипеди-
стов, нашел без проблем. Причем не просто главу, 
а уважаемого человека, заслуженного деятеля 
культуры Украины, краеведа и автора только что 
увидевшей свет книги «Корни» о прошлом черни-
говской Добрянки! Вот удача так удача! Александр 
Николаевич и стал моим главным экскурсоводом и 
«просветителем». Спасибо ему огромное.

Военная страница

– Вот здесь, где находится наша больница, в 
1943 году шли бои. Всего же при освобождении 
Добрянки бойцами 149-й стрелковой дивизии 65-й 
армии генерала Батова погибло и умерло от ран 358 
воинов Советской Армии. Вот обелиск в память о 
них, – показывает глава поселка. 

Памятник с фигурой коленопреклоненного воина 
выглядит изрядно обветшавшим и требующим 
капитального ремонта.

– Ремонтировать надо, – соглашается Александр 





Николаевич. – До 9 мая мы его обязательно подно-
вим. А вот как его дальше сохранять, это вопрос из 
вопросов. Нынешняя киевская власть не выделяет 
на культуру, на содержание и ремонт обелисков ни 
копейки, а местные бюджеты пусты. Мы памятник, 
конечно, не бросим, будем содержать, пока есть 
силы, но без финансовой подпитки сверху делать 
это становится все труднее и труднее.

Как рассказал мне А.Н. Алгинин, во время 
фашистской оккупации на территории района 
действовали добрянский партизанский отряд им. 
Ворошилова, отряд им. Буденного, соединения 
черниговских партизан и группы подпольщиков. 
Против них и местных жителей неоднократно про-
водились крупные карательные экспедиции. Толь-
ко в соседней деревне Поддобрянка карателями 
было уничтожено 137 местных жителей.

Граница на замке

Поддобрянка – деревня действительно соседняя, 
да только тут в пору вспомнить известную пого-
ворку: «Близок локоть, да не укусишь». Там мне 
побывать не удалось, поскольку расположена она 
за границей, то есть в Белоруссии.



– Не, не, це ж кордон, и вы вообще не имеете 
права находиться здесь, тем более фотографиро-
вать, – отшили меня как иностранного подданного 
украинские погранцы с «мiсцевого пункта пропу-
ску через державный кордон Украiны». Ну, нет и 
нет. Тем более что если бы нас с главой Добрянки 
пропустили украинцы, то не пустили бы к себе 
без необходимых документов белорусы. Тогда мы 
пошли другим путем и направились на соседний с 
пограничным переходом огород местной житель-
ницы бабы Лиды. Ее дом по ул. Ленина находится в 
15 метрах от погранпоста и метрах в пятидесяти от 
соседнего, уже белорусского, поддобрянского дома. 
Границей же служит протекающая между огорода-
ми речка Немыльная метра в три шириной. 

– Вон крыница (колодец. М.К.) на той стороне, 
видите? Так я через мостки туда всю жизнь за во-
дой ходила. А сейчас мене туда хода нет. Говорят, 
ежели пойду, то границу нарушу и штраф получу. 
Ну не смешно ли? – возмущается баба Лида.

 – У меня на белорусской стороне сын живет, 
так я порой настряпаю пирогов да булок и через 
лес к нему, пока свежие. Мы ж местные, тропы 
лесные знаем, – рассказывала мне под большим 





секретом вечером того же дня одна из пожилых 
добрянских жительниц. – Несколько раз так с со-
седкой ходили. А потом нас белорусский офицер 
задержал: «Все, бабки, протокол о нарушении 
границы сейчас составлять буду». Мы на колени 
упали: «Не штрафуй ты нас, миленький, Христа 
ради. Не шпиенки ж мы, рядом, в Добрянке, жи-
вем». Пожалел, отпустил, но страху мы натерпе-
лись, жуть.

О Белоруссии с тоской

О соседней Белоруссии в Добрянке вообще гово-
рят много. Говорят с ностальгией и даже, как мне 
показалось, с легкой завистью.

– Не-е, у батьки Лукашенки в Белоруссии по-
рядок. У нас все сельское хозяйство загнулось, 
говорят, здесь земли плохие, а у белорусов ни 
одного поля брошенного нет. Пашут, сеют, урожай 
хороший снимают. Мы же с белорусами общаемся, 
телевидение ихнее смотрим, знаем, что там и зар-
платы выше, чем у нас, и пенсии у стариков в два 
раза больше, – рассуждает мой новый знакомый 
добрянец Дорохов. С ним я разговорился на мест-
ном рынке. – Эх, лучше бы нас в свое время под 



Белоруссию отдали. Был бы в Добрянке теперь свой 
район, и жизнь бы пошла другая.

– У нас-то, на Украине, все разворовали, рас-
тащили, приватизировали, а в Белоруссии такого 
нет. Там если хочешь заниматься частным делом, 
пожалуйста, занимайся, но только с нуля, и госу-
дарство тебе поможет. А вот то, что было создано 
народом до тебя, это ты не трожь. Не ты строил, не 
тебе и владеть, – поддерживает разговор местный 
торговец мелочным товаром Николай. 

Во время нашей экскурсии на границу коснулся 
украинских и белорусских порядков и глава До-
брянки А.Н. Алгинин.

– Решили у нас между Добрянкой и Поддобрянкой 
построить пункт перехода границы. У белорусов 
это государственное дело. Приехала одна бригада 
строителей, другая – и через две недели пункт на 
их стороне был полностью готов. А у нас все через 
пень-колоду. Киев все свалил на местные власти, 
мол, стройте сами, ищите резервы на местах. Вот 
мы и давай искать. Кто-то вагончик выделил, кто-
то краску, кто-то провода. Так с миру по нитке и 
построили пункт. Правда, в отличие от белорусов, 
через три месяца…  



Языковой вопрос

Еще одна больная тема в Добрянке – язык. Нет, 
разговаривать на русском тут никто не запрещает. 
Более того, пользуясь законодательством, добрян-
ские депутаты приняли решение использовать его 
на своей территории наравне с украинским. Но 
почему же тогда в русскоязычном поселке боль-
шинство учащихся местной школы (ее посещают 
более четырехсот детей) учатся на украинском 
языке? Ответ прост. Оказывается, что поступить в 
вуз можно только на украинском, так как русский 
язык вторым государственным на Украине не яв-
ляется.

– Тем не менее в этом году появляется шанс стать 
студентом и у тех наших учеников, которые учатся 
в русских классах, – говорит директор Добрянской 
средней школы Ирина Анатольевна Усик. – Посоль-
ство России на Украине подготовило программу, в 
соответствии с которой выпускники русских клас-
сов смогут поступать в вузы России. У нас такие 
ребята имеются. 

Несомненно, это свет в украинском окошке, но в 
целом ситуация для развития русского языка в этой 





стране выглядит не очень благоприятно.
– Не верьте, если кто-то скажет вам, что в нашем 

государстве не проводится политика украиниза-
ции. Проводится, и интенсивно, – рассказывали 
мне в Добрянке. – Мы ведь потому и голосовали на 
выборах за «Партию регионов» Януковича, что у 
него был пункт о придании русскому языку статуса 
второго официального. 

– Я русский из староверов и жена моя тоже. Роди-
лась у нас дочь, назвали Анюткой. Красиво, мягко 
звучит. А тут стала паспорт получать, смотрим, в 
нем вместо русской Анны красуется украинская 
Ганна. Все имя исковеркали, – негодует мой рыноч-
ный знакомый Николай.

Я, кстати, обратил внимание, что в школе имена 
юных добрянцев написаны тоже на украинский ма-
нер: Володимир вместо Владимира, Оликсий вместо 
Алексея… Если следовать этой логике, то получает-
ся, что какого-нибудь англичанина Джона в Украине 
надо называть Иваном? Почему-то не называют. 

Добрянская промышленность

Сейчас из промышленных предприятий в До-
брянке работают швейная фабрика «Полiсся» («По-







лесье»), консервно-сушильный завод и гослесхоз.
– Было у нас когда-то в коллективе 450 человек, а 

сейчас осталась сотня, – говорит директор швейной 
фабрики Анастасия Леонидовна Кожевникова. – На-
ходим хороший заказ, численность увеличивается, 
нет заказов, сокращается.

В советский период фабрика входила в состав Ки-
евского производственного объединения «Каштан» 
и специализировалась на пошиве детской одежды. 
Сейчас же из под рук добрянских швей выходят 
то полевые костюмы и форменные рубашки (из 
чайковских тканей, кстати сказать), то мужские и 
женские куртки, то полупальто и пальто по амери-
канским лекалам.

А вот 180 работников Добрянского гослесхоза 
пользуются только местным сырьем. Заготов-
ленный в Добрянке пиловочник (сосна и береза) 
идет в основном в Словакию, Турцию, Молдавию, 
Израиль, а дубовые пиломатериалы в качестве 
паркетной заготовки отправляются в Польшу и Гер-
манию. Глубокой переработки сырья здесь нет. На 
пиломатериал поступает лишь 30% заготовленной 
древесины. Остальная отправляется потребителям 
в виде бревен.

Лично у меня предприятие оставило приятное 
впечатление. На его территории ни хлама, ни му-
сора, кругом уложен свежий асфальт и побелены 
бордюры.

– Мы ж молодые. Что же мы в грязи должны 
утопать, что ли, как наши предшественники, – 
говорит по этому поводу один из руководителей 
нижнего склада Добрянского лесхоза Виктор 
Червоный. 

Зарплата рабочих на предприятии составляет 
750-800 гривен в месяц (примерно 4100-4600 ру-
блей), но народ за лесхоз держится, так как дру-
гой стабильной работы в Добрянке все равно не 
найти. Мебельная фабрика, торфопредприятие, 
сельхозтехника, пищекомбинат, маслозавод, 
которые действовали в поселке до перестройки, 
ушли на дно во время свирепых штормов 90-х 
годов. Как следствие – отток молодежи и сокра-
щение численности населения. Демография в 
Добрянке, как и во всей Черниговской области, 
ужасающая. В год в поселке рождается 20-30 до-
брянцев, умирает 70-75. В этом учебном году в 
Добрянской школе впервые набрали лишь один 
первый класс. 



Были ли связи между Добрянками?

Будучи на Украине, я пытался найти родствен-
ные связи между черниговской и омской Добрянка-
ми, но, каюсь, не нашел. Тем более что и время-то 
для этого по большому счету не было. А вот мысль 
о связях черниговских и добрянских старообряд-
цев зародилась. В нашей Добрянке и в соседних 
деревнях, особенно за Камой, кержаков было очень 
много, и большинство из них принадлежало к тому 
же старообрядческому согласию поповцев, что и 
их черниговские единоверцы. Уж не под их ли воз-
действием на рубеже XVIII-XIX вв. наша Домрянка 
превратилась в Добрянку? Маловероятно, но…

Бывший художник, а ныне священник Добрян-
ской старообрядческой церкви о. Сергий ездит для 
проведения служб из белорусского Гомеля. По его 
словам, истинных староверов в Добрянке становит-
ся все меньше и меньше.





из газетных публикаций

Мечта под названием «Добрянка»

Во время Дня города в Добрянке со своей семьей 
побывал представитель поселка Добрянка Черни-
говской области Украины Василий Михайлович 
Дубинин. Предлагаем вашему вниманию интервью 
с нашим украинским земляком. 

— У меня все предки добрянцы, только из Чер-
ниговской области. О вашем городе я узнал еще во 
время учебы в средней школе. Помню, наш учитель 
географии Александр Николаевич Елкин показы-
вает на карте расположение нашей Добрянки и 
говорит, что еще одна Добрянка есть на Урале, в 
Пермской области. Так интересно было, думал, вот 
бы там побывать. Прошло несколько десятилетий, 
и моя школьная мечта осуществилась. Я на земле 
пермской Добрянки представляю свою украинскую 
Добрянку. Жаль только, что не получился приезд 
целой делегации. Мы предполагали и наш флаг 
вынести, и концертные номера представить. 

— Да, организаторы Дня города неоднократно 
выходили на вашего главу Александра Николаевича 



Алгинина, он очень хотел приехать, но что-то не 
вышло. 

— Вот Александр Николаевич меня к вам и 
отправил. Позвонил мне в Челябинск (я бывший 
летчик-истребитель и после окончания службы 
живу в этом городе), говорит, мол, так и так, мы 
собирались посетить пермскую Добрянку, предпо-
лагалась делегация из представителей областных и 
районных властей, но все сорвалось. Тебе, Василий, 
там недалеко, будь добр, съезди, от моего имени 
поздравь наших тезок с юбилеем. Я, естественно, 
согласился, сел на машину и с сыном — к вам. Я во-
обще путешествовать люблю, на машине пол-Союза 
объездил и пол-Европы. А тут такая возможность 
детскую мечту осуществить. 

— и как, Василий Михайлович, впечатления? 
Совпали ли Ваши представления о Добрянке с 
реалиями? 

— Нет. Для меня Добрянка представлялась со-
всем небольшим городком, приехали — «Ого!». 
Оказалось, что у вас красивый, современный город. 
Впечатлила и природа вокруг: Кама, леса, изоби-
лие воды. История интересная. В вашем городе, 

в его архитектуре, словно бы сошлись прошлое и 
настоящее. 

Какое-то непередаваемое состояние. Подъезжаем 
к указателю «Добрянка», и так тепло стало на душе, 
так родным от него повеяло. 

— А что можете сказать о Дне города? 
— Все очень понравилось. И действо на стадионе, 

и все другие мероприятия, где я побывал. Добрянцы 
показались мне открытыми, дружными людьми. 
Я рад также знакомству с руководителями вашего 
города, с почетными гражданами. Спасибо всем 
огромное. И мне очень хотелось бы, чтобы между 
нашими Добрянками завязалась настоящая друж-
ба, возникли побратимские отношения. 

Я в скором времени побываю на своей малой 
родине, где по-прежнему живут мои родствен-
ники и друзья, обязательно доведу до всех, в том 
числе до руководства и до школьников, свои впе-
чатления, продемонстрирую фотографии с Дня 
города, литературу о вашей Добрянке. Надеюсь, 
что все это тоже сыграет свою роль и сблизит 
наши Добрянки. 

Газета «ЗОРИ ПЛЮС» от 1.08.2008.



Добрянский вальс  

Муз. О. Кузьменкова,  
стихи Д. Поддерюгина и и. Кузьменковой

Тихий вечер на землю спустился, 
Ветер лишь едва шелестит, 
Лунным светом поселок залился
И мелодия вальса звучит. 

Припев: 
Добрянский вальс, золотой вечерок 
Разливается в лунном он с свете, 
И колышет сердца, словно тот ветерок 
Нежный лист у берез на рассвете. 

Сколько лет пролетело, не знаю,
Вспоминать же я буду всегда
Духового оркестра напевы
И мелодию вальса-юнца. 

Припев. 

Дни бегут, все бегут, годы мчатся, 



Их никак не воротишь назад, 
Ну а с музыкой этого вальса 
Мы идем все, не зная преград. 

Припев. 

Скоро славная дата Добрянки, 
Будем праздновать дружной семьей,
Может, стар наш поселок годами,
Но душой он, как вальс, молодой! 

В. Шварц 

Добрянка

Где бы нам бывать ни приходилось 
От нее нередко вдалеке, 
Вслед за нами чайка уносила 
Память о любимом городке.

Где росли мы, где мы возмужали, 
Где дорога наша пролегла 
В жизнь большую, в солнечные дали
На большие, славные дела. 

Ставили мы вышки нефтяные,
Строили плотины, города, 
Но черты Добрянки дорогие 
Мы не забывали никогда! 

Если солнце в небе зажигалось 
Над вечерней кромкою земли, 
Мы всегда Добрянке улыбались
Огоньком сияющей вдали. 

Мы леса сажаем молодые, 
Подымаем дружно целину, 
Но Добрянки образы живые 
Сохраняем в сердце, как весну! 





Точная дата основания с. Добрянки Кирово-
градской области не установлена. Как следует 
из местной исторической справки, «перша 
згадка про село вiдносится до 18-го столiття». 
Добрянка упоминалась среди русских старооб-
рядческих слобод, основанных в окрестностях 
крепости св. Елизаветы (в дальнейшем г. Ели-
заветград, ныне Кировоград) и находилась на 
месте впадения р. Сухой Ташлык в р. Синюху.

 В 1944 году при освобождении села от 
немецко-фашистских оккупантов погиб 
Герой Советского Союза подполковник Н.В. 
Зайковский. Его именем был назван местный 
колхоз.

Сейчас население Добрянки составляет 
около 1200 человек. В селе имеются сельская 
администрация, школа, больница, детсад, 
Дом культуры.

В село Добрянку на юг Украины



Часть 1. С севера на юг

Дорожные разговоры

Самые информированные люди – водители. Вот 
и сейчас еду в микроавтобусе из Чернигова в Киев 
на месте рядом с водителем, и понятно, что без раз-
говоров «за жизнь» не обходится.

– Мы ведь раньше считали, что Украина кормит 
весь Советский Союз. Думали, вот станем самостий-
ными, заживем, как у Христа за пазухой. А к чему 
пришли? Политика в стране такая, что производить 
сельхозпродукцию селянам стало невыгодно, скот 
под нож пошел, колхозы развалились, и Украина(!) 
докатилась до того, что в прошлом году картошку 
в Польше закупала! – негодует водитель. 

Как всегда не обошлось без разговоров о языке. 
Тему эту подхватила моя соседка, женщина лет 
сорока:

– Я украинка, всю жизнь прожила в одном из сел на 
Полтавщине. У нас всегда говорили на украинском 
языке. Но это был мягкий, певучий язык, совсем 
не тот, грубый и резкий, который льется сейчас с 
экранов телевизоров и из радиоприемников. Многих 



слов я просто не понимаю! А все потому, что у нас 
правят бал западэнцы с Львовской да Закарпатской 
областей. Они долго жили под поляками да всякими 
австрияками, их язык вобрал в себя много нехарак-
терных для украинцев слов и потерял свою былую 
мягкость и красоту. Моя знакомая, тоже украинка, 20 
лет прожила с мужем-военным под Львовом, недавно 
вернулась в Полтаву и рассказывает, что все эти годы 
ее звали там не иначе, как Галька-москалька… 

Кстати, о языке. В стремлении равняться на 
Запад украинские языковеды с оранжевым мыш-
лением доходят порой до абсурда. Я, к примеру, с 
удивлением узнал, что из украинского языка офи-
циально исчезло самое что ни на есть славянское 
слово «вертолет». Эту винтокрылую машину укра-
инцы должны называть сейчас на американский 
манер «гелиокоптером». Не абсурд ли?

Ночь в украинской глуши

Так, за разговорами доехал я до Киева, где вы-
яснил, что добраться до очередной, на этот раз 
кировоградской, Добрянки дело непростое. Поезд 
на Кировоград уже ушел, а ближайший автобус до 
этого города пойдет лишь поздним вечером. По-

скольку столицу Украины я знаю неплохо, то решил 
в Киеве не оставаться и двигаться к намеченной 
цели на ночном автобусе. Но лучше бы он вообще 
не приходил. Несмотря на конец апреля, в ночное 
время на Украине стоял собачий холод, а отопления 
в дряхлом «Икарусе» не оказалось. 

Всю ночь меня трясло в полупустом автобусе 
мелкой дрожью, но на фоне этого в прямом и пере-
носном смыслах минуса нашелся один большой 
плюс. Где-то ночью я узнал от попутчиков, что для 
того чтобы добраться до райцентра Ольшанка (с. 
Добрянка находится как раз в Ольшанском районе), 
мне не стоит ехать в Кировоград, а лучше выйти 
по дороге в райцентре Добровеличковка. От нее 
до Ольшанки примерно 30-35 км, в то время как от 
областного центра все 120.

Персиковые холода

Когда я вышел в Добровеличковке, не было еще 
и пяти часов утра. Автобус мой, выпуская клубы 
дыма, растаял во тьме, а я остался средь украин-
ской глуши: темно, холодно и ни души вокруг. 
Огонек горел лишь в кассе совершенно пустого, 
простуженного автовокзала. Там-то я и выяснил, 



что ближайший и единственный автобус до Оль-
шанки пойдет только… днем. Как быть? 

На помощь мне пришла полусонная кассирша, 
которая сообщила, что может вызвать таксиста-
частника. Вызвала. Минут через двадцать к ав-
тостанции лихо подкатила древняя румынская 
«Дачия»: «Тоби в Вильшанку? Поихалы».

Едем, печка в машине не работает, в низинах все 
покрыто инеем, листвы на деревьях нет, а вдоль 
дороги вовсю цветут персики.

– У нас всегда так, – рассказывает, трясясь от 
холода, водитель Вася, – как персики зацветут, так 
холод приходит. 

В салоне машины гуляет холодный ветер.
– А у нас на черемуху холода возвращаются, – 

едва ворочаю я языком.
В общем, не бросил меня Вася и довез не то что 

до Ольшанки, а до самой Добрянки!

Часть 2. Добрянские встречи

Как снег на голову

На въезде в село у дороги стоят со своими коро-
вами две бабки и молодой еще мужик. Вася при-



тормозил. Я вышел из машины, представился. Но 
если бабуси проявили к моей персоне заметный 
интерес, то их напарник интереса не проявил ни-
какого. Ковыряя вицей в придорожной пыли и не 
глядя на меня, он сразу же произнес:

– Я с вами встретиться не смогу. У меня весь день 
заседания да комиссии…

Оказалось, что это не кто-нибудь, а… новоиз-
бранный голова Добрянской сельской рады. «Ну, 
нет и нет, – подумал я. – Тем более что свалился 
главе как снег на голову». Короче говоря, на том 
мой «официальный» визит, толком не начавшись, 
и завершился. Решил я тогда идти другим, уже 
неофициальным, путем. 

В участковой больнице

Путь этот привел меня в местную участковую 
больницу. Прежде всего, потому, что там было теп-
ло. «Пожалуйста, проходите, грейтесь», – гостепри-
имно пригласила дежурная медсестра. Больница 
аккуратная, чистенькая, видно, что летом вся она 
утопает в зелени.

Отогревшись, я прошелся по просыпающемуся 
селу. Шел и думал: «Все же красиво на Украине, 



благодатный край». В свете встающего солнца 
радовали глаз разбежавшиеся по косогорам хаты, 
сады, бесконечные, окаймленные пирамидальны-
ми тополями, черноземные поля («здесь лесостепь 
переходит в степь», – вспомнил я наших землячек 
из Добрянской школы Омской области). Как мне 
позже пояснили, разбросанная по холмам Добрян-
ка состоит из нескольких районов: Центр, Гопта, 
Гаврущевка, Перебудово…

Когда я вернулся в больницу, там уже появилась 
ее заведующая Жанна Яковлевна Василенко. Она 
с мужем Леонидом Николаевичем трудится в До-
брянке с конца 70-х годов. Приехали сюда молоды-
ми специалистами после окончания Запорожского 
мединститута да так тут и осели. Тем более что 
раньше Добрянка была селом видным, богатым, а 
здешняя больница могла дать фору многим город-
ским. С 1929 по 1976 год ее возглавлял легендарный 
человек, заслуженный врач УССР, один из участни-
ков создания Фонда мира, кавалер ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени Феодосий 
Демидович Гетманец. Его жизнь была описана в 
вышедшей в 1975 году в Днепропетровске доку-
ментальной книге на украинском языке «Делегат 





конгресу». В 70-х в Добрянской больнице работали 
хирургическое, гинекологическое, терапевтиче-
ское отделения и роддом, а сейчас остались только 
терапия да поликлиника. Коллектив больницы на-
считывает 22 человека.

– Не жалею ли я, что всю жизнь посветила До-
брянке? Нет, не жалею. В профессиональном плане 
опыт получила огромный. А вот в чем сожаление 
есть, так это в том, что село наше приходит в упа-
док. Колхоз развалился, работы для молодежи 
нет, зарплаты нет, люди уезжают из Добрянки. В 
прошлом году у нас родилось 10 человек, а ушло в 
мир иной 36. Сейчас в селе стоит 176 пустых, бро-
шенных, никому не нужных домов, – говорит Ж.Я. 
Василенко.

Школьные штрихи

На той же улице, что больница, находится До-
брянская средняя школа. Здание ее, двухэтажное, 
капитальное, со спортзалом и мастерскими, было по-
строено в 1984 году. В настоящее время ее порог каж-
дый день переступают 160 юных добрянцев. Самый 
большой класс – 10-й. В нем числятся 19 человек, а во 2 
и 4 классах грызут гранит науки по семь школьников. 





Но пока перспективы у школы есть. Нынче за парты 
должно сесть 16 первоклассников.

– Я считаю, что мы даем ребятам неплохие знания. 
Почти каждый год из стен нашей школы выходят 
медалисты, наши выпускники поступают в вузы 
Кировограда, Одессы, Харькова. Педагоги у нас опыт-
ные. Из 19 учителей 15 имеют высшее образование, 14 
– первую категорию, – рассказывает директор школы 
Людмила Анатольевна Пархоменко. 

В Добрянке она живет уже 27 лет. С той поры, как 
приехала сюда молодым учителем по распределе-
нию после окончания педучилища в Донецке. Затем 
окончила Кировоградский пединститут и стала 
преподавать в школе русский язык и литературу. 
Несмотря на то, что школа в Добрянке украинская, 
эти предметы изучаются здесь со 2 по 9 класс. На фоне 
других школ, где от преподавания русского языка от-
казались совершенно, это несомненный плюс. Как и 
в предыдущих Добрянках (в Омской и Черниговской 
областях), я провел в школе занятие с рассказом о 
нашем городе и вручил директору наш учебник по 
краеведению «Малая родина». Как мне показалось, 
ребята меня поняли без всякого перевода. 

Интересно, что о нашей Добрянке в Добрянке 



кировоградской тоже знают. Но если жителям Ом-
ской и Черниговской «тезок» наш город известен по 
выступлению команды КВН, то в здешней – по той 
переписке, которая когда-то велась между нашим 
Домом пионеров и Добрянской сельской школой.

– В 70-х годах у нас работал клуб интернациональ-
ной дружбы «Красная гвоздика», и мы с вашей До-
брянкой вели активную переписку, – рассказывали 
мне учителя. Неожиданный и приятный штрих.

В с. Добрянке у меня произошла удивительная 
встреча. Брат здешней жительницы тети Шуры, вете-
ран войны Иван Ларионович Вершута, жил в нашем 
городе! Он ветеран Великой Отечественной войны, 
в качестве командира пулеметного отделения 287-го 
стрелкового полка 95-й дивизии 1-го Украинского 
фронта участвовал в боях на Сандомирском плацдар-
ме в Польше и в форсировании р. Одер. На подступах 
к Берлину 20-летний старший сержант получил 
тяжелое осколочное ранение в голову. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу» и многими юбилейными медалями. 

После войны приехал к родственникам на Урал. 
Много лет трудился на Косьве. Избирался предсе-
дателем Никулинского сельсовета.



Кое-что о сельском хозяйстве

Поскольку времени для знакомства с селом из-за 
транспортных нестыковок у меня было немного, а 
встречи с главой Добрянки и руководителем бывшего 
колхоза им. Зайковского (ныне что-то вроде сельско-
хозяйственного товарищества) по разным причинам 
не состоялись, то какого-либо представления о сель-
скохозяйственном производстве в Добрянке из ком-
петентных уст получить не удалось. По отрывочным 
же сведениям получается, что мычание последней 
колхозной коровы здесь слышали в прошлом году, 
и с тех пор все молочно-товарные фермы в Добрянке 
закрыты. Однако остались еще свиноферма и какое-
то количество элитных овец из племзавода, который 
имеет прямое киевское подчинение.

А вообще, заметно, что были в истории очеред-
ной нашей тезки и лучшие времена. Заметно это 
и по огромным полям, и по добротным, хотя и 
пустующим, фермам, и по капитальным гаражам 
на машинном дворе бывшего колхоза. А почему 
были? Может, будут еще? По крайней мере, очень 
хочется на это надеяться.



Амурская Добрянка была основана в 1906 г. 
Первоначально называлась деревней Круглая 
падь. Но поскольку ее основателями были 
крестьяне-переселенцы, в том числе из Добрян-
ки Черниговской области, то вскоре ее доброе 
название перенеслось и на «новорожденную» 
дальневосточную деревню. Росла окруженная 
озерами и лесами Добрянка быстро. В 1913 году 
в ней имелось уже 73 двора и 365 жителей.

В 1927 г. здесь был организован сельский Со-
вет, в 1935 – колхоз им. Молотова. Добрянские 
колхозники выращивали пшеницу, овес, лен, 
картофель, сою, овощи, бахчевые культуры, 
занимались животноводством. 

В 1961 г. село вошло в состав совхоза «Полян-
ский», затем отделением совхоза «Аргинский». 
Сейчас в Добрянке проживает около трех со-
тен жителей.

На далеких берегах Амура



Чтобы найти очередную Добрянку, мне при-
шлось покопаться в Интернете. Один раз она 
промелькнула, другой… Потом был звонок на-
шим дальневосточным коллегам из районной 
газеты «Сельские новости» с просьбой помочь 
в сборе материала (спасибо им огромное за под-
держку акции), обмен электронной почтой, и 
вот из Серышевского района Амурской области 
пришли газетные материалы об их Добрянке. 
Добрянке, которая в минувшем июле отметила 
ровно 100 лет со времени своего создания!

Как оказалось, в настоящее время село До-
брянка входит в состав Озерненского сельсове-
та. Селяне живут главным образом за счет лич-
ного подсобного хозяйства и работы в соседней 
воинской части.

Несмотря на сложное для российской деревни, 
время в Добрянке по-прежнему действует Дом 
культуры, который в этом, юбилейном,  году 
получил при поддержке администрации теле-
визор, музыкальный центр, DVD-плеер, а за 
счет вырученных от дискотек средств приобрел 
новое оборудование для светомузыки.

Вот уже шесть лет в Добрянке действует новая 



начальная школа, по окончании которой юные 
добрянцы учатся в соседнем селе Озерном. В 
школе работают опытные педагоги, в ней много 
цветов, там всегда тепло и уютно.

Имеется в селе и фельдшерско-акушерский 
пункт, в котором уже 13 лет трудится фельдшер 
Ирина Даниловна Ковалева. За эти годы она 
стала родным человеком в большинстве до-
брянских семей. 

А в ходе празднования столетия Добрянки 
одним из главных моментов стало освящение 
места под строительство будущей часовни и 
водружение креста. Установлен он в центре 
села в окружении берез. Отсюда открывается 
великолепный вид на простирающиеся вокруг 
села луга.

Праздник не обманул ожиданий: гостей съе-
халось едва ли не больше, чем местных жите-
лей, которые пришли на юбилей практически в 
полном составе. Не подвела и погода, которая 
порадовала добрянцев ярким солнцем. 

Центром мероприятий стал сельский клуб, 
украшенный по случаю редкого праздника 
цветами, флажками, шарами. В ходе концерт-

ной программы было отдано должное всем 
жителям Добрянки – и почтенного возраста, и 
самым юным.

Музыкальными подарками наших амурских 
тезок в день села радовали вокальные группы 
из сел Белоногово, Озерное, Украинка, ансамбль 
из Серышева-2, юные певицы.

Организаторы мероприятия – администрация 
сельсовета, памятуя о том, что дорог не подарок, 
а внимание, позаботились о небольших суве-
нирах для каждого из тех, кто составляет ны-
нешнюю гордость села. Особых слов заслужила 
старейшая добрянская жительница, 92-летняя 
Евдокия Ивановна Нетбай. У нее семеро детей, 
тринадцать внуков и 26 правнуков!

На юбилее присутствовали руководители 
Серышевского района, которые отметили луч-
ших людей Добрянки почетными грамотами и 
благодарственными письмами.



www.blade72vt.narod.ru



Деревня Добрянка находится в Спасском 
районе Рязанской области (примерно в 50 
км от райцентра), по-соседству с с. Лакаш и 
Окским государственным заповедником.

В селе Лакаш находилась Богородице-
Рождественская церковь (построена в 1776 
г.). В приход этого храма, помимо других 
деревень входила и деревня Добрянка.

По распространенному среди местных 
жителей мнению, д. Добрянка называется 
так «по фамилии землевладельца Добряно-
ва», но никакими архивными источниками 
это не подтверждается.

В настоящее время в Добрянке насчи-
тывается около 60 домов, а численность 
постоянного населения составляет 48 
человек. Часть домов принадлежит дач-
никам.

Добрянку ищите в Рязани



Мысль побывать в д. Добрянке Рязанской обла-
сти у меня зародилась в 2006 году, когда я готовил 
серию репортажей о тезках нашего города. Но тогда 
побывать на Рязанщине мне не удалось, и газетный 
материал о тамошней Добрянке был написан лишь 
благодаря телефонному общению и кое-каким мате-
риалам, присланным из сельской администрации. 
Но вот в июле 2009 г. случился у меня отпуск, сел я 
в машину и отправился за полторы тыщи верст в 
Рязанскую губернию. 

Благодать добрянская

По приезде в Добрянку я испытал было некое 
разочарование. От того, что сфотографировать 
ласкающий душу указатель не пришлось. Деревня 
есть, вот она, уютная, симпатичная, с асфальтиро-
ванной центральной улицей, а указателя нет. 

— Да это московские дачники его джипом недавно 
сбили, — поясняет глава Лакашинского сельского по-
селения Юрий Машнин и показывает: — Вот Лакаш 
заканчивается, а вот уже Добрянка начинается. 

Между селом и деревней от силы метров сто на-
берется. Вся пограничная полоса — изумрудная по-
лянка, кудрявые кустики да белый песок на просел-





ке. Тут же птички весело посвистывают, солнышко 
сияет. Благодать? Еще бы! Наша рязанская тезка 
находится в охранной зоне Окского государствен-
ного биосферного заповедника. Здесь начинается 
знаменитая Мещера. Настоящий земной рай из гу-
стых лесов, десятков тихих рек и многочисленных, 
затаившихся в заповедных чащах озер. Даже не 
верится, что вся эта благодать располагается всего 
лишь в нескольких часах езды от нашей огромной, 
бестолково-суетной столицы. 

О меде, спирте и коровах

Но дыхание Москвы чувствуется и здесь. 
— Местных жителей в Добрянке немного, чело-

век сорок, да и те — в основном пожилые люди. 
Большинство добрянцев — дачники из Рязани и 
Москвы, — рассказывает глава поселения. 

Что же до деревенских «аборигенов», то один из 
самых известных — знатный пчеловод Василий 
Машнин. Шустрит Василий Григорьевич туда-сюда 
на мотоцикле «Урал», и дел у него, видимо, много. 
По крайней мере, за несколько часов пребывания 
в Добрянке я встретил его раз десять. Хозяйство у 
него хлопотное (пасека в 20 семей), время горячее. 



— Пчелами я занимаюсь больше 30 лет, еще в 
колхозе начинал, а мой общий трудовой стаж — 52 
года, — не без гордости говорит Василий Григорье-
вич. — Мед мой славится. Многие дачники покупа-
ют его из года в год и другим советуют. 

По его словам, был тут мощный некогда колхоз 
«Лакашинский» да постепенно всю мощь свою 
растерял. Нет, сельское хозяйство здесь не угасло 
окончательно, даже элитных коров в СПК закупи-
ли, но поголовье их относительно невелико. 

— Все на деньгах помешались, а работать не 
хотят, — кипятится пчеловод. — Держи корову да 
продавай молоко дачникам, вот и деньги у дере-
венского жителя. Так нет же: «У-у, корову-у... Да 
ее же пасти надо, доить, сено готовить...». А какая 
проблема пасти да сенокосить, коли деревня наша 
буквально утопает в лугах. 

И то верно. Разнотравье тут великое. 
Есть в Лакаше еще спиртзавод, но и это пред-

приятие бездействует. Удивительное дело! 

Зеркальное прошлое

— Лакаш — название финно-угорское и пере-
водится как «низина, заполненная водой», — рас-





сказывает директор местной школы Александр 
Буяновский, — а вот откуда произошло название 
Добрянка — неизвестно. Версия с помещиком До-
бряновым не соответствует действительности уже 
потому, что не было у нас такого помещика. 

Директор школы — краевед, окончил истфак 
Рязанского госуниверситета, и общих тем у нас с 
ним нашлось предостаточно. 

Если говорить коротко, то до революции Добрян-
ка, Лакаш и прочие Городковичи принадлежали 
помещику-предпринимателю Беклемышеву. В 1872 
году он основал здесь стекольный завод, который 
входил в число крупнейших российских произво-
дителей зеркал, а также кирпичный завод. Насчет 
зеркал не знаю, а вот старых домов из кирпича в 
Добрянке немало до сих пор. 

Чем еще в прежние времена славились здешние 
края, так это своим бондарным промыслом. По 
данным Буяновского, кадки для засолки рыбы, из-
готовленные здешними бондарями, были известны 
по всей Волге, на Каспии, в Прибалтике. Процве-
тало также плотницкое и столярное дело. Резные 
деревянные наличники и карнизы — одно из на-
правлений знаменитого «Рязанского узорочья». 





Вопреки моим предположениям, школа, кото-
рую возглавляет Александр Буяновский (она здесь 
двухэтажная, кирпичная), не Добрянская и даже не 
Лакашская, а Городковическая. На путь-дорогу в за-
поведник из игрушечного с виду райцентра, город-
ка Спасска-Рязанского, деревни и села нанизаны 
словно бусины на ниточку. Местами их скопление 
таково, что не поймешь, где что начинается и за-
канчивается. Так и тут. Для человека несведущего 
Городковичи и Лакаш — одно и то же. А вот Брыкин 
Бор не спутаешь ни с чем. 

В заповедных лесах

— Нет, нет. Не уезжайте. Надо вам обязательно 
в Брыкином Бору побывать. А то потом жалеть бу-
дете. Там же уникальное место, — советует глава 
поселения Юрий Машнин и, не обращая внимания 
на приближающуюся грозу, предлагает свои услуги 
в качестве провожатого. 

Несмотря на желание пораньше проскочить 
воскресные пробки по дороге в Москву (мой марш-
рут лежал далее в Тверь), отказаться от такого 
шикарного предложения было бы просто грех. 
И правильно, что не отказался. Где еще удастся 





воочию увидеть редчайших животных и птиц? 
Только в Окском заповеднике. А поселок Брыкин 
Бор, который входит в состав Лакашского сельского 
поселения, — его центральная усадьба. 

И гигантские, весом до 1200 килограммов(!), зубры 
из известного в мире питомника тут произвели впе-
чатление, и многочисленные виды журавлей, и пет-
ляющая среди сосняков река Пра. Узнал, что изучать 
журавлей-стерхов сюда приезжают ученые со всего 
мира. Каждая из птиц — редчайший экземпляр, и 
оттого на их тонких ногах красуется по несколько 
колец. А какой шикарный тут музей! В заповедных 
мещерских лесах произрастают сотни видов грибов, 
обитают десятки видов редчайших птиц и животных 
(в том числе краснокнижная выхухоль), а в реках и 
озерах водятся огромные щуки и сомы. 

— Несколько лет назад во время весеннего поло-
водья жители Добрянки поймали вот такую щуку 
прямо в центре деревни, — поясняет, широко раз-
водя руки, Юрий Машнин. 

И я верю, что это не байка. После всего увиден-
ного и не в такое поверишь. Можете считать, что 
я влюбился. Влюбился в далекую рязанскую До-
брянку и в заповедные мещерские края.





Точных сведений о дате возникновения села 
Добрянки не имеется. Местные жители от-
носят это к XIX веку. 

В 1929 году ХХ века в селе был создан колхоз 
«Надднестровский коллективист».

В 30-х годах по Добрянке и окрестным селам 
прокатилась волна сталинских репрессий, в 
период с 1941 по 1944 год село находилось в зоне 
немецкой оккупации. 

В 1958 году «Надднестровский коллективист» 
вошел в состав соседнего колхоза им. Калинина. 
Выращивая зерновые, кукурузу, сахарную свеклу, 
это хозяйство стало колхозом-миллионером. 
В нем имелось большое поголовье коров, свиней, 
овец. Многие колхозники-добрянцы получили 
высокие государственные награды. 

После распада СССР колхоз прекратил свою 
деятельность.

«Крашче нашей Добрянки нема нигде»



Часть 1. По дороге к Днестру

В путь-дорогу

Утро. Наша Добрянка. Таксист: «В командиров-
ку? Далеко? В Винницу? О-о, бывал там у родствен-
ников когда-то. Еще при СССР». Так наша Добрянка 
сразу же связалась с Винницкой областью, на юго-
западе которой и спряталась очередная наша тезка. 
Пока еще очень далекая…

Наваждение

Киевский вокзал столицы. И возле него, как на-
важдение: «Автобус Добрянка! Добрянка автобус!» 
Голосистые бабенки зазывают пассажиров. Прислу-
шался: «Автобус до Брянска! До Брянска автобус!» 
Это владельцы частных автобусов перебивают 
клиентов у железнодорожников.

В «швыдком» поезде

 Поезд Львов-Москва. Поезд «швыдкий» (скорый), 
фирменный, покрашенный в самостийные «жовто-
блакитные» цвета, но только вошел в него, тут же 
опахнуло не «незалежностью», а махровым эс-эс-



эс-эром образца годов, этак, 70-х. Опахнуло в бук-
вальном смысле, из туалета. На окнах «древних» 
вагонов деревянные рамы, на полу давно стертый 
линолеум, постельное белье влажное, давно за-
стиранное, в пятнах. В наших скорых, фирменных 
поездах я такого не видел уже много лет. Впрочем, 
к обслуживанию со стороны проводников никаких 
нареканий не было. 

Шокер – это по-нашему?

Тронулись. По вагонам взад-вперед бегают тор-
говцы. «Купите христианскую газету», – смиренно 
предлагает молодая девушка. «Православная?» 
– интересуется бабушка из соседнего купе. «Хри-
стианская». Посмотрел. Издает какая-то секта. 
Вот через вагон протискивается торговка внуши-
тельных габаритов. Пыхтит: «Купите шоколадные 
московские конфеты. Свежие». «Покупайте сумки, 
косметички!» – горланит следующая «продавалка». 
«Мобилы недорого, мобилы недорого», – шустро 
пробегает через вагон юркий мужичок. Следом 
раздается устрашающий треск. «Средство самообо-
роны – шокер. Покупайте», – хмуро предлагает 
еще один торговец и снова нажимает на кнопку. 



Синие искры, электрический треск. Народ – по 
сторонам… 

Постепенно, говорившие до этого по-русски со-
седи, все больше переходят на украинскую мову. 
Значит скоро граница.

Братья-славяне

В купе напротив до Брянска едут молодые парни. 
Двое из них раз за разом пьют из горла водку и с 
шумом заливают ее пивом. Из разговоров понял, 
что это дорожные рабочие, занятые на стройках 
в Москве. Ругают какого-то начальника, который 
обещал платить по 45 «штук», а выдал только 38. С 
ними попутчик: «Я хохол, но живу в Москве. Еду во 
Львов к брату». Брянские щедро наливают ему вод-
ки. Тот «замахивает» и мечтательно рассказывает: 
«Мы как с братом встретимся, весь стол жратвой 
заставлен. Водки тоже полно, но ее средь блюд не 
видно. Выпьем по литру на брата, и ни в одном гла-
зу!» «Да-а. Это хорошо», – парни понимающе кивают 
головами и на какой-то станции, спотыкаясь, снова 
бегут за спиртным.

В Киеве на их места сели украинские хлопцы. 
Тоже простые работяги. И «репертуар» тот же. Вод-

ка с пивом и обиды на некоего Павлыча. Вот такое 
вот, славянское единство.

Благодатная земля

Винница показалась мне городом чистым, моло-
дым. Правда, разглядывать ее пристально времени 
не было. 

Таксист, невысокого ростика дедок, шустро довез 
меня на древней «копейке» с вокзала железнодо-
рожного на центральный автовокзал. А оттуда в 
райцентр Ямполь я отправился на микроавтобу-
се. 

От Винницы до Ямполя километров 140-150. До-
рога узкая, асфальт не лучший, но водитель все 
жмет и жмет на газ «Фольксвагена». Успевает и по 
сотовому телефону разговаривать, и с деревенских 
пассажиров гривны брать, и тихоходов обгонять. 
Временами кажется, что на поворотах автобус 
трещит по швам от набившихся в него пассажиров. 
Сумки, котомки, толкотня.

А за окном поля. Глядишь, вот сахарная свекла 
растет, вот подсолнечник, вот кукуруза. В придо-
рожных селах вьется виноград, под грузом плодов 
гнутся ветви яблонь. Благодатная земля. 





Часть 1. Мы – земляки!

Помощь коллеги

А вот и Ямполь. Население в нем 12 тысяч, в 
районе за сорок.

Дорога сбегает с горы к Днестру. На том берегу 
уже Молдавия. Наш автобус притормаживает на 
одной из остановок и… 

– Калинин тут есть, – вдруг слышу я вопрос.
– Да, да, – хватаю я сумку и выбираюсь на 

волю. 
Мой коллега из районной газеты «Ямпольские 

вести» Иван Васильевич Коржук жмет руку и пред-
лагает для начала пройтись до редакции. Кругом 
много зелени, сквозь которую проглядывают не-
сколько пятиэтажек, свежеокрашенный памятник 
Ленину, синий флаг Партии регионов. Уютно, 
тепло, опрятно.  

День субботний, поэтому в редакции пусто. Но 
тут мы и обговорили наши дальнейшие действия. 
Оказалось, что до Добрянки автобусы не ходят. 
А вот последний автобус из Ямполя до Винницы 
отправляется в 16-00. Это означало, что на все про 



все у меня оставалось  часа четыре, и в Добрянку 
ехать надо на такси. Километров десять. Иван 
Васильевич предлагает услуги провожатого.

Добрянский простор

 – Ну вот и Добрянка ваша, – закладывает вираж 
у автобусной остановки таксист Володя. Он из быв-
ших прапорщиков, служил в Архангельске и все 
рассказывал, сколько рыбы он там переловил.

   Ему гривны, а нам… простор! Остановка на 
самом верху внушительного косогора, уходящего 
к речке Русаве.

Добрянку почти и не видно. Сбегая к речке, она 
утонула в зеленом растительном море. Лишь ме-
стами средь листвы виднеются добрянские хаты. 
Людей тоже не видно. Поэтому решили мы с Ива-
ном Васильевичем идти до первой хаты, чтобы 
там ухватить ту ниточку, которая выведет нас на 
нужных людей.

От фамилии Добрянская?

– О-о, да я ничего и не знаю. Это вам надо у 
Раи спросить, она в школе учителкой работает, – 
машет руками бабуська, которую мы вытащили, 





было, на разговор. – Вот ее хата, рядом, покличьте 
ее. 

Покликали. Рая оказалась женщиной молодой 
и скромной. 

– Лучше уж вам с Валентиной Дмитриевной Ду-
блянской пообщаться. Она в нашей школе геогра-
фию и биологию преподавала и много о Добрянке 
знает. А сын мой вас до нее проводит, – предлагает 
Рая. (Почти все разговоры шли на украинском 
языке, но переводчика совершенно не требовалось! 
М.К.)

Ее хлопчик повел нас по мощеной дороге в ниж-
нюю часть села.

– Здравствуйте, землячка. Я тоже добрянец, как и 
Вы, только из России, с Урала. Интересуюсь истори-
ей вашего села, – говорю я Валентине Дмитриевне, 
и в ее глазах просыпается заметный интерес.

– А, что там тоже Добрянка есть? Как интересно, 
– удивляется она и рассказывает. – Предполагается, 
что название Добрянка произошло от помещицы 
по фамилии Добрянская. Наше село стоит на левом 
берегу Русавы, а ее усадьба была на правом. Это 
основная версия. Вторая же гласит, что в нашей 
деревне жили добрые люди. А вот когда она впер-



вые в летописях упоминается, я вам не скажу. Наш 
секретарь сельсовета вам все расскажет.

И пошли мы к секретарю.    

Что есть в Добрянке

Шли, беседовали. Оказалось, что люди местные 
заняты в основном в тракторной бригаде сельхоз-
товарищества «Подилля» («Подолье»), а раньше 
здесь был колхоз-миллионер им. Калинина, кото-
рый специализировался на выращивании сахарной 
свеклы. Гремел на всю область, много орденоносцев 
выросло, дружно, весело, песенно добрянцы жили. 
А нынешний кооператив не чета бывшему колхо-
зу и жизнь в селе не очень-то веселая и богатая. 
Кое-кто уезжает на заработки за границу, но и там 
жизнь не мед.    

Так и дошли до секретаря Валентины Филиппов-
ны Левицкой.   

– По данным на 1 июля в селе нашем проживало 
432 человека, из которых 180 – пенсионеры, и, при-
мерно, 90 – дети, – рассказывает она, пригласив на 
скамейку у небольшого, увитого виноградом забор-
чика. – Есть в селе школа, детсад, фельдшерский 
пункт, дом культуры. Недавно в приспособленном 



здании открылась православная церковь Москов-
ского патриархата. Говорят, что раньше церковь 
уже была, но не сохранилась. Видимо в 30-х годах 
разрушили.

Тут к нам подошла заведующая сельской би-
блиотекой Александра Мелентьевна Шимайская, 
которая и стала нашим следующим провожатым 
по Добрянке.

Идешь по Добрянке и порой представляются 
горные аулы. Улицы здесь расположены на склоне, 
террасами, одна над другой и во многих местах 
устроены подпорные стенки из крупных камней

Единый комплекс

Библиотека расположена в здании местной школы. 
Фонды немалые, 15 тысяч томов. Плюс периодика. 
Библиотека расположена в здании школы. Она здесь 
основная (девятилетка) и неожиданно впечатляющая 
по архитектуре. Почти греческий портик, а не крыль-
цо! Классы ухоженные, чистые, в фойе – разнообраз-
ная информация для учеников и их родителей. 

Вход в Добрянскую школу украшают белые 
колонны, а в классах установлены чуть ли не из-
разцовые печи.





Здесь же, в школе организован сельский музей. 
На стенах фотографии земляков-орденоносцев и 
фронтовиков, документы, стенды с описанием 
основных исторических событий. Получается, что 
Добрянка возникла в XIX веке, а в ХХ ее история 
тесно переплеталась с историей всей страны: ре-
волюции, войны, коллективизация, репрессии и 
вместе с тем успехи в сельском хозяйстве, образо-
вании, медицине…   

– А вот это наш детский сад, – показывает Алек-
сандра Мелентьевна на соседнее здание. Заглянули 
в него. Все тоже красиво, аккуратно, мило.

Школа и детсад – единый образовательный ком-
плекс. В школе обучается полсотни учеников, в 
детсаду сейчас 23 ребенка.

Неподалеку от школы расположен мемориал 
землякам, погибшим в годы войны. На фронтах 
сражалось четыре сотни добрянцев. Домой не вер-
нулся 171 из них. Видно, что памятник обихожен и 
добрянцы о событиях военных лет не забывают.

Мы – земляки!

К тому времени мне приходилось все чаще и 
чаще поглядывать на часы. Время неумолимо 





бежало вперед, а мы с Иваном Васильевичем и 
Александрой Мелентьевной назад, к остановке. 
Вспомнилось, как в Добрянке Омской под моими 
ногами хрустел снег, в Добрянке Рязанской меня 
ласкала высокая трава, а в Добрянку Черниговскую 
со станции вела хорошая асфальтовая дорога. Здесь 
же, в Подолье, главная улица добрянская представ-
ляла из себя каменную мостовую. Да, везде было 
по-разному, но везде грело душу ощущение некой 
добрянской общности. Мы – земляки! 

И как нельзя лучше легли тут на душу слова 
библиотекаря Шимайской. Стоим на остановке, а 
Александра Мелентьевна и говорит:

– Крашче нашей Добрянки нема нигде.
Удивительно, но, примерно, такие же слова мне 

говорили и в других Добрянках.    





На карте Перми улица с милым нашему 
сердцу названием смотрится лучше, чем в 
реальности. Недаром говорится: «Гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги». 
Овраги не овраги, но глубокие лога там точ-
но имеются. Улица Добрянская невелика 
метров эдак четыреста длиной, и оба ее 
конца упираются как раз в эти самые лога. 
Восточный – в речку Талажанку, западный 
– в речку иву. А между ними нашли для 
себя пристанище разномастные частные 
дома. В основном деревянные, но в их ряды 
уже по-хозяйски вторгаются  «новорусские» 
кирпичные хоромы.

«Земляки» с улицы Добрянской



«Ерундовая улица»

Весна, талый снег, хлябь под ногами. Народа на 
улице не видать. Зато пока я исследовал восточ-
ный конец улицы Добрянской, меня на все лады 
успел облаять с десяток псов. Наконец впереди 
показалось и несколько «аборигенов», усердно ко-
пающихся в двух стареньких «шестерках». Судя по 
металлолому вокруг кособокого домишки, мужики 
зарабатывают на хлеб тем, что «шаманят» старень-
кие машины. Подошел, разговорился.

– А что тут у нас интересного-то, – иронично 
улыбается один из них. – Ерундовая улица. Одни 
воры да пьяницы живут…

Обидно мне стало за Добрянскую. 
– Да как же так, пьяницы да воры. Посмотри, 

рядом вон дом какой (по-соседству с нами, за за-
бором, высится двухэтажный особняк), – пытаюсь 
я реабилитировать родное имя.

– Ну так я и говорю, воры. Этот наворовался уже. 
Честным трудом да своими руками такую домину 
разве построишь? – парирует мой замасленный 
собеседник.

Из дальнейшего разговора вытекало, что все 



старики на улице Добрянской давно поумирали, а 
кто помоложе, тот ничего о прошлом этой улицы 
не знает.

В «вотчинах» Шиловых

Не поверил я в эти слова и отправился по До-
брянской в другую сторону. Оба-на! Несмотря на 
не смелую еще весну, перед одним из домов, по 
солнышку, в одних спортивных трусах разгуливает 
закаленный мужичок лет сорока от роду. Оказа-
лось, что зовут его Юра и живет он на Добрянской 
с самого рождения.

– Эх, не успел ты. Приехал бы годика на два по-
раньше, когда соседская бабка была жива. Ей 92 
года было, она бы тебе все рассказала, – сочувствует 
мне новый собеседник. Но, как выяснилось, кое-что 
знает и он сам.

Судя по всему, первые дома на улице Добрянской, 
которая первоначально, возможно, называлась 
Дальней, стали строиться еще до войны. А уж по-
том, в 50-х годах, улица застроилась полностью. 

– Я вот в шестьдесят шестом родился, так наша 
улица называлась уже Добрянской – продолжает 
рассказ Юра. 



Получается, что на этой улице, как и на со-
седних, жило много Шиловых. Все они в той или 
иной степени его родственники, которые в свое 
время дружно переселились на далекую окраину 
Перми из Большесосновского района. Почти все 
прошли цеха Мотовилихинских заводов.

– А заедь-ка ты к Сан Санычу, – предлагает 
мне Юрий. – Он на соседней улице живет, ему 76 
лет, и он всю свою жизнь здесь прожил. Он мне 
тоже вроде какой-то родственник. Может, что и 
расскажет.

Ну, я и заехал.

Печальная старость веселой улицы

– Семьдесят шесть, говоришь? Нет, мне уже 77 
годов стукнуло, – уточняет «аксакал».

Оказалось, что он действительно коренной 
мотовилихинец и почти тридцать лет отработал 
в горячих заводских цехах. Видно, что металлур-
гическая тема не отпускает его до сих пор. Все 
пытался мне рассказать, как он, придя на завод 
со школы, отливал орудийные стволы. Интерес-
но, конечно, но меня все же больше интересовала 
другая, добрянская, тема. 

По словам Сан Саныча, на улице Добрянской 
жил его дядька, который сам себе строил дом в 
50-х годах. Улица тогда веселой была, зеленой, мо-
лодежной. Выйдешь из дома – и вот она, околица. 
Поля да лес впереди. Но то, веселое, поколение 
в массе своей ушло уже в мир иной, и сейчас на 
Добрянской живут совсем другие люди. 

На снимках: дома старых добрянцев теснятся 
хоромами добрянцев новых; редкие прохожие на 
улице Добрянской; Любимая тема мовилихинско-
го мастерового Сан Саныча Шилова, его завод-
ская молодость. Мы уже попрощались с ним, а 
он все норовил рассказать мне о том, как своими 
руками ковал грозные пушки Мотовилихи.



Сухогруз «Добрянка» был спущен на воду в 
1959 г. на Горьковском судостроительном за-
воде «Красное Сормово». Построен по проекту 
«VI пятилетка». Так называлось первое судно 
этой серии.

Теплоход предназначен для перевозки нава-
лочных грузов: песка, гравия, соли, дров, леса, 
угля, металлолома, а также контейнеров. 
Грузоподъемность «Добрянки» – 2 тыс. тонн. 
Длина составляет 94 м., ширина 13,3 м, высо-
та от киля до антенны локатора 11 м, осадка 
при полной загрузке – 2,9 м. 

Сухогруз оснащен двумя дизельными дви-
гателями «Шкода» чешского производства 
суммарной мощностью 1100 л.с. Обычная 
скорость «Добрянки» – 15 км/ч. 

В навигацию 2010 г. «Добрянка» проходила с 
грузом удобрений и возле нашего города.

«Добрянка» – речной грузовик



В поисках тезки

О том, что одно из судов бывшего Волжского 
речного пароходства носит название нашего го-
рода, я знал давно. Так давно, что уже и не пом-
ню откуда. Но одно дело знать, а другое – найти 
сухогруз на речных просторах нашего Отече-
ства. Тем более в эпоху бесконечного дробления 
огромных ранее пароходств. Первое время «До-
брянка» по своей неуловимости была похожа на 
«летучего голландца». Искал я ее в Нижнем Нов-
городе, Самаре, Ахтубинске… Вроде мелькнет 
где-то тезка нашего города и снова исчезнет в 
густом тумане перемен, среди опасных рифов 
и непредсказуемых течений рыночного океана. 
Но все же я ее нашел. Оказалась, что некоторое 
время назад она принадлежала Ахтубинскому 
судоремонтному заводу, а в настоящее время 
бороздит воды под «флагом» волгоградского 
ООО «Волго-флот». Ехать на нижнюю Волгу или 
же подождать, когда «Добрянка» сама подойдет 
поближе к нашим берегам? Решил подождать. 
И не напрасно. На прошлой неделе теплоход 
прибыл в Казань.





«Пираты» на дорогах

Как пелось в одной революционной песне: «Были 
сборы не долги…». Узнал о прибытии «Добрянки» в 
столицу Татарии, сел в машину – и бросок на Волгу 
длиною в 750 верст. Пока ехал, вспомнил, что в до-
революционных источниках находил сведения о 
«товарном пароходе «Добрянка», который принад-
лежал Волжско-Вишерскому обществу и курсиро-
вал по реке Вишере, а также о пароходе «Добрянка», 
принадлежавшем известному товариществу «Ф. и 
Г. бр. Каменские и Н. Мешков». 

Несмотря на пиратствующих татарских гаиш-
ников (на посту «Мамадыш» в районе моста через 
Вятку они, подобно капитану Флинту, выискивают 
своих «жертв» с помощью… подзорной трубы), ча-
сов через десять я был уже в Казанском порту. Из 
предварительного телефонного разговора с капита-
ном «Добрянки» я знал, что в ожидании погрузки 
судно стоит на рейде. Но где именно? 

Как попасть на борт «Добрянки»?

– «Добрянка»? Есть такой сухогруз. Сейчас он 
на Победиловском рейде стоит. Когда встанет под 



загрузку? Не знаю. 240 тысяч надо найти…
– Какие 240 тысяч? – не понял я представителя 

компании «Татфлот», который комментировал мне 
ситуацию прямо у входа в офис.

– Да на ремонт крана на причале, куда должна 
стать «Добрянка». Электродвигатель на кране сго-
рел. Найдем деньги, отремонтируем, загрузим…

 «Весело. Так можно прождать у моря погоды до 
конца навигации», – подумал я и отправился в дис-
петчерскую грузового порта. А там была девушка 
Лена. Молоденькая, приятная и очень заботливая. 
Войдя в положение, она использовала все свои чары 
и вызвала таки для меня портовый катер с гордым 
названием «Гелий». Час его эксплуатации стоил 
недешево, но капитан «Добрянки» по рации посо-
ветовал мне: «Бери катер и двигай к нам. А мы уж 
тут с катерщиками сами, по-флотски, разберемся». 
Теплоход стоял на якоре в нескольких километрах 
от порта, на другой стороне Волги. 

Вопреки волнам и годам

Через полчаса мы лихо подошли к борту «До-
брянки». Было заметно, что всесильное время уже 
порядочно потрепало нашу тезку, но та пока что не 



желает сдаваться ни волнам, ни годам.       
– «Добрянка» была спущена на воду в 1959 году. 

Из ее одногодков уже никого не осталось, но мы все 
держимся, ремонтируем, поддерживаем свое судно 
в рабочем состоянии, – рассказывает встретивший 
меня капитан Альфред Валиевич Музафаров. 

Капитану 42 года. Окончил Астраханское речное 
училище и Волжскую академию водного транспор-
та в Нижнем Новгороде. 

– Сказать, что в школе я мечтал стать речником, 
нельзя. Поехал в училище за компанию с друзьями. 
Поступил и постепенно втянулся. Сейчас другой 
жизни и не представляю, – признается Альфред, в 
общении с которым мы быстро перешли на «ты». 

Естественно, что я не мог не поинтересоваться на-
счет происхождения названия судна. По словам капи-
тана, весь экипаж знает, что их «Добрянка» названа 
в честь нашего города. В свое время по Волге ходила 
целая «флотилия» судов, названных по прикамским 
городкам, в том числе «Чердынь», «Усолье» и даже 
«Висим» (интересно, какой? Наш, добрянский, или 
тот, что находится в Свердловской области?). Однако 
к настоящему времени все они уже отслужили свое, 
списаны и изрезаны на металлолом.



«Добрянка» и ее экипаж

Образно говоря, «Добрянку» можно назвать реч-
ным грузовиком. В течение всей навигации она 
без устали перевозит по речным путям все, что 
подвернется по контракту. 

–  В 2001-2002 годах мы возили соль из Ахтубин-
ска в Москву, а затем шли в Унжу, грузились там 
дровами-отходами лесопереработки и везли их в 
Волгоград. И так всю навигацию. А, скажем, в про-
шлом году, мы брали на борт песок, металлолом, 
соль и ходили не только по Волге и нижней Каме, но 
и по Дону, – продолжает рассказ А.В. Музафаров.

Он же провел меня по судну (несмотря на годы, 
оно оснащено, кстати, современным японским ло-
катором), накормил, познакомил с экипажем. Впе-
чатления самые благоприятные. На судне порядок 
и в отличие от воды за бортом на нем нет никакой 
текучести. В смысле, текучки кадров. Старпом Нико-
лай Георгиев, с которым Альфред дружен с детства, 
ходит на «Добрянке» 9 лет, столько же бороздит на 
этом судне речные воды электромеханик Константин 
Пикуш, десятый год добрянской «службы» за спиной 
третьего штурмана Алексея Мальцева, который на-



чинал в свое время с должности… повара.  
Экипаж сухогруза состоит из 10 человек. Есть 

не только «ветераны», но и молодые, проверенные 
ребята. Чувствуется, что капитан гордится своим 
экипажем. Рассказывает, что такой грамотный, 
дружный, надежный, как у него, надо еще поискать. 
Есть тут, кстати, и семья в полном смысле этого 
слова. Второй штурман Андрей Нашатыркин ходит 
в рейсы вместе со своей женой Татьяной, которая 
служит на судне поваром. Матросом на «Добрянке» 
служит и жена капитана Елена. 

– Да что там говорить. У меня обе дочери на реке 
выросли. Как навигация, так мы всей семьей в рейс, 
– признается Альфред Валеевич. – У других девчонок 
фотографии в альбомах из пионерлагерей да из ба-
бушкиной деревни, а у моих «С папой на Белую»...

***

Когда шустрый «Гелий», громко подав сирену, 
отходил от борта «Добрянки», стояла тихая, летняя 
погода. Ни туч на небе, ни облаков. Подумалось: 
так бы и дальше. Чтобы тучи еще долго-долго не 
сгущались над палубой нашей старенькой тезки. 
Семь футов под килем тебе, «Добрянка»!



К настоящему времени на этот «титул» претендует 
с. Добрянка, о котором я узнал, будучи в Добрянке 
Винницкой. Подсказал знакомый таксист Володя.

– Мне вот этот атлас Украины подарили, – показы-
вает он внушительное издание. – Очень подробный. 
И я где-то точно еще одну Добрянку видал.

– Да ну! Давай посмотрим!
Первым делом посмотрели с ним географический 

указатель. И точно, есть неизвестная мне Добрянка! 
На этот раз в Херсонской области. Но с наскока найти 
ее на карте мы не смогли.

Дома сразу же забрался в интернет. Ага, вот она, 
на спутниковой карте (см. uamaps.com). Совсем не-
большая, домов, наверное, двадцать. Расположена 
в Высокопольском районе на правобережье Днепра, 
километрах в 20 от него. Ближайший крупный город – 
Никополь, что в соседней Днепропетровской области. 
Больше никакой информации о ней обнаружить не 
удалось. Что это значит? А лишь то, что наши путе-
шествия по Добрянкам еще не закончились.

Самая загадочная Добрянка
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