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Гукернскля Пермь

Любимому городу . . .

ОТ АВТОРОВ.

Что значит любить свой город? На наш взгляд любовь к нему 
прежде всего подразумевает хорошее его знание. Причем знание 
как современного города, всех его особенностей, его основных улиц 
и парков, основных учреждений, так и знание истории города, его 
культуры, наследия былого. Ведь город, это прежде всего горожане 
с их деяниями, какими бы они не были разными, и в какое время 
бы они не жили.

Один из авторов вспоминает такой случай. Был он в Тбилиси и 
сидя в маленькой кофейне разговорился с одним из посетителей, 
им был молодой грузин, как это выяснилось по профессии фельдшер. 
Кофейня располагалась в помещении бывшего караван-сарая, и 
разговор как то плавно перетек на историю и памятники города. 
Собеседник автора оказался прекрасным знатоком истории своего 
города, а когда ему не хватало знаний то он обращался к другим 
посетителям и те добавляли свои сведения и комментарии. Из кафе 
мы вышли вместе, и фельдшер провел вполне квалифицированную 
экскурсию по историческому центру Тбилиси и району Авлабара. 
Самое поразительное было в том, что когда автор поинтересовался 
источником его знаний, то оказалось, что в медучилище читается 
небольшой курс по истории города, а кроме того, как сказал 
собеседник, для тбилисца будет позором, если кто-нибудь из 
приезжих поинтересуется историей города, а коренной тбилисец 
не сможет ему об этом рассказать.

Это блестящий пример того, как любовь к городу проявляется в 
его прекрасном знании. Для этого вовсе не обязательно быть 
историком или архитектором, достаточно быть просто культурным, 
образованным и интересующимся окружающим миром человеком.

Вот для тех, кто хочет действительно любить Пермь и знать о 
ней и её истории как можно больше, эта книга. Авторы вполне 
отдают себе отчет в том, что не все, что они написали, удовлетворит 
того или иного читателя. Что же, сколько людей, столько и мнений. 
А о Перми есть еще столько литературы, что там можно найти 
мнения на любой вкус. И все же мы надеемся, что сие сочинение 
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найдет своего читателя среди истинных любителей нашего города. 
Несмотря на огромный поток различного рода справочной и 

краеведческой литературы, можно смело говорить о голоде 
полезной для современного учителя, чиновника, бизнесмена, 
политического деятеля да и просто заинтересованного человека 
справочной информации о родном городе. Цель предлагаемого 
сборника восполнить информационный вакуум.

Город Пермь - самый большой город Западного Урала, один из 
крупнейших городов Российской Федерации с числом жителей более 
миллиона человек. Пермь занимает более 75 кв. километров площади, 
по территории города протекает кроме Камы несколько рек: 
Мулянка, Данилиха, Егошиха, Гайва, Ласьва. С севера территория 
города омывается водами Камского моря и его Сылвенского залива. 
Рельеф территории, занимаемой городом, разнообразен. На 
территории города имеются возвышенные плато, холмы, по 
территории города проходит несколько крупных логов, разделяющих 
административные районы города. Левый берег Камы в черте города 
в основном высокий, плавно понижающийся к южной окраине в 
сторону Заостровки. Правый берег относительно низкий и в основном 
покрыт сосновым бором, растущим здесь уже несколько тысяч лет.

Пермь достаточно молодой город, ему еще далеко до своего 
трехсотлетия, он значительно моложе Соликамска, Чердыни и 
Кунгура, но по своей роли, своему месту в экономике, культуре, 
науке он безусловно лидирует в Прикамье. В Перми более 10 Вузов, 
в том числе старейшее высшее учебное заведение Урала - Пермский 
государственный университет им. А.М. Горького, основанный в 1916 
году. Видное место в структуре высшего образования России играют 
педагогический университет, отметивший не так давно свое 75-летие, 
медицинская академия, политехнический университет. Пермский 
краеведческий музей - один из старейших в России, а коллекции 
художественной галереи ставят ее в число крупнейших 
художественных музеев Европы.

Среди коллекций музея и галереи видное место занимают 
археологические находки, в том числе находки, сделанные на 
территории города и прилегающих к нему районов. Это указывает 
на древность заселения человеком современной городской 
территории, позволяет считать многие места в городе заповедными 
и относить их к памятникам истории и культуры.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕРМИ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ И ЭТАПЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕГОШИХИ и ПЕРМИ.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА. ПЕРМИ И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ.

В окрестностях города и на его административной территории 
насчитывается более 150 археологических памятников - поселений, 
могильников и кладов всех эпох, от древнего каменного века - 
палеолита, до русских поселений XVII-XVIII веков. Часть из них 
находится на дне современного Камского моря, разрушены или 
разрушаются строительством городских сооружений и ком
муникаций. Часть - находится в относительно неплохом состоянии, 
хотя и разрушается в результате естественных причин - размывов, 
оползней, береговой абразии и т.д_ Памятником археологии является 
и культурный слой центральной административной части 
современного города, где имеются слои XVIII-XIX веков, связанные 
с начальной порой существования Егошихи - Перми. Здесь, в 
центральной части города, в разное время было сделано несколько 
интереснейших археологических находок - шлифованный топор 
эпохи нового каменного века - неолита, серебряный амулет и клад 
серебряных украшений периода средневековья, наконечник сохи - 
ральник и ряд других находок. Некоторые из них хранятся в 
коллекциях археологических кабинетов ПГУ и ПГПУ, в 
краеведческом музее. Иные, в силу ряда причин, попали в коллекции 
Государственного Эрмитажа, Национального музея Финляндии.

КАМЕННЫЙ и БРОНЗОВЫЙ ВЕК.

Первоначальное заселение территории города и его окрестностей 
началось в период палеолита, в его среднюю пору, т.н. эпоху мустье, 
около 100- 75 тысяч лет тому назад. Стоянки человека мустьерского 
времени исследованы археологами на правом берегу реки Чусовой, 
неподалеку от ее устья. Наибольшую известность среди них имеет
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стоянка Пещерный Лог близ бывшей деревни Остров, открытая в 
1939 году М. В. Талицким. Культурный слой стоянки был перекрыт 
почти 20 метровыми отложениями почвы В нем были найдены кости 
первобытного быка и других животных предледникового периода, 
а так же отщепы и миндалевидные мустьерские остроконечники - 
“ручные рубила” - орудия труда древнего человека. Еще более 
ранняя стоянка найдена у д. Ельники близ пос. Сылва.

Первыми жителями окрестностей современной Перми были, 
таким образом, архантропы - люди так называемого неан
дертальского типа. Неандертальцы отличались от человека 
современного физического типа более грубыми чертами, большей 
физической силой, хотя их средний рост был несколько меньше 
среднего роста современного человека. Основным занятием 
неандертальцев была коллективная охота на крупных животных. 
Не смотря на свой грубый внешний вид неандерталец был весьма 
развитым представителем ископаемого человека. Неандертальцы 
знали и использовали огонь, у них формируется изобра-зительное 
искусство, возникают религиозные культы (например культ предков 
и охотничья магия), они умеют сооружать жилища, шить одежду, 
а техника обработки камня у них достигает уровня высокого

искусства.

Рис.1. Остороко- 
нечник со стоянки 

Пещерный Лог.

Климат Западного 
Урала того времени был 
более мягкий, теплый и 
влажный, чем со
временный. Так в то
рфяниках неподалеку от 
стоянки Пещерный Лог 
собраны образцы 
пыльцы растительности 
мустьерской эпохи. Это 
пыльца в основном ши
роколиственных де

ревьев: дуба, вяза, липы, граба. Теплый климат и обилие животных 
позволяли вести неандертальскому человеку в 
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Гукернскдя IlefMk 
Прикамье относительно удобный образ жизни. Выше Перми по реке 
Чусовой известны так же и пещерные стоянки неандертальцев 
(например в пещере Большая Глухая), которые еще более древние, 
чем стоянка Пещерный Лог. Здесь же найдены и костные останки 
самих неандертальцев, что позволяет относить Прикамье к редким 
районам Европы, где имеются палеоантропологические находки.

Откуда пришли в Прикамье его первопоселенцы, науке точно не 
известно. По мнению О. Н. Бадера, известнейшего отечественного 
специалиста по каменному веку, много лет плодотворно 
проработавшего в стенах Пермского госуниверситета, раннее группы 
неандертальцев проникли в окрестности Перми откуда-то с запада, 
поднимаясь вдоль берегов древней Камы и Чусовой. Обе эти реки в 
то время были одними из самых полноводных рек Европы, ширина 
водного потока в районе Перми была более километра, и их берега 
представляли собой естественную дорогу для миграций животных 
и людей.

Однако уже около 50 тысяч лет назад берега Камы в окрестностях 
Перми опустели, так как в результате все разрастающегося 
оледенения климат в Прикамье сменился на холодный 
предарктический, а сам ледниковый щит вплотную подошел к 
территории современного города. Широкая водная гладь Чусовой 
стала естественным препятствием для продвижения ледника на юг 
по левому берегу Камы. Надвинувшийся ледник привел к 
изменениям в гидрографической сети всей европейской части 
современной России, именно тогда началось формирование Верхней 
Волги, Вятки и иных рек. Когда же в результате очередного 
потепления ледник стал отступать на север, начала формироваться 
современная Верхняя Кама, изменился гидрорежим Чусовой и иных 
притоков Камы. Сама Кама по прежнему оставалась мощнейшей 
рекой Восточной Европы, по справедлйвому замечанию гидрогеолога 
Г. Ф. Мирчинка Исторически, в геологическом смысле этого слова, 
правильнее было бы считать Волгу притоком Камы ”.

Вслед за отступлением льда и постепенным потеплением в 
Прикамье вновь возвращается жизнь. К 25-20 тысячам лет назад 
окрестности Перми представляли собой, вероятно, лесотундру, по 
которой бродили стада мамонтов, ископаемых северных оленей и 
диких лошадей, а в прибрежных зарослях кормились шерстистые 
носороги. Вслед за приходом вдоль берегов Камы животных по их 
следам в Прикамье вновь появляются люди. Это были представители 
современного физического типа человека, так называемые
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кроманьонцы. Послеледниковый период в 
археологии именуется верхним (поздним) 
палеолитом, в окрестностях современного города 
известно около десятка стоянок первобытных 
охотников этого периода.

Наиболее известной стоянкой этого времени 
является стоянка имени М. В. Талицкого (быв. 
стоянка у д. Остров), открытая этим археологом, 
погибшем в боях под Москвой в 1941 году, а в 
последствии полностью исследованная О. Н. 
Бадером. Она находится в 4 км. от стоянки 
Пещерный Лог на правом берегу Чусовой. 
Стоянка имени Талицкого относится к па
мятникам мирового значения и занесена во 
многие энциклопедии мира, в том числе и в 
“Британику”. Самой известной находкой на ней 
является фрагмент орна-ментированного 
изделия из ребра мамонта, долгое время 
считавшегося единственной находкой па
леолитического искусства на Урале. Это изделие 
выставлено сейчас в залах Пермского кра
еведческого музея. На стоянке собраны десятки 
кремневых орудий труда, орудия труда из 
горного хрусталя, кости мамонта, сибирского 
носорога, медведя, волка, дикой лошади - 
животных на которых охотились пермские 
кроманьонцы.

Рис. 2. Орнаментированное 
ребро мамонта со 
стоянки им. Талицкого
В последующую эпоху - среднего каменного века - окрестности 

Перми по прежнему обитаемы, появляются поселения охотников и 
на территории современных районов города. Так стоянки 
мезолитического времени (14-6 тыс. лет до н.э.) известны в д. 
Адищево, в пос. Левшино Орджоникидзевского района города. В 
настоящее время они большей частью разрушены застройкой или 
затоплены Камским водохранилищем. Мезолитическое время 
связано со становлением в Прикамье современных ландшфтно- 
климатических условий. Именно тогда берега Камы в районе
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Гувернская Пермь 
современного города покрылись сосновым лесом, а в этих лесах 
стали водится звери, составившие основу современной лесной 
фауны Прикамья. Главным занятием мезолитических людей по 
прежнему была охота, на их вооружении появились лук и стрелы, 
а образ жизни охотника требовал постоянного совершенствования 
личных качеств промысловика-добытчика.

Практически тогда же, в мезолите, были заложены основы для 
формирования района постоянного обитания людей на территории 
современного города и прилегающих к нему земель. С тех пор жизнь 
людей здесь не прекращалась.

В период нового каменного века - неолита (5-3 тыс. лет до н.э.) 
долговременные поселения оседлых охотников и рыболовов 
возникают в устье р. Чусовой (на берегах Борового Озера); в 
современном поселке Верхняя Курья Дзержинского района города 
на правом берегу Камы, в поселке Нижняя Курья, поселке Крым, 
на тёрритории пионерлагеря “Спутник” Кировского района Перми 
на берегу Камы и озера Протока. Находки неолитических орудий 
труда сделаны в центре города, в Мотовилихинском районе. В 
Орджоникидзевском районе в поселке Левшино располагалась 
стоянка поздненеолитического времени; в устье реки Нижняя 
Мулянка находится Заюрчимская неолитическая стоянка..

Таким образом в период нового каменного века современная 
территория города и его ближние окрестности были плотно заселены 
людьми. Основу хозяйства неолитического человека составила лесная 
охота и рыболовство (речное и озерное). Особенно важным фактором 
для возникновения постоянной оседлости был нерестовый ход рыбы 
осетровых пород, такой лов давал изобилие пищи на долгое время. 
Осетрина коптилась, вялилась, солилась, квасилась, и составляла 
основу рациона в зимнее время, когда охота особенно мало 
продуктивна. В период неолита древние пермяки научились пилить, 
сверлить и шлифовать камень. Был изобретен каменный 
шлифованный топор совершенной формы, тесла, долота и иные 
орудия для обработки дерева. Основным типом жилища становится 
землянка и полуземлянка, наружная часть стен которых 
выполнялась из бревен. Распространяется такое транспортное 
средство как лодка-долбленка, видимо тогда же стали сооружаться 
сани. Из прочих открытий наиболее важными было изобретение 
обожженной глиняной посуды и открытие прядения и ткачества. 
Обожженная глина - керамика и нить стали первыми искус
ственными материалами, созданными трудом человеческого гения.
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Важным достижением жителей Прикамья этого времени стало 
знакомство с основами производящего хозяйства.

Эпоха бронзы (3-2 тысячелетие) принесла дальнейшее увеличение 
населения района Чусовского устья - территории современной 
Перми. В.А. Оборин выделяет этот район в своеобразную племенную 
территорию, получившую в научной литературе наименование Усть- 
Чусовского района. Этот район состоял из 4 родовых территорий в 
его составе более 30 поселений и 4 могильника. Кроме Усть- 

Чусовского района поселения 
эпохи бронзы обнаружены и 
иссле-дованы в Кировском районе 
на правом берегу р. Камы у НПО 
“Галоген”, два поселения вы
явлены В. П. Мокрушиным в 
районе поселка Крым, В. С. 
Крыловым выявлены два по
селения в районе Нижней Курьи. 
На территории Дзержинского 
района известно 4 стоянки пе
риода бронзы в районе поселка 
Верхняя Курья, три из них 
исследованы Н.А. Прокошевым в 
30-х годах. Поселения эпохи 
бронзы и могильник того же 
времени исследованы В. П. 
Денисовым в окрестностях д. 
Заосиновки, ряд стоянок бро
нзового века находится в ни
зовьях реки Нижняя Мулянка.

Рис. 3. Копье и кинжал из 
Турбинского могильника

В период ранней бронзы в 
Прикамье своего производства металлов не было, тем не менее на 
некоторых памятниках имеются медные предметы, которые 
привозили с Южного Урала, Поволжья. Но именно тогда у коренных 
жителей нашего края возникло особое почтение к меди, 

которая считается и сейчас еще у удмуртов и
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манси самым магическим металлом. Отсюда и поверье об удаче, 
которую приносит на экзамене медный пятак под пяткой. Это поверье 
и по сию пору живо в студенческой среде, но вот найти пятак из 
настоящей меди (XVIII века) стало весьма затруднительно.

К сожалению, многие памятники этого периода теперь разрушены 
мелиорацией или затоплены водохранилищем прежде всего по вине 
партийных и государственных чиновников советского времени.

Самыми примечательными памятниками бронзового века на 
территории Перми являются могильники. Среди них могильник, по 
имени которого названа крупная и интересная культура периода 
ранних металлов - Турбинский могильник.. Он находится на 
территории поселка Шустовка на Шустовской горе (быв. д. Турбина) 
на правом берегу р. Кама в Орджоникидзевском районе города. 
Могильник был найден в конце XIX века геологом Краснопольским, 
а в 1891 г. обследовался С. И. Сергеевым и И. Н. Глушковым, а в 
1915 г. его осматривал известный финский знаток древностей 
профессор М. Тальгрен. Наиболее крупные раскопки на могильнике 
проводили А. В. Шмидт, Н. АЛрокошев, О. Н. Бадер. Он неоднократно 
осматривался в наше время пермскими археолгами, в том числе
автором. Всего на 
могильнике ис
следовано около 
200 погребений 
эпохи бронзы.

Рис.4. Секира. Ананьинская 
культура.

Помимо Турбинского могильника на территории города и в его 
окрестностях известны еще 4 могильника турбинской культуры: 
Заосиновский, Турбинский П-й, Усть-Гайвинский, Под- 
гремячинский.

Материалы турбинских могильников неоднозначно трактуются 
археологами. Некоторые исследователи соотносят их с древними 
воинами-ариями, иные считают турбинцев предками финнов или 
угров. Могильники отличает богатая материальная культура. В 
погребениях найдены крупные втульчатые бронзовые и серебряные 
копья, некоторые из них имеют крючок наподобие багра. Такие
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копья, по мнению С. В. Кузьминых, применялись в борьбе против 
колесничих и всадников. Собраны бронзовые кинжалы с 
художественно выполненными рукоятями, втульчатые топоры - 
кельты, боевые топоры клевцы, бронзовые пилки, кольца из камня 
нефрита и масса других интересных предметов. Турбинцы были 
прекрасными металлургами и пастухами - коневодами.

В итоге контактов коренных жителей Прикамья и пришедших с 
Алтая турбинцев в середине II тысячелетия в Прикамье возникает 
местный очаг металлургии. Жители Прикамья стали разрабатывать 
богатейшее сырье - медистые песчаники, выходы которых 
прослеживаются по берегам Камы по всему Верхнему Прикамью. 
Имеются такие выходы и в пределах города и его окрестностях. 
Вполне возможно, что часть предметов, особенно в поздних 
погребениях турбинских могильников сделаны из местных, а не из 
привозных металлов. Помимо металлургии турбинцы привили 
местным жителям еще и навыки коневодства, а в конце бронзового 
века в Прикамье проникли зачатки примитивного мотыжного 
земледелия. Пойма р. Камы на ее левом берегу в районе современной 
Перми была идеальным местом для выпаса лошадей, земледелия, 
охоты и рыболовства, так как изобиловала травостоем, перелесками 
и озерами, богатыми рыбой.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК.

Эпоха раннего железного века принесла некоторые изменения 
в размещении древнего населения Усть-Чусовского района и 
окрестностей современной Перми. Выросло население бассейна 
Нижней Мулянки. Здесь в УШ-Швв. до 1ьэ. располагалось множество 
поселений, в том числе 3 укрепленных городища, и несколько 
могильников ананьинской археологической культуры, которую 
большинство исследователей связывает с предками современных 
финно-угорских народов Поволжья и Приуралья, в окрестностях 
Перми проживали в основном предки древних угров. На некоторых 
из этих поселений существовали центры по металлообработке. В 
качестве сырья для производства железа ананьинцы используют 
болотную руду, которая в изобилии встречается в пойме Мулянки, 
эту же руду используют много позже и русские крестьяне для 
производства железа в XVI-XVIII веках.
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Кроме центров черной металлургии здесь же находились и места 
производства и обработки меди и бронзы. Так на поселении Заюрчим 
раскопками В. П. Денисова исследованы остатки медеплавильного 
производства. На берегах нижней Чусовой в период раннего 
железного века существует 12 поселений, в том числе здесь 
сооружается укрепленное валами городище у д. Галкиной на стрелке 
мыса, образованного правым берегом Чусовой и левым берегом Камы. 
К сожалению в наше время городище уничтожено карьером. Одним 
из хорошо изученных и ценных памятников ананьинского времени 
является селище Конецгор, 
расположенное у
одноименной деревни на пра
вом берегу Чусовой у сов
ременного автомобильного 
моста. Здесь при раскопках 
А. В. Збруевой найдена 
медная древнеегипетская 
статуэтка, изображающая 
бога Аммона-Ра, попавшая 
сюда в результате торговли.

Ряд поселений анань- 
инской культуры существует 
на Верхней Мулянке. Здесь 
так же возникает 
укрепленное городище - 
Субботинское 1-е
находящееся в пределах Ин
дустриального района города.

Рис. 5. Ананьинский воин. Реконструкция HJk Крыласовой
Ананьинцы занимались скотоводством (коневодством) и 

земледелием. Кости домашних животных на их поселениях 
преобладают, что указывает на ведущую роль скотоводства по 
сравнению с охотой. Однако и охота играет важную роль, так как 
дает ценное сырье - пушнину, которой ананьинцы через 
посредничество скифов торгуют с Древним Египтом, Вавилоном и 
другими странами Ближнего Востока, Северной Африки, Кавказа.

Городища служат ананьинцам не только в качестве укрытий 
для скота - основного богатства, но и в качестве центров отправления 
религиозных культов. В ананьинское время возникает такой 
интереснейший культово-религиознный тип памятника, как
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городище - костище, культурный слой которого насыщен 
выкладками

сырых и пережженных костей домашних и диких животных, 
массой предметов, принесенных в жертву идолам - изображениям 
богов, которые помещались на специальных площадках на костищах. 
Наиболее известным местом поклонения становится Гляденовское 
костище, расположенное на одноименной горе в окрестностях 
современной станции химочиСтки воды ПНОСа.

Гляденовское костище дало имя для археологической культуры 
III в. до н.э. - IV в. н.э.. В период гляденовской культуры 
продолжились основные традиции ананьинцев, особого расцвета 
достигают в это время культовые центры - костища. У гляденовцев 
своего первого расцвета достигает Пермский звериный стиль - особое 
искусство мелкой металлопластики, возникшее еще в ананьинское 
время. Изделия в зверином стиле служили амулетами для воинов 
и шаманов, мелкие копии реальных вещей (ножей, топоров, 
наконечников стрел) - так называемые вотивные вещи 
использовались на костищах для принесения в жертву духам 
подземного мира, некоторые изображения в зверином стиле были 
воплощениями этих духов и духов неба. Гляденовское костище 
использовалось как культовое место потомками гляденовцев - уграми 
Урала - вплоть до XVI века.

Гляденовцы занимались в основном земледелием, обрабатывая 
речные долины. Поэтому им уже были необходимы знания 
астрономии для расчета календарного цикла полевых работ. Кроме 
того гляденовцы были отличными металлургами, охотниками, 
пастухами. Гляденовские поселения и могильники изучены в районе 
Верхней и Нижней Мулянки. На территории Индустриального 
района находится Субботинское П-е городище гляденовского 
времени. Ряд гляденовских поселений и могильников изучен на 
Красаве в районе д. Заосиновка. Ряд поселений гляденовского 
времени выявлен в Кировском районе областного центра: поселения 
у садового кооператива “Ветеран”, у НПО “Галоген”, на улице 
Кировоградской. Имеются гляденовские селища в микрорайоне 
Шустовка Орджоникидзевского района и в поселке Левшино.

В IV веке нашей эры, в начале эпохи средневековья, Прикамье 
было задето волной Великого Переселения народов. На территорию 
Пермской области вторгаются группы кочевых угров из-за 
Уральских гор, что привело к длительному численному и 
культурному преобладанию угорского населения над финно- 
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Рис.6 Предметы пермского звериного стиля.
пермским. Этот период получил в научной литературе имя 
ломоватовской археологической культуры и датируется IV-XI 
вв.

Первый этап ломоватовской культуры, связанный с про
никновением и широким расселением угров по территории Верхнего 
Прикамья в IV-VI вв., именуется харинским этапом, по названию 
могильника у д. Харино. На харинском этапе в окрестностях города 
и на его современной территории возникает ряд поселений и 
могильников, некоторый из которых просуществовали до VIII - XI 
вв.

Так ломоватовское население обитало на Субботинском II 
городище в Индустриальном районе, неподалеку от него исследованы 
курганные и грунтовые могильники харинского времени из которых 
особой интерес представляет могильник у д. Мокино, исследованный 
Н. В. Соболевой и А. Ф. Мельничуком. Возможно, что он оставлен 
группой поздних сармат, выбитых гуннами с Южного Урала. Ряд 
ломоватовских поселений известны в Кировском районе (Нижняя 
Курья, район Дома творчества детей и юношества), в 
Орджоникидзевском районе (Гайва, Заозерье, где автором открыты 
остатки нескольких селищ, и Левшино), в Дзержинском районе 
(Верхняя Курья). На высоком мысу правого берега Егошихи в VIII- 
XI вв. существовало городище, укрепленное валом и рвом. 
Остатки этого городища неоднократно наблюдались краеведами 
еще в конце XIX в., однако к нашему времени оно 
полностью застроено. Такое же городище существовало и в районе
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2-й городской Вышки. С одного из этих городищ, возможно, 

происходит клад серебряных и золотых украшений Х1-ХПвв., 
который под именем Пермский клад хранится в Национальном музее 
Финляндии и описан Я. Аспелиным в 1880 г.

В.А. Оборин считал, что Егошихинское городище про
существовало вплоть до XIV-XV вв. и непосредственно 
предшествовало возникновению здесь русского починка. Однако 
фактов, доказывающих такое мнение нет. Хотя при раскопках частей 
современного центра Перми известны находки фрагментов керамики 
родановской археологической культуры XII-XV вв. Эта культура 

считается археологической 
культурой древних коми пермяков. 
На возможное пребывание предков 
современных коми-пермяков в черте 
города Перми указывает топонимика 
его центра. Реку Егошиху еще в 
XVIII в. на-зывали Ягушихой, 
Ягошихой, что в переводе .с коми 
языка может означать “медвежий 
бор” (Яг -”бор”, ош -’’медведь”).

Кроме древних коми-пермяков, в 
районе современной Перми про
живало татаро-башкирское насе
ление, проникшее с юга в XV - XVI 
в. Предки их, по преданиям, за
писанным в 1794 г. в деревнях 
Кояново и Култаево и опуб
ликованным В. Шишонко, два юрта 

ясашных татар и башкир во главе с братьями Урак-беем и 
Сиюндуком Маметкуловыми переселились после падения Казанского 
ханства сюда, на маленькую речку, которую назвали Муловкой, в 
честь отца братьев - муллы. Позднее, уже русские, назвали две 
речки Верхней и Нижней Мулянками. Татары и башкиры 
занимались скотоводством в поймах Камы и Мулянок, платили 
русской администрации ясак пушниной, несли военную службу в 
русском войске. Часть предков современных татар окрестностей 
Перми переселились сюда еще в XI-XIII вв. из Волжской Болгарии. 
Об этом напоминает название села Болгары, расположенное 
несколько ниже Перми на левом берегу Камы. Волжские болгары 
вели активную торговлю с древними жителями
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Прикамья, которых именовали “страной и народом Вису” или 
“страной и народом Чулыман”. Они основывали свои торговые 
фактории в разных частях Прикамья. К современной Перми 
ближайшей крупной факторией был городок Авкуль, рас
положенный неподалеку от с. Рождественск Карагайского района 
на месте т.н. Рождественского городища. Болгары вывозили из 
Прикамья соль, пушнину, слитки бронзы и иные товары. Сами 
древние пермяки торговали в Сибири, на Севере и на Руси под 
именем “купцов чулыманских”. В результате болгарской торговли 
на территорию Перми попали и вещи, составившие Пермский клад. 
Вероятно тогда же, в XII - XIV вв. возникло современное название 
Пермь. По мнению лингвистов оно произошло от древневепсского 
термина “Пера маа” - земля за рубежами, дальняя земля, Украина 
( в смысле окраина), искаженного сначала самими коми (Перемь, 
Перма), а затем и русскими. Так западные финны ( в том числе 
древние вепсы - весь) обозначали Прикамье, ставшее в ХП-ХШвв. 
окраиной финского мира.

ЗАСЕЛЕНИЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПЕРМИ РУССКИМИ. 
ЕГОШИХА И ПЕРМЬ.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕГОШИХИ.

Первые контакты русских с населением Прикамья возникли еще 
в XI-XIII вв., но переселятся в Прикамье русские стали не ранее 
второй половины XIV в.. Русские осваивали в основном север 
современной Пермской области, где возникает первое русское 
поселение - городок Анфаловский, а позже будущая столица 
княжества Пермь Великая - Чердынь. Имя этого княжества позже 
было увековечено в имени современного областного центра.

Во второй половине XVI в. в район будущей Перми начало 
проникать преимущественно с севера русское население. В 1558 г. 
обширные земли на верхней Каме до устья Чусовой царь Иван IV 
отдал богатым солепромышленникам Строгановым, а в 1568 г. им
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же были пожалованы все земли по Чусовой “с устья и до вершины 
и от Чусовой реки вниз по реке Каме до Ласьвинского бору”. В 1579 
г., по переписи И. И. Яхонтова, земли по Чусовой и ниже “от устья 
Чусовые реки вниз по Каме-реке и до речки Ласьва - 20 верст” 
числились в южной части строгановской вотчины с центром в 
Нижнем Чусовском городке. Ближе к концу XVI в. и в XVII в. к 
основным переселенческим потокам с севера прибавились русские 
переселенцы, добиравшиеся К будущей Перми по Волге и Каме из 
центральных и южных регионов России.

Строгановы начали вытеснять татаро-башкир с их земель. 
Татарский мурза Култай Шигирев вместе со своим юртом 
переселился в верховья Нижней Мулянки, и место его поселения 
стало называться Култаевым Полем. В начале XVII в. его сын 
Шигипей Култаев получил жалованную царскую грамоту на 
владение своей вотчиной. Однако постепенно татарское население 
было вытеснено на Верхнюю Мулянку, где основало деревни Кояново 
и Тасимки (Касимово). Татаро-башкирские поселения оказались в 
окружении русских, часть татар и башкир переселилась в русские 
деревни, которые получили свои названия по речкам (Верхние 
Муллы и Нижние Муллы).

Административным центром этой части строгановской вотчины 
было с. Никольское (с 1647 г. Верхние Муллы). Здесь находились 
церковь, два двора, принадлежавшие Строгановым, стоял небольшой 
гарнизон, в составе которого был пищальник Павлик Кузьмин по 
прозвищу Брюхан родоначальник фамилии Брюхановых. В селе 
было 53 двора, проживало 67 человек мужского пола. Около села 
было 39 десятин пашни и 155 десятин сенокосных угодий. Недалеко 
от села на р. Пиже имелась колесная водяная мельница.

В низовьях Чусовой и на прилегающих к ним землях, по переписи 
М. Кайсарова 1623 г., было 5 русских деревень и починок. Одна из 
деревень находилась у подножия Галкинского городища ананьинской 
культуры и называлась Чудским городищем. Рядом с ней были 
еще две деревни: Под белым камнем и Усть-Чусовые реки. Две 
деревни стояли на правом берегу Камы, а однодворный починок 
Висим - на левом ее берегу, над речкой Висим, очевидно в районе 
современной Мотовилихи, где один из районов и сейчас называют 
Висимом.

Таким образом, в 1623 г. на территории современной Перми и 
ближайших ее окрестностей существовало 12 русских поселений. 
Фамилии и прозвища свидетельствовали о смешанном составе 
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жителей. Кроме русских, было немало татарских фамилий и прозвищ 
(Шалимов, Сутормин), а также мордовских (Ивашко Кондратьев 
сын Мордва). Большее количество русских крестьян составляли 
переселенцы из северных районов Поморья (Пинежанин, Галичанин, 
Важенин, Устюжанин, Вологжанин), а также из ранее заселенных 
уездов верхнего Прикамья (пермитины, усольцы, обвинцы, 
иньвенцы).

Население быстро возрастало как за счет переселения русских 
крестьян из других уездов, так и за счет естественного прироста. 
По данным переписи 1647 г. П. К. Елизарова, здесь насчитывалось 
уже 27 русских поселений (село, 21 деревня, 5 починков, то есть 
вдвое больше, чем 24 годами раньше). Втрое выросло число жителей 
села Верхние Муллы^более чем в 5 раз - деревни Нижние Муллы. 
Эти поселения стали центрами внутренней колонизации ближайшей 
округи. От них отпочковались новые небольшие выселки (Субботни, 
Сподобин, Усть-Чусовая, Артемьева). Надо отметить, что многие из 
деревень, зафиксированных при переписи, сохранились до наших 
дней (Култаево, Субботино, Савино).

В переписи Л. К. Елизарова (1647 г.) впервые упомянут 
двухдверный починок в устье Егошихи при впадении ее в Каму, 
который находился в совместном владении Строгановых. Один из 
дворов значился за Власом Федотовичем Корнауховым, четыре брата 
которого проживали в с. Верхние Муллы; в другом дворе жил Сергей 
Павлов сын Брюханов (сын пищальника Павлика Кузьмина 
Брюхана) с сыновьями Климом и Иваном, второй сын пищальника 
Козьма Павлов Брюханов со своим сыном жил в Верхних Муллах. 
Таким образом, починок Егошиха представлял собой типичный 
выселок из Верхних Муллов.

Численность русского населения на территории нынешней Перми 
и ее окрестностей неуклонно возрастала. По переписи Ф. Ф. 
Бельского в 1678 г. здесь было уже 33 поселения: 2 села, 21 деревня, 
10 починков. За 55 лет число поселений возросло почти в 3 раза. 
Наряду с продолжавшимся притоком людей из северных уездов 
Поморья происходило и значительное перемещение населения из 
других частей строгановских вотчин (Орла-городка), Кишерти, 
Очера, с Сылвы, а также из нижнего Прикамья и Поволжья 
(Сарапула, Елабуги, Нижнего Новгорода), Москвы и из других мест.

Починок в устье Егошихи превратился в деревню. В 1678 г. в 
ней насчитывалось 7 крестьянских дворов, в которых проживало 
26 чел. мужского пола. Это были 4 большие крестьянские семьи. В
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3 дворах значились Брюхановы: двоюродные братья Дементий 
Иванович, Дранка Иванович и Ларион Климентьевич - внуки 
первопоселенца починка, и их дядя - Иван Сергеевич Брюханов с 
детьми. Брюхановы составляли почти половину мужского населения 
починка (11 чел.). Два двора принадлежали Верхоланцевым - Ивану 
Аникеевичу (отец его Аничка Васильев в 1623 г. жил в Верхних 
Муллах, дядя Артемий - в починке Шипигузов; в 1647 г. отец и сам 
Иван жили в д. Артемьевой на Мулянке) и его детям - Александру 
и Ивану, а также внуку Лариону. Еще два двора занимали братья 
Карп и Семен Лазаревы Федотовы и Юшка Федоров Ведерников с 
тремя сыновьями и пятью внуками.

Таким образом, переписные книги XVII в. показывают, что 
местность, в которой возник Егошихинский завод, задолго до его 
создания была заселена коми-пермяками, татарами, башкирами и 
русскими крестьянами. К концу XVII в. здесь находилось более 30 
русских поселений, в том числе одно в устье Егошихи, а другое на 
Висиме. Несколько поселений было расположено не более чем в 10 
км от Егошихинского починка. Деревню в устье Егошихи (Ягошихи) 
в конце XVII в. называли по речке, иногда по фамилии 
преобладавшего числа жителей (Брюхановых)- Брюхановой, 
Брюхановкой.

Завод, построенный здесь в 1723 г., был назван по реке и деревне. 
Часть населения деревни позднее вошла, очевидно, в состав 
населения завода, о чем свидетельствуют некоторые фамилии 
жителей, например Верхоланцевых, сохранявшихся как в период 
превращения Егошихинского завода в губернский город Пермь, так 
и позднее.

Разработку пермских медистых песчаников, начатую древнейшим 
местным населением, продолжили русские крестьяне. В 1970 г. в 
0,5 км от с. Савино, где в XVII в. находилась русская деревня, В. А. 
Обориным исследованы остатки небольшой медеплавильной печи 
начала XVIII в. Размеры ее 2 х 1.5 х 1.5м. Около печи найдены 
медные шлаки и куски медистого песчаника. В окрестностях села 
есть заброшенные рудники, где добывали медистый песчаник. Это 
остатки кустарного крестьянского промысла по выплавке меди, 
который был позже запрещен Егошихинской заводской 
администрацией.

Закладка Егошихинского завода состоялась 4 мая 1723 года, 
после того как были заложены первые строения Екатеринбургского 
завода на Исети. Оба эти завода одновременно были задуманы 
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первым казенным горным начальником Урала капитаном артиллерии 
В. Н. Татищевым. Его без натяжки следует считать одним из 
основателей Егошихи, а вот его роль в развитии будущей Перми 
весьма мала. Более того, после 
того как он в 1734г. второй раз 
приезжает на Урал в 
качестве горного начальника, 
то предлагает главным 
городом Прикамья сделать 
Кунгур и переводит туда ( из 
Соликамска ) воеводское 
правление. Таким образом 
Татищев ни только не 
понимал возможной роли 
окрестностей Егошихи как 
центра крупной территории, 
но и не считал ее 
перспективным населенным 
пунктом и заводом.

Рис. 7. BJL Татищев.
Собственно говоря Татищев не был и строителем Егошихи, так 

как к моменту ее закладки он уже был смещен со своего поста и 
лишь исполнял распоряжения своего сменщика - генерал-майора 
Вильгельма де Геннина. Эта смена состоялась в апреле 1722 года 
хотя В. Н. Татищев оставался на Урале до осени 1723г.

Все сооружения и технологические устройства Егошихинского 
завода строили под руководством В. Одинцова.

Общее руководство строительством осуществлял пленный 
шведский офицер капитан Ю. Берглин. И его, и В. Одинцова, как, 
впрочем, и Татищева, и Геннина, следует так же считать строите
лями - основателями Егошихи, и, если считать Егошиху началом 
Перми, то следует и им поставить памятники.

В качестве рабочей силы были привлечены солдаты Томского 
полка, которые все время бунтовали, и крестьяне государственных 
сел Кылосово и Комарово. Мастеров для завода прислали с Олонца. 

Следует отметить, что нам известно несколько планов 
Егошихинского завода. Самый ранний из них датируется декабрем 
1723 г., и по мнению Е. В. Ястребова, имеет надписи, оставленные 
рукой В. Татищева. Возможно, что эта копия плана составлена 
самим Татищевым при подготовке строительства завода.
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По оценке известного историка архитектуры А. С. Терехина 

композиция завода и поселения типичны для заводских поселков 
Урала. Завод располагался в низине, ниже плотины заводского пруда 
на Егошихе. Все производственные здания размещались параллельно 

прорезам в плотине и водяным ларям. 
Поселок начинался в низине у 
заводской площади, но основная 

"часть жилых кварталов намечалась 
на бортах лога вокруг завода. (

К 1735 году у завода была 
построена крепость, окружавшая 
административные здания, рядом с 
оными вырос жилой поселок с 
регулярной планировкой. На ни
жней террасе берега были со
оружены причалы и улица жилых 
домов.

Рис. 8. В.И. Геннин.
В центре поселка построена 

деревянная церковь. В 1759 г.
Егошиха почти полностью выгорела, уцелела лишь церковь и дома 
вокруг нее, однако поселок быстро отстроился вновь. А в 1757-1764 
гг. на плато над пристанями было построено первое каменное здание 
Егошихи - собор Петра и Павла.

Рост числа жителей Егошихи наглядно виден из приводимой 
ниже таблицы. Следует отметить, что для большинства заводских 
поселков Урала характерно наличие в них населения не работающего 
на данной мануфактуре - это крестьяне и купцы, снабжающие 
продуктами и иными товарами жителей поселка, церковные 
служащие и иные категории людей, не имеющие отношения к заводу.

Год 1745-1747 1781 1735

Общее 
количество 
жителей
Число работавших 
на заводе и 
рудниках

нет св. более 1000 ок. 2000

103 116 193
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Население заводского поселка формировалось не только за счет 
присланных казной или приписанных к заводу, но и за счет 
естественных миграций. Так 6 дек-абря 1723 г. Геннин предписал 
“велено на Ягошихинский завод принимать всех чинов людей, кроме 
беглых солдат,
разбойников, воров, и 
тех, которые деньги 
взяли от стро-гановских 
приказчиков для 
подряду в работу 
наперед, при желании 
их быть у угольного 
сжения и у протчего 
заводского мастерства”.

За два пос
ледующих года на 
основании этого распо
ряжения “принято и 
поселено при Яго- 
шихинском заводе 
пришлых из разных 
мест мужского полу 222 
Души”.

Рис. 9. План 
Егошихинского завода с 

пометками В. Н.
Татищева.

Начиная с 40-х годов 
XVIII в. Егошиха 
оказалась на новой 
трансуральской дороге 
в Сибирь, которая шла 
через Кунгур и Екатеринбургский завод минуя Верхотурье. В 1745 
г. была ликвидирована Верхотурская таможня и сибирская дорога 
была перенесена на линию Кунгур-Екатеринбург. Фактически это 
было открытие самого знаменитого уральского, да и общерусского 
тракта- Сибирского. С 1765г. Сибирский тракт через Егошиху, 
Кунгур, Екатеринбург был утвержден официально, хотя и с большим 
опозданием, в качестве основной государственной дороги
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в Сибирь. Благоустроен тракт был лишь в начале Х1Хв. пермским 
губернатором К. Ф. Модерахом, тогда же были устроены почтовые 
станции Каиново, Янычи, Кыласово, Ключи и т. п.

Перемещение основной сибирской дороги сказалось на изменении 
задач Егошихи как населенного пункта. Теперь основным 
направлением ее развития становится не заводское производство, 
а торговля и транспортное обслуживание. Особенно высока была 
роль Егошихи как перевалочного пункта, где перегружались 
“партикулярные и казенные” караваны с железом и иными грузами, 
прибывающие по Чусовой и Каме.

В 50-е годы XVIII в. правительство возобновляет практику 
передачи казенных заводов в частные руки. Делалось это для 
поддержания экономического положения дворянства. Не избежала 
этой участи и Егошиха. В 1759 она была передана из казны во 
владение графа М.И. Воронцова наряду с Мотовилихинским, 
Висимским и Пыскорским заводами. В том же году из Егошихи в 
Кунгур было переведено Пермское нижнее горное начальства, что 
резко снизило статус завода и его поселка. Воронцов плохо управлял 
заводами, сосредоточившись в основном на получении дохода от 
торговли и казна записывала на его заводы большие долги.

Не смотря на постепенное свертывание заводских работ Егошиха 
развивалась за счет роста товарооборота и обслуживания судового 
хода и гужевого транспорта. Так по данным академика И. П. Фалька 
в 1772 г. в Егошихе насчитывалось всего 1610 жителей, в том числе 
“много купцов и нужнейших ремесленников”. А в 1773 г. академик 
И. Г. Георги насчитал в Егошихе 400 деревянных домов, а на 
рыночной площади до 100 купеческих лавок. Но хотя и Георги 
именуют Егошиху “оживленным горным городком”, этот населенный 
пункт не имел перспектив для превращения в город, так как завод 
был практически остановлен, а административных функций с 1759г. 
Егошиха не имела.

Однако в историю торгово-промышленной слободы Егошихи 
властно вмешалась судьба в лице императрицы Екатерины Великой, 
по поручению которой российское правительство готовило 
губернскую реформу. Документы об этой реформе вышли в 1775 
под названием “Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи”. Это уложение стало основным документом, 
в соответствии с которым проводилась губернская реформа в России 
после завершения Пугачевщины.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРОДА ПЕРМИ. ПЕРМЬ в XVIIIe.

Среди прочих провинций и губерний, которые надлежало 
выделить в России, была намечена и губерния, в которую должны 
были войти уезды Урала и казенные горные заводы. Вот тогда то и 
вспомнили о предложении В. Н. Татищева о выделении собой 
уральской провинции под именем Пермского (Пермско-Тобольского) 
наместничества.

С целью выбора будущего губернского города, где должен был 
размещаться наместник с его аппаратом, на Урал на берега Камы 
было отправлено последовательно две комиссии. Одну возглавлял 
Казанский генерал-губернатор князь Мещерский, другую губернатор 
Выборгский генерал-поручик Е. П. Кашкин. Обе комиссии 
согласились в том, что для учреждения нового губернского города 
наиболее подходит местность окрестностей Егошихи. В своем рапорте 
Кашкин писал, что эти места отличает выгодность положения в 
плане развития торговли и транспорта, в результате чего создаются 
благоприятные условия “купечеству, мещанству и крестьянству”.

Соображения двух комиссий нашли основательными и 16 ноября 
1780г. за подписью Екатерины II последовал указ на имя Е. П. 
Кашкина в котором императрица назначала его наместником 
Пермским и Тобольским и одобрив “выгодность положения 
Ягошихинского завода и способность места сего для учреждения в 
нем губернского города, мы повелели нашему действительному 
тайному советнику и генерал-прокурору князю Вяземскому 
согласится с владельцами того завода об уступке оного в казну, коя 
весьма не малый на нем долг имеет... мы через сие предписываем 
Вам город губернский для Пермского наместничества назначить в 
сем месте, наименовав оный город Пермь; и в следствии того, в нем 
основать уже все строения, кои на первое время, и особливо при 
случае открытия управления по учреждениям нашим нужны будут 
для помещения присутственных мест”.

В декабре 1780г. Егошихинский и 3 других завода были отобраны 
в казну, а 27 января 1781г. был издан указ, предписывающий 
открыть новую губернию к октябрю 1871г. При этом предписыва-
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лось разделить провинцию на две области: Пермскую и Ека
теринбургскую, в каждой области надлежало иметь по 8 уездов 

(всего 16).
В Пермскую 

область Пермской 
губернии входили 
Пермский, Кун
гурский, Соликам
ский, Чердын- 
ский, Обвинский, 
Оханский, 
Осинский и Крас
ноуфимский уез-

Рис. 10. Генерал- 
поручик, наместник 

Пермско- 
Тобольский, 

Е. IL Кашкин 
читает Указ об 

открытии города и 
губернии.

Приготовительные 
работы по от
крытию города 

Перми были завершены к назначенному сроку. За Петропавловским 
соборам на пустырях, то есть за чертой слободы, были выстроены 
новые деревянные здания: дом наместника, дом губернатора, 
присутственные места и гауптвахта. Губернский магистрат, 
сиротский суд, питейную контору, духовное правление, комендатуру, 
госпиталь, полицию и прочие конторы разместили в домах жителей 
слободы.

Торжественное открытие губернского города Перми состоялось 
18 октября 1781г. в полном соответствии надлежащего церемониала. 
Берег Камы был иллюминирован несколькими сотнями плошек с 
маслом и горящими фитилями, солдаты караульной роты произвели 
салют из ружей и пушек, в доме наместника состоялся прием. Перед 
началом приема наместник зачитал указ императрицы, стоя
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рядом с пустым троном, который символизировал присутствие Ека
терины Великой на открытии своего нового города и губернии.

Следующим шагом наместника было замещение городских 
должностей согласно “Учреждению о губерниях”, вот тут оказалось, 
что в новом городе нет ни купечества, ни мещанства, и потребовалось 
выслать в качестве кандидатов на эти должности 16 купцов и мещан 
из Кунгура, 12 из Соликамска, 6 из Чердыни.

Из этих иногородних купцов и мещан и составился первый 
Пермский городской магистрат, Совестной суд и иные выборные 
городские учреждения. Избрано было ровно половина выписанных 
иногородних кандидатов. Из почти 3000 жителей нового города 
согласно данным первой городской переписи в ноябре 1781 г. более 
1000 прибыло в него в связи с открытием новых учреждений. Это 
были чиновники разных рангов и члены их семей, офицеры, 
строители, слуги.

Все эти факты не оставляют сомнения в том, что 18 октября 
1781 г. действительно состоялось открытие нового населенного 
пункта, связанного со своей предшественницей Егошихинской 
заводской слободой только номинально.

В июне 1782 г. был готов план застройки губернского города, по 
нему намечалось устроить 36 кварталов, а в мая 1784 Сенатским 
указом было добавлено к плану еще 90 кварталов “из-за 
умножающегося строения” (автором проекта города был архитектор 
Иван Лем), периметр городской черты составил 10 верст 150 сажен, 
территория города простиралось от края Егошихинского лога до 
правого берега р. Данилихи и от берега Камы до городского вала. К 
началу XIX в. было застроено полностью или частично 73 квартала 
из намеченных 126, в городе имелось 940 домов, из них 28 каменных, 
три новые церкви, началось сооружение кафедрального собора, были 
построены каменные здания городского магистрата и школы, 
сооружена аптека и почтовая контора.

В 1782 г. состоялась вторая перепись населения г. Перми, 
проведенная под флагом 4-й общероссийской ревизии. Результаты 
ревизии и переписи отличались друг от друга. По общероссийской 
ревизии в Перми насчитывалось 3 763 человек (обоего пола) из 
них: 3 328 разночинцев, 264 мещанина и цеховых (ремесленников), 
171 купцов.

Однако, по более обстоятельной переписи населения г. Перми 
в городе насчитывалось 3 433 чел.(по данным П.И. Хитрова). 
По сословной принадлежности они распределялись следующим 
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образом:

Духовенство - 32,
Чиновники и члены их семей - 914, 
Военные с семьями - 263,
Мещан - 210,
Купцов - 139 ( в том числе 24 иногородних не Пермской 

губернии),
Заводские служители - 727 (вместе с Мотовилихой), 
Крестьян - 1058.
В 1797 г. был застроен Верхний (новый) рынок у истоков ручья 

Медведки, где сооружено 70 купеческих торговых каменных лавок, 
а по воскресеньям бывал “съезд из уездов с харчевыми припасами, 
а из городов с мелочными товарами”, в году так же проводилось 
три крупные губернские ярмарки: 29 июня, 20 сентября и 24 
ноября.

Застройка города шла в основном вдоль берега Камы, который 
стал градообразующей осью нового города, в отличии от 
Егошихинской слободы, где градообразующей осью был лог с 
заводскими строениями. В эту новую ось удачно вписался 
Петропавловский собор, территориально оторванный от слободы и 
стоявший на высоком плато правого берега лога. Вплоть до 
завершения строительства кафедрального собора, Петропавловский 
собор был главным церковным зданием губернского города.

Пермь сохранила за собой роль основного транспортного узла 
Урала в гужевом транспорте, но более важным в XVIII-XIX вв. 
был транспорт водный. Количество судов, проходящих через 
пермскую пристань в иные годы превышало 500. Более половины 
из них составляли суда с железом, чугуном, пушками, иными 
воинскими и флотскими припасами из меди и железа, в том числе 
с “денежной казной” - медной монетой - продукцией Ека
теринбургского монетного двора. Эти баржи шли с Чусовой и 
Верхней Камы, среди последним бывало по нескольку десятков 
барж с солью. Вторую часть составляли суда с хлебом, овсом, 
коровьим маслом, салом, вином, с купеческой кладью среди которой 
бывали разные “колониальные” товары - сахар, чай, пряности, 
китайские ткани, фарфоровая посуда. Обслуживало эти суда более 
10 тысяч человек (матросы барж, рабочие пристани, кузнецы, 
канатчики и т.п.). Часть этих рабочих жила в Перми, но большая 
часть была приезжая - из Вятки, Кунгура, Соликамска и других 
городов и сел Урала. Таким образом Пермский водный 
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транспортный узел уже к концу XVIIIb. давал работу 22-27 тысячам 
человек Пермской, Вятской и Казанской губернии ( с учетом 
обслуживания водного пути).

В восьмидесятые годы XVIIIb. Егошихинский завод свернул свою 
деятельность ( 1786г. )., а в1788г. он был окончательно 
ликвидирован, в связи, как это сказано в приказе “с истощением 
руд”. Мотовилихинский завод, однако продолжал действовать, 
постепенно перепрофилируясь из медеплавильного в пушечный и 
универсальный металлургический и машиностроительный завод. В 
состав Перми он войдет лишь столетие спустя.

В 1797 году Пермско-Тобольское наместничество было 
переименовано в Пермскую губернию, сохранившую в себе две 
области. В отличии от возникновения города в 1781г. переименование 
наместничества в губернию не означало возникновения нового 
административного образования и датой основания губернии и 
губернского города с уверенностью можно считать 18 октября 1781г.

СЛОВО О ГЕРБЕ.

Важным моментов в истории любого города и территории 
является принятие городского и территориального герба. Герб - это 
не просто картинка, это своеобразный и очень серьезный 
юридический документ, закрепленный в графическом образе. В 
нашем случае принятие герба как бы ставило точку в юридическом 
оформлении губернии и губернского города.

Впервые земельные эмблемы российских провинций появились 
на большой государственной печати Ивана IV, которая относится 
к последней трети XVIb.. Имеется на это печати и пермская эмблема 
в виде лисы или иного зверя и надпись “Печать пермская”. Оттиски 
этой печати, дошедшие до нашего времени, очень нечеткие, и 
определить точно, что это за зверь, нет возможности - но во всяком 
случае это не медведь, а зверь с длинным хвостом.

Еще одна эмблема пермских территорий имеется на саадачном 
покровце - покрывале для парадного набора лука и стрел-1626 
года. Здесь изображен медведь, идущий вправо от зрителя, и
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надпись «Печать пермская». Такая же эмблема и надпись «Печать 
пермская» имеются на знамени 1666 года и на парадной .тарелке 
1675 года. Эти вещи имели парадный представительский характер 
и были изготовлены для царского дворца.

В 1672 г. при царском дворе появляется так называемый 
Титулярник -. книга, в которой был 
записан полный титул русского царя, 
оригинальный образец придворного 
искусства.

Государев титул сопровождался 
миниатюрами, оформленными в виде 
гербов 33 территорий - княжеств, царств 
и земель, названия которых входили в 
царский титул.
Рис. 11. Пермская эмблема из 

"Титулярника"
Это еще не гербы в полном смысле 

слова, скорее эмблемы. В них нет 
гербовой стилизации, нарушается традиционная геральдическая 
ориентация фигур, геральдическая цветовая гамма. Кроме того, эти 
«гербы» не имели самого главного - они не отражали автономию и 
самоуправление этих областей.

Тем не менее геральдисты считают эти эмблемы древнейшими 
территориальными гербами или эмблемами русских земель.

Подлинные территориальные и городские гербы появляются в 
России лишь в XVIII в., когда в русской геральдике утверждаются 
общемировые принципы и правила.

Русские геральдисты, разрабатывая территориальные гербы, 
принимали во внимание так называемые старые эмблемы из того 
же Титулярника. Пермская эмблема в нем была представлена в 
виде медведя, идущего влево от зрителя, с Евангелием на спине и 
надписью «Пермский».

Когда в 1710 г. во вновь назначенные Петром губернии давались 
печати, то медведь с Евангелием на спине был помещен среди трех 
эмблем провинций на печати Сибирской губернии.

После учреждения в 1780-1781 гг. губернского города Перми - 
центра Пермской губернии - в 1783 г. был принят наконец-то за
конный герб города. Он был утвержден 17 июля 1783 г.

Вот его описание: «В красном поле серебряный медведь, на 
котором поставлено в золотом окладе Евангелие, над ним се- 
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ребряный крест...».

8 декабря 1856 г. был утвержден герб Пермской губернии, 
который, как и все губернские гербы, отличался от герба губернского 
города своим обрамлением - наметом - и наличием над гербовым 
щитом императорской короны.

Медведь на пермском гербе шел влево от зрителя, в правую 
геральдическую сторону . Если бы его развернули (то есть вправо 
от зрителя), то он бы считался позорно убегающим, а так он шел 
вперед, гордо приподняв голову, прямо навстречу всем опасностям. 
Его серебряный цвет символизировал чистоту, невинность, мудрость 
и радость; золотой цвет Евангелия подчеркивал верховенство, 
величие, уважение и богатство: серебро креста символизировало 
непорочность и мудрость помыслов и целей; красный цвет 
геральдического поля утверждал право, мужество, любовь и 
храбрость. Весь герб целиком символизировал христианское 
просвещение диких пермских лесов, величие и мудрость их 
обитателей, их стремление к спокойствию и благосостоянию.

Напомним, что герб города такой же, но без намета и короны. 
Теперь, когда историческая справедливость восстановлена, и 
пермский медведь вновь стал официальным символом нашего края, 
очень важно, чтобы он ни на йоту не отличался от изображения, 
принятого еще в 1783 г., это необходимо помнить всем художникам, 
рисующим герб Перми. Это важнейшее геральдическое правило - 
точное соб-людение одиножды принятого изображения.

Гербы уездных городов (Чердыни, Соликамска и других) в 
соответствии с правилом русской 
областной геральдики должны 
были иметь поле, поделенное 
пополам, и в верхней части иметь 
губернский герб.

Рис.12. Герб губернии.
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ГУБЕРНСКАЯ ПЕРМЬ В XIX - нач. XX вв.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

По городовому положению Екатерины II от 1785 г. “городское 
общество” состояло из купцов, мещан и цеховых. Купцы были 
разделены на три гильдии по величине объявленных ими 
капиталов. Мещанами назвали тех, кто имел капитал менее 500 
рублей. Ремесленники, разделённые на “цехи”, назывались 
цеховыми. Все податные обыватели собирались вместе и составляли 
“общую городовую Думу” для избрания городского головы и шести 
членов на три года, поэтому её назвали “шестигласной Думой”. 
Под председательством городского головы шестигласная Дума 
должна была заниматься текущими делами города: его доходами, 
расходами, общественными постройками, а также казенными 
повинностями, за исправность которых отвечало все городское 
общество.

По указу от 16 июля 1870 г. о введении нового Городового 
Положения, право голоса для участия в выборах городского 
общественного управления получал каждый русский подданный в 
возрасте 25 лет, владевший в городе недвижимым имуществом и 
плативший в пользу города прямые налоги. Кроме того, право 
голоса предоставлялось владельцам торговых или промышленных 
заведений, хотя бы они прожили в городе только два года.

Прав голоса не имели и не участвовали в делах городского 
управления все признанные несостоятельными.

Гласных в городскую Думу избирали по трём спискам, которые 
составляли в последовательности сумм, причитавшихся с 
избирателей в доход города. В избранном составе городская Дума 
работала четырехлетие.

В четырехлетие 1871-1874 гг. на 22,3 тысяч жителей Перми 
приходилось 622 избирателя (2,8%) и 42 гласных, в 1883-1886 
гг. на 32,5 тысяч жителей 1950 избирателей (6,0%) и 72 гласных. В 
1892 г. имущественный ценз избирателей был повышен до 1000 
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рублей против 100 рублей по положению 1870 г. В результате в 
1897 -1900 гг. на 45,2 тыс. жителей приходилось 610 избирателей 
(1,3%) и 50 гласных.

Среди гласных преобладали представители торгово-про
мышленных кругов и чиновники. Так, в первом четырехлетии 
(1871-1874 гг.) в числе 42 гласных состояло 6 купцов первой и 19 
второй гильдий, 5 потомственных почетных граждан, 5 чиновников, 
4 мещаина, 1 крестьянин и 2 прочих. В период 1887-1891 гг. в 
числе 72 гласных состояло 7 купцов первой и 22 второй гильдий, 
22 чиновника, 11 мещан, 3 потомственных почетных гражданина, 
2 священника, 1 крестьянин и 6 прочих (врачи, инженеры). Чаще 
всего на должности городского головы состояли купцы и 
промышленники.

Заседания Думы назначал городской голова по требованию 
губернатора или желанию не менее пятой части гласных. Повестку 
дня составляли городской голова, члены управы и чиновники. 
Отдельные вопросы готовили особые подготовительные комиссии. 
Арбитром между Думой и губернатором выступали губернские 
присутствия и Сенат. Исполнительными органами Думы являлись 
Городская Управа и 3-4 особые исполнительные комиссии, 
руководимые чаще всего членами управы или гласными.

Городской голова имел мундир и особый знак. Городской голова 
получал от 2 до 4 тысяч рублей, члены управы - 1,2 тыс. руб. в 

год.
Согласно городовому поло

жению от 16 июля 1870 г. в 
компетенции городского само
управления находились дела 
“общественные” и “правитель
ственные”. К “ общественным” 
относились: внутреннее уст
ройство городского самоуп
равления, городское общест
венное хозяйство, внешнее 
благоустройство города, об
щественное благосостояние 
(обеспечение население продо
вольствием, противопожарные 
меры, охрана здоровья, со
действие полиции, меры против 
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нищенства, народное образование).
К разряду “правительственных” причисляли: наблюдение за 

исполнением правил и законов относительно торговли и 
промышленности, клеймение весов и мер, отвод помещений для 
квартирующих войск, наблюдение за исправным отправлением 
государственных и земских повинностей.

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПЕРМИ

Разработкой городского бюджета занималась финансовая 
комиссия городской Думы, которая в 1912 г. выпустила городской 
облигационный заем с реализацией его на Лондонской бирже. 
Данный заем был освобожден от 5% государственного налога.

Годы* Доходы Расходы +\-
1871 172 000 61 000 +11 000
1872 84 000 80 000 +4 000
1873 80 000 78 400 +1 600
1874 77 000 70 000 +7 000
1875 87 000 137 000 -50 000
1876 128 000 143 000 -15 000
1877 119 000 145 000 -26 000
1878 130 000 142 900 -12 900
1879 169 988 171 109 -1 121
1880 208 623 214 641 -6 018
1881 174 335 176 632 -2 297
1882 183 564 164 415 +19 149
1883 187 597 187 011 +586
1884 195 195 195 312 -117
1885 176 216 187 175 -10 959
1886 210 742 201 968 +8 774
1887 207 776 215 361 -7 585
1888 199 810 223 870 -24 060
1889 200 827 204 861 -4 034
1890 212 110 207 179 +4 931
1891 207 616 195 076 +12 540
1892 214 248 204 703 +9 545
1893 198 308 198 638 -330
1894 207 623 187 752 +19 871
1895 217 307 196 559 +20 748
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1896 232 241 203 212 +29 029
1897 234 334 229 962 +4 372
1898 254 500 263 585 -9 085
1899 288 654 283 442 +5 212
1900 293 747 281 556 +12 191
1901 344 660 326 005 +18 655
1902 351 659 345 601 +6 058
1903 453 359 452 383 +976
1904 453 410 445 946 +7 464
1905 440 092 443 374 -3 282
1906 508 724 502 125 +6 599
1907 587 574 589 153 -1 579
1908 668 231 697 967 -29 736
1909 743 062 742 941 +121
1910 777 480 777 480 0
1911 911 206 911 206 0
1914 1 051 933 1 141 013 -89 080
♦Данные из "Обзоров Пермской губернии" и работы В.С. Верхоланцева

Городской бюджет

■доход 
■ расход

Если в 1871 г. свыше трети доходов поступило от налогов с 
недвижимого имущества, то в период 1882-1900 гг. доля таких 
доходов снизилась более чем в 3 раза, зато растёт приход от 
арендной платы. С проведением Уральской горнозаводской 
железной дороги больше доходов в казну стал давать трактирный 
промысел (до 12,5%), но с 1895 г., в связи с введением казенной
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винной монополии, эти доходы резко упали.

Большая часть сборов приходилась на имущие слои городского 
населения. В 1879 г., например, с недвижимого имущества, 
оцененного в 100 руб., в пользу города и казны взимали 28 коп., 
квартирный налог в пользу казны составлял 50 коп., земской сбор - 
1 руб. 64 коп. (итого 5 руб. 42 коп.). Это без сборов на содержание 
караула и страхование.

В конце XIX в. - начале XX в. возросли доходы со сборов с 
торговли и промыслов, что связано с увеличением объёма торговли 
и производства. Для того, чтобы корректировать размеры налоговых 
ставок городская Дума выбирала специальное “Городское 
Присутствие по налогу с недвижимых имуществ” сроком на один 
год. Оценочные комиссии устанавливали размеры налогов с 
имущества и производства, вынося их на рассмотрение и 
утверждение городской Думы. В 1912 г. городская Дума ввела новые 
налоги на собак и велосипеды. Постоянно изменялись размеры 
сбора с грузов, привозимых и вывозимых по железной дороге.

Расходы городской Думы подразделялись на обязательные и 
необязательные. К первым относились расходы на содержание 
правительственных учреждений, расходы на отопление и освещение 
тюрем, воинскую квартирную повинность, содержание полиции, 
пожарных команд и т.п.

Ко вторым - расходы на народное образование, благоустройство 
города, медицинскую и санитарную часть и т.п. В 1887 г. 
обязательные расходы составили 72,8%, а необязательные - 27,2 
%. В 1900 г. - соответственно 56,2% и 43,8%.

Структура городского бюджета состояла из доходной части за 
счет сбора налогов и расходной. Если проанализировать цифровые 
данные, то не трудно прийти к выводу, что доходная часть с 
1871 по 1914 гг. увеличилась в 14,6 раза, в то время как расходная 
в 18,7 раза.

Главными статьями дохода были следующие:
1. Сбор с городских недвижимых имуществ и оброчных статей. 

К 1 января 1912 г. у г. Перми числилось недвижимого имущества 
на 2 709 900 рублей и движимого на 45 613 руб. 57коп.

2. Доходы от городских имуществ, городских предприятий.
3. Прибылей, отчисленных из Марьинского общественного 

Банка.
4. С документов на право торговли и промыслов.
5. С извозного промысла.
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6. Судовой сбор.
7. Судовой сбор.
8. По воинскому постою.
9. С засвидетельствованных актов и т.д. и т.п. 
Приоритетными считались расходы города на:
1. Содержание городской полиции.
2. Пожарной команды.
3. Воинского постоя
4. Медицины и санитарии.
5. Учебные заведения.
6. Благотворительные заведения.
7. Содержание и устройства мостовых.
8. Уличное освещение.
9. Содержание общественных зданий.
10. Уплата по займам.
11. Сиротский суд, городского врача.
12. Общественное управление.
13. Лесная стража и сторожа
14. Содержание электростанции, водопровода и городского 

ломбарда.
Причем реальное финансирование действительно рас

пределялось в соответствии с этим списком.

Рис. 13. Пермская городская Дума.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Говоря о системе правоохранительных органов, нельзя умолчать 
вопрос о криминальной ситуации в данный период. В 1914 г. в 
Пермской губернии, на территории которой, напомним, 
расположилось современная Пермская, Свердловская, частично 
Челябинская и Курганская области, произошло 6732 преступления, 
причем число осужденных составило 3264, говоря современным 
языком процент раскрываемости равнялся приблизительно 48,5%. 
Из этих преступлений только 597 заканчивались “смертоубийством” 
(процент раскрываемости 44,9%), а нанесением увечья, ран и 
других повреждений здоровья 1163.

Как и сейчас кража являлась наиболее массовым преступлением 
- 1965 преступлений или 29,2%. В Перми число насильственных 
смертей составило за 1914 год 25 случаев, из них самоубийств 
было 18, а "смертоубийств" - 7: один зарезан, трое застреленно и 
убито другими способами так же трое мужчин.

Пермский окружной суд располагался на углу Красноуфимской 
(Куйбышева) и Вознесенской (Луначарского). Кроме председателя 
окружного суда и двух товарищей председателя было 16 членов 
суда. В Перми также находилось 12 присяжных поверенных, 6 
помощников присяжных поверенных и 4 частных поверенных. Город 
делили на три судебно-мировых участка, каждый имел по судье. 
Городских судей - 3 по количеству участков, секретарей - 3 и 
помошников секретаря - 14. Судебных следователей - 8 человек, 
судебных приставов - 6 человек. Судебные следователи “по 
важнейшим делам” делили город на 2 следственных участка: 
первый к востоку от Кунгурской (Комсомольский проспект) улицы, 
второй к западу от неё.

Пермский нотариат имел только четырёх нотариусов.
Прокуратура располагалась при окружном суде. При прокуроре 

Пермского окружного суда состояло 3 камерных товарища 
(помощника) прокурора, 12 участковых товарищей прокурора, 2 
штатных чиновника канцелярии прокурора.

Если в 1886 г. город был поделен полицейскими на две части, 
и имел всего лишь 8 околотков, то в связи с ростом преступности 
в начале XX в. в Перми контингент пермской городской полиции 
увеличивается. В штате пермской полиции состояло 39
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полицейских и 9 человек обслуживающего персонала ( секретарей, 
столоначальников, регистраторов, письмоводителей, ключников 
и канцелярских служащих ). В городе было 35 полицейских постов 
и 17 участков.

Полиция поделила город на три части. Первая часть находилась 
по левой стороне Сибирского тракта ( улица КМаркса ) до границы 
с Мотовилихой, вторая часть по правую сторону Сибирского тракта 
до улицы Далматовской ( Попова ). Третья часть от улицы 
Далматовской до речки Данилихи, Заимка ( район же
лезнодорожного полотна около Перми II ).

Во главе городской полиции стоял полицмейстер. Ему помогали 
помощник полицмейстера, старший городовой и 4 младших 
городовых. Первая городская часть была наиболее заселенной, и 
поэтому здесь находилось больше полицейских постов - 14. Отвечал 
за эту часть пристав. Ему помогали помощник пристава, два 
околоточных надзирателя, 6 старших городовых, два младших 
городовых. За вторую городскую часть отвечали пристав, два 
помощника пристава, 6 старших городовых, 2 младших городовых. 
В третьей городской части у пристава было меньше помощников: 
один помощник пристава, 5 старших городовых и 2 младших 
городовых.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в г. ПЕРМЬ

Развитие промышленности е г. Пермь

■число рабочих 
■всего предпр.
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В начале XIX в. в городе было 5 кожевенных, столько же салото
пенных, 2 мыловаренных и 8 кирпичных заводов. В них ежегодно 
вытапливалось сала до 5 000 пудов на 15 000 рублей в год, мыла 
вываривалось на 500 руб., кожевенных товаров выделывалось на 
сумму 6 400 рублей. Единственным значительным промышленным 
предприятием считался завод церковных восковых свечей Д.Е. 
Смышляева.

По данным за 1835 г. в городе значилось 10 кожевенных пред
приятий и канатная фабрика. На них было занято 150 рабочих. 
Самым крупным предприятием была канатная фабрика Любимова. 
В 40-х годах XIX в. появилась вторая канатная фабрика, и в 1856 
г. на обеих фабриках работало 84 человека. В 1856 г. на фарфорово 
- фаянсовой фабрике купца Колпакова работало 52 человека. Это 
предприятие выпускало продукции на 18 тыс. рублей.

О состоянии промышленного производства в Перми во второй 
половине XIX в. можно судить по таблицам, составленным, исходя 
из данных профессора М.И. Черныша.

(без Мотовилихи, которая в состав города вошла лишь в 1938г.)

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ г.ПЕРМЬ

Название предприятия год основания число рабочих
Машиностроитель
ный и судостроитель
ный завод Тета ( в пос 1858 1000
ледствии Любимова) 
Фосфорный завод 
братьев Тупицыных 1871 120
Судоремонтный братьев 
Каменских 1874 190
Железнодорожные 
мастерские 1876 637
Гвоздарно-шпильковый 
завод 1878 50

В 1913 г. в Перми работало 140 фабрик, заводов и
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промышленных предприятий, из них наиболее крупными являлись 
4 судостроительных и механических, 3 кожевенных, 2 канатных, 
гвоздарный, пивоваренный, спиртоочистительный, лесопильный, 
кирпичный, а также кондитерская и спичечная фабрика. По данным 
Казенной палаты, в 1913 г. сумма оборотов 80 промышленных 
предприятий города Перми составляла 5 472 400 рублей.

ТОРГОВЛЯ в г. ПЕРМЬ

В Х1Хв. торговое значение Перми еще более возросло. Расцвет 
пермской ярмарочной торговли приходится на первую половину 
XIX в. В первое десятилетие XIX в. товарооборот пермской ярмарки 
составил 3-5 тысяч рублей, в 1818 г. - 10-18 тыс. руб., в 1848 г. - 20 
тыс. рублей. В дальнейшем торговые обороты пермских ярмарок 
снизились. В 1860 г. привоз товаров возрос до 53,5 тыс. рублей, а 
продано их на сумму 3,8 тыс. рублей.

Рис. 14. Гостинный Двор на месте современного Комсомольского 
сквера у Оперного театра. Снесен комсомольцами в 30-е гг. ХХв

Вся торговля находилась в руках купечества. В 1790 г. в Перми 
значилось 89 купцов, в том числе 14 первой и второй гильдий. В 
1835 г. было 102 купца, из них 13 первой и второй гильдий. В 
середине XIX в. Пермь по количеству купцов занимала 7 место на 
Урале после: Екатеринбурга, Шадринска, Оренбурга, Тюмени, 
Троицка и Кунгура. А по количеству купцов первой и второй
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гильдий - 3 место после Екатеринбурга и Тюмени. Известно, что 
минимальная сумма объявленного капитала для купцов первой 
гильдии составляла 10 тыс. рублей, а для купцов второй гильдии
- 1 тыс. рублей.

В конце XIX в. в Перми выдавали около 3 тысяч годовых и 
свыше 400 полугодовых торговых документов. А торговый оборот 
достиг 21-22 млн. рублей. В 1898 г. в Перми действовало 364 
гильдейских предприятий, годовой оборот которых составлял 17 
млн. рублей или 77% общего городского торгового оборота.

В конце XVIII в. в Перми было 64 лавки, в 1825 г. - 72, в 1835 г.
- 138, в 1860 г. - 239 торговых заведений, в том числе 70 магазинов. 
К 1914 г. в обширной Пермской губернии наибольшее число торговых 
предприятий приходилось на Пермь - 1065 и Екатеринбург - 
1013. Причём сумма оборотов в Перми выразилась в 39172547 
руб., а в Екатеринбурге в 40838050 руб. В 1914 г. было четыре 
рыночные площади: Заводская с Ильинским рынком, Главная с 
гостиным двором, Торговая с черным рынком, Ямская с сенным 
рынком и толкучкой, где находилось магазинов, лавок и ларей 
794.

Лучшими магазинами в Перми начала ХХв. считали “Пермский 
Мюр и Мерилиз” Агафурова (галантерейный), Ижболдина 
(мануфактурный) и “Проводник” (резиновые изделия).

ТРАНСПОРТ

Пермь находилась на месте пересечения гужевых трактов - 
Казанского, Соликамского и Сибирского. Реки Волга, Кама, Чусовая 
и Белая являлись крупнейшими речными магистралями 
Европейской части России, а Пермь располагалась на берегу Камы, 
в 17 км. от впадения в неё реки Чусовой. Кроме того, железная 
дорога соединившая центр России с Уралом и Сибирью прошла 
через губернский город Пермь.

ГУЖЕВЫЕ ТРАКТЫ

В Х1Хв. сохранил свое значение Сибирский тракт. Он был 
значительно благоустроен К. Модерахом - шоссирован, обсажен 
липами и тополями, которые местами сохранились до сих пор, на
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нем были устроены станции. Тракт был основной гужевой дорогой 
в Сибирь вплоть до строительства широкой сети железных дорог, 
наряду с грузами по нему двигались в Сибирь переселенцы, научные 
экспедиции, любопытствующие путешественники, чиновники и, 
конечно, каторжане и ссыльные, трудом которых Сибирь-то и 
прирастала. Подсчитано, что по Сибирскому тракту прошло на 
каторгу не менее 1,5 млн. человек. Через каждые 25-30 верст 
были построены этапные тюрьмы, а в больших городах, в том 
числе в Перми - “конвойные роты”. По Сибирскому тракту 
следовали А.Н. Радищев, декабристы (121 участник выступления 
на Сенатской площади), петрашевцы (в том числе Н.Г. 
Чернышевский).

Кроме Сибирского тракта Пермь имела выходы на Казанский и 
иные тракты. Эти выходы оформлялись в виде красочных застав, 
где иногда выставлялись полицейские посты.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Кама и Чусовая остаются важнейшими реками для тран
спортировки продукции промышленных предприятий. Тянули суда 
на своих плечах бурлаки. В начале XIX в. бурлаков на Каме 
насчитывалось около 60 тысяч. Особенно бурлацкий труд являлся 
опасным на реке Чусовой. Каждый год на Каме погибали или 
умирали сотни бурлаков.

В XIX в. мастер лесопильного завода в Огурдино А.И. Дурбажев 
создал коноводку. Проходила коноводка за сутки 20 верст и 
могла перевозить груз до 300 тысяч пудов. За самим судном 
следовал караван из 10-15 барж.

Первый пароход проплыл у Перми в 1819г., как сообщают 
источники, это судно Всеволожских лишь отдаленно напоминала 
те корабли, которые задымили по Каме с 1848, когда в районе Перми 
началось регулярное пароходное сообщение. В 1846г. возникает 
Пермское пароходное общество (существовало до 1853г.), которое 
обзаводится первым пермским пароходом. В 1847г. в Перми 
возникает еще одно пароходство “Гаке и Тет”. В 1851 г создается 
Камско-Волжское пароходное общество, которому только в Перми 
принадлежало 5 буксиров., кроме них от Перми ходили еще 6 
паровых судов. В 1855г. к новому делу подключается И.Ф. Любимов, 
а в 1856г. возникает пароходство Ильина и Севастьянова. С 1858г.
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волжская компания “Кавказ и Меркурий” открыла первую 
регулярную пассажирскую линию Пермь-Нижний Новгород, которая 
обслуживалась 4 судами. Движение по Каме вверх от Перми 
до Чердыни было открыто в 1860г. Турчаниновым (компания 
“Польза”). С 1865г. действуют пассажирские линии братьев 
Каменских с 4 пароходами. Известны такие пароходчики как 
Курбатов, Григорьев, Карпова, Истомин, Кашина, Кузнецов, 
последний был кунгурским купцом и имел классные пассажирские 
суда, а Григорьев промышлял перевозя арестантов. В 1912г. в Перми 
появился первый теплоход “Урал”.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Пермский губернатор Струве 5 декабря 1867 г. сделал 
представление министру путей сообщения о разрешении открыть 
в Перми комитет для обсуждения вопроса об Уральской железной 
дороге. В ответ, направленная в 1870 г. на Урал объединенная 
комиссия Министерства путей сообщения утвердила направление 
железнодорожной трассы от Перми через Кушву и Нижний Тагил 
до Екатеринбурга с ветвью к Луньевским каменноугольным копям. 
Эта магистраль получила название - Уральская горнозаводская 
железная дорога.

Строителем дороги был П.И. Губонин. Уже в 1876 г. построили 
здание железнодорожного вокзала, железнодорожного управления 
и мастерских. В 1878 г. было открыто движение по Уральской 
горнозаводской железной дороге протяженностью в 670 верст. 
Главная линия этой дороги прошла в направлении Пермь - село 
Камасино (станция Чусовая)- Нижний Тагил-Екатеринбург, а ветви 
её от Чусовой до Березников, Луньевских каменноугольных копей 
и Александровского завода. С 1 января 1888г. Екатеринбург- 
Тюменская железная дорога присоединилась к Уральской. 4 мая 
1895 г. Николай II повелел приступить к сооружению железной 
дороги Пермь-Вятка-Котлас. В Перми постройка новой железной 
дороги производилась летом 1897-1898гг. Она соединилась с 
Уральской, прошла по берегу Камы, а через Каму сооружен 
был в 4 верстах от города железнодорожный мост. Уральская 
дорога переименована в Пермь-Тюменскую.

В 1896 г. завершилось сооружение ветки Челябинск-

44



Гукернскдя Пермь
Екатеринбург. С 1 октября 1905 г. открылось пассажирское 

и товарное движение из Санкт-Петербурга через Пермь в Челябинск 
и далее в Сибирь. 7 января 1909 г. через Пермь П прошел первый 
экспресс из Петербурга в Иркутск. 1 ноября 1909 г. открыта новая 
железная дорога Пермь-Кунгур-Екатеринбург, построенная для 
спрямления пути. Начальниками Уральской, а затем Пермской 
железной дороги были: Н.С. Островский (1878-1889 гг.), Замятнин 
(1889-1893 гг.), А.М. Повалишин (1893-1904 гг.), Матренинский 
(1904-1906 гг.), Свентицкий (1906-1909 гг.), С.В. Мошков (1909- 
1913 гг.), А.Н. Тихомиров (1913-1918гг. ). До 1917 г. в Пермской 
губернии железнодорожная сеть равнялась 1937 верст и была одной 
из значительных в России. Однако, на долю железных дорог 
приходилось 20% всех перевозимых грузов. Сохраняли своё 
значение сплав речных караванов и дорогостоящий гужевой 
транспорт.

БАНКИ г. ПЕРМЬ

В 1821 г. была сделана попытка организовать в Перми 
общественный банк. Первоначальный его капитал составлял около 
40 тысяч рублей. Только в 1823 г. кредитов было выдано около 20 
тыс. рублей. Но банк просуществовал недолго. Значительную сумму 
денег - более 12 тысяч рублей присвоил городской голова Сидор 
Силин, после чего банк распался, а сам голова избежал суда лишь 
в связи со своей смертью.

1 января 1863 г. открыл свою работу первый банк в Перми - 
Марьинский - с капиталом в 13 000 рублей, завещанным городу 
уроженцем г. Перми селенгинским купцом К.Г. Марьиным. Данный 
банк получил название МАРЬИНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ. 
Прибыли банка распределялись городской Думой по 
представлению городской Управы. Как правило, больше половины 
прибыли банка поступало в городской бюджет, а вторая часть 
прибыли шла на увеличение уставного фонда банка. Для ежегодной 
ревизии отчета банка городская Дума избирала специальную 
комиссию.

В сентябре 1870 г. в Перми учредили отделение Государственного 
банка, помещавшийся сначала в доме А.С. Любимова, а с 22 октября 
1896 г. переведенный в собственный дом на углу Покровской (ныне
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ул. Ленина) и Обнинской (ныне ул. 25-го Октября) улиц. 27 марта 
1873 г. в Перми возникло общество взаимного кредита.

В октябре 1873 г. учреждается Пермское отделение Волжско- 
Камского коммерческого банка.

3 ноября 1888 г. в Перми открыли отделение Крестьянского 
поземельного банка, помещавшийся на углу Петропавловской (ныне 
ул. Коммунистическая) и Обвинской улиц. С помощью 
крестьянского банка крестьяне могли купить землю у частных 
владельцев или из имений банка. На 1 января 1914 г. запас 
банковской земли в Пермской губернии исчислялся в 95 775,2
десятины. Всего под покупку земли в период столыпинской 
аграрной реформы было выдано ссуды 5 341 182 руб. Причём годовой 
платёж по ссудам в 1914 г. составил 255 147 руб. 46 коп.

7 января 1894 г. был открыт Кустарный банк при губернском 
земстве с первоначальным капиталом в 116 000 рублей.
Впоследствии кустарный банк заменили кассой мелкого кредита.

27 ноября 1906 г. открыли Пермское отделение Сибирского 
торгового банка.

10 января 1912 г. в Перми учредили купеческий банк, 7 апреля 
1912 г. появилось второе общество взаимного кредита.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА

Рис. 15. Вид на благоустроенную набережную с бульваром.
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Впервые деревянные тротуары, в три плахи шириной, были 
устроены по инициативе губернатора К.Я. Тюфяева в честь приезда 
Государя Императора Александра I (Он прибыл в Пермь 30 сентября 
1824 г.). До этого Пермь мало чем отличалась от других 
провинциальных городов. И по словам Д. Мамина-Сибиряка 
горожане в осенние дни тонули в грязи. Построенные Тюфяевым 
деревянные тротуары, на которые пошла часть городских заборов, 
вскоре обветшали и большая часть обывателей по соображениям 
безопасности предпочитала ходить рядом с ними. Летом по улицам 
вились столбы пыли. Верхоланцев сообщает, что непре
дусмотрительный полицмейстер забыл распорядиться полить 
улицы даже к приезду Наследника престола Александра 
Николаевича в 1837г.. Последний , весь пропыленный, вынужден 
был замотать лицо платком, что огорчило пермяков, так и не 
рассмотревших Великого князя.

К концу XIX в. были замощены улицы Сибирская (К.Маркса), 
площади Черного и Хлебного рынка, не полностью - улицы 
Торговая, Красноуфимская (Куйбышева), Оханская (газеты 
“Звезда”), Монастырская (Орджоникидзе), Вознесенская 
(Луначарского), Екатерининская (Большевистская), Пет
ропавловская (Коммунистическая), Верхотурская (Островского), 
Осинская (Жданова), Обвинская (25 Октября), Кунгурская 
(Комсомольский проспект), Соликамская (Горького), Набережная, 
площадь Сенного рынка, 50 дворов из 2100, все спуски к пристаням 
на Каме.

В 1900 г. общая протяженность улиц составляла 88 км, 
замощено же было только 18 км, или пятая часть.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Впервые вопрос о введении освещения улиц Перми в ночное 
время был поднят в 1825, темные улицы города пугали горожан и 
мало кто из них решался выйти на улицу после наступления сумерек. 
Вечером в каждом дворе спукали с цепи собак и любое 
движение вызывало общегородской лай. Пермский губернатор К.Я. 
Тюфяев (который сделал для благоустройства города не меньше,
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чем известный этим К. Ф. Модерах) 3 ноября 1825 г. предписал 
губернскому архитектору Васильеву составить смету и проект 
фонарей. Первоначально проектировалось установить в городе 1 
069 фонарей. Однако в представлении пермского губернатора в 
Министерство внутренних дел писали уже только о 100 фонарях. 
Положительный ответ из Министерства пришел в феврале 1826 г.

Подряд на изготовление фонарей получили пермский мещанин 
Петр Корзухин и крестьянин Владимирской губернии Петр 
Никитин. Уже к концу апреля 1826 г. они изготовили 50 фонарей и 
300 столбов для них. В сентябре 1829 г. изготовили 250 фонарей и, 
кроме того, от Городской думы сделаны были 20 лестниц, 20 
железных фонариков, фляжки, мерки и воронки для будочников, 
которые должны были зажигать, гасить и чистить фонари.

Фонари должны были зажигаться в период с сентября до 
апреля. В сентябре полагалось зажигать фонари не ранее 7 часов 
вечера, с ноября с 5 часов, с апреля с 8 часов вечера, а гасить 
фонари полагалось в 12 часов ночи. В месяц для освещение 
использовали от 19 до 32 пудов масла.

Первые керосиновые фонари в России появились на городских 
улицах в начале 60-х годов XIX в. В Перми первый опыт такого 
освещение был сделан 25 июля 1863 г. К 1875 г. в городе 
насчитывалось уже 375 керосиновых фонарей, на уличное 
освещение расходовалось 1 400 пудов керосина в год.

Эти фонари имели четырехгранную форму, их устанавливали 
на вершинах деревянных столбов высотой 2-3 метра. В фонари 
помещали простые керосиновые лампы, которые зажигали спичками. 
Наверх поднимались по приставной лестнице. Мощность таких 
фонарей достигала до 20 свечей.

Одновременно с керосиновыми фонарями появляются газовые. 
Первая в России установка газового освещения начала действовать 
в 1816 г. на Пожевском заводе пермского помещика В.А. 
Всеволожского. Изобрел термолампу - прибор для газового 
освещения и отопления - инженер П.Г. Соболевский. На многих 
уральских заводах происходит переход на газовое освещение. В 
Петербурге газовое освещение появилось в 1835 г., в Москве - в 
1865 г. В Перми газовые рожки освещали не только фабрики и 
мастерские, но и конторы, типографии, вокзал, депо, магазины, 
гостиницы, театр.

В 70-х годах XIX в. в России изобрели два вида электроламп: 
лампу накаливания (АЛ. Лодыгин) и дуговую лампу (П.Н. 
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Яблочков). В 1887 г. была построена одна из первых в России и 
первая на Урале электростанция на Пермских пушечных заводах 
(Мотовилиха). Строилась она под руководством Н.Г. Славянова 
- выдающегося инженера-изобретателя. Им была построена 
динамо-машина, изобретены особые регуляторы дуговых ламп. 
Мощность станции рассчитали на 1000 ламп.

В 1893 г. электричество было проведено в здания пермского 
театра и городской думы. В 1900 г. открылась электростанция 
губернского земства. Первую городскую центральную электро
станцию построили в 1902г. по проекту А.С. Попова - уроженца 
Перми, который известен как изобретатель радио. Здание 
электростанции находилось на углу улиц Торговой (ныне ул. 
Советская) и Оханской (ныне ул. Газеты “Звезда”)- Электрическая 
сеть охватывала главные улицы города и была рассчитана для 
питания свыше десяти тысяч лампочек. С 29 января 1902 г. получила 
электроосвещение главная улица Перми - Сибирская (ул. К. Маркса).

Для уличного освещения было установлено 20 дуговых фонарей 
по 1 000 свечей и 320 фонарей Нернста по 65 свечей (такими 
фонарями освещались несколько городов в России, в том числе с 
1904 г. и Пермь). Дуговые фонари, как наиболее мощные, стояли 
на улицах Сибирской (ул. К. Маркса) и Монастырской (ул. 
Орджоникидзе) до вокзала.

ВОДОПРОВОД

Первый водопровод в Перми был построен в 1886 г., хотя это 
и отрицается некоторыми исследователями. Его трубы были 
сделаны из лиственничных колод, соединенных чугунными 
муфтами. По ним вода из ключей у речки Данилихи пошла в 
губернскую земскую больницу (Александровскую) и две богадельни. 
Мощность водопровода достигала до 60 тыс. ведер в год. В 1887 г. 
проложили трубу к Сенной площади, где устроили водоразборное 
здание. Водопровод давал до 5 тысяч ведер воды в сутки.

В 1893 г. от Соборной площади напротив кафедрального собора 
по улице Набережной (ныне Окулова) до улицы Ирбитской (ныне 
Матросова) и далее по ней до улицы Петропавловской (ныне 
Коммунистическая) было проложено 812 сажен чугунных труб 
диаметром 4 дюйма. Протяженность водопроводной нити
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превысила 1,5 км. Вода из реки Камы поступала в береговой 
колодец по деревянной трубе самотеком, а из него подавалась в 
город с помощью простейшей водокачки. По проложенным 
чугунным трубам вода поступала в бак емкостью на 1580 ведер, 
который был установлен на углу улиц Ирбитской и Пет
ропавловской. Отсюда горожане и брали воду, разнося её по домам 
ведрами. И это было замечательно, так как не надо было идти до 
реки или колодца,

С 1894 г. горожане стали брать воду из водозаборных баков в 
четырех местах: возле водокачки, на пересечении улиц 
Петропавловской и Ирбитской, на Болоте (в районе станции 
Пермь П ) и на Сенной площади. Воду отпускали за деньги: 2 коп. 
за 40-ведерную бочку.

В 1897 г. в Городской управе начинается прорабатываться вопрос 
строительства водопровода с использованием грунтовых вод речки 
Светлой, протекавшей неподалеку от города в Черняевском лесу. 
В 1901 г. проект постройки водопровода был заказан Московской 
водопроводной фирме “Нептун”. И через 3 года, в 1904 г. водокачку 
на речке Светлой построили и ввели в эксплуатацию.

Вода подавалась в город по двум водоводам, протяженностью 
около 10 км. На пересечении^улицы Сибирской (ныне ул. К. 
Маркса) с улицей Загородной (ныне ул. Белинского) построили 
подкачивающую насосную станцию с запасным кирпичным 
резервуаром и водонапорной башней. Отсюда вода уже поступала 
в городскую распределительную сеть водопровода, которая к 
концу 1908 г. достигла в городе 23 км.

На улицах города установили 15 водоразборных будок. Имелось 
также несколько присоединений водопроводной сети непосред
ственно к домам: казенным и жилым, в основном купеческим и 
чиновничьим. Вслед за водокачкой на речке Светлой в 1915 г. 
строится и вводится в эксплуатацию вторая насосная станция на 
речке Егошихе. К началу 1917 г. мощность городского водопровода 
достигала почти 500 тысяч кубических метров подачи питьевой воды 
в год.

В настоящее время на балансе Пермского водоканала 
насчитывается 687 км водопроводных сетей и водоводов. 
Обеспечивается подача в город 345 тысяч кубических метров 
питьевой воды в сутки.
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В начале 1900 г. по заданию Городской Думы началась 
разработка проекта канализования города Перми. Необходимость в 
этом возникла из-за высокого уровня эпидемичесмкой опасности, 
вызванной некачественной водой и плохой работой ассенизаторной 
службы. Автором первого проекта канализации был профессор 
BJC. Правздник. 14 марта 1912 г. Городской Думой был заключен 
договор с Торгово-Комиссионным Акционерным обществом уже 
на детальную разработку рабочего проекта сооружений 
канализации первой очереди. Общий план работ непосредственного 
строительства канализации был намечен на 1914 год и на начало 
1915 года, включая сюда и подготовительные работы по 
строительству.

Общая протяженность канализационных сетей первой очереди 
должна была составлять чуть более 16 км. Трасса главного 
канализационного коллектора укладывалась из бетонных 
неармированных труб диаметром от 500 до 800 мм и проходила по 
улицам: Торговой (Советской), Петропавловской (Ком
мунистической), Красноуфимской (Куйбышева), Шадринской 
(Борчанинова), Покровской (Ленина), Биармской (Плеханова) и далее 
через переход под железнодорожными путями, затем по первой 
линии Лесозаводской улицы в район Заимки, где сточные воды 
спускались в реку Каму ниже железнодорожного моста.

В 1917 г. прокладка канализационного коллектора была 
полностью закончена и общая протяженность его составляла 7,7км.

В настоящее время в канализационном хозяйстве управления 
Водоканала работают 24 насосные станции, ежедневно пере
качивающие 442 тысячи кубических метров сточных вод.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ

В 1904 г. в Перми находилось пять “торговых бань”. В этих 
банях было общее отделение (мужское и женское) и номера, с 
разной степенью комфорта. Плата за отдельный номер колебалась 
от 30 копеек до 1 рубля в час. В общем отделении плата колебалась 
от 7 до 10 коп. Нижние воинские чины впускались в бани для 
мытья ежедневно за исключением суббот и плата с них взималась
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по 2 коп. с человека. В банях осуществлялась продажа напитков - 
кроме фруктовой воды, лимонада, сельтерской и кваса подавали 
пиво и медовуху. Лицензию на продажу пива имели владельцы 
трех бань из пяти.

1. Торговая баня пермской мещанки Е.П. Кашиной. Адрес: по 
Монастырской (Орджоникидзе) ул. между Оханским (газеты 
“Звезда”) и Сибирским (К.Маркса) проулками. Одно мужское 
отделение и 7 отдельных номеров.

2. Торговая баня пермского мещанина А.Д. Сесюнина. Адрес: в 
Разгуляе по р. Егошихе на арендованной земле от городской 
Управы. Два общих отделения: мужское и женское, 5 отдельных 
номеров.

3. Торговая баня купца Н.А. Колыбалова. Адрес: по Ильинской 
(Швецова) улице в Солдатской слободке в собственном помещении. 
Два общих отделения: мужское и женское, 11 номеров.

4. Торговая баня пермского мещанина Д.С. Лоскутова. Адрес: 
по Большой Ямской (Пушкина) между Шадринским (Борчанинова) 
и Ирбитским (Матросова) проулками на арендованной земле от 
городской Управы. Два общих отделения: мужское и женское, 7 
отдельных номеров.

5. Торговая баня пермской мещанки М.В. Борисовой. Адрес: по 
Дальнему проулку между Монастырской (Орджоникидзе) и Торговой 
(Советской) улицами в собственном помещении. Два общих 
отделения: мужское и женское, отдельных номеров нет.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

В городском транспорте Перми до начало XX в. преобладали 
извозчики. Они делились на легких и ломовых. Ломовые извозчики 
запрягали самых сильных и самых высоких тяжеловесов, в основном 
першеронов и битюгов, которые тянули многопудовые платформы. 
Чаще всего ломовики занимались перевозкой грузов в речном порту 
и на вокзале.

В 1886 г. по сведениям Городской управы легковых извозчиков 
насчитывалось 415, а ломовых 286. К 1900 г. в городском транспорте 
было занято до 1200 легковых и ломовых извозчиков.

В 1911 г. в Перми существовал проект сооружения трамвая. В 
1913 г. Пермская городская управа добилась от правительства 
разрешение на 3,5 миллионный внешний заём. Через посредство
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Русско-Английского банка была заключена сделка с англичанами. 
Однако до революции удалось лишь выстроить трамвайный 
парк в Разгуляе. Прерванное строительство трамвайной линии 
возобновилось в марте 1929 г. 7 ноября 1929 г. состоялось открытие 
первой очереди пермского трамвая, соединившей Базарную 
площадь Мотовилихи с Красноуфимской улицей.

Рис. 16. Легковой извозчик перед зданием Казенной Палаты.

ТЕЛЕФОН

В конце XIX в. началось бурное строительство сети телефонной 
связи. Внутри городов связь осуществлялась как по проводам 
воздушной телефонной сети, так и посредством прокладки
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подземных кабелей, для чего использовали трубопроводы и 
кабельные колодцы. В 1898 г. была построена наиболее протяженная 
воздушная телефонная магистраль в мире Москва-Петербург (660 
км.).

В начале XX в. правительственная телефонная сеть появилась 
в Перми. Кроме того, правительственное междугородное 
сообщение имелось в Екатеринбурге и позже в Кунгуре. В 1914г. в 
пределах Пермского уезда проектировалось создание земской 
телефонной сети.

В 1914 г. в Саратове издали “Список абонентов” пермской 
правительственной телефонной сети, из которого можно было 
узнать, что в Перми уже 689 абонентов ( на каждую тысячу человек 
приходилось 9 телефонов), а также установлены автоматы- 
телефоны для общего пользования в почтово-телеграфной конторе 
(с монетой в 10 коп.) и на станции Пермь II (с монетой в 15 коп.).

ТИПОГРАФИИ И КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Разрешение на открытие типографии Пермское на
местничество получило в 1783 г. Однако только 12 сентября 1791 г. 
наместническое правление обратилось в канцелярию Московского 
университета с просьбой сообщить, чем университетская 
типография может помочь пермякам. В Москву уехал учиться 
типографскому делу сторож Верхнего земского суда Иван Петров, 
а закупить типографский станок и т.д. поручили заседателю 
Верхнего земского суда титулярному советнику Петру Филиппову. 
В мае 1792 г. Петр Филиппов, вернувшись из Москвы докладывает 
Волкову, что он достал все необходимое для типографии.

Пермская типография печатала, в основном бланки, указы, 
раппорты, распоряжения и т.д. Выход первой пермской книги 
состоялся в том же 1792 г. Она была написана штаб-лекарем 
Перми МЛ. Гамалеи и называлась “О сибирской язве и ея народном 
лечении с прибавлением о скотском падеже и о осторожностях, 
бываемых во время падежа”. Помимо книги Гамалея в 1796 г. вышло 
сочинение Петра Филипова “Подробное описание типографских 
должностей с приложением о правописании объяснения, каким 
образом через которое время оному научиться можно”.

В книге Петра Филиппова описывается история типографского 
дела, устройство типографии, процесс набора и печатания книг, 
даются ценные практические советы: “Сколько на лист потребно 
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литер”, “Как варят олифу”, “Как мочат бумагу”, “Чернилы как 
делают” и т.д. Здесь четко описаны обязанности работников 
типографии: корректора, наборщика (тередорщика), печатника 
(батырщика) и даже “наборщичьих учеников”. В настоящее время 
эта книга является не просто библиографическим раритетом, но 
и первой в России книгой по типографскому делу. Хранится она в 
Отделе редкой книги государственной библиотеке имени 
В.И.Ленина в стальном сейфе и выдают ее только по специальному 
разрешению.

В типография губернского правления в 1869 работали 38 
человек, кроме того имелось 4 станка, 1 скоропечатная машинка, 
193 пуда шрифта самых разнообразных кеглей и начертаний. В 
1896 г. там работало уже 200 человек. Оборот типографии достиг 
200 €00 рублей. При ней 2 февраля 1896 г. открыли 
электростанцию.

С 1796 по 1810 гг. в пермской типографии было издано всего 5 
книг. После 1810 г. и до середины 50-х годов увидело свет 22 книги. 
Во второй половине XIX в. в Пермской губернии было напечатано 
3 000 книг из них большая часть в типографиях города Перми.

В январе 1853 г. жена пермского чиновника Александра 
Сунгурова, получает разрешение Министерства внутренних дел 
на открытия в Перми первой частной типографии. Свидетельство 
об открытии типографии было выдано Сунгуровой Пермским 
губернским правлением 30 апреля 1856 г. В 1866 г. типография 
переходит к Е.С. Поповой. В 1875 г. типографию приобретает 
чиновница Л. Никифорова, а в 1880 г. ее владельцем становится 
купец П.Ф. Каменский..

В 1855 г. на Екатерининской (Большевистской) улице в доме 
Пономарева была открыта литография, принадлежащая заводчику 
А.В. Всеволожскому. Работал в ней вольноотпущенный А.В. 
Всеволожского И.И. Чиртулов. В 1858 г. он становится владельцем 
литографии. Позднее литография сдавалась в аренду пермскому 
мещанину Е.И. Заозерскому, а с 1879 г. вдовою И.И. Чиртулова 
- И.П. Репнину. В 1881 г. Заозерский приобретает ее и реорганизует 
из литографии в типолитографию.

Вслед за типографией А. Сунгуровой ии литографией А.В. 
Всеволожского в Перми появились частные типографии: В.И. 
Генниих, И.Д. Третьякова, А.П. Каменского, М.П. Капустиной. 
Вторая по значимости становится типография земской управы, 
открытая в 1874 г.
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В 1916 г. в Перми было 7 типографий:
1. Типолитография Пермского губернского правления на углу 

Сибирской (К.Маркса) и Екатерининской (Большевистской)улиц.
2. Типография пермской губернской земской управы на углу 

Обвинской (25 Октября) и Малой Ямской улиц (дом Пермского 
губернского земства).

3. Типолитография Товарищества Александр Егорович 
Заозерский и Израиль Соломонович Абрамович на углу 
Петропавловской (Коммунистической) улицы дом 16 (нумерация 
старая).

4. Типография Каменских (пермская купчиха 2 гильдии А.И. 
Каменских) на углу Торговой (Советской) и Обвинской (25 Октября) 
улиц.

5. Типография личного почетного гражданина В.А. Чердынцева 
на Покровской (Ленина) улице - дом Степанова.

6. Типография купца 2 гильдии Александра Петровича 
Каменского на Сибирской (КМаркса) улице в доме Ветошкина.

7. Типография кунгурского мещанина Я.С.Гребнева на углу 
Оханской (Газеты “Звезда”) и Петропавловской (Коммунистической) 
улиц.

КЛАДБИЩА

Егошихинское кладбище представляет целый комплекс 
различных кладбищ, состоящий из Старого и Нового православного 
кладбищ, Иудейского, Католического (Польского), Мусульманского, 
Военного и Холерного.

Старое православное кладбище действовало с 1723 по 1950г. Его 
площадь 1,6 га. Новое православное кладбище появилось в конце 
XVHI в. Здесь находится знаменитый чугунный саркофаг участника 
Отечественной войны 1812 г. Н.А. Теплова (1776-1813 гг.). В 
Отечественную войну 1812 г. он участвовал в сражениях под 
Смоленском, при Бородино, под Рождественском, Малоярославцем 
и Красным. 7 марта 1813 г. Н.А. Теплов, уволенный из армии по 
состоянию здоровья, был направлен на лечение в Пермь. В пермском 
госпитале он скончался в октябре 1813г.

На саркофаге, выполненном по проекту академика архитектору 
И.И. Свиязева и отлитом на одном из уральских заводов, надпись: 
“Под камнем сим лежит тело майора и кавалера Николая
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Афанасьевича Теплова, родившегося 1776, скончавшегося 1813 в 
октябре от сильной контузии, на знаменитом Бородинском сражении 
полученной. Врагом поражен упал сей храбрый воин”.

Иудейское кладбище составляет 0,6 га, а Мусульманское 1,2 
га. Католическое кладбище - 0,1 га. На Польском кладбище 
находятся могилы поляков, умерших в ссылке за участие в 
восстании 1863-1864 гг. Самый большой среди памятников на 
могилах ссыльных поляков - сложенный из кирпича четырех
гранный столб. На западной стороне его по польски написано: 
“Умершим полякам в годы 1864, 1865, 1866 товарищи по изгнанию 
посвящают памятник”. На противоположной стороне надпись по 
русски: “Здесь погребены тела усопших поляков. Сей памятник 
пожертвован соотечественниками их бывшими в изгнании, для 
незабвенной памяти”.

На Архиерейском кладбище при Спасо-Преображенском 
монастыре хоронили именитых граждан города Перми. Площадь 
некрополя - 2 га. Другое кладбище находилось при пермском 
Богородицком Успенском женском монастыре по улице Пермской 
(Кирова).

Холерное кладбище находилось за городской скотобойней в 
Слудской части города.

НАСЕЛЕНИЕ ПЕРМИ

К 1804 население увеличилось до 4000. В 1821 в Перми было 
7000 чел., в 1835 г. - 7385, в 1852 - 13391 (из них 7492 мужчин и 
5899 женщин). Накануне реформы в 1860 г. количество населения 
убавилось и составило 12439 чел. (из них 7233 мужчин и 5200 
женщин).

По результатам однодневной переписи, проведенной Пермским 
губернским статистическим комитетом 18 марта 1868 г. оказалось, 
что в Перми проживало 19556 чел., из которых 11381 было мужчин 
и 8725 женщин.

В 1886 г. в городе Перми проживало 34098 человек. По сословиям 
они распределялись следующим образом:
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1 Дворян - 3 892 (11,4%), из них потомственных - 364, личных - 

3 528.
2Духовенство - 276 (0,8%)
3. Купцов - 595
4. Мещан - 10 096 (29,6%)
5. Цеховых - 985
6. Крестьян - 7 412 (21,7%)
7. Военных чинов - 2 521
8. Полицейских и пожарных - 387
9. Почетных граждан - 185 (0,5%), из них потомственных - 90, 

личных - 95.
10. Иностранцев - 108 (0,3%)
П.Остальных - 7 641
Происшедшая 28 января 1897 г. всеобщая Всероссийская 

перепись установила, что в Перми проживает 45 403 чел. Из них: 
дворян - 682, духовенство - 499, почетных граждан и купцов - 
562, мещан - 17 468, военных - 5 018, крестьян - 16 933 и прочих 
112.

По полу: Мужчин - 16 671 (48,9%); Женщин - 17 427 (51,1%)
В 1913 г. по данным адресного стола в городе Перми, не считая 

пригородных деревень и Мотовилихи проживало 75 000 жителей.

Состав населения Перми на 1886 г.
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ДИНАМИКА РОСТА НАСЕЛЕНИЯ

Год жителей Год жителей
1782 3 763 1868 19 556
1804 4 000 1879 31 065
1821 7 000 1887 33 078
1835 7 385 1897 42 205
1852 13 391 1899 50 130
1860 12 439 1913 75 000

РЕЛИГИЯ

В Пермской епархии при полтора миллионов православных 
находилось 150 тысяч старообрядцев, более ста тысяч мусульман, 
свыше 20 тысяч язычников и 3 тысячи католиков и лютеран. 
Помимо этого, евангелистов - 350 человек, иоаннитов - около 30, 
столько же приблизительно скопцов и хлыстов.

В 1886 г. в городе Перми проживало 34 098 человек из 
них:

1 Православных - 32 731 (96,0%)
2. Старообрядцев - 244 (0,7%)
3. Католиков - 418 (1,2%)
4. Протестантов - 63 (0,2%)
5. Иудеев - 190 (0,6%)
6. Мусульман - 452 (1,3%)

В 1896 г. проживало 41 234 жителей из них:
1. Православных - 39 311 (95,3%)
2. Старообрядцев - 188 (0,5%) 
ЗЛКатоликов - 876 (2,1%) 
4Лротестантов - 205 (0,6%) 
5Иудеев - 382 (0,9%)
6. Мусульман - 160 (0,3%)
7. Прочие - 112 (0,3%)
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ПРАВОСЛАВИЕ

В 1916 г. в Перми функционировало 21 приходская церковь (в 
Мотовилихе находилось три церкви), 7 часовен, 2 монастыря: Спасо- 
Преображенский (Архиерейский дом) и Пермский Богородицкий 
Успенский женский монастырь, а также 2 монастырских подворья: 
Белогорского Свято-Николаевского православно-миссионерского 
мужского общежительного монастыря и Обвинского (Верх- 
Язьвинского) Успенского женского общежительного монастыря. 
Учебные заведения: церковные школы 6 одноклассных и 1 
двухклассная, женское епархиальное училище, духовное училище, 
духовная семинария. В пермском епархиальном братстве имени 
святителя Стефана Пермского, основанном в 1882 г., в 1914 г. 
было 49 почетных членов 21 пожизненных и 196 действительных. 
Священно - церковнослужителей (священников, дьяконов, 
псаломщиков) в Перми насчитывалось более 100 человека, а 
монашествующих и послушников более 280.

СТАРООБРЯДЦЫ
Одна единоверческая церковь (Свято-Троицкая). Первая сгорела 

при пожаре 1842 г., вторую заложили в 1834 г.
л

КАТОЛИКИ
Костел во имя Пресвятой Богородицы строился в 1873-1875гг. 

Существовало также “Общество пособия бедным при Римско- 
католической церкви”.

ПРОТЕСТАНТЫ
Лютеранская кирха постройки 1861-1864 гг.

ИУДЕИ
В начале XX в. было 2 молитвенных дома и 1 раввин. В 1903 г. 

построили каменную синагогу, до этого существовала 1 деревянная. 
В Перми также был 1 хедер для религиозного обучения своих детей 
и еврейское частное двухклассное училище

МУСУЛЬМАНЕ
В 1902-1903гг. построили мечеть. Существовали также 

“Мусульманское благотворительное и просветительное общество” 
и “Пермское мусульманское культурно-экономическое и 
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ПРОЧИЕ
Пермский купец второй гильдии Адриан Павлович Пушкин 

(1824-1883гг.) создал свое эсхатологическое религиозное учение. 
Было несколько последователей в городе Перми. Помещен в 
Соловецкий монастырь в 1866 г. В Женеве в 1876г. вышла его книга- 
откровение: “Суд Божий, или отзыв членам Св. Синода о 
пришествии мессии только ныне”.

В 1907г. в Пермь пришли книгоноши распространяющие журнал 
“Кронштадтский Маяк”, в котором утверждалось, что в 
Иоанне Кронштадтском воплощен Иисус. Они образовали свой 
монастырь, где состояло около 30 человек.

ПОЛИТИКА

Первыми политическими деятелями Перми были масоны. 
Известно, что лидером русских масонов в конце XVHI в. стал Н.И. 
Новиков. Друзья Н.И. Новикова в Перми организовали масонскую 
ложу “Золотой ключ”, состоящую из “братьев”: А.И. Попов (1748 - 
1788гг.) - священник, Г.Ф. Сапожников (1759 - 1802гг.) - священник, 
Г.М. Походяшин (1760 - 1820гг.) - купец, И.У. Ванслов - чиновник. 
Руководителем пермской ложи стал И.И. Панаев (1753 - 1796гг.) - 
губернский прокурор, организатор и директор народных школ и 
училищ.

В 1859г. в Перми при частной библиотеки АЛ. Иконникова - 
чиновника особых поручений при губернаторе открылся кружок, 
объединявший 25 человек. В 1860г. в пермской духовной семинарии 
открылся филиал этого кружка под руководством А.Н. 
Моригеровского. Семинаристы издавали свои журналы. С приездами 
столичных студентов в Пермь пермский кружок резко 
политизируется. Его члены написали три антиправительственных 
послания: “Послание старца Кондратия”, “Пора”, “Воля” и пытались 
их распространять, однако в августе 1862г. кружок был 
окончательно разгромлен.

По инициативе двух выпускников Пермской гимназии и 
студентов Казанского университета В.А. Казакова и В.А. 
Померанцева в 1880г. сложилось наиболее крупная народническая

61



Беллит AM., Нечаев ALT.
организация на Урале, известное как тайное сообщество пермских 
“декабристов”. В декабре 1883г. кружок был раскрыт полицией. 
Арестовано 53 человека.

В 1898г. студент Петербургского университета Е. Пузырев 
организовал “Пермскую группу борьбы за освобождение рабочего 
класса”.

В 1901г. в Пермь приезжали лидеры эсеров Брешко- 
Брешковская, Гершуни, которые создали вместе с пермскими 
социал-демократами “Уральский союз социал-демократов и 
социал-революционеров”.

В июле 1902г. на базе Пермской группы борьбы за освобождение 
рабочего класса возник Пермский комитет РСДРП. В середине 
1903г. “Уральский союз” прекратил свое существование.

В период русской революции 1905-1907гг. в Перми начинают 
действовать партия “Народной свободы” (кадеты) и “Союз 
русского народа” (крайне правые националисты). До 1917г. эти 
партии являлись самыми крупными в городе. По данным историка 
Л.М. Андреевой в партии кадетов в период с 1907 по 1912гг. в 
Пермской организации насчитывалось 323 чел. В 1912г. - 212 и в 
1915г. - 66. Центром “Союза русского народа” являлась подворье 
Белогорского монастыря в Перми. Самая большая численность 
этой политической организации приходится на 1906г. около двух 
сотен человек.

Среди социал-демократов в Перми преобладали меньшевики. В 
целом социал-демократов и эсеров в городе насчитывалось не более 
ста человек.

Таким образом, по своим политическим убеждениям жители 
Перми до 1917 г. были в основном законопослушны, а если и 
принимали участие в политической жизни, то скорее как либералы 
- кадеты, чем правые - националисты или левые - социалисты.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА и КУЛЬТУРА в ПЕРМИ в XVIII- 
начАХвв.

ШКОЛЬНОЕ ДЕЛО
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Начало развитию образования и народного просвещения в Перми 

было положено еще в XVIII в., когда по инициативе В.Н. Татищева 
на Урале, в том числе и в Егошихинском заводе, открылись 
горнозаводские школы. Данная школа, открытая в Егошихе в 1735г., 
состояла из словесной и арифметической. Поступавшие зачислялись 
сначала в словесную школу, после окончание которой переводились 
в арифметическую. Прием в школу осуществлялся в течении 
всего учебного года.

В словесной школе обучали чтению и письму. В ариф
метической: арифметике, геометрии, тригонометрии, черчению и 
рисованию. В школе работал один учитель на 33 ученика. В 1742г. 
в Егошихинской школе занималось 47 учеников. Основной 
контингент учащихся составляли дети мастеровых и чиновников, 
крестьянских детей не было. Возрастной состав учащихся от 8 до 
17 лет. В словесном отделении были дети от 8 до 11 лет, а в 
арифметическом от 12 до 17 лет. Сроки обучения колебались от 2 
до 6 лет.

Ученики арифметической школы сочетали учебу с трудовой 
подготовкой в цехах предприятий под руководством мастеров 
или квалифицированных рабочих. Кроме того, учащиеся 
арифметической школы были на практике, длившейся иногда до 
года, “у письма в начальстве”. Руководство школой осуществляло 
Пермское горное начальство, которое выделяло специальные 
средства на содержание учащихся и учителей, а также обеспечивало 
обучение писчей бумагой, чернилами, карандашами, красками и 
прочим.

В 80-х годах XVIII в. появились народные училища в Санкт- 
Петербурге, Москве и других крупнейших городах России. В апреле 
1782 г. Пермский приказ общественного призрения получил 
предписание приступить к созданию школ в Пермском 
наместничестве. Через год 4 апреля 1783 г. Пермский приказ 
общественного призрения принял решение устроить в Перми 
школу, набрать учеников, найти учителя и выписать необходимые 
книги.

1 марта 1784 г. появился учитель (С. И. Филимонов) и первые 
ученики. С этого времени началось фактическое существование 
первого общеобразовательного городского учебного заведения. Оно 
именовалось по-разному: “Российская градская пермская школа”, 
“Пермская градская народная школа”, “малое народное училище”, 
“малая школа”. В школе был один класс с 29 учащимися. Учились
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преимущественно дети военных чинов, канцелярских служащих, 
мастеровых и заводских работников. 68,9% учеников бедных 
родителей содержались Приказом общественного призрения 
(казеннокоштные), получая одежду, обувь и 50 коп. в месяц на 
питание. В школе обучали чтению, письму, арифметике, рисованию 
и катехизису. Пермская “градская” школа просуществовала до 1786г.

По указу Екатерины II с 1786 г. утвердили первый единый 
государственный школьный устав, на основании которого во 
всех губернских городах учреждались главные народные, а в 
уездных - малые народные училища.

Пермское главное народное училище было открыто 22 сентября 
1786 г., и просуществовало до 1808 г. В этом четырехклассном 
учебном заведении с пятилетним сроком обучения (в четвертом 
классе учились два года) преподавали: русскую грамматику, 
арифметику, историю, географию, рисование, чистописание, Закон 
Божий, геометрию, механику, физику, естествознание, архитектуру, 
латинский и немецкий языки.

К моменту открытия в училище насчитывалось 46 учеников, но 
уже к январю 1787 г. число их достигло 190. В феврале 1787 г. в 
училище было 3 класса. Училище являлось всесословным учебным 
заведением. Социальный состав учащихся в 1797 г. был следующим: 
из 116 человек детей дворян и духовенства 10(8,3%), чиновников
- 9 (7,5%), солдат и сержантов - 38 (31,6%), крепостных служителей
- 16 (13,3%),заводских мастеровых - 6 (5%), офицеров - 16 (13,3%), 
купцов и мещан - 13 (10,8%). В том числе здесь обучали и девочек 
(в 1798 г. их было 7). Кроме того известно, что в училище учились 
и коми-пермяки. Возрастной состав обучающихся - от 
четырёх-пяти лет до пятнадцати и даже двадцати. В училище 
поступали дети не только из Перми, но и из самых отдаленных 
мест губернии. Детям из малообеспеченных семей или не имевшим 
родителей приказ общественного призрения оказывал 
материальную поддержку: давали бесплатно учебные книги, 
деньги на питание (50-58 коп. в месяц), одежду.

Первоначально учителей в училище было четверо - все они 
закончили Санкт-петербургскую учительскую семинарию под 
руководством Ф.И. Янковича. Директорами Пермского главного 
народного училища были лютеранский пастор доктор 
философии М.Х. Геринг, губернский прокурор И.И. Панаев, Н.С. 
Попов. Самым знаменитым воспитанником училища стал А.Ф. 
Мерзляков (1778-1830 гг.), закончивший Московский университет 
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и ставший впоследствии ординарным профессором и доктором 
элоквенции, риторики и поэзии этого же университета. Мерзляков 
создал руководство по теории словесности и эстетики. Он был одним 
из первых российских литературных критиков. Известен он также 
тем, что давал уроки поэзии юному М.Ю. Лермонтову.

В 1802 г. правительство Александра I создало Министерство 
народного просвещения и Главное правление училищ. В 1804г. 
утвердили Устав университетов и Устав учебных заведений, 
подведомственных университетам. В соответствии с ним вводилась 
система народного образования, состоявшая из 4-х ступеней: 
приходские училища, уездные училища, гимназии и университеты. 
Страна была разделена на 6 учебных округов. Непосредственное 
руководство организацией системы народного образования в 
учебном округе должны были осуществлять университеты. Во главе 
учебных заведений учебного округа стоял попечитель учебного 
округа, губернии - директор, уезда - штатный смотритель. 
Главными принципами этой школы провозгласили: бессословное, 
бесплатное, общедоступное обучение. С созданием учебных округов 
Пермская губерния вошла в состав Казанского учебного округа с 
центром округа в Казани.

1 октября 1809 г. в Перми открыли приходское училище. 
Данное учебное заведение являлась первой ступенью начальной 
общеобразовательной школы. По уставу 1828 г. в нём полагалось 
обучать чтению по церковной и гражданской печати и рукописям, 
Закону Божьему, чистописанию, первым четырем действиям 
арифметики. В 1815 г. в приходском училище обучалось 47 человек, 
в 1835 г. - 76, в 1860 г. до 120 мальчиков и 40 девочек ( по данным 
исследователя Т.А. Калининой).

Ежегодно на содержание приходского училища Городская 
Дума выделяла 300 рублей. В 1845 г. пермский купец 2-й гильдии 
И.А. Гильков построил для городского училища за свой счет дом и 
передал его в собственность данного учебного заведения. Дом 
оценили в 2 500 руб. серебром.

В соответствии со школьным уставом 1804 г. вторым типом 
общеобразовательной государственной школы являлись уездные 
училища. 1 октября 1811 г. в Перми открылось уездное училище. 
По уставу 1828 г. это было трехклассное (трехгодичное) мужское 
учебное заведение. В учебный план входили следующие предметы: 
Закон Божий, священная и церковная история, русский язык, 
арифметика, геометрия (до стереометрии), география, всеобщая
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и российская история, чистописание, черчение, рисование. Этим же 
уставом разрешалось при уездном училище открывать 
реальные курсы: промышленные, коммерческие, сельско
хозяйственные, мореходные. Они получили название до
полнительных курсов. По штатам 1828 г. на уездное училище 
полагалось 5 400 ассигнациями или 1 542 р. 86 к. В 1845 г. купец 
Диряков построил дом для пермского уездного училища. Этот 
дом оценили в 2 400 р. серебром.

В первой половине XIX в. в Перми открылись учебные заведения 
закрытого или интернатского типа для солдатских детей и 
канцелярских служащих. 23 марта 1814 г. в Перми было открыто 
военно-сиротское отделение, рассчитанное на 600 человек. В 
1826 г. его преобразовали в батальон военных кантонистов или 3 
учебную бригаду, рассчитанную на 2 000 человек.

Часть кантонистов содержалось и обучалась в г. Кунгуре. В 
1859 г. пермские батальоны военных кантонистов преобразовали в 
военное училище, рассчитанное на 250 человек, для подготовки 
писарей. 21 апреля 1829 г. в Перми открыли канцелярское училище, 
рассчитанное на 45 учащихся (30 из Пермской и 15 из Оренбургской 
губерний).

В 1818 г. в Санкт-Петербурге будущие декабристы создали 
Вольное общество учреждения училищ по методу взаимного 
обучения. Уже 5 сентября 1819 г. школа взаимного обучения начала 
свою работу в Перми. В сентябре 1819 г. было 51 ученик, а в 1820 
г. количество учеников доходило до 118. В 1821 г. в “Вольной 
школе” обучалось 160 детей. Однако, в 1834 г. училище взаимного 
обучения прекратило свое существование, слившись с приходским 
училищем ведомства Министерства народного просвещения.

В 1824 г. при пермском Воспитательном доме учредили “девичье 
училище” - начальная школа для воспитанниц Приказа 
общественного призрения. Программа обучения: чтение, письмо, 
арифметика, Закон Божий, краткая священная история, рукоделие, 
по желанию церковное пение.

Во второй четверти XIX в. в Перми “для благородных и 
купеческих девиц” появляются частные пансионы: Марии 
Курвоазье (1842 г.), А. Штиккель (1845 г.), В.В. Всеволодова (1848г.), 
Г.И. Балбашевского (40-50-е гг.), С.С. Андрасси (1853г.), Колюмб 
Риссоп (1857 г.). Среди обязательных предметов в частных пансионах 
были: грамматика, арифметика, российская и всеобщая история, 
российская и всеобщая география, немецкий и французский языки, 
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рисование, музыка, рукоделие, танцы. Обучение девочек было 
платным.

Согласно уставу 1804 г. в каждой губернии полагалось иметь 
среднюю общеобразовательную школу - гимназию. Первая 
гимназия на Урале была открыта в Перми 29 июня 1808 г. В 
Вятке открыли гимназию только в 1811 г., в Уфе в 1828 г., в 
Екатеринбурге в 1861 г., да и то в нарушение распоряжения, так 
как это был уездный город.

В учебный план гимназии входили следующие предметы: 
иностранные языки (французский, немецкий), латинский язык, 
география, история, статистика, философия, политэкономия, 
математика, физика, естествознание, изящные науки, 
коммерческие науки, рисование, музыка, танцы, гимнастика и т.д. 
По уставу 1804 г. пермская гимназия являлась четырёхклассным 
учебным заведением, в 1835 г. её преобразовали в семиклассное. В 
1849 г. она была отнесена к числу реальных гимназий, а в 
августе 1871 г. гимназию преобразовали в классическую.

К открытию гимназии в неё было набрано 125 учеников, в 1836 
г. обучалось 96 гимназистов, в 1845 - 126, в 1858 г. - 219, в 1859 г. - 
239. Большинство гимназистов являлись детьми дворян и чиновников. 
В XIX в. штат “казеннокоштных” гимназистов был определён в 20 
человек.

В Пермской гимназии работали воспитанники Петербургской 
учительской семинарии, Петербургского пединститута, Казанского 
и Киевского университетов, Гатчинского сиротского института и 
различных духовных семинарий. Наряду с преподаванием учителя 
занимались литературной, научной, общественной деятельностью. 
Среди них был такой известный писатель как П.И. Мельников- 
Печерский. Автор произведений “В лесах”, “На горах” и др. Он с 
1837 по 1839 гг. работал в гимназии учителем истории и статистики. 
Сорок лет с 1844 по 1884 гг. директором гимназии был И.Ф. 
Грацинский, который одновременно с этим занимался цензурой 
неофициальной части “Пермских губернских ведомостей”. 
Наиболее известными воспитанниками Пермской гимназии были 
профессор Петербургского университета известный русский 
ориенталист И.Н. Березин, профессор технологии Московского 
университета М.Я. Киттары, краеведы Н.К. Чупин и А.А. Дмитриев, 
юрист, профессор Петербургского университета А.И. Вицин, 
профессор, историк Московского университета П.Н.Кудрявцев, 
профессора медицины Казанского университета М.А. Хомяков и 
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А.М. Дохман, профессор Казанского университета Ф.М. Суворов, 
профессор ботаники Томского университета, исследователь Алтая 
и Средней Азии В.В.Сапожников.

12 сентября 1876 г. в Перми торжественно открыли Алексеевское 
реальное училище. Название Алексеевское было присвоено в память 
проезда через Пермь Великого князя Алексея Александровича.

Реальное училище открыл министр народного просвещения 
Д.А. Толстой. Возникло данное училище по инициативе городского 
головы И.И. Любимова. При этом он пожертвовал для училища свой 
великолепный двухэтажный каменный дом на Воскресенской 
площади (в настоящее время здесь находится авиационный 
техникум). Директорами училища состояли: А.А. Залежский (1876- 
1882 гг.), М.М. Дмитриевский (1882-1907 гг.) и М.М. Скурский.

Рис.17. Мариинская гимназия. Теперь в этом здании ПГСХА
28 декабря 1860 г. в Перми было открыто женское училище 1- 

го разряда, названное в честь императрицы Марии Александровны 
Мариинским. Занятия начались 8 января 1861 г. Изучали Закон
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Божий, русский язык, литературу, арифметику, французский и 
немецкий языки, чистописание, рисование, танцы, музыку, 
рукоделие, гигиену, впоследствии ввели латинский и греческий 
языки, а также бухгалтерию. На первых порах в училище было 
57 учениц и 7 преподавателей. Главный контингент учащихся - 
дочери чиновников и купцов. С 1871 г. училище было 
преобразовано в 7-классную гимназию с дополнительным 8-м 
педагогическим классом.

Первоначально женское училище помещалось в двухэтажном 
полукаменном здании на улице Пермской (ныне здание расположено 
на улице Кирова, рядом со средней школой N21). 24 июня 1884 г. 
началось строительство здания для гимназии на углу 
Петропавловской и Обвинской улиц (ныне в этом здании 
размещается Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. 
Д.Н. Прянишникова) по проекту ирбитского архитектора Ю.Д. 
Дютеля. 12 июня 1887 г. здание было освящено в присутствии 
бывших тогда в Перми проездом великого князя Михаила 
Николаевича и его сына Сергея Михайловича. Здание общежития 
для иногородних и малообеспеченных учениц было построено в 
1897-1899 гг. 6 мая 1895 г. состоялась закладка церкви при Пермской 
Мариинской гимназии, соединенной с ней теплым коридором. В 1911- 
1912 гг. построили в Нижнем Курье дачу-колонию для отдыха бедных 
учениц.

Плата за обучение являлась основным источником фи
нансирования. Плата за учение в первых четырех классах составляла 
38 рублей в год, пятых-седьмых классов - 45 рублей, для
восьмых классов - 65 рублей. За обучение иностранным языкам 
полагалась дополнительная плата. Однако, за 50 лет, то есть до 
1911 г. от платы было освобождено 5 070 учениц.

Начальницами Мариинской женской гимназии состояли: 
М.Ф. Ильина (1860-1861 гг.), М.В. Колюбакина (1861-1866), Фирекк 
(1866-1871 гг.) А.Г. Черняевская-Грацинская (1872-1902гг.) В.И. 
Захарова (1902-1906 гг.), Т.И. Пашихина (с 1906).

30 августа 1881 г. в Перми была открыта четырёхклассная 
женская прогимназия, названная Александровской в память 25- 
летия царствования императора Александра II. Первоначально 
прогимназия помещалось в доме Драгунова на Сибирской улице 
(ныне ул. К. Маркса). В 1887 г. прогимназия находилась в одном 
помещении с Мариинской женской гимназией. С 1 сентября 1894 г. 
прогимназию переместили в отдельное здание, купленное городским
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обществом у С.П. Дягилева, на углу Сибирской и Большой Ямской 
(ныне угол К. Маркса и Пушкина). В сентябре 1907 г. прогимназия 
была переименована в женскую семиклассную гимназию имени 
императора Александра II. Главный контингент учащихся - дочери 
мещан и крестьян. Начальницами гимназии состояли: Н.Я. 
Клингберг (1881-1906 гг.), М.Л. Пермяков (с 1907 г.).

В Перми также существовало несколько частных учебных 
заведений, преобразованных впоследствии в гимназии и 
прогимназии.

22 сентября 1886 г. открылась частная школа Э.В. Циммерман, 
переименованная в 1903 г. в прогимназию, а в сентябре 1909 г. 
преобразованная в гимназию. Главный контингент учащихся - не 
поступившие из-за конкурса в казенные учебные заведения.

16 августа 1901 г. произошло открытие частного женского 
учебного заведения Л.В. Барбатенко, переименованное в октябре 
1902 г. в женскую прогимназию, а 5 ноября 1903 г. в женскую 
гимназию. Главный состав учащихся - дочери интеллигентов. 1 
сентября 1904 г. в Перми появилось подготовительное женское 
учебное заведение М.Н. Зиновьевой, преобразованное 1 сентября 
1907 г. в профессиональное. Осенью 1909 г. это учебное заведение 
переименовали в прогимназию, а в 1913 г. гимназию. В 1916 г. в 
этой частной гимназии было 10 классов, 236 учениц и 29 
преподавателей и сотрудников, с высшим образованием 11, со 
специальным 6 и средним - 12. Главный контингент учащихся - 
оставшиеся за бортом казенных гимназий.

29 августа 1909 г. в Перми открылось мужское учебное 
заведение с правами прогимназии. Осенью 1909 г. открылась 
частная женская прогимназия А.И. Дрекслер-Голынец (улица 
Вознесенская ныне Луначарского, 27). Вскоре получившая статус 
женской гимназии. Её задачей было дать среднее образование для 
девочек из малообеспеченных семей используя для этого деньги 
благотворителей. Гимназическая форма отличалась от других в 
городе. Она была сшита из темной шотландки (мелкие темно
зеленые и синие клетки, разделенные черной полосой) с 
отложенным воротником. В обучении детей в гимназии 
использовались новые педагогические подходы (или как сейчас 
говорят инновационные системы). Именно поэтому из всех частных 
гимназий во время своей поездки по Перми российский министр 
просвещения Касса посетил именно эту. В 1916 г. открылся 8-й 
класс, по окончанию которого выдавали аттестат зрелости. 
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Гимназия была удостоена чести носить имя И.С.Тургенева.

Кроме того открылись подготовительные частные школы А.И. 
Золотовой, А.Ф. Парамоновой, Е.С. Чайковской и Чиртуловой.

В Перми также имелись учебные заведение дающие 
профессиональное образование.

11 ноября 1881 г. на средства Уральской железной дороги было 
открыто техническое железнодорожное мужское училище, 
состоящее в ведомстве Министерства путей сообщения. Помещалось 
оно в двухэтажном каменном доме, принадлежащем Уральской 
железной дороге и находящемся в конце Торговой (ныне Советской) 
улицы, между Соликамской (ныне Горького) и Верхотурской 
(Островского) улицами. Цель обучения - готовить техников железной 
дороги. В 1914 г. было 87 учеников. В основном учились дети 
служащих железной дороги.

2 сентября 1901 г. была открыта торговая школа, хотя 
торжественный акт открытия состоялся 21 октября. Здание под 
школу, принадлежавшее раньше М.И. Любимову, располагалось 
на углу Покровской (ныне ул. Ленина) и Оханской (ныне ул. Газеты 
“Звезды”) улиц (в настоящее время здесь находится школа 
N17). Цель школы - дать образование детям приказчиков и 
служащим в различных торговых учреждениях со специальной 
подготовкой по бухгалтерии. В 1914 г. в школе училось 196 человек.

15 августа 1899 г. в Перми открыли ремесленное училище. В 
1910 прошло освящение нового каменного здания ремесленно
учебной мастерской на углу Торговой (ныне Советской) и 
Екатеринбургской (ныне Свердловской) улиц. Цель училища - 
дать начальное образование и профессию детям рабочих.

Кроме того в Перми было открыто коммерческое (68 учащихся) 
и речное (36 учащихся) училища.

В связи с увеличением сети учебных заведений разного уровня 
встал вопрос о подготовке учительских кадров на Урале. Первыми 
учительскими учебными заведениями на Урале стали: открывшийся 
в октябре 1862 г. педагогический класс при Бирском уездном 
училище и учрежденные в апреле 1866 г. педагогические курсы 
при Пермском уездном училище. Пермские педагогические курсы 
были учреждены на основании проекта 1865 г. в двухгодичном 
составе и на казенном содержании. Пермские педагогические курсы 
были закрыты в мае 1871г. по решению Министерства народного 
просвещения. Попытки Пермского губернского земства учредить 
в первой половине 1870-х годов учительскую школу не увенчались 
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успехом. Поэтому педагогические курсы вновь открыли 22 августа 
1900 г. 20 сентября 1909 г. в Перми была открыта женская 
учительская гимназия. Начальницей ее стала А.К. Степанова, 
бывшая начальница Ирбитской женской гимназии. В 1914 г. в 
ней училась 109 учащихся. В 1917 г. открылись Фребелевские 
курсы, дающие право на получение высшего педагогического 
образования. На этих курсах обучали преподаватели Пермского 
университета.

По законам российской империи начальное образование было 
бесплатным, а с 1908 г. оно стало обязательным. В Перми к 1913 г. 
насчитывалось 6 четырехклассных, 4 двухклассных и 25 
одноклассных городских училищ. Всеми училищами города Перми 
руководил директор народных училищ.

По переписи 1897 г. в городе Перми только 20% детей 
школьного возраста (от 8 до 11 лет) нигде не обучались. Но уже в 
1914 г. общедоступность начального обучения в Перми была 
полностью достигнута. Например, в Екатеринбурге для этого 
необходимо было открыть 8 городских училищ. В 1914 г. по всей 
Пермской губернии в школах Министерства Народного 
Просвещения и духовного ведомства обучалось 266 445 из 333 000 
всех детей школьного возраста, то есть вне школы осталось 66 000 
детей или 19%.

НАУКА

В XVIII в. началась огромная работа по географическому 
описанию и изучению страны. В 1768 г. Академия наук организовала 
комплексную экспедицию. В трудах членов этой экспедиции И.И. 
Лепехина, П.С. Палласа, Н.П. Рычкова, И.Г. Георги давалось 
описание края.

В первой половине XIX в. Урал посетили великий немецкий 
ученый натуралист А. Гумбольдт (1829 г.), профессор химии и 
физики А.Я. Купфер (1828 г.), профессор Казанского университета 
зоолог и ботаник Э.А. Эверсман, знаменитый английский геолог Р. 
Мурчисона (1840-1841 гг.), выделивший Пермскую геологическую 
эпоху, венгерский этнограф Регули, финский лингвист М.А. 
Кастрена.

Глубокие традиции имеет пермское краеведение. Ещё в XVII
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в. в крае началось своё летописание: “Повесть о взятии Сибирской 
земли” (Строгановская летопись) и “Летопись Сибирская, краткая, 
Кунгурская”. В.Н. Верх, чиновник Пермской казенной палаты, в 
своём капитальном труде “Путешествие в города Чердынь и 
Соликамск для изыскания исторических древностей” (Санкт- 
Петербург, 1821 г.) приводит выдержки из “Соликамского 
летописца”, составленного Соликамскими жителями Савватием 
Арефановым, Василием Лучкановым и Никитой Арефановым.

Священник Петропавловского собора Перми Г.Ф Сапожников в 
1786 г. составил “Летопись Перми”(с 1723 по 1802 гг.), В.Н. 
Шишонко (1831-1889 гг.) семитомную “Пермскую летопись” (с 
1263 по 1715 гг.), а учитель русской словесности Ф.А. Прядильщиков 
(1811-1870 гг.) “Летопись губернского города Перми” (с 1781 по 
1844 гг.) и наконец В.С. Верхоланцев в 1913 г. выпустил в свет 
“Летопись г. Перми с 1890 по 1912 гг.”, а “Город Пермь, его 
прошлое и настоящее” - в июне этого же года. С 1892 по 1895 гг. 
вышло три тома сборника “Пермский край”. В 1876 г. в Перми 
вышел труд Д.Д. Смышляева (1828-1893гг.) “Источники и пособия 
для изучения Пермского края”, в котором сосредоточен перечень 
из 1286 аннотированых статей.

В 1870 г. в Екатеринбурге создано Уральское общество 
любителей естествознания (УОЛЕ) и его комиссия в Перми. 
Председателем этой комиссии стал Н.Н. Новокрещенных, горный 
инженер и археолог, автор первых раскопок Гляденовского костйща. 
В 1889 г. в Перми образована Пермская ученая архивная комиссия. 
Данная комиссия выпустила 11 сборников “Труды Пермской 
Губернской Ученой Архивной Комиссии”. К 1 января 1905 г. в 
Архивной Комиссии значилось 11 почетных членов, 1 пожизненный 
и 50 действительных.

Знаменитый “патриарх лесоводства в России” руководитель 
обширного лесного хозйства Строгановых в Пермской губернии 
А.Е. Теплоухов (1811-1885 гг.) опубликовал свыше 50 научных 
работ по лесоводству и археологии на русском и немецком языке. 
Его сын ФА- Теплоухов опубликовал в нашей стране и за рубежом 
свыше 30 научных работ, являлся одним из организаторов Пермского 
научно-промышленного музея. Выдающейся заслугой Теплоуховых 
является сбор и систематизация древностей Пермской земли - ими 
собрана одна из лучших археологических частных коллекций 
дореволюционной России.

Известным ученым-математиком был И.М. Первушин (1826-
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1900гг.)-преподаватель математики Пермской духовной семинарии, 
священник села Замараева Шадринского уезда Пермской губернии. 
Он сделал важные открытия в теории чисел (“Первушинское 
число”), за которые его избрали в члены-корреспонденты 
Санкт-Петербургской, Парижской и Неополитанской акаждемии 
наук.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Систематические метеорологические наблюдения начинаются в 
Санкт-Петербурге при Академии Наук с 1725 г. В XVIII в. на Урале 
появились метеорологические пункты в Соликамске (1742г.) и 
Пышме (1790 г.). Постоянные метеорологические наблюдения
начались в Пермской губернии с 1835г. в Екатеринбурге. В 1892г. 
в Российской империи насчитывалось 635 метеорологических 
станций из них в Пермской губернии: 2 первого разряда (Пермь, 
Екатеринбург), 14 - второго разряда, 66 - третьего разряда, то есть 
всего 82.

В Перми метеорологические наблюдения стали производиться 
при гимназии с 1832 г. с перерывами. Однако Главная Физическая 
Обсерватория не пользовалась этими записями. С 1866ипо 1870 гг. 
начались наблюдения врача Шмонина. Эти наблюдения помещены 
в трудах Вильда “О температуре воздуха Российской империи”. В 
1871 г. по приглашению Императорского Русского географического 
общества над осадками наблюдал учитель гимназии Розов.

В 1881 г. закрылась метеорологическая станция в Соликамске 
и все инструменты перевезли в Пермь, где и учредили станцию 
второго разряда с наблюдателем - учителем Ф.Н. Панаевым. 
Впоследствии станция действовала, как первоклассная.

На пермской станции, кроме самопишущих аппаратов, 
записывающих температуру, давление и влажность воздуха, 
солнечное сияние, направление и силу ветра, производятся обычные 
и чрезвычайные наблюдения над испарением воды, влажностью 
почвы, температурой снега, поверхности земли и почвы на разных 
глубинах, наблюдения над культурными и дикими растениями, 
собирания сведений о прилете и отлете птиц, температуре, 
прибыли и убыли воды в р. Каме и т.п. явлениях природы.

Ежедневно результаты наблюдений посылались по телефону и
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телеграфу в Санкт-Петербург в главную Физическую Обсерваторию 
для издания бюллетеня. Кроме того, наблюдения печатались в 
“Летописях Главной Физической Обсерватории”, в “Губернских 
ведомостях”, в “Сборнике Пермского губернского земства” в 
виде ежемесячных графических бюллетеней и ежегодных сводов 
всех наблюдаемых факторов природы.

ПЕРМСКИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ

Пермский научно-промышленный музей был открыт 15 ноября 
1890 г. (официально 25 января 1894г.) и первоначально именовался, 
как музей Пермской комиссии Уральского общества любителей 
естествознания. 16 февраля 1901 г. утвердили “Устав пермского 
научно-промышленного музея”. В 1897 г. А.С. Любимова 
пожертвовала городу свой двухэтажный каменный дом и городская 
Дума предоставила его для помещения музея. С 3 октября 1899 г. 
музей работал во вновь отремонтированном и приспособленном 
доме по Петропавловской (Коммунистической) улице, между 
Оханской (газеты”3везда”) и Кунгурской (Комсомольский проспект) 
улицами.

рис. 18. Первое здание музея.
Первоначально в состав членов музея входило 20 человек. В
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1910 г. их было 169. Публичных заседаний музея за 25 лет (1890- 
1915 гг.) прошло 415, сделано 529 докладов и сообщений, всех 
докладчиков выступило 254.

В 1890 г. в музее было 1 058 различных коллекций и отдельных 
предметов, в 1900 г. - 9 132, в 1910 г. - 12 302, в 1915 г. - 13 614. 
Библиотека музея открылась в 1891 г. первоначально насчитывала 
50 названий книг, а в 1915 г. -7 911 названий.

Регистрация посетителей музея началась с 1897 г. В 1897г. 
посетителей было 5 299 человек, а в 1914 г. - 40 929. Всего посетило 
музей с 1897 по 1914 гг. 418 299 человек. С 1909 по 1914 гг. в музее 
прошло 708 экскурсий с общим числом экскурсантов 13 632 человек.

С 1891 г. в музее работали следующие отделы: археологический, 
исторический, этнографический, зоологический, геологический, 
палеонтологический, минералогический, ботанический, горно
промышленный, нумизматический, сельскохозяйственный. В 1907 
г. открылся художественный отдел, ав 1910 г. - картографический. 
В 1910 г. открылся зал, где находились портреты людей науки и 
выдающихся деятелей Пермского края, а также картины 
художников-пермяков.

С 1901 г. при музее открылся передвижный музей учебных 
пособий и библиотека при нем. Подвижной музей снабжал учебные 
заведения Перми и соседних уездов наглядными учебными 
пособиями.

Музей издавал с 1904 по 1905 гг. “Материалы по изучению 
Пермского края”. Всего издали пять выпусков. Помимо этого 
музей выпускал и распространял различные брошюры, листки, 
рисунки и плакаты по гигиене, огородничеству и травосеянию.

Музей организовал ряд экспедиций для сбора коллекций по 
зоологии, энтомологии, ботанике, геологии и другим отраслям знаний.

Председателями совета музея были: Н.Н. Новокрещенных 
(1891-1898 гг.), П.Н. Серебренников (1899-1909 гг.), Я.С. Давыдов 
(1910-1911 гг.). После этого обязанности председателя выполняли 
А.Ф. Теплоухов, Н.А. Третьяков, А.А. Тимофеев, С.Л. Ушков и 
Н.А. Несслер.

76



Г^^шская Пермь 
ПЕРМСКИЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

15 мая 1897 г. Пермское земство пригласило для организации и 
заведования Пастеровским отделом врача В.М. Здравосмыслова и 
с этого момента началась организационная деятельность будущего 
Института. Пастеровское отделение поместили в небольшом 
деревянном здании, имевшем 5 небольших комнат, на усадьбе 
Психиатрической лечебницы.

В 1906 г. для Пастеровского отдела было выстроено одноэтажное 
специальное здание с общей площадью 75 квадратных сажень с 
полами из метлахских плит, с электроэнергией, с каминами, 
центральным отоплением и с комнатой-термостатом. В 1912 г. над 
этим зданием возвели второй этаж в 11 комнат. В здании помещалось 
приёмная на 100 человек ожидающих, раздевалки, операционная, 
перевязочная, две комнаты-термостат, лаборатории, пять кабинетов 
врача, сывороточный отдел, библиотека и т.д. Под зданием 
располагался специальный подвал для хранения сыворотки, вакцин 
и питательных сред.

В 1897 г. для пастеровского отдела была выстроена конюшня 
на 4 лошади с целью приготовления дифтерийной сыворотки. В 
1901 г. конюшню развертывают на 6 лошадей. В 1913 г. построили 
новое двухэтажное здание под конюшню на 20 стойл. В конюшне 
располагалась канализационная система, асфальтовые полы, 
электроосвещение, два водопроводных крана, а также лифт для 
подъёма корма на второй этаж.

В 1911 г. Земское Собрание постановило присвоить Пас
теровскому отделению наименование Бактериологического 
Института. Директором института стал В.М. Здравосмыслов. 
Институт в 1914 г. попытался организовать длительные курсы для 
врачей, но война не позволило развернуться этому начинанию. На 
гигиенической выставке в Дрездене в 1913 г. за свои экспонаты 
Бактериологический институт получил почетный отзыв. В этом же 
году на Всероссийской гигиенической выставке губернское земство 
“за постановку и широкое развитие деятельности института” 
получило почетный диплом. Институт обладал собственной 
библиотекой, состоявшей из русских и иностранных книг и журналов 
в количестве до 600 экземпляров, бактериологическим музеем, 
а также музеем паталого-анатомических препаратов. 
Сотрудники института начиная с 1910 г. результаты
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своих исследований регулярно публиковали на страницах 
периодического издания “Русский врач”.

ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Первоначально Пермский университет был организован как 
отделение Санкт-Петербургского. Торжественное открытие 
произошло 1 октября 1916 г. Большую роль в открытии университета 
в Перми сыграл частично эвакуированный сюда в годы Первой 
мировой войны Тартусский (Юрьевский) университет. Через 
несколько месяцев - в мае 1917г. отделение преобразовали в 
самостоятельный университет. Университету пожертвовал 
собственные здания на заимке известный пароходчик И. Мешков.

Ректором университета стал профессор КД. Покровский 
(1916-1918 гг.) Среди первых факультетов образованных в 1916 г. 
были : историко-филологический, физико-математический и 
юридический.

Первым деканом историко-филологического факультета являлся 
А.П. Кадлубовский. Исторические дисциплины преподавали 
профессора А.И. Введенский и С.Ф. Платонов (впоследствии 
академик, создатель научной школы, получившей название 
“Петербургская школа русских историков” или “школа Платонова”), 
а также приват-доцент БД. Греков (будущий академик, трижды 
лауреат Государственной премии СССР), А.И. Вольдемар, Н.П. 
Оттокар. Уже летом 1917 г. проводились первые экспедиции по 
изучению говоров на севере Прикамья.

В первые годы на физико-математическом факультете работали 
выдающиеся ученые - академик И.М. Виноградов, профессор А.А. 
Фридман (один из основоположников динамической метеорологии), 
ЯД. Тамаркин, А.Ф. Гаврилов, А.С. Безикович.

На юридическом факультете существовало 5 кафедр и обучалось 
53 студента, наряду с этим занятия посещали вольнослушатели. 
Обязанности декана исполнял В.Ф. Матвеев - доктор 
административного права, ординарный профессор Казанского 
университета. Первыми преподавателями юридического факультета 
являлись: В.Н. Дурдневский (административное право), А.Н.
Круглевский (уголовное право), В.Ф. Глушков (римское право), Л.В 
.Успенский (энциклопедия права и история философии
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права), М.В. Птуха (политическая экономия и статистика) и др.

В первые годы существования университета появляются 
ботанический и минералогический музеи, а также музей 
палеонтологии и инженерной геологии. Генкель А.Г. (1872-1947гг.) 
основал знаменитый ботанический сад.

ТЕАТР

21 июня 1821 г. в доме В.Н. Верха, советника Пермской казенной 
палаты, состоялось первое в Перми театральное представление. 
Играли актеры Очерского крепостного театра и артисты Поповы - 
крепостные Всеволожского.

В ноябре 1870 г. постановкой оперы М.И. Глинки “Смерть за 
царя” (“Иван Сусанин”) открылся в Перми оперный театр. 
Первоначально в Перми было построено деревянное здание театра 
по Обвинской улице, но оно сгорело в 1863 г. Начало строительство 
городского театра приходится на 27 февраля 1874 г., а окончание 
на 1 февраля 1880 г. С тех пор в Пермском театре ежегодно зимой 
играла какая-нибудь труппа - оперная, опереточная или 
драматическая.

В 1895 г. учреждена Пермская дирекция, которая стала нести 
ответственность за театральное дело. Дирекция содержала оперную 
и драматическую труппу.

ПРИГОРОДЫ ГУБЕРНСКОГО ЦЕНТРА

МОТОВИЛИХА

На левом берегу Камы у впадения в нее речки Мотовилихи 
заложили Мотовилихинский медеплавильный завод, а рядом с ним 
заводской поселок с тем же названием. После революции и 
гражданской войны Мотовилиха из пригорода Перми превращается 
в один из её районов.
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Закладка завода состоялась 10 мая 1736 г. в 4 верстах от 
Егошихинского, верх по Каме. Речку Большую Мотовилиху 
перекрыли земляной плотиной (длина 84, ширина 6-15 сажен, высота 
12 аршин), в результате образовался пруд до версты длиной, 
который стал главным источником механической энергии.

Мотовилихинский завод был пущен в действие в 1738 г. 
Первоначально в составе завода было две медеплавильные фабрики. 
Более 120 лет на нём выплавляли чистую медь, которая шла на 
Екатеринбургский монетный двор для чеканки монеты. Из-за 
истощения медных руд завод был закрыт в 1863 г. и на его месте 
построили сталепушечный завод, который вскоре приобрёл 
всемирную известность.

Закладка сталепушечного завода состоялась 26 августа 1863 г. 
К лету 1865 г. его строительство закончилось. 8 августа 1864 г. на 
одной площадке со сталепушечным был заложен чугунопушечный 
завод. В 1868 г. на Пермском чутунопушечном заводе изготовили 
пушку 20-дюймового калибра. Её чистый вес составил 2700 пудов, 
то есть на 300 пудов больше чем бронзовая царь-пушка. После 
полигонных испытаний (314 выстрелов снарядами в 28 пудов) пушку 
возвратили на завод и установили у здания заводоуправления. В 
1871 г. чугунопушечный и сталепушечный заводы были объединены 
и получили название Пермские пушечные заводы.

Строителем нового завода был металлург и механик Н.В. 
Воронцов (1833-1893 гг.) впоследствии директор Петербургского 
горного института. Он создал проект крупнейшего 50-тонного 
парового молота двойного действия, который на Всемирной 
промышленной выставке в Вене в 1873 г. был удостоен высшей 
награды. В этом же году отлили чугунный стул для наковальни 
этого молота, причем отливка такого громадного чугунного монолита 
не имела прецедента в истории мировой металлургии. 
Строительство гигантского молота завершилось в 1875 г. Молот 
стал достопримечательностью Перми и объектом показа вплоть до 
1916 г. В 1923 г. он был демонтирован, а его знаменитый стул под 
наковальню до сих пор покоится в земле на своем месте.

Пермские пушечные заводы в Мотовилихе являлись 
крупнейшими в России и в Европе производителями артил
лерийских орудий, лафетов и снарядов.

В начале XX в. Мотовилихинский завод изготовлял в среднем 
по 180-200 орудий различных систем в год. Кроме этого, для 
окончательной отделки на других заводах из Мотовилихи 
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отгружалось ежегодно до 250-300 черновых комплектов 
артиллерийских орудий и до 100 лафетов. С 1885 г. начался выпуск 
стальных снарядов самых разнообразных калибров и назначений. 
В начале XX в. заводы изготовляли 140-150 тыс. снарядов различных 
типов и калибров в год. С началом первой мировой войны 
производство резко возросло, превысив довоенный уровень почти 
в 3 раза. По данным 1915 г. Пермские заводы поставили армии 
около 400 тыс. гранат, бомб, шрапнелей и снарядов для различных 
артиллерийских систем и 35,7 тыс. снарядов по заказу Морского 
министерства.

По подсчетам Л.В. Перескокова накануне и во время первой 
мировой войны, когда петербургские заводы оказались перегружены 
заказами Главного артиллерийского управления, заказы Морского 
министерства переместились почти полностью на Пермские 
пушечные заводы. На вооружении русского военно-морского флота 
к началу первой мировой войны приблизительно каждая третья 
пушка (31%) - мотовилихинская. А орудия, изготовленные во время 
войны, практически все пермские.

В период первой мировой войны завод изготовил 20% общего по 
стране количества артиллерийских орудий. Больше выпустил только 
Путиловский завод (40%).

Кроме военной продукции на Мотовилихинском заводе 
изготовляли машины и оборудование для собственных нужд и 
выполняли заказы других предприятий Урала. Среди них были: 
паровые машины, прокатные станы, котлы, пилозубные машины, 
станки для обточки валов и т.д. и т.п. В 80-е годы завод освоил 
производство пароходов и выпустил 8 судов мощностью до 150 
лошадиных сил. Всего завод выпустил более 60 пароходов.

На заводах в Мотовилихе работали известные всей России 
инженеры и металлурги. С 1883 г. здесь работал один из создателей 
дуговой электросварки Н.Г. Славянов (1854-1897 гг.). В 1888 г. он 
разработал метод сварки металлическим электродом, применяя 
его при сварки корпусов пароходов, а в 1891г. открыл на заводе 
электролитейную мастерскую. Здесь работал металлург А.А. Иосса 
(1841-1907 гг.), осуществлявший первые в России опыты по 
бессемерованию чугуна и в 1868 г. выдвинувший проект “О 
введении бессемерования на Уральских горных заводах”, хотя и не 
получивший поддержки в Петербурге. Бывал и помогал заводу 
строитель первой в России мартеновской печи А. Износов (1845- 
1911 гг.), в 1891 г. - председатель Артиллерийского комитета, 
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академик А.В. Га долин (1828-1892 гг.), в 1894 г. - основатель науки 
о резании металлов, профессор Петербургского горного института 
И.А. Тиме (1838-1920 гг.). С 1910 по 1920 гг. на заводе работал 
член-корреспондент АН СССР, создатель уральской научной 
школы металловедов С.С. Штейнберг (1872-1940 гг.), который 
совместно с инженером И.П. Грамолиным изобрел в 1915 г. первую 
однотонную сталеплавильную электропечь сопротивления, 
известная как “печь Штейнберга-Грамолина”.

С самого начала своего существования Мотовилихинский 
поселок медленно. Так, в 1773 г. академик И.Г. Георги Мотовилиху 
в отличие от Егошихи называл заводской деревней, где по его словам, 
было только 134 дома, образовавших одну улицу. Судьбу поселка 
определял завод. На Мотовилихинском заводе работало в 1745 - 
187 мастеровых, в 1778 г. - 288, в 1797 г. - 559. На 1 января 1858 г. 
было 1276 работников. В начале XX в. на Пермских пушечных 
заводах насчитывалось 4530 человек, занятых на производстве, в 
1912 г. - 5763, а в 1915 г. - 14010.

По данным 10 ревизии (1858 г.) всего в поселке проживало 6500 
человек, из них 3023 мужчин и 3477 женщин. По данным 
однодневной переписи от 13 апреля 1879 года здесь проживало 
12 193 человека обоего пола, а в 1912 г. свыше 39000 тысяч.

В поселке имелась своя торговая площадь (Красная площадь) 
с 86 лавками и ларями, кроме того в разных частях поселка 
находится 55 лавок. В поселке имелись мельницы, пекарни, 
кирпичеделательные сараи, кустарные промыслы. Жители 
разводили скот, занимались земледелием и огородничеством. 50 
жителей в 1912 г. разводили пасеки.

По министерству народного образования в Мотовилихе 
насчитывалось 1 высшее начальное училища и 11 начальных 
училищ. По духовному ведомству функционировали церковные 
школы: 1 второклассная женская учительская школа, и 3 
одноклассных церковных школ.

БАЛАШИХА

Балашиха - поселок при лесопильном заводе помещицы 
Балашовой, основанном 29 июля 1909г. в устье реки Мулянки. В 
1912г. завод и поселок перешли к Пермскому лесопильному и
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торговому обществу. В поселке было около 3600 жителей и из 
пригородов он был вторым после Мотовилихи.

Поселок был застроен в основном бараками, в которых проживали 
семьи рабочих. Кроме них на заводе работали жители Усть-Мулянки 
и Верхних Муллов. Поселок доставлял регулярное беспокойство 
третьей полицейский части Перми, так как там регулярно 
происходили пьяные скандалы и драки и заводской жандарм не 
справлялся с дебоширами.

ГОРКИ

Между Мотовилихой и Пермью находилось две деревни: 
Мотовилихинские Горки, возникшая не ранее 1880-х годов, и 
Городские Горки, существовавшая с XVIIIb. Свое название (Горки) 
они получили по местонахождению на высоком левом берегу Камы. 
Население деревень составляло около 1500 тысяч человек и 
административно они относились к Мотовилихинской полиции.

ИНЫЕ ПРИГОРОДЫ

Пермь была окружена достаточно плотным кольцом деревень и 
поселков. Достаточно просто перечислить их: Курочкин поселок, на 
месте современной Комсомольской площади, возникший в середине 
Х1Хв.; Солдатская и Новая слободки, находившиеся за Загородным 
садом (парк им. Горького); деревни Гарюшки, Балатово, Данилиха, 
располагались поблизости от Казанской заставы города. На правом 
берегу Камы, в районе современного микрорайона Пролетарский, 
находился Закамский поселок, административно относящийся к 
Оханскому уезду и насчитывающий в начале ХХв. около 4000 
жителей.

В 12 верстах от Перми, ниже ее по Каме в местности Нижние 
Курьи, на правом берегу Камы существовал зимний затон 
пароходчиков Каменских. Эта местность с 1891 г. была облюбована 
под летние дачи жителями губернского города и к 1913г. здесь было 
построено около 100 дач, несколько магазинов, церковь. Здесь так 
же были построены летние дачи-колонии Мариинской женской 
гимназии, технического училища и Богородицкой церков
ноприходской школы. На берегу Камы были оборудованы купальни, 
организован прокат лодок. Нижне-Курьинские дачи считались 
самыми дорогими в Перми и там летом отдыхали высшие и средние
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слои общества.

Более дешевыми были дачи в Верхних Курьях, которые были 
расположены на правом берегу Камы в 4 верстах выше Перми 
напротив Мотовилихинского завода. Эти дачи считались менее 
удобными из-за низменного места, редкого леса и близкого 
нахождения завода. Однако их преимуществом была близость к 
городу и сюда, как и в Нижние Курьи ходил дачный пароход 
Истомина. Учителя, мелкие чиновники, служащие частных 
учреждений летом снимали дачи в Закамском поселке, селе Нижние 
Муллы, в деревнях Оборино, Оверята, Чирки, Слудка и в селах 
Усть-Качка и Ново-Ильинское. Дачники снимали избы и в Лядах, и 
в с. Левшино, и в Мысах. В.С. Верхоланцев сообщает, что в иное 
лето до трети жителей города, в основном чиновники, учителя, врачи, 
инженеры находятся на дачах и в город наезжают лишь за 
покупками и по службе.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПЕРМСКИЕ НАМЕСТНИКИ

1. Генерал-поручик Евгений Петрович 
Кашкин (1780-1788).

2. Генерал-поручик Алексей Андреевич 
Волков (1788-1796).

Рис. 19. Наместник Пермский и Тобольский, 
генерал-поручик и кавалер, лейб-гвардии 
майор Е> П. Кашкмн.

ПЕРМСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ

1. Генерал-майор Иван Варфоломеевич Ламб (1781-1782).
2. Генерал-майор Илья Васильевич Колтовский (1782-1796).
3. Инженер-полковник Карл Федорович Модерах (1796-1811).
4. Д. с. с. Богдан Иванович Гермес (1811 —1818).
5. С. с. Антон Карпович Криденер (1818-1823).
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6. Д. с. с. Кирил Яковлевич Тюфяев (1823-1831).
7. С. с. Гавриил Корнилович Селастенник (1831 -1837).
8. Т. с. Илья Иванович Огарев (1837-1854).
9. Д. с. с. Павел Николаевич Клушин (1854-1855).
10. Д. с. с. Петр Александрович Замятин (1855-1857).
11. Генерал-майор Константин Ильич Огарев (1857-1860).
12. Генерал-майор Александр Григорьевич Лашкарев (1860-1865).
13. Д. с. с. Бернардт Васильевич Струве (1865-1870).
14. Т. с. Николай Евфимович Андреевский (1870-1878).
15. Д. с. с. Валериан Александрович Енакиев (1878-1882).
16. Д. с. с. Александр Константинович Анастасьев (1882-1885).
17. Т. с. Василий Викторович Лукошков (1885-1892).
18. Д. с. с. Петр Григорьевич Погодин (1892-1887).
19. Генерал-лейтенант Димитрий Гаврилович Арсеньев(1897 - 

1902)
20. Д. с. с. Александр Петрович Наумов (1902-1905).
21. С. с. Александр Владимирович Болотов 

(1905-1909).
22. С. с. Виктор Александрович Лопухин 

(1910-1911).
23. Д. с. с. Иван Францевич Кошка (1911- 

1914).
24. Д. с. с. Михаил-Александрович Лозина- 

Лозинский (1914-1917).

Рис. 20. Пермский губернатор, инженер- 
полковник КФ. Модерах.

ПЕРМСКИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЫ

1. Алябьев Александр Васильевич (1780-1787).
2. Борноволоков Иван Михайлович (1786-1798).
3. Розин Иван Петрович (1798-1800).
4. Годеин Иван Павлович (в 1800).
5. Тараканов Дмитрий Михайлович (1800-1801).
6. Волконский Михаил Николаевич (1801 -1805).
7. Розин Иван Петрович (вторично) (1805-1818).
8. Янович Андрей Федорович (1818 - 1821).
9. Сомов ПетрДимитриевич (1821 -1824).
10. Лаубе (1824 - 1826).
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11. Севринов (1826 -1830).
12. Иванов (в 1830).
13. Евсевьев (1830 - 1832).
14. Чуфаров (1832 - 1834).
15. Кабрит Андрей Федорович (1834-1838).
16. Д. с с. Владимиров (1838-1858).
17. К. с. Титов (1858-1860).
18. К. с. Кониар (в 1860).
19. С. с. Быков (1860-1864).
20. Д. с. с. Лысогорский Владимир Андреевич (1864-1878).
21. К. с. Нилов (в 1878).
22. Д. с.с. Богданович Матвей Павлович (1878-1901).
23. Д. с.с. Цехановецкий Болеслав Павлович (1901 -1904).
24. Камергер Высочайшего двора Сосновский Иван Васильевич

(в 1904 г.).
25. Д. с. с. М. В. Стрижевский (1904-1906).
26. Д. с. с. Коптев Николай Нилович (1906-1907).
27. С. с. Влалиаюр Иванович Европеус (с 1907 г.).

ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ ПЕРМИ

1. Попов Михаил Абрамович (1781 - 1784).
2. Быков Федор Евфимович (1784-1787).
3. Лапин Василий Герасимонич (1787-1790).
4. Попов Петр Абрамович (1790-1793).
5. Попов Михаил Абрамович (вторично) (1793 -1796).
6. Коршунов Иван Николаевич (1796-1798).
7. Пономарев Антон Трофимович (1899-1802).
8. Жмаев Иван Романович (1802 - 1805).
9. Попов Петр Абрамович (вторично) (1805-1807).
10. Быков Федор Евфимович (вторично) (1807-1808).
11. Пономарев Антон Трофимович (вторично) (1808-1809).
12. Силин Исидор Семенович (1809 -1811).
13. Белых Григорий Данилович (в 1811).
14. Дружинин Денис Сергеевич (1811 -1814).
15. Силин Исидор Семенович (вторично) (1814-1817).
16. Дружинин Денис Сергеевич (вторично) (1817-1820).
17. Силин Исидор Семенович (в 3-й раз) (1820-1 823).
18. Смышляев Лимитрий Емельянович (1823-1826).
19. Шавкунов Прокопий Андреевич (1826-1829).
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20. Ломтев Петр Петрович (1829-1834).
21. Любимов Иван Филиппович (1835-1838).
22. Шавкунов Егор Иванович (1839 - 1841).
23. Тиханов Яков (1842 - 1843).
24. Любимов Иван Филиппович (1844—1853).
25. Шавкунов Петр Егорович (1854-1855).
26. Грачев Ефим (1856 - 1858).

Вид на Пермь с южной стороны.
27. Любимов Иван Филиппович (1859-1865).
28. Колпаков Егор Александрович (1866-1867).
29. Каменский Федор Козмич (1868-1869).
30. Любимов Иван Иванович (1870-1874).
31. Костарев Николай Григорьевич (1875-1 876).
32. Любимов Иван Иванович (1877-1878).
33. Любимов Михаил Иванович (1879-1881).
34. Шавкунов Петр Егорович (1881 -1885).
35. Сигов Петр Ерофеевич (1885-1890).
36. Суслин Иван Николаевич (1891 -1893).
37. Синакевич Александр Васильевич (1893-1898).
38. Суслин Иван Николаевич (1898-1905).
39. Рябинин Павел Александрович (1905-1916).
СОКРАЩЕНИЯ:
Дес.- действительный статский советник; К с. - коллежским советник;
С. с. - статский советник; Т. с. - тайный советник.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Индустриальный район

1. Верхние Муллы, поселение. Рус. - XVII - XVIII вв.
Известно по историческим источникам с 1623 г. Расположено в 

прибрежной части пос. Верхние Муллы. 4 га. Стратиграфия не 
установлена. Состояние аварийное - застроен. Земли населенных 
пунктов по земельному кадастру. На балансе администрации 
Индустриального р-на г. Перми - жилые, хозяйственные постройки, 
огороды.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683. :

2. Верхние Муллы, могильник. Ан. - сер.1 тыс. до н.э.
Обследован В.П. Денисовым в 1968 г. Расположен на вост, 

окраине пос. Верхние Муллы, на лев. берегу р. Нижняя Мулянка, 
близ устья р. Пыж. 0,5га. Стратиграфия не установлена. Найдены 
бронзовые топоры - кельты ананьинской культуры. Состояние 
удовлетворительное. Земли населенных пунктов по земельному 
кадастру. На балансе администрации Индустриального р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

3. Верхние Муллы, селище. Гляд. - II - IV вв.н.э.
Выявлено В.П. Мокрушиным и А.Н. Лепихиным в 1988 г. 

Расположено в пос. Верхние Муллы, ул. 3-я Казанцевская - в 0,2 
км к В., на прав, берегу р. Пыж. 10 га. Стратиграфия не 
установлена. Найдены фрагменты керамики гляденовской культуры. 
Состояние удовлетворительное. Земли населенных пунктов по 
земельному кадастру. На балансе администрации Индустриального 
р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

4. Елесино, поселение. Рус. - XVIII в.
Известно по письменным источникам с 1792 г. Территория



Гукернская Пермь 
Индустриального р-на г. Перми, бывш. д. Елесено. 2 га. Стратиграфия 
не установлена. Состояние аварийное. Земли населенных пунктов 
по зем. кадастру. На балансе администрации Индустриального р- 
на г. Перми - жилые постройки.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

5. Ераничи, поселение. Рус. - XVIII в.
Известно по письменным источникам с 1792 г. Территория. 

Индустриального р-на г. Перми, бывш. д. Ераничи, на лев.берегу р. 
Данилиха. 2,5 га. Стратиграфия не установлена. Состояние аварийное. 
Земли населенных пунктов по земельному кадастру. На балансе 
администрации Индустриального р-на г. Перми - жилые постройки.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

6. Субботино I, городище. Ан., гляд. - V - I вв. до н.э.
Выявлено в 1937 г. М.В. Шваревым. Обследовано в 1958 г. В.А. 

Обориным, в 1979 г. АД. Вечтомовым. 1,2 га. Стратиграфия: серый 
суглинок мощностью 20-40 см. Найдены фрагменты керамики 
ананьинской., гляденовской культур, бронзовые, костяные изделия. 
Состояние удовлетворительное. Земли населенных пунктов по 
земельному кадастру. На балансе администрации Индустриального 
р-на г. Перми.

Федерального ведения. ПСМ РСФСР от 4.12.74, N624.

7. Субботино II, городище. Ан., гляд. - V - I вв. до н.э.
Выявлено в 1937 г. М.В. Шваревым. Обследовано в 1958 г. В А. 

Обориным. 1,5 га. Стратиграфия: темный суглинок мощностью 10- 
20 см. Найдены фрагменты керамики ананьинской., гляденовской 
культур, каменные зернотерки. Состояние аварийное - разрушен 
газопроводом. Земли населенных пунктов по земельному кадастру. 
На балансе администрации Индустриального р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

8. Хмели, поселение. Рус. - XVHI в.
Известно по историческим источникам с XVIH в. Центр, часть д. 

Хмели в Индустриальном р-не г. Перми. 1,5 га. Стратиграфия не 
установлена. Состояние аварийное.

Земли населенных пунктов по земельному кадастру. На 
балансе администрации Индустриального р-на г. Перми.
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9. Ветеран I, селище. 
ГЛЯД. - 1-Я ПОЛ.1 ТЫС.Н.Э. 

Выявлено В. П. Мокру
шиным в 1987г. Распо
ложено в 0,5 км к 3. от 
производственного 
объединения “Галоген” и 
в 20 м к Ю. от садового 
товарищества “Ветеран”, 
на лев. берегу р. Ласьва. 
0,5 га. Стратиграфия не 
установлена. Найдены 
фрагменты керамики 
гляденовской культуры. 
Состояние 
удовлетворительное. 
Земли населенных пун
ктов по земельному ка
дастру. На балансе ад
министрации Киров-ского 
р-на г. Перми.

Федерального ведения. 
РМСО от 20.05.93, N683.

10. Ветеран II, селище. 
Гляд. - 1-я ПОЛ.1 ТЫС.Н.Э. 

Выявлено В. П. Мок
рушиным в 1987 г. Рас
положено в 0,12 км к С. от 
производственного

объединения “Галоген” и в 0,1 км к В. от садового товарищества 
“Ветеран”, на лев. берегу р. Ласьва. 0,4 га. Стратиграфия не
установлена. Найдены фрагменты керамики гляденовской культуры. 
Состояние удовлетворительное. Земли населенных пунктов по 
земельному кадастру. На балансе администрации Кировского р-на
г. Перми.
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11. Оборино, поселение. Рус. - XVII-XVIII вв.
Известно по письменным источникам с 1623 г. Микрорайон 

Оборино Кировского р-на г. Перми. 1,5 га. Стратиграфия не 
установлена. Состояние аварийное. Земли населенных пунктов 
по земельному кадастру. На балансе Администрации Кировского 
р-на г. Перми - жилые, хозяйственные постройки.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

12. Оверята, поселение. Энеол., гляд. - IV-III тыс. до н.э.; II в. до 
Н.Э. - IV В.Н.Э.

Выявлено В.П. Мокрушиным в 1987 г. Расположено в 2 км к СВ. 
от д.Оверята, в 40 м к С. от производственного объединения 
“Галоген”, на лев. берегу р. Ласьва. Стратиграфия не установлена. 
Найдены кремневые орудия труда, керамика гляденовской 
культуры. Состояние удовлетворительное. Земли населенных 
пунктов по земельному кадастру. На балансе администрации 
Кировского р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

13. Протока I, поселение. Неол., энеол. - V - III тыс. до н.э.
Выявлено В.П. Мокрушиным в 1987 г. Расположено в 2,5 км к 

ЮЮВ. от пос. Крым, на прав, берегу р. Кама - озеро Протока в 
системе Болыпе-Ласьвинского озера. 3 га. Стратиграфия: 
коричневый песок мощностью до 50 см. Найдены фрагменты неол., 
энеол., керамики, каменные и кремневые орудия. Состояние 
аварийное. Земли населенных пунктов по земельному кадастру. 
На балансе администрации Кировского р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

14. Протока II, поселение. Неол., энеол. - V - III тыс. до н.э.
Выявлено В.П. Мокрушиным в 1987 г. Расположено на терр. 

пионерлагеря “Спутник”, на прав, берегу р. Кама - озеро Протока 
в системе Больше-Ласьвинского озера. 2,5 га. Стратиграфия: темно- 
коричневый песок мощностью до 50 см. Найдены фрагменты неол., 
энеол., керамики, кремневые и каменные орудия. Состояние 
аварийное.

Земли населенных пунктов по земельному кадастру. На балансе 
администрации Кировского р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.
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15. Нижне-Курьинское II поселение. Брл., ран. срл.
Выявлен в 1953 г. В.С. Крыловым, осмотрен в 1994 г. В.П. 

Мокрушиным. Прав, берег р. Кама в районе пос. Н.Курья. Земли 
населенных пунктов по земельному кадастру. На балансе 
администрации Кировского р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

16. Нижне-Курьинское I поселение. Бр.в., ран. ср.в.
Выявлен в 1953 г. В.С. Крыловым, осмотрен в 1994 г. В.П. 

Мокрушиным. Прав, берег р. Кама в районе пос. Н.Курья. Земли 
населенных пунктов по земельному кадастру. На балансе 
администрации Кировского р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

Дзержинский район

17. Верхняя Курья, комплекс поселений кам. в., бр. в, ср.в.
Выявлены Н.А. Прокошевым, В.П. Денисовым. Осмотрены А.М. 

Белавиным, В.П. Мокрушгиным. Найдены камен. орудия труда, 
фрагменты керамики. Стратиграфия не установлена. Состояние 
аврийное - застроены, размываются. Земли населенных пунктов по 
земельному кадастру. На балансе администрации Дзержинского 
района.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

Орджоникидзевский район

18. Турбино, селище. Гляд. - П1 - I тыс. до н.э.
Выявлено О.Н. Бадером в 1956 г. Расположено на южн. окраине 

пос. Шустовка, на прав, берегу р. Кама. 3 га. Стратиграфия: серый 
песок мощностью до 30 см. Найдены фрагменты керамики 
гляденовской культуры. Состояние аварийное.

Земли населенных пунктов по земельному кадастру. На балансе 
администрации Орджоникидзевского р-на г. Перми.

Федерального ведения. РМСО от 20.05.93, N683.

19. Турбинский 1 и 2 могильники. Бр.в. - II тыс. до н.э.
Выявлен в конце XIX в. геологом Краснопольским. Обследован 

в 1891 г. С Л. Сергеевым и И. Н. Глушковым, в 1915 г. А. М. 
Тальгреном, в 1923 г. А. В. Шмидтом. Раскопки на памятнике 
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проводили: в 1923-1927 гг. А.В. Шмидт; в 1931г. - он же, совместно 
с Н.А. Прокошевым; в 1934-1935 гг. - Н.А. Прокошев; в 1948, 1951, 
1952, 1958-1960 гг. - О.Н. Бадер. В 1980 г. памятник был осмотрен 
А.М. Белавиным, в 1990 г. П.А. Корчагиным. А.В. Шмидтом вскрыто 
417 кв.м., Н.А. Прокошевым - 434 кв.м., О.Н. Бадером - 4251 кв.м. 
Расположен на прав, берегу р. Кама, в пос. Шустовка, на Шустовой 
горе. 1 га.

Стратиграфия: серый песок мощностью 20-50 см., содержит 
керамику и кремневые орудия. Изучено около 200 погребений эпохи 
бронзы на площади 5118 кв.м., которые залегали в желтоватом 
мелкозернистом песке на глубине 0,5-1,15 м. от поверхности. 
Ориентация могил на С.-В. От костяков сохранилась лишь зубная 
эмаль. Найдены бронзовые втульчатые копья, бронзовые кельты, 
тесла, топоры-клевцы, вислообушные топоры, ножи, бронзовые и 
серебряные украшения. Состояние аварийное - зап. часть застроена 
пос. Шустовка.

Земли Пермской городской администрации - земли населенных 
пунктов по земельному кадастру. На балансе администрации 
Орджоникидзевского р-на г. Перми - жилые и хозяйственные 
постройки.

Федерального ведения. ПСМ РСФСР от 4.12.74, N624.

Пермский район.

20. Заосиново, комплекс поселений и могильник. Бр.в., ран. ж. в.
Неоднократно обследовался в 1980-х годах В.П. Денисовым, А.Ф. 

Мельничуком, С.Н. Коренюком и др. Расположен в окрестностях д. 
Заосинов на берегах озер системы Заосинового озера. Стратиграфия; 
темно-серый песок, темный суглинок с находками, в жилищах до 1 
м мощности. Находки; орудия труда из камня и бронзы, керамика, 
каменные орудия труда. Состояние аварийное - распахивается.

Земли с\х назначения. На балансе Кондратовского с\с - пашня, 
жилые постройки, огороды.

Федерального ведения РМСО от 20.05.93, N683.

21. Ванюки, Большое Савино, Заюрчим - комплекс поселений и 
могильник. Кам.в., бр.в., ран.ж.в.

Включает в себя полтора десятка памятников. Неоднократно 
обследовался В.П. Денисовым, А.Ф. Мельничуком, С.Н. Коренюком, 
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О.Н. Бадером и др. Находки; орудия труда из камня и бронзы, 
керамика, каменные орудия труда. Состояние аварийное - 
распахивается.

Земли с\х назначения. На балансе с-за “Верхнемуллинский”. 
Федерального ведения РМСО от 20.05.93, N683.

22. Гляденовское костище. Ан., гляд. VI в. до н.э.
Известно с XIX в. Первые раскопки Н.Н. Новокрещенных в 1896- 

97 гг. Впоследствии неоднократно изучался А.В. Вечтомовым и А.Ф. 
Мельничуком. Расположен в 1,8 км от д.Севастьяны на мысу 
левобережной древней террасы р. Кама. Три вала. Мощность 
культурного слоя до 1,3 м. Находки: вотивные и культовые вещи, 
керамика, кости. Состояние аварийное - карьер.

Земли лесного фонда по зем. кадастру. Федерального ведения 
РМСО от 20.05.93, N683.

Мотовилихинский район.

23. Егошихинское городище. Ср.в.
Известно с XVIIIb. Осматривалось краеведами. Точное место 

расположение не установлено. Состояние аварийное - застроено.
Земли населенных пунктов на балансе администрации Мотовилих 

р-на.

Ленинский район.

24. Исторический центр г. Перми. XVIII-ХХвв.
Культурный слой исторического центра города Перми. 

Культурные отложения до 2,5 м. Состояние аварийное - застроен.
Земли населенных пунктов, на балансе администрации 

Ленинского р-на.
Федерального ведения РМСО от 20.05.93, N683.

1
РМСО - решение Малого Совета Областного совета народных депутатов 

Пермской области.
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Губернское земское правление. 
Сейчас это главный корпус 

ПГПУ.
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Summary.
This book, written by the professors of Perm state pedagogical university, 

is devoted to a history of city Perm - centre of large industrial area Russia, 
located on Western Ural.

The authors tell about ancient monuments, located on territories of mod
em city, including about a famous ancient cemetery Turbino, which is located 
in region Shustovka.

The items of information on development of territory of modem city and 
his(its) vicinities Russian are resulted(brought). The items of information about 
Egoshihinskia metallurgical factory, based in 1723 Vasili Tatishev and Vilgelm 
Hennin are available. Near this factory a 1781 year the general Evgeni Kashkin 
constructed city Perm, which has become centre of a huge Ural province, 
open on the decree Ekaterina Great.

In the book there is enough information on economic, political, religious, 
cultural, scientific life Perm in period from his(its) basis till 1917. Structure of 
the population of city is analysed, experience of urban self-management, 
system of guards about, system of schools is described. In the application the 
list of the governor and mayors of city is resulted(brought), card of modem 
city with marked historical places is available.
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