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ПРЕДИСЛ0В1Е,

Весною 1911 г. я получилъ предложеше отъ директора Геологиче- 

скаго Комитета Академика 0. Н. Чернышова произвести геологическ1я 

изыскан1я въ южной части ра10на проектируемой Ухта-Печора-Камской 

железной дороги. Эти изыскан1я должны были итти параллельно съ тех

ническими жел-Ьзнодорожными изыскан1ями подъ общимъ руководствомъ 

инженера путей сообщен1я Г. В. Адр1аноБа.

Принимая во вниман1е отпущенныя для этой ц-Ьли средства, мною 

была выработана следующая программа работъ, утвержденная академи- 

комъ 0. Чернышевымъ и инженеромъ Г. Лдр1ановымъ:

„Одною изъ самыхъ важныхъ задачъ предстоящихъ геологическихъ 

изысканш въ ра1он'Ь проектируемой Камско-Печорской жел1>зной дороги 

должно явиться систематическое и детальное осв'Ьщен1е местности съ 

точки зр'1>н1я слагающихъ ее породъ, ихъ соотношен1я, правильности 

залеган1я, качествъ и проч.

Такая геологическая съемка должна вестись полосою, шириною въ

2— 5 верстъ на протяжен1и всей проектируемой лин1и жел'Ьзной дороги. 

Въ основ'Ь должна быть положена суш;ествуюш,ая топографическая карта 

этого раюна и сама съемка должна быть глазом’Ьрная. При пересЬчен1и 

Р'Ькъ, ручьевъ и крутыхъ впадинъ желательна искусственная расчистка 

обнажен1Й и бол'Ьб подробный изсл'1>дован1я подстилаюш,ихъ породъ, со спе-
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щальною ц'Ьлью проектирован1я будущихъ мостовыхъ устоевъ и проч. 

Во время этихъ изыскан1й необходимо систематическое собиран1е образ- 

цовъ породъ, а также палеонтологическаго и минералогическаго матер1ала. 

Зажно также отмечать возможную золотоносность и платиноносность 

песковъ пересЬкаемыхъ р-Ьчекъ и логовъ.

Поэтому въ геологической парт1и должно находиться лицо, знакомое 

съ практическими пр1емами опробован1я золотоносныхъ песковъ.

Кром'Ь этихъ систематическихъ геологическихъ изыскан1й весьма 

важны изсл’Ьдован1я и описан1я м'Ьсторожден1й полезныхъ ископаемыхъ, 

лежащихъ къ востоку отъ проектируемой жел'Ьзной дороги, но будущихъ 

им^ть впосл̂ .дств1е значительное экономическое вл1ян1е на грузооборотъ 

этой Л ИН 1И. Изсл-Ьдован1е подобныхъ м'Ьсторожденш и по возможности 

выяснен1е ихъ благонадежности, явится логическимъ дополнен1емъ систе

матическихъ геологическихъ изыскан1й. Такихъ м'Ьсторожден1й въ Камско- 

Лечорскомъ ра!он'Ь уже известно н'Ьсколько. Такъ особенно важны 

м-Ьсторожден1я жел’Ьзныхъ рудъ по р. Вишер!, и УньФ., м-Ьсторожден1я 

по р. Ылычу и пр. Вс^ эти м'Ьсторожден1я необходимо изучить теку- 

щимъ л'Ьтомъ.

Въ заключен1е уместно сказать, что какъ Чердынскш Уралъ, такъ 

и Печорск1й край посещались уже н'Ькоторыми геологами. Такъ изв-Ьстны 

работы проф. П. Кротова на западномъ склон!. Соликамскаго и Чердын- 

скаго Урала, труды С'Ьверной экспедиц1и проф. Е. Федорова, работы 

проф. Дюпарка по р’Ьк'Ь Вишер-Ь и др. Въ этотъ ра1онъ посылались 

даже предварительныя разв^дочвыя парт1и (наприм'Ьръ парт1я отъ Гор- 

наго Департамента на р. Ылычъ). Поэтому въ основ'Ь полевыхъ геоло

гическихъ изыскан1й въ ра1онй Камско-Печорской жел'Ьзной дороги не

обходимо положить детальное изучен1е всего им!.ющагося въ спещаль- 

ной литератур!. матер1ала по этому ра1ону“.

Такова въ общихъ чертахъ была программа нащихъ изысканш въ 

ра1он’1. проектируемой лин1и между Печорой и Камой.
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’аннею весною 1911 года я въ сопровожден1и опытнаго техника  ̂

вы'Ьхалъ изъ С.-Петербурга.

"'орнорабочихъ предположено было приглашать на м'Ьст'Ь.

^аботы начались со ст. Березники Луньевской в'Ьтви Пермской 

железной дороги.

На прилагаемой карт-Ь изображенъ подробный маршрутъ нашего 

путешеств1я, продолжавшагося съ половины мая до половины сентября, 

т.-е. около четырехъ м-Ьсяцевъ. Несмотря на столь кратк1й срокъ уда

лось пройти; по р. Кам’Ь отъ с. Усолья до устья р^ки Вишеры. Дал^е 

по р'Ьк'Ь Вишер-Ь и Колв-Ь до гор. Чердыни, оттуда трактомъ до с. Мор- 

чанъ, дал'Ье по р-Ьк"!. Вишер^ до р. Зыряновки, зат^мъ по р'Ьк’Ь Вёлсу 

до р. Б. Мартайки, вдоль нея черезъ Мартайсюй Камень на пр1иска по

о. Заблудяш,ей и Талой обратно по Вёлсу до р. Чурола, гд'Ь было осмот

рено м-Ьдное м'Ьсторожден1е, зат-Ьмъ по р. Улсу и Кутиму для осмотра 

Хутимскаго м'Ьсторожден1я жел^знаго блеска и обратно по р. Вишер^ 

до с. Морчанъ. Изъ этого посл-Ьдняго была предпринята экскурс1я на 

р. Усолку для осмотра соляныхъ ключей. Дал'Ье по тракту на р. Колву, 

по которой поднялись до д. Паршаковой, откуда перевалили нар.  Унью, 

гд-Ь были изучены жел1.зныя м'Ьсторожден1я. Зат-Ьмъ внизъ по р. Унь^. 

и Печор'Ь до с. Троицкаго Печорскаго при впаден1и въ последнюю ре.ки 

Северной Мылвы, по ней и по р. Сойв'Ь до р. Бади-ёль. Зат1,мъ вдоль 

ЛИН1И жел-Ьзной дороги и обратно на Печору, такъ какъ все это про

странство покрыто мош;ными ледниковыми отложен1ями и густымъ л'Ьсомъ 

и никакихъ обнажен1й нельзя ожидать. Съ Якшинской пристани на 

р. Колву, обратно по ней до с. Камгорта и оттуда на р. Пильву. За- 

т'Ьмъ вдоль проектируемой линш на Чердынь и Соликамскъ.

Всего было пройдено 2328 верстъ, въ томъ числ'Ь на лодкахъ 

1231 вер., въ тел'Ьгахъ— 671 вер., верхомъ 196 и п'Ьшкомъ 230 верстъ. 

Лзъ этого количества 1572 версты или 68% приходятся на Чердынск1й 

у^здъ Пермской губерн1и, 490 верстъ или 21% на Устьсысольскш уЬздъ
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Вологодской губерн1и и 266 верстъ или 1Р о на Соликамскш уЬздъ 

Пермской губерн1и.

Предлагаемый отчетъ заключаетъ въ себ"̂  весь фактическ1й мате- 

р{алъ, собранный за это время.

Работа распадается на сл-Ьдующ1я главы:

I. Обзоръ литературы.

'I. Описан1е изученныхъ обнажен1й.

III. Общ1й сводъ наблюденш.

IV. Полезныя ископаемыя.

Г



I. ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ.

Въ геологической и географической (а также общей) литератур^, 

мы нашли сл'Ьдующ1я описан1я и зам'Ьтки, относящ1яся къ Чердынскому 

и Соликамскому уЬздамъ Пермской губерн1и и части Устьсысольскаго 

уЬзда Вологодской губернш, которыя мы и располагаемъ въ хронологи- 

ческомъ порядк'Ь.

1734. !■ 1̂ арта Екатеринбургскаго В-Ьдомства и провинц1и Соли-Намской.
п. о. Чупинъ. Пермь, 1893 г.

При этой брошюрк-Ь пом-^щенъ снимокъ съ карты, исполненной въ масштаб”̂

1 :1440000 и надписанной: „Ландъ-картъ в-Ьдомства Екатеринбургскаго и провинщи Соли

камской, Чердынскаго, Кунгурскаго, Верхотурскаго и Туринскаго у-^здоБъ, вотчины господъ 

бароновъ Строгоновыхъ и заводовъ статскаго д'Ьйствительнаго сов-^тника Акимеея Демидова 

Сочинена въ 1734, 1735 и 1736 годахъ“.

Эта весьма интересная карта даетъ понят1е о прежнемъ административномъ д'^лен1и 

прилегающихъ къ Уралу пространствъ. Ей предпосланъ объяснительный текстъ П. Чупина 

съ краткимъ историческимъ очеркомъ.

1752. 2. ОтеНп. Ве18е (1игс11 8|Ыпеп уот ЗаНге 1740 Ыз 1743. IV т. СбШпдеп.

1752.

Этотъ ученый при описан1и своего обратнаго путешеств1я изъ Сибири (з. 512— 555), 

маршрутъ котораго лежалъ черезъ г. Соликамскъ, Усолье, с. Вильву, д. Косогоръ и с.Уролку, 

даетъ кратк1Я св'Ьд'Ьн1я о добыван1и соли изъ разсоловъ буровыхъ скважинъ Соликамска, 

Дедюхина, Ленвы и Усолья. Эти описан1я надо, в’̂ роятно, считать первыми литературными 

указан1ями объ этомъ громадномъ соленосномъ ра1он%.

1770. 3. Журналъ или дневныя записки путешеств1я капитана Рычкова по 
разнымъ провинц'тмъ Роос1йскаго Государства въ 1769 и 1770 гг.
С.-Петербургъ, при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1и Наукъ. 1770 г. Сочин^н1е 

СВ06 капитанъ Николай Рычковъ посвятилъ граоу Влад. Григ. Орлову.

Путешеств1е было начато 18 мая 1769 г. изъ г. Симбирска сперва въ область древ- 

нихъ болгаръ и дал'Ье въ страну черемисовъ, башкиръ, тептерей, въ Вятскую страну, къ 

верховьямъ р'кки Камы, къ г. Соликамску, Чердынь, вверхъ по р. Колв-Ь до горы Боецъ 

и обратно въ Чердынь, Соликамскъ и по р-Ьк^ Кам%. Записки эти распадаются на дв%



части: первая, стр. 1 -188 съ картою и шестью таблицами плановъ древнихъ городищъ и

продолжен1е (вторая часть) стр. 1-132 безъ карты.
Для насъ особенно интересны стр. 82-92  продолжен1Я, гд-Ь описываются Пермскш

солеварни. На стр. 86 высказывается взглядъ автора на происхожден1е соленосно щ ,

формулированный сл^дующимь образомъ: „родитель сихъ солей есть с-Ьверныи 

прилигш1й ближе вс-^хъ морей къ области Соликамской". Стр. 92 107 описаню 

камска и его варницъ. Стр. 107— о водныхъ путяхъ въ древней Б1арм1И. 1) соед

Каму съ Печорою и 2) съ Северною Двиною. Стр. 1 1 2 — описан1е г. Чердыни. р __

о п и с а н 1'е  к ам ен ны хъ  г о р ъ  п о  р . К ол в 'Ь — В 'Ь т л ан а , Д и в ь я г о  к а м н я  и Б ой ц а . т р .  

о п и с а н 1'е  п ещ еры  н а  р . Колв-1.. С т р .  1 2 3 — о п и с а н 1е с . Н ы р о б а  и д ал ”̂ е  д о  с т р .  Р

пути п о  р . Кам-Ь.

1796. 4-. Негтапп. Мтега1од18сНе Ве18е 1п 8|Ыг1еп Уот а̂̂1̂е 1783 Ыз
1796. I ТЬеИ.

На стр. 28 этого сочинен1я Германъ описываетъ свою по'Ьздку въ Сол 

ра]'онъ для ознакомлен1я съ солянымъ и м'Ьднымъ д'Ьломъ. Дал'Ье на стр. 165 

ресны нъкоторыя петрографическ1Я указан1я, относящаяся къ ра1 0 ну р'Ьки Вишер

1804. 5. Н. Поповъ. Хозяйственное Опиоан1е Пермской Губерн1и сообразно 
начертан1Ю С.-Петер6ургскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
Пермь, 1804 г.

Это первое капитальное сочинен1е, относящееся до интересующаго насъ раюна, а 

потому остановимся на немъ н-Ьсколько подробн'Ье. Свой трудъ г. Никита Поповъ, Перм- 

скаго Главнаго Народнаго Училища Естественной Истор1и и Географ1и учитель 8-го класса,

разбилъ на дв'Ь части:
Часть 1-я, стр. 1 — 3 9 9  съ 9  таблицами чертежей содержитъ предув-Ьдомлен1е, описаню

положен1Я губерн1и, горы и при н%которыхъ рудники съ добываемыми изъ нихъ минералами 

и горными породами, плоская земля, болота, воды съ судоходствомъ, климатъ, минеральные 

ключи и соляные ключи съ описан1емъ соляныхъ заводрвъ Дедюхинскихъ, Новоусольскихъ 

и Соликамскихъ, какъ нын-Ь д'1,йствующихъ, такъ и прежде бывшихъ.

Часть П-я, стр. 1- 400 съ 7 таблицами и 16 листами рисунковъ. Въ этой части 

говорится о „произведен1Яхъ царствъ прозябаемаго и животнаго съ показан1емъ ихъ упо- 

треблен1я“, о заводахъ, промыслахъ и рукод-Ьльяхъ, о народахъ зд-Ьсь обитающихъ и она 

заканчивается описан1емъ 12 у'Ьздныхъ и 3 заштатныхъ городовъ.

Для насъ важны: стр. 4 § 5 (часть I) — Горы и камни первой отрасли. Зд'^.сь описы

вается Дивья гора на р. Колв'Ь и кратко указывается на находящуюся въ этой гор-Ь пещеру.

Высота горы принимается въ 100 сажень.

Дал-Ье описывается Писанный Камень на р. Вишер’Ь, высота котораго установлена 

въ 80 саж. На стр. 41 § 94 мы встр-^чаемъ указан1е на то, что къ Пыскорскому м%ди- 

плавильному заводу приписано 950 м'Ьдныхъ рудниковъ, но во время составлен1я труда 

м-^дная руда добывалась лишь на 10 рудникахъ и приведены данныя о вид'к руды и харак- 

теръ рудоносныхъ породъ. На стр. 42, § 95, при описан1и рудниковъ, содержащихъ воду съ 

ржавчиною, указывается в-Ьроятное нахожден1е болотной жел-Ьзной руды въ горномъ воз- 

вышен1и на л'Ьвомъ берегу р. Лологъ въ 8 верстахъ отъ с. ЮксЬевскаго Чердынскаго у'Ьзда. 

Стр. 145 171 содержитъ описан1е соленоснаго ра1 0на, § 207— соляные источники, § 2 0 8 — 

какъ заводятъ новыя разсольныя трубы, § 209 поправка и очистка трубъ. Въ §§  211 224 

мы находимъ описан1я и статистическ1я данныя какъ казенныхъ, такъ и частныхъ соляныхъ 

промысловъ. Въ посл'Ьднемъ параграф-^ им-Ьется указан1е на существован1е соляныхъ вар

ницъ въ Чердынскомъ у'ЬздФ., но ни „начало сихъ варницъ, ни продолжен1е на нихъ соле-



варен1я, ни причины остановки совершенно не изв-Ьстны. Самые старожилы ничего основа- 

тельнаго показать не могутъ. Чердынская, знаменитая своею древностью архива, можетъ 

быть им'Ьла въ себ’Ь изв'Ьст1я до всего производства солеварен1я относящ1яся, но пожаръ 

въ 1792 году, бывш1й въ г. Чердынь, истребилъ вм'ЬсгЬ съ нею с1и в’̂ рныя древности 

доказательства".

Дальн'Ьйш1я страницы этой части касаются главнымъ образомъ заводовъ и рудниковъ 

близь г. Екатеринбурга и поэтому мы ихъ не цитируемъ.

1821. 6. в. Берхъ. Путешеств1е въ города Чердынь и Соликамокъ для
ИЗЫСКаН1Я историческихъ древностей. С.-Петербургь, 1821 г.

Въ виду спец1альной ц'^ли этого путешеств1Я мы остановимся лишь на стр. 109, 110 

и 111, гд% описывается пос'^щен1е Д-̂ вьей пещеры на р. Колв*^.

1825. 7. Лю6арск1й. Геогноотичеок1я зам%чан1я въ отраоляхъ Уральокаго
кряжа. „Сибирск1Й В'Ьстникъ“. 1825 г., ч. 13, кн. I.

Зд-^сь мы находимъ указан1е на то, что въ окрестностяхъ города Дедюхина по пред- 

писан1ю Департамента горныхъ и соляныхъ д%лъ производились поиски каменнаго угля. 

Дал-Ье описывается напластован1е соленосной толщи Усолья и Ленвы и высказывается 

предположен1е, что съ углублен1емъ шурфовъ дал%е можно встр-Ьтить и „тотъ огромный 

пластъ повареной соли, который напитываетъ оною разсольные ключи**.

1833. 8. Чеклецовъ. Геогноотическое о6озр'Ьн1е Чердынскаго уЬзда Пермской
Гу6ерН1И. „Горный Журналъ“. 1833 г., ч. И, кн. 5, стр. 141— 179 съ картою.

Этимъ авторомъ составлена первая геогностическая карта Чердынскаго у'^зда, 

имеющая въ настоящее время лишь историческ1й интересъ. Но зд-^сь ум-Ьстно отметить, 

что на этой карт% указано м-^сторожден1е жел-^зныхъ рудъ на л-^вомъ берегу р-Ьки Путима 

и м%сторожден1е м%дныхъ рудъ на л’Ьвомъ берегу р. Велса у устья р. Чурола. Для насъ 

интересны стр. 161 текста, гд-̂  описывается это м%сторожден1е. Въ прим'^чан1и къ стр. 168 

говорится о слухахъ, циркулирующихъ среди м-^щанъ о м-^дной руд"^ по р. Низьб-^, л-Ьвому 

притоку р. Колвы. „Породу сей руды составляетъ кварцъ, въ коемъ оказались также и 

сл^ды золота. Но опред'Ьлительной разв^Ьдки не было произведено сколько по незнан1ю рудъ 

и породъ, столько и по наступлен1ю зимняго времени**.

1857. 9. Швиккардъ. Общее Геогностическое о6озр'Ьн1е Камскихъ дачъ
графини С. В. Строгоновой. „Горный Журналъ '. 1837, IV. Съ геог-

ностической картою и 5 профилями.

Зд%сь (стр. 56) приводится глубина залеган1я каменной соли въ Соликамск'^ на 

45 саж. и въ Усоль'Ь на 72 саж.

1837. Иапитанъ Карпинстй 2-й. Отчетъ о д-Ьйств1и геогностической 
парт1и въ округ'Ь Богословскихъ заводовъ за 1836 и 1837 гг.
„Горный Журналъ". 1837, IV.

Въ этой работ-^ мы опять встр'^чаемся съ петрографической картою восточной части 

интересующаго насъ раюна (бассейнъ р. Улса).

1*



1844. II- п. м. Бурнашевъ. Отчетъ о д-Ьйств1яхъ золотоискательныхъ парт'т
въ вершинахъ р'Ьки Печоры въ 1844 году. „Записки Уральскаго

Общества Любителей Естествознан1я“. 1876. Т. III, вып. 2, стр. 58— 80.

Въ „Предув^домлен1и“ авторъ указываетъ, что съ 1829 по 1835 г. С'Ьверная экспе- 

ДИЦ1Я открыла м'^дные и железные рудники и золотоносныя розсыпи, съ выгодою разраба- 

тызавш1яся Богословскими заводами. Кром*^ восточнаго склона Урала поиски производились 

и на западномъ склон"!), въ Чердынскомъ кра'Ь, гд'к въ 1842 году берггешвореномъ Чекле- 

цозымъ были открыты богатыя золотыя розсыпи по Вельсую. Результаты, добытыя Чекле- 

цовымъ заставили Богословск1е заводы снарядить поисковую парт1ю къ вершинамъ Печоры, 

руководство которой было поручено Бурнашеву. На стр. 64 80 авторомъ дается детальный 

отчетъ объ работахъ этой парт1и, въ составъ которой входило 46 челов-Ькъ горнорабочихъ,

3 штейгера, 1 унтеръ шихтмейстеръ и 1 л'Ькарск1й помощникъ. Въ этомъ отчет-Ь мы нахо- 

димъ и описан1я л^сныхъ пожаровъ (стр. 64) и описан1е р-Ьки Печоры съ перечислен1емъ 

всохъ ея притоковъ. Партией этой были пробиты 315 шурфовъ на 62 большихъ и малыхъ 

р-Ькахъ на протяжен1и около 2900 кв. вер. Были изсл-^дованы сл-|,д. р'Ьки: Унья на 200 

верстъ ея течен1я, 1оума — 60 верстъ. Порожняя, Югринск1й переходъ — 40 верстъ, Вы- 

дерья — 30 верстъ, Копенная — 25 верстъ. Чистая, Мысовая, Оленья, Крысья, Кедровый Логъ 

и Волосница. Наибольшее скоплен1е золота (10—24 доли въ 100 пудахъ) было обнаружено 

по р. Волосниц-^, гд-̂  золотоносный пластъ обращалъ вниман1е своею большою толщиною, 

непрерывностью и крупностью золота. Онъ состоитъ изъ галекъ кварца, зм-^евика и 

угловатыхъ обломковъ тальковаго и хлоритоваго сланцевъ и мелкаго кварцеваго супеска 

почти безъ связи. По р. Волосниц-Ь пластъ м'Ьстами им-Ьлъ видъ уже разъ промытаго. 

Наносы р. Печоры тоже обнаружили признаки золотоносности.

Изъ данныхъ шурсзовки этого ра!она авторъ д'Ьлаетъ сл'Ьдуюш^я заключен1я!

1) Главная золотоносная полоса участка, видимо соотв-Ьтствуя направлен1ю р-^чекъ 

Волосницы и Югринскаго перехода — лежитъ верстахъ въ 157 отъ лин1и разд'^лен1я водъ.

2) Зм-Ьевки принимаютъ невидимому небольшое участ1е въ образован1и зд'к.шнихъ 

розсыпей.

3) Малымъ р'^Ьчкамъ и логамъ свойственна золотоносность въ гораздо меньшей 

степени противъ р'Ьчекъ второстепенныхъ.

и 4) Сыпучимъ 'пескамъ свойственна преимущественно золотоносность, что противо- 

р-Ьчитъ услов1ямъ золотоносности восточнаго Урала.

Отъ стр. 74 до конца отчета идетъ историческое и статистическое описан1е Печор- 

• скаго ра1она.

Къ отчету приложены 2 таблицы наблюдений температуры.

1846. 12. А. V. КеузегПпд ипс1 Р. V. Кгизепз̂ егп. Ке188 \п йаз Ре1$сНога-
ЬаП(1. 31. Ре1егзЬигд, 1846, стр. 1— 465.

Къ этому сочинен1Ю приложенъ атласъ, заключающ1й въ себ'Ь: 1) СеодпозИзсЬ

деодгарЫзсЬе иЬегз1сЫ с1ез Ре!зсЬога-Ьапс1ез уоп А. V. КеузегИпд ипс1 Р. у. Кгизепз1егп. 1846. 

2) Меркаторскую карту р’Ькъ Печоры, Ижмы, Илыча, Вычегды и С-Ьверной и Южной 

Мылвы, составленную съ описи и астрономическихъ опред'Ьлен1й флота капитаномъ лейте- 

нантомъ Павломъ Крузенштерномъ въ 1846 и 3) двадцать дв'Ь палеонтологическ1Я таблицы.



Все сочинен1е раздьлено на сл-^дующ1я части:

1) Географическое опред-Ьлен1е м-Ьстъ П .'Ф . Крузенштерна, стр. 1 — 148.

2) Геогностическ1я наблюден1я графа Кейзерлинга, стр. 149— 406, которыя разбиты 

на: а) палеонтологичесюя зам-^тки и 6) описан1е путешеств1я.

и 3) Матер1алы для географ1и и гидрограф1и Печорскаго края П. Ф. Крузенштерна, 

стр. 409— 465.

Большинство изсл-Ьдователей попадали на р. Печоры или черезъ р-Ьку Волосницу 

или черезъ р. Унью.

Графъ Кейзерлингъ и П. Крузенштернъ были единственными, которые перевалили 

на р. Печору съ р'^ки Вычегды. Поэтому для насъ особенно интересны наблюден1я этихъ 

изсл'Ьдователей по р. С'кверной Мылв̂ > и ея притоку Сойв'Ь, изложенныя на стр. 355—359.

1853, 13. Э. Гофманъ. Северный Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой.
Изсл'^дован1я экспедиц1и, снаряженной ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ 

Географическимъ ббществомъ въ 1847, 1848 и 1850 годахъ. С.-Петер- 

бургъ, 1853 г.

Это второй капитальный трудъ, касающ1йся интересующаго насъ ра1она, поэтому 

остановимся на немъ также подробн-^е. Труды экспедиши Гофмана выпущены въ двухъ 

томахъ. Разсмотримъ каждый изъ нихъ отд’̂ .льно:

Т о м ъ  пе р вый.  „Географичесюя опред%лен1я м%стъ и магнитныя наблюден1я“,

М. Ковальскаго, экстра-ординарнаго профессора астроном1и въ Казанскомъ Университет-^.

Этотъ томъ распадается на введен1е и три части:

В В Е Д Е Н I Е.

1. Обзоръ путешеств1я по Северному Уралу и прилежащимъ странамъ въ течеши 

1847 и 1848 годовъ. Зам'Ьчан1я о климат-  ̂ страны, разныхъ явлен1яхъ природы и религ1и 

туземцевъ.

2. Описан1е карты С'^вернаго Урала и берегового хребта Пай-Хоя съ указан1емъ и 

разборомъ матер1аловъ, служившихъ при ея составлен1и.

3. Отчетъ объ астрономическихъ инструментахъ и методахъ опред'клен1я географи- 

ческаго положен1я и высотъ С'^вернаго Урала.

4. Обзоръ наблюден1й земного .магнетизма въ Чердын-̂ в., Оранц-^, Пустозерск'^, Бере- 

зов'Ь и Обдорск-Ь.

5. Изсл'Ьдован1е взаимнаго д'Ьйств1я двухъ магнитовъ и опред%лен1я горизонтальной 

напряженности земного магнетизма.

6. Таблица географическаго положен1я м-^стъ и высотъ, опред'1)Ленныхъ въ С%верномъ 

Урал"^ и прилежащихъ странахъ, стр; 1.

Ч а с т ь  1-я. Географичесюя опред-^лен1я м-Ьстъ С'^вернаго Урала стр. 1— 188.

Ч а с т ь  И-я. Изыскан1я географическихъ широтъ и долготъ главн%йшихъ точекъ 

С'Ьвернаго Урала и р”̂къ Вишеры, Колвы, Вишерки, Печоры, Щугора, Уссы, Щуч1й и Оби, 

стр. 191— 253.

Ч а с т ь  1П-Я. Изсл%дован1е земного магнетизма въ Чердын”!), Оранц*!), Пустозерск%, 

Березов'^ и Обдорск%, стр. 259— 306.

Въ таблиц'^ на стр. ЬХ1Х приведены географичесюя положен1я 186 пунктовъ и ихъ 

высоты надъ уровнемъ моря.

Зд'Ьсь приводятся эти данныя для интересующихъ насъ сл^дующихъ пунктовъ.
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д. Ф а д и н а ..............................

Устье р. Долгановки . •

Сопка И ш е р и м ъ .................

Хребетъ Яльпингъ-Нёръ (Южн

(С'Ьв. кр
т, ” ^

Изба Васюкова . •

Сопка Мань-Уръ .

Монинъ-Тумпъ, берегъ 

Вишеры

„ Гальсори .

„ Оши-Нёръ .

Л'Ьвый берегъ р. М.

д. Усть-Волосница 

д. Пажгина . • • 

д. Усть-Ун1Я . • •

Якшинская пристань 

Истоки р. М. Печоры . . 

Сопка К о й п ъ .................

Печеръ-Я-Таляхъ

Истоки р. Б. Печоры . • 

Сопка Бальванъ-Изъ . • 

Истоки р. Егра-Ляга . • 

Сопка Мань-Кводъ-Нёръ 

Тосемъ-Акутасъ 

Нынчуръ . • • 

Ятынгъ-Аухъ . . 

Село Троицкое (церковь)

УН1И

600

1775

716

3243

4054

2656

1.283

2722

2066

3513

3042

2205



Т о м ъ  в т о р о й.  Составленъ Начальникомъ Уральской экспедиц1и Др. Э. Гофманъ, 

корпуса горныхъ инженеровъ полковникомъ и профессоромъ ИМ ПЕРАТОРСКАГО С.-Пе- 

тербургскаго Университета. Спб., 1856 г. Переводъ съ н-^мецкаго.

Этотъ объемистый томъ (свыше пятисотъ страницъ) распадается на сл'^дующ1е

отд-̂ лы:

В В Е Д Е Н I Е.

Схр. 1— 0. Краткое перечислен1е предшествовавшихъ работъг Эрмана, Стражевскаго, 

гр. Кейзерлинга и доктора Шренка. Составъ экспедицш: помощникомъ Гофмана былъ 

корпуса горныхъ инженеровъ Стражевск1й, астрономомъ— Ковальскш, зоологомъ поручикъ 

королевской датской службы Брандтъ, бывш1й спутникомъ Миддендорфу къ берегамъ 

Охотскаго моря, топографами Юрьевъ и Брагинъ, зат'1)МЪ фельдшеръ, штейгеръ и горно- 

рабоч1е.

184-7 г. Стр. 9—82. Описание самого путешеств1я (съ 18 лист, иллюстрашй). Для насъ 

интересны стр. 9—53; стр. 23—24 — описан1е пещеры на р. Уньо близь впаден1я Кисъ-Уньи. 

Стр. 26—29 — путешеств1е по р. Печор-^ къ ея истокамъ. Стр. 31— 46 — описан1е охот- 

ничьихъ промысловъ съ 15 рисунками въ текст”!,, охотничьихъ силковъ и снарядовъ. Стр. 

51-—истоки Малой Печоры и сл'Ьды шурфовъ на золото капитана Бурнашева. Стр. 62— 68 — 

р. Илычь. Дал-Ье идетъ описан1е путешеств1я по р. Щугору, Подчерему и др. вн-̂  нашего 

ра1она. Дневникъ С т р а ж е в ск а г о , стр. 83— 95, вн-̂  пред^ловъ интересующаго насъ ра1она.

96— 115—продолжен1е описан1я путешеств1я Гофмана вн-Ь нашего ра1она и 

возвращен1е черезъ Тобольскъ въ С.-Петербургъ.

184-8 г. Стр. 119— 174 — описан1е путешеств1я въ бассейн^ р-Ьки Оби и къ берегамъ 

Ледовитаго моря.

1850 г. Стр. 178 и 179— описан1е путешеств1я изъ г. Чердъши по р. Колв-Ь, Вишерк-Ь, 

Чусовскому озеру, Печерскому волоку, р. Волосниц% и Печор-^. Стр. 180 -192 р-^ка Щугоръ, 

Патекъ, хребетъ Сабля и др. за пред-^лами нашего ра1она. Возвращен1е т-^мъ-же путемъ въ 

Чердынь. Стр. 193— 197— описан1е путешеств1я вверхъ по р. Вишер^, Улсу и Путиму 

черезъ Уральсюй хребетъ въ г. Богословскъ. Стр. 197— 210 перечень результатовъ изсл*^- 

дован1й и наблюден1й надъ С-Ьвернымъ Ураломъ. На стр. 199 описаны сл%дующ1е проходы 

черезъ Уралъ:

1) Вишерск1й проходъ (Волчья дорога) Ивана Кольцова, Ермакова посланца. Онъ 

идетъ отъ впаден1Я Улса въ Вишеру ко Всеволодской золотопромывальни на Ивдел'Ь, при- 

ток-к Лосвы.

2) Печорсшй проходъ идетъ отъ истоковъ Печоры къ истокамъ Лосвы.

3) Капсюй проходъ отъ истоковъ Егра-Ляги, притока Илыча къ истокамъ Таитъ- 

Мань-Я, истока С'Ьверной Сосвы по десяти-верстному волоку.

4) Накъ-Сорск1й проходъ —отъ Накъ-Соръ-Я, притока Щ угора къ Сакъ-Я, притоку 

Сосвы.

5) Саблинсшй проходъ— отъ деревни Оранецъ на Печор-Ь мимо Сабли черезъ долины 

Р'Ькъ Вангери и Манъ-Я къ гор'Ь Квосьмъ-Ньеръ, потомъ черезъ долину р-̂ ьки Пуль-Я, 

впадающей въ Сакъ-Я. Зимою это самый 'кзжалый путь сообщен1я, соединяющ1й Печору 

съ Березовымъ.

Г е о г н о с т и ч е с к 1 я н а б л ю д е н !  я. 1) Введен1е (стр. 212— 214), гд-̂  указывается, 

что страна, изсл'Ьдованная Уральской экспедиц1ей, была почти неизв-^стна въ геогности- 

ческомъ отношен1и. Самый большой усп%хъ им'Ьли экспедиц1и, которыя были отправлены 

горнымъ в-^домствомъ подъ начальствомъ Протасова, Стражевскаго, Бурнашева и Планера, 

для отыскан1я новыхъ золотоносовъ.

2) Изсл%дован1е окаменелостей, собранныхъ Уральскою экспедиц1ей и опред'^лен1я 

формашй, въ которыхъ они были найдены, произведены графомъ А. Кейзерлингомъ. Зд^сь 

на стр. 215—222 перечислены 65 видовъ ископаемыхъ организмовъ, отнесенныхъ къ горному 

известняку, девону и верхнему силуру.



__ __

3) Геогностическ1я изсл'Ьдован1Я Э. Гофмана, стр. 223 — 295, заключаютъ подробное 

геологическое описан1е пос-Ьщенныхъ м'к.стъ. Для насъ интересны: стр. 223 226, гд-̂  

описаны обнажен1я р. Колвы, Печорскаго волока и р. Печоры до впаден1я въ нея р. Уньи, 

зат^мъ р. Унья (стр. 226 — 230) отъ впаден1я въ р. Печору до Колвинскаго камня и р%ка 

Печора выше д. Усть-Уньи (стр. 230 — 235). Дал-^е идутъ геогностичесюя описания с%вер- 

ныхъ маршрутовъ вн"!) нашего ра1она. Въ самомъ конц'Ь приведены описан1я маршрута по 

р. Вишер-к, Ульсу, Кутиму и дал-Ье по „волчьей троп-Ь" (стр. 290 294). М'^сторожден1я

жел-^знаго блеска по р. Кутиму остались неизв-^стными Гофману.

4) Горныя породы С-Ьвернаго Урала, опред^ленныя и описаннныя Густавомъ Розе, 

профессоромъ Берлинскаго Университета. Зд'Ьсь, на стр. 296 — 300, приведены, теперь частью

устар^.вш1я, опред-Ьлен1я 43 образцовъ породъ.

Къ стр. 300 приложены 2 листа съ шестью геологическими схематическими разр'Ьзами, 

изъ которыхъ для насъ интересны: 1) разр'Ьзъ отъ дер. Усть-Уньи черезъ Уральск1й хребетъ 

до источниковъ Лосвы и 2) разр'Ьзъ отъ города Чердыни черезъ Уральск1й хребетъ до 

Заозерска.

5) Назван1я горъ, р-^къ и ихъ синонимы, стр. 301 — 309.

О п р е д ' Ь л е н 1 я  и п с о м е т р и ч е с к 1 я  и н а б л ю д е н 1 я  н а д ъ  т е м п е р а 

т у р о ю  и с т о ч н и к о в ъ ,  стр. 301 — 319.

а) Высоты, опредФ.ленныя во время Уральской экспедиц1и въ 1847, 1848 и 1850 

годахъ, Зд-Ьсь (стр. 319 — 327) приведена таблица барометрическихъ высотъ 321 пункта, 

пос'Ьщеннаго экспедишей. Для насъ интересны:

8

Высота надъ 

моремъ въ 

англ. фут.

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

Ч е р д ы н ь ..........................................................................

Соликамскъ ......................................................................

Бахари ...............................................................................

Полюдовъ камень .........................................................

Устье р. Кутима .........................................................

Устье ручья Човаль ....................................................

Устье р. Березовки (впадающей въ Чусовое оз.) 

Высочайшая точка Печорскаго волока . . . .

Устье В ол о сн и ц ы .........................................................

Колвинск1й камень.........................................................

Истокъ У н ь и ............................................................. ...

Истокъ Малой П ечоры ............................................

С'^верный истокъ Б. П е ч о р ы ..............................

Устье Егра-Ляги.........................................................

Село Кожва на П е ч о р - ^ .......................................

528

239

299

1720

934

646

431

617

552

1894

2202

2196

2195

551

152



б) Таблицы показаний барометра и температуры Э. Гофмана 1847, 1848 и 1850 г.,

Стражевскаго 1847 г. и Брандта 1847 г. (стр. 328 -  337).

в) Наблюден1я надъ постоянными барометрами въ Чердыни, Березов’̂  и Богословскомъ

завод'^, стр. 341 — 369.
г) Наблюден1я надъ температурою источниковъ, стр. 373 — 374. Зд-^сь приведены

температуры 33 источниковъ, вид-^нныхъ экспедиц1ей. Для насъ интересны:

1) Большой источникъ на берегу р. Уньи, близь Чертовой Ямы, им-^лъ 14 1юня 

2^, когда температура воздуха была 10,5"  ̂ (с-^в. шир. 61 — 62°, вост. долг, отъ Ферро

75 - 7 6 ") . . '  л, о-.- 9 190
2) Малый источникъ на берегу Печоры у Собенинскаго острова имълъ /о  шня ,

когда температура воздуха была 18,4̂  ̂ (с%в. шир. 61 — 62°, вост. долг. 76 — 78°).

П о з в о н о ч н ы я  ж и в о т н ы я  с ^ в е р н о е в р о п е й с к о й  Р о с с 1 и  и въ  

о с о б е н н о с т и  С ' ^ в е р н а г о  У р а л а ,  сочинен1е I. Ф. Брандта, члена и директора 

зоологическаго музея ИМ ПЕРАТОРСКОЙ Академ1и Наукъ, стр. 1 —  76

Ф л о р а  С ' ^ в е р н а г о  У р а л а  Ф. И. Рупрехта, стр. 1 — 51 съ 2 листами рис.

Этимъ заканчивается второй томъ трудовъ весьма важной экспедиц1и Гофмана.

1856. 14-. Миловановъ. Новоусольше и Ленвинше соляные промысла.
„Горный Журналъ“. 1856. Т. I, кн. I.

Зд'^сь авторъ даетъ подробное описан1е Новоусольскаго соляного промысла и 

приводитъ св'Ьд'кн1я о глубин’Ь буровыхъ скважинъ, степени концентрац1и соляныхъ раство- 

ровъ и перечисляетъ породы, пройденныя буровыми трубами.

1856. 15. А. Теплоуховъ. Лесохозяйственное описан1е Чердынскаго уЬзда.
„Пермск1я Губернск!я Ведомости". 1855, №N2 46—51 и 1856, N«N2 1—4.
Зд'Ьсь среди спец1ально л'ксныхъ описан1й авторъ даетъ краткое описан1е минераль- 

наго источника въ вершинахъ р. Уролки.

1857. 16. Банниковъ. Чердынсте серебрянные рудники. „Горный Журналъ“.

1857. III.

Зд'ксь (на стр. 50) дается краткое указан1е на серебрянные рудники по р. Цильм’Ь, 

разрабатывавш1еся еще въ эпоху 1оанна Грознаго и ошибочно относимые авторомъ къ 

Чердынскому у-^зду.

1862. 17. в. 1 и(1т 1д. Сеодпо$118с11е 81ис1|еп аи! е'тег Ве'18е йигсИ Ви881ап(1 
ипй (1еп ига1. 1862.
Изсл'^дован1я Людвига коснулись лишь самой южной части нашего ра1она къ 3 0  

отъ р. Вильвы и поэтому мы не будемъ останавливаться на нихъ подробно.

1862. 18. Хр. Пандеръ. Отчетъ о геогностическихъ изсл%дован'1яхъ, произ-
веденныхъ въ 1861 году по отклонамъ хребта Уральскаго.
„Горный Журнапъ". 1862. I.
П о с л ”!. э к с п е д и ш и  Г о ф м а н а ,  э к с п е д и ш я  П а н д е р а ,  с о в е р ш е н н а я  и м ъ  с ов м - ^ ст н о  с ъ  

г о р н ы м ъ  и н ж е н е р о м ъ  В .  М ё л л е р о м ъ ,  и з а х в а т и в ш а я  и н тере сую щ 1й  н а с ъ  р а 1о н ъ ,  я в л я е т с я



для насъ весьма важною. Этимъ изсл^дователемъ детально изучена р%ка Вишера отъ устья 

р. Колвы до д. Долгихъ Плесъ. Имъ-же была подробно изучена и соленосная толща Усолья. 

Пандеръ далъ следующую палеонтологическую характеристику ярусовъ каменноугольной 

системы: а) верхн1й горный известнякъ съ Ргос1ис1из 5ет1ге11си1а1и5, Репе51е11а и РизиИпа

в) углесодержащая верхняя толща, съ остатками ЗИдтапа и с).нижн1й горный известнякъ 

съ Ргос1ис1и5 д1дап1еи5, Суа1ЬорЬу11ит и др. Эта схема Пандера им^ла не только больщой 

научный интересъ, но и предлагалась, какъ основа для практическихъ поисковъ каменнаго 

угля на западныхъ склонахъ Урала. Пандеромъ-же были рекомендованы въ пред-^лахъ 

Чердынскаго у^>зда и м-^ста, гд-Ь по его мн^.н1ю сл-^довало искать новыхъ м'^сторожден1й 

каменнаго угля. Какъ на такое м-Ьсто Пандеръ указывалъ на Полюдовъ Камень.

1863. 19' Тимоф'Ьевъ. Отчетъ о геогностическихъ изсл'Ьдован1яхъ въ Соли- 
камскомъ и Чердынскомъ уЬздахъ дла выбора пункта для раз- 
В'ЬдОЧНЫХЪ буровыхъ работъ на каменный уголь. „Горный Журналъ“.

1863, II.

Работы этого инженера являлись результатомъ схемы, предложенной Пандеромъ и 

подтвержден1емъ мн'Ьн1я этого посл'Ьдняго о Полюдовомъ Камн'Ь, какъ удобн’Ьйшемъ пункт'Ь 

для разв-^докъ на каменный уголь.

1863. 20. Д. П'Ьтуховъ. Горный городъ Дедюхинъ и окольныя м-Ьстности.
„Записки ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества'*. 

1863 г., кн. 3, стр. 25.

Въ этой стать'Ь авторъ даетъ краткое описан1е породъ при углублен1и солеп9 Дъ- 

емныхъ трубъ. Въ конц% пом-Ьщено б-Ьглое описан1е Пыскорскихъ м-Ьдныхъ рудниковъ.

1863. 21. в. Мёллеръ. Зам-Ьчан1е на статью Тимофеева. „Горный Журналъ“.

1863 г., II.

Зд’Ьсь (стр. 96) Мёллеръ даетъ чертежъ, гд-Ь показано распространен1е около 

Полюдова Камня каменноугольнаго песчаника и верхняго горнаго известняка.

1865. 22. Ген.-Ма1оръ Гофманъ. Матер1алы для составлен1я геологическихъ 
картъ казеннымъ заводокимъ округамъ хребта Уральскаго.
„Горный Журналъ". 1865 г., IV.

Въ этой стать'Ь пом-Ьщено описан1е Пыскорской казенной дачи. Но м-^дные рудники 

уже въ это время были оставлены и Гофманъ не им%лъ возможности изучить напласто- 

ван1е, пройденное зд'Ьсь рудничными работами.

1866. 23. Гелымерсенъ. Отчетъ о геологическихъ изсл-Ьдован1яхъ, произве-
денныхъ на УраЛ'Ь въ 1865 году. „Горный Журналъ". 1866 г., IV.

Въ этомъ отчет-ь вновь дано описан1е Полюдова Камня и приведены св'Ьд'Ьн1я о 

производившихся тамъ, подъ руководствомъ Полкова, разв'1)Дкахъ, которыя къ сожал'Ьн1Ю не 

были доведены до конца и потому вопросъ о залеган1и зд'Ьсь угля такъ и остался не

Р'^шеннымъ.

10



1 8 б 9 |  24. в. и. МёЛЛврЪ. Записка ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Мине-

ралогическаго Общества, т. V. Протоколъ засЪдан1я 28 января 1869 г., 

стр. 404.

Д-ЬЯствительный членъ Общества В. Мёллеръ представилъ Обществу составленную 

имъ геологическую карту западнаго отклона Уральскаго Хребта въ масщтаб'Ь 20 верстъ въ 

дюйм-Ь. Карта эта является сводомъ наблюден1й автора, произведенныхъ имъ въ течен1и 

1860, 1861, 1863, 1864, 1866 -1868 годахъ. Особенно подробно представлено на этой карт% 

распред’Ьлен1е на западной сторон% Уральскаго хребта различныхъ ярусовъ каменноугольной 

системы.

1871. 25. Таль. Характеръ Уральскаго поднят1я между 58" 40" и 60" с. ш.
„Горный Журналъ“. 1866 г., IV.

Зд-Ьсь имеются кратк1я указан1я на золотоносность и платиноносность песковъ 

по р. М. Косьв"^ и притокамъ Тылая.

1874. 26. Я. Роговъ. Геогностическ1й очеркъ западной части Соликамскаго
и ЧерДЫНСКагО уЬздОВЪ. Матер1алы къ геолопи, геогноз1и и минера- 

Л0Г1И Уральскаго края. Записки Уральскаго Общества Любителей Есте- 

ствознашя. 1874 г., т. I, вып. 2, стр. 163— 168.

Авторъ описываетъ геологическое строен1е и жел'1&зные рудники въ систем^ р. Косы, 

Инвы и Обвы, вн% пред%ловъ интересующаго насъ ра 1 0 на.

1875. 27. А. Штукенбергъ. Отчетъ геологическаго путешеств1я въ Печорск1й
край и ТимаНСКуЮ тундру. (Изсл'Ьдован1е 1874 г.)- Съ геологическою 

картою и 5 таблицами окаменФ>лостей. Матер1алы для геолопи Росс1и. 

Издан1е ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Минералогическаго Об

щества. 1875 г., т. IV.

Это сочинен1е изв-Ьстнаго профессора распадается на сл'1.дующ1е отд-клы:

В в е д е н 1 е, гд'Ь описывается кратк1й маршрутъ путешеств1я, совершеннаго съ 

М. С. Тарасовымъ.

Ч а с т ь  I. Зд-ксь на стр. 7 дается кратк1й перечень литературы. Первая часть 

разделена на четыре главы. Насъ должна интересовать лишь первая глава „отъ Казани до 

дер. Усть-Волосницы на Печор'Ь" и часть второй главы „Р'к.ка Печора отъ дер. Усть- 

Волосницы до села Виски“. Разсмотримъ поэтому подробнее эти главы.

Глава первая. На стр. 8-й указываются дв-Ь полог1я антиклинальныя складки 

пермскихъ пластовъ между Усольемъ и Дедюхинымъ. Дал'Ье приводится разр'Ьзъ пермской 

толщи по буровымъ скважинамъ около Усолья (изъ записки, составленной г. Зыновскимъ 

для В-Ьнской выставки 1873 г.)

1) наносной п о ч в ы ..................................................................28 футовъ

2) и зв е ст н я к а ........................................................................... 280 „

3) сланцеватой глины............................................................. 350

4) залежи сол и ...........................................................................60

В с е г о .  . . 718 футовъ.
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На стр. 9-й приводится разр-Ьзъ, составленный на основан1и данныхъ, собранныхъ 

въ контор*!, графа Шувалова.

Аллюв1’альныя образован1я:

12

17,5

1) Синяя глина съ прослойками п е с к а ...................... ) ^

Желтый п е с о к ъ ......................................................... )

2) С-ьрый песокъ съ прослойками песчаника, содер- ^

жащаго остатки растен1й ................................... / 3,5

Бьлый п есокъ .................................................................. *

3) Разныхъ отт'Ьнковъ сланцеватая красная жел'1>-

зистая глина, въ которой проходятъ пропластки 

и бол-^е мощные пласты синей глины, мерге- 

листаго сланца и известняка ...............................

4) Синяя сланцеватая глина съ прослойками извест

няка бол'ье или мен' .̂е мергелистаго. Въ ниж- 

немъ горизонт*^ этой толщи появляются про

слойки и гн'Ьзда ги п са ............................................  30,5

5) Мергелистый известнякъ съ прослойками глины

и гипса .......................................................................  8

6 ) И зв е ст н як ъ .......................................................................  1

7) Глина, содержащая прослойки гипса и прим-Ьсь

с о л и ................................................................................  ^

8 ) Синяя глина, содержащая сростки с'^рнаго кол

чедана и гипса ..........................................................  8

9 Синяя глина съ прослойками мергелистаго извест-

няка-содержитъ также гипсъ и соль . . . .  8,5

10) Зернистая соль м'Ьстами темнаго цв'Ьта . . . .  3

И )  Синяя глина съ прослойками гипса ......................  1

12) Пластъ каменной с о л и .................................................  —

саж.

92 саж.

На стр. 10-й приведенъ разр-^зъ Архангельской трубы, заложенной въ Усоль-Ь въ 

1749 г. и углубленной въ 1831 до 108 саж.

На стр. 11 — разр'Ьзъ Петровской трубы, заложенной на Ленв'Ь въ 1768 г. до

глубины 76 саж.

Стр. 13 и 14 —  описан1с путешеств1я отъ Чердыни черезъ Вильгортъ, Искорское и 

Аралово (57 верстъ) и дал'Ье къ Полюдову камню, высоту которого этотъ изсл'Ьдователь

даетъ 1720 футъ надъ моремъ.

Стр. 15 — изъ Аралова черезъ Ныробъ въ д. В'Ьтланъ на Колв-Ь (50 в.).

Стр. 16 и 17 — путешеств1е по Колв-Ь (115 в.), Вищеркою (70 в.), Чусовскимъ озеромъ 

(10 в.), Березовкою (40 в.), Еловкою и Вогулкою (60 в.), волокомъ (10 в.) и Волосницею 

(80 в.). Всего отъ В'Ьтлана до Печоры 385 верстъ. Во время этого путешеств1я авторомъ 

были встр-Ьчены соляные ключи: 1) около Ларевки въ 6 верстахъ отъ Чусового озера, 2) 

около Фадина (въ 1 верст”]̂ вверхъ по р'Ьк'к,) и въ 15 в. отъ той-же деревни, гд-Ь даже 

сохранились старыя трубы.

На стр. 18-й указывается, что мергелисто-известковая группа представляетъ 

побережную фац1ю пермской формац1и, отложившуюся по западному склону Урала и наибол'Ье 

благопр1ятными услов1ями для образован1я мощныхъ залежей соли должны быть м^ста 

ближе къ берегу Пермскаго моря, т. е. ближе къ пластамъ каменноугольной формащи 

Урала.

Глава вторая. На стр. 19 описаны обнажен1я на р. Печор-Ь ниже р. Мылвы. Дал’Ье 

описывается р-Ька Печора уже вн-Ь нашего ра 1 0на.



Ч а с т ь  I I  (стр. 72 — 125) заключаетъ въ себ'Ь геологическую и палеонтологи

ческую обработку собраннаго въ Тиманскомъ ра 1он% матер1ала. Къ этому же ра1ону отно

сится и приложенная геологическая карта.

1875. 28. А. А. Штукенбергъ. „Записки ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго

Минералогическаго Общества", т. XI. Протоколъ Общаго ЗасЬдан1я 16 

сентября 1875 г., § 41, стр. 333.

Д-к.йствительный членъ Общества проф. ИМ ПЕР. Казанскаго Унив. А. Штукенбергъ 

сд^лалъ подробное сообщен1е о геологическихъ изсл'^дован1яхъ, произведенныхъ имъ по 

поручен1ю Минералогическаго Общества въ Печорскомъ Кра-Ь, отчетъ о которыхъ напеча- 

танъ въ VI т. матер!аловъ для геолог1и Росс1и.

1877. 29. А. Зайцевъ. Геологическ1й разр'Ьзъ береговъ р. Камы отъ с. Усолья
до г. ЕлабуГИ. „Труды Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРА- 

ТОРСКОМЪ Казанскомъ Университет^", т. VII, вып. 2-й.

Этимъ трудомъ начата сер1я геологическихъ изсл%дован1й Пермской губерн1и, орга- 

низованныхъ съ 1876 года Обществомъ Естествоиспытателей при Казанскомъ Университет-^. 

Проф. Зайцевъ захватилъ лишь самую южную часть интересующаго насъ ра1она и описалъ 

разр-Ьзы пермской красноцв-Ьтной толщи у д. П-Ьшковой на р. Кондас'1. и на р. Кам-к ниже

с. Тамана.

1879. 30. А. п. ИваНОВЪ. Протоколъ 129-ГО зас’Ьдан1я Казанск. Общества Естество

испытателей. 1879 г. 21 декабря. 

1880. 31. Его -Ж0. Матер1алы къ антрополопи Пермскаго края. „Труды Казанскаго 

Общества ЕстествоиспытателейТ. X, вып. 1-й. 

1881| 32. ЕгО-Жв. Протоколы 146— 153 Казанскаго Общества Естествоиспытателей 

12 января и 21 мая 1881 г.

Этотъ авторъ изучалъ напластован1е пермской толщи по обнажен1ямъ на берегахъ 

р. Камы между устьемъ р. Пильвы и Усольемъ, а также костеносныя пещеры и каменно

угольную толщу.

1883. 33. Н. и. Новокрещенныхъ. Разведки на золото въ Раотесской дач-Ь, 
находящейся въ С'Ьверо-Вооточномъ углу Соликамскаго уЬзда.
Чермозъ, 8 ноября 1883 г. „Записки Уральскаго Общества Любителей 

Естествознашя“. 1889 г., т. XII, вып. 1, стр. 1— 13.

Зд%сь авторъ даетъ краткое описан1е Растесской дачи (площадью 251749 десятинъ) 

кн. Абамелекъ-Лазарева, которая лежитъ по р. Косьв'Ь съ притоками Кырьей, Тылаемъ и 

Тыпыломъ.

Для поисковъ золота въ этомъ ра1он% снаряжались три парт1и: 1) въ 1823 по 1825 

годъ, 2) 1839 по 1842 и 3) въ 1859 году. Авторомъ перечисляются вс”!. р-^чки, щурфованнь.я
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этими парт1ями и делается заключен1'е, что вс*  ̂ р'Ьчки, берущ1я начало съ восточной границы 

дачи —  золотоносны, а р%чки, впадающ1я въ р. Косьву, и платиноносны. Но не одна изъ 

ръчекъ не заключаетъ значительной розсыпи.

Къ С0 ЧИН6 Н1Ю приложена геологическая карта Растесской дачи въ маштаб-Ь 5 

сажень въ дюйм-Ь.

1885. 34. п. Кротовъ, Сл'Ьды ледниковаго пер1ода въ С'Ьверо-Восточной 
части Европейской Р0СС1и и на УраЛ'Ь. „Труды Общества Естество-

испытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанск. Университет'^". 1885 г., 

т. XIV, вып. 4, стр. 1— 54.

Зд-Ьсь авторъ полемизируетъ съ геологомъ С. Н. Никитинымъ, который въ своемъ 

сочинен1и „Геологическ1й очеркъ Ветлужскаго края" подвергаетъ сомн'Ьн1ю фактъ отложен 1й 

ледниковаго пер1 0да въ интересующемъ насъ ра!он'Ь.

Авторъ перечисляетъ факты, опровергающ1е мн'Ьн1'е Никитина, какъ наблюдавш1еся 

Ивановымъ, такъ и авторомъ лично въ ра1он% Чердынскаго (стр. 12— 22) и Соликамскаго 

(стр. 22— 40) у-Ьздовъ и д-^лаетъ заключен1е (стр. 41), что весь Чердынск1й и вероятно весь 

Соликамсюй у-^зды нужно включить въ область распространен1я сл'Ьдовъ гляц1альныхъ явлен1й.

На стр. 41 —  46 авторъ касается ледниковой политуры скалъ, открытой въ 1880 г. 

Ивановымъ на высотахъ праваго берега Яйвы въ 17*2 версты выше устья Кади и зат-Ьмъ 

въ 1881 году лично осмотр'Ьнныхъ авторомъ. Сочинен!е заканчивается разборомъ данныхъ, 

по которымъ авторъ находитъ нужнымъ считать валуны с-Ьверно-восточной Р о с с 1и проис

ходящими съ Тимана и Урала.

^8 85 ш  Нротовъ. Артинск1й ярусЪ| геолого-палеонтологическая монограф1я.

„Труды Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казан- 

скомъ Университет'^". 1885 г., т. XIII, вып. 5, стр. 1— 314. Съ 4 таблицами.

Это интересное и важное для насъ сочинен1е профессора П. Кротова распадается на 

дв-Ь части.

Ч а с т ь  п е р в а я  состоитъ изъ сл'^дующихъ трехъ главъ:

Глава 1 —  обзоръ  литературы.

Глава 2 —  подразд-^ляется на сл*к)Дующ1е десять отд-Ьловъ:

1) П ечорск 1й бассейнъ, 2) бассейнъ р. Вишеры (Вишерка, Колва, Березовая, Низьва, 

Вишера, Язьва и Глухая Вильва) съ описан1емъ обнажен1й породъ артинскаго яруса ,

3) бассейнъ р. Яйвы, 4) р, Косьва, 5) р. Кама. Дал'Ье идутъ р’Ьки за пред'Ьлами интересую- 

щаго насъ р а 1 0на, 6) р. Чусовая, 7) Сылва, 8) Уфа и Бисерть: а) Ай и Юрезань и 10) 

Сакмарсюй бассейнъ.

Глава 3- петрографическое описан1е и подробное перечислен1е встр'кченныхъ 293 

видовъ ископаемыхъ организмовъ (таблица стр. 156 — 164).

Ч а с т ь  в т о р а я  —  Фауна Артинскаго песчаника.

Н а стр. 187 —  297 подробное палеонтологическое описан1е вс^хъ 293 видовъ, встр'Ь- 

чаемыхъ въ вышеперечисленныхъ обнажен1яхъ.

Эта монограф 1я заканчивается резюме на н-^мецкомъ язык-Ь.

1887а ФбДОрОВЪ! „Записки ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Мине- 

ралогическаго Общества". Протоколъ обыкновеннаго зас'Ьдан1я 13 октября 

1887 г., § 58, стр. 449.

Д'Ьйствительный членъ Общества Е. Федоровъ доложилъ о результатахъ своего 

четвертаго путешеств1я въ С-Ьверной Уралъ.

Это путешеств1е было въ бассейнъ р. Лозьвы вн-Ь пред-Ьловъ нашего р а 1 0 на.
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1 8 8 7 1  37. Е. с . ФбДОрОВЪ. Записки ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Мине- 

ралогическаго Общества. 24-я часть. 1888 г. Протоколъ торжественнаго 

зас'Ьдан1я 24 февраля 1887 г., § 19, стр. 437.

Авторъ сообщилъ некоторые выводы изъ своихъ геологическихъ изсл-]^дован1яхъ о 

значительномъ развит1и зеленыхъ сланцевъ на западной сторон-^ восточной предуральской 

горной гряды С'к.вернаго Урала и привелъ результаты микроскопическихъ изсл’Ьдован1й, на 

основан1и которыхъ эти сланцы должны быть отнесены къ группа распыленныхъ породъ, 

произошедшихъ изъ т^хъ породъ, который слагаютъ предуральскую горную гряду.

1888. 38. А. Черновъ. Очеркъ геологическаго строен1я города Соликамска.
„Пермск1я Губернск1я В'кдомости“. 1888 г., №№ 96— 101.

Зд'Ьсь авторъ приводитъ кратюя данныя о геологическомъ строен1и окрестностей 

города Соликамска и описываетъ пр'к.сноводные ключи, вытекающ1е изъ известняковъ 

л'Ьваго берега р. Усолки, при чемъ д^лаетъ предположен1е о связи этихъ ключей съ выше

лежащими запрудами.

1889. 39. п. Кротовъ. Геологичеок1я изол%дован1я на западномъ склон^
Соликамскаго и Чердынскаго Урала. Труды Геологическаго Комитета. 

Т. VI.

Въ этомъ капитальномъ труд-Ь, сопровождающемся прекрасной геологическою картою, 

собраны результаты изсл'Ьдован1й проф. П. Кротова съ 1881 по 1885 годъ въ южной и 

восточной части интересующаго насъ ра1она. Сочинен1е это, изданное въ двухъ выпускахъ, 

распадается на сл'^дующ1я VI главъ (въ сопровожден1и резюме на н-^мецкомъ язык'Ь).

Предислов1е, стр. 1 — 11, гд-Ь выясняется, что въ 1882 году Геологическому Комитету 

было передано веден1е геологическихъ работъ по изсл'кдован1ю западнаго склона Урала, 

производившихся сначала подъ руководствомъ проф. В. И. Мёллера. Тогда было р-^шено 

разд-Ьлить оставшуюся къ тому времени неизсл'^дованною площадь западнаго склона Урала, 

приблизительно въ 100 тысячъ квадратныхъ верстъ на четыре участка отъ 23 до 26 тысячъ 

каждый. Производство изсл'Ьдован1й въ самомъ с'Ьверномъ изъ этихъ участковъ въ район"^ 

Соликамскаго и Чердынскаго у'Ьздовъ и было поручено Геологическимъ Комитетомъ 

проф. П. Кротову.

I. Границы изсл'Ьдованнаго пространства, орографичесюй и гидрографичесюй очеркъ 

м'Ьстности и топографическая ея карта, стр. 1— 19. Зд-Ьсь указывается, что прим'Ьрная 

граница изсл^дованнаго проф. Кротовымъ участка была сл-Ьдующая: съ с'^вера параллель 

60° 50'^ проходящая около устья Вишерки, д. Кикусъ на Колв-Ь и у устья р. Чувалъ; съ 

юга параллель 59° 13'^, съ востока мерид1анъ 76° 39" и съ запада мерид1анъ 73° 21".

II. Обзоръ литературы стр. 19 35, гд-к перечислены двадцать два автора, такъ или 

иначе коснувш1еся своими изсл-Ьдовантями вышеуказаннаго ра1она.

III. Описан1е обнажен1й. Это самая обширная глава, гд-Ь на стр. 35--285 описано 

девятьсотъ шестнадцать обнажен1й по р-ккамъ системы Камы. А именно по р-Ькамъ Вильв”̂ , 

Уролк'Ь, Лысьв'^, Кондасу, Пильв-Ь, Вишер'Ь со вс'^ми ея притоками въ пред'Ьлахъ указаннаго 

ра 1 0 на, Язьв'Ь со вс'Ьми притоками, Яйв-к и Косьв-Ь. Не им%я возможности перечислить вс'Ь 

наблюден1я проф. Кротова, остановимся лишь на наибол-ке для насъ интересныхъ: на стр. 

42— 44 перечислены разр'^зы солеподъемныхъ буровыхъ скважинъ близь села Усть-Борой 

Пантелеймоновской и Иверской, а на стр. 48- 50 Архангельской, Старо-Ивановской, 

Прокопьевской и Андреевской скважинъ близь Усолья, а также сл-Ьдующую таблицу о 

содержан 1я соли въ разсолахъ сл'Ьдующихъ Усольскихъ скважинъ.
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1) Покровская труба при глубин-Ь 85 саж. содержитъ 28“/о соли.

2) Богородская п 85 „ „

3) Орловская п 69 „ 27»/о „

4) Серг1евская я 80 „ 24«/о „

5) Покровская 2-я м 76 „ 25»/о „

6) Веселужская „ п п п 22»/о „

7) Рождественская м п п 11'/27о "

8) Вознесенская п п 177о .

9) Петропавловская „ м 82 „ «

10) Никольская п и и 17»/о .

И ) Богородская старая п 81 „ 27'Д7о »

I

О соленосной толщ'Ь, пройденной буровыми скважинами Дедюхина, автору удалось 

собрать очень мало св'^д'^н1й. Изв'Ьстно только, что Дмитр1евская труба встр'Ьтила пластъ

соли на глубин'Ь 78 сажень, а Александровская — на глубин'^ 80 саж.

На стр. 51— 52 приводятся разр-^зы Петровской, Спасской и Елизаветинскои тру ъ

Ленвы.

На стр. 53 и 54 приведены разр-Ьзы новыхъ буровыхъ скважинъ К» 2 и № 3 ерез- 

никовскаго солевареннаго завода Любимова, а также скважины № 6, образцы пройденныхъ 

породъ которыхъ были доставлены г. Любимовымъ въ геологическ1й кабинетъ ИМПЕР

ТОРСКАГО Казанскаго Университета, гд"̂  и хранятся.

На стр. 157 описано интересное обнажен1е праваго берега Улса, называемое

„Железной рудою“ и состоящаго изъ слюдяного сланца, гд"̂  слюда зам'Ьщается отчасти

жел'^зною слюдкою. На стр. 160-166 описана р. Кутимъ, являющаяся для насъ очень

интересною, какъ всл'^дств1е золотоносности ея притоковъ Саменки и Б. Сурьи, такъ и

всл^дств1е ■ того, что зд^сь подъ № 396 мы встр-Ьчаемь первое подробное указан1е на

м^сторожден!е жел^знаго блеска на л'Ьвомъ берегу р. Кутима — м'Ьсторожден1е, сыгравшее

известную роль въ промышленной жизни Чердынскаго у'Ьзда.

IV. О бщ 1й сводъ наблюдений стр. 286—520. , ^  

Эта обш ирная глава разд'1)Ляется на сл'^дующ1я подразд'Ьлен1я: _.

A. Массивныя породы (габбро, д1абазъ, д1оритъ и др.). ^

B. Кристаллически наслоенныя породы. Девонская система, съ подробнымъ перечи- ^  

слен1емъ ея фауны, каменноугольная, пермо-карбоновая, пермская и посл^третичная системы

и современныя образован1я. '

V. Полезныя ископаемыя, стр. 521— 529.

Эта весьма важная глава къ сожал'Ьн1ю слишкомъ кратка. Описано лишь разсыпное 

золото, м'Ьдныя и жел-Ьзныя руды и каменная соль, причемъ приведенъ составь соляныхъ 

разсоловъ Березниковскаго завода и процентное содержан1е солей въ разсолахъ графа 

Шувалова.

VI. Объяснительныя зам%чан1Я къ карт-Ь стр. 530—534 заключаютъ второй выпускъ 

этого интереснаго изсл'^дован1я.

1889. 0̂- А. Нраснопольск1й. Геологическ1я изсл̂ дован!я на западномъ склона
Урала. Общая геологическая карта Урала. Листъ 126-й. (Пермь-Соли- 

камскъ). 1889 г. „Труды Геологическаго Комитета", т. XI, № 1, стр. 1—522. 

Съ 2 таблицами и 15 фотограф1ями въ текст%.

Въ предислов1и авторъ указываетъ, что въ 1883, 1884, 1885 и 1887 годахъ имъ была 

обследована площадь въ 38440 кв. верстъ т. е. территор1я, бол^е всей Швейцар1и. Изъ 

описан1я этого ра1она видно, что только въ самыхъ с^верныхъ частяхъ онъ касается инте

ресующей насъ площади.
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1890.

1890.

Авторомъ описано 1412 обнажен1й.

Этотъ солидный трудъ распадается на сл'Ьдующ1е отд-^лы:

I. О рограф ическ 111 очеркъ стр. 1— 10.

II. О б зоръ  литературы стр. 11— 48.

III. Описан1е обнажен1й р-^ки Камы и ея притоковъ (стр. 40-325).

IV. О бщ 1й сводъ наблюдений (стр. 327 —  473).

V. М'Ьсторожден1я полезныхъ ископаемыхъ, гд-Ь перечислены въ краткихъ чертахъ 

м'ксторожден1я золота, м-^дной руды, жел-^зной руды, хромистаго жел-^зняка, марганцевой 

руды, свинцовой руды, с'Ьрнаго колчедана, каменнаго угля, горючаго сланца, т орф а, соляныхъ 

источниковъ и строительнаго матер1ала стр. 474 —  484.

Трудъ этотъ заканчивается резюме на н-Ьмецконъ язык"^.

Къ соотв-Ьтствующей геологической карт'Ь (листъ 126) приложена объяснительная 

записка „Труды Геологическаго Комитета'*, т. X I, №  2, стр. 1— 30.

41. А. Полозовъ. Краткое описан1е Кутимскаго м^сторожден'т железной 
руды въ Вишерскомъ лесничестве Чердынскаго у%3да. „Записки

Уральскаго Общества Любителей Естествознания". 1890— 1891 г., т. XII, 

ВЫП. 2-й и посл'Ьдн1Й, стр. 58 и 59.

Зд-^сь авторъ даетъ истор1ю открыт1я Кутимскаго м 'Ьсторожден 1Я жел-^зной руды. 

П о его словамъ въ 1874 году поисковая парт 1я А н осова  и Колчиныхъ, подъ руководствомъ 

Чердынскаго м'Ьщанина И. А. Щеголихина, отыскивая золотыя розсыпи по р. Кутиму, 

наткнулась зд-Ьсь на железную руду. Въ  1878 году зд-Ьсь было сделано 4 отвода рудоносной 

площади на имя Аносова, Колчиныхъ и Щ еголихина, которы е и произвели зд-^сь въ 1879 

году небольшую разв-^дку и запасъ  руды въ Александровскомъ рудник1ь былъ опред'^ленъ 

инж. Яковлевымъ и Леш ъ въ 40 милл1оновъ пудовъ.

Въ  заключен1е авторомъ приводятся сл-^дующте анализы Кутимской руды:

1) Въ  Лаборатор1и Министерства Финансовъ.

а) Листоватый железный блескъ: Ре^^Оз —  99,7^^/о марганца и с'Ьры —  сл'^ды.

б) Зернистый жел-Ьзный блескъ: Ре20з —  95,99®/о; кремнезема —  1,31^/о; влажности—

2,787^; фосфорной кислоты —  0,0257о; с-Ьры —  сл-Ьды.

в) Бурый жел’̂ знякъ: Ре^^Оз —  94 ,6 ^ /о; вл аж н ости — 4,517о; кремнезема —  0,627о;

марганца —  сл'Ьды; с'Ьры —  0 ,39% ; фосфорной  кислоты О.ОЗб^о.

2) Въ  Лаборатор1и Добрянскаго завода графа С . А. Строгонова.

а) Листоватая руда: Р О 2 О 3 — 99,177о; металлическаго жел'^.за 69,427о; извести— 0,557о; 

кремнезема 0,167о‘, с%ры —  0,057о*, глинозема и магнез1и —  сл'Ьды.

3) Въ  Тагильской Лаборатор1и насл’Ьдниковъ Демидова: металлическаго жел'Ьза —  687^*,

вредныхъ примесей (с'Ьры и ф осф ора ) не содержитъ.

42. Проф. Е. Федоровъ. Геологическ1я изследован1я въ Северномъ
Урале въ 1884 1886 годахъ. (Отчетъ о д'Ьятельности геологической 

парт1и С%верной экспедиц1и). „Горный Ж урналъ", 1889 г., II, М»№ 4, 

5— 6. 1890 г., I, № 3. II, № №  4— 5— 6.

Это третье капитальное сочинен1е по геологш интересующаго насъ  ра1она. П оэтому 

остановимся на немъ подробнее.

Кн. 4, стр. 81 Введен1б, гд'Ь указывается составъ  экспедищи и границы ея ра1она: 

съ  N -  р. Ушма, съ  8  -  верховья р. Мойвы, съ  О  -  р. Л озьва  и съ V/ -  р. Виш ера.
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Зд-^СЬ мы видимъ, что экспедиц1я 1884 — 1886 года лишь отчасти коснулась нашего ра 1 0 на 

и поэтому не будемъ останавливаться на ея работахъ подробно.

Стр. 83 —  пояснен1я къ топографической основ-^ карты.

Стр. 87 —  П0 ЯСН6 Н1Я къ геологической карт*Ь.

Стр. 98 —  общее описан1е поверхности.

Кн. 5— 6, стр. 108— 147 —  дневникъ 1885 года.

„Г. Ж урн .“ 1891 г. 1 кн. 3, стр. 498 —  (продолжен1е) дневникъ 1886 года, стр. 

498— 551.

Въ виду того, что изсл-Ьдован1е р%къ западнаго склона Урала, при маршрутахъ, на

правляющихся съ Восточнаго склона, было неудобно, то въ 1886 году профессоръ Е. Федо- 

ровъ началъ свои изсл'Ьдован1я изъ Чердыни и д. Усть-Улса на р. Вишер%. Поэтому стра

ницы 499— 509 и описан1Я обнажен1й № 414— 475 относятся къ интересующему насъ ра1*ону. 

Изсл'Ьдователь поднялся по р. Вишер'Ь до р. Чувалки, гд'Ь началъ перес'Ькать Уральск1й 

хребетъ въ бассейнъ р. Лозьвы.

Кн. 4 — 5— 6, стр. 145— 163 окончан1е дневника 1886 г., стр. 163— 189— 1887 г. (до- 

полнительныя изсл'^дован1я). Эти изсл'Ьдован1я производились вн^ пред%ловъ нашего ра1она и 

поэтому реферировать ихъ мы не будемъ. Стр. 189— 211— общ1й обзоръ и заключен1я.

18

1892. 4-3. М. Б%лоусовъ.Кути1иск1й чугунноплавильный заводь въЧердынскомъ
Кра%. „Горный Журналъ“. 1892 г., III, № 8 и 9, стр. 258— 287.

Зд'ксь дается подробное описан1е постройки въ 1889 г. московскимъ купцомъ Э. Шпи- 

сомъ Кутимскаго чугунноплавильнаго завода на р. Кутим'Ь, приток'Ь Улса, услов1я нахож- 

ден1я рудъ и ихъ запасы, горючихъ матер1аловъ и рабочихъ рукъ.

1892. 4-4. Н. Нестеровск1й. Железные пр1иски компанж Колчина, Аносова
и Щеголихина. „Горный Журналъ". 1892 г., кн. 12, стр. 521— 526.

Статья эта является дополнен1емъ къ стать% М. Б'Ьлоусова— Кутимсюй чугуннопла

вильный заводъ въ Чердынскомъ кра'Ь.

Нестеровсюй указываетъ на разв'Ьдочныя работы Кутимскаго м'Ьсторожден1я, про- 

изведенныя въ 1879 году горнымъ инженеромъ А. П. Аносовымъ, о чемъ не упомянуто въ 

стать'^ В-клоусова.

1892. 4-5. м. Б^лоусовъ. Кутимское м^оторожден1е жел^знаго блеска въ
С'ЬвернОМЪ УраЛ'Ь. „Горнозаводск1Й Листокъ“. 1892 г., N2 5.

Краткое описан1е Александровскаго рудника близь Кутимскаго завода.

1893. ^6. Васле. Залежи магнитнаго железняка на Юбрышкинскомъ камн%
въ Чердынскомъ У%ЗД% Пермской губернт. „Екатеринбургская

Нед'Ьля". 1893 г., № 41.

Краткое описан1е габбро Юбрышкина камня и находящихся въ немъ скоплен1й маг

нитнаго железняка, которыя авторъ считаетъ за жилы.
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1893, 4-7. м. Б^лоусовъ. М^сторожден1я жел^зныхъ рудъ въ вишерской
дач'Ь Чердынскаго у^зда на Урал^. „горнозаводск1й Листокъ“. 

1893 г., N2 11 и 12.

Кратк1я св'Ьд'^н1я о Кутимскихъ м'Ьсторожден1яхъ жел'^знаго блеска.

1894, 48. м. Б^лоусовъ. М%сторожден1я магнитнаго железняка въ Чердын-
СК01У1Ъ Нра'Ь. „Горнозаводск1Й Листокъ“. 1894 г., № 1 и 2.

Кратшя св%д’̂ н1я о Чувальскихъ м'Ьсторожден1яхъ магнитнаго жел'^.зняка на р. 

Вишер*Ь.

1895, 4-9. в. Вышеславцевъ. Изъ путешеств1Я къ Уралу по р. ВишерЪ.
„Пермск1я Губернск1я В'Ьдомости“. 1895 г., N° 264.

Зд%сь приведены кратк1я данныя о золотыхъ розсыпяхъ и жел-Ьзныхъ рудахъ въ 

верховьяхъ этой р'Ьки.

1895, 50. м. Б^лоусовъ. М^сторожден1я жел^зныхъ рудъ въ Вишерской
казенной дач^ Чердынскаго уЬзда. „Записки Уральскаго Общества 

Любителей Естествознан1я“. 1895 г., т. XV, вып. I, стр. 27— 31.

Въ этой стать-Ь им-кются кратк1я св%д%н1Я о сл'^дующихъ м%сторожден1яхъ: 1) же- 

л-^знаго блеска по р. Кутиму въ 33 верстахъ выше д. Усть-Улсъ, 2) краснаго жел-^зняка 

по р. Вишер'Ь близь р. Чувальской, въ 60 верстахъ выше д. Усть-Улса и 3) магнитнаго 

жел-^зняка по р. Вёлсу близь Юбрышкина камня, въ 30 в. отъ Усть-Улса.

1895, 51. г. п. Михайловск1й. Предварительный отчетъ о командировк'Ь на
С*ЬвврНЫЙ УраЛЪ Л’ЬТОМЪ 1895 г. „Труды Варшавскаго Общества 

Естествоиспытателей". 1897 г., т. VII. Протоколъ отд. Физики и Хим1и, 

N° 5. Прилож. стр. 1— 6.

Авторъ сообщаетъ кратк1я св'Ьд'кн1я о геологическомъ строен1и Растесской дачи въ 

Соликамскомъ у'Ьзд'Ь. Описан1е восхожден1я на Колбинсюй камень, гд-Ь авторомъ .обнару

жены породы съ д1аллагомъ. Н а Челтан% встр-Ьченъ д1абазъ.

1896, 52. Проф. Е. Федоровъ. Геологическ'т изсл-Ьдован1я въ С'Ьверномъ
Урал^ въ 1887— 1899 ГОДа.ХЪ. (Отчетъ о д'Ьятельности геологической 

парт1И С'Ьверной экспедищи). Продолжен1е геологическихъ изсл’кдован1й 

1884— 1886 г. совм'^стно съ военнымъ топографомъ П. П. Ивановымъ, 

Л. А. Лебедзинскимъ, де-Кампо Сцип1о и 2 топографами. „Горный 

Журналъ“. 1896 г., т. И, кн. 4, стр. 50— 69.

Содержитъ посл-Ь краткаго вступлен1я главу I— описан1е поверхности.

„Горный Журналъ“ 1896 г., т. II, кн. 5, стр. 188— 249.

Содержитъ дневникъ изсл'Ьдован1й на восточномъ склон”̂  Урала въ 1887 году и 

описан1е обнажен1й съ № 1 по №  252.



„Горный Журналъ“. 1896 г., т. II, кн. 6, стр. 321— 335.

Содержитъ продолжен1е дневника и описан1е обнажений съ № 253 по № 339. На 

стр. 335 начинается описан1е изсл'Ьдован1й въ бассейн-^ р. Печоры на западномъ склон-Ь 

Урала въ пред^>лахъ интересующаго насъ ра1она. Съ 19 мая экспедиц1я начала подъемъ 

по р. Вишерк'1. и описала обнажен1я съ № 287 по 293. Съ 21 мая Е. Федоровъ сд'Ьлалъ 

по”Ьздку по притоку р. Вишерки, Щ угору и осмотр'к>лъ обнажен1Я песка и песчанистой глины 

въ берегахъ этой рЪки (съ № 294 по 301). Съ 23 мая продолжался подъемъ по р. Ви- 

шерк-^ и описан1я ея береговъ (съ № 302 по № 304) и зат'Ьмъ по р. Бёрезовк'^, Вогулк'Ь 

и спускъ по р. Волосниц'1) до р. Печоры (съ № 304 по № 315), по которой 2 1юня начали 

спускаться внизъ по течен1ю до праваго ея притока р. Подчерема лежащаго уже за пре- 

д'1)Лами нашего ра 1она. Поэтому намъ интересны лишь описан1я обнажен1й по р. Печор'Ь до 

села Троицкаго (съ № 315 по № 367) стр. 349. Дал'Ье до стр. 364 описаны р'Ьки Подчеремъ 

и хребетъ Тима-Изъ.

„Горный Журналъ“. 1896 г., т. III, кн. 7, стр. 52— 98.

Заключаетъ въ себ-^ продолжен1е дневника путешеств1я Е. Федорова по С'Ьверному 

Печорскому краю къ Востоку отъ р. Подчерема и приведены описан1я обнажен1й съ № 464 

по № 567, зат'1Ьмъ описаны р. Щ угоръ, Б. Патекъ и вверхъ по р. Печор-Ь и обратно че- 

резъ р. Волосницу (съ № 568 до № 821).

„Горный Журналъ“. 1897 г., т. III, кн. 9, стр. 336— 375.

Заключаетъ 1П-ю наиболее для насъ интересную главу: Изсл%дован1я на западномъ

склон-Ь Урала въ 1888 году.

Изсл'1.дован1я начались изъ д. В-^тлана на р. Колв%. Инструментальная съемка была 

начата съ деревни Мизюревой, откуда черезъ деревню Паршакову она велась по дорог-Ь на 

р. Унью, для точной связи бассейновъ двухъ великихъ р-^къ. Первымъ описано (№ 1) обна- 

жен1я „В^Ьтланскаго камня“, состоящаго изъ верхняго каменноугольнаго известняка (стр. 339). 

Дал-ке (№ 3) описано обнажен1е „Дивьяго камня“ (рисунокъ въ текс-Ь), утесъ „Св'Ьтикъ“ 

(№ 4) и дал-Ье до истока Колвы „Колвинскаго камня“ стр. 350 (№ 4— 91). Отсюда изсл'Ьдо- 

ватели спустились въ д. Паршакову и л'ктней тропою просл-Ьдовали на деревню Усть-Вёр- 

дышъ на р. Унь-Ь, по которой и спустились въ р. Печору.

С о стр. 351 начинается описан1е подъема по р. Печор-Ь къ ея истокамъ, съ попут- 

нымъ изсл'Ьдован1емъ ея притока Елмы (№ 145— 164). На стр. 362 путешественники оста

вили вершины Печоры и перевалили Уральсшй хребетъ и производили свои изсл’Ьдован1я 

въ бассейн-^ р, Уольи. Лишь 27 августа они вернулись обратно для путешеств1я въ бас- 

сейн-Ь р. Уньи (№ 192— 286) до ея истоковъ, ч’Ьмъ и закончились изсл'Ьдован1Я 1888 года 

Обратный путь они совершили черезъ Усть-Вёрдышь и волокъ до дер. Паршаковой.

Изъ полезныхъ ископаемыхъ лишь вскользь упоминается о м'Ьдномъ Вилесовомъ 

рудник^ (стр. 371), пос-Ьтить который, за отсутств1емъ подходящаго проводника, Е. Федорову 

не удалось.

1897. 53. Пояснен'т къ геологической карт'Ь, приложенной къ отчету проф.
Е. Ф едорова, „Горный Журналъ". 1897 года, IV, № 12, стр. 378— 387.

Эти пояснен1я'распадаются на дв% части.

1) Пояснен1я къ топографической основ-Ь карты (стр. 378— 381). Зд'Ьсь объясняется, 

что основой для составлен1я топографической карты послужили матер1алы мензульной 

съемки П. П. Иванова, сопутствовавшаго проф. Федорову почти при вс'Ьхъ его по-Ьздкахъ 

въ области С'Ьвернаго Урала. Но н'Ькоторое число экскурс1й совершено Федоровымъ 

отд-^льно и при этомъ онъ производилъ лодочную съемку, способы производства которой
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изложены имъ въ „Изв’̂ ст 1яхъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества**, 

т. XXVII, стр. 119. Сюда относятся сл'Ьдующ1Я экскурс1и:

А. Въ бассейн-^ Камы.

1) По р. Колв-^ отъ д. В'ктлана до ея вершинъ.

2) По р. Вишерк'Ь и ея притокамъ Щ угору и Ларевк%, а также по р. Березовк*^ съ 

ея притоками Еловкою и Вогулкою. Однако, ввиду того, что р. Березовка почти одновре

менно съ экспедиц1ей Федорова снималась и экспедиц1ей инженера Путей Сообщения Вели

канова, и притомъ снималась бол'Ье точнымъ способомъ (пров'Ьшиван1емъ лин1и на берегу 

и изм'Ьрен1емъ ц'^пью), то Федоровъ предпочелъ воспользоваться результатами съемки этого 

инженера, который и доставилъ ему коп1ю своего плана въ маштаб*^ 250 с. въ 1 д.

Б. Въ бассейн-^ Печоры.

3) По р. Волосниц-Ь.

4) Нижняя часть р. Сойвы.

2. Пояснен1я къ геологической карт’Ь, стр. 381— 387.

1897. 54-. Кривощековъ. Указатель въ карт^ Соликамскаго уЬзда Пермской
Губерн1и. „Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознашя“. 

1897 г., т. XVII, № 2, стр. 2, стр. 1— 2; 155— 304.

Зд-^сь приводятся весьма кратюя св'^д'Ьн1я по гидролог1и и орографш  у^зда и въ 

вид% словаря приложенъ списокъ отд'кльныхъ населенныхъ пунктовъ, горъ, р-^къ и пр.

1898. 55. М. Янишевск'т. Оро-гидро-геологическ1й очеркъ Нельтминской дачи 
насл^дниковъ графа А. П. Шувалова въ Чердынскомъ \^зд%.
„Труды Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казан- 

скомъ Университет'!)". Томъ XXXVI, вып. 4, стр. 1— 25 съ картою.

Этотъ кратк1й очеркъ Кельтминской дачи является результатомъ экскурс1и, совер

шенной авторомъ въ 1898 г. на средства влад'Ьлыдевъ дачи совм-Ьстно съ братомъ, ботани- 

комъ Д. Е. Янишевскимъ. Они поднялись въ лодк-Ь по р. Кельтм-^ до устья притока ея—  

Лоньи, вверхъ по этой до С'Ьверной границы дачи и зат’1)МЪ по мелкимъ притокамъ Кельтмы 

Иктыму, Бортому, Куптяжу и др.

К е л ь т м и н с к а я  д а ч а ,  с т р .  5.

Эта дача находится въ С-Ьверо-Западной части Чердынскаго у-кэда и занимаетъ пло

щадь около 1000 кв. верстъ. Она лежитъ между 60° 30° и 61° с ’̂ в. шир. и между 25° и 

26° вост. долготы (отъ Пулкова) и совершенно лишена ос'Ьдлаго населения. Н а стр. 6— 12 

дается ея орографическое описан1е.

Хотя эта дача лежитъ вн"^ нашего раю на, но благодаря своему сос'^дству съ нимъ, 

ея геологическое строен1е даетъ намъ много интересныхъ данныхъ.

Авторъ считаетъ зд'^сь древними коренными породами пермск]‘я. Это или песчаныя 

и известковыя или темно-красныя глины съ с'Ьрыми пятнами. И надъ этими образован 1ями 

непосредственно залегаютъ ледниковыя отложен1я, представляющ1я собою  основную морену 

и образованныя глинами желтовато-бураго цв'Ьта и буровато-с1врыми песками, содерж а

щими несортированные, разнообразные валуны, иногда значительныхъ разм ’̂ ровъ. Петро- 

графическ1й составъ валуновъ довольно разнообразенъ , но преобладаютъ валуны изъ слив

ного кварцеваго песчаника буро-с%раго цв-^та, окремн’Ьлаго каменноугольнаго известняка 

съ фузулинами, б'Ьлаго кварца и слюдистаго кварцита (стр. 17).

В се это говоритъ за ихъ Урало-Тиманское происхожден1е.
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1900. 56. Д. И. Мендел'Ьевъ. Уральская жел'Ьзная промышленность въ
1899 году. Издан1е Министерства Финансовъ'. С.-Петербургъ, 1900 г., 

часть I, II и III, стр. 1— 603 и сорокъ одно приложеше, стр. 1— 256 

съ картою.

Зд'1)Сь для насъ особенно интересна глава девятая, гд-Ь сотрудникъ маститаго автора 

С. Вуколовъ описываетъ свою по'^здку на Кутимсшй заводъ (стр. 241— 254) и приводить 

н%которыя статистическ1я данныя о его производительности и даетъ краткое геологическое 

описан1е Александровскаго рудника, Шудьинскаго м%сторожден1я, Юбрышки, верхняго и 

нижняго Чуваловъ. При этой глав-Ь пом-^щены (въ текст-Ь) 14 фотограф1й, иллюстрирую- 

щихъ путешеств1е Вуколова.

Кром”̂  этого надо отм-Ьтить 36-ое приложен1е.

„Обзоръ Уральскихъ рудныхъ м-Ьсторожден1й“, стр. 225—232. Записка профессора 

Казанскаго университета А. А. Штукенберга (Казань, 30 сентября 1899 г.). Зд-1.сь, на 

стр. 227 этого краткаго обзора, мы находимъ упоминан1е о м'Ьсторожден1и жел'Ьзнаго 

блеска по р. Вишер% близь Кутимскаго завода. Это м'ксторожден1е, по мн-^н1Ю автора 

обзора, входитъ въ составъ архейской сланцевой толщи.
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1901, 57. Богатство Вишврскаго края. „Правительственный ВЪстникъ“. 1901 г.,

№ 85.

Краткая газетная зам-Ьтка о Кутимскихъ и Чувальскихъ м'^сторожден1яхъ.

1901, 58. О ПерМСКОМЪ С0Леварбн!и. „Пермсюя Губернск1я ведомости". 1901 г.,

№ 32.

Краткая газетная зам'Ьтка экономическаго характера.

1901. 59. П. Ш. Мозарникъ. Кое что о солеварент Пермской гу6ерн1и.
„Пермск1я Губернск1я В'Ьдомости“. 1901 г., № 31.

Краткая газетная зам'Ьтка экономическаго характера.

1901, 60. п. Штейнфельдъ. Положен!© соляной промышленности въ Пермской
Губерн1и. „Пермск1я Губернск1я Ведомости". 1901 г., № 60.

Газетная зам-Ьтка съ данными истор1и солеварен1Я.

1901, 61. I. Оирагс. 8иг 1а козууИе, ипе поиуеПе ругохепИе йе Г0ига1.
Сотр1ез гепс1и8 ЬеЬс1ота(1а1ге5 йез гёапсез с1е ГАсас1ет1е с1ез 5с1епсез йе 

Рапз, 1901. Ауп1.

Сообщен1е о косвит-Ь, новомъ вид'Ь пироксенита съ петрографическими о немъ 

данными.



1901. 62. I .  Оирагс е! ?. Реагсе. СаЬЬгоз а о1тпе (1и Ко88VV̂ п8ку Катеп
АгсЫуез ёез 8с1псез рЬу51цие5 е1: паШгеИез. 106 годъ. Четвертый пер1одъ, 

т. XII, 1юль, 1901 г., стр. 1— 9.

Авторы брали образцы этой породы съ высокой возвышенности, которую они пред- 

лагаютъ назвать Фарковскимъ-Уваломъ. Подъ микроскопомъ оказалось, что эта порода со- 

стоитъ изъ апатита, оливина, д1аллага, слюды темнаго цв-^та, магнетита, шпинели и лаб- 

радора-анортита. Приведенные анализы показываютъ тождество этой породы съ „коссви- 

томъ“.

1902, 63. I. Оирагс. 8иг Гопд’те йе 1а соириге 1гапзуег8а1е (1е 1а Ко8\ма.
1902 Г., 15 декабря ст., 1 и 2.

Трехл'Ьтн1я работы автора въ бассейн'Ь верхней Косьвы позволяютъ ему высказать 

мн'Ьн1е, что ярусъ развитыхъ тамъ кварцитовъ и конгломератовъ залегаетъ бол%е слож- 

нымъ образомъ, ч'^мъ это представляетъ проф. П. Кротовъ. Эти кварциты и конгломераты 

образуютъ нисколько ясныхъ антиклиналей, опрокинутыхъ къ востоку. Долина р. Косьвы 

зд^сь им-Ьетъ аналог1ю съ долиною р. Арвы въ Альпахъ.

1902. 64. I .  Оирагс е1 Р. Реагсе. ВесЬегсНез дёо1од̂ и̂е8 е! ре^годгарЫяиез 
8иг ГОига! йи Могс! с1ап8 1а Ваз^еззкауа е! К1зе1о\/узкауа Оа^сЬа.
М ето1гез с1е 1а зос1ё1:ё ёе рЬуз^^ие е! (1’Ыз1:о1ге паШгеИе (1е Сепёуе. 

Уо1. 34, !азс. 2. Ргет1еге раШе 1902, р. 1— 218. Съ 30 фигурами, 

1 картою, 3 таблицами и 16 фотограф1ями. Веих1ете тёто1ге,' 1902, 

Уо1. 34, {азе. 5, р. 384 —  602, съ 30 фигурами, 1 картою, 3 таблицами 

и 29 фотограф1ями.

П е р в а я  ч а с т ь  резюмируетъ изсл'Ьдован1я изв-^стнаго женевскаго геолога проф. 

Дюпарка въ бассейн-^ верхней Косьвы, предпринятыя имъ въ 1900 г. по приглашен1ю князя 

Абамелекъ-Лазарева, влад-^льца Растесской и Кизеловской дачъ.

Вторая часть посвящена описан1ю изсл'Ъдован1й того-же ра 1она въ 1902 году. 

Изученный ра1онъ простирался отъ 59° до 60° и отъ 26° до 29° (отъ мерид1ана 

С.-Петербурга) и захватываетъ весь бассейнъ верхней Косьвы.

П е р в а я  ч а с т ь  распадается на сл'Ьдующ1я главы:

Глава 1— общая орограф1я (стр. 65— 72).

Глава 2— описан1е течен1я р-Ькъ (стр. 72— 77).

Глава 3— описываетъ географичесюя услов1я ра1она, климатъ, растительность, насе*

лен1е и обычаи (стр. 77— 86).

Глава 4— описан1е Косвинскаго Камня съ прекрасными фотограф1ями этой горы

(стр. 86— 93).

Глава 5— описан1е источниковъ, берущихъ начало съ Косвинскаго Камня (стр. 

93— 98).

Глава 6— геологическое описан1е Косвинскаго Камня (стр. 98— 110).

Глава 7— Косвитъ. Подробное описан1е этой новой породы, которая на основан 1и 

микроскопическаго изучен1я оказалась состоящей изъ пироксена, оливина и магнетита. Въ 

конц'Ь главы приведены химическ1е анализы косвита.

Глава 8— описан1е жильныхъ породъ въ косвит-Ь (стр. 124— 137).

Глава 9__оливиновое габбро съ Фарковскаго и Малинскаго уваловъ. Детальное ми

кроскопическое и химическое изсл’Ьдован1е этой породы (стр. 138— 151).
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Глава 10— описан1е жильныхъ породъ въ оливиновомъ габбро (стр. 152— 158).

Глава 11 — дуниты (стр. 158— 164).

Глаза 12— описан1е жильныхъ породъ въ дунит^ (стр. 165 177).

Глава 13— Д1абазы Крутого Увала (стр. 177— 191).

Глава 14— габбро водоразд'^льной лин1и (стр. 191 195).

Глава 15-топографическое, геологическое и петрографическое описан1е породъ Ка-

течерскаго Камня (стр. 196— 216).

Къ этому тому приложена прекрасная геологическая карта окрестностей Косвин-

скаго камня въ масштаб'^ 1 :100000, иллюминированная гипсометрически.

В т о р о й  т о м ъ  заключаетъ изсл-Ьдован1я автора, произведенныя имъ въ обществ-Ь 

Л. Мразека, Л . Пирса и М. Тихановичъ въ 1902 году, распадается на слЬдующ1я 13 главъ; 

Глава 1— топографическое и гидрографическое описан1е хребта Тылай-Коняковскш-

Серебрянск1й (стр. 389— 402).

Глава 2— геологическое описан1е этого хребта (стр. 402— 408).

Глава 3— описан1е породъ Тылайскаго хребта. Пироксениты ,и косвиты (стр. 408—

425).

Глава 4— тылгитъ. Подробное микроскопическое и химическое описаше этой новой

породы (стр. 425— 450).

Глава 5— нориты Тылайскаго хребта (стр. 450 466).

Глава 6— дуниты Тылайскаго хребта. Габбро Серебрянскаго хребта ( с т р .  466-484). 

Глава 7— описан1е жильныхъ породъ Тылайскаго хребта. Гореваитъ, новая порода, ея 

микроскопическое и химическое изсл%дован1е (стр. 484 501).

Глава 8— петрографичесюя провинц1и на Косвинскомъ и Тылайскомъ хребтахъ

(стр. 501— 512).

Глава 9 и ГО— зоны кварцитовъ и конгломератовъ (стр. 512— 546).

Глава 11 и 12— ра1онъ девонской синклинали Тепилъ (стр. 546— 582).

Глава 12— восточная кристаллическая зона (стр. 582— 599).

Въ конц-Ь этого тома приложена таблица съ 7 геологическими разр ’Ьзами, изъ ко- 

торыхъ для насъ наибол-^е интересны разр-Ьзы: 1) отъ Кваркуша черезъ р. Улсъ, Анти- 

П0 ВСК1Й гребень и Поясовый камень и 2) черезъ Кваркушъ, Улсъ, Козмеръ и Язвинск1й 

Камень.

1903. 65. А. А. Штукенбергъ. О первомъ открыли коренного золота по р. 
ВишерЪ въ Чердынскомъ у%зд^ Пермской гу6ерн1и. „Записки импе-

РАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества" 1903 г., 

часть XI. Протоколъ чрезвычайнаго зас'кдан1я 5 марта, § 26,. стр. 43— 46.

Зд-Ьсь авторъ даетъ краткое описан1е м'1.сторожден1я золота на правомъ берегу 

р. Вишеры близъ Н. Чувальскаго рудника, которое прежде считалось за м'Ьдное, но ана

лизы автора показали зд%сь содержан1е 4,5 зол. золота въ 100 пудахъ руды.

Эта же зам-Ьтка реферирована Вяч. Ярковымъ въ № 7 Уральскаго Горнаго Обо- 

зр-Ьн1я 1903 года.

1903, 66. г. Рупрехтъ. О коренномъ м^сторожден1и золота въ Чердынокомъ
у^зд-Ь. „Уральское Горное Обозр'кн1е“. 1903 г., № 11.

Зд-Ьсь авторъ возражаетъ на сообщен1е проф. А. Штукенберга подъ заглав1емъ 

„Первое открыт1е кореннаго золота въ Чердынскомъ у^здФ." и указываетъ, что мног1я 

м%сторожден1я были открыты въ этомъ ра1 0Н'Ь въ 1891 и 1892 годахъ во время „рудной 

горячки", когда попутно съ жел-Ьзными рудами находили и рудное золото, но не им%я на 

то П0ЛН0М0Ч1Й, не д-^лали на этотъ металлъ заявокъ. Такъ было открыто и м'ксторожден1е
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руднаго золота, описанное А. Штукенбергомъ. Авторъ перечисляетъ сл-Ьдующ^я м-^сто- 

рожден1я;
1) по р. Саменк% въ 12 верстахъ отъ Кутимскаго завода, но горный техникъ, от- 

крывш1й это м-Ьсторожден1е, по недостатку средствъ не могъ принять отвода.

2) бр. Сибиревы нашли кварцевыя жилы съ видимымъ золотомъ въ верховьяхъ р.

Вельса въ 80 верстахъ отъ Усть-Улса.

3) Коренное м%сторожден1е, которое предполагалъ разрабатывать г. Робушъ, было

заявлено еще въ 1899 г. подъ м-Ьдную руду пот. поч. гр. П. П. Зуевымъ и Оханскимъ м”̂- 

щаниномъ А. И. Казымовымъ. Но м-^сто авторомъ не указано.

Въ заключение Г. Рупрехтъ заявляетъ, что съ приливомъ капитала можно ожидать 

и начала разработки коренного золота. ..................  •
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1903. 67. I .  Оирагс е! Р. Реагсе. 8иг 1е$ 1огта110П8 йе 1а гопе йев ^иа^^ 
гНез е! сопд1отега1з ’т^епеиг аи (1еуоп1еп йапз ГОига! йи Nо̂ (̂ .
Рапз, 1903, р. 1— 3.

Зд'ксь авторы приводятъ возражен1я противъ воззр’Ьн1й проф. П. Кротова, который 

на своей геологической карт'Ь (листъ Соликамскъ— Чердынь) на востокъ отъ р. Косьвы 

выд1ьлилъ ярусъ кварцитовъ и кристаллическихъ конгломератовъ. Н а лист-^-же Пермь эти 

сланцы соединены съ хлоритовыми и серицитовыми сланцами, но все таки отд'Ьлены отъ 

нижняго девона. Авторы доказываютъ, что не им-^ется данныхъ для такого д%лен1я.

1903. 68. I .  Оирагс, I .  Мгагес е! Р. Реагсе. 8иг Гех8181епсе йе р1и81еиг8 
тоиуетеп^з о̂ одеп̂ и̂е8 8ис8ез8||8 йапз ГОига! с1и Nо̂ с1. Рапз,

1903, р. 1—2.

Во время изучен1я нижняго девона по р. Косьв^, а также отложен1й каменноуголь

ной системы, которыя распространены къ западу отъ девона, авторы нашли н-Ьсколько ука- 

зан1й на П0ДНЯТ1Я Урала, происходивш1я въ различныя эпохи.

1903. 69. I .  Оирагс е! Мгагес. 8иг 1е щ|пега1 (1е е̂г с1е ТгоИзк (Оига! (1и
М0Г(1). Рапз, 1903, рад. 1— 3.

Зд%сь авторомъ приводится краткое описан1е и объяснен1е генезиса м%сторожден1я 

жел%знаго рудника Осамка подъ вл1ян1емъ гранитной магмы, вызвавшей метаморфизмъ въ 

сланцахъ и образовавшей жел'^зныя руды д'Ьйств1емъ своихъ спец1альныхъ минерализа- 

торовъ.

1903. 70. I .  Оирагс, I .  Мгагес е1 Р. Реагсе. 1е йеуотеп т(ёпеиг йе 1а
гёд'юп (1е 1а Коззш. Рапз. 190з, р. 1— з.

Авторы д'клаютъ выводы о колоссальной мощности развитаго зд%сь нижняго девона, 

который они подраздЪляютъ на сл'Ьдующ1е ярусы:

1) Ярусъ  сланцеватыхъ кварцитовъ.

2) Ярусъ  глинистыхъ и серицитовыхъ сланцевъ.

3) Ярусъ  черныхъ сланцевъ.

4) Ярусъ  глинистыхъ с'Ьро-зеленыхъ сланцевъ.

5) Ярусъ  кварцитовъ.

6) Ярусъ  зеленыхъ песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ.



1904. 71. Ив. Иривощековъ. Матер1алы для изучен1я Пермскаго края. Гес-
графичешй очеркъ Пермской гу6ерн1и. „Сборникъ Пермскаго Зем

ства". 1904 г., № 2, отд'Ьлъ III, стр. 33— 70.

Зд-Ьсь авторъ приводить географическ1я, статистичесшя, этнографическ1Я и др. дан

ный о Пермской губерн]'и, въ вид-Ь приложен1я къ составленной имъ карт-Ь. Въ приведен

ной въ конц% этого очерка литератур-Ь мы видимъ, что авторъ, кром-Ь спешальныхъ сочи- 

нен1й, пользовался словарями Чупина, Семенова и Брокгауза и Ефрона. На стр. 33 приво

дятся высоты горныхъ вершинъ:

К о и б ъ ................................................................................................... 3417 ф.

И ш е р и м ъ ..............................................................................................  4200 „

К варкуш ъ ............................................................................................... 5280 „

Почти въ два раза бол-Ье д'Ьйствительности. Стр. 44— 53 посвящены описан1ю р-^къ 

Пермской губерн1*и, зат-Ьмъ кратко описываются ея фауна, флора и населен1е.

1905. 72. I. Оирагс е! Р. Реагсе. 8иг 1а ргёзепзе с1е Наи1е$ 1ега88ез йапз
1’0 и г а1  с1и N0ГС1. Ь а  С ё о д г а р Ь 1е. Ви11. с1е 1а зос1е{её деод^арЬ^^ие йе Р а п з ,

1905, р. 1— 3.

При изучен1и кварцитовыхъ горъ къ востоку отъ р. Косьвы авторовъ поразили 

многочисленныя площади, совершенно горизонтальныя, лежащ1я ступенями. Такихъ ступен- 

чатыхъ площадей не наблюдается ни въ горахъ, покрытыхъ л^сомъ и им'Ьющихъ высоту 

ниже 800 метровъ, ни въ горахъ, сложенныхъ изверженными породами. Особенно хорошо 

так1я терассы развиты въ Остромъ камн-Ь и дал'Ье, къ с'Ьверу, въ Поясовомъ камн'Ь, Анти- 

повскомъ гребн-Ь и Кваркуш-Ь. Терассы эти несомн-Ьнио остатки прежней топограф1и, когда 

рельефъ сильно отличался отъ современнаго.

1906. 73. I .  Оирагс е! Р. Реагсе. Соттип1са^10п ргёПтта1ге зиг 1езгезиИа18 
(1е ГехресИИоп дёо1од1яие 1а11е еп 1905 (1ап8 1е Ьа881п зирег1еиг (1е
1а УУ|С|1ега. АгсЫуез йез зс1епсез рЬуз1диез е1 паШгеПез. III годъ, четвер-

тый пер10дъ. Томъ XXI, Женева, 1906.

Въ зас'Ьдан1и 7 декабря 1905 г. Женевскаго Общества физики и естественной исто- 

р1и авторы сд'Ьлали предварительное сообщен1е о результатахъ геологической экспедиц1и 

1905 года въ бассейнъ верхней Вишеры.

1906. 74. Константинъ Матв-Ьевъ. Сл^ды ледниковыхъ отложен1й на Запади. 
Пр1ураль'Ь. Геологическ1я наблюденгя л%томъ 1905 въ области
1 2 6  л и с т а .  Предварительное сообщен1б. „Труды ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей", т. XXXVII, вып. I. 

Протоколы засФ,дан1й КнКа 3— 4 (мартъ— апрель), стр. 148— 157.

Зд-Ьсь авторъ приходитъ къ заключен1ю, что найденные имъ въ ра1 0Н'Ь 126 листа (къ 

востоку отъ р. Камы) валуны принадлежать не древне-алюв1альнымъ, не элюв1альнымъ, а 

несомн'Ьнно ледниковымъ отложен1ямъ. Авторъ дал-Ье считаетъ, что задачею будущихъ 

изсл'Ьдователей этихъ валунныхъ отложен1й въ западномъ П р1ураль'Ь должно явиться опре- 

д'Ьлен1е границы восточнаго и южнаго ихъ распространен1я и выяснен1е связи этихъ отло- 

жен1й съ отложен1ями Скандинаво-русскаго или Урало-Тиманскаго ледниковъ.
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75. I. Оирагс Р. Реагсе. 8иг 1а „18сЬегп1с11ёууИе“ ипе поиуеИе ат-
р|1|Ьо1е. Сотр1;ез гепёиз ЬеЬс1отас1а1ге5 ёез зёапзез с1е ГАсас1ет1е с1ез 

зстепсез. Т. 114, ]апу.-зи1п, 1907. Зеапсе 8 ауг., 1907, стр. 763 и 764.

Изучая девонск1я образован1я по р. Вишер'Ь, авторы нашли около Верхняго Чувала 

кристаллическ1й кварцитъ, содержащ1й новый видъ амфибола, который авторы и предла- 

гаютъ назвать „чернышевитомъ“ въ честь академика 0 . Чернышева, директора Русскаго 

Реологическаго Комитета. Вышеупомянутый кварцитъ залегаетъ на кварцевомъ доломит'Ь, 

относящемся къ самому верхнему отд-к-лу В . Подъ микроскопомъ эта порода состоитъ изъ 

зеренъ октаедрическаго магнитнаго жел”Ьзняка и полиедрическаго кварца. Амфиболъ весьма 

распространенъ въ пород%, но им-Ьетъ микроскопичесюе разм-Ьры. Къ заключен1е реферата 

приводятся кристаллографическ1я и оптическ1я особенности этого новаго минерала.

1908. 76. I.  Оирагс. 8иг 1е т 1пега1 с1е 1ег с1и ]иЬгес11к1пе Катеп. (Оига! аи
Ноге!) Сотр^ез гепс1и5 ЬеЬс1ота(1а1гез ёез зеапсез с1е ГАсас1ет1е с1ез 5с1епсез. 

Т. 147. 1юль-декабрь 1908 г. Зсеапсе 30 поу. 1908 г., стр. 1061— 1063.

Авторъ описываетъ Юбрышкинъ камень, находящ1йся въ 12 верстахъ на востокъ 

отъ впаден1я р. Вёлса въ р. Вишеру, им'Ьющ!й 850 метровъ высоты.

Эта возвышенность сложена изъ габбро, обычнаго типа для С"1>вернаго \рала. Эти 

габбро обыкновенно встр'кчаются въ вид'Ь жилъ среди нижняго девона. Н а Юбрышкиномъ 

камн"^ габбро видно только въ м'Ьстахъ разв'Ьдокъ. Одна изъ разновидностей зд’Ьшняго 

габбро— зернистая, другая сланцеватая подъ вл1ян1емъ динамометаморфизма. Среди габбро 

находится порода темнаго цв”Ьта, на глазъ переполненная магнитнымъ жел'Ьзнякомъ. Сперва 

авторъ принялъ эту породу за жилы. Но потомъ оказалось, что эта порода представляетъ 

любопытное явлен1е основнаго отщеплен1я магмы, распред'Ьленнаго среди габбро безъ вся

кой правильности. Главною составною частью этой породы подъ микроскопомъ является 

магнитный жел’Ьзнякъ. Зат'^мъ видна роговая обманка, отличная по своимъ оптическимъ 

свойствамъ отъ той, которая встр'Ьчается въ обычномъ габбро и приближающаяся къ 

„глаукофанамъ“. Вс-Ь сл'Ьды полеваго шпата въ этой пород-Ь изчезли, но иногда зд’̂ сь и 

тамъ встр-Ьчаются мелк1я скоплен1я каолина. Дал%е авторъ приводитъ сл'Ьдующ1е анализы 

какъ 1) габбро, такъ и 2) этой породы (жел'Ьзной руды).
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1 )  8 1 0 2  ............................................................................................................. 4 7 , 9 7 7 о
2 )  2 6 , 6 2 » / о

Т 1 О 2  ............................................................................................................. 1 , 3 0 7 о
9 , 5 »  0

А Ь О з ............................................................................................................. 1 3 , 5 0 7 о
1 1 , 6 2 7 о

Р е г О з ............................................................................................................. 3 , 5 5 7 о  )

■ 2 1 ’, 8 ° 7 «  }
Р е з О  ............................................................................................................ . .  1 1 , 4 7 7 о  1

М п О  ............................................................................................................ 0 , 2 0 7 о

. 1 0 , 6 3 7 о
6 , 4 7 7 о

М д О  ............................................................................................................. 6 , 5 Р / о
2 , 5 ? 7 о

К 2 О  ............................................................................................................ 0 , 2 6 7 о
0 , 3 4 7 о

М а 2 0 ............................................................................................................. .  .  2 , 7 8 7 о
1 , 0 6 7 о

п о т е р я  о т ъ  п р о к а л .  .  . 1 , 6 0 7 о 1 , 3 0 7 о

1 0 1 , 5 6 7 о
1 0 1 , 0 5 7 „

Друг1е образцы этого основнаго отщеплен1я еще бол'Ье богаты жел'Ьзомъ (до 

58,40^/о РегОз) и содержатъ больш1й процентъ титана, который встр'Ьченъ зд'Ьсь въ вид-к 

ильменита.



1908. 77. А. А. Черновъ. Къ вопросу объ услов1яхъ залеган1я Прикамокой
СОЛ0НОСНОИ ТОЛЩИ. „Ежегодникъ по Геолопи и Минералопи Росс1и“. 

Томъ X, вып. 3— 4, 1908 г., стр. 53— 63,

Въ  этой весьма интересной зам'^.тк'Ь даются кратк1*я св’Ьд'Ьн1я о горизонт-^ и усло- 

В1яхъ залеган1я соленосной толщи, которую авторъ относить къ кунгурскому ярусу. Кром-Ь 

того онъ признаетъ соленосными и нижн1'е горизонты артинскаго яруса. Этимъ же авто- 

ромъ  констатированъ  и мерид1 0 нальный сбросъ  пластовъ соленосной толщи въ долин-Ь 

р. Вильвы, р. Яйвы у д. Нартеной и въ среднемъ течен1и р. Глухой Вильвы. Въ конц-Ь за- 

м'Ьтки авторъ  д'Ьлаетъ весьма важный въ промыщленномъ отношен1и выводъ о томъ, что 

въ пред-^лахъ Черды нскаго у^зца пласты соленосной толщи выходятъ на дневную поверх

ность въ бассейнахъ р. Пильвы и р. Колвы, гд-Ь могутъ оказаться благопр1ятныя услов1я 

для разработки  каменной соли.

1909 . 78. I.  Оирагс. 8иг 1е$ оНЫез огу81а1Пп8 с1е 1’0ига1. Сотр1;ез гепйиз
ЬеЬс1отас1а1ге5 йез зеапсез с1е ГАсас1ет1е с1ез заепсез йе Рапз, 1909 г.
К раткая зам'Ьтка объ  уральскихъ кристаллическихъ сланцахъ.

1 90 9 . 79. I .  Оирагс. 8иг дие1диез атрЫЬо1е$ йи дгоире с1е 1а д1аисор11ап.
АгсЫуез ёез зс1епсез рЬуз1яиез е! па1:иге11ез, Сотр1;ез геп(1из йе 1а зос1е1ё 
с1е рЬуз1яие е! с1Ъ1з1:о1ге па1:иге1̂е с1е Оепёуе, 1909 г.
Зд%сь описаны роговы я обманки, отличающ1яся по своимъ оптическимъ свойствамъ 

отъ обыкновенныхъ.

1909 . 80. I .  Оирагс. ВесЬегсНез дёо1од1яие8 е! ре1годгарЫдие8 8и1 ГОига!
Йи Ы0РС1. М е т о 1гез йе 1а 50с1е1;ё йе рЬи51дие е1 с1’Ь151:о1ге паШгеПе с1е 

Сепеуе. Уо1ите 36 !азс1си1е 1 Сепёуе, 1909, стр. 34— 210. Тго1з1ете 

ратИе съ геологической картою, 4 таблицами микрофотограф1й, 40 рисун

ками и 32 фотоцинкограф1ями.

Это четвертый классическ 1й трудъ, относящ1йся къ нашему ра1ону. Поэтому остано

вимся на немъ подробн-Ье. Объемистая книга подъ“ вышеприведеннымъ заглав1емъ есть ре- 

зультатъ изсл'Ьдован1й проф . Л . Дюпарка совместно со своими асистентами Ргапс1з Реагсе 

и М аргаритою  Тихановичъ, предпринятыхъ' имъ л^томъ 1904, 1905 и 1906 годовъ въ вер

ховья р-Ьки Виш еры , при чемъ посл-Ьдияя по'Ьздка была предпринята по приглашен1ю 

В ол ж ско-В и ш ерск аго  металлургическаго Общества со спец1альною ц-клью детальнаго изу- 

чен 1я жел'Ьзныхъ рудниковъ этого Общества по'р.* Кутиму, Чувалу, Шудь-Ь и на Юбрыш- 

киномъ камн-Ь. Собранный петрографический ' матер1алъ’ былъ обработанъ единолично Дю- 

паркомъ . Р а 1 0 нъ изсл'Ьдован1й была р. Виш ера отъ ея истоковъ до д. Усть-Улса и 

р а 1онъ между этою  р']Ькою и центральны'мъ хрёбтомъ Урала.

Этотъ  трудъ распадается на слФ.дующ1я девять главъ:

Глава I, стр. 39— 52 состоитъ  изъ сл'Ьдующихъ параграфовъ;

§  1. Г еограф ическое  положен1е и пути сообщ ен 1я къ изсл'Ьдованному ра 1ону, съ  

двумя прекрасными ф от ограф 1ями, изображающими способъ  передвижен1я по р. Вишер'Ь на 

ш естахъ  на лодкахъ, которы я авторъ вполн-Ь справедливо называетъ „пирогами“.

§  2, О б щ 1й характеръ  рельефа съ фотограф1ей строющагося завода на р. Вёлс-Ь.
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§  3. Горные хребты въ окрестностяхъ Кутима съ двумя панорамными рисунками въ 

текст-^, изображающими общ 1й видъ хребта Кваркушъ и Поясоваго камня.

§  4. Хребетъ между Кутимомъ и р. Вёлсомъ.

§ 5. Хребты въ ра1он'^ вершины р. Вишеры.

§ 6. Описан1е р'Ьчныхъ бассейновъ.

Глава II, стр. 53— 68 состоитъ изъ сл'Ьдующихъ параграфовъ:

§ 1, Классификац1я породъ.

§ 2. Д1абазы.

§ 3. Минералы д1абазовъ. Зд-Ьсь отм'^чены ильменитъ, моноклиническ1й пироксенъ,

оливинъ и полевой шпатъ.

§  4. Описан1е типовъ изученныхъ д1абазовъ, а именно: д1абазы Кваркуша, праваго

берега р. Пели, Чепела и истоковъ р. Мальмы.

§ 5. Химическ1е анализы д1абазовъ.

Глава III, стр. 68— 114 состоитъ изъ сл^дующихъ параграфовъ:

§ 1. Общ 1й характеръ нижнедевонскихъ метаморфическихъ сланцевъ.

§ 2. Кварциты и кварцевые конгломераты.

§ 3. Амфиболиты, §  4 — описание амфиболитовъ, § 5— химическ1й составъ амфиболи- 

товъ, § 6 —альбито-хлоритовые сланцы, § 7 — ихъ описан1е, § 8 —  ихъ химичесюй составъ, 

§ 9 — глаукофаниты, § 10 —  серицитовые гнейсы, § 11— ихъ описан1е, § 12— ихъ химичесюй со 

ставъ, § 13— кварцево-серицитовые сланцы, § 14— ихъ описан1е, § 15 —  ихъ химическ1й со 

ставъ, § 16— кварцитовые сланцы. § 17— ихъ описан1е, § 18—  ихъ химическ1й составъ и 

§ 19— кристалличесюе известняки.

Глава IV, стр. 114— 120— геологичесюя формац1и и осадочныя образован1я —состоитъ 

изъ сл'Ьдующихъ параграфовъ:

§ 1 — НИЖН1Й девонъ, §  2— средн1й девонъ § 3 — каменноугольная система и

§  4 — посл-Ьтретичныя и современныя отложен1я.

Глава V, стр. 120— 149 распадается на сл'Ьдующ1е пять параграфовъ:

^ 1 — общ1я услов1я горообразован 1я, § 2— складчатость въ р а 1он% Кутима, § 3— склад

чатость въ ра1он'Ь между р. Вёлсомъ и Кутимомъ, § 4— складчатость въ верховьяхъ Ви

шеры и § 5— девонская синклиналь р. Вишеры.

Глава VI стр. 149— 165 состоитъ изъ сл'Ьдующихъ параграфовъ:

^ 1— Общее описан1е явлен1я высокихъ террассъ , § 2—  Терассы  хребтовъ Поясовый 

камень, § 3 терассы хребта Кваркушъ, § 4— В-клый Камень, § 5 —  Мартайсюй Камень, 

§ 6— Горы Ялпингъ-Нёръ, § 7—  Остальные хребты, гд'Ь наблюдались высоюя терассы и 

§ 8— общ 1я заключен1я

Глава VII, VIII и IX  представляютъ для насъ наибольш1й интересъ, такъ какъ въ 

этихъ главахъ авторъ даетъ описан1е м'Ьсторожден1й жел'Ьзной руды, находящейся въ вер

ховьяхъ р. Вишеры и ея притоковъ и принадлежавшихъ французскому Волжско-Вишерскому 

металлургическому обществу.

Глава VII, стр. 166— 180, посвящена описан1Ю Верхняго и Нижняго Чувальскихъ 

м'Ьсторожден1й и состоитъ изъ сл'Ьдующихъ параграфовъ:

§ 1— перечисляетъ всЬ м’Ьсторожден!я, изв'Ьстныя въ бассейн'^ р. Вишеры, § 2— опи- 

сываетъ л'Ьвый берегъ р. Вишеры между Нижне-Верхнимъ Чуваломъ, ^ 3 — описан 1е Верхне- 

Чувальскаго м’Ьсторожден1я съ планомъ и 2 разр'Ьзами, § 4 — характеристика руды и ея 

анализы, § 5— протяжен1е рудоноснаго горизонта съ профилемъ между Нижнимъ и Верх- 

нимъ Чувалами, § 6— описан1е Нижняго Чувала съ разр'^зомъ, § 7— характеристика руды 

и ея химическ1й составъ, § 8— заключен1е о Верхнемъ и Нижнемъ Чувалахъ.

Глава VIII, стр. 181— 194 посвящена описан1ю м'Ьсторожден1й Юбрышкина камня и 

Шудьи и состоитъ изъ сл’Ьдующихъ параграфовъ:
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5 1— ра 1 0 нъ между Вишерой и Юбрышкинымъ камнемъ, § 2— геологическое строенге 

Юбрышкина камня, ^ 3 — габбро, его строен1е и химическ1й составь, § 4 — жел-Ьзная руда, ея 

химичесшй составь, § 5— соотношен1е между габбро и жел-Ьзною рудою, § 6— геологическое 

строен1‘е Шудьинскаго рудника, 5 ^ — описан1е Шудьинскаго м'^сторожден1я съ планомъ и

4 разр'Ьзами, 8— характеръ руды и ея химическ1й составь.
•

Глава IX, стр. 194— 208, посвящена описан1ю Кутимскаго м'Ьсторожден1я и состоитъ 

изъ сл'Ьдующихъ параграфовъ:

§ 1— геологическое описан1е окрестностей Кутима, ^ 2— положен1’е м%сторожден1я 

сь  планомь разв'Ьдочныхъ шурфовь и двумя прекрасными фотограф 1ями Александровскаго 

разр-^за, § 3— описан1е Александровскаго рудника сь  4 разр-^зами, § 4— характеристика 

руды и ея химическ1й составь, 5 ^ — м-^сторожден!я вблизи Александровскаго рудника, 

3 6— происхожден1’е рудныхь залежей Кутима, § 7— м'Ьсторожден1е р. Рыбной и Малой 

Сурьи.

Стр. 209— оглавлен1’е.

Кь этому классическому сочинен1ю приложена прекрасная геологическая карта 

р. Вишеры оть Чувала до Усть-Улса и ра{она кь востоку оть р-Ьки до тлавнаго Ураль- 

скаго хребта и четыре таблицы микрофотограф1й со шлифовь.

Единственный упрекь, который можно сделать этому добросовестному изсл-Ьдователю 

это то, что онь изб'Ьжаль категорическаго отв-^та на вопрось, весьма интересовавш1й 

Волжско-Вишерское 0-во и продолжающ1й интересовать и м'кстныхь д'Ьятелей, на вопрось

о запасахь  руды вь описанныхь м'Ьсторожден1яхъ

1910. 81. к. БоГДаНОВИЧЪ. 01в Е|80ПеГ20 Ви881апс1$1. ТЬе 1гоп Кезоигсез о! 1;Ье

/̂■ог1с1. 51:окЬо1т, 1910, р. 414.

В ь  числ-Ь другихь Уральскихь м'Ьсторожден1й жел'Ьзной руды, К. Богдановичь опи- 

сываеть на стр. 414 Кутимское м'Ьсторожден1е жел-Ьзнаго блеска и приводить коп1ю ге

ологической карты П. Кротова.

М-Ьсторожденте это относится авторомь кь жильнымь м'Ьсторожден1Ямь вь талько- 

хлоритово-слюдяномь сланц'^. Мощность жилы оть 3 до 7 метровь.

Дал-Ье приводится краткое описан1е Шудьинскаго рудника, на правомь берегу 

р. Шудьи, вь 5 верстахь оть ея устья, Юбрышкиной горы вь 1 верст'Ь оть Шудьи. 

Зд-Ьсь найдены 5 линзовидныхь выд'Ьлен1й магнитнаго жел-Ьзняка среди габброваго мас

сива горы.

В ь  Верхне-Чувальскомь рудник-Ь девонск1е сланцы образують пологую складку и 

залежь магнитаго и краснаго жел-Ьзняка, прикрытая только наносами залегаеть на этихь 

девонскихь сланцеватыхь доломитахь. Аналогичная залежь магнитнаго жел-Ьзняка, м-Ьстами 

переходящаго вь красный, обнаружена и вь Нижне-Чувальскомь рудник-^, лежащаго вь 

6— 7 верстахь оть Верхне-Чувальскаго. Добыча руды зд'Ьсь производилась открытыми ра

ботами.

Н а стр. 416 и 417 приводятся кратюя соображен1я о происхожден1и этихь м-Ьсто- 

рожден1й, при чемь цитируются работы Дюпарка.

Н а стр. 428— 431 авторомь приводятся два разр-Ьза горы Шудьи (фиг. 15 и 16) и 

м'Ьсторожден1е жел'^зной руды вь этой м-Ьстности отнесены кь метасоматическимь м-Ьсто- 

рожден1ямь бураго жел'Ьзняка.

1910, 82. Уралъ и его богатства. Екатеринбургъ, 1910 г., издан1е П. И. Левина.

Справочное издан1е. Наибол'Ье полною и интересною является глава о полезныхь 

ископаемыхь, сопровождаемая картою полезныхь ископаемыхь Урала, составленною Горн, 

инж. Е. Н. Барботь-де-Марни, вь маштаб-Ь 50 в. вь дюйм-Ь.
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На стр. 10 описываются м'Ьсторожден1я магнитнаго жел%зняка Вишерскаго бассейна. 

По словамъ автора, м'Ьсторожден1е горы Б. Юбрышки представляетъ свиту мощныхъ жилъ 

руды, перес'Ькающихъ массивъ горы, сложенной изъ габбро. Одна изъ жилъ им-Ьетъ мощ

ность въ 6 саж., друг1я отъ 1 до 3 саж . М'Ьсторожден1е Верхняго Чувала представляетъ 

пластообразную залежъ магнитнаго жел-Ьзняка, мощностью отъ IV- саж ., лежащую на

девонскомъ доломитизированномъ известняк-^. Въ Нижнемъ Чувал-^ залежъ магнитнаго 

железняка, мощн. отъ 1 до 2 7 з саж., находится въ охристой глин%.

На стр. 35 описывается Кутимское м'Ьсторожден1е жел-^знаго блеска, открытаго въ 

70-хъ годахъ горнымъ инженеромъ А. П. Аносовымъ. М'Ьсторожден1е это подчинено кри- 

сталлически-сланцевымъ породамъ и по характеру своему невидимому представляетъ штоко

образную толщу. Разв'Ь.дки Александровскаго отвода показали, что рудный щтокъ состоитъ 

изъ чист'Ьйшаго жел-^знаго блеска пластическаго сложен1я въ вид% щирокихъ, сросшихся 

табличекъ, съ сильнымъ металлическимъ блескомъ чернаго или темно-синяго цв^^та. Жел-Ьзный 

блескъ нередко представляетъ переходъ въ бурый жел’кзнякъ, а изъ сложен!я листоватаго 

въ центра въ зернистое по его окраинамъ. Въ висячемъ боку руднаго штока залегаютъ 

тальковые и тальково-хлоритовые сланцы и подстилающей породою является доломитовый 

известнякъ, им’̂ ющ1й простиран1е на СЗ 27° съ паден1емъ на С.-В. подъ угломъ въ 65°. 

Запасъ руды опред’Ьленъ до 6 саж. въ 35 милл1оновъ пудовъ. Въ разстоян1и 1 7 ‘2 вер. на 

югъ обнаруженъ жел-Ьзный блескъ въ В-Ьринскомъ отвод'Ь, залегающей аналогичнымъ обра- 

зомъ и представляющ1й в'Ьроятно продолжен1е по простиран1и Александровскаго м-Ьсто- 

рожден1я.

Разв'Ьдочныя работы (стр. 36) въ местности по правому берегу р. Улсъ ,,Плиты“ и 

,,Жел'Ьзная Руда“ показали, что зд'Ьсь жел-Ьзо-слюдковый сланецъ представляетъ толщу до

2 арш. мощности среди б-^лыхъ слюдяныхъ сланцевъ. Содержан1е металлическаго жел’1>за 

въ этой руд"^ доходитъ до 407о- На стр. 38 авторъ даетъ краткое описан1е самаго с ”̂вер- 

наго м'^сторожден1я бураго жел'Ьзняка— Лукьяновскаго на р. Унь-1>, въ 17 верстахъ отъ ея 

впаден1я въ Печору. По мн'^н1ю автора, это м-^сторожденее им-^етъ характеръ гнездовой. 

Разв-Ьдками обнаружено присутств1е 4 гн%здъ, находящихся въ складкахъ известняка. З а 

пасы руды опред'Ьлены въ 600 милл1оновъ пудовъ. По характеру руда напоминаетъ Ба- 

кальскую. Сырая руда содержитъ:

Ре ......................................................................................... отъ 52— 557о

З 1О 2 ........................................................................................ ......  5 - 6 %

3 ..............................................................................................  сл-^ды

р ...........................................................................  о.37о

На стр. 93 описано м-Ьсторожденее руднаго золота на р. Вишер% по даннымъ А. А. 

Штукенберга.

На стр. 109 авторъ считаетъ самыми северными золотыми розсыпями— открытыя 

розсыпи въ бассейн-Ь р. Печоры по р. Безымянной. ДалЪе, упомянуты розсыпи по р. Ку- 

тиму и его притокамъ.

Данныя о соли (стр. 207) цитируются по Кротову.
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, Кром'Ь перечисленныхъ сочинен1й, такъ или иначе касающихся 

геологическаго строен1я интересующаго насъ ра1она и его полезныхъ 

ископаемыхъ, въ геологической литератур^ мы просмотр-Ьли сл^дующ1я 

работы по соприкасающимся съ нашимъ ра10Н0мъ областямъ и предста- 

ВЛЯЮЩ1Я и для насъ интересъ:

1858. 83. Шт.-Кап. Антиповъ 2-й. О горныхъ изсл%дован1яхъ въ Печорскомъ
Кра'Ь, произведенныхъ въ 1857 году. „Горный Журналъ", 1858 г.,

Т . II, кн. 4, стр. 1— 38.

Причины, вызвавш1я посылку Антипова, были св'Ьд'^н1я объ открыт1и признаковъ ка- 

меннаго угля и м'^дныхъ рудъ въ Печорскомъ кра'Ь, доставленныя Архангельскимъ воен- 

нымъ губернаторомъ адмираломъ Хрущевымъ. Кром'Ь Антипова, въ экспедиц1ю входили 

горн. инж. Сазоновъ , топографъ Шимковичъ и трое горнорабочихъ Олонецкихъ заводовъ.

На стр. 14 авторъ описываетъ сл'^дующ1я 12 м-Ьсторожден1*й каменнаго угля, най- 

денныя экспедиц1ей:

1) Н а правомъ берегу р. Щ угора въ пластахъ зеленовато-С']Ьрыхъ песчаниковъ въ 

вид-Ь небольшихъ гн%здъ до 3 вершковъ.

2) Н а правомъ берегу р. Соплесса въ 12 вер. отъ устья въ разр-Ьз^ работъ на 

Брусяноточильной гор"!) въ вид'Ь пласта, толщиною до 2 четвертей, находящагося между

слоями песчаной глины.

3) Противъ д. Позорихи на правомъ бер. Печоры въ слояхъ с’Ьрыхъ глинъ въ вид'Ь 

гн%здъ до 2 футъ.

4) Н а л-Ьв. бер. р. Б. Оранца въ 10 вер. отъ устья въ пластахъ с'Ьрыхъ песчаниковъ 

и сл. глинъ въ вид’Ь прожилковъ и гн'к.здъ до 6 дюйм.

5) Н а р. М.-Оранц-Ь въ 8 вер. -отъ устья-въ -слояхъ с'Ьрыхъ песчаниковъ въ вид-к. 

гн'Ьздъ до 4 дюймовъ.......................................................................

6) Н а вершинахъ р. Б. Сыни. въ 10- в. отъ устья р. Сыдерголь между слоями чер- 

ныхъ сланцеватыхъ глинъ въ вид-Ь пропластковъ до -2 -четв.

7) По р. Б. Сын-Ь въ 4 в. отъ устья р. Кычразъ-Ю между слоями песчаника до

1 четв.

8) Н а вершин-Ь р. М. Сыни между слоями сл. глинъ въ вид”!, пропластковъ до 5".

9) На р. М. Сын-Ь близъ устья р. Беръ-Вожъ въ слояхъ песч. въ вид-Ь гн'Ьздъ до 

8 дюйм.

10) Н а р. М. Сын'к. между сл. песч. и сл. глинъ въ вид-Ь гн'Ьздъ до 5".

11) На вершинахъ р. Шаръ-Ю между сл. песч. и сл. глинъ въ вид'Ь пропластковъ 

толщ, отъ 3— 8 верщк.

12) На р. Шаръ-Ю въ 15 в. выше р. Дурной между сл. гл. въ вид'Ь гн'Ьздъ разн. 

вел. отъ 2 до 7".

Посл'Ь предварительной разв-Ьдки этихъ м'Ьсторожден1й авторъ выяснилъ, что уголь 

никогда не попадается чистымъ, а всегда перем'Ьшаннымъ съ глиной. При дальнейшей 

углубк'Ь въ этихъ слояхъ глины, угля лучшей доброты не встр-Ьчалось и подъ ними были 

обнаружены пласты горнаго известняка.

По разложен1ю, произведенному въ Лаборатор1и Департамента Горныхъ и Соляныхъ 

Д'Ьлъ, этотъ пластовый уголь, сходный между собою изъ вс'Ьхъ 4 м'Ьсторожден1й, далъ: 

углерода— 22,737о> пепла 29,16‘7о в^щ. 48,117о и изъ гнезда противъ д. Позорихи

С — 42,047о1 53,87о ^ пепла 4,157о-



На стр. 17— 20 авторъ описываетъ юрскую котловину между С-Ьв. Уральскимъ и 

Тиманскимъ хребтами.

На стр. 20 начинаются изсл'Ьдован1я по восточному отклону Тиманскаго хребта. (Съ 

геологическимъ разр-^зомъ).

На стр. 25 дается истор1я открыт1Я м-^дныхъ рудъ по р. Цыльм-Ь. Въ 1839, 1840 и 1841 

годахъ Вятск!й купецъ Рязанцевъ производилъ зд^сь разв'^.дку, но х орош 1е образцы рудъ 

были собраны только изъ небольшихъ гн1ьздъ въ пластахъ глины.

Антиповымъ было произведено 4 глубок1е разр-Ьза на р. Цыльм-^ въ 18 в. отъ устья 

Косьмы и обнаружено нисколько прожилковъ и гн-^здъ м'^дныхъ рудъ толщиною до 3 дюй- 

мовъ. Авторъ д'Ьлаетъ заключен1е (стр. 26) „такое ограниченное развит1е рудъ можетъ 

служить не бол-Ье какъ только любопытнымъ фактомъ присутств1я м-Ьдныхъ рудъ въ де- 

вонскихъ слояхъ Тиманскаго хребта, но совс'кмъ не могутъ подавать прочной надежды на 

открыт1е больш. м-ксторожден1й рудъ, выгодныхъ для разработки**.

Но авторъ остороженъ и поэтому прибавляетъ, что онъ относитъ свои заключения 

о неблагонадежности лишь къ той площади, гд% имъ были произведены изсл'Ьдован1я. Онъ 

прибавляетъ: ,,при обширномъ развит1и девонской формац 1И въ Тиманскомъ кра"к можетъ 

быть, что гд'Ь нибудь дал'Ье на с^в. или юг'Ь въ тФ)ХЪ же девонскихъ пластахъ откроются 

руды благонадежныя и выгодныя для разработки**.

На стр. 28— 33 угли относятся къ бурымъ и дается заключен1е о невыгодности ихъ 

эксплоатац1и. Въ конц’Ь труда авторъ приводитъ барометричесюя наблюден!я.

1873. 84. Н. Мал1евъ. Отчетъ о Вогульской экспедиц1и. „Труды общества

Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Универси- 

тет'Ь“, т. III, № 2, 1873 г., стр. 1— 27.

Зд'Ьсь авторъ описываетъ свою экспедиц1ю къ вогуламъ племени Угрскихъ финновъ. 

Чердынск1е вогулы живутъ собственно на восточномъ склон’Ь Урала, въ бассейнФ. р. 

Лозьвы. Въ приведенномъ авторомъ списк'Ь .м%стъ, обитаемыхъ вогулами въ 1869 году въ 

Чердынскомъ у'Ьзд'Ь, вошла лишь одна дер. Усть-Улсъ, гд% жило 24 мужчинъ и 18 жен- 

щинъ-вогуловъ.

1873. 85. Н. Сорокинъ. Путешеств1е къ Вогуламъ. „Труды Общества Естество

испытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанск. Университет'^», т. III, 

N2 4, 1873, стр. 1— 59.

Это антропологическое изсл'Ьдован1е вогуловъ сопровождается 9 таблицами рисунковъ 

и 2 картами.

1879. 86. п. Гладкт. Къ вопросу о происхожден1и гн^здовыхъ м'Ьсторож- 
ден1й сферосидерита въ пескахъ и глинахъ С'Ьв.-Восточной части 
Вятской губерн1и и сосЬднихъ съ нею частей Пермской и Воло
годской губерН1Й. „Горный Журналъ". 1879 г., т. III, кн. 7, стр. 62— 71.

Сперва авторъ даетъ разр'^зы Овдаковскаго, Метелинскаго и Богородскаго рудни- 

ковъ. Зат'кмъ (на стр. 69) авторъ описываетъ интересную находку, которую ему удалось 

сд'Ьлать на Денисовскомъ рудник'Ь въ 10 верстахъ отъ Чернохлуницкаго зав. г. Поклев- 

скаго-Козеллъ. Зд-Ьсь среди глинъ и песковъ на глубин^ 21 арш. попадаются прослойки 

темнаго песка, толщиною не бол'ке 1 сантиметра. И въ этомъ песк% при отмучиван1и полу

чился шлихъ съ магнитными свойствами, который, по тщательному анализу, опрс.\^.;(:11Ъ, 

какъ см'Ьсь титанистаго и хромистаго жел'Ьзняковъ.
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1881. 87. П. Гладкж. Къ вопросу о происхожден1и гн'Ьздовыхъ м'Ьсторож- 
ден1й оферосидерйта въ пескахъ и глинахъ С'Ьв.-Вооточной части 
Вятской гу6ерн1и и сосЬднихъ съ нею частей Пермской и Воло
годской ГуберНШ. „Горный Журналъ“, 1881 г., т. III, кн. 9, стр. 332— 342.

Здьсь авторъ резюмируетъ свои взгляды на происхожден1е сферосидеритовъ. По его 

мнън1‘ю (стр. 341) шлихи магнитнаго, хромистаго и титанистаго желъзняковъ, заключаю- 

щ1еся въ юрскихъ пескахъ, подъ вл1ян1емъ органическихъ растворовъ выщелачивались и въ 

вид-Ь углекислаго жел-^за отлагались химическимъ путемъ въ м'Ьстахъ, гдФ> наносы содер

жали растительныя остатки, будь это гн-Ьзда лигнита и бураго угля, или см-Ьшанная съ 

породою углистая муть (черныя глины). Отъ такого процесса произошли сферосидериты 

весьма различнаго процентнаго состава отъ очень б-Ьдныхъ жел-Ьзомъ, представляющихъ 

цементированную углекислымъ жел-Ьзомь породу, до такихъ, которые внутри состоятъ изъ 

чистаго жел^знаго шпата.

1888. 88- п. Нротовъ. Изсл'Ьдован1е залежей фосфоритовъ Вятской губерн1и.
„Приложен1е къ протоколамъ зас'Ьдан1й Общества Естествоиспытателей 

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университет'^", 108, Казань, 

1888 г.

Зд'Ьсь авторъ указываетъ, что посл'Ь изв'Ьстныхъ опытовъ Энгельгарда мног1е стали 

искать фосфориты въ юрскихъ и м'Ьловыхъ отложен1Яхъ Европейской Росс1и. По поручен1ю 

Вятскаго Губернскаго Земскаго Собран1я авторъ изсл'Ьдовалъ с'Ьверъ Вятской губерн1и въ 

У’Ьздахъ Глазовскомъ, Слободскомъ, Орловскомъ и Котельническомъ и имъ найдены гли

нисто-песочные пласты съ конкрец1ями фосфоритовъ. Эти конкрец1и им^ютъ бурый, с'Ьрый 

и синевато-сЬрый цв'Ьтъ. Внутри конкрец1и бол'Ье темно окрашены. Содержан1е въ нихъ 

фосфорнаго ангидрида отъ 16 до 31^/д и они могутъ быть эскплоатированы съ выгодою.

1888. 89. 0. Чернышевъ. Докладъ по поводу возбужденнаго Архангельскимъ 
губернаторомъ ходатайства о геологическомъ изсл‘Ьдован1и Печор-
СКаГО края. „Изв'Ьст1я Геологическаго Комитета", т. VII, 1888. Прил. 

къ журналу зас'Ьдан1я 12 декабря 1888 г., стр. 129— 133.

Зд'Ьсь реферируются данныя по истор1и открыт1я печорской нефти, сообщенныя о со 

бою Комисс1ей, организованною Архангельскимъ Губернаторомъ въ конц-Ь шестидесятыхъ 

годовъ. Этою-же комисс1ею собраны данныя и по истор1и открыт1я м-Ьдныхъ рудъ.

Начало руднаго д-кла въ Печорскомъ кра^ относится ко времени 1оанна IV, но 

оффиц1альныя данныя относятся къ 1702 году. Въ 1728 году Кожевниковъ и Марковъ по

лучили указъ о разр1ьшен1и имъ разрабатывать руды по 5 р%камъ (Цыльм'Ь, Сув’Ь, Ижм-Ь, 

Кам-к и Пижм’Ь). Но д-Ьло ихъ кончилось печально и по смерти Кожевникова Марковъ 

сдалъ все д-^ло братьямъ Миллерамъ, которые послали туда штейгера Штифта. Но послан

ный штейгеръ скоро пропалъ безъ в'^сти. Въ 1839 г. 1840 и 1841 годахъ на р. Дыльм-Ь 

разв-кдывалъ м'к.дныя руды купецъ Рязановъ.

Въ 165 верстахъ отъ Усть-Цыльмы и въ 5 вер. отъ р. Рудянки зам-Ьтны сл-Ьды 

существовавшаго завода и 3 шахтъ. Карамзинъ въ четвертомъ том'Ь Истор1и Государства 

Р о с с 1йскаго упоминаетъ о серебряномъ зд-Ьсь завод'Ь. На основан1и этихъ данныхъ 0 . Чер

нышевъ предлагалъ обстоятельное геологическое изсл'Ьдоваше Печорскаго Края.
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1890. 90. 0. Чернышевъ. Тиманстя работы, произведенный въ 1889 году.
Предварительный отчетъ съ картою маршрутовъ. „Изв'1)Ст1я Геологичес- 

каго Комитета*', т. IX, стр. 41 85.

Зд-^сь авторъ (на стр. 75) даетъ краткую истор1ю открыт1я Ухтинской нефти, сперва

Набатовымъ и зат^мъ Сидоровымъ.

Выходы нефти расположены вдоль антиклинали, образованной песчано-мергелистымъ

горизонтомъ, лежащимъ подъ доманикомъ. На стр. 76 и 77 перечисляются вкратц-^ разв-^- 

дочныя работы на нефть шурфами и буровыми скважинами, при чемъ въ 3 буровой сква- 

жин-Ь изъ синяго мергеля получили фонтанъ нефти въ 14 дюймовъ.

На стр. 78— 79 приводятся анализы этихъ нефтей, произведенные И. Шредеромъ.

1891. 91. 0. Чернышевъ. Тиманстя работы, произведенныя въ 1890 году.
Предварительный отчетъ съ картою маршрутовъ. „Изв'Ьст1я Геологи- 

ческаго Комитета", 1891 г., т. X, № 1, стр. 95— 147.

Зд'Ьсь для насъ особенно интересны стр. 134— 136 о выяснен1и услов1й залеган!я 

м-^дныхъ рудъ. Разв-Ьдочныя работы были заложены по об'к.имъ берегамъ р. Цыльмы въ 

70 верстахъ выше устья р. Рудянки. Авторомъ выяснено, что руды подчинены зеленовато- 

с'Ьрымъ глинамъ, представляющимъ либо гн-^здообразныя, либо неправильно пластообразныя 

включения среди ф1 0летово-бурыхъ глинъ.

Главная масса руды м-̂ дный блескъ, проникающ1й ткани растительныхъ остатковъ, 

превращенныхъ въ каменный уголь.

Уменьшенная проба такой руды дала 3,27о м%ди (анализъ И. Шредера).

,,Относительно вопроса о запасахъ рудъ, говоритъ 0 . Чернышовъ, я долженъ по

вторить тоже, что было сказано въ прошломъ году о нефти, запасъ рудъ можетъ быть 

опред'Ьленъ только бол-Ье детальными и дорого стоющими разв-1.дками“ .

Св'^Д'Ьн1Я о нефти на р. Мыл'Ь, приток-^ Цыльмы, оказались совершенно ложными.

1895. 92. М. Б’Ьлоусовъ. Иоторичеок1й очеркъ м^днаго производства наУрал-Ь.
„Пермск1Й Край“, Сборникъ свФ>д'Ьн1й о Пермской губерн1и. Издан1е 

Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета, т. III, стр. 227— 246.

Статья содержитъ, между прочимъ, характеристику м'Ьдныхъ рудъ Урала, ихъ геоло

гическое залеган1е, распространен 1е и истор1ю открыт1я этихъ рудъ.

1897. 93. И. П. Бартеневъ. О м^дныхъ рудахъ на р. Цылыи'Ь. „ИзвФ)СТ1Я
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества", т. XXXIII, 

стр. 53— 66.

Зд'Ьсь авторъ даетъ краткое описан1е произведенныхъ имъ въ 1896 году разв'Ьдочныхъ 

работахъ на м%дную руду, залегающую гн'Ьздами въ зеленой девонской глин-Ь. При стать1ь 

приложена карта.
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1903. 94. п. Нротовъ. „Волконскоитъ" ИЗЪ Ухтымы Вятской губернж. „Записки

ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества", 

2-я сер1я, 1903 г., ч. 40, стр. 1— 3.

Здось авторомъ описывается новое м'^сторожден1е этого хромъ-содержащаго сили" 

ката въ пермскихъ песчано-глинистыхъ отложен1яхъ Вятской губерн1и. Въ виду развит1я 

этихъ отложен1й и въ интересующемъ насъ ра1он-Ь статья эта им^етъ значен1'е и для насъ. 

Въ конц-Ь авторъ приводитъ анализъ волконскоита.
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1907, 95. и. Марковъ. Оолитовые красные жел'Ьзняки на западномъ склон'Ь
Урала. „Записки ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Минералоги- 

ческаго Общества", 2-я сер1я, ч. 45, стр. 301— 316.

Зд^сь авторъ описываетъ кр. жел'Ьзняки изъ Кусье-Александровскаго, Бисерскаго» 

Паш1йскаго и Чусовскаго м'Ьсторожден1й, дающихъ до 10/м. пудовъ руды. Авторъ приходитъ 

къ выводу, что эти оолитовые жел”Ьзняки аналогичны въ качественномъ и генетическомъ 

отношен1и клинтонскимъ оолитовымъ гематитамъ осадочнаго происхожден1Я, но въ отлич1‘е

отъ этихъ посл-Ьднихъ относятся къ стрингоцефаловому горизонту в. въ схем'Ь 0 . 

Чернышова.

1907. 96. А. п. Павловъ. Некоторый новыя данныя по тектоник% Прити-
манской части Печорскаго края, читано въ Зас-Ьдан1и ИМПЕРАТОР

СКАГО Московскаго Общества Испытателей Природы 18 октября 1907 г. 

„Ежегодникъ по геолопи и минералопи Росс1И", т. XI, вып. 1— 3, 

стр. 1- 18.

Л'^томъ 1902 и 1904 г. авторомъ были предприняты дв'к геологичесюя экскурс1и въ 

П ечорск 1й край съ ц-^лью изучен1я мезозойныхъ отложен1й. Во время этихъ экскурс1й 

автору удалось сд-^лать н'Ьсколько наблюден1й, которыя должны изм-Ьнить господствующ1я 

въ наук-Ь представлен1я о времени оротектоническихъ движен1й въ этой области. Академикъ 

0 . Чернышовъ приписываетъ складчатость въ мезозойныхъ отложен1яхъ не тектоническимъ 

дислокац1ямъ, а оползнямъ. А. Павловъ приводитъ въ своемъ труд-Ь 10 рисунковъ нарушен1й 

въ напластован1яхъ въ обнажен1яхъ р. Печоры, Ижмы и Кедвы, которыя н'Ьтъ возможности 

объяснить м-Ьстными причинами и такимъ образомъ мы должны признать, что тектоническ1я 

движен1я въ Притиманской полос-Ь Печорскаго края далеко не закончились въ палеозойскую эру.

1907. 97. А. А. Черновъ. О геологическихъ услов1яхъ залеган1я Печорской
нефти. Читано въ зас'Ьдан1и ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества 

Испытателей Природы, 18 октября 1907 г. „Ежегодникъ по геолопи и 

минералопи Росс1и“, т. XI, вып. 1— 3, стр. 19— 25.

Л^томъ 1904 г., совм'^стно съ профессоромъ А. П. Павловымъ, была совершена 

геологическая экскурс1я въ Печорск1й край, во время которой имъ удалось обнаружить 

сбросъ  въ верхнемъ течен1и р. Ижмы, им'Ьющ1й близкое отношен1е къ нефти. По мн'Ьн1ю



автора, мы не можемъ считать образование тиманской нефти одновременнымъ съ отложен1емъ 

доманика, какъ это думалъ графъ Кеизерлингъ. Авторъ считаетъ печорскую нефть „вн-к 

системною" и т-Ьсно связанною съ дислокационными явлен1ями вполнь опред-^леннаго порядка. 

Но первичное залеган1е нефти остается неизв^стнымъ. По мн-Ьн1ю автора нефть вдоль ижем- 

скаго сброса проникла въ горизонты гораздо бол-ке высок1е, нежели тотъ поддоманиковый 

горизонтъ, къ которому акад. ©. Чернышовъ пр1урочиваетъ нахожден1е нефти. Въ заклю- 

чен1е авторъ высказывается за необходимость составлен1я детальной геологической карты 

того ра 1 0 на, гд-̂  оказались сбросовыя явлен1я. По его мн'Ьн1ю площадь, подлежащая вниман1ю 

предпринимателей, должна быть значительно расширена къ востоку по крайней м-^р^ до 

долины р. Ижмы Есть основан!е встр-^тить нефть и въ мезозойныхъ отложен1яхъ.
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1910. 98- Труды экспедиц1и по изсл-Ьдован1Ю земель Печорскаго края
Вологодской Губерн’ш. Подъ редакц1ей П. Соколова, т. II, 1910 г., 

стр. 1— 480.

Для насъ интересны отд-Ьлъ II, глава 3, стр. 21 и отд-Ьлъ III, гл. 2, стр. 13, гд-Ь геологъ

С. М. Курбатовъ описываетъ н-^сколько обнажен1й Усть-Сысольскаго и Вычегодскаго 

л-^сничествъ, относящихся къ пермскимъ красноцв-Ьтнымъ породамъ (мергель съ прослойками 

известняка, а также мергелистая глина, въ которой по словамъ жителей встр-^чаются м-Ьдныя 

руды). Дал-^е встр'Ьчены юрск1я пески и черныя глины, н'^мыя въ палеонтологическомъ

отношен1И.

Кром'Ь вышеуказанныхъ геологическихъ и топографическихъ картъ, 

приложенныхъ при перечисленныхъ сочинен1яхъ, мы пользовались еще 

сл'Ьдующими картами нашего раюна, изъ которыхъ наилучшими оказались;

1. Карта Пермской губернш, Церренера, изданная въ 1851 г. въ мае-

штаб'Ь 20 верстъ въ дюйм'Ь на основан1и межевыхъ плановъ частныхъ 

влад'Ьльческихъ дачъ, съ нанесен1емъ границъ этихъ дачъ. Графической 

С'^ти при этой картЪ не им'кется.

2. Нарта С'Ьверо-Западной части Пермской губерн'т, составленная

въ 1888 году Н о в о к р е щ е н н ы х ъ  въ масштаб'^ 6 верстъ въ дюйм'Ь. 

Безъ географической с'Ьти. 

3. Карта УраЛЬСКИХЪ горныхъ заводовъ, составленная при Управлен1и 

Горною Частью на Урал'Ь З а к о ж у р н и к о в ы м ъ  въ масштаб'Ь 30 верстъ 

въ дюйм'Ь. Четвертое издание 1889 г.

Г



4. Карта. Пермской губерши, составленная и дополненная по нов^йшимъ 

св'1>д'^н1ямъ членомъ Уральскаго Общества любителей Естествознан1я 

И в. Я к . К р и в о щ е к о в ы м ъ въ 1909 году въ масштаб'^ 20 верстъ

въ  ДЮЙМ'Ь.
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Военно-топографическ1я карты нашего ра1она 10 верстъ въ дюйм'Ь, 

издан1я 1899 г. и 25 верстъ въ дюйм'Ь, издан1я 1910 г., не могутъ считаться 

удовлетворительными.



II. 0ПИСАН1Е 0БНАЖЕН1Й.

При описан1и обнажен1й будемъ придерживаться порядка нашего 

маршрута. Начнемъ съ описан1я обнажен!й вдоль р'Ькъ. Зд'Ьсь надо ука

зать, что реками въ этомъ дикомъ и л'Ьсистомъ краю приходится поль

зоваться не только какъ единственно возможными путями сообщен1я, но 

он'Ь-же являются для геолога весьма важнымъ м'Ьстомъ для изучен1я 

строен1я прилегающихъ ра1оновъ, такъ какъ по большей части лишь 

вдоль р'Ькъ мы находимъ сносныя обнажен1я коренныхъ породъ. Это 

относится особенно до с1>верной части проектируемой лин1и, гд’Ь- раз

виты мош,ные покровы, скрываюш,1е коренныя напластован1я и вся по

верхность наносовъ покрыта густымъ л'Ьсомъ и мохомъ. И если бы не 

соседство р"1)Ки Печоры, вдоль которой мы встр’Ьтили ясныя обнажен1Я, 

уяснен1е геологическаго строен1я этого ра1она потребовало бы дорого- 

стоющихъ шурфовъ и разсчистокъ.

Начнемъ съ р-Ьки Камы.

1. Р-Ька Кама.
Эта могучая водная артер1я Пермской губерн1и была изучена нами 

на сравнительно небольшомъ протяжен1и отъ села Усолья до впаден1я 

въ нее съ л-Ьвой стороны р-Ьки Вишеры.

Р'Ька Кама беретъ свое начало въ Глазовскомъ уЬзд'Ь Вятской гу- 

берн1и близъ деревни Картушиной, на высот^ 910 фут. надъ уровнемъ 

моря. Вся ея длина равна 1764 версты *). Ея устье находится на 

108 фут. надъ уровнемъ моря и такимъ образомъ среднее ея паден1е на 

версту составляетъ 5,4 дюйма. Не судоходною Кама считается отъ

■ ) А. А. Тилло. Карта длины и паден1я р'Ькъ Евр. Р о с с 1и. С.-Петербургъ, 1886 г.
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истока до впаден1я р. Вишеры, т. е. на протяжен1и 625 верстъ. Осталь- 

ныя 1139 вер. судоходны.

Первое обнажен1е, осмотр-Ьнное нами на этой р'Ьк’Ь, было обнаженге 

(N2 1) у Д. Камень, на правомъ берегу, противъ заштатнаго города Де- 

дюхина. Обнажен1е состоитъ изъ падающихъ на с'Ь.веро-западъ пластовъ 

буро-малиноваго мергеля. Мергель тонко-слоистый съ прослойками 

известковыхъ и неправильно-шаровыхъ конкрещй. Среди мергеля можно 

заметить прослоекъ тонко-слоистаго, мелкозернистаго песчаника зеле- 

наго цв-Ьта. Внизу подъ осыпью вид'Ьнъ глинистый известнякъ, разби- 

вающ1йся на плитки, желтыя снаружи и с'Ьрыя внутри. Ископаемыхъ не 

найдено.

Дал-Ье высокш правый берегъ Камы сложенъ изъ желто-бурой 

песчаной глины, тянущейся почти до д. Малютиной, ниже которой обна

жается (№ 2) малиновый мергель съ известковыми конкрец1ями, лежа- 

Щ 1Й на зеленомъ мелкозернистомъ песчаник-Ь. Высота обнажен1я до 

6 саженъ.

Дальше, почти на 7, верстъ берега сложены аллюв1альными образо- 

ван1ями и коренныхъ породъ не видно. Только у устья праваго притока 

Камы - р-Ьчки Лысьвы, правый берегъ возвышается (№ 3). Зд-Ьсь обна

жается бурый песокъ до 4 саженъ, внизу котораго подъ осыпью неясно 

видны малиновые мергеля. На бичевник-Ь видно много крупной гальки.

Сл-Ьдующее длинное обнажен1е начинается выше солевареннаго за

вода Рязанцевыхъ у устья р1ьки Усолки, на правомъ берегу у д. Тете- 

риной (№ 4) и тянется почти на три версты до д. Городокъ. Это обна- 

жен1е состоитъ изъ зеленовато-бураго, средне-зернистаго песчаника, ле- 

жащаго на малиновыхъ мергеляхъ съ шаровыми конкрец1ями и съ 

песчаными прослойками. Пласты падаютъ на югъ. Песчаникъ отд’1.ляется 

ровными плитами и его много употребляютъ на бутовую кладку на соле- 

варенныхъ заводахъ и въ г. Соликамск'^.

'Высокое эффектное обнажен1е видно у деревни Григоровой, гд'Ь 

правый берегъ возвышается свыше 12 саженъ. Зд'Ьсь когда то была 

значительная добыча м-Ьдистыхъ песчаниковъ, проплавлявшихся на 

Пыскорскомъ завод-Ь. Еще и теперь, на высокомъ плато, не вдалек!. отъ 

р-Ьки, видны старыя разрушенныя шахты. Груды отваловъ почти совсЬмъ 

замыты и мн% не удалось даже достать хорошаго образчика м'Ьдистаго 

песчаника. Н. Поповъ *) указываетъ, что въ прежнее время зд%сь до-

Н. Поповъ. Хозяйственное описа.н1е Пермской губ., ч. I.
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бывались песчаники не только проникнутые малахитомъ, но и песча

ники съ самородною м'Ьдью. В'Ьрс:^т:;о м'Ьдныя соединен1я были разсЬяны 

въ песчаникахъ не равном’Ьрно. Теперь-же видны песчаники со столь 

слабыми примазками малахита, что ихъ даже нельзя считать медною 

рудою.

Григоровское обнажен1е (№ 5) состоитъ изъ чередующихся пластовъ 

малиновыхъ мергелей и пестрыхъ песчаниковъ, между которыми трудно 

провести р-Ьзкую границу. Пласты полого падаютъ къ югу. М-|>дная зелень 

на песчаникахъ зам-Ьтна очень мало.

Дал'Ье Кама течетъ среди широкой аллюв1альной долины и обнаже- 

Н1Й не видно почти на 15 верстъ. Съ л-Ьвой стороны въ нее впадаетъ 

значительная р'Ька Боровица и выше мен'Ье значительная р-Ька Моше- 

вица, почти противъ устья которой съ правой стороны впадаетъ р^чка 

Вильва.

Коренныя породы выходятъ на правомъ берегу немного выше паро

ходной пристани Тюлькиной. Обнажен1е это (№ 6) им-Ьетъ совершенно 

другой видъ, ч’Ьмъ предыдущ1я. Оно состоитъ изъ среднеслоистыхъ плас

товъ желтовато-с-Ьраго мергелистаго известняка, падаюш,ихъ на сЬверъ 

подъ угломъ до 20°. Сверху эти пласты прикрыты бол’Ье С'Ьрымъ ноздре- 

ватымъ известнякомъ. Еш,е выше идетъ осыпь, состоящая изъ преобла- 

дающихъ мергелей. Въ мергелистыхъ плитнякахъ проф. Кротовымъ были 

опред-Ьлены *).

Ап111гасо5ш сагЬопшча Вгопп.

Е51ег1е11а Ь'арезоШаНз п. зр.
С у Иге г  е зр.

Такимъ образомъ зд’Ьсь мы вступаемъ въ ра1онъ пермо-карбоновыхъ 

отложен1й.

Посл'Ьднее обнажение на р. Кам'Ь ниже устья р. Вишеры мы вид'Ьли 

у д. Оськиной (№ 7) на томъ же правомъ берегу. Обнажен1е это сильно 

замаскировано оползнемъ и лишь у бичевника видны мергелистые извест

няки желтаго цв-Ьта снаружи и сЬро-голубого внутри, колящ1еся на 

Т0НК1Я, звенящ1я при удар-Ь плитки.

Зд'Ьсь мы покинули р’Ьку Каму и двигались дал'Ье по ея л'Ьвому при

току Вишер"!), къ описан1ю обнажен1й по которой и перейдемъ.

*) п. Кротовъ. Геологическ1я изсл'Ьяован1я на зап. склон'Ь Солик. и Черд. Урала. Вып. I, стр. 4.
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2. Р%ка Вишера.

Наибол'Ье важною и во много разъ бол'Ье трудною, ч'Ьмъ по р. Кам%, 

являлась экскурс1я по р'Ьк'1. Вишер'Ь, такъ какъ эта р-Ька служить не 

только самою главною водяною артер1ею Чердынскаго уЬзда, по которой 

ежегодно сплавляются громадныя количества л-Ьснаго матер1ала, но по 

ней изв'Ьстны, и въ свое время служили предметомъ эксплоатацш, зна- 

чительныя м'Ьсторожден1Я полезныхъ ископаемыхъ, изъ которыхъ жел'Ьзныя 

руды и золото надо поставить на первое м^сто.

Р'Ька Вишера, какъ это установлено трудами профессора Дюпарка *) 

и проф. Е. Федорова **) образуется отъ сл1ян1я двухъ истоковъ („разсохъ" 

по м'Ьстной терминолопи). Восточный, бол'Ье значительный истокъ вы- 

текаетъ съ самаго водоразд'Ьльнаго хребта изъ цирка, им'Ьющаго видъ 

подковы и образованнаго съ востока горой Оши-Н1еръ, а съ с'Ьвера и 

запада горой Вишерскимъ камнемъ. Онъ течетъ около 8 верстъ въ узкой 

долин'Ь и принимаетъ съ л'Ьвой стороны (съ водоразд'Ьльнаго хребта) н"!)- 

сколько незначительныхъ протоковъ. Дал'Ье восточный истокъ поворачи- 

ваетъ къ юго-западу и пресЬкши поперекъ Вишерск1й камень и его про- 

должен1е Муни-Н1еръ, соединяется съ западнымъ истокомъ, вытекающимъ 

тоже изъ большой впадины, ограниченной съ севера и востока Вишер

скимъ камнемъ, а съ запада хребтомъ, называемымъ Яни-Эмти.

Такимъ образомъ указан1е проф. П. Кротова ***), что р'Ька Вишера 

беретъ начало изъ горы Поримонгитъ-урръ надо считать неправильнымъ.

ПоСЛ'Ь СЛ1ЯН1Я двухъ ИСТОКОВЪ, почти вплоть до впаден1я съ Л'Ьвой 

стороны р. Мойвы, р'Ька Вишера течетъ въ юго-западномъ направлен1и 

И дал'Ье прямо на югъ (не принимая, конечно, во вниман1е многочислен- 

ныхъ излучинъ этой р'Ьки) до южной оконечности Куриксарскаго хребта. 

Отсюда до впаден1я р. Вёлса, Вишера въ обш;емъ описываетъ большую 

дугу, выпуклость которой обращена къ востоку.

Между р.р. Вёлсомъ и Улсомъ Вишера течетъ на Ю.-Ю.-З. и зат'Ьмъ 

круто поворачиваетъ на западъ, д'Ьлая значительные изгибы. Принявъ

*) О и р а Г С. РёсЬегсЬез дёо1од^^иез е! рё1годгарЫциез зиг ГОига! с1и Могс1. М ет. с1е 1а 8ос1ё1ё 

с1е РЬуз. с1е Сепеуе. Уо1. 36, Газе. 1 р. 50.

**) Проф . Е. Ф е д о р о в  ъ. Геологическ1Я изсл'Ьдован1я въ С'Ьверномъ Урал'Ь въ 1887— 1889 г.г, 

„Горн. Ж у рн .“, 1897, т. III, кн. 9.

***) П. К р о т о в ъ. Геологическ1я и з с л ' Ь д о в а н 1 я  на западномъ склон'к Соликамскаго и Чердынскаго

Урала. „Труды Геологич. Комитета", т. VI, вып. I, стр. И .
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значительный притокъ Колву, Вишера поворачиваетъ на югъ и въ этомъ 

направлен1и течетъ до впаден1я съ ЛоВОМ стороны въ р. Каму.

Съ правой стороны въ р-Ьку Вишеру впадаютъ (начиная отъ исто- 

ковъ); 1) Лопья, 2) Лыпья, 3) Паниха, 4) Банная, 5) Дыроватиха, 

6) Прониха, 7) Елма, 8) Кедровая, 9) В'Ьтрянка, 10) Б. Вайя, 11) М. Вайя,

12) Пл-Ьшивка, 13) Кобыльская, 14) Волимъ, 15) Писанка, 16) М. Ш е

люга, 17) Б. Шелюга, 18) М. Щугоръ, 19) Говоруха, 20) Романиха,

21) Петруниха, 22) Черная, 23) Чижевка и 24) Колва. Вс'1' эти притоки 

(за исключен1емъ Колвы, Лыпьи и Волима) незначительны, но не одинъ 

изъ нихъ даже въ самое жаркое л-Ьто не пересыхаетъ. Исключен1емъ

является р. Вайя, которая весною течетъ по своему руслу. Въ л'Ьт- 

н1е-же м'Ьсяцы вся р'Ьчка устремляется въ трещину въ известняк-Ь, 

верстахъ въ 17з отъ устья и течетъ въ Вишеру подъ землею. Русло-же 

на этомъ протяжен1и совершенно высыхаетъ.

Съ л'Ьвой стороны р’Ька Вишера принимаетъ; 1) Нюлсъ, 2) Муравей. 

3) Мойву, 4) Курисарку, 5) Зыряновку, 6) Ивановку, 7) Б. Чувалку, 

8) М. Чувалку, 9) Пропаш,ую, 10) М. Паниху, 11) Вёлсъ, 12) Зв'Ьриную,

13) Б. Расью, 14) М. Расью, 15) Улсъ, 16) Верхнюю, 17) Среднюю и 

18) Нижнюю Золотихи, 19) М. Ябруску, 20) Б. Ябруску, 21) Акчимъ,

22) Воронью, 23) Велгуръ, 24) Щугоръ, 25) Талицу, 26) Колчимъ, 

27) Сторожевку, 28) Соболиху, 29) Вижаиху, 30) Усолку и 31) Язьву.

Въ противоположность правымъ притокамъ л-Ьвые притоки Вишеры 

гораздо значительн-Ье, изъ нихъ отм-Ьтимъ; Нюлсъ, Мойву, Вёлсъ, Улсъ,

Вижаиху и Язьву.

Сообщен1е пс р. Вишер'Ь поддерживается посредствомъ длинныхъ и

узкихъ лодокъ, долбленныхъ изъ ц'Ьлаго осиноваго дерева. Ширина лодки 

обыкновенно 1V̂  аршина, при длин'Ь 9— 12 аршинъ.

Вдоль всей лодки, къ верхнимъ краямъ долбленной части, прибива

ются по доск'Ь „обойма", такъ что обш,ая высота лодки достигаетъ '71 
аршина. Лодки эти, называемыя „Вишерскими душегубками", вполн’Ь 

возможно сравнить съ пирогами обитателей Мадагаскара, поэтому проф. 

Дюпаркъ очень м'Ьтко называетъ ихъ „пирогами". Такая лодка, кром"!. 

двухъ гребцовъ, поднимаетъ 20— 30 пудовъ груза.

Зверхъ по р'Ьк'Ь поднимаются посредствомъ шестовъ, которыми 

отпихиваютъ лодку 2 человека, одинъ стояш,1й на корм’Ь и другой на 

носу лодки. Пассажиръ и грузъ пом'Ьш.аются по средин’Ь, на дн’Ь лодки. 

Лодка двигается вверхъ по теченда у береговъ. Только въ порогахъ, 

„тулумахъ" по м’Ьстной терминолопи, вы'Ьзжаютъ на середину р'Ьки. Не
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смотря на значительную разницу въ движен1и вверхъ по глубокимъ и 

тихимъ м'Ьстамъ „плёсамъ" и по быстрымъ и мелкимъ, достигающую 

507'', на каждой данной лодк’Ь, при данныхъ рабочихъ и опред'Ьленномъ 

груз^>, получаются въ среднемъ одни и т-Ь-же цифры для каждой р'Ьки, 

какъ это еще подм^тилъ проф. Е. Федоровъ, предложивщ1й свой методъ 

упрощенной „лодочной съемки" *). Д-Ьиствительно, въ глубокихъ м-Ьстахъ 

лодочники прилагаютъ меньше усил1Й къ своимъ щестамъ, ч'Ьмъ въ по- 

рогахъ, гд^ „пихаются" изо всей силы. И то иногда при сильномъ по- 

рог'Ь и слабыхъ лодочникахъ течен1е останавливаетъ лодку и даже сно- 

ситъ ее внизъ, что неминуемо грозитъ катастрофою. Такимъ образомъ 

получаются средн1я цифры подвиган1я вверхъ въ единицу времени для 

каждой р’Ьки.

Ло Вишер'Ь мы поднимались со среднею скоростью 4,66 верстъ въ 

часъ, по Вёлсу лишь 2,98 версты. Такъ какъ центръ тяжести такой 

лодки, благодаря стоящимъ людямъ, очень высокъ и она совершенно сво

бодно вращается около своей продольной оси, то, чтобы не перевернуться, 

пассажиръ долженъ быть по возможности неподвиженъ и лежать на дн"!).

Неудобство этого положен1я усугубляется еще т’Ьмъ обстоятельствомъ, 

что въ бурныхъ тулумахъ волны и п'Ьна легко переливаются черезъ 

борта лодки, которые у обычно нагруженной лодки не превышаютъ 2 

вершковъ отъ воды.

Путешеств1е-же внизъ по теченш совершается совершенно просто 

въ плёсахъ. Въ тулумахъ-же и оно требуетъ чрезвычайнно вниматель

ности носоваго лодочника, который стоитъ на носу лодки и отпихиваетъ 

быстро несущуюся среди- п'Ьны и шума волнъ лодку отъ встр'Ьчныхъ кам

ней. Мал'Ьйшая невнимательность и лодка налетаетъ на камень и погибаетъ.

Къ чести населен1я надо сказать, что Вишера изобилуетъ отличными 

лодочниками.

Зд'Ьсь даже почту возятъ лЬтонъ на лодкахъ.

Р ’Ька Вишера изучалась мною, главнымъ образомъ, въ среднемъ и 

верхнемъ течен1и.

Въ нижнемъ ея течен1и, гд-Ь она все время протекаетъ среди ясныхъ 

пермо-карбоновыхъ отложенш, мы детально изучили лишь окрестности 

Рябиновскаго перевоза— м'Ьсто предполагаемаго перехода р-Ьки Вишеры 

жел'Ьзнодорожнымъ мостомъ. Зд'Ьсь, ниже перевоза, на правомъ берегу 

(высотою до 272 саженей) и покрытымъ л'Ьсомъ, обнажаются тонкослои-

*) Е. Федоровъ. „Изв'Ьст1Я И. Р. Геогр. 0-ва“, т. ХХУП, стр. 119.
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стые мергелистые известняки, желто-б'Ьлые съ поверхности и с%ро голубые 

внутри. Обнажен1е (№ 8) это маскировано осыпью.

Въ этихъ плитнякахъ попадаются остатки мелкой СуШеге зр. по

опред'Ьлен1ю П. Кротова

Въ виду того, что выше Рябиновскаго перевоза р’Ька Вишера отъ

устья р. Колвы до д. Бахарей течетъ среди аллюв1альныхъ образованш 

и течетъ весьма извилисто, а также для сокращен1я времени дальн-Ьй- 

Ш1Й подъемъ по р. Вишер-Ь мы начали отъ этой деревни, куда до-Ьхали 

изъ г. Чердыни на лошадяхъ. Не смотря на то, что Чердынь лежитъ 

почти .на одной параллели съ д. Бахарями и разстоян1е между ними по 

прямой ЛИН1И не превышаетъ 26 верстъ, благодаря болотистости этой 

Колвинско-Вишерской равнины, черезъ нея сносной дороги не имеется и 

приходится объ'Ьзжать на с. Искоръ и Оралову, куда проложенъ пре

красный земсий трактъ, протяжен1емъ 71 верста (г. Чердынь--с. Виль- 

гортъ 17 в., Вильгортъ— с. Искоръ— 17 в., с. Искоръ— с. Оралово— 20 в.,

с. Оралово— д. Бахари— 17 в.).

Мы съ техникомъ разм-Ьстились въ двухъ лодкахъ съ 4 проводни

ками. Старшимъ проводникомъ былъ приглашенъ крестьянинъ д. Рома- 

нихи Иванъ Филиповъ З ы р я н о в ъ ,  знатокъ бассейна р. Вишеры, охот- 

никъ, и сынъ Филиппа Егорова Зырянова, изв'Ьстнаго открывателя Чуваль- 

скаго жел-Ьзоруднаго м-Ьсторожден1я и бывшаго проводникомъ у Е. Федорова.

Въ виду сравнительной населенности р. Вишеры пров1анта и багажа 

было взято самое ограниченное количество

Второе обнажен1е, осмотренное нами на р. Вишер’Ь, было обнаже- 

н1е (№ 9) О с т р о в а  камня,  на правомъ берегу р-Ьки. Это высок1й вы- 

ходъ съ неяснымъ паден1емъ желтовато-б'Ьлаго, крупно-зернистаго съ 

пустотами доломита. Зтотъ доломитъ добывается зд'Ьсь купцомъ Клы- 

ковымъ на трехъ отводахъ (Аннинскомъ, Маршнскомъ и Соф1Йскомъ), 

принятыхъ 6 октября 1905 г. и утвержденныхъ 9 января 1906 г., спла

вляется въ баржахъ на Камск1е заводы. Такъ какъ на правомъ берегу 

грузить баржи не удобно, то добытый доломитъ зимнимъ путемъ по 

льду отвозятъ на л'Ьвый берегъ, гд'Ь и производится погрузка на баржи. 

Никакихъ, даже сл-Ьдовъ, окамен'Ьлостей въ этомъ доломит'Ь намъ

не удалось найти.

Дал-Ье, вверхъ по р̂ к-Ь, видно громадное обнажение (№ 10) с’Ьровато-

б'Ьлаго известняка нал'Ьвомъ берегу, въ \ ̂1- в. выше м'Ьста нагрузки баржъ

В'Ьтлянск1й камень.  Этотъ камень тянется близь р^ки, саженяхъ

*) п. Кротовъ. Геология, изсл., вып. I, стр. 109.
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въ 50 отъ нея вверхъ по течению свыше 400 саж. Высота обнажен1я 

немен%е35 -40 саж. *). Паден1е пластовъ пологое, 8— 10° на N0. Извест- 

някъ толстослоистый. Обнажен1е чрезвычайно эффектное, видное издалека.

Известнякъ является водосборнымъ слоемъ, такъ что изъ него въ 

Р'Ьку текутъ многочисленные родники съ холодною, прозрачною водою.

Этотъ слой тянется отъ д. Митрокова (противъ Бахарей на л'Ьвомъ 

берегу р. Вишеры) до В-Ьтлянскаго камня и зд-Ьсь мы насчитали на про-

тяжен1и 4 верстъ 16 значительныхъ родниковъ.

Въ этомъ обнажен1И встречены многочисленныя ископаемыя, кото-

рыя опред'Ьлены проф. П. Кротовымъ

РгоёисШз зетШ киШ из Маг1. ,
1оп§1зр1шз Зо'м. 

зсаЬгкикьз Маг1.

КошпсЫапиз Уегп.

Сога ё’ОгЬ. 

рипсШиз Маг1.

ЫЪегайаШз МбИ.

Оюпекз с / УегпешИапа Мог^/.

31гер1окгупсНиз сгетзЫа РЫИ.

СатагорНопа зеИа Ки!.

р1ка1а Ки1.

ННупсНорога СгЫЫапа Уегп.

5р1г1/ег Ипеайьз Маг!.

„ §1аЬег 
„ з1г1а1аз Зо̂ д̂ .

Зр1г1/егта Рапйеп МбИ.

АНгупз р1апозика1а РЫ 

ТегеЬгаШ1а зетти1а РЫ!

Ра1аеоар1узта 1аттае/огт1з п. зр.

Ро1урога сопсакпа1а ЕгсЬ^ .̂

РепезкИа зр.

Скаеккз сгаззиз Ьопзс!.

С атта  зр.

РЫШрзазкаеа зр.

СуаИгахота зр.

*) у  Н. Попова, „Хозяйственное описан1е Пермской гу6.“ , ч. I, стр. 4, высота В-Ьтлянскои горы

приводится въ 30 саж .

**) П. Кротовъ, 1Ыс1., стр. 107.



47

РизиНпа УетеиШ Мб 

„ игаИса п. зр.

Вгас1ута гоШа Е̂ сЬ̂ м.

Судя по приведенной фаун'Ь Кротовъ относить этотъ изв’Ьстнякъ къ 

верхнему горному известняку каменноугольной системы.

Обнажен1е Кедроваго  камня (№ 11) на правомъ берегу начи

нается почти у'13-а-у13 В'Ьтлянскаго камня выше по р’Ьк'Ь и представляетъ 

с'Ьрый плотный изв'Ьстнякъ, падающ1й N0 /  6°, т. е. почти согласно съ

3-Ьтлянскимъ.

Высота обнажен1я въ начал-Ь достигаетъ 25 саж. и зат-Ьмъ умень

шается вверхъ по р-Ьк-Ь до 2— 3 саженей.

Собранная зд1>сь фауна, опред!.ленная П. Кротовымъ, показала пол

ное сходство этого известняка съ В'Ьтлянскимъ. Кром'Ь формъ, встр’Ь- 

ченныхъ въ этомъ посл’Ьднемъ, въ Кедровомъ известняк’Ь проф. Крото

вымъ отм'Ьчены:

5с1та§егта ргтсерз ЕЬгепЬ.
5у г творог а агЬогезсепз
ТегеЬгай11а зассШиз Шгх\..

и много члениковъ криноидей.

Выше Кедроваго камня хорошихъ обнажений на р. Вишер-Ь не встр-Ь- 

чается почти на 8 верстъ, вплоть до изв-Ьстнаго Говорливаго камня, 

обнажающагося сейчасъ-же за селомъ Говорливымъ. Зд-Ьсь Вишера опи- 

сываетъ дугу. Л-Ьвый берегъ представляетъ заливную аллюв1альную те- 

рассу. Правый берегъ— песчано-глинистыя осыпи.

Выше д. Романихи въ осыпи попадаются плитки песчаника; подъ 

д. Овлад'Ьевой (№ 12) осыпь песчаника достигаетъ своего тах1тит’а.

Никакихъ ископаемыхъ въ этой осыпи намъ найти не удалось. Но 

проф. Кротову посчастливилось найти зд’Ьсь:

Са1атИез
СошаШез ^оззае Уегп.
РгопогИез розкагЬопагшз Кагр.

МесШсоШа /а1х Е1сЬ''л̂ .
ОгИгосегаз зр.

что даетъ ему возможность отнести эти песчаники къ артинскому ярусу.
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Обнажен1е Г о в о р л и в а г о  камня  (№ 13) начинается подъ самою 

церковью с. Говорливаго, на правомъ берегу р. Вишеры и тянется почти 

на 1У^в. дал^е устья р. Говорухи. Кром-Ь проф. Кротова это обнажен1е 

посещали мнопе (Гофманъ) *) изсл-Ьдователи, причемъ у Юрьева **) 

приведено даже изображен1е этого камня.

Названо это обнажен1е такъ изъ за прекраснаго яко-бы зд-Ьсь эхо. 

Но мы пробовали это эхо два раза туда и на обратномъ пути, рано 

утромъ и въ ТИХ1Й 1юльск1й вечеръ и оба раза должны были притти къ 

уб'Ьжден1ю въ самой заурядности зд-Ьшняго эхо. Отражен1е звука въ д. 

Ачимъ и д. Вёлгуръ во много разъ эффектн-Ье.

Если 'Ьхать внизъ по течен1ю Вишеры, то мы увидимъ, что р’Ька 

отъ д. Заговорухи д-Ьлаетъ крутой поворотъ и упирается прямо въ обна- 

жен1е Говорливаго камня, которое и омывается р%кою, при чемъ осыпь 

отсутствуетъ. Р'Ька зд'Ьсь значительной глубины и изъ воды прямо 

высится совершенно вертикальная ст'Ьна св’Ьтло-с'Ьраго известняка, 

падающаго очень спокойно подъ угломъ 5° внизъ по р'Ьк'Ь. Прости- 

ран1е пластовъ 355°. Азимутъ течен1я р%ки 270° (внизъ по те- 

чен1ю). Высота правой части обнажения 19 саж. Ниже по р'Ьк'Ь обна- 

жен1е выше и достигаетъ 30 саж. Сверху ровное плато, поросшее моло-

дымъ березнякомъ.
Зъ правой части обнажен1я ясно видны 9 пологопадающихъ плас

товъ сЬраго известняка. Въ немъ, параллельно напластованш, распола

гаются неправильные прослойки темнаго, почти чернаго кремня. Извест- 

някъ толстослоистый. Особенно эффектно выступаютъ прослои чернаго 

кремня внизу у воды. Зд'Ьсь совершенно ясно на вертикальной ст'1)Н'Ь 

известняка видна полоса, до которой поднимается высокая вода; въ этой 

полосЬ известнякъ б'Ьл'Ье и отчасти размытъ. И вотъ, тутъ какъ пилы, 

съ крупными и неправильными зубьями, выступаютъ ленты неразмытаго 

кремня.

Известнякъ чрезвычайно твердый. Молотокъ при удар’Ь даетъ искры. 

Въ сплошной ст-Ьнъ найти ископаемыхъ, кром'Ь н-Ьсколькихъ коралловъ, 

намъ не удалось. Но ниже по р'Ьк'Ь въ осыпи удалось найти н'Ьсколько 

экземпляровъ не полно сокранившихся брах1оподъ.

У с. Говорливаго пласты известняка уходятъ подъ уровень р-Ьки. 

рикрыт1я ихъ артинскими слоями, о чемъ упоминаетъ проф. П. Кротовъ***)

Э. Гофманъ. „С'Ьверный Уралъ и береговой хреб. Пай-Хой“, стр. 291. 

13.;„сзъ. „Записки И. Р. Геогр. 0-ва“, 1852 г., кн. VI, стр. 304.

П. Кротовъ, стр. 105.
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видеть нельзя. Но такъ какъ эти пласты, какъ мы уже вид'Ьли, 

даютъ осыпь ниже по р'Ьк’Ь, то такое предположен1е вполн'Ь возможно.

Обнажен1е (N2 14) желто-б’Ьлаго крупнозернистаго доломита въ н'Ь- 

сколькихъ десяткахъ саженяхъ отъ берега, въ верст'Ь выше д. Заго- 

ворухи.

Зд'Ьсь промышленникъ Клыковъ производитъ ломку этого доломита. 

Доломитъ съ пустотами. Ископаемыхъ не найдено.

Почти противъ этого м'Ьста, на л'Ьвомъ л'Ьсистомъ берегу, возвыша

ются нисколько отд'Ьльныхъ вертикальныхъ, причудливой формы, обна- 

жен1Й известняка, называемыхъ местными жителями „столбами". Высота 

ихъ значительна.

Обнажен1е (№ 15) темнаго, смолистаго, издающаго запахъ при откалы- 

ван1и, известняка на правомъ берегу у Долгихъ плёсъ. Известнякъ 

среднеслоистый. Еще Пандеръ *) находилъ въ этомъ известняк-Ь РгойисШз 

С1дап̂ еиз.

Кротовъ опред'Ьлилъ:

Р. 51г1ай18 Р13СЬ.

Зрйч/ег §1аЬег Маг!. 

Зоктуа Раго51апа Коп.

и относитъ этотъ известнякъ къ нижнему горному известняку.

Обнажен1е (№ 16) темнаго, издающаго запахъ при откалыван1и, 

известняка на правомъ берегу у М ас л я н и ч н аго плёса,  въ 2 верстахъ 

выше предъидущаго. Этотъ известнякъ возвышается отдельными стол

бами „чурками" значительной высоты, обнажающимися на значительномъ 

пространств-Ь.

Лроф. П. Кротовъ относитъ его къ нижнему горизонту нижняго 

горнаго известняка.

Обнажен1е (№ 17) З о б а ч  а-к а м н я на томъ-же правомъ берегу. 

Зд'Ьсь выходитъ опять тотъ-же темно-сЬрый вонюч1Й известнякъ, отно

симый Кротовымъ къ нижнему горизонту нижняго горнаго известняка.

Обнажен1е (№ 18) праваго берега въ 2 верстахъ выше д. Усть- 

Щугоръ состоитъ изъ пластовъ желтовато-б'Ьлаго доломита, налегающаго 

на плотный темно-сЬрый известнякъ. Общая высота обнажен1я до 40 

саженей. Пласты падаютъ на СВ /  10— 12”. Почти половина обнажен1я 

приходится на доломитъ, въ которомъ Кротовымъ определены:

*) Пандеръ. „Горный журналъ", 1862, т. I, стр. 267.

3
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З&арагоИиз Пуотзи Мйпз1;. 

Ргос1ис1и5 зетьгеНсиШиз Май. 

5р1п/ег ИпеаШз Май.

А Игу г 15 р1апо5ика1а РЫИ. 

ВакетеШа 1ипиШа РЫИ. 

РизиИпеИа зр.

Сг1Ьго51отит зр.

Зъ темно-с^.ромъ известняк^ найдены;

РгоАисЫз 51гШиз Р1зсН.

^щап1еиз Маг1.

акимъ образомъ между верхнимъ горнымъ известнякомъ и ниж- 

нимъ никакой промежуточной толщи не наблюдается.

Обкажен1е (№ 19) камня Притонъ  на л'Ьвомъ берегу р. Вишеры 

противъ д. Вёлгуръ состоитъ изъ среднеслоистаго св'Ьтло-с'Ьраго плот- 

наго известняка. Высота обнажен1я до 18 сажень.

Паден1е вверхъ по р'Ьк'Ь на востокъ подъ угломъ 35°. Внизъ по те- 

чен1Ю р-Ьки это обнажен1е круто обрывается и зд’Ьсь къ р̂ .к'Ь спускается 

заросш1й р-Ьдкимъ л’Ьсомъ берегъ. Известнякъ этого камня чрезвычайно 

плотный и снаружи никакихъ трещинъ и пустотъ не видно. Т-Ьмъ инте- 

ресн^.е было констатировать въ этихъ известнякахъ значительную 

пещеру.

Входъ въ нее находится на л'Ьвомъ берегу р. Вишеры въ 75 саже- 

ияхъ отъ берега у самой, почти, тропинки, идущей на покосы, среди по- 

логаго берега, покрытаго р'Ьдкимъ л-Ьсомъ и представляетъ изъ себя на

клонную на 80° круглую яму около 1 аршина д1аметромъ. Сверху она 

просЬкаетъ до 'Д аршина растительной земли, зат'Ьмъ около 1 аршина 

осыпь угловатыхъ обломковъ известняка и наконецъ входить въ сплош

ной известнякъ.

Такимъ образомъ доступъ въ эту пещеру затруднителенъ. Прихо

дится спускаться по это труб'Ь на веревкахъ. Пещера состоитъ изъ 

трехъ залъ, расположенныхъ одна за другой и находящихся на разныхъ 

горизонтахъ. Наибольшая вторая зала, почти круглая, д1аметромъ до 3 

саженей и высотою ЗУг сажени. Ст'Ьны покрыты коркою сталактитовъ, 

по большею частью мелкихъ. На полу множество громадныхъ глыбъ 

известняка, совершенно его покрывающихъ. Ни костей животныхъ, ни 

сл'Ьдовъ пребыван1я человека не удалось обнаружить.
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Обнажен1е (№ 20) Дыроватаго  камня находится на лъвомъ берегу 

р. Вишеры, почти противъ д. Бушменей, которая теперь почти соеди

няется съ д. Марфиной. Противъ этихъ деревень на р’Ьк'Ь мы встретили 

остатки гидротехническихъ сооружен1й инженера путей сообщен1я Вели

канова, парт1я котораго съ 1894 по 1898 годъ очищала фарватеръ р'Ьки 

Зишеры отъ подводныхъ камней и строила водонаправляющ1я дамбы въ 

мелкихъ м'Ьстахъ. Обнажен1е состоитъ изъ выхода тонкослоистаго, крем- 

нистаго, св'Ьтло-с'Ьраго известняка, разбитаго трещинами и со множе- 

ствомъ пустотъ и небольшихъ пещеръ. Пласты его падаютъ очень круто 

(/80 ) къ востоку. Въ этомъ известняк'Ь поражаетъ больщое количество 

члениковъ стеблей криноидей. Изъ ископаемыхъ проф. П. Кротовымъ 
опред'Ьлены:

5рйч/ег 5̂ г1а(п5 Зо'а̂ .
тк^гкоз(а РЬ!! 
ИпеаЫз Май.

§1аЬег Маг1.

Зрйч/егта Рапйгп Мб1

Загопае Уегп. 

РгойисШз Сога й’ОгЬ.

1оп^15рти5 Зо^/. 
КотпсЫапиз Уегп. 

^гапШозиз РЫ1 

СатагорИопа рИса1а Ки1 
С1гае1ек5 сгаззиз Ьопзс!. 

РепезкИа 
РизиНпа

а основан1и этой фауны этотъ известнякъ отнесенъ къ вернему 
горному известняку.

Зыше этого обнажен1я р'Ька вступаетъ въ область развит1я артин- 

скихъ отложен1й, которыя тянутся почти безъ перерыва отъ д. Голоско- 
вой до Вороней.

Эти обнажен1я были изучены нами у с. Сыпучьяго.

Обнажен1я (N2 21), начинающ1яся у с. Сыпучьяго, состоятъ изъ чере-

дующихъ пластовъ тонкослоистаго песчаника и сланцеватой глины. Пес-

чаникъ иногда становится известковымъ и тогда принлмаетъ конкре-

щонную форму, причемъ конкрец1и сжаты плоскостями напластован1я и 

эъ разр'Ьз^. им’Ьютъ четковидную форму.

3*
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Пласты гранд10зн0 нарушены, сжаты и образуютъ многочисленныя 

складки. Такимъ образомъ это обнажен1е можетъ служить классическимъ 

м'Ьстомъ для изучен1Я различнаго рода складчатости.

Обнажен1е было изучено нами на 260 саж. внизъ по течен110 р .̂ки, 

которая зд%сь им^етъ азимутъ НАА/290° (внизъ по течен1ю). Оно начи

нается почти у устья ручья Сыпучьяго у одиноко стоящаго кедра и сразу 

подъ угломъ 30° тянется кверху на высоту не менъе 30 саж. Дал'Ье, 

образуя нисколько синклинальныхъ и антиклинальныхъ складокъ, обна- 

жен1е спускается и дал'Ье по р'Ьк'Ь тянется, им'Ья высоту не бол'Ье 6 8 

сажень, еще сажень на 100, образуя все время разныя нарушен1я въ на- 

пластован1и.

Для того, чтобы судить о соотношен1и песчаниковъ и глинъ, мною 

изм'Ьрено одно крыло антиклинали на протяжбнш 1,4 сажени, при чемъ 

оказалось снизу вверхъ:

Песчаника................... . 0,06 сажени
Глины..................................

• • • # • 0,04
Песчаника...............................

• 11 

. 0,02
Глины......................................

' 11

Песчаника...............................
' 11 

■ 0.03
Глины..................................

. 0,05
Песчаника...........................

0,01 . 

0,07 . 

0,03

Глины..............................

Песчаника...................

Глины..........................

Песчаника...................
. 0,04 

. 0,16 мГлины.............. . _ _

Песчаника............... . 0,07

Глины...................... . 0,07

Песчаника............... . 0,08 м

Глины..................  ’ ' ■ ■ • . 0,07

Песчаника. . . _ ’ ’ ' ’ . 0,03 »>
Глины..................  ’ ■ ■ ■ • . 0,17

Песчаника. . . _ ' ' ‘ ’ • 0,03 ))
Глины..............  ' ’ ■■■• ■ 0,04

Песчаника. . . _ • 0,07
И

Глины. . . .
• • *

• 0,10

• 0,07

Всего.
^-40 сажени
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ростиран1е Н’\М200 . Паден1е 88° къ западу.

одводя итоги, мы видимъ, что на изм’Ьренной площади одиннадцать 

пластовъ песчаника им'Ьютъ общую мощность 0,76 саж. и одиннадцать 

пластовъ глины 0,64 саж. Такимъ образомъ въ этой части антиклинали 

(у нижняго конца обнажен1я) песчаники составляютъ 54,037», а глины— 

45,07"А' общей толщи.

Такое-же приблизительно соотношен1е сохранено по всей площади 

обнажен1я.
Среди песчаниковъ встр'Ьчены прожилки кальцита, м'Ьстами съ хо

рошо выраженными кристаллами. Никакихъ сл'Ьдовъ ископаемыхъ орга- 

низмовъ не найдено.

Известняки (№ 22) появляются опять на правомъ берегу близь д. 

Писанной выше ея въ обнажен1и П и с а н н а г о  камня,  отв'Ьсною ст'Ьною 

возвышающагося надъ р^кою Вишерою, очень глубокою въ этомъ м'Ьст'Ь. 

Известнякъ зд'Ьсь сЬрый, глинистый, падаетъ на СВ подъ угломъ въ 25“. 

'^исунки животныхъ доисторическаго челов'Ька, изъ за которыхъ получила 

своеназван1е деревня, и обнажен1е, сделаны красной краскою и поэтому со

хранились плохо (подобные же рисунки на правомъ берегу р. Томи у 

д. Писанной высЬчены на камн% и поэтому сохранились значительно 

лучше). Въ известняк'Ь много кремня, въ который обращена и большая 

часть окамен'Ьлостей, которыхъ П. Кротовъ перечисляетъ 31 форму.

Следующее обнажен1е (№ 23) у верхняго конца д. Акчимъ, высокш 

(до 24 саж.), крутопадающ1Й нижнш горный известнякъ, заключаетъ въ 

себ̂ Ь незначительную пещеру съ очень низкою температурою л'Ьтомъ и 

поэтому жители д. Акчимъ пользуются ею, какъ погребомъ.

Обнажен1я (1̂ 2̂ 24) л-Ьваго берега тянутся почти до устья р. Акчимъ 

и состоятъ изъ верхняго горнаго известняка сЬроватаго цв’Ьта и очень 

мягкаго.

Въ З’/'-г верстахъ выше предыдущаго на л'Ьвомъ берегу, обнажен1е 

(М9 25) М о х о в о г о  камня состоитъ изъ толстыхъ слоевъ св'Ьтлаго 

известняка, падающаго на югъ подъ угломъ въ 30°.

Какъ указываетъ П. Кротовъ *) на скалахъ Мохового камня имъ 

тоже обнаружены рисунки древнихъ обитателей. Действительно, на вы- 

ступ'Ь скалы, не высоко отъ воды, подъ нависающими выше выходящими 

скалами, видны 4 рисунка красною краскою и 2 темною. Ввиду того, что 

одинъ рисунокъ изображаетъ челов'Ька, стр^ляющаго изъ ружья, нужно 

допустить, что эти рисунки поздн^йшаго происхожден1я и являются под-

П. Кротовъ, 1Ы6 ., стр. 90.
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Д'Ьлкою древнихъ, причемъ мой проводникъ даже и указывалъ автора 

подд'Ьлки, каковымъ, по его словамъ, являлся одинъ изъ рабочихъ гидро

технической парт1И инженера путей сообщения Великанова. Подобный 

фактъ крайне прискорбенъ.

Зд"1.сь интересно отм-Ьтить, что и неясныя рисунки красною краскою 

на Писанномъ камн% тоже возбуждаютъ сомн'Ьн1е въ древности своего

происхожден1я. 'акъ одинъ изъ первыхъ изсл-Ьдователей Пермской губер- 

Н1И Никита Поповъ на стр. 4-й своего „Хозяйственнаго описания Перм

ской губерн1и“ пишетъ: „Писанный камень названъ симъ именемъ по

тому, что видны на немъ краснаго цв-Ьта надпись или особливыя фигуры, 

начертанныя по предан1Ю однимъ про'Ьзжающимъ чиновникомъ, когда 

дорога въ Сибирь лежала еще по Вишер'Ь, но что означаютъ с1и фи

гуры— неизв'Ьстно; однакожъ в’Ьроятн'Ье, что он^ суть тамги Вогуль-

скаго или иного какого народа".

Отсюда, отъ устья р. М. Ябруски, начинаются отложен1я кварцевыхъ 

песчаниковъ, н-Ьмыхъ въ палеонтологическомъ смысл'Ь, но относимыхъ 

П. Кротовымъ къ нижнему отд-Ьлу камменноугольной системы (С,'). Эти 

песчаники тянутся вплоть до ра1она девонскихъ отложен1Й, въ 10 вер- 

стахъ ниже д. Усть-Улсъ. Среди этихъ песчаниковъ отмечены лишь два 

островка: одинъ девонскихъ отложенш противъ р. Н. Золотихи и другой 

между устьями р. Б. и М. Вайи нижняго каменноугольнаго известняка.

Обнажен1е (№ 26) на правомъ берегу камень Боецъ ,  противъ устья 

Средней Золотихи, состоитъ изъ желтовато-б'Ьлаго, мелкозернистаго квар- 

цеваго песчаника, почти кварцита, среднеслоистаго и падающаго на ю 20''.

Никакихъ сл'Ьдовъ окамен'Ьлостей не найдено.

Выше этого обнажен1я, на л'Ьвомъ берегу, почти противъ избы „По

ловинки" надо отм'Ьтить значительный родникъ. Температура воды этого 

родника 25 1юля 11 ч. при наружной температур'^ воздуха въ т-Ьни

-Г-20Р Р  была -р2° К.

Обнажен1е (№ 27) Г о с т и н о в с к а г о  камня, на л'Ьвомъ берегу р-Ьки 

Вишеры, въ 15 верстахъ отъ д. Усть-Улсъ, состоитъ изъ пластовъ темно- 

сЬраго твердаго известняка, круто падающихъ на востокъ (/.' бО'’).

Зд-Ьсь встр-Ьчены:

РгоёисЫз 51г1а1и5 р18сЬ
§1§ап1еи5 Маг1.

ЫЦгозкойоп.

Обнажен1е (№ 28) л'Ьваго берега у К р и в о г о  плёса ,  въ 87-2 верстахъ
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отъ Д. Усть-Улсъ, состоитъ изъ пластовъ С’Ьраго, плотнаго известняка, 

отнесеннаго П. Кротовымъ къ верхнему девону.

Зд'Ьсь онъ опред-Ьлилъ:

РаюозИез ЬазаШса Со1(1{.

81гота1орога сопсеп(г1са СоМ{.

5̂0сН̂ ^̂ па п. зр.

Обнал<ен1е (№ 29) л'Ьваго берега у Родника ,  въ 5 верстахъ отъ д. 

Усть-Улсъ, сложено изъ пластовъ крупнозернистаго сахаровиднаго доло

мита б'Ьло-желтаго цв'1)Та. Паден1е и простиран1е пластовъ не ясно. Вы

сота обнажен1я свыше 10 сажень.

Зд'Ьсь П. Кротовымъ найдены

ОгИюсегаз зр. и ЬерсгёШа зр.

Интересно отм’Ьтить вытекающш изъ подъ этого Чурка родникъ. 

Температура воды этого родника 26 шня при температур^ воздуха въ 

т-Ьни +16“ К было +1,8“ К.

Родникъ этотъ вытекаетъ у поднож1я Чурка въ 50 саженяхъ отъ 

о. Вишеры, непосредственно изъ трещинъ доломита и настолько обиленъ 

водою (не мен’Ье 30,000 ведеръ воды въ часъ), что на немъ въ 20 саж. 

отъ м'Ьста его появлен1я на поверхность земли, была устроена водяная 

мельница съ водоналивнымъ колесомъ обычнаго д1аметра.

Все остальное течен1е р'Ьки Вишеры отъ этого обнажен1я и до самой 

верхней точки которой намъ удалось достигнуть (Верхне-Чувальск1й же- 

л-Ьзный рудникъ) находится среди отложен1й девонской системы или въ 

эа1он-Ь „Вишерской девонской синклинали", которая была детальна уста

новлена работами профессора Женевскаго университета Л. Дюпарка *). 

Этотъ ученый работалъ тутъ въ услов1яхъ, въ которыхъ врядъ-ли рабо- 

талъ другой европейскш геологъ. Въ его распоряженш были предостав

лены однимъ частнымъ обществомъ неограниченныя средства. Такимъ 

образомъ, чтобы выяснить соотношен1е породъ, м'Ьстами неясное изъ 

за отсутств1я обнажен1Й, этотъ ученый не ст-Ьснялся проводить ц-Ьлый 

рядъ линш шурфовъ, которые и определяли вполн-Ь точно границу рас- 

пространен1я различныхъ породъ.

Р-Ька Вишера между р. Улсомъ и Вёлсомъ особенно извилиста. На 

этомъ протяжен1и (35 верстъ) находится въ настояш,ее время 29 значи- 

тельныхъ острововъ, не считая „заостровинъ", т. е. острововъ только въ

*) Ь. Оирагс. РёсЬегсЬез део1. зиг ГОига! с1и Ыог(^, р. 148.
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весеннюю, высокую воду. Л'Ьтомъ „протока", отд'Ьляющая такой островъ 

отъ берега, высыхаетъ и островъ соединяется съ берегомъ (нельзя по

этому отказать въ м'Ьткости этому м'Ьстному термину „заостровина").

У д. Усть-Улсъ р'Ька течетъ прямо на сЬверъ.

Обнажен1е (№ 30) нижне-девонскихъ глинистыхъ сланцевъ начинается 

на правомъ берегу, у д. Усть-Улсъ. Падаютъ сланцы на ЮВ подъ угломъ 

сперва 30'̂  и зат-Ьмъ выше по р^к-Ь—до 60“.

Черезъ версту отъ этого м'Ьста р'Ька поворачиваетъ на востокъ на 

красивый, видимый вдали, Кырьинск1Й камень, вершина котораго лишена 

растительности. Азимутъ р'Ьки N0 80" (вверхъ по теченш).

На л^вомъ берегу появляется обнажен1е у воды, которое и тянется до 

обнажешя (№31) К и р и н а  кладь, отдельный выходъ въ 15 саж. отъ 

воды темно-сЬраго доломита до 25 сажень высоты.

Никакихъ даже сл^довъ остатковъ ископаемыхъ найти зд̂ >сь не удалось.

За этимъ обнажен1емъ р'Ька поворачиваетъ къ N.

Обнажен1е (№ 32) Ф и л и н о в а  камня состоитъ изъ среднихъ пластовъ 

темно-сЬраго глинистаго доломита, съ многими трещинами, выполнен

ными б!>лымъ калыдитомъ.

Пласты падаютъ подъ угломъ 45" на ю.-западъ.

Зд’Ьсь проф. Кротовъ нашелъ и опред'Ьлилъ

А1гура таг^таИз Оа1т.

Это обнажен1е находится въ двухъ верстахъ выше предъидущаго. 

Зат'Ьмъ р^.ка описываетъ значительную излучину и отходитъ отъ высотъ 

л-Ьваго берега. Къ нимъ она подходитъ у обнажен1я (№ 33) Гвоздочный 

камень или Феодосьинск1й,  состоящаго изъ синевато-С’Ьраго мелко- 

зернистаго доломита съ неяснымъ паден1емъ и лишеннаго окамен'Ьлостей.

Противъ этого обнажен1я въ конц!) Гвоздочнаго острова поставленъ 

деревянный крестъ, принесенный течен1емъ съ Верхняго-Чувала.

Выше предыдущаго на правомъ берегу высится Кедровый чурокъ 

(№ 34) изъ желтовато-б^лаго сахаровиднаго доломита. Окамен'Ьлостей не 

заключаетъ. Зд'Ьсь кончаются обнажен1я на обоихъ берегахъ, которые 

низменны и покрыты л'Ьсомъ.

Обнажен1я (№ 35) глинистыхъ сланцевъ выходятъ на л'Ьвомъ берегу 

р. Вишеры выше, и ниже устья р. М. Расьи, вдоль Расьинскаго плеса.

ласты сильно нарушены.

Обнажен1е (№ 36) св'Ьтлаго доломита мы осмотр’Ьли въ Е л м и н с к о м ъ  

камн-Ь на правомъ берегу р. Вишеры, ниже устья р. Елмы. Это весьма
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значительное обнажен1е, высотою свыше 60 саженей, состоитъ изъ отв ,̂с- 

ныхъ, острыхъ пиковъ на верху.

Пласты доломита круто падаютъ къ р-Ьк-Ь.

Въ кускахъ доломита, у подножья этого обнажен1я, видны остатки 

члениковъ стеблей морскихъ лилш.

Следующее обнажен1е (№ 37) находится на л-Ьвомъ берегу въ одной 

верст'Ь выше устья р. Елмы и называется Дунькинъ камень. Оно со

стоитъ изъ пластовъ сЬраго глинистаго сланца, съ многочисленными про

жилками кварца, падающаго къ востоку подъ угломъ около 40”. Пласты 

сильно нарушены.

Остатковъ ископаемыхъ организмовъ не встречено.

Выше устья р. Б. Расьи, на правомъ берегу, видно обнажен1е (№ 38) 
Кормилкова  камня,состоящееизътонкослоистагоизвестково-глинистаго 

сланца, падаюш,аго подъ желтовато-б'Ьлый сахаровидный доломитъ, съ 

бол'Ье темными полосами. Ниже этого обнажен1я видно русло пересох

шей, и поэтому не отмеченной нами, р^чки Кормиловки. Съ этого м’Ьста 

открывается красивый видъ на Юбрышкинъ и Шудьинск1й камни.

Сл'Ьдуюш.ее обнажен1е (№ 39) л'Ьваго берега, нами осмотр'Ьнное, былъ 

Л р о н ь к и н ъ  Чурокъ ,  находящ1йся почти противъ р-|>ки Пронихи, оши

бочно названной на карт-Ь проф. Кротова М. Банной.

Самое обнажен1е названо имъ *) „Манчжскимъ жильемъ", но ни нашъ 

проводникъ, ни л'Ьсной объ'Ьзчикъ въ завод^ Велсовскомъ такого назва- 

Н1я не слыхали.

Обнажен1е это состоитъ изъ пластовъ желтовато-б'Ьлаго доломита. 

Пласты почти стоятъ на головахъ. Ископаемыхъ организмовъ не встр’Ьчено.

За этимъ обнажен1емъ на л%вомъ берегу начинается ровная аллюв!- 

альная низина, на которой была устроена пристань и складъ чугуна Вел- 

совскаго доменнаго завода.

На правомъ берегу видно эффектное обнажен1е (№ 40) Д ы р о в а т а г о  

камня, находяш;агося немного выше устья р-Ьчки Дыроватихи.

Среди сравнительно пологаго праваго берега р'Ьки Вишеры противъ 

пристани у „Баннаго плёса , ниже впаден1я р'Ьки Банной, видно еш,е н̂Ь- 

сколько обнажен1Й или чурковъ. Вс% они состоятъ изъ желтовато-б'Ьлаго 

крупнозернистаго доломита съ многочисленными пустотами. Какъ показы- 

ваетъ назван1е, „Дыроватый камень" именно получилъ за так1я многочис- 

ленныя пустоты. Одна изъ такихъ пустотъ, начинаясь на гребн-Ь камня, 

доходитъ почти до воды. Зд'Ьсь вообш,е ум’Ьстно отм'Ьтить, что всЬ выше-

*) п. Кротовъ, Геологич. изсл. на зап. склон% Солик. и Черд. Урала, стр. 81.
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описанные девонск1е доломиты сильно трещиноваты и поэтому легко под

вергаются размыву. Поэтому м-Ьстность, гд-Ь развиты так1е доломиты, но- 

ситъ „карстовый" характеръ, съ частыми воронками, провалами и ямами. 

Хакъ мы увидимъ ниже, эти провалы и трещины доломитовъ часто выпол

няются лимонитомъ и являются весьма важными въ промышленномъ 

отнощен1и.

При усть"!. р. Вёлса, на л'Ьвомъ берегу р. Вишеры, расположенъ пре- 

кративш1Й свою д'Ьятельность ВёлсовскШ чугунноплавильный заводъ 

Волжско-Вишерскаго металлургическаго общества.

Обнажен1я (N2 41) л^ваго берега начинаются на самой заводской пло

щади у бывшаго главнаго магазина. Изъ этихъ обнажен1й производилась 

ломка породы на обжигъ. Эти обнажен1я тянутся дал-Ье вверхъ по р-Ьк-Ь 

отв-Ьсною полосою съ выступами. Высшей точки обнажен1я это, названное 

проф. Кротовымъ „Плоскимъ камнемъ" достигаетъ за домомъ управля- 

ющаго заводомъ, очень красиво расположеннымъ на самомъ обрыв'Ь. Зд'Ьсь 

выщина берега отъ воды превосходитъ 20 саж. Обнажен1е сложено изъ 

с-Ьроватаго известняка, разбитаго вертикальными трещинами на громад- 

ныя глыбы. Паден1е не ясное и не крутое на С.-З. Никакихъ окамен'Ьло-

стей не встр’Ьчено.

У проф. Кротова *) это обнажен1е опред-Ьлено, какъ обнажен1е доло

мита. Но тотъ фактъ, что эта порода шла на выжегъ извести, скор-Ье по- 

казываетъ, что она должна быть отнесена къ известнякамъ.

За обнажен1ями л'Ьваго берега начинается „Нужное плёсо" и р'Ька

д-Ьлаетъ поворотъ.

Зат^мъ начинается ц-Ьлый рядъ обнаженш (№ 42) и отд-Ьльно стоя- 

щихъ вдали отъ р-Ьки чурковъ „Гаревого плёса". Они состоятъ изъ желто- 

вато-б'Ьлаго кристаллическаго дырчатаго доломита, разд’Ьленнаго на слои 

около аршина толщиною. Зам-Ьтны и вертикальныя трещины. Паден1е не 

ясно. Никакихъ, даже сл'Ьдовъ ископаемыхъ организмовъ зд'Ьсь не найдено.

Надъ строен1ями заводскаго поселка „БФ.лые мхи" на л'Ьвомъ берегу 

Вишеры, одно время являвшагося центральнымъ пунктомъ д-Ьятельности 

самостоятельнаго горнаго общества, обнажаются (№ 43) отд'Ьльные чурки 

желтаго, мелкозернистаго доломита.

Так1е-же доломиты, совершенно н'Ьмые въ палеонтологическомъ отно- 

шен1и, съ неяснымъ паден1емъ и простиран1емъ, разбитые трещинами и 

покрытые лишайниками обнажаются:

(№ 44)- -на правомъ берегу, въ 2 верстахъ ниже р. Б. Панихи.

*) П. Кротовъ, стр. 80.
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(№ 45)— на „Пропащемъ плёсЪ", у устья р-Ьчки Пропащей, близь строе- 

Н1Й Ситниковскаго пр1иска, на л-Ьвомъ берегу р. Вишеры.

(N2 46)— на правомъ берегу у „Осиноваго плёса" ниже устья р. М. 

Чувалки, и

([\|2 47)— на правомъ берегу среди л’Ьсау „Чувальскаго плёса". •

Выше этихъ обнажен1Й оба берега р. Вишеры заросли густымъ ело- 

вымъ л-Ьсомъ и обнажен1е не видно до самой Терентьевской избы, нахо

дящейся на правомъ берегу въ 400 саж. выше Нижне-Чувальской при

стани.

Зд^сь у заявочнаго столба въ искусственномъ разр'Ьз'Ь обнажены (№ 48) 
мелк1е слои темнаго известково-глинистаго сланца. Слои изогнуты, раз

биты трещинами, заполненными калыдитомъ и кварцемъ. Паден1е непра

вильно, но въ общемъ N0 130/ 10— 12”. Внизу, у воды, осыпь этой по

роды.

Так1е-же сланцы (№ 49), разбитые трещинами, выступаютъ на правомъ 

берегу противъ верхняго конца Ивановскаго острова, въ ’/о верст'Ь ниже 

устья впадающей сл-Ьва р-Ьики Зыряновки.

Въ верст’Ь выше этого обнажен1я находился конечный пунктъ нашего 

путешеств1я по р. Вишер'Ь.--Верхне-Чувальскш рудникъ.

Такимъ образомъ всего мы поднялись на шестахъ по р. Вишер'Ь на 

184 версты отъ д. Бахарей.

Обратимся теперь къ описанш обнажен1й по р-Ьк-Ь Велсу и Улсу, 

л'Ьвымъ притокамъ р'Ьки Вишеры. По первой р'Ьк'Ь мы подымались для 

изучен1я жел'Ьзныхъ м'Ьсторожденш Шудьи и горы Юбрышки, а также 

оа1она добычи золота, по второй до р. Кутима, съ м'Ьсторожден1ями же- 

л'Ьзнаго блеска.

3. Р^ка Вёпсъ.
’̂ ка Вёлсъ является однимъ изъ значительныхъ л'Ьвыхъ притоковъ 

Р'Ьки Вишеры. Она вытекаетъ съ водоразд'Ьльнаго хребта съ южной око

нечности камня Ялпингъ-Н1ёръ и течетъ сперва почти въ южномъ на- 

правлен1и до Мартайскаго камня, отъ котораго до впаден1я р'Ьки Чурола 

она описываетъ большую дугу, выпуклостью къ востоку. Въ вершин"!, этой 

дуги въ Велсъ впадаетъ справа р. Почмогъ.

Принявъ р. Чуролъ, Вёлсъ поварачиваетъ къ западу и это направле- 

н1е сохраняетъ до самаго впаден1я въ р. Вишеру. Съ правой стороны 

въ Вёлсъ впадаютъ: 1) р. Талая. 2) Большая Мартайка, 3) Малая Мар-
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тайка, 4) Почмогъ, 5) Чуролъ и 6) Шудья. Изъ нихъ р'Ьки Чуролъ и 

Лочмогъ вытекаютъ изъ водоразд'Ьльнаго хребта и являются значитель

ными. Съ л'Ьвой стороны притоки Вёлса мен'Ье значительны. Изъ нихъ 

назовемъ р.р.; 1) Розсыпную, 2) Родиху, 3) Крестовскую, 4) Широкую и

5) Юбрышку. Все течен1е Вёлса около 82 верстъ. Это типичная горная 

Р'Ька съ значительнымъ паден1емъ (видимымъ на глазъ) очень извилистая, 

съ русломъ, ус1.яннымъ крупными камнями. Намъ удалось подняться по 

Зёлсу до р. Б. Мартайки на 48 верстъ отъ устья. Подниматься прихо

дилось очень медленно (не свыше 3 верстъ въ часъ) и съ большимъ 

трудомъ въ лодк'Ь, значительно облегченной. На всемъ этомъ протяженш 

видно лишь два тихихъ плеса. За то удалось насчитать 30 островковъ. 

Можно принять, что на версту Вёлсъ д'Ьлаетъ 2 -3 поворота. Движен1е 

внизъ по р'Ьк'Ь чрезвычайно опасно по причин ,̂ множества разс'Ьянныхъ

въ русл'Ь крупныхъ камней.

Зёлсъ впадаетъ въ р. Вишеру подъ очень острымъ угломъ и пер

вое время течетъ почти параллельно этой посл'Ьдней. Поэтому т'Ь-же 

известняки, которые выходятъ на заводской плош[ади, подходятъ и къ 

Зёлсу и обнажаются зд'Ьсь на правомъ его берегу. Это обнажен1е (№ 50) 
отстоитъ отъ устья р'Ьки Вёлса около 17̂  версты.

Т'Ь-же доломитизированные известняки переходятъ на л’Ьвый берегъ 

и обнажаются у „Сухого лога" (№ 51) въ 172 верст'Ь выше предъиду- 

ш,аго. Обнажен1е около 1 сажени вышиной и быстро скрывается подъ 

осыпью.

На 4-ой верст'Ь на той-же сторон'Ь видно обнажен1е (№ 52) доло

мита, вышиною до 6 сажень. Напластован1е совершенно не ясно и ни 

паден1я, ни простиран1я опред'Ьлить не удалось. Но на правомъ берегу 

Р'Ьки въ искусственной выемки жел'Ьзнодорожнаго пути, идуш,аго отъ 

Велсовскаго завода къ Шудьинскому руднику и проходящаго почти по 

самому берегу р'Ьки, напластован1я ясн'Ье и можно определить, что 

пласты доломита простираются на N0 35° и падаютъ круто /75° къ 

югу. Черезъ 2 ’/2 версты доломиты вновь появляются на правомъ берегу 

(обнажен1е № 53), но паден1е ихъ ясно обратное, т. е. на N подъ 

угломъ УО".

На 8-ой верст^) отъ устья на правомъ берегу чрезвычайно ясно 

видно, какъ пласты девонскихъ доломитовъ приходятъ въ контактъ съ 

зелеными кристаллическими сланцами (обнажен1в № 54), простиран1е ко- 

торыхъ мы определили N0 40" и крутое паден1е къ югу. Обнажен1я 
сланцевъ зд^сь можно проследить почти на У-! версты. Пласты сильно
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метаморфизованы и волнообразно изогнуты. Съ этого м’Ьста Вёлсъ по- 

кидаетъ область девонскихъ отложен1й и все время течетъ среди зеле- 

ныхъ метаморфическихъ сланцевъ. Но какъ на исключен1е надо указать 

на отд-Ьльно стоящш эффектный выходъ б’Ьлаго мрамора (обнажен1е 

N2 55) на правомъ берегу Вёлса, тотчасъ за жел’Ьзнодорожнымъ мостомъ 

черезъ эту р-Ьку. Пласты мрамора крутопадающ1е, почти стоя1д1е на го- 

ловахъ. Выше по р'Ьк-Ь обнажаются зеленые сланцы (обнажен1е № 56), 
простирающееся приблизительно N3. Они образуютъ поднож1е горы 

■Обрышки. Такимъ образомъ, выходы мрамора находятся среди сланцевъ. 

Эти сланцы выходятъ и на л-Ьвомъ берегу Вёлса (обнажен1е N2 57) и 

образуютъ гору Чалкинъ-Камень (Кротовъ называетъ его Шудьинскимъ 

камнемъ).

Эти же сланцы появляются на правомъ берегу Вёлса въ 6 верстахъ 

выше впаден1я р^ки Шудьи у „Нижняго Глубокаго плёса" (обнаже- 

н1е № 58). Обнажен1е до 8 саж. вышиною. Пласты сильно изогнуты и 

изломаны и падаютъ вверхъ по р'Ьк'Ь, т. е. на N0.

Сл-Ьдующее обнажен1е (№ 59) на л-Ьвомъ берегу въ 2 верстахъ ниже 

Чурола въ конц’Ь „Верхняго Глубокаго плёса" низкое у самой воды. 

Видно также много кварца. Не въ далек% отъ этого обнажен1я р-Ьку 

Зелсъ пересЬкаетъ „Сибиряковская дорога", т. е. двухсаженная просЬка 

среди л-Ьса. Отъ этого м'Ьста вплоть, до Филатовой избы на л'Ьвомъ бе

регу Вёлса, обнажен1й не видно. Въ ’/з верстЬ выше этой избы на л-Ь- 

вомъ берегу р-Ьки обнажены на 2 саж. высотою пологопадающ1е на N0 

сильно изогнутые зеленые сланцы. Обнажен1е (№ 60).
Черезъ 200 сал<. паден1е сланцевъ обратное.

Дал'Ье и на л-Ьвомъ и на правомъ берегу видны аллюв1альныя отло- 

жен1я, С0СТ0ЯЩ1Я изъ красной песчанистой глины - 0,4 саж. и р-Ьчнико- 

вой гальки - 0,2 саж. Галька мелкая, преобладаетъ кварцъ испанцы. Съ 

этого м-Ьста открывается эффектный видъ на Мартайск1й Камень съ 

значительными пятнами сн-Ьга на вершин-Ь. Въ 4 верстахъ выше на 

л-Ьвомъ берегу обнажен1е (№ 61). В ’Ьлые мхи до 5 саж. высотою и со

стоящее изъ сахаровиднаго б'Ьлаго доломита, простирающагося N0 140° и 

падающаго на 3. Пласты неправильные, изогнутые и м'Ьняющ1е свое 

простиран1е. 0бнажен1е тянется сажень на 50 вдоль р-Ьки. Оно по

является дал'Ье въ 250 саж. выше по р'Ьк'Ь. Зд'1>сь уже простиран1е 

МО 10'̂  и паден1е чрезвычайно крутое пласты почти стоятъ на головахъ. 

Это обнажен1е тянется саж. на 170. Выше оно прор’Ьзывается жилами 

д1абаза, изъ которыхъ одна мощностью 0,3 саж. падаетъ почти верти-
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кально. Ея простиран1е 310”. Дал'Ье оба берега низк1е. Сл"1.дующее 

обнажен1е появляется въ 3 верстахъ выше впаден1я въ Вёлсъ рЬки Ро- 

дихи на л’Ьвомъ берегу (М° 62) и состоитъ изъ кварцито-слюдистыхъ 

сланцевъ, падающихъ на О и простирающихся N0 180”. За поворотомъ 

р-Ьки паден1е пластовъ становится круче.

Обнажен1е тянется дал'Ье на Уз версты, зат'Ьмъ берега сложены 

аллюв1альными отложен1ями, состоящими изъ слоя гальки въ 0,3 саж., 

непосредственно прикрытою тонкимъ слоемъ растительной земли. Хоро- 

шихъ обнажен1Й вплоть до Мартайской пристани, находящейся между 

устьями двухъ Мартаекъ (конечнаго пункта нашего подъема), бол-Ье не 

видно. Но у самой воды на правомъ берегу въ 6 верстахъ выше р. Поч- 

мога видны плиты зеленыхъ сланцевъ. Так1е-же сланцы слагаютъ и вы

соты праваго берега противъ устья Б. Мартайки.

Такимъ образомъ все изученное нами течен1е р. Вёлса посл-Ь Ви- 

шерскихъ девонскихъ известняковъ и доломитовъ проходитъ въ ра10Н'Ь> 

кристаллическихъ сланцевъ и кварцитовъ.

Отсюда, чтобы выяснить связь между кварцитами и сланцами, была 

предпринята экскурс1я въ раюн'Ь кварцитовъ горы Мартайской.

Въ этомъ-же ра1он% сосредоточена и вся добыча розсыпнаго золота.

Обратимся теперь къ другому значительному притоку р-Ьки Вишеры— 

о'Ьк'Ь Улсу.

4. Р^ка Упсъ.

Р-Ька Улсъ вытекаетъ изъ восточной оконечности Кваркуша и те- 

четъ на каковое направлен1е онъ и сохраняетъ въ общемъ до са-

маго впаден1я въ Вишеру. Изъ правыхъ притоковъ р. Улса отм-Ьтимъ р.;

1) Лямпу, 2) Кутимъ, 3) Мыкью, 4) Локпель и 5) Горнишку и изъ л'Ь- 

выхъ: 1) Крестовку, 2) Бранную, 3) Широкую, 4) Пелю и 5) Золотанку.

Зъ виду полной невозможности подняться по этой р'Ьк-!. въ лодкахъ 

(до р. Кутима для осмотра м-Ьсторожденш железной руды), пришлось со

вершить пере^здъ отъ д. Усть-Улсъ на р. Вишер-Ь до Кутимскаго завода 

верхомъ вдоль лин1и железной дороги.

Поэтому описан1е обнажен1й по р. Улсу не можетъ быть произведено 

систематично.

Мы ограничиваемся лишь общими указан1ями.

Лин1я жел .̂зной дороги идетъ первое время среди густаго пЬса, гд-Ь 

никакихъ обнажений не видно. Лишь приближаясь къ р'Ьчк-!. Золотанк
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на л-Ьвомъ берегу р. Улса, по которому и идетъ все время лин1я, видны 

искусственно обнаженные девонсюе известняки, съ неяснымъ напласто- 

ван1емъ. Известняки кристаллическ1е, св-Ьтло-желтаго цв-Ьта. Между руч

кой Золотанкою и Пелей видны выходы д1абаза (№ 63). Дал-Ье на лъвомъ 

берегу никакихъ обнажен1й не видно.

На правомъ-же берегу, на половинномъ разстоян1и между д. Усть- 

Улсомъ и Кутимомъ, видны обнажен1я (№ 64) сланцевъ до 18 сажень 

высоты.
Обнажен1е это называется „Жел-Ьзною плитою" и зд^сь въ свое время 

производились разв'Ьдочныя работы. Д'Ьло въ томъ, что въ н'Ькоторыхъ 

пластахъ сланецъ обогащался жел'Ьзною слюдкою и переходилъ въ пласты 

жел'Ьзно-слюдковаго сланца до 2 аршинъ мощностью. Паден1е сланца на

N0 /  50°.

Отъ плитъ вплоть до моста черезъ р. Улсъ (близъ устья р. Кутима) 

весь правый берегъ р'Ьки покрытъ выходами сЬрыхъ, кристаллическихъ 

известняковъ самой разнообразной формы. Преобладаютъ формы баст10- 

новъ и кр'Ьпостныхъ ст'Ьнъ, им-Ьющихъ очень эффектный видъ издали.

Согласно Дюпарка *) эти известняки и доломиты относятся къ сред

нему девону и составляютъ восточную в'Ьтвь Вищерской девонской син

клинали которую Дюпаркъ и предлагаетъ назвать „синклиналью Улса“.

Дал%е дорога сворачиваетъ въ долину р%ки Кутима, вдоль л'Ьваго бе- 

рега котораго она и тянется до самаго завода.

Никакихъ ископаемыхъ на р. УлсЬ намъ собрать не удалось. Не бо- 

л'Ье были счастливы и предыдущ1е изсл^дователи Улса. Такъ Е. Федо

рову удалось найти лищь одинъ экземпляръ ВеИегорЬоп зр. въ обнажен1и, 

описанномъ имъ на стр. 501 '̂ '̂ ), подъ № 421. Но благодаря краткости 

описан1я и отсутств1ю карты точно установить м'Ьстонахожден1е этого 

обнажен1я трудно.

Проф. П. Кротовымъ ■'**), на правомъ берегу р. Улса, въ 5 верстахъ 

отъ д. Усть-Улсъ, въ камн-Ь „Гырничь" найдены; Реп^атегиз да1еаШз 

За1гп., Р1еиго1огпаг1а зр. и друг1е и академикомъ 0. Чернышевымъ въ его 

классическомъ труд'Ь „Фауна нижняго девона западнаго склона Урала" ****) 

описанъ Медап1;ег1з зр. изъ того-же самаго обнажен1я.

Изъ д. Усть-Улсъ мы спустились обратно по р. Вищер'Ь до д. Баха- 

рей и оттуда черезъ д. Оралову и Демину про-Ьхали на р. Колву.

*) Ь. Оирагс. КесЬегсЬез е!с., р. 195.

« )  Е. Федоровъ. Геол. изсл^д. въ С^в. Урал% въ 1884-1886 г. „Горн. Ж у рн ал ъ М 8 9 0  г., I кн 3
***) П. Кротовъ. Геол. 1:зсл%д. на зап. склон-Ь Сол. и Черд. Урала, стр. 160.

****) е. Чернышевъ. Труды Геол. Ком., т. III, №  1 , с^р. 32.
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5. Р%ка Копва.
Эта р-Ька была изучена нами отъ устья до д. Нерпиной (или Парша- 

ковой) съ незначительными перерывами.

Колва вытекаетъ двумя истоками на высот-Ь 1894 фут. надъ уровнемъ 

моря изъ болотистаго южнаго склона Колвинскаго камня, с-Ьверной око

нечности возвышенности, тянущейся отъ Березовскаго камня и называю

щейся Сурьинскою Пармою и течетъ сперва прямо на югъ, причемъ 

выщеуказанная возвыщенность ограничиваетъ долину рЬк-Ь Колвы съ 

востока. Зат'Ьмъ течен1е Колвы поворачиваетъ въ общемъ на западъ до 

устья р. Березовки, гд̂ > оно отклоняется сперва на с'Ьверо-западъ, зат'Ьмъ 

на югъ-западъ и принявъ незначительный правый притокъ Будыль пово

рачиваетъ къ югу, каковое направлен1е сохраняется до впаден1я р^ки 

Колвы съ л^вой стороны въ р-Ьку Битеру, въ 6 верстахъ ниже города 

Чердыни. Длину Колвы принимаютъ въ 366 верстъ. Она вся протекаетъ 

въ пред’Ьлахъ Чердынскаго уЬзда.

Изъ правыхъ притоковъ Колвы назовемъ: 1) Нюзимъ, 2) Пойву,

3) Вишерку, 4) Вижаиху, 5) Будыль, 6) Волимъ и 7) Лызовку; изъ п̂у- 
выхъ: 1) Сурью, 2) Ямжачь, 3) Тулпанъ, 4) Айю, 5) Березовую и

6) Низьву.

Изъ л'Ьвыхъ самая значительная рЬка. Березовая.

Колва судоходна до устья р. Вишерки на ПО верстъ.

Въ нижней части своего течен1я Колва подобно Кам'Ь допускаетъ 

подъемъ на весельныхъ лодкахъ. Въ верхнемъ течен1и (отъ д. Тулпанъ 

въ 220 верстъ отъ устья Колвы) приходится употреблять лодки съ шестами.

Первое интересное обнажен1е на р. Колв"!) мы встр-Ьтили у самого 

города Чердыни. Собственно высок1Й правый берегъ подходитъ къ р-|)К'Ь 

въ ’/2 верст'Ь выше с. Серегова, ниже же Колва течетъ среди аллюв1аль- 

ныхъ образованш.

Тотчасъ за полями села Серегова, на правомъ берегу, подъ город- 

скимъ л'Ьсомъ, появляется осыпь изъ плитокъ желтовато-б'Ьлыхъ тонко- 

слоистыхъ мергелистыхъ известняковъ, относящихся къ пермо-карбоно- 

вымъ отложен1ямъ. Высок1й берегъ дал!.е повышается и достигаетъ подъ 

городомъ до 21 сажени. Зд'Ьсь обнажаются (№ 65) желтовато-с'Ьрые мер

гелистые известняки, падающ1е къ югу подъ угломъ 6®. Известняки эти 

тонкослоистые. Они особенно хорошо видны у задней ст-Ьны городского 

водопроводнаго здан1я, а также по Богословскому спуску. Эти-же извест-
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няки можно видеть и выходящими на поверхность на Соборной площади. 

Въ излом-1, этотъ известнякъ им’Ьетъ голубовато-сЬрый цв'Ьтъ. Мощность 

его трудно опред-Ьлить съ точностью, но надо считать не мен'Ье 3 саже

ней. Известнякъ лежитъ на бол'Ье темномъ, разрушенномъ глинистомъ 

известняк"!,, разсыпающемся на мелк1е плитки. Въ виду значительнаго ко

личества глины, м-Ьстами этотъ известнякъ можно принимать за тонко

слоистую глину.
Мощность этой породы незначительна— около 0,4 сажени. Въ ней 

опред-Ьлены проф. П. Кротовымъ сл-|,дующ1я окамен-Ьлости:

АпИггасо51а зр.

ЕзИигкИа (гарегоШаИз п. зр.

оЫоща п. зр.

СуИгеге зр.

Въ самыхъ нижнихъ горизонтахъ этого обнажен1я вид^>нъ мерге

листый известнякъ съ конкрещями.

Все обнажен1е, местами засыпанное осыпями, тянется свыше версты. 

Обнажен1е не доходитъ до воды, т. к. внизу обнажаются с-Ьро-желтыя 

аллюв1альныя глины, образующ1я зд-Ьсь терассу, шириною до 100 саженей.

Тотчасъ за хл'Ьбными амбарами Колва уходитъ отъ возвышеннаго 

берега и образуетъ значительную излучину среди аллюв1альныхъ отло- 

жен1й. Высок1Й правый берегъ подходитъ къ р'Ьк'Ь лишь у большого тор- 

говаго села Покчи, но обнажен1й зд'Ьсь не видно.

Сл"1)Дующее обнажен1е (№ 66) было встр'Ьчено нами у устья р ’Ьчки 

Лызовки. Оно состоитъ изъ маскированныхъ осыпью выходовъ желто- 

вато-б'Ьлыхъ мергелистыхъ известняковъ, голубовато-сЬрыхъ въ излом%, 

совершенно аналогичныхъ Чердынскимъ. Выше, до самыхъ Бигичей, Колва 

течетъ среди аллюв1альныхъ образован1й, которыя по левому ея берегу 

образовали громадную низменность, частью покрытую Л’Ьсомъ, частью 

сенокосами. Ширина этой долины противъ с. Вильгортъ около 14 верстъ.

Ниже с. Камгортъ на правомъ берегу вид’Ьнъ торфяникъ, тянущ1йся 

по р’Ьк’Ь до 2 верстъ съ мощностью торфа 17г аршина.

Возвышенный правый берегъ подходитъ къ р'Ьк'Ь въ 0,5 верст’Ь выше 

с. Камгортъ.

Зд'Ьсь до самыхъ Бигичей тянется осыпь б-Ьловато-желтыхъ плитня- 

коБЪ. Деревня стоитъ на этихъ-же плитнякахъ. Въ середин’Ь деревни въ 

овраг'Ь обнажаются (№ 67) т-Ь-же б%ловато-желтые известково-мергелистые 

плитняки съ пластами въ среднемъ до 0,01 саж. мощности. Простиран1е
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ихъ N'^/'328 и падаютъ они на западъ /  Хб”. Изъ подъ этихъ мергелей у 

подножья берега, свыше 4 саж. вышины, видно многочисленные родники, 

что указываетъ на присутств1е внизу водонепроницаемыхъ глинъ. Такихъ 

родниковъ, обд'Ьланныхъ срубами подъ самой деревнею, им'Ьется шесть.

У с"1.вернаго конца деревни, въ томъ м'Ьст'Ь, гд'Ь Колза вновь подхо

дить къ высокому берегу, им^.ется небольшой карр1еръ для добычи 

известняка.

Зд-Ьсь обнажены (№ 68) на 0,95 саж. (высоты) подъ осыпью разру- 

шеннаго б'Ьло-желтаго известняка три почти ровныхъ слоя мелкосло- 

истаго б'Ьловато-С'Ьраго известняка въ 0,34, 0,30 и 0,31 саж. мощностью, 

отд'Ьленныхъ другъ отъ друга конкрец1онными прослойками въ 0,02,0,04 

и 0,09 саж. мош,ностью. Простиран1е пластовъ 322, паден1е къ западу 

подъ угломъ 21“.

Еще 72 версты выше, на правомъ берегу, обнажается (№ 69) свита 

мелко-слоистыхъ мергелистыхъ плитняковъ и сланцеватыхъ глинъ, про- 

сл'Ьженная нами на протяжен1и 222 саж. отъ излучины, которую д'Ьлаетъ 

Колва при усть'Ь р'Ьки Низьвы. У южнаго конца этой излучины Колва 

приближается къ высокому правому берегу, на которомъ видны старые 

шурфы, сЬченхемъ 1 , 5X2  арш. и до 1,5 арш. глубиною. Ниже этого на 

бичевник'Ь видна темно-сЬрая сланцеватая глина, вязкая и пластичная, но 

при высыхан1и разсыпающаяся и принимающая св'Ьтлый синевато-сЬрова- 

тый отт'Ьнокъ. Шурфъ въ 2,5 аршина глубиною не просЬкъ этой глины. 

Никакихъ прим'Ьсей, кром'Ь обугленныхъ кусковъ, въ ней не встр'Ьчено. 

Ниже идетъ оползень, почти до воды. Зд'Ьсь-же выбиваются наружу два 

значительныхъ родника. Въ 45 саженяхъ ниже по р'Ьк'Ь обнажается до 

2 ’/2 саж. высоты тонкослоистый, желтовато-б’Ьлый плитнякъ, простираю- 

Щ1ЙСЯ NV/ 290Р и падающш на западъ /  12“. Черезъ 12 сажень (берега) 

пласты плитняковаго мергеля становятся совершенно горизонтальны. 

Весь берегъ, вышина котораго зд'Ьсь около 5,5 сажень, им1эетъ сл-Ьдую- 

щее сложен1е:

Желто-бураго песчано-глинистаго наноса 

Крупно-слоистаго желто-б'1.лаго плитняка 

Мелкослоистаго меогелистаго плитняка

. . 4,0 саж 

. . 0,2 „ 

. . 1 , 3 „

одразд'Ьленю это не можетъ претендовать на точность, такъ какъ 

крупнослоистый плитнякъ непосредственно переходить въ мелкослоистый. 

.1в'Ь,тъ этихъ плитняковъ желто-б'Ьлый снаружи и синевато-сЬрый

внутри. Пласты эти сохраняютъ свою горизонтальность только на 11 са-
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женяхъ. Дал^е видна ясно-выраженная антиклинальная складка 12 са

жень по низу и 3 сажени высоты (въ высшей точк'Ь). Зат%мъ плитнякъ 

опять горизонталенъ на 9 саженяхъ но дальше пласты им'Ьютъ обратное 

паден1е N 0 /1 2 ° , при простиранш NV/ 300°. Съ такимъ паден1емъ пласты 

обнажаются на протяженш 19 саженей. Зат-Ьмъ вдругъ паден1е стано

вится круче и доходитъ до /152° при томъ же простиран1и и образуютъ 

скверное крыло антиклинали въ 3,5 саж. высоты и 7 саж. по низу. Дал’Ье 

на 17 саж. пласты опять горизонтальны и скрываются подъ оползнемъ; 

черезъ 25 саж. они появляются вновь уже круто падающими на юго- 

западъ подъ угломъ /1 46° при простиранш N^V 295°.

Дал'Ье, на протяжен1и 20 сажень, хорошо выраженная синклинальная 

складка, съ крыльями, падаюш,ими подъ угломъ 55°. Дал^-е обратное паде- 

н1е подъ /_ 12° къ юго-западу и такое паден1е выражено въ обнажен1и на 

протяженш 42 саженей, гд'Ь начинаются оползни.

Такимъ образомъ въ этомъ обнаженш мы констатировали значитель

ную нарушенность: на протяженш 222 саженей сняты дв’Ь антиклиналь- 

ныя и одна синклинальная складка.

Отсюда мы оставили лодки и на лошадяхъ про'Ьхали въ д. Вк-тланъ, 

откуда и продолжали нашъ подъемъ по Колв-Ь (на лодкахъ).

Первое обнажен1е, которое мы осмотр’Ьли былъ знаменитый „В'Ьт- 

ланск1й камень", возвышаюш,1йся на л-Ьвомъ берегу р-Ьки Колвы. Это обна- 

жен1е (№ 70) представляется отв-Ьсною стеною с-Ьровато-б-клаго мелко- 

слоистаго известняка, находяш,ейся саженяхъ въ 25 отъ воды и отчасти 

маскированнаго (въ нижней своей части) березовымъ л'Ьсомъ.' У подножья 

ст'Ьны журчатъ многочисленные родники. Обнажен1е простирается сажень 

на 100 вдоль берега. Напластован1е довольно ясное. Простиран1е 

N0 10°, паден1е на ^  12°. Само обнажен1е совершенно неприступно 

для сбора ископаемыхъ.

Какъ видно изъ обзора литературы, это обнажен1е пос’1.ш;али почти 

всЬ путешественники по Чердынскому уЬзду, начиная съ Рычкова, Берха и 

кончая Гофманомъ, Штукенбергомъ, Кротовымъ и Федоровымъ. Посл-Ьд- 

ними изсл'Ьдователями среди осыпи известняковъ у подножья обнажен1я 

собрана многочисленная фауна, позволяюш,ая съ несомн'Ьнностью отнести 

выходящ1е зд'Ьсь известняки ■ къ верхнимъ каменноугольнымъ извест- 

някамъ.

Выше описаннаго обнажен1я л^вый берегъ Колвы отлопй и покрытъ 

О'Ьдкимъ л’Ьсомъ. Въ 1,5 верстахъотъ Ветланскаго Камня на гребн'Ь отлогой 

горы въ 150 саж. отъ воды обнажаются (№ 71) известняки „Вобыкскаго
5*
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Камня", тоже св-Ьтло-с-Ьраго цв-Ьта и мелко слоистые. Паден1е пластовъ 

опред'Ьлить трудно и со стороны р-Ьки они им'Ьютъ видъ горизонтально 

напластованныхъ. По своему ЬаЫШз'у они идентичны съ предыдущими. 

Намъ не удалось найти здЬсь никакихъ ископаемыхъ. Почти противъ 

этого обнажен1я на правомъ берегу нами детально осмотр'Ьна знамени

тая Ветланская или Дивья пещера, которая представляетъ настолько зна

чительный интересъ, что мы поговоримъ о ней особо.

Возвышенность, въ которой находится пещера, продолжается дал-Ье 

по правому берегу и въ 250 саж. выше переходить въ обнаженш „Дивьяго 

Камня", выше котораго, почти у его подножья, натомъ же берегу рас

положилась незначительная деревушка Дивш. У этой деревни кончается 

Ветлянское плёсо. Обнажен1я Дивьяго камня (№ 72) состоять изъ пла

стовъ с^.раго, плотнаго известняка съ неправильными желваками и вклю

чениями темнаго, почти чернаго кремня.

Весь камень им’Ьетъ около 26 саж. высоты и до 100 саж. длины. 

Внизу обнажен1е подпирается осыпью, на которой выросли значительные 

кусты.

Изъ подъ осыпи вырываются два значительныхъ родника. Напласто- 

ван1е ясное съ простиран1емъ Ы’У/ 270 и паден1емъ на с1.веръ подъ 

угломъ 12“— 15“.

Известнякъ крупнослоистый. Внизу обнажен1я мощность слоевъ 

не мен-Ье 2 саж. Вверху пласты въ 1 сажень и мен^е. Этотъ камень 

собственно не является отд'Ьльно стоящимъ чуркомъ, а представляетъ 

возвышенность плато, круто обрывающееся отв'Ьсной ст-Ьною къ р'Ьк’1.. 

Вершина камня покрыта пашнями. Только въ одномъ м'Ьст^ сохранились 

н-Ьсколько кедровъ и сл'Ьды древняго городища. Поэтому такое обрыви

стое плато само по себ1ь вовсе не можетъ им^ть „волшебнаго" вида, какъ 

это пишетъ проф. Е. Федоровъ *), который такъ описываетъ это обна- 

жен1е; „Див1й камень великол1ьпенъ и днемъ и во всякое время, но въ 

время лунной ночи онъ вызываетъ впечатл'Ьн1е волшебнаго и его вполн'Ь 

можно рекомендовать вниманш пейзажистовъ".

Проф. П. Кротовымъ опред-Ьлены изъ этого обнажен1я сл 'Ьдую щ 1Я  

формы;

Ргойийаз зетй'еИсЫаШз Маг1.

„ КошпсЫапаз Уегп.

„  1оп§15рти5 Зо^/.

*) Федоровъ. Геолог, изсл. на С4в. Урал-Ь въ 1887-1889 г. „Горн. Ж урн.“, т. III, стр. 340.
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РгоЛасЫз с/. таттаЫ з Кеуз.

ЗР-
5р1г1/ег з^п'а^из Во^.

НтаЫз Маг1. 

о1аЬег Маг1.о
1п1ае§гко51а РЫП.

асиНрИсай15 Е1сЬ^/.

Зр1г1/егта Загапае Уегп.

А Игу г 15 Р^оуззИ Зоу/.

СатагорНог1а зеИа Ки1.

„ рИса1а Ки!.

31гараго11из сгаЫп^огтьз Коп.

РизиИпа УегпеиШ М611.

5йуп§орога агЬогезсепз Ьс1^д.

С атта аЫа1а
СуаНюхота согпи М1сЬе1.

СНаеЫез сгаззиз Ьопзс!.

РЫШрзазЬгаеа зр.

СИзюрНуИшп зр.

Изъ д. Див1й была сд'Ьлана экскурс1я по р. Сыпш для изучен1я со

прикасающихся съ каменноугольными пермокарбоновыхъ отложенш. Она 

будетъ описана отд'Ьльно.

Сл-Ьдующее обнажен1е по р. Колв-Ь было осмотрено обнажен1е 

(№ 73) утеса „ С в ’Ьтикъ"  на л^ьвомъ берегу р-Ьки, въ 200 саж. вверхъ 

отъ д. Подбобыки, до 3,5 саж. вышиною съ неяснымъ напластован1емъ 

св'Ьтло-с'Ьраго известняка, который зд-Ьсь добывается для обжига. Въ не- 

далекомъ разстоян1и отъ этого обнажен1я на правомъ берегу высится 

„камень Боецъ“ (№ 74), состоящш изъ св-Ьтло-сЬраго известняка до 

25 сажень высоты. Этотъ камень расположенъ какъ разъ у поворота 

о'Ьки, такъ что все течен1е, особенно весною, направляется прямо на 

него, отчего и происходятъ многочисленныя авар1и съ плотами,— этимъ 

и объясняется его назван1е. Кром'Ь того течен1е воды очень красиво 

размываетъ нижн1е пласты известняка, гд-Ь видны многочисленныя ка

верны. Ясной слоеватости въ обнажен1и не зам1ьтно и потому ни про- 

стиран1е, ни паден1е было невозможно опред'Ьлить.

У нижняго конца камня видна значительная осыпь, свыше 4 сажень

высотою.
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Въ этомъ обнажен1и нами найдены многочисленныя ископаемыя 

роф. Кротовымъ опред'Ьлены отсюда сл'1.дующ1Я формы:

ГизиИпа Уетешк Мб 

С/гопах 15 зр.

Саптш аЬеаШ 
МкНеИта те§аз1ота М. Н.

Зу г творог а зр.

СНаеШиз сгаззиз Ьопзс!.

Азсорога г1ютЫ/ега Тгаи1;зсЬ.

5р1г1/еппа Загапае Уегп.
тйеЫгттсйа 

тзси1р1с1 РЫ 

Зрпч/ег ПпеаШз Маг1.
))

})
)}
))

и г а  Р 1 ет .

С1аЬег Май. 

з1г1аШз 5оV/.

А Игу г 15 зр.

1̂е121с1 ВисНшпй Коп.

ТегеЬгайиа с1оща1а ЗсЬ!
уе51си1аг15 Коп. 

РгоЛисЫб рипсШ1и5 Маг1.

ипс1а1и5 Ое(г. 

5е7ШгеИси1а1а5 Маг!. 

ЬоИу1еп515.

р5еис1оаси1еа1и5 п. зр. 

5саЬг1са1115 Маг!. 

Коптск1апы5 Уегп. 

1оп§15рйш5 Зо^/.

Сога с1’0гЬ.

е̂пи1ш15 Ки!.

СНопеЫз игаНса МбИ.

■ус1Г1о1аг15 Кеуз. 

31гер1огНупс1ш5 ехйшае/оптБ Тои1а.

сгешз1г1а РЫ1 

СатагорНогш р1ка1а Ки1. 

ННупсНопеИа ^еиигшпа Уегп. 

Ес1топ(Иа шггот/опшз РЬ!!

;;

))

))
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ОгНиз Кеу5егИп§(апа Коп. 

АУ1си1орес1еп 5иЬс1а1Игай15 Кеуз.

5е§ге§а1и5 М’Соу. 

Агса с̂ . сх1§иа Е̂ сЬ̂ м. 

СургкагсИа гНотЬеа РЫ11. 

АV̂ с̂ йа зр.

РзеиёотопоНз Кокюае п. зр.

Е. Федоровъ дополнилъ опред'Ьлен1я Кротова

ОШ азта рИса Ки1. 

СопосагсПыт игаИсит Уегп. 

иНупсНорога ИИгШш ТзсЬегп. 

МагИта согайит Ки1.

Сл-Ьдующее обнажен1е л-Ьваго берега (№ 75) въ 5 верстахъ ниже 

устья р. Вишерки состоитъ изъ аллюв1альныхъ образован1й. Высок1й бе- 

регъ свыше 3,5 саж. сложенъ изъ:

о р ф а ......................................................................0.3 саж.

П е с к а ......................................................................0,15

орфа листоватаго................................................ 0,6

'звестковаго т у ф а ................................................ 0,15

Желтаго глинистаго п е с к а ...............................0,2

С'Ьрой песчаной глины ....................................... 2,2

»>

3,60 саж.

Въ известковомъ туф"!) видны въ громадномъ количеств'1. пр'Ьсновод- 

ныя раковины, очень мелк1я и чрезвычайно хрупк1я изъ родовъ Р1апогЫз, 

Ытпаеиз и Сус1аз.

На этомъ берегу складывается гипсъ, который добывается въ двухъ 

верстахъ отъ берега Колвы у „бараковъ".

Зъ 1 верст'Ь выше этого обнажен1я, на правомъ берегу, обнажается 

(№76) въ м'Ьстности, называемой „ Ч е р н о ю  П р и л у к о ю “, слой торфа до 

1 сажени мош,ностыо, залегаюш,1й на св-Ьтло-сЬромъ песк’Ь 0,15 саж., ко

торой переходитъ въ желтый песокъ мош,ностыо 0,6 саж.

Въ 200 саж. отъ берега Колвы зд'Ьсь тоже находятся ломки гипса.



У самаго устья р. Вишерки (ниже ея) на правомъ берегу Колвы 

обнажаются (N2 77) песчано-глинистые сланцы до 4,5 саж. высотою на 

протяжен1Й 20 сажень. Между сланцами находятся очень плохо сохра

нившееся остатки растен1Й, преимущественно каламиты.

Отсюда р. Колва д’Ьлаетъ многочисленные повороты. Такъ въ „Ба- 

харевскомъ кругу" такой поворотъ тянется на 4 версты при разстоян1и 

по прямой ЛИН1И не бол'Ье 50 сажень.

Выше „У с к о в с к а г о п е р е б о р а "  л'Ьвый берегъ обнажаетъ (№ 78) 

красно-бурую песчаную глину—-1,2 саж. и сЬрую сланцеватую глину 

внизу— 1,8 саж., съ прослойками песка, сцементированнаго окислами же- 

л̂ >за. Дал^е, на правомъ берегу, тянется почти на 2 версты обнажен1е 

(№ 79) торфа въ 0,82 саж. мощностью, лежащаго на св'Ьтло-с’Ьромъ гли- 

нистомъ песк"!).

У устья р-Ьчки Коневки на правомъ берегу обнажается (№ 80)

желто-бурый песокъ.

Хоренныя породы появляются на л'Ьвомъ берегу у д. Малый Ки- 

кусъ и тянутся почти до пристани с. Большой Кикусъ.

Обнажен1е это (№ 81) начинается ниже изгороди д. М. Кикусъ и 

состоитъ изъ зеленовато-бураго мелкослоистаго песчаника, образующаго 

небольшую антиклинальную складку 3 саж. высоты и 18 саж. ширины, 

съ несимметрично-выраженными крыльями: западное (нижнее по течен1ю 

Колвы) крыло падаетъ подъ /  20°, а восточное подъ— /  85°.

Дал'Ье обнажен1е прор’Ьзывается незначительной р'Ьчкою К1ей, при- 

чемъ близь ея праваго берега видны многочисленные обломки св'Ьтлаго 

известняка, выходы котораго видн'Ьются на вершин'Ь значительной воз

вышенности, въ 200 саженяхъ отъ Колвы.

Дал-Ье вверхъ по Колв’1., обнажаются плитниковые песчаники, про

стирающееся N^V 200® и падающее на востокъ /  55°. Общая мощность 

ихъ 3 саж. Внизу залегаетъ слой 0,12 саж., зат'Ьмъ 1 сажень чрезвы

чайно мелкослоистаго, глинистаго песчаника и выше пласты бол'Ье круп

ные, въ 0,02, 0,03 и 0,04 саж. Вся эта свита разбита трещинами перпен

дикулярно къ плоскостямъ напластованёя. Черезъ 35 саж. тотъ-же пес- 

чаникъ, но бол-Ье крупнослоистый, съ многочисленными прожилками каль

цита. Дал-Ье обнаженёе скрывается подъ наносомъ. Черезъ 30 саженей 

опять появляется песчаникъ, но слои при томъ-же простиранёи N̂ А/' 195° 

падаютъ обратно на западъ /  26°. Черезъ 2 сажени паденёе вновь во

сточное 54°.

Такимъ образомъ Колва размыла и обнажила антиклинальную
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складку. Дал-Ье, въ 200 саж. отъ устья р. К1и опять значительное обна- 

жен1б крупно-слоистаго песчаника до 7 саж. высотою, съ паден1емъ на

западъ ^  40®.

Въ этомъ обнажен1И преобладаетъ крупнозернистый сЬрый песча- 

никъ, распадающ1Йся на толстыя плиты, им'кющ1я видъ ромбовъ. Мелко- 

слоистаго, глинистаго сланцеватаго песчаника въ этомъ обнажен1и 

меньше. Идя вверхъ по р'Ьк'Ь, мы обнаруживаемъ еще синклинальную 

складку.

У пристани Б. Кикусъ виденъ на высот-Ь 3 саж. толстоистый пес- 

чаникъ съ шаровыми конкрец1ями, простираюш,1йся N^7 200'’ и падающ1й 

на востокъ /1 33°.

Среди песчаниковъ, преимущественно мелкослоистыхъ, видны много

численные, весьма плохо сохранивш1еся остатки растен1й.

Проф. П. Кротовъ опред-Ьлилъ;

СаШтИез Вгд1:.
Агаисапоху1оп Ыагткит Ки1.

Сл'Ьдующее обнажен1е артинскихъ слоевъ мы осмотр-Ьли ниже д. 

Урцевой, у паромнаго перевоза черезъ р. Колву.

Это высокое обнажен1е праваго берега (№ 82) сложено изъ темной, 

почти черной, сланцеватой глины и поэтому весь высокш правый берегъ 

(до 25 саж. высоты) издалека вырисовывается темнымъ пятномъ на фон^. 

зеленаго л-Ьса. Вверху обнажен1е прикрывается яркимъ желто-бурымъ 

пескомъ до 2 саж. мощности.

Пласты глины падаютъ вверхъ по р’Ьк'Ь на сФ>веро-востокъ /  ЗО'*. 

Обнажен1е это тянется почти на версту до самой деревни Урцевой, ко

торая красиво расположилась на верху берега и откуда открывается пре

красный видъ на долину р. Березовой. Сланцеватая глина прор’Ьзана 

наискось выемкой дороги. Но откосъ постоянно осыпается и оплываетъ 

и требуетъ искусственнаго укр'Ьплен1я. Поэтому описанныхъ П. Крото- 

вымъ *) залегающихъ подъ глиною известковыхъ песчаниковъ намъ не 

удалось видеть. Также не удалось найти никакихъ остатковъ организ- 

мовъ, что видимо также случилось и съ Федоровымъ **). Но проф. Кро- 

товымъ определены изъ этой глины сл'1>дующ1я формы:
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*) П. кротовъ, 1Ыс1, стр. 118.

**) Е. Федоровъ, Геол. изсл'Ь.д. на С'Ьв. Урал'Ь, ,,Горн. журн.“ , 1897, стр. 343.
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РгоЛисЫз зетьгейсиШиз Маг{.

НитЬоШШ й’ОгЬ. 

РгаИетапиз Ног^/. 

Сога ё’ОгЬ. 

КотпсЫапиз Уегп. 

Зрйч/еппа Загапае Уегп. 

5р1г1]ег ИпеаШз Маг1.

§1аЬег Маг1.

А Игу г 13 Ноу за
51гер1огНупс1шз сгеп1з1г1а РЫ 

01зс1па пИШа РЫП. 

ЯНупскорога зр.

Сатагоркогш рИса1а Ки1:. 

Ауки1орес1еп сИззтШз Р1ет. 

РкигорНогиз созШиз Вго\мп. 

ВеИегорНоп зр.

Дал^е мы осмотр-Ьли обнажен1е (М2 83) л^ваго берега у д. Ракшеръ, 

гд^ видны пласты мелкослоистаго, известковистаго, зелено-бураго песча

ника, чередующагося съ бол-Ье толсто-слоистымъ, конкрецюннымъ, четко- 

виднымъ песчаникомъ, образующ1е пологую антиклинальную складку, 

сверху прикрытую наносами. Надъ этимъ обнажен1емъ, на высот'Ь 4— 5 

сажень надъ уровнемъ Кол вы, расположилась деревня Ракшеръ.

Сл-Ьдующее обнажен1е пермо-карбоновыхъ пластовъ осмотр^.но нами 

у д. Петрецовой.

Зд-Ьсь (№ 84) мы впервые встр-Ьтились съ конгломератами, которые 

выходятъ внизу обнажен1Я толстымъ пластомъ, свыше 2 арш. мош,ности, 

не круто падаюш,имъ внизъ по р'Ьк-Ь на юго-западъ. Конгломератъ очень 

кр̂ пк1й, съ гальками средняго размера, т. е. величиною отъ кедроваго до 

грецкаго ор'Ьха. Изъ подъ пласта конгломерата выбивается мош,ный источ- 

никъ воды. Надъ конгломератомъ, на половин"!, высоты всего обнажен1я 

(12 саж.), видны выходы св'Ьтлаго, ноздреватаго известняка, значительно 

кремнистаго, съ совершенно неясною слоистостью. Известнякъ продол

жается почти до верху обнажен1я, до часовни на самомъ краю деревни.

ЛересЬвъ на лодки въ с. Тулпанъ, мы о'смотр'Ьли обнажен1е (№ 85) 

„Красная слуда" въ 1,5 версты выше устья р. Койвы (Койвожъ по зы- 

эянской терминолог1и), на л'Ьвомъ берегу р'Ьки Колвы, состояш,ее изъ 

слоевъ разсыпаюш,агося, зелено-сЬраго, известковистаго песчаника кон-
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крецюннаго характера, простирающагося съ сквера на югъ и падающаго къ 

востоку подъ угломъ 12". Слои этого песчаника до 0,25 аршина. Между 

ними заключены пропластки песчанистой, сланцеватой глины. Сверху 

пермо-карбоновые пласты прикрываются слоемъ галечника въ 1,25 саж. 

и зат'Ьмъ желтымъ пескомъ, такъ что все обнажен1е им!>етъ высоту 

свыше 6 саженей.

Осыпь аналогичнаго песчаника встр'Ьчена нами дал'Ье, на правомъ 

берегу ниже деревни Нижн!й Нюзимъ, гд’Ь высок1й берегъ тянется до 

деревни Верхнш Нюзимъ, гд-Ь эти песчаники обнажаются (N2 86) подъ 

концомъ деревни, внизу у воды. Простиран1е ихъ N0 90° и паден1е къ 

скверу /  6”. Песчаникъ болке плотный и менке конкрещонный. Зд’Ьсь 

-(олва отходитъ отъ высокаго праваго берега, который тянется дальше 

по правой сторонк р. Нюзимъ.

Осыпь подобныхъ песчаниковъ видна на правомъ берегу ниже и 

подъ самой деревнею Тиминой, но хорошее обнажен1е нами найдено 

только въ 4 верстахъ выше этой деревни на лквомъ берегу, подъ наз- 

ван1емъ „Камешекъ" (N2 87). Здксь на протяжен1и 15 сажень вид-кнъ 

выходъ тонкослоистаго, зелено-скраго песчаника, падающаго подъ угломъ 

45” вверхъ по рккЬ (N0). Въ 2,5 саж. отъ воды видна даже маленькая 

каменеломня, гдк добываютъ верхн1я части плитъ песчаника, употребля- 

емыя местными крестьянами на „шестки" русскихъ печей. Во всЬхъ 

окрестныхъ деревняхъ шестки печей устроены изъ значительныхъ, со

вершенно равныхъ плитъ такого песчаника, толш,иною въ 1,5— 3 вершка. 

1о словамъ крестьянъ плиты эти чрезвычайно прочны и служатъ безъ 

замены очень долгое время.

На лквомъ берегу, въ 350 саж. ниже устья р'Ьчки Сурьи, у самой 

воды и даже въ вод-Ь, нами замечены значительныя прямоугольныя глыбы 

(до 0,75 куб. сажени) конгломерата.

Зерегъ здксь крутой и покрытъ густымъ л’Ьсомъ, гд'к подъ мохомъ 

можно констатировать обнажен1е (№ 88) толстыхъ пластовъ конгломерата, 

падающихъ очень полого къ западу.

Саженяхъ въ 100 отъ этого обнажен1я, вверхъ по Колв̂ Ь на томъ-же 

лквомъ берегу видкнъ выходъ (1̂2 89) мелкослоистаго плитняковаго сЬро- 

бурого песчаника, простираюш,агося N0 165” и падающаго на /118®, т. е. 

внизъ по р'Ьк’Ь. Вышина обнажен1я до 3 саж. Обнажен1е ясно видно 

только на незначительномъ протяжен1и (до 3 саж.) и дал-Ье маскируется 

оползнями. Черезъ 50 саж. обнаж'ен1е вновь становится яснымъ, но па- 

ден1е песчаника здк.сь уже обратное 1_ 12‘*. Кромк) того песчаникъ станс-
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вится бол'Ье крупнозернистымъ и бол'Ье толстослоистымъ и м'Ьстами 

переходитъ въ конгломератъ, громадныя глыбы котораго видны непра

вильно нагроможденными и покрытыми густымъ моховымъ покровомъ. 

ЛапЬе начинаются низк1е берега, тянущ1еся до д. Н. Черепановой.

Зд^сь (№ 90) между деревнями Нижнимъ Черепановымъ и Верх- 

нимъ (называемыми также Мизюревыми— по фамилш живущихъ зд'Ьсь 

крестьянъ) на протяжен1и свыше 1 версты обнажаются до значительной 

высоты (18 саж.) пермо-карбоновые пласты.

Обнажен1е это даже начинается ниже д. Н. Черепановой, гд-Ь на 

л'Ьвомъ берегу незначительной р’Ьчки Черепановки видны неясные вы

ходы темной сланцеватой глины. Бол'Ье ясное обнажен1е начинается 

саженяхъ въ 150 выше Н. Черепанова и тянется до В. Черепанова. 

Сперва обнажаются глинистые, мелкослоистые, конкрещонные песчаники, 

простирающ1еся N0 90*̂  и падающ1е къ востоку /1 20°. Слои очень мелк1е; 

преобладаютъ 0,02 саж. Бол-Ье крупные слои распадаются на типичныя

конкрец1И, гд’Ь ясно видны н’Ьсколько оболочекъ. Такое обнажен1е тянется

на ПО саж. Дал-Ье оно маскировано оползнемъ. Ближе къ В. Черепанову 

въ обнажен1И видна невысокая антиклинальная складка. Зд'Ьсь, въ томъ- 

же сланцеватомъ песчаник'Ь., начали въ изобил1и встр'Ьчаться окремн'Ьлыя 

булки, почти правильно эллипсоидальной формы, желтые снаружи и сине- 

сЬраго цв'Ьта внутри, съ многочисленными включен1ями кальцита и иско

паемыми. Величина ихъ отъ 0,05 до 0,1 саж. и въ крыл^ антиклинали, 

обращенномъ вверхъ по Колв'1. на так1я булки образуютъ ц'Ьлый

слой. Зд'Ьсь-же на бичевник'Ь, впервые на Колв'Ь, встрф-чены гальки круп- 

ныхъ кварцитовъ. Обычная колвинская галька— обломки песчаника съ 

угловатыми краями.

В'Ьроятно эта галька происходитъ изъ отложен1й ручья или р'Ьчки 

теперь уже не существующей, но отложившей крупный слой сцементиро

ванной гальки вверху высокаго берега подъ В. Черепановымъ. Въ этой 

гальк-Ь тоже преобладаютъ кварциты.

Кром^ вышеуказанныхъ булокъ слои песчаника тоже заключаютъ 

многочисленныя ископаемыя и неясныя отпечатки растен1й.

Остатковъ раковинъ м'Ьстами такъ много, что они образуютъ слой 

до 0,02 саж. мощности.

Собранная фауна передана для опред'Ьлен1я академику 0. Чернышову.

Сл-Ьдующимъ было нами изучено обнажен1е въ 2 вер. выше д. В. Чере

пановой. Зд1>сь (М2 91 ) на правомъ возвышенномъ и покрытомъ л^сомъ 

берегу Колвы обнажаются мелкослоистые, зелено-бурые песчаники, про-



стирающ1еся N0 165“ и падающ1е на западъ /  30“ (вверхъ по р'Ьк'Ь). Эти 

песчаники прикрываются согласно-падающими, толстыми, въ 1,5 саж. 

мощными слоями мелкогалечнаго конгломерата, маскированными л^сомъ.

Въ 200 саженяхъ выше, ,на томъ-же правомъ берегу, у устья сплав

ной р-|.ки Сухтыль, осмотрено следующее обнажение (№ 92). Это м%сто 

особенно насъ интересовало, такъ какъ зд'Ьсь раньше производились 

поиски на каменный уголь. Отъ устья р. Сухтыль р'Ька Колва дЬлаетъ 

поворотъ къ югу и течетъ въ мерид1альномъ направлен1и. Съ самого 

поворота у маленькаго ручья, падающаго въ Колву красивыми водо- 

падиками, начинается хорошо выраженное обнажен1е мелкослоистаго, 

известковистаго, зеленовато-бураго песчаника съ значительнойпр им’Ьсью 

глины, чередующагося съ крупнослоистымъ, конкрещоннымъ. Простиран1е 

слоевъ N0 175“, паден1е на западъ /  52°. Упомянутый выше ручеекъ 

течетъ почти вкрестъ простиран1я слоевъ и на его правомъ берегу 

образовался угловой гребень, гд'Ь напластован1е видно особенно ясно. 

Все обнажен1е им-Ьетъ видъ ступенчатый, такъ какъ крупнослоистый песча- 

никъ, какъ бол-Ье трудно поддающ1йся разрушению, выступаетъ впередъ, 

среди мелкослоистаго, легко осыпающагося. Двигаясь внизъ по Колв1> 

можно констатировать н’Ькоторое паден1е, т. к. течен1е р'Ьки не строго 

согласуется съ простиран1емъ слоевъ.

Поэтому въ 40 саж. ниже, мелкослоистый глинистый песчаникъ 

оказывается уже на бичевник’Ь, гд'Ь ясна неправильность напластован1я 

и выклиниван1е слоевъ. Эта неправильность, однако не распространяется 

на все обнажен1е, такъ какъ выше лежащ1е пласты сохраняютъ свое 

обычное паден1е. Дал'Ье все обнажен1е маскировано оползнемъ. Общая

его длина (по р’Ьк'Ь) 76 саж.

Поднявшись еще 2 версты до дер. Нерпиной (или Паршаковой по 

фамил1и обитателей) мы покинули р'1,ку Колву, чтобы переваливать вер

ховою тропою въ систему р'Ьки Печоры. Всего мы поднялись по Колв'Ь 

на 236 в. Такимъ образомъ, кром'Ь полосы отъ д. В'Ьтланъ до д. Бойца, 

занятой отложен1ями каменноугольной системы, все остальное изсл-Ьдо- 

ванное нами течен1е р-|>ки Колвы находится среди пермо-карбоновыхъ 

отложен1й.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ описан1ю обнажен1й въ систем'Ь р. Пе

чоры, остановимся на р'Ьчкахъ Сыти и К1и, по которымъ мы совершили 

боковыя экскурс1и для выяснен1я соотношен1я каменноугольныхъ отло- 

жен1й съ пермо-карбоновыми.
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б. Р%чка Сып1я.

Эта р'Ьчка впадаетъ въ Колву въ 200 саженяхъ выше дер. Див1Й 
и представляетъ незначительную р'Ьку съ низкими берегами, сложенными 

изъ нов-Ьйшихъ образован1й. Длина ея течен1я принимается въ 8 верстъ. 

Азъ ея притоковъ укажемъ на р'Ьчку Подкаменку, впадающую въ р. Сы- 

П1Ю съ правой стороны. Движен1я на лодкахъ Сып1я не допускаетъ и 

приходится двигаться вдоль ея береговъ п^шкомъ и м'Ьстами верхомъ.

Первымъ было осмотр'Ьно обнажен1е (№ 93) на л'Ьвомъ берегу 

о. Сып1и, въ 40 саж. отъ ея устья у п'Ьшеходнаго мостика. Обнажен1е 

состоитъ изъ отв'Ьсной ст'Ьны, ВЫ Ш И Н О Ю  въ 2 саж., сложенной изъ пла- 

стовъ с'Ьровато-б'Ьлаго кремнистаго, мелкослоистаго известняка, прости

рающихся N0 110° и падающихъ на N /  7°. Это обнажен1е тянется по 

Сып1и отъ мостика сажень на 50 и скрывается подъ наносами.

Двигаясь дал'Ье по р'Ьк'Ь, мы подходимъ къ мельниц'Ь Д. О. Язева

въ 200 саж. (приблизительно) отъ устья.
Это самая новая мельница, она построена 25 л'Ьтъ тому назадъ.

Двигаясь дал'Ье мы черезъ 100 саж. встр'Ьтили другую мельницу Д. М. 

Язева, построенную 45 л'Ьтъ тому назадъ и наконецъ въ 0,5 в. еще 

выше находятся развалины третьей мельницы М. 0. Язева, построенной 

80 л'Ьтъ тому назадъ и теперь совершенно развалившейся.

Первыя-же дв'Ь мельницы работаютъ и по с1е время. У развалив

шейся мельницы В Ы С 0 К1 Й л'Ьвый берегъ р. Сыпш весь задернованъ и 

покрытъ мелкимъ березнякомъ: обнажен1я тутъ не видно. Въ выбоинахъ 

и у воды встречаются плитки зелено-бураго песчаника. Хорошее обна- 

жен1е является лишь у второй мельницы, которую въ отлич1е отъ ниж

ней, гд̂ . тоже совершенно не видно обнаженш, будемъ называть „старой".

Зд'Ьсь обнажен1е (N2 94) находится на л'Ьвомъ берегу надъ самой 

плотиною, отъ которой тянется сажень на 30 внизъ по р'Ьк'Ь.

Высота берега зд'Ьсь 4,5 саж., но вверху обнажен1е маскировано 

наносами. Подъ ними лежатъ слои сланцеватой темно-сЬрой глины съ 

конкрещонными прослойками, простирающ1еся N0 65” и падающ1е вверхъ 

по р'Ь.чк'Ь (М) /  12°. Среди однородной, мелкослоистой глины зам'Ьтны, 

согласно-напластованные тонк1е прослойки (0,02 саж.) песчаника. Обна- 

жен1е начинается у самой воды. Вдоль него, на уровн'Ь приблизительно

1 сажени отъ воды, проходитъ узкая пешеходная тропинка.
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Среди этихъ глинъ нами найдены мнопя ископаемыя, переданныя 

для опред'Ьлен1Я Имп. Моск. Унив. прив.-доценту А. А. Чернову. Про- 

фессоромъ П. Кротовымъ опред-Ьлены отсюда;

СотаНкз 1о55ае Уегп.

МесШсоМа ОгЬу^пуапа Уегп.

ОгИюсегаз 51р1юсеп1гаИ5 Кго1:.

5р1г//ег Ипеакз Маг1.

ТегеЬга1п1а юазкШаггз Коп.

З^гарагоПиз уап'аЫНз Кго1:.

и растительные остатки.

Такимъ образомъ можно ясно констатировать, что каменноугольныя 

отложен1я къ сЬверу отъ Колвы быстро уступаютъ м’Ьсто отложен1ямъ 

пермо-карбоновымъ, налегающимъ на первыя.

Для выяснения распространен1я пермо-карбоновыхъ отложен1й къ 

югу отъ р. Колвы нами была предпринята экскурс1я по р. К1и.

7. Р^чка К1я.

Эта незначительная р’Ьчка въ 3 версты длиною и впадающая въ 

Колву съ л-Ьвой стороны у д. Малый Кикусъ интересна въ томъ отно- 

шен1и, что она прор'Ьзываетъ каменноугольныя и пермо-карбоновыя 

отложен1я.
4

Первое обнажен1е было осмотр-Ьно на этой р'Ьчк'1) (№ 95) въ ея 

правомъ увал-Ь, близъ мельницы, въ75саж. (приблизительно) выше моста, 

на земскомъ тракт-Ь. На всемъ, почти, этомъ увал^. подъ дерномъ видна 

осыпь плитняковаго зелено-бураго песчаника. Близъ мельницы им-Ьется 

маленькая камнеломня, которая позволяетъ вид'Ьть пласты зелено-бу

раго песчаника 1п зИи. Эти среднеслоистые пласты им'Ьютъ простира- 

н1е N0 90  ̂ и падаютъ къ югу /  30 .̂ Въ 150 саж. выше, на самомъ 

гребн'Ь этого увала, уже выходятъ (№ 96) известняки, св'Ьтлые, кристал- 

лическ1е, сильно доломитизированные. Напластован1е не ясное, но в’Ьрн'Ье 

принять пласты крутопадающими на западъ. Этотъ скалистый гребень 

тянется на 1,5 версты. Онъ ор1ентированъ 190". Съ этого гребня

открывается роскошный видъ на всю долину р-Ьки Колвы отъ В-Ьтлана до 

д. Урцевой.



Известнякъ этотъ не богатъ ископаемыми. Намъ удалось лишь 

найти членики криноидей и обломки коралловъ. Проф. Кротовъ *) опре- 

д%лилъ отсюда:

ТегеЪгаЫ1а зеттЫа РЬЛ!.

5р1г1/ег зр.

РгойисЬиь 1оп§15рти5 5о^/.

РизиИпа УегпеиШ МбП.

и относитъ эти известняки къ верхнему горному известняку.

Граница между известняками и пермо-карбономъ хорошо видна на 

дорога (почтовой) изъ Б. Кикуса въ с. Ныробъ. Зд-Ьсь, на 12-й верст'Ь отъ 

Б. Кикусъ, при подъем'Ь въ гору, въ дорожной выемк'1> обнажаются (№ 97) 
зелено-бурые среднеслоистые песчаники, простирающ1еся 220 и па-

дающ1е на сЬверъ /  32°. Это обнажен1е находится почти противъ устья 

р. Вишерки, которое отстоитъ отъ тракта на 1,5 версты. Дал-Ье уже за 

дегтярнымъ заводомъ на 13-й верст'Ь въвыемк'Ь обнажаются (№ 98) св'Ьтлые 

известняки, пласты которыхъ падаютъ на югъ /  22°.

Съ этого пункта начинается ра1онъ известняковъ каменноугольной 

формац1И, хорош1я обнажен1я котораго видны: (№ 99) на 16-й верст'Ь въ 

карьер'Ь близъ самого тракта по правую его сторону (отъ Б. Кикусъ) 

на гор% противъ дер. Боецъ (№ 100)— на 18-й верстЬ по правой сторон'Ь 

дороги въ кар1ер'1>. Зд"Ьсь выходитъ хорошо напластованный известнякъ 

св'Ьтло-желтаго цв'Ьта, падающ1й на юго-западъ /  6°; (№ 101)— при дер. 

Роженевой по об'Ьимъ сторонамъ р. Ухтымъ скалистые выходы съ не- 

яснымъ напластован1емъ; (№ 102)- -за д. Марушевой на правой сторон'Ь 

скалистый выходъ крутопоставленнаго аналогичнаго известняка.

Дал-Ье до с. Ныробъ по об'Ьимъ сторонамъ дороги светло-желтый 

сыпуч1й песокъ.

Обратимся теперь къ нашему дальн-Ьйшему маршруту по р. Унь'Ь, 

притоку Печоры, куда мы перевалили изъ д. Нерпиной (Паршаковой). 

Бывшая п’Ьшеходная тропа изъ д. Нерпиной на Колв-Ь въ д. Усть-Бер- 

дышь на р. Унь’Ь, приток'Ь р. Печоры, благодаря энерпи владельца домен- 

наго завода на р. Унь-Ь М. Лукьянова обращена теперь въ сносную колес

ную дорогу съ хорошими' мостами. Къ сожал^шю со времени закрыт1я 

завода дорога не поддерживается и упавш1я деревья и полусгнивш1е мосты 

позволяютъ про'Ьзжающимъ пользоваться на этомъ пути только верховыми
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лошадьми, да и то съ затруднен1ями. Отсутств1е вьючныхъ сЬделъ для 

перевозки необходимыхъ инструментовъ и багажа заставило насъ обра

титься къ помощи „волокушъ". Такъ называютъ зд'Ьсь дв̂ > удлиненныя 

оглобли, оканчивающ!яся короткими полозьями и соединенныя у задняго 

конца прочною перекладиною, на которую и увязываютъ кладь. Въ перед

нюю часть оглобель впрягаютъ обыкновеннымъ способомъ лошадь. При

ходиться поражаться, черезъ как1я препятств1я проходитъ съ такими воло

кушами нагруженными до 8 пудовъ грузомъ, привычная лошадь. Даже 

упавш1я деревья свыше 0,5 аршина д1аметромъ не являются непреодо

лимыми. Приходится распиливать или объ'Ьзжать кругомъ только так1е 

стволы, черезъ которые лошадь не можетъ перешагнуть.

Отъ д. Нерпиной до р. Уньи— 27 верстъ.

Дорога сперва полого поднимается вверхъ по возвышенному берегу

э. Колвы и тянется густымъ еловымъ л%сомъ (пармою по м’Ьстной тер- 

ММН0Л0Г1И) на протяжен1и 14 верстъ. Никакихъ обнажен1й не видно. Въ 

искусственныхъ выемкахъ видна красно-бурая глина. На 14-й верст'Ь до- 

эога пересЬкаетъ болотистую р-Ьчку Бердышъ, л’Ьвый притокъ р. Уньи.

При подъем’Ь на правый берегъ долины этой р'Ьчки въ искусствен- 

номъ обнаженш видна осыпь пермо-карбоновыхъ зелено-бурыхъ плитня- 

ковыхъ песчанниковъ. Так1е-же мало - окатанные обломки песчанника 

встр'Ьчаются и въ русл'Ь р. Бердыша. Зат’Ьмъ дорога вновь поднимается 

и идетъ по густому еловому л’Ьсу до перес’Ьчен1я на 20-й верст’Ь (отъ 

р.  Колвы) праваго притока р. Бердыша— р'Ьчки Восточной.

При подъем-Ь подъ мхомъ видны желто-бурая песчаная глина. Че

резъ 5 верстъ дорога спускается на заливную терассу р. Уньи въ 

120 саж. выше устья р-Ьчки Первокаменной, почти противъ чрезвычайно 

эффектныхъ, скалистыхъ выходовъ С'Ьраго мраморовиднаго известняка.

Перейдемъ теперь къ описан1ю обнаженш по р. Унь'

8. Р%ка Унья.

’^Ька Унья является самымъ значительнымъ л'Ьвымъ притокомъ 

р-|,ки Печоры въ верхнемъ ея течен1и.

Она вытекаетъ двумя истоками съ западнаго склона Вишерскаго 

камня. Принявъ правый притокъ, р-Ьчку Хозью, Унья течетъ въ западномъ 

направлен1и, описывая кривую, выпуклостью въ сторону севера.
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осл-Ь впаден1я съ правой-же стороны р. Дубровной, р-Ька Унья 

круто поворачиваетъ къ югу и течетъ въ такомъ направлен1и до впа- 

ден1я съ л%вой стороны значительнаго притока Кисуньи, когда течен1е 

Уньи принимаетъ снова западное направлен1е, образуя пологую дугу, вы

пуклостью къ югу. Почти въ самой южной части этой выпуклости въ 

У НЬЮ впадаетъ второй значительный л'Ьвый притокъ— р'Ька Мисюряй.

Принявъ съ л-Ьвой стороны трет1й притокъ р. Бердышь, р-Ька Унья 

поворачиваетъ прямо на сЬверъ, каковое направлен1е и сохраняетъ въ 

общемъ на протяжен1и 40 верстъ до впаден1я въ р. Печору, немного 

ниже д. Усть-Унья.

Все течен1е Уньи принимаютъ въ 145 верстъ.

Азъ притоковъ этой р-Ьки изв1)Стны съ Л-1.В0Й стороны: 1) Широкая, 

2) Императорская, 3) Вилесова, 4) Кисунья, 5) Порожная, 6) Мисюряй,

7) Бахильная Потеряха, 8) Сухая Потеряха, 9) Истокъ, 10) Бердышъ,

11) Умпыль и 12) Медв-Ьжья. Съ правой стороны: 1) Хозья, 2) Дубров

ная, 3) Черная Горелая, 4) Писанная Потеряха, 5) Нижняя Потеряха,

6) Широкая, 7) Первокаменная, 8) Св-|.тлый родникъ и 9) Курейная.

Намъ удалось изучить р. Унью лишь на протяжен1и 42 верстъ отъ 

р. Первокаменной до устья.

- На этомъ протяжен1И р-Ька Унья является значительною, спокойною 

Р'Ькою, шириною (въ среднемъ) не мен^е 30 сажень съ кристаллически 

прозрачною водою. Дно р^.ки видно совершенно ясно на глубин'Ь 2— 3 са

женей. Средняя глубина Уньи на этомъ протяжен1и не мен'Ье 2,5 аршинъ 

и лишь на р'Ьдкихъ перекатахъ („переборахъ" по м'Ьстной терминолог1и) 

глубина падаетъ до 0,75— 1̂ арш.

Первымъ было изучено высокое обнажен1е (№ 103) сЬраго мраморо- 

виднаго известняка на правомъ берегу р-Ьки Уньи. у самого устья р-Ьки 

Первокаменной. Известнякъ этотъ подымается почти отв'Ьсною ст'Ьною 

отъ самой воды и достигаетъ высоты не мен'Ье 35 саж. Со стороны 

Уньи не видно никакихъ сл’Ьдовъ напластован1я.

На вершин'Ь-же можно наблюдать н-Ькоторые признаки напласто- 

ван1я. Среднее изъ четырехъ опред'Ьлен!й дало простиран1е известняка

320^ и паден1е къ востоку /  52°. Съ этимъ простиран1емъ совпа- 

даетъ и обш,ее простиран1е остальныхъ гребней известняка.

Въ этомъ обнаженш видны четыре незначительныхъ пещеры. Самая 

большая изъ нихъ находится у с!>веро-западнаго конца обнажен1я, почти 

у устья р. Первокаменной, въ 1,5 саженяхъ отъ уровня воды и им'Ьетъ 

сл-Ьдуюш,1е разм'Ьры: 3 арш. ширины, 4 арш. длины и 2,5 арш. высоты.
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О красот'Ь своихъ прожилковъ, по однородности и твердости, мра- 

моръ этого м'Ьсторожден1я долженъ быть весьма пригоденъ для всякого 

рода под'Ьлокъ.

Е. Федоровымъ опред’Ьлены изъ этого обнажен1я сл’Ьдующ1я формы *):

СотагорНопа р11са1а Ки1;. 

ЯупсНопеИа Ио/тап1 Кго1. 

Маг^т1/ега игаИса ТзсЬегп.

Въ 75 саженяхъ ниже предидущаго обнажен1я на томъ-же правомъ 

берегу р'Ьки Уньи, для планировки площади ’подъ доменную печь про

изведена искусственная выемка и зд-Ьсь обнажены (№ 104) тонкослои

стые зелено-бурые, конкрец1онные, глинистые песчаники, простирающ1еся 

ММ/” 322“ и падающ1е N0 /  74°. Осыпь такихъ-же темныхъ плитняковыхъ 

песчаниковъ видна и въ выемк-Ь дороги, проведенной отъ р-Ьки къ ко

лошнику доменной печи.

Такимъ образомъ зд-Ьсь мы видимъ см'Ьну каменноугольныхъ отло- 

жен1й пермо-карбоновыми.

Поэтому границу распространен1я каменноугольнаго известняка на 

геологической карт-Ь Е. Федорова надо перенести къ востоку почти на 

6 верстъ **).

Дал-Ье почти на 2 версты р-Ька Унья течетъ среди аллюв1альныхъ 

образован1й. Сл-Ьдующее. обнажен1е (№ 105) видно на правомъ берегу въ 

300 саж. отъ р'Ьки въ местности, называемой „Ледянка".

Зд-Ьсь видны выходы кристаллическаго св-Ьтло-сЬраго известняка. 

Напластован1е не вполн'Ь ясно. Но простиран1е самого скалистаго гребня

325°. Также трудно выяснить и въ какую сторону падаетъ этотъ 

известнякъ.

Ископаемыхъ зд-Ьсь не найдено.

Въ 70 саж. ниже этого обнажен1я (къ р. Унь'Ь) на тропинк-Ь изъ 

д. Усть-Вердышъ въ д. Св'Ьтлый Родникъ видна осыпь темнаго пермо- 

карбоноваго песчаника.

Зат-Ьмъ на протяжен1и 17 верстъ обнажен1й не видно. Сл-Ьдующее 

обнажен1е мы зам-Ьтили на- правомъ-же возвышенномъ берегу въ 4 вер-

*) Е. Федоровъ, 1Ыс1., стр. 365.

Е. Федоровъ, „Геологическая карта Вологодскаго Урала“,

6*



84

стахъ выше д. Св'Ьтлый Родникъ (№ 106). Зд'Ьсь на бичевник'Ь у самой 

воды обнажаются темно-сЬрые глинистые мергеля съ простиран1емъ 

N0 18° и паден1емъ на N /  12“ (внизъ и отъ р-Ьки).

Выше обнажен1е маскируется оползнемъ, покрытымъ гор'Ьлымъ Л"!.- 

сомъ. Среди сланцевъ попадаются многочисленныя булки и шаровыя 

скоплен1я окремн-Ьлой породы. Сланцы разбиты трещинами, им-кющими 

простиран1е съ запада на востокъ. Это особенно ясно видно въ верхней 

(по р'Ьк'Ь) части обнажен1я.

Этотъ ВЫС0К1Й берегъ тянется дальше на 80 саж. вдали отъ р’Ьки 

и обнажен1Й не видно. На 85-й сажени Унья подходитъ къ берегу и 

зд'Ьсь начинается эффектное обнажен1е этихъ темныхъ сланцевъ (№ 107), 
возвышающ1еся почти черной ст-Ьною (цв-|>тъ сланцевъ особенно темн’Ьетъ 

посл'Ь дождя) въ 5 саж. высотою, выше которыхъ видны выходы С'Ьраго 

известняка. Вдоль по р'Ьк'Ь сланцы тянутся сажень на 40 и скрываются 

зат-Ьмъ подъ глыбами и осыпью с-Ьраго известняка.

Сперва сланцы им'Ьютъ простиран1е 290°, но паден1е къ сФ>веру 

подъ угломъ только 5*̂ . Дальше отъ ручья они являютъ сильное нару- 

шен1е напластован1я и въ нихъ появляются многочисленныя треш,ины 

выполненныя кальцитомъ. Напластован1е известняковъ не ясное. Въ 

одномъ выход-Ь удалось опред'Ьлить простиран1е 290“ и паден1е на с^>веръ 

^  42°. Известняки св'Ьтлые, кристаллическ1е, съ частыми коричневыми крем

нями. Вершина гребня возвышается надъ уровнемъ Уньи на 20 сажень.

Что касается ископаемыхъ, то среди пермо-карбоновыхъ сланцевъ 

нами встречены лишь плохо сохранивш1еся неясныя отпечатки растен1й. 

Среди известняковъ собрана многочисленная фауна, переданная для опре- 

д'Ьлен1я академику 0. Чернышову.

Выходы известняковъ тянутся по высокому правому берегу Уньи еш;е 

на 200 сажень въ 50 саженяхъ отъ р-Ьки (№ 108). Известняки зд-Ьсь со

вершенно аналогичны известнякамъ предъидуш,аго обнажен1я. Напластова- 

Н1е также неясное.

Простиран1е гребня на самомъ верху берега 340°.

Зысокш правый берегъ подходитъ къ д. Св-Ьтлый Родникъ. Зд'Ьсь, въ 

75 саж. выше деревни, на обоихъ берегахъ р'Ьчки того-же наименован1я 

обнажаются (№ 109) св'Ьтло-С'Ьрые кристаллическ1е известняки. Напласто- 

ван1е не вполн'Ь ясное. Въ одномъ М'Ьст'Ь удалось опред'Ьлить простиран1е

320° и паден1е къ востоку /  45°.

Подъ посл'Ьдними двумя обнажен1ЯМИ почти отсутствуютъ осыпи облом- 

ковъ известняка.
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Внимательный осмотръ самихъ обнажен1й не далъ ископаемыхъ.

Тотчасъ за деревнею начинается терасса, сложенная изъ ручной 
гальки.

Въ двухъ верстахъ ниже, на л-Ьвомъ берегу обнажаются (№ 110) слой 

торфа свыше 2 аршинъ, лежащш надъ слоемъ св^тло-сЬрой глины, мощ

ностью 1,5 арш. Протяжен1е этого обнажен1я незначительно. Въ 1 верст-Ь 

ниже, на правомъ низкомъ берегу, надо отм’Ьтить (№ 111) среди с’Ьрыхъ 

глинъ куполо-видный выходъ крупной гальки, до 2,5 саж. высоты и 9 са

жень длины (по основан1ю).

Подъ дер. Долгое Плесо на бичевник'Ь обнажаются (№ 112) темные 

песчанистые сланцы, на протяжен1и 20 сажень. Обнажен1е маскировано 

осыпью и ни простиран1я, ни паден1я нельзя опред'Ьлить.

Дал-Ье на протяжен1и почти 16 верстъ до р. Печоры обнажен1й корен- 

ныхъ породъ не видно, и Унья течетъ среди аллюв1альныхъ образован1й. 

Близь устья высокш (до 2,5 саж.) правый берегъ (на которомъ впервые 

на р. Унь-Ь появляется сосновый л’Ьсъ) сложенъ (№ 113) изъ торфа до

2 аршинъ, св-Ьтпаго песка до 4 аршинъ и галечника до 1,5 арш. М’Ьстами 

песокъ сильно сцементированъ окислами железа и образуетъ буро-мали- 

новый слой до 0,5 арш. мощности, тянущшся до 20 саж.

Прежде ч^мъ перейти къ описан1ю обнажен1й по р. Печор-Ь, скажемъ 

н-Ьсколько объ изученныхъ нами обнажен1яхъ въ окрестностяхъ доменнаго 

завода М. Лукьянова на Унь^>.

Двигаясь отъ доменной печи на сЬверо-западъ по углевозной дорог-Ь 

въ 250 саж. (прибл.) отъ завода среди возвышеннаго плато мы встр-Ьчаемъ 

выходы (№ 114) сЬраго кристаллическаго известняка, совершенно анало

гичные выходамъ у р'Ьки Уньи. Эти отд'Ьльныя крупныя скалы въ числ'Ь

пяти штукъ расположены по направлен1ю NV/ 320*̂ . Высота ихъ около 

5— 6 саженей.

Напластован1е не ясно. Никакихъ обломковъ кругомъ не видно. Иско

паемыхъ зд'Ьсь не найдено.

Выходы сЬраго кристаллическаго известняка (№ 115) ввид'Ь длинной 

ст'Ьны или правильнее уступа осмотр'Ьны нами къ юго-востоку отъ устья 

р-Ьчки Первокаменной, почти на границ-Ь „Нижняго" отвода Лукьянова.

Напластован1е не ясное. Но простиран1е самой ст-Ьны (гребня) 320”.

Ископаемыхъ не найдено.

Двигаясь вверхъ по течен1ю р'Ьчки Первокаменной, на ея правомъ 

берегу, у мельницы, въ 42 саж. отъ устья обнажены (№ 116) на протяже- 

Н1И 125 саж. темные известково-глинистые сланцы, простирающ1еся 320 ’̂



86

И падающ1е на востокъ ^  70’’. Среди этихъ сланцевъ видна жила кварца 

согласно съ ними падающая, мощностью 1,2 сажени. Ископаемыхъ не 

найдено.

Выше по р. Первокаменной вновь появляются сперва мелкослоистые, 

а зат'Ьмъ крупнослоистые изв'Ьстняки св'Ьтло-с’Ьраго цв-Ьта.

Обратимся теперь къ р̂ к-Ь Печор'Ь.

9. Р-Ька Печора.

Р-Ька Печора, протекающая въ пред'Ьлахъ- трехъ с-Ьверныхъ губернш 

(Пермской, Вологодской и Архангельской) беретъ свое начало въ край- 

немъ сЬверо-восточномъ углу Чердынскаго у"1>зда Пермской губ., почти на 

границ’Ь съ Березовскимъ уЬздомъ Тобольской губерн1и у сЬверо-запад-

наго склона горы Печорья-Тольяхъ.

Лервыя 25 верстъ ея течен1е направляется прямо на югъ. Зат"1)МЪ 

Печора поворачиваетъ на западъ и сохраняетъ это направлен1е вплоть до 

впаден1я съ правой стороны р'Ьки Кедровки, откуда направлен1е течения 

вновь изм'Ьняется на южное до впаден1я р'Ьки Уньи съ л’Ьвой стороны.

Отсюда Печора течетъ въ юго-западномъ направлены. При впаден1и 

оЬки Волосницы съ л"Ьвой стороны Печора достигаетъ самой южной точки 

своего течен1я (61°30” с'Ьв. широты). Дал’Ье уже она направляется сперва 

на сЬверо-западъ до впаден1я съ л'Ьвой стороны, р. С'Ьверной Мылвы и 

зат'Ьмъ на сЬверъ до р. Усы съ правой стороны.

Отсюда течен1е Печоры вновь поворачиваетъ къ юго-западу до р.

Цыльмы съ л'Ьвой стороны.

Съ этого м'Ьста до впаден1я въ С'Ьверный Ледовитый Океанъ Печора

течетъ въ сЬверномъ направлен1и.

Общую длину Печоры графъ Кейзерлингъ *) принимаетъ въ 

1500 верстъ.

Скажемъ н'Ьсколько словъ лишь о той части этой гранд1озной сквер

ной р-Ьки, которая находится въ пред'Ьлахъ интересующаго насъ ра1она 

(до села Троицкаго).

Изъ правыхъ притоковъ Печоры на этомъ протяжен1и назовемъ:

1) Малую Порожную, 2) Большую Порожную, 3) Шижимъ, 4) Шайтанку, 

5) Кедровку, 6) Большую Андюгу, 7) Черную Р!.чку, 8) Боровку, 9) Са-

■) А. КеузегИпд. Ке1зе 1п баз Ре^зсЬога-Ьапс1, з. 42.
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мо'Ьдку, 10) Малую Гаревку, 11) Большую Гаревку, 12) Пожегъ, 13) Доз

иера, 14) Большую Разбойничью, 15) Ылычь, 16) Большую Лягу, 17) Сред

нюю Лягу и 18) Малую Лягу, изъ л-Ьвыхъ; 1) Елму, 2) Утланъ, 3) Унью,

4) Малую Андюгу, 5) Копылъ, 6) Патраковку, 7) Лялемъ, 8) Волосницу, 

9) Безволосную, 10) Малую Разбойничью и 10) С'Ьверную Мылву.

До р. Уньи Печора можетъ быть названа горною р'Ькою съ быстрымъ 

течен1емъ и множествомъ пороговъ и перекатовъ. Ниже впаден1я Уньи 

течен1е Печоры становится спокойн'Ье и число перекатовъ меньше. За- 

м-Ьтно также м’Ьняется цв-Ьтъ воды, которая становится бол'Ье темною 

съ буроватымъ отт’1>нкомъ. Увеличивается и ширина р’Ьки. Въ общемъ 

Печора сохраняетъ такой характеръ до впаден1я съ правой стороны 

р. Ылыча.

Отсюда начинается уже Большая Печора по м'Ьстной терминолопи.

Действительно принявъ такой значительный притокъ, Печора увели- 

чиваетъ свою ширину почти вдвое и уже им%етъ вполн^ характеръ боль

шой р-Ьки со спокойнымъ течен1емъ почти безъ извилинъ и острововъ и

со значительною глубиною.

Наше изсл'1)Д0ван1е обнажен1й Печоры мы начали отъ р. Уньи.

Первымъ было осмотр-Ьно обнажен1е въ 1,5 версты ниже р. Уньи 

(№ 117), где высокш л̂ вый берегъ на 2,5 сажени отъ воды и на протя- 

женш 45 сажень открываетъ слои зелено-бураго конкрецюннаго песча

ника, чередующагося съ бол-Ье мелко-слоистыми темными сланцами. Про- 

стиран1е слоевъ N3 и паден1е на западъ /_ 45*̂ . Но тотчасъ-же въ обна- 

жен1и зам'Ьтно изм'Ьнен1е угла паден1я, и у конца обнажен1я пласты уже 

падаютъ подъ угломъ 4°. Зат'Ьмъ обнажен1е маскировано оползнемъ и 

вновь появляется черезъ 50 саж. ниже (по р-Ьк-Ь), но съ обратнымъ паде- 

н1емъ къ востоку /  35“, причемъ песчаникъ сталъ бол-Ье крупнослоистый.

Дал^е сажень на 200 внизъ по р'Ьк'Ь видна осыпь такого-же пес

чаника.

Ископаемыхъ зд-Ьсь не найдено.

Черезъ 2,5 версты, посл-|> значительной излучины, Печора вновь 

подходитъ къ возвышенному левому берегу. Зд-Ьсь (№ 118) обнажены 

на протяжен1И 70 сажень мелкослоистые, зелено-бурые, глинистые пес

чаники, чередуюш,1еся съ бол’Ье крупнослоистыми конкрец1онными, 

причемъ въ разр-1.3-1. эти конкрещи располагаются ввид'Ь крупныхъ четокъ. 

Мощность этихъ посл'Ьднихъ пластовъ въ среднемъ около 0,1 саж. 

Простиран1е мерид1анальное съ паден1емъ на востокъ /  35*’. Въ на- 

пластован1И зам’Ьтна легкая волнистость. Въ нижнемъ конц'Ь обнажен1я
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паден1е бол'Ье полого /  25°. Но вскор-Ь пологое напластован1е вновь 

сменяется болЬе крутымъ и наконецъ на самомъ бичевник'Ь видна не

высокая неправильная антиклинальная складка.

Зд^сь въ твердыхъ кремнистыхъ булкахъ найдены многочисленные 

и прекрасно сохранивш1еся гон1атиты, переданные для опред-Ьлен1я ака

демику 0. Чернышову.

Дал'Ье р-Ька опять д'Ьлаетъ излучину около 2 верстъ. Л-Ьвый берегъ 

за впаден1емъ р. М. Андюги состоитъ изъ св'Ьтло-желтаго песка, дохо- 

дящаго до 4 сажень высоты. Около версты ниже, на правомъ берегу, 

высокое обнажен1е (№ 119) замечательное своею правильностью.

Зд'Ьсь на высоту до 5 саженей обнажаются пласты мелкослоистаго, 

зелено-бураго, глинистаго песчаника, правильно чередующ1еся съ болЬе 
крупнослоистымъ, конкрец10ннымъ. Простиран1е N0 Ю'̂ , паден1е на за- 

падъ /  22°. Сверху обнажен1е прикрыто слоемъ чистаго желтаго песка 

до 1 саж., на которомъ растетъ густой сосновый боръ.

Зд-Ьсь профессоромъ Е. Федоровымъ найдены:

Саз^гюсегаз Рейогош Кагр.

Зоззае Уегп.

Зиезз1 Кагр.

РгопогИез с/. ргаерегт1сиз Кагр.

МесШсоШа ОгЬщтапа М. и.

Иет1щ1а Ре1зс1югае Кагр. п. зр.

АИог1зта зр. и др.

Сл’Ьдующее обнажен1е находится на л'Ьвомъ берегу, у дер. Узкая

Прямица (№ 120). Деревня стоить на высокомъ берегу, состоящемъ изъ

4 саж. желто-бураго песка, налегающаго на 2,5 сажени темной глины. 

Глина является водонепроницаемымъ слоемъ и поэтому по ней стекаютъ 

многочисленные ручьи.

На этой темной глин'Ь нами найдены обломки беллемнитовъ.

ДалЬе на обоихъ берегахъ обнажен1й не видно.

Въ 7 верстахъ ниже д. Пажгиной на л'Ьвомъ берегу обнажается 

(№ 121) св'Ьтло-желтый песокъ свыше 3 саж. мош;ности. Везд-1. на Пе- 

чор'Ь на такихъ пескахъ видны хорош1е сосновые боры. Это песчаное 

обнажен1е сразу см-|.няется обнажен1емъ (№ 122) торфа свыше 1,5 саж. 

мош,ности, тянущагося свыше ч'Ьмъ на 100 саж. и не доходящаго сажень 

на 300 до устья р. Копыла.
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Около 7 верстъ ниже съ правой стороны въ Печору впадаетъ р^чка 

Боровка. Почти тотчасъ за ея устьемъ правый берегъ Печоры р-Ьзко 

повышается до 9 саженей на.дъ уровнемъ воды и тянется такимъ, сл'Ьдуя 

за крутымъ изгибомъ р-Ьки на протяженш свыше 200 саж. Почти въ 

средней части это обнажен1е разд’Ьлено оврагомъ на дв-Ь несимметрич- 

ныя половины. Верхняя часть обнажен1я (у устья р. Боровки) состоитъ 

(№ 123) изъ св-Ьтло-желтаго чистаго р-Ьчнаго песка, мощностью до 6,5 

саженей, налегающаго на слой мелкой р-Ьчной гальки въ 1,5 саж. и 

лежащаго на темной глин-1., возвышающейся выше горизонта воды на 

0,6 саж. Эта глина является водонепроницаемымъ горизонтомъ и поэтому 

на ней видно много стекающихъ въ Печору родниковъ. Галька мелкая, 

хорошо окатанная, съ преобладан1емъ темнаго кремня, совершенно ана

логичная гальк'Ь р-Ьки Печоры, встр'Ьчаемой нами выше и ниже этого 

м'Ьста.

За оврагомъ начинается обнажен1е уже иного типа.

Зд"Ьсь (№ 124) видны, начиная сверху, св'Ьтло-желтый песокъ 2,5 

сажени, галечникъ— 1,5 саж., мелко-зернистый конгломератъ 0,5 саж., 

зелено-бурый мелкослоистый песчаникъ 0,4 саж. съ конкрещями.

Простиран1е коренныхъ породъ N0 140° и весьма слабое ( /  3— 5°), 

паден1е на западъ.

Песчаники эти тянутся по бичевнику еще сажень на 85 и скры

ваются подъ наносами.

Ископаемыхъ не найдено.

Дал^е на протяжен1и 140 верстъ на обоихъ берегахъ Печоры не 

видно выходовъ коренныхъ породъ. Берега по большей части низк1е.

Причемъ можно различать сл’Ьдующ1е типы;

а) оба берега низк1е, задернованные почти до самого бичевника, 

покрыты см'Ьшаннымъ л-Ьсомъ. Иногда древесная растительность спускается 

такъ низко къ вод-Ь, что стволы деревьевъ носятъ на себ’Ь Д'Ьйств1я 

весенняго льда, настоящ1е „ледниковые шрамы", т. е. царапины и обна- 

жен1Я отъ коры на томъ горизонт'Ь, куда поднимается весенняя вода, 

несущая льдины. Подобные берега наблюдались исключительно на прямыхъ 

участкахъ р-Ьки. Кром'Ь того, многочисленныя опред'Ьлен1я азимутовъ 

течен1я р'Ьки показываютъ, что так1е берега наблюдаются чаще всего при 

направлен1И течен1я Печоры съ востока на западъ.

в) оба берега низк1е, но одинъ подмывается течен1емъ р-Ьки. Это 

размыван1е строго согласуется съ закономъ Бэра и мы могли наблюдать 

размыван1е то праваго, то л'Ь.ваго берега въ зависимости отъ того, на-



90

правляются-ли изгибы Печоры на С'Ьверъ или на югъ. Размываемый 

берегъ по большей части до 2 саж. высоты и сложенъ изъ буро-желтой

песчаной аллюв1альной глины.

Противоположный берегъ тогда отлопй, задернованный почти до 

воды и у этого берега располагаются галечныя отмели. Острова въ

этомъ течен1и Печоры совершенно отсутствуютъ.

с) одинъ изъ береговъ является возвышеннымъ (до 5 8 саженей 

высоты) и тогда онъ сложенъ изъ св'Ьтло-желтаго песка и темно-с'Ьрой 

глины. Эта глина является водонепроницаемымъ горизонтомъ. Если она 

даже и покрыта св'Ьжими осыпями песка, то ее всегда легко обнаружить 

по полосЬ' мокроты. Сверху такого песчанаго обнажен1я всегда вид'Ьнъ 

сосновый боръ. Дно Печоры на этомъ протяжен1и по большей части 

песчаное. Зд'Ьсь можно наблюдать интересныя формы отложен1я и пере- 

движен1я этого песка.

Описаннаго типа обнажен1я встречены нами:

(№ 125) -въ 5 верстахъ ниже деревни Курьи на правомъ берегу 

св'Ьтло-желтаго песка—2,2 саж., глины темно-сЬрой 0,6 саж.

(№ 126)- -за р-Ьчкой Самоедкою на правомъ берегу св'Ьтло-желтаго 

песка 1,4 саж.— глины— 1,4 саж. на протяжен1И 200 саж.

(№ 127) -въ 9 верстахъ ниже деревни Усть-Волосницы на правомъ 

берегу св’Ьтло-желтаго песка 5,5 саж., внизу, судя по лентЬ родниковъ 

глина. Обнажен1е тянется на 40 саженей.

(№ 128)—въ 19 верстахъ ниже дер. Усть-Волосницы на правомъ 

берегу аналогичное предъидущему тянется на 500 саженей.

(№ 129)—въ 26 верстахъ ниже дер. Усть-Волосницы на л'Ьвомъ бе

регу между двумя незначительными р'Ьчками (безъ назван1я).

(№ 130)—въ 43 верстахъ ниже д. Усть-Волосницы на правомъ 

берегу.

(№ 131)—въ 10 верстахъ выше Якшинской пристани, ниже р-Ьчки 

У1алой Гаревки, на л'Ьвомъ берегу св'Ьтло-желтаго песка 2,5 саж., глины 

темно-с^рой 1,5 саж. Это короткое обнажен1е тянется только на 

15 саженей.

(N2 132)—въ 2 верстахъ ниже Якшинской пристани на правомъ бе

регу св'Ьтло-желтаго песка 2,5 саж., глины—0,5 саж.

(№ 133)- -въ 6 верстахъ ниже Якшинской пристани на правомъ бе

регу св-Ьтло-желтаго песка 3 саж. и глины 1 сажень.
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(№ 134)- -въ 9 верстахъ ниже Якшинской пристани на л-Ьвомъ берегу 

св-Ьтло-желтаго песка 1,5 саж. и глины 1,25 саж. на протяженш 100 саж.

(N2 135)— въ 19 верстахъ ниже Якшинской пристани на правомъ 

берегу св%тло-желтаго песка 1 сажень—б’Ьлаго песка 1,5 саж. и глины

1 сажень. Это обнажен1е прор'Ьзывается незначительной рьчкою и

тянется на 400 саж.
(№ 136)—въ 1 верст'Ь ниже дер. Усть-Пожегъ (Мамыли) у пристани

Суслова, на правомъ берегу, при поворот'!) р'Ьки, тороа 0,8 саж., св'Ьтло-

желтаго песка—5 саж. и глины 1 саж. Обнажен1е тянется на 200 саж.

Это первый случай нахожден1я мощнаго торфяника на такой высот'Ь

и расположеннаго на боровыхъ пескахъ. Обнажен1е это маскировано

местами громадными оползнями; ц̂ лые участки песка съ деревьями

сползли по ГЛИН'Ь къ р'Ьк'Ь.
Дал'Ье за пристанью дер. Мамыли и за ручкою Мельничной на л'Ь-

вомъ берегу мы вновь встретили обнажен!е коренныхъ породъ.

Это обнажен1е (№ 137) состоитъ изъ темно-малиновыхъ мергелей, 

налегающихъ на крупно-зернистый, зелено-бурый песчаникъ, лежащш на 

с4ро-синемъ известняк*. Простиранш породъ (въ среднеиъ) N̂ V 270» и 

паден1е на Лверъ /  4". Все обнажеШе тянется внизъ по р-Ькй свыше

Ч-Ьмъ на 500 саженей. Вышина его около 7,5 саженей. Вверху видна 

желто-бурая песчаная глина. Это обнажен1е разделено некрупными и 

незначительными оврагами на 9 отд-Ьльныхъ мысовъ. Песчаники пере

слаиваются съ конгломератами на протяжен1и 8 сажень. Ниже по р4к* 

о6нажен1е почти горизонтальное, сверху появляется мощный слои (до

5 саж.) св*тло-желтаго песка. Ни въ известняк*, ни въ песчаник*, ни 

въ конгломератахъ ископаемыхъ,- несмотря на тшательные поиски, не

встр'Ьчено. . » с
Следующее о6нажен1е (И! 138) было осмотрено нами въ 0,5 версты

ниже предъидущаго „а правомъ берегу. Это обнажен1е сперва маскиро

вано осыпью пестроцв*тныхъ (съ преобладаН1емъ малиноваго цв*та) мер-
исиыняштъ появляться куски известняка и нагелей, среди к о т о р о й  далъе начинаю 1 ь пил ^

пбня.жен1е св ьтлыхъ известняковъ съ кон- конецъ почти горизонтальное оонажсм1с
л.  ̂ ллАшнпгтью 1 саж., на которые налегаетъкрещонною отд'Ьльностью, мощностью

/■о \ ^̂ пптлгтыут, темно-малиновыхъ рухляковъ и выше толща (3 саж.) мелкослоистыхъ 1е1ши
ггг. по гяш съ прослойками въ 0,01 саж. 

четыре слоя известняка по О,/ саж., ^

Известняки разбиты на глыбы.
Ни въ известнякахъ, ни въ мергеляхъ ископаемыхъ не встречено. _ 

отчасъ за поворотомъ р*ки это обнажен1е переходитъ на п*выи
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берегъ, гд'Ь (№ 139) въ трехъ м^стахъ видна буро-малиновая осыпь, 

внизу которой видны куски известняка.

Дал-Ье, на правомъ берегу р. Печоры, въ 0,5 версты ниже устья 

Р'Ьчки Дозмера „Р!>пной р-|.чки“ (№ 140) до 3,5 сажень высоты обна

жается свита зелено-бурыхъ мелко-слоистыхъ песчаниковъ, чередую

щихся съ сЬро-голубыми известняками, разбитыми на правильныя глыбы 

и малиновыми мергелями.

Простиран1е пластовъ 272° со слабымъ паден1емъ къ северу.

Обнажен1е это тянется на 30 сажень.

Никакихъ, даже сл^довъ ископаемыхъ, зд^.сь не найдено.

Черезъ 300 сажень это обнажен1е, при поворот-Ь р-Ьки, переходитъ 

на л-Ьвый берегъ. Зд^сь (№ 141) внизу обнажаются крупно-слоистые, 

зелено-бурые песчаники, образующ1е скалистые выходы, покрытые мо- 

хомъ. Простиран1е ихъ 270*’. Они тянутся по л'Ьвому берегу на

500 саженей. Но ниже песчаникъ становится опять мелко-слоистымъ.

Известняковъ нигд'Ь не видно.

Въ 400 саж. ниже предъидующаго обнажен1я, у самой воды, на лЬ- 
вомъ берегу, появляются сине-сЬрые известняки (№ 142), падающ1е /  4 на 

востокъ и черезъ 100 сажень скрываются подъ мелкослоистый зелено

бурый песчаникъ.
Въ 1 верст-Ь выше деревни Порогъ, на л'Ьвомъ берегу, вновь обна

жаются (№ 143) известняки того-же самаго характера, но падающ1е уже 

опять на с-Ьверъ /1 7°. (Въ 7 верстахъ ниже зырянской дер. Мамыли 

проходитъ граница Вологодской губерн1и и деревня Порогъ, тоже зы- 

зянская, уже лежитъ въ Устьсысольскомъ у'Ьзд'Ь Вологодской губернш). 

Известняки эти разбиты на глыбы. Ископаемыхъ не найдено.

Сл'Ьдующее обнажен1е видно въ 5 верстахъ ниже деревни Порогъ 

на л'Ьвомъ берегу (№ 144). Зд'Ьсь, почти на самомъ бичевник-!., наискось 

къ оси р'Ьки, выходятъ плиты сЬро-синяго известняка, простирающаяся 

М’У/ 285” и падающ1я на югъ 8“. Этотъ известнякъ прикрывается пес- 

чаникомъ зелено-бураго цв'Ьта съ неяснымъ напластован1емъ. Все обна- 

жен1е гребнемъ до 0,5 саж. высотою и щириною до 2 саж. идетъ почти 

до половины р'Ьки и дал-Ье подъ водою.

Въ бол^>е высокую воду зд'Ьсь образуется родъ водопада. Отсюда и 

назван1е деревни Порогъ. Только благодаря необычайно низкой вод'Ь въ 

август-1, этого года, намъ удалось произвести опред'Ьлен1е простиран1я и 

паден1я пластовъ и подробно осмотр-Ьть весь гребень. Но не смотря на 

самыя тщательныя поиски, ископаемыхъ зд’Ьсь не встречено.
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иже порога, на правомъ берегу, въ урочищ'Ь „Зырянъ-Чомья-Ягъ“ 

(Чомья-изба; Ягъ-боръ) берегъ возвышается до 3,5 саж. и зд’Ьсь высту- 

паютъ; (№ 145) св%тло-желтые, конкрецюнные, мергелистые известняки, 

простирающ1еся 270® и падающ1е на западъ ^ 3“. Сверху надъ ними 

появляется пластъ, мощностью 0,4 саж. бол'Ье темнаго,- сЬро-синяго 

известняка съ т1.мъ-же простиран1емъ и паден1емъ и разбитый на круп- 

ныя глыбы. Въ середин'Ь осыпь буро-малиноваго сланца. Внизу, у самой 

воды, мелко-слоистые песчаники съ неяснымъ напластован1емъ.

Надъ верхнимъ известнякомъ полоса буро-малиноваго сланца, скры

вающаяся подъ св’Ьтло-желтымъ пескомъ. Все дно р’Ьки въ этомъ м-Ьст-к 

состоитъ изъ почти горизонтальныхъ плитъ песчаника.

Никакихъ ископаемыхъ не найдено.

Сл'Ьдующее обнажен1е было осмотрено нами на правомъ берегу у 

устья р^чки „Валганъ-ёль“ (Шумящей р'Ьчки). ЗдЬсь (№ 146) невысок1й 

берегъ (2,2 сажени высоты) сложенъ изъ зелено-сЬраго мелкозернистаго 

песчаника, прикрытаго незначительною полосою (0,08 саж.) св'Ьтло-желтаго 

песка. У воды песчаникъ мелкослоистый, выше онъ становится крупно- 

слоистымъ, почти сливнымъ. Эта часть на 0,6 саж. высоты очень эффектно 

отполирована р’Ьчнымъ льдомъ и является типичнымъ бараньимъ 

лбомъ (госЬе тои1;оппёе). Она выступаетъ впередъ (въ р-Ьку) въ вид% 

уступа. На нее налегаетъ мелк1е слои песчаника (всего 0,2 саж.) и еще

выше крупно-слоистаго—0,2 саж.
Лласты песчаника почти горизонтальны и видны въ самой середин'Ь

дна неглубокой зд'Ьсь Печоры. ■
АД М'ЬСТЗ.МИ Н6ПрЗ.ВИЛЬН0 СЛОИСТЗ.ЯМелкослоистая часть песчаника мь1-1с11т ^

яилимыхъ слобвъ. Въ пбсча.ник'Ь 
и содержитъ крупные участки оезъ видшю

•

этомъ не видно даже сл'Ьдовъ растенш.
тл . „ Мыпкя-ёль“ (Мырья-пень) на лъвомъТотчасъ за устьемъ р'Ьчки „мырья сл р

. ^ /м 4л-7\ О ВЫСОТЫ М6ЛК0СЛ0ИСТЫЙ 36Л6Н0-
берегу обнажается (№ 147) на 2,2Ь саж.
с’Ьрый песчаникъ, м'Ьстами неправильно-слоистый, слегка волнисто изо
гнутый. Тянется онъ на 200 сажень почти горизонтальнымъ. Зат^мъ сразу

4. / 1 оп / ^̂ .г,дп̂1н1р его 265 ) и на него налегаютъпадаетъ на съверъ /  18® (простиранш е1^̂ NVV ,
 ̂ Г) 5 саж. Такимъ обнажен1е тянетсябуро-малиновые рухляки, мощностью и,о

„а 20 саженей. Дал^е весь берегъ задернованъ и лишь на бичевник*

видны плиты св^тло-бураго кристаллическаго известняка, ъ 300 саж.
й импны незначительные выходы зеленагониже, на томъ же берегу, вновь видны мсо

о 4- “ гпхоанивш1еся остатки раковинъ бра-песчаника. Здъсь найдены плохо сохрлппош

хюподъ.
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Неясное обнажен1е и осыпь с’Ьро-бураго известняка (№ 148) видны 

на протяжен1и 18 саженей на правомъ берегу р'Ьки Печоры, въ 400 

саженяхъ выше значительнаго острова „Выласъ-Выра-ды“ (островъ Ело- 

викъ). Надо отм'Ьтить, что это первый островъ на Печор'Ь отъ самаго 

устья ръки Уньи.

Зъ 2 верстахъ ниже устья р'Ьчки Малой Разбойничьей на л'Ьвомъ 

берегу обнажен1е (№ 149) довольно неясныхъ буро-малиновыхъ мергелей 

на протяженш 8 саженей; простиран1е 340” и паден1е къ с-Ьверу

4°.- Ниже по р-Ьк̂ > на нихъ налегаютъ конкрецюнные с'Ьрые известняки. 

Зд-Ьсь м-Ьстность называется „Осиновой Прилукой". Глыбы известняка 

тянутся по бичевнику на 250 сажень и надъ ними появляются песчаники. 

Въ 100 саженяхъ ниже въ р-Ьк-Ь перекатъ „Кабаниха" и на середин!, 

русла видны почти горизонтальные плиты известняка.

Въ 1,5 верст-Ь ниже Кабанихи на правомъ берегу обнажаются 

(№ 150) на бичевник!) сЬрые известняки, выше буро-малиновая осыпь и 

на самомъ верху св'Ьтло-желтый песокъ. Высота берега 5 саж. Онъ по

крыть сосновымъ л'Ьсомъ.

Въ 250 саж. ниже въ русл"Ь Печоры (ближе къ л'Ьвому берегу) обра- 

щаетъ вниман1е громадная глыба изверженной породы (в'Ьроятно пор

фира), почти пирамидальной формы, не мен'Ье 1,5 куб. сажени объемомъ 

„Гасниковъ-изъ“ (изъ— отд'Ьльный камень).

Въ 400 саженяхъ ниже, на правомъ берегу, очень высокое, до 12 са

жень, обнажен1е (№ 151) „Гасникова слуда", отстояш,ее на 24 версты 

отъ устья р^ки Ылыча. Верегъ зд!>сь сложенъ изъ свиты мелкослоис- 

тыхъ буро-малиновыхъ мергелей, простирающихся N0 45° и падаюш,ихъ 

на с-Ьверо-западъ /130°. Среди этой свиты видны с-Ьрые известняки. 

Нижнш слой, мощностью въ 0,3 саж., проходитъ почти по середин!, обна- 

жен1я и спускается въ воду, гд!. и можетъ быть просл'Ьженъ на н!.- 

сколько саженей.

Вверху обнажен1я мен!.е ясенъ второй слой известняка 0,2 саж. 

мощности. Нижн1Й известнякъ разбитъ почти на правильныя ромбиче- 

СК1Я плиты около 0,3 квадр. сажени.

Не смотря на тщательныя поиски, ископаемыхъ зд!сь не встр'Ьчено.

Это обнажен1е тянется на 150 саж. Зат!.мъ известняки видны на 

л1ьвомъ берегу, гд!. у самой воды (№ 152) на протяженш 30 саженей 

вид-Ьнъ горизонтальный слой сЬраго известняка, мощностью 0,2 сажени.

Въ 3 верстахъ ниже этого обнажен1я известняки не ясно видны на 

л-Ьвомъ берегу, зат!.мъ на обоихъ и зд!.сь (№ 153) у избы, на правомъ
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берегу, они образуютъ гряду, шириною н-Ьсколько саженей тянущуюся по- 

перекъ Печоры, и образующую шумящ1й порогъ. Напластован1е неясное, 

такъ какъ эти известняки лежатъ въ самой вод-1, и значительно раз

мыты.

Въ 0,75 вер. отъ устья р'Ь.ки Загуголки, правый берегъ р'Ьзко по

вышается до 10 саженей и зд'1>сь (№ 154), подъ св’Ьтло-желтымъ пескомъ 

(2 сажени) видна буро-малиновая осыпь. По бичевнику эти обнажен1я 

тянутся на 200 сажень. По средин'Ь этого обнажен1я въ Печору впадаетъ 

ручей. По об^имь его сторонамъ, на протяжен1и 22 саженей, на самомъ 

бичевник-Ь и до высоты 2,5 саженей нагромождены глыбы сЬро-желтаго 

конгломерата. Ни выше, ни ниже по р'Ьк’Ь этой породы не видно. Кон

гломерата тоже не видно и на дн'Ь Печоры. 3 глыбы свыше 1 кубиче

ской сажени объемомъ. Остальныя до 0,3 куб. саж. Всего на берегу ле- 

житъ 44 куска. Это обнажен1е называется по зырянски „изъ-я-шоръ- 

слуда“ (изъ— камень; шоръ— ручей). Конгломератъ мелкослоистый, средней 

твердости. Выходовъ его обнаружить не удалось.

Ниже по р-Ьк-Ь на бичевник-Ь лишь малиновые рухляки.

Сл-Ьдующее обнажен1е (№ 155) осмотр-Ьно нами на л-Ьвомъ берегу, 

въ 14 верстахъ выше устья р. Ылыча— -„Тыла-шоръ-слуда" (тыла— очи

щенное отъ л'Ьса м’Ьсто).

Зд-Ьсь, на протяжен1И 35 саж. и на высоту 5 саж. обнажаются: снизу 

у воды пестрые мергеля на 1,4 саж., мелкослоистые глинистые темно- 

коричневые песчаники 3 саж.; буро-малиновые мергеля— 0,8 саж. и сверху 

св-Ьтло-желтый песокъ. Пласты горизонтальны.

У самой воды слой сЬро-желтаго конкрец1оннаго мергеля— 0,3 саж.; 

выше буро-малиноваго— 0,2; дал'Ье сЬро-желтый—0,1; опять малиновый 

0,4 саж. и кончается сЬро-желтымъ 0,4 саж. Мелко-слоистая песчано

глинистая толща еп ^асе, отъ р!>ки не ясна, такъ какъ маскирована 

малиновою осыпью сверху.

Но почти въ середин'Ь обнажен1е размыто неглубокимъ оврагомъ и 

зд'Ьсь въ крестъ простиран1я видны слои шоколаднаго, зеленаго и темно- 

сЬраго цв'Ьта до 0,02 саж. мощности.

Посл'Ьднее обнажен1е (№ 156) осмотр'Ьно нами въ 0,5 верстъ ниже 

устья незначительной р'Ьчки „Вани-ёль“, гд-Ь на правомъ берегу Печоры 

на бичевник'Ь видны С'Ьрые мергелистые известняки, неясно напласто

ванные. Никакихъ даже сл'Ьдовъ ископаемыхъ не найдено.

Дал-Ье, до устья р’Ьки Ылыча, Печора течетъ среди аллюв1альныхъ 

образован1Й.
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Принявъ р^ку Ылычъ шириною большую, ч-Ьмъ сама Печора, эта 

посл'Ьдняя значительно изм'Ьняетъ свою физ10Н0м1ю. Зд'Ьсь она уже ста

новится по зырянски Большою Печорою— широкою р-Ькою, со спокой- 

нымъ течен1емъ среди низкихъ ровныхъ береговъ.

Высок1Й берегъ, на которомъ расположено село Усть-Ылычъ, сло

жено (№ 157) изъ св-Ьтло-желтаго слоистаго песка— 3 саж. налегаюш,аго 

на глину, которая не видна, но присутств1е которой несомн'Ьнно изъ за 

многихъ родниковъ. Въ песк’Ь интересно отм'Ьтить значительную сцемен- 

тированность его окислами жел'Ьза. Слой такой бурой руды въ 0,15 саж. 

тянется почти на 500 саженей, местами прерываясь и утоньшаясь. Подъ 

селомъ этотъ слой даже им'Ьетъ почти черную окраску.

Коренныя породы встр'Ьчены нами лишь въ одномъ м'Ьст'Ь, въ 5 вер- 

стахъ ниже р. Ылыча, на правомъ берегу, у устья р'Ьчки „Прохоръ- 

шоръ“.

Зд-Ьсь (№ 158), благодаря весьма низкой вод-Ь, намъ удалось вид-Ьть 

выходъ с'Ьраго, разбитаго на плиты, известняка, очень полого падающаго 

на с-|.веро-западъ. На бичевник-Ь, ниже устья р-Ьчки, видна незначитель

ная буро-малиновая осыпь.

Дал'Ье коренныхъ породъ не встречено.

У устья р. Малой Ляги на правомъ берегу обнажается (№ 159) ко

ричневая пластичная глина, разбитая трещинами съ неправильными ци

линдрическими включен1ями (рогульками)— 1,2 саж. выше темно-с'Ьрая 

слоистая глина 2,2 саж. и на нее налегаетъ светлый, почти б-Ьлый 

песокъ. Такимъ обнажен1е является лишь на первыхъ 20 саженяхъ отъ 

креста у устья М. Ляги. Дал'Ье оно маскируется оползнями. Ниже видна 

лишь с-Ьрая глина. Въ песк"!. встр'Ьчены мелк1е гальки. Преобладаютъ 

различные виды кварца, какъ-то: черный кремень, халцедонъ, сердоликъ, 

но встр-Ьчаются и кристаллическ1е сланцы, б'Ьлый мраморъ, конгло- 

мератъ, песчаникъ, д1оритъ и проч.

Ниже, до впаден1я р. Северной Мылвы, берега низк1е.

У села Троицкаго (Печорскаго Погоста) окончилась наша экскурс1я 

по р'Ьк'Ь Печор'Ь и мы перешли на р^.ку С. Мылву съ Сойвой.
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10. Р^ка Северная Мылва.

С'Ьверная Мылва является вторымъ значительнымъ Ловымъ прито- 

комъ р-Ьки Печоры посл-Ь р. Уньи.

Все течен1е этой р-Ьки проходитъ въ пред-Ьлахъ Устьсысольскаго 

уЬзда Вологодской губерн1и.

С'Ьверная Мылва вытекаетъ изъ обширнаго болота въ низменномъ 

треугольник'^, образованномъ притоками р'Ьки Вычегды, Южною Мылвою 

и Немомъ, въ 15 верстахъ отъ волока съ р-Ьки Уктула, притока Южной 

Мылвы и сперва течетъ въ сЬверо-восточномъ направлен1и. Принявъ съ 

правой стороны р-Ьку Комина-ёль, Мылва поворачиваетъ къ северу и въ 

общемъ, несмотря на многочисленные изгибы, сохраняетъ это направлен1е

до устья р^чки Джеболъ, откуда, до впаден1я въ Печору, Мылва пр1обр^- 
таетъ с-Ьверо-западное направлен1е.

Северная Мылва— это типичная равнинная р-Ька, текущая между

низкими, наносными берегами. Она чрезвычайно извилиста. Пром^ровъ

на этой р^к^ не произведено и поэтому общая ея длина до настоящаго

времени точно неизвестна. По Крузенштерну *) длина Мылвы около 
300 верстъ.

Изъ правыхъ притоковъ р. Мылвы назовемъ: 1) Малую Чамъ-я,

2) Больщую Чамъ-я, 3) Комина-ёль, 4) Лепту, 5) Ынатъ и 6) Джеболъ’ 

изъ л^выхъ: 1) Виласъ, 2) Седъ-ёль, 3) Налвегъ, 4) Горсть-ю, 5) Сод- 
чемъ ёль, 6) Нюмылгу, 7) Сойву и 8) Дынь-ёль.

Первымъ былъ осмотр^нъ высок1й л^вый берегъ Северной Мылвы, 

на которомъ красиво расположено село Троицкое. Зд'Ьсь (№ 160) обна-

и ископаемыхъ,жены пески: вверху буро-желтаго цв'Ьта, внизу св'Ьтл'Ье.

ни валуновъ въ этихъ пескахъ не найдено. Также изъ чистаго песка 

сложено зд’Ьсь и дно р-Ьки Мылвы и Печоры.

Изъ песковъ-же сложена и древняя терасса. Ея сложен1е хорошо видно 

на л^вомъ берегу р'Ьчки Дынь-ёль, л1>ваго притока Мылвы, впадающаго въ 

нее почти у крайнихъ дворовъ села Троицкаго, у моста на земскомъ 

тракт1>. Зд^сь (№ 161) въ искусственной раскопк-Ь и въ самомъ берегу 

видны буро-желтые, почти не слоистые пески. Внизу встр!>чаются мало- 

окатистые валуны св’Ьтло-желтаго известняка.

Часть села Троицкаго расположена на бол-Ье новой (второй) терасс-Ь

*) Ке1зе 1п с1аз Ре 1 зсЬога-Ьапс1, з. 424
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рЬки Мылвы. Она (№ 162) слслсена изъ слоистой сЬро-бурой глины и 

песка, внизу м'Ьстами окрашеннаго и сцементированнаго бурыми окислами 

жел'Ьза (РезОз). На поверхности терассы заболоченность и не толстый 

([.З арш.) слой торфа.

На л'Ьвомъ берегу Мылвы, въ 150 саж. выше д. Абаръ, обнажается 

(№  163) на протяженш 20 саженей слой сЬрой глины 1,2 саж., на кото

рой залегаетъ слой торфа 0,4 саж. Немного выше перекатъ и скоплен1е 
на дн̂ > и у л'Ьваго берега крупной гальки. Преобладаетъ кремень тем- 

наго цв^та и кристаллические известняки.

Следующее обнажен1е было осмотрено нами на правомъ берегу 

Мылвы въ 250 саженяхъ выше предъидущаго. Зд'Ьсь 1Б4) обнажена 

буро-красная глина 2,2 саж. и сверху 3 саж. желтаго слоистаго песка, 

причемъ слои изогнуты по течен1Ю р’Ьки и выклиниваясь, см'Ьняются 

св^>тлымо, почти б'Ьлымъ пескомъ. Обнажен1е тянется на 60 саж. Дал'Ье 

оба берега низк1е съ нависающими надъ водою ивами. Течен1е тихое. 

'Вода съ бурымъ отт'Ьнкомъ. Такъ продолжается до незначительной 

деревушки Педе-ставъ, гдф) на л'Ьвомъ берегу, противъ скоплен1я гальки 

и острова (№ 165), обнажается сЬро-зеленая глина 3,7 саж., частью 

маскированная осыпью гальки и выше буро-желтаго песка 2,3 саж.

Длина обнажен1я 50 сажень.

ДалтЬе р'Ька опять среди низкихъ береговъ. Ввиду того, что по сло- 

вамъ зырянъ, обнажен1Й коренныхъ породъ („слудъ") на р. Мыле"!. не 

видно до самаго ея истока (лишь съ ея праваго притока Ынатъ одинъ 

зырянинъ доставилъ мн'Ь кусокъ зелено-бураго артинскаго песчанника) 

и за недостаткомъ времени мы решили не продолжать подъемъ по р'Ьк'Ь 

Мылв'Ь, а обратиться къ изсл1>доваи1ю ея л'Ьваго притока Сойвы.

11. Р^ка Сойва.

Это самый значительный притокъ С'Ьверной Мылвы. Ея истоки 

(правый Шбдвожъ и л'Ьвый Лунвожъ) находятся въ 30 (приблизительно) 

верстахъ къ с-Ьверу отъ истоковъ р. Ижмы и р. Вычегды. Все течен1е 

р. Сойвы въ общемъ сохраняетъ юго-восточное направлен1е.

1о своему типу эта р-Ька представляетъ полную противоположность 

Р’Ьк'1. Мылв'Ь. Сойва настояш,ая горная р̂ ,ка съ быстрымъ течен1емъ, 

скалистыми берегами и кристаллически-прозрачною водою.
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160 верстъ.

Вся ея длина точно не известна, Кейзерлингъ *) принимаетъ ее въ 

Изъ правыхъ притоковъ Сойвы назоземъ: 1) Выдра-ёль,

2) Мидча-ёль, 3) Пари-ёль и 4) Д1уръ-шоръ и изъ л^выхъ: 1) Пиле- 

шоръ, 2) Малую Омру, 3) Бади-ёль, 4) Большую Омру, 5) Югидъ-ёль

и 6) Руда-ёль.

Изсл'Ьдован1е р'Ьки Сойвы мы начали отъ деревни Верхъ-Сойвинскои. 

Первое обнажен1е находится въ 1 верст-Ь выше моста на правомъ берегу. 

Зд-Ьсь (Г̂ о 166) на бичевник-Ь подъ буро-красной песчаной глиною въ

1,1 саж. М0Ш.Н0СТИ видны пласты св1ьтло-желтаго мергелистаго известняка 

простирающ1еся N0 130" и падающ1е на с1.веръ /  4”. Известняки мелко

слоисты и разбиты трещинами. Они-же выстилаютъ и все дно мелкой 

зд'Ьсь Сойвы. Это обнажен1е тянется на н^.сколько десятковъ саженей 

и скрывается подъ растительной землею. Въ 70 саженяхъ выше этого 

м'Ьста на томъ-же берегу 2 ямы для обжега известняковъ.

Никакихъ ископаемыхъ здъсь не найдено. На дн'Ь р'Ьки и на бере- 

гахъ многочисленная галька, которая поражаетъ прежде всего своимъ 

цв'Ьтомъ— преобладаютъ б12>лый и св'Ьтло-желтые цв'Ьта. Это особенно 

бросается въ глаза посл1. темной Печорской гальки. По своему составу 

на 857о галька состоитъ изъ св'Ь.тлыхъ кремней. По словамъ зырянъ-про- 

водниковъ эти кремни пользуются широкою изв'Ьстностью и въ боль- 

шомъ количеств^>, какъ это упомянуто у Федорова идутъ для крем- 

невыхъ ружей и на огнива.

Глыбы известняка видны на лйвомъ берегу противъ острова Я к у н и д ы 

и на правомъ —  противъ острова Велдоръ-ды.  Дал1.е вверхъ 

по р'Ьк'Ь берега повышаются и на нихъ видны значительныя осыпи 

известняковъ, заросш1е мохомъ. Первыя обнажен1я появляются на 

8 саж. отъ воды въ вид"!) горизонтальныхъ плитъ. Дал'Ье идутъ осыпи, 

причемъ на этой прим^.рно высот'Ь на обоихъ берегахъ видны уступы 

въ ВИД"!, какъ-бы терассъ. Хорошее обнажен1е осмотр1>но нами 

въ 0,75 вер. выше (въ 7 верстахъ отъ моста). Зд'ксь (№ |07) 

на правомъ берегу видна скала известняка, носящая назван1е (у 

зырянъ) „колокольни" ,  6 сажень высоты и 2 саж. ширины. Скала 

эта расположена въ 3 саж. отъ воды и состоитъ изъ хорошо выражен- 

ныхъ горизонтальныхъ пластовъ около 0,1 саж. толщины сЬро-желтаго 

кристаллическаго известняка. Въ 5 саж. выше— обнажен1е въ вид-|> ст'Ьны,

*) Сга[ А. КеувегИпд. Ке1зе, е!с., з. 359.

••'*) Е. Федоровъ. Геол. изсл., е!с, 1896, т. III, стр. 97.

7:и
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В ь 20 саж. второй чурокъ и наконецъ эффектный небольшой скалистый 

выходъ въ 1 сажени отъ воды, 2,5 саж. высоты и 3,25 саж. ширины, 

состоящш изъ 12 ясныхъ пластовъ св'Ьтло-желтаго мрамора, прости

рающихся 250° и падающихъ къ югу /  3*̂ . У подножья обнажен1я 
два грота до 1,5 арш. шириною и такимъ образомъ вся скала им-Ьетъ 

видъ жертвенника. Зд-Ьсь удалось найти лишь обломки ископаемыхъ. 

Хорошихъ экземпляровъ не встр^.тили.

Дал'Ье обнажен1я появляются на л1,вомъ берегу, гд-Ь (М» 168) среди 

осыпи видны три невысокихъ (3 саж.) приземистыхъ чурка изъ гори- 

зонтальныхъ плитъ св^тло-желтаго известняка.

Зъ 1 верст^ выше все русло р'Ьки въ глыбахъ известняка и на 

л’Ьвомъ берегу среди л'Ьса высится (№ 169) отд'Ьльный чурокъ въ 8 саж. 

отъ воды, подъ н а зва н 1 е м ъ  „Кыбла-юра-изъ“ (кобылья-голова— скала) 

вышиною 5, шириною— 2,5 и длиною 3 саж.

Но своею формою эта с к а л а  о т н ю д ь  не оправдываетъ своего назван1я. 

Скор'Ье она напоминаетъ пожарную каланчу. Сложено это обнажен1е 

изъ горизонтальныхъ слоевъ того-же сЬро-желтаго известняка.

Ископаемыхъ не встр'Ьчено.
Поднявшись по р'Ьк'Ь еш;е 0,75 версты м ы  увид'Ьли на л^вомъ берегу 

обнажешя (№ 170) „Куема-изъ“ ( т р и - с к а л ы )  изъ трехъ равной высоты 

(до 8 саженей отъ воды) и въ 20 саженяхъ одинъ отъ другого, чурковъ 

сЬраго известняка. Они им'Ьютъ видъ баст1оновъ и сложены изъ гори

зонтальныхъ пластовъ. Особенно красивъ нижн1й чурокъ сложенный изъ 

23-хъ слоевъ по 0,15 саж. мош,ности, причемъ нижняя плита нависаетъ 

надъ бичевникомъ на 1,3 сажени. Среднш баст1онъ самый широюй (7 саж.)

возвышается прямо съ бичевника.

Зд"1.сь пласты обнаруживаютъ легкое паден1е на востокъ. Въ 50 саж. 

выше отъ третьяго самого узкаго чурка въ Л'Ьсу почти имъ скрытая, 

высится скала 0,6 саж. ширины и 1,5 саж. высоты. Подъ этими скалами 

почти отсутствуетъ св-Ьжая осыпь, что сказалось неблагопр1ятнымъ обра

зомъ на поискахъ ископаемыхъ.

Выше по р̂ к-Ь на бичевник-Ь и въ л^су подъ мохомъ все время 

видны неясныя плиты известняка. Хорошее обнажен1е видно на л'Ьвомъ 

берегу (№ 171) въ 1,5 верст^ выше по р-Ьк-Ь. Оно носитъ назван1е 

„ Р о з я — и з ъ “ что значить дыра— скала. Такое назван1е это обнажен1е 

получило потому, что зд̂ >сь крупные пласты сЬраго кристаллическаго 

известняка, простираюш,1еся N0 95'̂  и падающ1е на западъ ^ 7°, въ 

одномъ м'Ьст'Ь образуютъ мостъ съ пролетомъ въ 0,72 саж. на высота»
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24 саж. подъ бичевникомъ, а въ 7 саж. выше у самого бичевника нишу 

въ 1,5 саж. глубиною. Все обнажен1е тянется на 75 саж.

Зъ 125 саж. выше противъ устья р%ка Б. Омры на правомъ берегу 

обнажен1е (N2172) „О м р а— Кырты“ (кырта— отв-Ьсная ст^на), тянущееся 

по Сойв-Ь свыше 100 саж. Они же видны и на л-Ьвомъ берегу Сойвы 

за л-Ьсомъ на правомъ берегу р. Б. Омры. Это обнажен1е состоитъ изъ 

горизонтальныхъ слоевъ желтаго доломитизированнаго известняка, види-

мыхъ на высоту 8 сажень.

Зд'Ьсь можно различать слои бол'Ье мягк1е, землистые, пористые отъ 

слоевъ бол-Ье твердыхъ, кристаллическихъ. Слои крутой ст-Ьною обры

ваются къ ВОД"!..

Зъ этомъ обнажен1И найдено н'Ь.сколько видовъ брах1оподъ, пере- 

данныхъ для опред'Ьлен1я академику 0. Чернышову.

Въ 250 саж. выше на л-Ьвомъ берегу обнажается (№ 173) отв’Ьсная 

ст'Ьна желтаго доломитизированнаго известняка 12 саж. ширины и 5 саж. 

высоты, носяш,ая назван1е „ Шк о л а — К ы р т а “. Въ 100 саж. выше натомъ 

же берегу (№ 173-Ыз) „Пача— Кырты“ (печь— камень)— отвесная 

ст'Ьна желтаго известняка, м’Ьстами ноздреватаго и землистаго, 3 саж. 

высоты, въ которой видна ниша 1,5 саж. высоты, 1,5 саж. ширины и 2 саж. 

глубины, им-|.юш,ая видъ печи (или в-Ьри-Ье раковины для оркестра).

Зъ пластахъ зам'Ьтна н’Ькоторая незначительная волнистость. Внизу 

обнажен1я видны пласты желтаго, кристаллическаго, твердаго известняка 

со стяжен1ями св'Ьтлаго кремня. Вверху— бол'Ь.е св'Ьтлые, почти б'Ьлые, 

мягк1е, съ пустотами.

Въ обнажен1и посл'Ьдн1е пласты, какъ бол'Ье легко поддаюш,1еся раз- 

рушен1ю образуютъ вдавленности ниши и пустоты. Все это обнажен1е

тянется на 50 сажень.

Зд'Ьсь найдены н'Ьсколько плохо сохранившихся цефалоподъ.

Выше по р'Ьк'Ь. л'Ьвый берегъ становится низкимъ и обнажается 

правый берегъ, гд% мы видели ст'Ьну (№ 174) „С у с ъ - К ы рт а “ (кедровую—  

ст'Ьну), состояш,ую изъ 4 выступовъ съ перерывами въ 2, 3 и 12 саж., 

сложенныхъ горизонтальными, слабо-волнистыми пластами, св'Ьтло-жел- 

таго известняка. Во второмъ выступ'Ь въ свъже осыпавшейся ст-Ьн-Ь 

видно громадное, до 0,6 саж., правильное стяжен1е св-Ьтлаго кремня, 

им-Ьюш,ее видъ сжатаго эллипсоида вращен1я и состоящее изъ концен- 

трическихъ слоевъ. Въ четвертомъ (вверхъ по р'Ьк’1.) выступ^ мы зам'Ь- 

тили значительную нишу, въ которой гн’Ьздились б'1)Л0Г0Л0вые орлы.

Зъ известняк'Ь зам’Ьтно много коралловъ и неясныя брах1оподы.

,ч -

• 1̂
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Выше по р'Ьк’Ь за островомъ и за избою зырянина Дмитр1я Пы- 

стина на лъвомъ берегу обнажен1е (№ 175) „Н1ао-кёрчь-кырта“ 

(листвяничной-кривули-ст'Ьна) того-же известняка до 4 сажень высоты 

на протяженш 20 саженей.

Еще выше, на правомъ берегу, обнажен1е (№ 176) „Б о го роди ц- 

к аго-камня“ изъ четырехъ небольшихъ выходовъ св^>тло-желтаго не

ясно напластованнаго известняка.

Въ 1 верст^ выше устья праваго притока Пари-ёль на л'Ьвомъ бе

регу гранд10зная, до 12 саж. высотою, осыпь (№ 177) подъ назван1емъ 

„Г ёръ - сл у д а“— (красная-слуда) известняковъ, перем'Ьшанныхъ съ буро

красными глинами. Осыпь св^.жая, еш,е не успевшая зарости травою.

Въ 1 верстъ выше (въ 4 верстахъ ниже незначительной деревни 

"'риша-става), на правомъ берегу, чрезвычайно интересное обнажен1е 

(№ 178) „ Н я н ь - ш е р и м а - с л у д а “ (хл^ба-ломоть-слуда), гд-Ь видно резкое 

нарушен1е напластован1Я.

Зд^сь б'Ьлый кристаллическш известнякъ, простирающ1йся N0 45°—  

образуетъ крутую, ср-Ьзанную антиклинальную складку на высоту 

4 сажень.

Сверху эта антиклинальная складка прикрывается слоемъ гальки 

въ 0,5 саж. и выше бурой глиною въ 0,4'саж. Правое (верхнее по те- 

чен1ю р-Ьки) крыло антиклинальной складки прикрыто осыпью известняка, 

дал'Ье известняка, перем'Ьшаннаго съ галькою и наконецъ бурою глиною. 

Двигаясь по бичевнику вверхъ по течен1ю р'Ьки черезъ 3 сажени мы 

встр'1>чаемъ выходъ темно-Сорой почти черной глины до 2 сажень вы

соты, сверху непосредственно прикрываюш,ейся бурою глиною (безъ 

гальки) въ 2,5 сажени мош,ностью. Эта темная глина тянется у пово- 

эота р^ки на 54 сажени и скрывается подъ растительнымъ слоемъ по- 

нижающагося праваго берега. Она является водонепроницаемымъ слоемъ 

и поэтому по ней все время видны родники. Видны также и оползни.

Въ верхнихъ слояхъ этой глины найдены обломки свЪке сохранив

шихся белемнитовъ, а у подножья выхода, на самомъ бичевник-Ь, куски 

темно-сЬрой известковой глины, переполненной ауцеллами.

Въ известняк'Ь найдены многочисленныя ископаемыя въ прекрасной 

сохранности. Особенно богатъ ими б'Ьлый известнякъ верхняго крыла 

складки, переходяш,1Й въ св-Ьтло-шоколадный кристаллическш. Этотъ 

известнякъ удивительно напоминаетъ известнякъ въ камнеломн'Ь близъ 

д. Мячково Московской губерн1и. Нижнее по течен1ю крыло складки 

обнажаетъ б'Ьлый внизу известнякъ переходяш;ш выше въ зеленоватый.
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У бичевника паден1е известняка около /. 20°, на верху почти верти
кальное.

Крылья не симметричны.
Обнажен1е совершенно св'^.жее.
Ло богатству ископаемыми это м'Ьсто выдается изъ всЬхъ посЬщен- 

ныхъ нами на р. Вишер'Ь, Кам’Ь, Колвъ и Печор'Ь. Кром'Ь многочислен- 
ныхъ ископаемыхъ, которыхъ намъ удалось выбить изъ пластовъ 
известняка, поразительно много окатанныхъ кремней содержащихъ ко
раллы, брахсоподы и цефалоподы было поднято нами и на бичевник'Ь у 
низа, верхняго крыла складки.

Отлично сохранивш1еся экземпляры 5р1г1(ег то5яиеп513 не оставляютъ 
сомн’Ьн1я въ принадлежности этихъ известняковъ къ каменноугольной 
формацш.

Собранные ископаемые переданы для опред'Ьлен1я академику 0. Чер
нышеву.

Выше обнажен1я Нянь-шерима-кырта правый берегъ р. Сойвы низ- 
К1Й заливной, на л1ьвомъ, тоже, низкомъ, торфяникъ незначительной
мощности.

Ла. бичевник'Ь известковой гальки почти совершенно не видно. 
Словомъ впечатл'Ьн1е таково, что область развит1я известняковъ уже 
окончилась.

Но такая картина сохраняется версты на полторы, дал'Ье, на пра- 
вомъ берегу, надъ бичевникомъ появляются вновь известняки, сперва въ 
вид-Ь неясныхъ плитъ, а зат-Ьмъ обнажен1е (№ 179) Г о р с к ь я - и з ъ  
(значен1е слова Горскья—переводчикъ зырянинъ не могъ мн-|> объяснить) 
состояш,ее изъ неясно напластованныхъ известняковъ св'Ьтло-желтаго 
цв'Ьта, доломитизированныхъ, съ пустотами. Простираше ихъ N 0 30®, па- 
ден1е (не ясное) къ востоку /  72“. Но кром’1. этого наблюдается и 
слоистость, падаюш,ая къ скверу /1 6°. Все обнажен1е 6 саж. высоты. Въ 
половинномъ разстоян1и отъ воды пещера въ 4 аршина длинною, со вхо- 
домъ 6 X 8  вершковъ. Длина обнажен1я 70 саженей. Въ известняк'Ь не
ясно сохранивш1еся кораллы.

Выше, до дер. Гриша-ставъ, хорошихъ обнаженш известняка не видно.
За этою деревнею на л'Ьвомъ берегу въ 1 верст’Ь выше видно обна- 

жен1е ([% 180) на протяжен1и 3 саженей б'Ьлаго, разрушеннаго извест
няка, лишеннаго ископаемыхъ, причемъ плиты падаютъ къ р'Ьк'Ь. Обна- 
жен1е сопровождается осыпью известняка среди бурой песчаной глины 
на н-Ьсколько десятковъ саженей вверхъ по ркк'!..
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У устья р'Ьки Бади-ёль мы покинули Сойву, чтобы осмотр-|.ть м-Ьсто 
разв-Ьдочныхъ работъ на бурые жел-|.зняки.

На правомъ берегу этой р-Ьчки, въ 2 верстахъ отъ устья, обнажается 
([‘'32 181) осыпь св-Ьтло-желтаго известняка и зат%мъ на высота 12 са
жень отъ воды ст-Ьна полого падающихъ пластовъ, простирающихся 
N 0 120° и падающихъ на югъ ^  4°. Надъ этимъ выходомъ стоитъ св-Ьжш 
заявочный столбъ безъ всякой надписи.

Интересно также отметить, что ниже этого обнажения р’Ьчка 
Зади-ёль пропадаетъ въ трещину известняковъ, на протяженш 146 са
жень течетъ подъ землею. Дал'Ье она вновь появляется и течетъ нор
мально. Р-Ьчка эта въ этомъ м-Ьст-Ь течетъ почти параллельно Сойв'Ь въ 
эазстоян1и 200 сажень отъ нея. На л'Ьвомъ берегу Сойвы въ этомъ 
м-Ьст .̂ впадаетъ обильный источникъ, который зыряне считаютъ за под
земный выходъ р'Ьчки Бади-ёль.

Отсюда мы спустились обратно по р. Сойв'Ь до д. Верхъ Сойвы, 
откуда по земскому тракту до'Ьхали до села Троицкаго на р. Печор'Ь. 
Отсюда мы перебрались на р'Ьку Пильву, къ описашю обнаженш на ко
торой и перейдемъ.

12. Р%ка Пипьва.

Р-Ька Пильва— значительный л-Ьвый притокъ Камы, вытекаетъ двумя 
истокпми изъ болота, находящагося въ Устьсысольскомъ у'Ьзд'Ь Воло
годской губерн1и, въ Усть-Немской волости. Истоки („разсохи") около 
20 верстъ длиною. Посл-Ь ихъ сл1ян1я Пильва течетъ прямо на сЬверъ; 
дал-Ье полого загибается на востокъ и входя въ пред-Ьлы Пермской гу- 
берн1и уже течетъ обратно, прямо въ южномъ направлен1и. Такое на- 
правлен1е сохраняется до д. Кубарей, ниже которой Пильва поворачи- 
ваетъ къ юго-западу и это направлен1е сохраняется до починка Ива- 
новскаго, гд’Ь направлен1е р-Ьки уже юго-восточное. Принявъ съ л’Ьвой 
стороны притокъ р. Сыпанъ, течен1е Пильвы вновь изм'Ьняется и юго- 
западное, которое не далеко отъ устья, м'Ьняется на юго-восточное. 
Зпадаетъ Пильва въ р'Ьку Каму въ 6 верстахъ выше большаго торго- 
ваго села Бондюги.

Р-Ька Пильва чрезвычайно извилиста, отличается темно-бурымъ 
цв-Ьтомъ воды и тихимъ течен1емъ. Ни пром'Ьровъ, ни инструментальной 
съемки этой р1,ки до настоящаго времени не производилось, поэтому ея
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общая длина намъ въ точности неизвестна. По словамъ м-Ьстныхъ жи
телей длина Пильвы около 350 верстъ.

Изъ ея правыхъ притоковъ назовемъ: 1) Зерню, 2) Березовую,

3) иканную, 4) Новотёсную, 5) Кудрячную, 6) Пуеву, 7) Пыдолъ,
8) Селёгортъ, 9) Черную р-Ьчку и 10) Безымянную.

Изъ л^вухъ: 1) Земляной Логъ, 2) Енидорку, 3) Золотуху, 4) Го
релую, 5) Лягу, 6) Малую Лягу, 7) Палёную, 8) Елву, 9) Сынибъ,
10) Ужнеръ, 11) Св-Ьтлую р-Ьчку и 12) Сыпанъ.

Наибол'Ье значительными являются р. Сыпанъ и р. Пыдолъ, по ко- 
торымъ совершается сплавъ л'Ьса на н-Ьсколько верстъ отъ ихъ устья.

Намъ удалось осмотр-Ьть обнажен1я лишь верхняго участка Пильвы 
отъ границъ Пермской губернш до дер. Кубари.

Р'Ька Пильва входитъ въ пред'Ьлы Пермской губерн1и у деревни 
Ксенофонтовой, отстояш,ей на 74 верст-Ь отъ г. Чердыни и 344 вер. отъ
г. Усть-Сысольска.

Первымъ было осмотр-Ьно обнажен1е (№ 1 8 2 )  въ 1,5 верст!, ниже 
дер. Ксенофонтовой на правомъ берегу Пильвы „у р о д н и к а " ,  такъ на
званное потому, что почти противъ этого обнажешя, на л^вомъ берегу, 
въ Пильву изливается многоводный родникъ, приводивш1й въ д'Ьйств1е 
незначительную мельницу.

Обнажен1е состоитъ изъ скалистаго выхода св'Ьтло-с'Ьраго кристалли- 
ческаго известняка, возвышаюш,агося въ 3 саженяхъ отъ воды и тяну- 
ш,агося почти подъ прямымъ угломъ къ течен1Ю р!.ки Пильвы.

Все обнажен1е им’Ьетъ видъ гребня, съ одной стороны (восточной) 
круто обрываюш,агося отв-Ьсною ст’Ьною, съ другой полого спускающагося 
и задернованнаго. Простиран1е гребня N0 /  44”. Въ отв-Ьсной ст'Ьн'% на- 
пластован1е совершенно не ясное. На верху ст^на разбита значительной 
треш,иною, им-Ьюш,ей простиран1е М\У 285° и падаюш,ей на югъ /  85°. 
Еще выше къ другой трещин'Ь, аналогично ор1ентированной присоеди
няются дв'Ь друпя подъ угломъ 40  ̂ къ первой. Выше перваго гребня 
располагается второй гребень; его вершина надъ водою не мен'Ье 
20 сажень.

/1скопаемыхъ зд'Ьсь не встр'Ьчено, несмотря на то, что вся ст'Ьна 
была внимательно осмотр'1,на.

Отсутств1е у подножья ст'Ьны св'Ьжихъ обломковъ известняка сильно 
затрудняло поиски ископаемыхъ.

Зъ  300 саженяхъ ниже по течен1Ю Пильвы, на томъ-же правомъ 
берегу въ л'Ьсу противъ Дурнаго лога обнажаются (М2 183) мелкослоистые
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свотлые известняки, простирающ1еся 325” и падающ1е на западъ
^  14’’. Обнажение ясно видно въ двухъ м1>стахъ—въ 2 и 5 саженяхъ отъ 
воды, причемъ высота перваго— 1 и второго—3 сажени. Мощность слоевъ 
въ среднемъ 0,04 саж.

Зъ известняк'Ь ископаемыхъ мало. Найдены остатки плохо сохра
нившихся коралловъ и членика криноидей.

Следующее обнажен1е (№ 184-) тоже на правомъ берегу противъ 
Кудряшева лога называется „ К у д р я ш ъ - К а м е н ь “ и по своей живопис
ности можетъ поспорить со многими выходами известняковъ на р. Ви- 
шеръ, Колво и Сойв^. Р'Ька Пильва течетъ зд'Ьсь прямо на югъ. Среди 
л'Ьсистаго праваго берега высятся четыре отв-Ьсныхъ чурка въ 24, 15, 
15 и 8 саж. ширины и около 8 сажень высоты въ 2,5 саженяхъ отъ 
воды. Это собственно не изолированные чурки, а лишь выдающ1еся впе- 
редъ выступы стънъ. Для того, чтобы видъть это, надо зайти въ бокъ, 
наприм-Ьръ за чуркомъ № 4 (верхнимъ по течен1ю Пильвы) совершенно 
ясно видно 86 слоевъ известняка, простирающ1еся N0 140° и падающ1е 
на западъ /  14°, т. е. отъ р^ки и глядя въ профиль этого чурка, его 
передн1Й фасъ им'Ьетъ видъ гигантской пилы. Известнякъ св'Ьтло-с'Ьрый 
кристаллическш. Такъ какъ р'Ька течетъ не строго на югъ, то напла-
стован1е падаетъ и внизъ по течен1ю р'Ьки.

Свежей осыпи у подножья чурковъ совершенно не видно, что очень
затрудняетъ сборъ ископаемыхъ.

Троф. П. Кротовъ *) опред-Ьлилъ отсюда:

РгойисЫз Сога й’ОгЬ. 
5р1г1/егта Загапас Уегп. 
51гер1огНупсНи5 сгешзЫа РЫ1

мшанки и членики стеблей криноидъ и относитъ этотъ известнякъ 
къ горизонту Сг.

Нами зд-Ьсь найдены многочисленныя ископаемыя, которыя переданы 
для опред'Ьлен1я академику 0. Чернышеву.

Ниже по течен1ю Пильвы обнажен1й не видно и она течетъ среди 
низкихъ глинистыхъ, покрытыхъ Л'Ьсомъ береговъ.

Такъ продолжается до д. Кубари, гд'  ̂ обнажаются уже пермо-карбо- 
новые пласты.

*) П. Кротовъ. Геол. изсл., е!с., ч. I, стр. 69.
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Зд'Ьсь (№ 185) видно на л-Ьвомъ берегу Пильвы, у деревни Кубари, 
слои зелено-бураго известковистаго песчаника, на которые налегаютъ 
желтый плитняковый известнякъ, сине-С'Ьрый въ излом%.

Напластован1е нарушено. Ископаемыхъ не встречено.
Зд-Ьсь мы закончили осмотръ обнаженш по р'Ьк’Ь Пильв^.
Лерейдемъ теперь къ описанпо обнажений вдоль проектируемой ли- 

Н1И жел'Ьзной дороги.

13. Описан!е обнажен!й вдоль проектируемой пин1и.

зсл’Ьдуемый участокъ лин1и начинается отъ села Троицкаго (Печор-
скаго Погоста) при впаден1и въ р-Ьку Печору С'Ьверной Мылвы. Строен1е 
л'Ьваго берега Мылвы уже описано нами выше (№ 160). Противъ 
села Троицкаго расположена деревушка Мыдла-полъ. Зд’Ьсь лин1я пере- 
сЬкаетъ р-Ьку Мылву мостомъ въ 50 сажень. Правый ея берегъ обна- 
жаетъ (!̂ ° 186) желто-бураго песка 2,25 сажени. Въ песк^. видны полосы, 
сцементированныя бурыми окислами железа. Глины не видно.

Лерейдя р. С. Мылву, лин1я направляется на востокъ, съ склоне- 
н1емъ дал'Ье къ юго-востоку и наконецъ прямо къ югу.

Все время лин1я сл’Ьдуетъ по водоразделу между р. Мылвой и 
Печорою.

Местность зд-Ьсь покрыта мощнымъ слоемъ бураго ледниковаго 
суглинка, являюш,имся водонепроницаемымъ слоемъ. Никакихъ обнажен1й 
не видно. Лишь въ сторон-Ь отъ линш (въ 2,5 верстахъ къ западу) 
противъ пикета № 406 (въ 40,5 верстахъ отъ с. Троицкаго), въ верхо- 
вьяхъ р. Ыната выходитъ зелено-бурый пермо-карбоновый, мелкослоистый 
песчаникъ въ вид1ь изолированнаго холма „ Б р у с я н о й  Горы" ,  о чемъ 
было упомянуто выше. По причине сравнительной мягкости этого пес- 
чанника, онъ врядъ-ли можетъ служить для изготовлен1я точилъ, но 
для бутовой кладки онъ вполне пригоденъ.

Для выяснен1я строен!я значительной р^чки Безволосной (Тыбъ-ю) 
была предпринята экскурс1я въ направлен1и, перпендикулярномъ къ 
проектируемой железнодорожной лин1и, т. е. съ востока на западъ. 
;=>ечка Безволосная была пересечена приблизительно въ 20 верстахъ отъ 
ея устья. Это извилистая съ темною водою речка, текущая среди лесовъ.

Искусственное обнажен1е на ея правомъ берегу (N2 187) показало, 
что онъ сложенъ изъ буро-желтаго суглинка, мош,ностью 1,8 саж. Сугли-
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нокъ прямо покрыть растительнымъ слоемъ. Коренныхъ породъ не 
встречено.

Далье ЛИН1Я идетъ по такимъ же наноснымъ образован1ямъ. Лишь 
подходя къ границамъ Пермской губерн1И, въ окрестностяхъ деревни 
<сенофонтовой, появляются древн1я породы въ вид'Ь хорошо выраженной 

гряды. Первымъ было осмотр-Ьно обнажен1е въ 8 верстахъ къ с'Ьверу 
дер. Ксенофонтовой (№ 188) въ урочиш;'Ь, называемымъ „ П е щ е р н а я  
г а р ь " .  Зд-Ьсь, у самой тропинки, на 3 сажени ширины и 0,75 саж. высоты, 
обнажается мелкослоистый, св-Ьтло-с^.рый, кристаллическ1й известнякъ, 
простирающ1йся 350° и полого падающш къ востоку. Въ этомъ 
известняк^, незначительное отверст1е ( 8 X8  вершковъ), направленное на 
югъ. Дал-Ье въ 50 саж. отъ этого выхода въ м'Ьстности, покрытой мел- 
кимъ березнякомъ, которая 30 л'Ьтъ тому назадъ была пашнею крестьянъ 
д. Ксенофонтовой Егора Накосткина и Матвея П'Ьтухова, видны остатки 
казармы и 6 шурфовъ, изъ которыхъ 4 (1 X 1 саж. с-Ьчен1я) были по 0,75 саж. 
глубиною (въ отвалахъ тотъ-же известнякъ) и одинъ 1 X 2  саж.— 1,25 саж. 
глубины и одинъ 2 X 3  саж. и 2 сажени глубиною. Два посл'Ьдн1е шурфа 
отстоятъ одинъ отъ другого на 25 сажень по линш N3 и на ихъ днй 
видны отверст1я въ пещеру. Видимо они были биты для отыскан1я пе
щеры. Въ южномъ шурф'Ь обнаженъ (№ 189) св'Ьтло-с'Ьрый кристалли- 
ческ1Й известнякъ, простирающ1йся NV/ 346° и падающ1Й на востокъ /_ 6”.

Азъ этого-же шурфа мы совершили осмотръ пещеры, которая со- 
стоитъ изъ корридора, ор1ентированнаго N3 до 0,6 саж. высоты и 1 саж. 
ширины. Этотъ корридоръ черезъ 4 сажени расширяется въ маленькую 
камеру 1,5 X 2 X 1 саж. Ни сталлактитовъ, ни сталагмитовъ не видно. 
Потолокъ образованъ ровными плитами с'Ьраго кристаллическаго известняка 
полого (^ 5°) падающими къ востоку. Ст’Ьны изъ мощныхъ плитъ 
(0,15 саж.) того-же известняка съ многочисленными включен1ями темнаго 
кремня. Зд'Ьсь найдены многочисленныя раковины брюхоногихъ моллю- 
сковъ. На полу слой однородной бурой глины на, 0,08 саж. мощности. 
Никакихъ костей или сл'Ьдовъ животныхъ въ этой глин-Ь не найдено.

Азъ первой камеры, кром^. входа, три отверст1я;
1) на юго-западъ корридоръ 2 сажени длины и глухо кончающшся 

при высот^ 0,5 саж.
2) на с-Ьверо-востокъ узкая щель 0,15 саж. ширины, 0,5 саж. высоты 

и 1,5 саж. длины, на уровн'Ь 0,5 саж. отъ пола главной камеры и наконецъ
3) продолжен1е входнаго корридора на с1.веръ на 4 сажени съ рас- 

ширен’емъ по середин'Ь почти такихъ-же разм'Ьровъ, какъ и первая камера.
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Дал-Ье корридоръ прегражденъ осыпью.
Видимо онъ тянется дал'Ье и вероятно (судя по тяг'Ь воздуха) сое

диняется съ отверст1емъ изъ второго шурфа и отверст1емъ у выхода 
известняка близъ тропинки. Особаго интереса пещера не предста- 
вляетъ.

Зъ 5 верстахъ отъ этого м'Ьста на югъ, у самой тропинки, съ л'Ьвой 
ея стороны (отъ д. Ксенофонтова), въ глухомъ еловомъ л-Ьсу, видны 
обнажен1я (№ 190) св'Ьтло сЬраго кристаллическаго известняка въ вид% 
хребта 1,5 саж. высотою и 12 сажень длиною, ор1ентированнаго N3. Вы- 
ходъ маскированъ густою растительностью. Напластован1е не ясное. Сла
бое паден1е на востокъ. Ископаемыхъ не найдено. Вся эта м'Ьстность 
носитъ у крестьянъ назван1е „ и з б у ш е ч н а я  г а р ь “.

■ Надъ деревнею Ксенофонтово везд'Ь видны куски и осыпь св-Ьтло- 
сЬраго известняка.

Въ 2,5 верстахъ на с'Ьверо-востокъ отъ деревни, въ 100 саженяхъ 
къ востоку отъ пограничной между Пермской и Вологодской губерн1ями 
прос-Ьки (т.-е. уже въ пред’Ьлахъ Пермской губерн1и), близь согры, среди 
густого еловаго л-Ьса обнажаются (№ 191) въ вид-Ь сопки, сильно по
крытой мохомъ кварциты розоваго цв'Ьта. Форма сопки приближается 
къ эллипсу, съ длиною осью равною 10 саж. и короткою—5 саж. и вы
сотою 2 саж. Кварцитъ сливной, безъ трещинъ и примазокъ. Напласто- 
ван1я совершенно не видно.

Лишь въ одномъ м'Ьст'Ь кварцитъ бол-Ье охристый и отсюда взята 
проба.

Близь этого выхода, саженяхъ въ 70 къ югу, въ отвалахъ старыхъ 
шурфовъ, на серебрянную руду обнажаются (№ 192) ф1олетовые глини
стые сланцы съ примазками жел'Ьзнаго блеска.

Эти породы выходятъ среди известняковъ островомъ не бол^е 1,5 
к'вадратныхъ верстъ. Сл-|.дуюш,ее обнажен1е известняковъ было осмотрено 
къ югу отъ деревни въ м’Ьстности „ Д у р н о й  Л о г ъ “. Зд’Ьсь, на правомъ 
берегу этого лога, обнажается известнякъ (№ 193) въ карр1ер'Ь, гд-Ь бе- 
рутъ верхн1е разрушенные слои этого известняка для мош,ен1я дороги. 
Пласты св'Ьтло-желтаго известняка простираются 320° и падаютъ
на юго-западъ /  20°. Карр1еръ расположенъ на вершин% холма 18 саж. 
высотою. Зд'Ьсь найдены многочисленные кораллы.

Двигаясь еш,е къ югу въ вершин^ Кудряшевскаго лога въ 0,5 верст’Ь 
отъ земскаго тракта, обнажена (№ 194) въ густой еловой чащ-Ь надъ 
поляною на 150 сажень по простиран1ю и на 2 сажени въ высоту слои
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того-же мелкослоистаго св^тло-желтаго известняка съ простиран1емъ 
N 0 140“ и падающ1е къ юго-западу /1 12' .̂ Снизу осыпь, покрытая 
мохомъ.

Двигаясь внизъ по Кудряшёвскому логу, на л’Ьвомъ его берегу, въ
75 саж. отъ предъидущаго новое обнажен1е подъ назван!емъ „К а м е ш е к ъ “. 
Зд^сь (N2 195) видна отв-Ьсная ст^.на известняка въ 6 саж. высоты 
на осыпи. Простиран1е слоевъ N 0 120'  ̂ и паден1е на юго-западъ ^  14”. 
Чапластован1е особенно ясно видно въ бокахъ этого выхода, который 
неясною ст^.ною тянется еще на 150 сажень внизъ по логу и обры
вается эффектною скалою.

Аналогичныя обнажен1я известняковъ извъстны еще на правомъ бе
регу Кудряшевскаго лога (2 обнажен1я) въ 2 верстахъ отъ тракта и по 
р. Ляг-Ь (три обнажен1я) въ 2 верстахъ отъ моста вверхъ по р'Ьчк'Ь.

Между Кудряшевымъ и Дурнымъ Лягами на тракту въ искусствен
ной выемк% видна (№ 196) глина буро-малиноваго цв^та, прикрытая сверху 
буро-желтымъ суглинкомъ. Это обнажен1е тянется до Плёсовскаго Лога, 
гд-Ь въ буромъ суглинк'Ь видна галька.

Будемъ двигаться дал^е къ югу по направлен1ю проектируемой 
дороги.

Выйдя у р-Ьки Ляги изъ ра1она каменноугольнаго известняка лин1я 
вступаетъ въ область развит1я артинскихъ отложен1й. Къ сожал1эНШ, 
естественныхъ обнажен1й даже по долинамъ р-Ькъ, зд'Ьсь совершенно не 
видно. Приходится останавливаться на искусственныхъ обнажен1яхъ.

Такимъ является яма, гд'Ь добываютъ бутъ у самой дороги изъ д. Куп- 
чикъ въ с. Вильгортъ въ 1,5 верст^ отъ д. Гавино. Зд'Ьсь (1̂ 2 197) ло-
маютъ желтый плитнякъ съ сине-сърымъ изломомъ. 
ясно.

апластованю не

Зъ 1,5 верст’Ь отъ с. Камгорта по дорог^ въ д. Урусову въ логу на 
л-Ьвомъ его склон'Ь видна (М2 198) яма, гд-|> добываютъ тотъ-же плитнякъ, 
желтый снаружи и сине-сЬрый въ излом'Ь. Часть такого плитняка была 
сложена въ штабель, что дало намъ возможность осмотр'Ьть его въ надежд'Ь 
найти ископаемыя, но безусп-Ьшно.

Переходъ р-Ьки Вишеры нам'Ьченъ въ 150 саж. ниже Рябининскаго 
перевоза.

Дал'Ье за селомъ Губдоромъ на правой сторон-^ тракта (отъ села), у
дорог-Ь въ 1 верст-Ь отъ села незначительный карр1еръ (N2 
рабатывается осыпь желтаго плитняка.

, гдЪ раз-
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Зъ 2 верстахъ на западъ отъ дер. Клепиковой, въ 3 верстахъ отъ 
села Татарскаго по р'Ьчк'Ь Нечаихъ (л-Ьвому притоку р%ки Талицы, пра- 
ваго притока р’Ьки Мошевицы), на правомъ ея берегу въ отвалахъ шурфа 
видно (№ 200); св'Ьтлаго песка— ОДЗсаж., бураго песка 0,3 саж. и дал-Ье 
темно темно-с%рая глина съ сЬрнымъ колчеданомъ, гипсомъ и прожилками 
св-Ьтлаго кремня. Эта глина, какъ это подробно выясняется въ глав'Ь о 
полезныхъ ископаемыхъ, прикрываетъ пласты соли. Такимъ образомъ, 
выходъ соленосной толщи обнаруженъ у самой проектируемой лин1и жел. 
дороги, что очевидно должно представлять громадное значение.

За деревней Федункиной по правую сторону земскаго тракта (на 
15-й верст% отъ с. Татарскаго) небольшой карр1еръ, гд-Ь видно (№ 201).

растительной земли .
бурой глины ......................
мелкаго известковаго щебня 
бол-Ье крупнаго щебня . . 
мелко-слоистаго известняка 
крупно-слоистаго известняка

0,10 саж. 
0,15 
О, 2 
О, 3 
О, 4 
О, 6

»>

1,75 саж.

Известнякъ плитняковый, м'Ьстами сильно кремнистый темно-сЬраго, 
темно-бураго и даже черно-бураго цв'Ьта. Простиран1е его N8 и паден1е 
на востокъ /_ 6°. Никакихъ, даже сл^>довъ, ископаемыхъ, не смотря на 
тщательные поиски, зд^сь не найдено.

На 16-й верст'1. при спуск'Ь въ долину на л'Ьвой сторон'Ь тракта не
большая ломка, гд-Ь виденъ (№ 202) известнякъ буро-желтаго цв1>та, сильно 
ноздреватый, крупно-слоистый. Ввиду полузасыпанности этой ямы опре- 
Д'Ьлить напластован1е не удалось.

Въ 5 верстахъ отъ с. Верхъ Мошеваго на границ-Ь Чердынскаго и 
Соликамскаго уЬздовъ по л-Ьвую сторону тракта карр1еръ, гд'Ь видно (№ 203)

растительной земли
осыпь .......................................
мелко-слоистаго известняка 
крупно-слоистаго . . . .

0,1 саж. 
0,2 „ 
0,5 „
1

1,8 саж.
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Известнякъ мергелистый, кремнистый, с%раго и темно-бураго цв'Ьта. 
Местами прослойки св'Ьтло-желтаго мергеля. Въ пустотахъ много кристал- 
ловъ гипса. Простиран1е N^7 330° и паден1е къ востоку / 3 ° .  Крупные 
слои внизу (до 0,3 саж.) разбиты трещинами на глыб!> около 0,5 кв. саж.
Ископаемыхъ не видно.

На л’Ьвомъ берегу р%ки Боровой у д. Чертежа, гд-Ь нам^ченъ мостъ, 
обнажается на 20 саженей (№ 2 0 4 ) св-Ьтло-желтый песокъ слабо-слоистый 
до 3 сажень высоты.

На л-Ьвомъ берегу р-Ьчки Усолки у самой дороги, небольшой карр1еръ 
(№  2 0 5 )  въ 0,5 верст% отъ города Соликамска. Зд-Ьсь видны горизонтально 
напластованные, св-Ьтло-желтые, мергелистые, мелко-слоистые известняки, 
совершенно лишенные ископаемыхъ.

Общая длина изсл-Ьдованнаго участка лин1и проектирована въ 
380 верстъ.

На этомъ окончимъ описан1я осмотр^нныхъ нами обнажен1й и перей- 
демъ къ краткимъ геологическимъ выводамъ.

0^5



III. 0БЩ1Й СВОДЪ НАБЛЮДЕН1Й.

Двигаясь по направленш къ востоку отъ центра проектируемой лин1и, 
мы будемъ встр-Ьчать все бол-Ье и бол-Ье древн1я геологическ1я образо- 
ван1я и наоборотъ. Въ этомъ смысл'Ь для полнаго уяснен1я строен1я Чер- 
дынскаго' края особенно поучительна поездка по р. Вишер-Ь и по ея при
току р. Вёл су.

Лоэтому и начнемъ съ ьтой р'Ьки.
Самымъ крайнемъ восточнымъ пунктомъ Чердынскаго уЬзда осмот- 

р'Ьннымъ нами былъ'водоразд-Ьльный хребетъ между р. Ивделемъ (система 
р. Оби) и р. Б. Мартайкой (система р. Камы).

. Зд-Ьсь развиты зеленые метаморфическ1е сланцы. Двигаясь дал-Ье къ 
западу, мы попадаемъ въ ра1онъ кварцитовъ горы Мартайки. Благодаря 
трудамъ Е. Федорова и Л. Дюпарка въ настоящее время установлено 
д-Ьлен1е сланцевъ на дв-Ь г р у п п ы,  различныхъ какъ по своему происхож- 
Д0Н1Ю, такъ и по составнымъ частямъ. Къ первой групп-Ь мы будемъ отно
сить кварциты и сланцы, съ кварцитами т'Ьсно связанные. Ко второй всЬ 
метаморфическ1е сланцы, произошедш1е изъ изверженныхъ основныхъ 
породъ, составныя части которыхъ перетерпели полную перем'Ьну („рас- 
пыленныя породы").

Такимъ образомъ метаморфическ1е сланцы водоразд-Ьльнаго хребта 
должны быть отнесены ко второй групп'Ь. Проф. Дюпаркъ ихъ опред%- 
ляетъ *) какъ а л ь б и т  о-э п и д о т о в ы е  а м ф и б о л и т ы .

Двигаясь дал'Ье къ западу отъ Уральскаго хребта, мы увидимъ с л а н ц ы  
н и ж н я г о  д е в о н а ,  которые тоже можно разд^.лить на дв'Ь разновид
ности, на г л и н и с т ы е  с л а н ц ы  и на и з в е с т к о в о - г л и н и с т ы е .  Пер

*) Ь. Оирагс. КесЬегсЬез, е!с., р. 78.
8



114

вые развиты близь д. Усть-Улсъ (№ 30), вторые противъ В. Чувала 
(№ 48).

Къ с р е д н е м у  д е в о н у  А. Дюпаркомъ отнесены с^рые доломиты, 
обнаженные по р. Вишер-Ь (обнажен1я №№ 31—47). Доломиты эти н-Ьмы 
въ палеонтологическомъ отношенш.

Границу между этими доломитами и нижне-девонскими сланцами 
почти невозможно установить точно.

Спускаясь внизъ по р. Вишер-Ь, мы попадемъ въ ра1онъ каменно- 
угольныхъ отложен1й, подрэзд%лен1е которыхъ на отд’Ьлы не встр'Ьчаетъ 
затрудненш благодаря многочисленнымъ ископаемымъ.

Зъ этомъ отношенш будемъ следовать проф. Кротову *), который 
установилъ следующее д'Ьлен1е каменноугольныхъ отложен1й.

А. Н и ж н 1 й  о т д - Ь л ъ .

С\— 1) Глинисто-песчаниковая группа.
Сг— 2) Нижн1Й горный известнякъ съ иШоз1го1:10п.

В е р х н 1 Й о т д ' Ь л ъ .

Сг— Верхн1Й горный известнякъ.
Характернымъ ископаемымъ для С1 Л. Дюпаркъ **) считаетъ Рго 

йисШз д1дап1:еп5 . Напротивъ, П. Кротовъ "̂ **) пишетъ: „для нижняго гор- 
наго известняка изъ наиболее распространенныхъ являются характер
ными: Сап1п1а т и и 1р1ех Кеуз., АШуг13 ехрапза РЫ11. и Зр1г1!ег тоздиеп513
' 1̂3СЬ “ .

Нижне каменноугольный песчаникъ развитъ на р. Вишер1ь въ раюн!. 
э. Золотихи (№ 26), а нижн1Й горный известнякъ—у д. Усть-Щугоръ 
(№ 18) и ниже (№ 17, 16 и 15).

Зерхн1Й отд'Ьлъ, заканчивающ1й каменно-угольную систему развитъ 
на р. Вишер'Ь во многихъ м'Ьстахъ: онъ слагаетъ Ветланск1Й, Кедровый, 
""оворливый и Писанный камни (№№ 13, И , 10 и 22).

Эти-же известняки продолжаются и на сЬверъ къ р. Колв'Ь, гд-Ь 
они образуютъ выходы В'Ьтлянскаго, Дивьяго и Бойца камней (№№ 70, 
71, 72, 73 и 74) возвышенность за д. Б. Кикусъ. Они-же слагаютъ 
обнажен1я и по р. Унь'Ь у д. Усть-Бёрдышъ (№№ 103, 105, 106, 107,

*) П. Кротовъ, стр. 357.
**) Ь. Оирагс, р. 118.

***) П. Кротовъ, 1Ыс1., стр. 365.
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108 и 109). Другой хребетъ этихъ известняковъ направляется отъ 
р. Колвы на скверо-западъ и обнажается на р. Пильв'Ь' у д. Ксенофонтовой 
(№№ 182— 185, 188— 190 и 193— 195).

На пласты верхняго отд'Ьла каменно-угольной формац1и непо
средственно налегаютъ образован1я, промежуточныя между каменноуголь
ной системою и пермской—п е р м о - к а р б о н о в ы я .

Относительно подразд-Ьлен1я этихъ отложен1й на отд-Ьлы, въ наук^ 
еще не установилось окончательнаго взгляда.

Проф. П. Кротовъ *) предлагаетъ разд^.лен1е пермо-карбоновой толщи 
западнаго Урала на сл'Ьдующ1е отд'Ьлы; Н и ж н 1 й —горизонтъ артинскаго 
песчаника, с р ед н 1 й —известково-доломитовый и в е р х н 1 Й, состоящ1й 
изъ мергелистыхъ плитняковъ и мергелей.

Ло его мн’Ьн1ю въ первомъ отд’Ьл!. встр-Ьчается 607о каменноуголь- 
ныхъ видовъ, ископаемыхъ организмовъ и 21% пермскихъ, въ среднемъ 
407о каменноугольныхъ и 377о пермскихъ и въ верхнемъ 30°/о каменно- 
угольныхъ и 70”/о пермскихъ.

Изучен1е пермо-карбоновыхъ отложен1й особенно важно, т. к. съ ними
связаны пласты соли. Но уже прив.-доц. И. Московскаго Университета
А. А. Черновъ **) оспариваетъ принадлежность соленосной толщи къ
артинскому в'Ьку и относитъ прикамскую соленосную толщу къ к у н ч у р -
с к о м у  ярусу. Этотъ авторъ допускаетъ и соленосность нижнихъ горизон- 
товъ артинскаго яруса.

На соленосные осадки Прикамья налегаютъ, по мнЬн1ю А. Чернова 
мергелисто - песчаная толща, покрывающаяся горизонтомъ м-Ьдистыхъ 
песчаниковъ.

Такимъ образомъ вопросъ о подразд'Ьлен1и пермо-карбоновыхъ отло- 
жен1Й остается пока еще открытымъ.

Отложен1я этого типа пользуются на изсл-Ьдованномъ нами ра10н-|> 
значительнымъ распространен1емъ: можно см’Ьло утверждать, что 607о 
площади раюна или вся его западная часть (отъ 27® в. д. отъ Пулкова) 
покрыта пермо-карбоновыми осадками. Мы ихъ встр-Ьтили на р. Вищер'Ь 
двумя островками (у д. Романихи и у с. Сыпучьяго), на р. Колв-Ь на 
всемъ протяжен1и ея течен1я, за исключен1емъ участка д. В-Ьтланъ—
д. Боецъ, гд-Ь проходитъ гряда каменноугольныхъ известняковъ, на 
р. Печор^. отъ р. Уньи до р. Ылыча, на р. Пильв-Ь и р. Кам-Ь. Вся

*) П. Кропотовъ, стр. 445.
**) А. Черновъ. Ежегодникъ по геолопи, т. X, вып. 3 — 4, стр. 62.

8*



116

проектируемая лин1я жел'Ьзной дороги проходитъ также по пермо-кароо- 
новымъ отложен1ямъ, за исключен1емъ полосы, шириною около 18 верстъ 
близь д. Ксенофонтовой, гд1> развиты каменноугольные известняки.

Къ отложен1ямъ п е р м с к о й  системы проф. П. Кротовъ относитъ 
совершенно н'Ьмыя въ палеонтологическомъ смысл% буро-малиновые мер
геля, которые мы встр-Ьчали по р. Кам-|> (№№ 1— 4) къ западу отъ проек
тированной ЛИН1И.

На отложен1я пермской системы налегаютъ отложен1я м е з о з о й -  
СК1 Я съ весьма характерной фауной. Ископаемыя этой эпохи были встр^.- 
чены нами на р. Печор-Ь (№ 120) и на р. Сойв-Ь (№ 178) на темныхъ 
глинахъ.

Эти глины совершенно определенно относятся гр. Кейзерлингомъ *) 
къ юрскимъ. Встр'Ьченныя нами ископаемыя тоже могутъ быть отнесены 
къ юрскимъ. Но ввиду того, что почти вс'Ь ископаемыя были найдены 
мною на черныхъ глинахъ, а не с р е д и  нихъ, я воздержусь отъ кате- 
горическаго отв-Ьта на вопросъ о принадлежности этихъ глинъ къ 
юрскимъ.

Лостъ-пл10ценовыя образован1я представлены въ нашемъ ра1он'Ь 
д и л л ю в 1 а л ь н ы м и  отложен1ями. Эти отлож ен1я развиты и с к л ю ч и т е л ь н о  
въ западной части Чердынскаго края. Въ восточной его части, въ 
области верховьевъ Вишеры, никакихъ ледниковыхъ отложен1й нами н е  
было встр1.чено.

Въ среднихъ частяхъ нашего ра1она развиты и д р е в н 1 я  а л л ю-  
в 1 а л ь н ы я  образован1я, которыя при поверхностномъ взгляд'Ь легко мо
гутъ быть приняты за ледниковыя отложен1я.

Д-Ьлая заключен1е объ образован1ЯХъ, по которымъ проектирована 
лин1я, мы должны высказать, что никакихъ неблагопр1ятныхъ для же- 
л'Ьзнодорожнаго строительства породъ и явлен1й (плывуны, оползни, 
сбросы, воронки и др.) зд-Ьсь нами не встр'Ьчено. Перес1>чен1е известко- 
ваго кряжа у д. Ксенофонтовой не представитъ тоже никакихъ значи- 
тельныхъ затрудненш.

*) Ке15е 1п с1аз Ре1зсЬога-Ьапс1, ‘5. 358.



IV. ПОЛЕЗНЫЯ ИСКОПАЕМЫЯ.

Эта глава по самому заданда настоящей работы должна являться 
наибол-Ье важною и полною.

Но зд'Ьсь необходимо сд'Ь.лать сл'Ьдующее прим’Ьчан1е.
Зсякш изсл'Ьдователь, который будетъ стоять передъ задачею дать 

систематическое описан1е вс^.хъ разнообразныхъ полезныхъ ископаемыхъ 
въ какомъ нибудь ра1он'1. (даже незначительномъ по протяженда), будетъ 
находиться въ очень тяжелыхъ услов1яхъ, такъ какъ для такого описан1я 
потребуется весьма продолжительное время. Но даже и располагая со- 
отв-Ьтствующимъ запасомъ времени и усп'Ьвъ изучить въ деталяхъ всю 
поверхность подлежащаго изсл'Ьдованш ра1она, изсл-Ьдователь никогда не 
можетъ дать полной картины всЬхъ полезныхъ ископаемыхъ своего ра1она, 
такъ какъ въ очень многихъ случаяхъ, безъ н’Ькоторыхъ разв'Ь.дочныхъ 
работъ м'Ьсторожден1е полезнаго ископаемаго не можетъ быть обнаружено.

Все сказанное въ высшей м'Ьр’Ь приложимо къ нашему ра1ону, пло
щадь котораго, принявъ лишь 100 верстъ къ востоку отъ проектируемой 
линш, выразится въ цифр!. 380X  100 =  38.000 квадратныхъ верстъ.

Очевидно, въ пять м'Ьсяцевъ полевыхъ изсл'Ьдован^й такая колоссаль
ная площадь, да къ тому-же весьма трудно доступная, не могла быть 
изучена систематически. Поэтому мы были вынуждены осматривать лишь 
т'Ь м'Ьсторожден1я полезныхъ ископаемыхъ, о существован1и которыхъ и 
о точномъ расположен1И мы могли собрать св'1.д'Ьн1я. Св'1)Д'1.н1я эти были 
троякаго рода; 1) св'1.д-|>н1я и з ъ  л и т е р а т у р ы .  Къ сожал'Ьн1ю, какъ 
это видно изъ первой главы настоящей работы, гд"!. приведенъ по воз
можности полный сводъ литературы, охватывающей нашъ ра1онъ, лите- 
ратурныя св'Ьд'1>н1я относятся только къ т%мъ полезнымъ ископаемымъ,
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которыя уже служили предметомъ эксплоатацш (преимущественно въ 
ра1он'Ь р'Ьки Вишеры и въ Соликамскомъ у'Ьзд'Ь).

О другихъ полезныхъ ископаемыхъ св-Ьд-Ьнш въ литератур-Ь мы не 
нашли. 2 ) р а з с п р о с н ы я  св'Ьд'1>н1я на  м•Ьст^. По своему характеру 
эти данныя  носили, очевидно, случайный характеръ. Хотя, надо отдать 
справедливость, что иногда опытный проводникъ снабжалъ насъ весьма
Ц'ЬННЫМИ и ДОСТОВ'ЬрНЫМИ СВ̂ .Д'1>Н1ЯМИ.

и наконецъ 3) св' Ьд' Ьн1я о з а я в к а х ъ .  Эта категор1я доставила 
намъ наибольшее количество указан1й, и указан1й по большей части без- 
ошибочныхъ.

Не придавая, конечно, значен1я абсолютной достов’Ьрности списку 
заявокъ въ какомъ-нибудь ра1он'Ь, мы все таки считаемъ, что во многихъ 
дикихъ и мало населенныхъ м-Ьстностяхъ нашего отечества, гд-Ь ника- 
кихъ изсл’Ьдовангй не производилось и никакой горнопромышленности 
не существуетъ, списокъ заявокъ можетъ дать н-Ькоторую картину бо
гатства полезными ископаемыми этого ра10на. Какъ изв'Ьстно, наше 
законодательство поошряетъ поиски полезныхъ ископаемыхъ въ самой 
широкой степени. Всяк1й полноправный гражданинъ можетъ безплатно 
получить разр'Ьшительное свид'Ьтельство на разв'Ьдку любого ископаемаго 
на казенныхъ земляхъ, и сд'Ьлать заявку на это ископаемое для полу- 
чен1я отвода. Сл-Ьдовательно лишь два фактора могутъ заставить рудо
искателя заявлять полезное ископаемое безъ достаточныхъ основан1й; 
злой умыселъ и нев'Ьжество. Первое можетъ случиться лишь тогда, 
когда заявивш1й неблагонадежную площадь желаетъ продать ее со спе
кулятивною ц-Ьлью, пользуясь подъемомъ интереса къ какому нибудь 
ископаемому въ данномъ ра1он'Ь, въ данное время такъ называемой „го
рячкою" (напр, нефтяною горячкою, золотою и т. п.).

Очевидно, эти случаи р'Ьдки и невозможны въ глухихъ м'Ьстахъ, 
такъ какъ продать неблагонадежную заявку въ неизв-Ьстной м-Ьстности 
нельзя.

"'ораздо чаще приходится им-Ьть д'Ьло съ нев-Ьжествомъ рудоиска
телей и так1е именно случаи и встр'Ьчались въ нашемъ ра10Н'Ь, гд% иногда 
люди совершенно искренно тратили массу труда и средствъ на разв-Ьдку 
неблагонадежной площади, исключительно благодаря своему незнакомству 
съ геолопей и минералопей.

Ниже, въ вид'Ь отд-Ьльнаго приложен1я, мы приводимъ списокъ всЬхъ 
заявокъ интересующаго насъ ра!она, опубликованныхъ въ Пермскихъ 
Губернскихъ В-Ьдомостяхъ съ 1888 года. Намъ удалось собрать данныя
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О 434 заявкахъ на самыя разнообразныя полезныя ископаемыя (исклю
чая заявокъ на разсыпное золото) въ томъ числ'Ь:

1) На жел-Ьзныя р у д ы ...................................................316
2) М'Ьдныя р у д ы ..............................................................23

3) Свинцовыя руды . .
4) Хромовыя руды . .
5) Марганцевая руда .
6) Каменный уголь
7) Азбесть ......................
8) С'Ьрный колчеданъ .
9) Огнеупорную глину .

10) Магнезитъ . . . .
11) Доломитъ . . . .

1
3 
1

64
8

4 
2
Го

Всего . . 434

Уже одинъ этотъ перечень (даже исключивъ изв'Ьстную часть за
явокъ какъ неблагонадежныя) можетъ до изв-Ьстной степени служить 
яркимъ показателемъ богатства изсл'Ьдуемаго ра1она.

Что-же касается до существующаго горнаго промысла, то въ Чердын- 
скомъ кра’Ь онъ находится въ зачаточномъ состоянш. Въ Соликамскомъ 
же кра-Ь главнымъ образомъ изв-Ьстенъ одинъ лишь видъ горнаго про
мысла— солеварен1е.

Зд-Ьсь мы им-Ьемъ въ виду только скверную часть Соликамскаго 
уЬзда, изученную нами и совершенно не касаемся южной части, гд-Ь раз
вита каменноугольная (Луньевск1я и Губахинсюя копи) и жел'Ьзная про
мышленность (Кизеловскш ра1онъ).

Ниже мы приводимъ выписки изъ оффищальныхъ св'Ьд'Ьн1й о горно
промышленности въ Бышеупомянутомъ, изученномъ нами ра1он'1. за по- 
сл'Ьднге 20 л’Ьтъ. Здксь сгруппированы данныя о солеварен1и, о золотомъ 
промысл"!., о добыч'Ь жел'Ьзныхъ рудъ, о выплавк'Ь чугуна и о добычк 
доломита и флюсовъ. Только эти виды ископаемыхъ и разрабатываются 
здксь.

Для наглядности эти данныя выражены въ вид'Ь кривыхъ, прило- 
женныхъ къ описан1ю соотв’Ьтствуюш.аго ископаемаго.

Начнемъ съ описан1я месторождений золота.
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1. Золото.

а) Розеыпное золото.

Изъ литературныхъ св'Ьд’Ьнш о золотоносныхъ розсыпяхъ въ инте- 
ресующемъ насъ ра1он'Ь можно указать только на работы П. Бурнашева *) 
и П. Кротова *). Первый авторъ выясняетъ золотоносность л-Ьваго притока 
р'Ьки Печоры р'Ьчки В о л о с н и ц ы .  Но не смотря на сравнительно вы
сокое содержан1е золота въ пескахъ этой р-Ьчки (до 24 долей) работъ 
зд'Ьсь до настоящаго времени не производится. Въ этомъ м'Ьст'Ь съ вы
годою могли бы применяться драги.

Второй авторъ указываетъназолотоносныя розсыпи по притокамъ р. 
Вёлса С у х о м у  Л о г у  ир.  Шудь-Ь. Обаэтихъраюна въ свое время разра
батывались, по словамъавтора**), „за дальностью разстоян1я и неудобствомъ 
путей сообщения были оставлены". Также разрабатывались и розсыпи въ 
области л'Ьвыхъ притоковъ р. Кутимаи правыхъ р. Улса— по р. С а мен  к' 
У с п е н с к о м у  ключу ,  Б о л ь ш о й  Сурь-Ь,  Ма л о й  СурьФ.  и Л я м п  
съ содержан1емъ золота отъ 30 долей до 1 золотника въ 100 пудахъ. 
Авторъ д-Ьлаетъ заключен1е о розсыпяхъ этого раюна „что при бол^-е 
сер1озныхъ разв'Ьдкахъ и при употреблен1и бол-Ье совершенныхъ машинъ, 
чердынск1я розсыпи могутъ быть эксплоатированы не безъ выгоды". Но 
недостатокъ капитала не позволилъ развить зд'Ьсь золотопромышленности 
и во время нашего пос'Ьш,ен1я въ этомъ ра1он'Ь работали лишь много- 
численныя артели старателей, образовавш1яся изъ бывшихъ рабочихъ, 
оставленнаго Кутимскаго доменнаго завода. О количеств'Ь добытаго зд'Ьсь 
шлиховаго золота можно судить по прилагаемой при семъ Д1аграмм'1..

Первая кривая показываетъ обш;ее количество золота, добытаго въ 
Чердынскомъ у'Ьзд'Ь съ 1888 по 1908 года. (За посл'Ьдн1е два года оффи- 
щальныхъ данныхъ еш,е не опубликовано). Вторая кривая показываетъ 
количество золота, добытаго въ систем'Ь р. Улса и третья— количество 
золота, добытаго въ систем'Ь р. Вёлса.

Изучен1е этихъ кривыхъ показываетъ съ несомн’Ьностью, что добыча 
золота уменьшалась до 1902 года, когда она стала быстро увеличиваться 
и это увеличен1е продолжается до самого посл^дняго времени, исключи-

♦) См. Обзоръ Литературы.
**) П. Кротовъ, стр. 521.
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тельно за счетъ увеличен1я добычи золота въ бассейн-Ь р. Вёлса, что, 
какъ мы увидимъ ниже, совпадаетъ съ открыт1емъ зд-Ьсь пр1исковъ бр. 
Сибиревыми.

Добыча-же золота въ систем-^ р. Улса, главнымъ образомъ въ бас- 
сейн^> р. Кутима, достигнувъ своего т а х 1 т и т ’а въ 1888 году, быстро па
дала, достигнувъ т 1п1гпит’а въ 1907 году.

Въ это время всЬ пр1иски зд'Ьсь закрылись и добыча на нихъ считается 
прекратившеюся, но негласно они продолжаютъ разрабатываться арте
лями старателей и по с1е время. Въ 1888 году разрабатывались сл'Ь- 
дующ1е пр1иски въ систем'Ь р. Улса.

1) П равосудны й........................................ Е. Г. Навалихина.
2) Дмитр1евск1Й .........................................его-же
3) Александровскш.................................... его-же.
4) Успенск1й .............................................его-же.
5) С пасск1й ................................• . . . Наел. Севастьянова.
6) Ивановск1Й .............................................Н. И. Бурдакова.
7) С ераф им овсю й .................................... Я. Бурдакова

8) Казанск1й ............................................. его-же.
9) Уральск1й ..............................................его-же.
:.0) С о л и к ам ск 1 й .........................................Г'- Касаткина.
11) Никольск1й .........................................А. П. Кузнецова.

На основан1и распросныхъ св'Ьд'Ьн1й удалось установить, что поиски 
на золото производились въ самой западной части Чердынскаго уЬзда 
почти на границ'Ь Вологодской губерн1и, по р'Ьчк'Ь Л о п ь ’Ь, л'Ьвому при
току р. Южной Кельтьмы.

Слухи о присутств1и зд'1>сь яко-бы розсыпного золота были почер
пнуты изъ какихъ-то рукописныхъ „описей" (вид!>ть которыя мн'Ь къ 
сожал-Ьн1ю не удалось), но разв-Ьдками М. С. Тенина эти слухи были 
опровергнуты, какъ того и следовало ожидать на основан1и геологиче- 
скаго строен1я местности.

Вс-Ь д-|>йствующ1е пр1иски Чердынскаго уЬзда расположены въ на
стоящее время въ верховьяхъ р'Ьки Вёлса, л'Ьваго притока р-Ьки Вишеры.

Кром"!) этого одинъ отводъ на розсыпное золото принятъ и по 
р. Вишер-Ь. Начнемъ съ описан1я этого посл'Ьдняго.

„ В о с к р е с е н с к 1 й “ отводъ Гавр!ила Тимоф'Ьевича Ситникова рас- 
положенъ по р'Ьчк'Ь П р о п а щ е й ,  л'Ьвому притоку верхней Вишеры.
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Пр1искъ отведенъ по указан1ю А. И. Казымова. Р'Ьчка Пропащая про- 
текаетъ среди метаморфическихъ сланцевъ и среди доломитовъ, Н’Ьмыхъ  
въ палеонтологическомъ отношен1и, но относимыхъ проф. Дюпаркомъ 
къ среднему отд’Ьлу девонской системы, обнаженныхъ на р. Вишер-Ь у 
устья р. Пропащей, которые и служатъ постелью розсыпи.

Такъ какъ работъ еще зд-Ьсь не производится, то снять разр-Ьзъ 
намъ не удалось, равно какъ и получить св-|.д’1>н1я о количеств-1, золота 
въ пескахъ.

При осмотр'Ь отваловъ шурфа № 1, выбитаго въ 6 саж. отъ р-Ьчки 
Пропащей на правой ея сторон-Ь и въ 200 саж. отъ р. Вишеры можно 
заключить, что р'Ьчники состоятъ почти исключительно изъ малоокатан- 
ныхъ кусковъ метаморфическаго сланца и сЬраго доломита. Кварцъ и 
псевдоморфозы бураго железняка по пириту встречаются въ ничтож-
номъ количеств-Ь.

Пробная промывка отвала показала, что шлиха въ пескахъ мало. Но
золото было констатировано.

Наибол-Ье интереснымъ являлся осмотръ ра1она пр1исковъ въ вер- 
ховьяхъ р. Вёлса. Зд'Ьсь были осмотр-Ьны:

„ Е л и з а в е т и н с к 1 й “ пршскъ Ив. Вас. Прудкова по Никольскому 
ключу, правому притоку р'Ьчки Талой, правому притоку р. Вёлса (выше
Мартайскаго камня).

Станъ пр1иска расположенъ въ двухъ верстахъ отъ устья ключа. 
Пр1искъ открытъ Н. П. Зуевымъ и разв^данъ и заявленъ въ 1905 г. 
(совм-Ьстно съ Е. П. Маминой) штейгеромъ В. А. Вологдинымъ, убитымъ 
зд'Ьсь въ 1908 году и взятъ въ аренду въ 1910 году И. В. Прудковымъ. 
Зъ 1906 году зд^>сь добыто 2 ф. 54 зол. и въ 1907 г. 17 ф. 39 зол. 
золота.

Въ главномъ разр’Ьз’Ь можно видеть следующее напластован1е;

Растительной з е м л и ............................................ 0,08 саж.
^^■Ьчниковъ...........................................................1,6
П е с к о в ъ ...................................................................1,0
Постель слюдистый кварцитъ.

Р1Ьчники состоятъ изъ окатаннаго кварца, метаморфическихъ слан
цевъ и глыбъ слюдистаго кварцита съ незначительнымъ количествомъ 
песковъ бураго цв-Ьта.

Верхняя часть р^чниковъ сцементирована бурыми (почти черными) 
окислами жел-Ьза (РезО,,). Постель розсыпи состоитъ изъ слюдистаго

»>
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кварцита св^.тло-зеленаго цв’Ьта, простирающагося N0 10° и круто падаю-
щаго на югъ. 11ростиран1е кварцита почти соотввтствуетъ направленш 
ключа. Головы кварцитовъ сильно разрушены. Пески буро-желтаго цв'Ьта, 
промывистые съ большимъ количествомъ гальки. Самое богатое золото 
внизу на разрушенныхъ кварцитахъ, которыхъ поддираютъ до 2,5 ар- 
шинъ. Розсыпь не широкая, отъ 4 до 15 саженей ширины. Воды въ 
ключ'Ь много. Содержан1е золота отъ 7 до 20 золотниковъ съ промытаго 
куба песковъ или принимая в1>съ одной кубической сажени песковъ въ 
1200 пудовъ, получимъ содержан1е золота отъ 56 долей до 1 золотника 
64 доли въ 100 пудахъ. Особенно богатъ былъ верхнш разрЬзъ. Ц'Ьли- 
ковъ имеется до 500 сажень вверхъ по ключу и до 1000 сажень внизъ, 
т. е. прим'Ьрный запасъ золота можно считать 1500X 1 0 X2  =  30.000 
кубовъ и при низшемъ содержанш 7 золотниковъ и куба около 54 пу
довъ. Шлиха много. Въ шлих'Ь часты кусочки (окатанные) жел'Ьзнаго
блеска и краснаго жел'Ьзняка.

„ Н и к о л а е в с к 1 Й“ пр1искъ В. Я. Сибирева по р'Ьчк'Ь Заблудящей,
правому притоку р'Ьчки Талой.

Открытъ въ 1903 году А. И. Казимовымъ.
Отведена вся р'Ьчка; нижняя часть отвода, подъ именемъ Але- 

ксандровскаго, расположена въ 2,5 верстахъ отъ стана Николаевскаго 
пр1иска.

На Николаевскомъ пр1иск'Ь работаютъ двумя разр'Ьзами.
М1.стами торфъ или „тундра" по местной терминолог1и.

Растительной земли........................................0,08 сажени.
РЬчникоБЪ..........................................................1,8
Песковъ...............................................................1,1
Постель розсыпи кварцитъ.

-Сварциты б'Ьлаго цв^та простираются (въ обш;емъ) N0 6“ и круто 
падаютъ на юго-востокъ /  85°.

Простиран1е кварцитовъ поперекъ долины, что надо считать чрез
вычайно благопр1ятнымъ обстоятельствомъ. Сверху кварциты разрушены 
и ихъ поддираютъ на 1 сажень. Ручники состоятъ изъ окатанныхъ га- 
лекъ кварца и кварцитовъ и почти не сцементированы, а также круп- 
ныхъ глыбъ (20—30 пудовъ) кварцитовъ. При внимательномъ осмотр-Ь 
гальки лишь въ одномъ м'Ьст'Ь найдена галька конгломерата. Пески 
буро-желтаго цв'Ьта промывистые. Золото мелкое окатанное, часто въ
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вид-Ь стебельковъ. Шлиха много. Кром% псевдоморфозъ бураго жел-Ьз- 
няка по пириту („кубика") встр-Ьчаются кристаллы жел'Ьзнаго блеска и 
свинецъ.

Посл-Ьднш металлъ мн'Ь не удалось вид'Ьть, несмотря на тщатель
ный осмотръ шлиховъ и снятаго золота, но по словамъ зав^дывающаго 
пр1искомъ С. И. Ефремова свинецъ встречается зд'Ьсь не въ вид!, дроби, 
а небольшими, неправильной формы кусочками.

Ширина розсыпи въ среднемъ 25 саж.
Но пески поднимаются и на увалы, хотя шурфован1я зд^сь не 

было. Разр-Ьзами пройдено свыше 750 саженей и получено 7 п. 2 ф.
36 зол. золота (до 1908 г.).

Во время нашего пр1’Ьзда (3 1юля) на Николаевскомъ пршск'1. рабо
тало до 200 челов^къ рабочихъ. Въ см-Ьну промывалось на 2 американ- 
скихъ шлюзахъ около 25 кубовъ песковъ, причемъ увеличен1е промывки 
задерживалось недостаткомъ воды и узкостью забоя. Хвостовой станокъ 
3 аршина длины. Сплотки по 8 аршинъ при аршин'Ь ширины; люкъ— 
6 аршинъ. Р'Ьшетокъ (металлическихъ) 21 штука съ отверств1ями въ 
1" и 7-1". Съемъ золота одинъ разъ въ сутки. Въ сплотки прибавляютъ 
до 10 золотниковъ ртути. При вскрьти торфовъ употребляютъ вагон
чики Арт. Коппель и рельсы четыре фунта въ фут'Ь. При шлюзахъ до 
10 челов’Ькъ. Работаютъ въ дв’Ь см'Ьны. Разсчетъ съ тачки.

Добываетъ пески, откатываетъ и промываетъ ихъ одна артель, по 
разсчету три человека на тачку песковъ (1 подкидываетъ, 1 катаетъ и
1 моетъ).

Запасовъ золота въ ц’Ьликахъ считаютъ еще до 10 пудовъ. Ведутся
также и разв'Ьдочныя работы.

Въ 250 саж. отъ Александровскаго отвода обнаруженъ пятичетвер- 
товый пластъ песка съ содержан1емъ 5 зол. съ куба. Пески идутъ по
лосою въ 6 сажень шириною, разв'Ьданною на 70 саженей. Работы еще 
продолжаются.

По дорог'Ь съ Николаевскаго пр1иска была совершена экскурс1я на 
восточную вершину Мартайскаго камня для изучен1я явлен1я „ в ы с о к и х ъ  
т е р а с с ъ “. Верхомъ удалось прдняться до границы древесной расти-

*) Въ 1903 г. получено........................................... 1 ф. 26 з. (при развЬдкахъ).
„ 1904 „ „ ........................................... 34 „ 44 „
„ 1905 „ „ ............................... 1 пуд. 4 „ 26 „
„ 1906 .......................................................  2 „ 12 „ 79 „
„ 1907 ........................................................  2 „ 29 „ 53 „
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тельности до высоты 430 саженей (по опред'Ьлен1ю проф. Дюпарка) *). 
Отсюда начиналась осыпь угловатыхъ глыбъ кварцита, по которымъ 
пришлось взбираться до вершины (восточной) терассы на вышину 
502 сажени.

Къ западу отъ этой терассы высился пикъ, общая высота котораго 
610 саженей. На С'Ьверномъ склон'Ь терассы громадныя участки фирно- 
ваго сн-Ьга. Растительность выражалась лишь карликовой березой 
(Ве1;и1а папа) и кустиками можжевельника (1ип1региз).

Вершина представляетъ ровное плато, покрытое кусками кварцита 
и мелкою, хорошо окатанною галькою изъ Т'Ьхъ-же кварцитовъ. Въ н'Ь- 
сколькихъ саженяхъ ниже къ западу совершенно ясно видна вторая те- 
расса. Коренныхъ выходовъ кварцита нигд’1) не видно. Такимъ образомъ, 
зд'Ьсь очевидно колоссальныя изм’Ьнен1я древняго рельефа страны и 
явлен1е в ы с о к и х ъ  т е р а с с ъ ,  подмеченное впервые Дюпаркомъ, слу
жить тому яркимъ доказательствомъ.

Съ вершины Мартайскаго камня открывается роскошный видъ.
На с'Ьвер'Ь. въ 20 (приб.) верстахъ виденъ Молебный камень и до

лина верхняго течен1я р. Вёлса.
Западн-Ье гранд10зный Тулымсюй хребетъ.
Къ востоку за р. Ивделемъ Поясовый камень.
На юг .̂ на первомъ план-Ь Караульный камень и дал-Ье, къ юго- 

востоку, Денежкинъ камень.
Отсюда мы спустились въ долину р’Ьки Большой Мартайки, гд'Ь 

тоже находятся золотые пр1иски.
Въ вершинахъ этой Р1.ЧКИ находятся старые пр1иски Неклюдова и 

и 0. Я. Сибирева. Въ настоящее время зд-Ьсь .работаютъ только хищ
ники, ниже находится С п а с с к 1 Й пршскъ Г. Е. Навалихина въ 8 вер
стахъ отъ устья р. Б. Мартайки, состоящ1й теперь въ аренд-Ь у С. Ро- 
галева и въ 1,5 верстахъ выше по л’Ьвому ключу Н а д е ж д о - Е л е -  
н и и с к 1 й пр1искъ того-же владельца, теперь оставленный.

Разр-Ь.зъ Спасскаго пр1иска слФ.дующш:

Торфа („тундры")......................................................0,9 саж.
Р'Ьчниковъ................................................................... 0,5
1есковъ.........................................................................0,7

Лостель слюдистый кварцитъ.

Ь, Оирагс. КесЬегсЬез, е!з., р. 161.
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оЧники состоя тъ  преимущ ественно изъ  угловатыхъ кусковъ сЬро-
зеленыхъ сланцевъ: кварца почти н'Ьтъ.

Лески съ большимъ содержан1емъ сланцеватой гальки и глины. 
Слюдистый кварцитъ простирается НУ/ 350° и стоить почти на го-
ловахъ.

Его простиран1е совпадаетъ съ направлен1емъ долины, что являлось 
факторомъ, неблагопр1ятнымъ для осажден1я золота.

Въ кварцит'Ь многочисленные кристаллики изм^неннаго пирита (РеЗз). 
Отъ разложен1я этого колчедана вода им'Ьетъ сильную кислотную реакц1ю. 
Сверху коренныя породы разрушены и при разрушеши получается мелюй, 
однородный кварцевый песокъ, пропитанный содержащею серную кислоту 
воду. Отсюда его местное назван1е „соль“. Ширина розсыпи 12 сажень. 
Содержан1е золота отъ 8 до 40 долей въ 100 пудахъ песка. Золото круп
ное, „купоросное" и поэтому не подверженное амальгамацш. Шлиха 
черные. „Кубикъ" почти совершенно отсутствуетъ.

1^аботаетъ зд'Ьсь 70 челов'Ькъ на 2 см'Ьны и промываютъ до 5 ку- 
бовъ въ см'Ьну на американскомъ шлюз'Ь съ колодою 3 саж. длины и
■ 2 вершковъ ширины. Воды много. Вся постановка д'Ьла носитъ рутин

ный характеръ и разв'Ьдочныхъ работъ для опред'Ьлен1я будущихъ ц'1>ли- 
ковъ не производится.

Д'Ьлая общ1е выводы относительно осмотр'Ьнныхъ нами золотонос- 
ныхъ ра1оновъ мы должны на первомъ план'Ь поставить ра1онъ кварци- 
товъ (Мартайск1й раюнъ).

Зд-Ьсь имеются почти всЬ УСЛ0В1Я (не считая, конечно, путей сооб- 
Щен1я) для дальн-Ьйшаго процв'Ьтан1я и развит1я золотого розсыпного д-Ьла.

б) Р у д н о е  з о л о т о .

Лри разработкЬ вышеуказанныхъ пр1исковъ весьма часто встречаются 
жилы кварца.

При пос^щеши моемъ 2-го 1юля 1911 г. „Елизаветинскаго" пршска 
Прудкова мною былъ поднятъ въ нижнемъ разр^з^^ мало окатанный обло- 
мокъ кварца съ видимымъ золотомъ, причемъ золото оказалось въ кри
сталлической форме. Образецъ этотъ представленъ мной въ Минералоги-
ческое Отд'Ьлен1е Геологическаго Музея имени Петра 
Академш Наукъ.

^Императорской
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[о дорогЬ отъ „Николаевскаго" пр1иска въ 2 верстахъ отъ вершинъ 
р. Б. Мартайки и въ 2,5 верстахъ отъ пр1иска Неклюдова на правомъ 
увал^. у самой тропинки, имеющей зд'Ьсь азимутъ N010® стоитъ заявоч
ный столбъ съ буквами 3. В. Я. С. 19^08 и близь него неглубок1й шурфъ, 
въ которомъ виденъ оруден'Ьлый кварцъ.

Ло словамъ проводника Мабаракши Муэдзинова, весьма св-Ьдующаго 
въ топограф1и этого ра1она, зд-Ьсь находится кварцевая жила съ призна
ками золота, которая и была заявлена В. Я. Сибиревымъ.

Но къ разв'Ьдкамъ не было приступлено и срокъ заявки прошелъ.
На „Спасскомъ" пр1иск'Ь Навалихина, по л'Ьвому ключу, впадающему 

въ р. Б. Мартайку, у самаго пр1иска видны выходы кварцевой жилы.
Кварцевыя жилы известны, на что указываетъ Г. Рупрехтъ въ своей 

зам'Ьтк'Ь „о коренномъ м'Ьсторожденш золота въ Чердынскомъ уЬзд'Ь" *), 
въ 12 верстахъ отъ Кутимскаго завода по р. Саменк'Ь.

Рудное золото встр-Ьчено въ Нижне-Чувальскомъ рудник-Ь. Но ни 
одна изъ этихъ жилъ, изъ-за недостатка денежныхъ суммъ, не была раз- 
в'Ьдана и опробована. Зд'Ьсь можно вполн^ присоединиться къ заключен1ю 

Рупрехта, который, занимая долгое время м'Ьсто окружнаго инженера 
Чердынскаго горнаго округа, можетъ считаться авторитетомъ въ этой 
области, что „съ приливомъ капитала можно ожидать и начала разра
ботки въ Чердынскомъ уЬзд'Ь коренного золота, существован1е котораго 
не подлежитъ сомн'Ьн1ю“.

Разв^>данное м-|>сторожден1е золота было осмотр'Ьно нами на пра
вомъ берегу р'Ьки Вишеры почти У13 а у 1з  Н. Чувальскаго рудника 
29 1ЮНЯ 1911 года. Истор1я открыт1я этого м'Ьсторожден1я такова.

Оно было открыто въ 1898 году пот. поч. гр. И. П. Зуевымъ, ко
торый и заявилъ его 16 февраля 1899 года совм'Ьстно съ оханскимъ 
м%щ. А. И. Казымовымъ.

Зъ сл-Ьдующемъ году права на эту заявку перешли къ предприни
мателю М. С. Робушъ, который совм'Ьстно съ казанскимъ купцомъ Але- 
ксандровымъ, пригласили въ 1901 г. для осмотра и оценки этого м'Ьсто- 
рожден1я м'Ьдной руды профессора казанскаго университета А. А. Шту- 
кенберга, который такъ описываетъ это м'Ьсторожден!е **): „Въ одной 
верст'Ь выше устья р. Чувала на правомъ крутомъ берегу р. Вишеры 
идетъ тонко-слоистый, темно-сЬрый известнякъ и этому известняку под

*) Г. Рупрехтъ, стр.

* ' ' )  А. Штукенбергъ. О первомъ открыт1и коренного м'1>сторожден1я золота по р. 
И. Мин. О-ва 1903 г., часть ХЬ, стр. 43—46.

Вишер’̂ . Зап.
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чинены жилы й прожилки золотоноснаго кварца, содержащаго, кром'Ь зо
лота, еще вкраплен1Я галенита, блеклой медной руды, м-Ьднаго колче
дана, цинковой обманки и сЬрнаго колчедана. Золото встр^-чается въ 
кварц-Ь въ форм"!, небольшихъ зеренъ или листочковъ, иногда видимыхъ 
невооруженнымъ глазомъ. Определено, что жила тянется по береговому 
склону на 85 саж., постепенно поднимаясь къ его гребню. Въ верхнемъ 
конц"!. м'Ьсторожден1я пока обнаружена только одна кварцевая золото
носная жила, мощностью отъ 'А до 7з аршина. При разв-Ьдкахъ выя
снено, что золото непосредственно еще содержится въ вид'Ь мелкихъ че- 
шуекъ и листочковъ и въ самой толщ'Ь тонко-слоистаго известняка. 
Лроба содержан1я золота въ образц'Ь, доставленномъ зимою 1901 г. 
автору г. М. С. Робушъ, который пр1обр’1.лъ право на заявку на м'Ьдь 
отъ Казимова дала 47-2 золотника на 100 пудовъ и 172 зол. въ 
известняк'!. “.

Проф. А. Штукенбергъ думаетъ, что это не единственное открыт1е.
Нужно ожидать и другихъ открыт1Й въ нижнихъ горизонтахъ девонскихъ
отложен1й на границ^ ихъ распространен1я, около выходовъ сланцеватой 
толщи.

Такимъ образомъ, этотъ ученый первый констатировалъ зд'Ьсь при- 
сутств1е руднаго золота.

Но не смотря на столь блестящее заключен1е г. Александровъ не 
пожелалъ вложить въ это д'Ьло соотв^тствующаго капитала и все д^ло 
перешло 30 октября 1903 г. къ Н. А. Терентьеву, которому и были 
отведены зд'Ьсь 4 1юля 1904 г. и утверждены въ март-1. 1905 г. четыре 
отвода: Мо с к о в с к 1 й ,  С у х а р е в с к 1 й ,  В а л е н т и н о в с к 1 й  и Н и к о -  
л а е в с к 1 Й.

оащональныхъ основа-'. Терентьевъ поставилъ д-Ьла на вполн' 
н1яхъ: были начаты остальныя разв’Ь.дочныя работы, а также организо
вана прекрасно-оборудованная лаборатор1я для химическихъ анализовъ 
эуды. Не довольствуясь этимъ и воспользовавшись даровой водяною си
лою протекающей зд'Ьсь р^Ьчки была установлена опытная толчейная 
фабрика. Во глав'к. д'Ьла стоялъ инж. пут. сообщен1я А. А. Степновск1й. 
^^езультаты анализовъ не были опубликованы, но по св’Ьд^нхямъ, сообщен- 
нымъ мн"!. на м-Ьст!., опытное толчен1е показало содержан1е золота въ 
кварц^ въ 10 золотниковъ въ 100 пудахъ и въ пустой пород-Ь въ 6 зо- 
лотниковъ. Но Н. А. Терентьевъ не пожелалъ вести д'Ьла, а пожелалъ 
продать его иностраннымъ капиталистамъ. Такъ д-Ьло тянулось до 
1910 года, когда его осматривалъ С. Н. Стрижевъ, который заявилъ
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кругомъ этого м+)Сторожден1я еще 5 отводовъ. Въ такомъ положен1и это 
Д'Ьло находится въ настоящее время.

Разв^.дочныя работы состояли изъ разр'Ьза, заложеннаго на правомъ 
берегу р. Вишеры въ 100 саж. выше (по теченш) отъ здан1я лабо- 
ратор1и.

30
При разр'Ьз'Ь стоитъ столбъ съ буквами 3. Н. А. Т. 19-\^06 и

надписью карандашемъ: „заявлено на разработку кореннаго м-Ьсторож- 
ден1я золота на имя пот. поч. гр. Н. А. Терентьева 30 авг. 1906 г. “.

Въ разр’Ьз'Ь видны слои темно-сЬраго, мелко-слоистаго, кристалли- 
ческаго известняка, слегка изогнутые и падающ!е внизъ по р .̂к'Ь.

Въ 5 саженяхъ (наклонной высоты) выше разр-Ьза вид-Ьнъ зухортъ, 
пройденный въ 1,5 саж. выше воды сперва канавою въ 7,5 саж. длины, 
а зат-Ьмъ кр-Ьпленный 1 X 1,15 саж. на протяжен1и 0,8 саж. Въ забо-Ь 
этой поисковой штольни видны слои известняка, простирающ1еся 
N 0  130° и падающ1е на востокъ /  10°— 12°.

Известнякъ сильно метаморфизованъ, темно-сЬраго цв'Ьта и весьма 
мелкослоистый. Въ немъ, среди листочковъ видны многочисленныя вы-
дЬ>петя кварца и кальцита. Въ середин-Ь забоя штольни видна кварце
вая жила, согласно лежащая съ известняками съ изм-Ьняющеюся мощ
ностью отъ 0,025 саж. до 0,07 саж. съ многочисленными отв-Ьтвлен1ями 
и съ заметною волнистостью.

З ъ  верхнемъ углу забоя видно второе, чечевицевидное включен1е 
кварца. Кварцъ заключаетъ азуритъ, галенитъ, пиритъ, блеклую медную 
руду и кром'Ь того видимое золото, въ вид'Ь незначительныхъ ли
сточковъ.

Жила эта просл'1.жена наклонной канавою и двумя разр’Ьзами на 
80 саженей по возстан1и.

Дал'Ье видно 6 шурфовъ. Увеличен1я мощности жилы нигд-Ь не 
видно.

Не им'Ья другихъ данныхъ о мощности жилы дал-Ье по простира- 
Н1Ю, трудно сд'Ьлать заключен1е объ ея благонадежности.

Также не достаточно выясненъ и чрезвычайно важный вопросъ о 
распред'Ьленш золота и о его содержан1и въ известнякахъ. Въ виду 
сравнительной мягкости этихъ известняковъ уже то количество, которое 
указывалось нами выше должно представлять значительный промыш
ленный интересъ.
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Единственное литературное указан1е на нахожден1е серебрянныхъ 
рудъ въ Чердынскомъ уЬзд^— Банникова *), въ его зам'Ьтк'Ь „Чердынск1е 
серебрянные рудники" надо признать ошибочнымъ, ибо р. Цильма, при- 
токъ р. Печоры, находится вн-Ь пред"1>ловъ этого уЬ.зда.

Также неизвестны и заявки на серебрянныя руды въ интересую- 
щемъ насъ ра1он'Ь.

Но разспросныя св'Ьд'Ьн1я показали, что поиски серебрянныхъ рудъ 
производились и упорно производятся и въ настоящее время въ бассейн'Ь 
Р'Ьки Пильвы, л-Ьваго притока р. Камы.

■Сакъ уже было указано выше, въ глав-Ь съ описан1емъ обнажен1й, 
Р'Ька Пильва у дер. Ксенофонтовой течетъ среди известняковъ каменно
угольной формац1и.

Наши экскурс1и вдоль проектируемой линш показали, что эти 
известняки распространяются и къ северу и къ востоку отъ названной 
деревни и среди нихъ былъ обнаруженъ незначительный островокъ квар- 
цитовъ и изм^ненныхъ сланцевъ, какъ разъ въ этомъ именно м'Ьст’Ь и 
были сосредоточены поиски на серебро, причемъ основан1емъ поисковъ 
служила таинственная „опись" на церковно-славянскомъ язык-Ь, которая 
пользовалась большимъ авторитетомъ среди м-Ьстнаго старообрядческаго 
населен!я. Какъ я уже говорилъ выше, вид'Ьть эту опись мн-Ь не удалось.

Поиски серебрянныхъ рудъ производились среди известняковъ и 
среди изм'Ьненныхъ кварцитовъ.

Поиски первой категорш производились въ м'Ьстности „Пещерная 
гарь", о чемъ мы говорили въ соотв’Ьтствующей глав^.. Разв'Ьдочныя 
работы производились зд'Ьсь отъ старинной фирмы Любимовъ и К”. Въ 
виду сер1озности этихъ работъ всЬ шурфы и вся пещера, для открыт1я 
которой были выбиты, два шурфа изъ общаго числа шести, были осмо- 
тр-Ьны нами особенно тщательно.

Но нигд^> среди этихъ известняковъ никакихъ признаковъ или про- 
жилковъ руды не было встр-|>чено.

Такимъ образомъ наибол'Ье в’Ьроятнымъ объяснен1емъ этого стран- 
наго факта является верс1я, что эта солидная фирма была обманута.

А д-Ьйствительно мои разспросы выяснили, что около 40 л%тъ тому 
назадъ, н-Ькто Яковъ Костянкинъ изъ административноссыльныхъ, по-

*) Банниковъ. „Гор. Ж у р .“, 1857 г., т. III, стр. 50.
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казалъ крестьянину д. Ксенофонтовой Осипу Иванову Васюкову обра- 
зецъ серебро-свинцоваго блеска, яко-бы найденный имъ среди известня- 
ковъ близь Пещерной гари, но на самомъ дъл'Ь привезенный съ поль- 
скихъ заводовъ.

Васюковъ свезъ этотъ образецъ руды Любимову и настолько за- 
интересовалъ посл^дняго, что тотъ выдалъ изв-Ьстное вознагражден1е и 
организовалъ разв-Ьдочную парт1ю. Но по пр1'1>зд'Ь разв-Ьдчиковъ въ Ксе- 
нофонтово, Костянкинъ уже исчезъ.

Поиски второй категорш производились на сЬверо-востокъ отъ дер. 
Ксенофонтовой.

Зд-Ьсь 11 марта 1899 года крестьяниномъ Владим1рской губерн1И 
Максимомъ Степ. Тенинымъ была произведена заявка на жел-Ьзную руду 
(въ Вишерско-Колвинской дач^. № 337 въ Чусовскомъ лЬсничеств-Ь).

Первый, кто обратилъ вниман1е на „особенность природы" этого 
м^>ста, былъ крестьянинъ д. Ксенофонтовой Матв-Ьй ПЬтуховь. Онъ пер
вый началъ шурфовать эту м-Ьстность въ л^сномъ над-Ьл-Ь крестьянъ. 
Мы осмотрели самымъ внимательнымъ образомъ 10 старыхъ шурфовъ 
выбитыхъ въ этой местности, какъ П-Ьтуховымъ, такъ и Тенинымъ и 
другимъ и нашли по указан1ю кр-на Луки Матвеева П'Ьтухова выходъ 
кварцитоБъ. Во всЬхъ шурфахъ были видны буро-малиновые глинистые 
сланцы.

Въ шурф-Ь П-Ьтухова была констатирована оруден-Ьлость, ввид-Ь не- 
ясныхъ блестокъ по спайности сланца. Ввиду такихъ результатовъ и 
особенно въ виду обнаружен1я выходовъ кварцитовъ, были взяты пробы 
какъ изъ кварцитовъ, такъ и изъ отваловъ оруден-Ьлой породы шур
фовъ. На основан1и анализа этихъ пробъ, произведеннаго въ Лаборато- 
р1и С.-Петербургскаго Геологическаго Комитета Лаборантомъ А. В. 
Николаевымъ (анализъ 4 ноября 1911 г.) оказалось, что ни  з о л о т а ,  н и  
с е р е б р а  э т и  п р о б ы  не з а к л ю ч а ю т ъ .

Чеясныя блестки по спайности сланца по изсл^.дован1и въ М инера- 
логическомъ Отд^лен1и Геологическаго Музея Императорской Академ 1и 
Чаукъ оказались ж е л ' Ь з н ы м ъ  б л е с к о м ъ .

Такимъ образомъ надо считать вопросъ о нахожден1и серебрянныхъ 
рудъ въ бассейн^, р. Пильвы р-Ьшеннымъ отрицательно.
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3. М%дь.

итературныя указан1я относятся почти исключительно къ южнымъ 
частямъ нашего раюна. Нахожден1е зд-Ьсь пермо-карбоновыхъ песчани- 
ковъ и конгломератовъ, проникнутыхъ м-Ь.дными соединен1ями изв-Ьстно 
уже давно.

Такъ св'Ьд'Ьн1я объ этомъ мы встр’Ь.чаемъ у Негтапп’а, СтеИп’а и
Н. Попова. Въ свое время эти породы служили для добывания м^ди на 
'^"роицкомъ, Таманскомъ и Пыскорскомъ м'Ьдиплавильныхъ заводахъ.

О масштаб'Ь этой промышленности можно судить по тому, что у
Н. Попова въ его „Хозяйственномъ описан1и Пермской губернш 1804 года" 
лишь въ одномъ Пыскорскомъ раюн-Ь описаны 950 рудниковъ, изъ кото- 
рыхъ добывались малахитъ, м'Ьдная лазурь и самородная м'Ьдь, разсЬян- 
ныя въ конгломератахъ, песчаник^, и мергелистомъ сланц-Ь. Но изм'Ь- 
НИВШ1ЯСЯ экономически услов1я и истош,ен1е многихъ рудниковъ заставили 
прекратить добычу этихъ сравнительно б-Ьдныхъ м4.дныхъ рудъ и упо
мянутые три завода были закрыты. Возможно, что нахожден1е новыхъ 
бол-Ье дешевыхъ методовъ извлечен1я м-Ьди изъ этихъ песчаниковъ вновь 
возродитъ зд-Ьсь м’Ьдную промышленность. Изъ такихъ методовъ можно 
указать на способъ мокраго извлечен1я м'Ьди уксусной кислотою, предло
женный А. Штукенбергомъ. М^дистые-же песчаники, кром% окрестно
стей д. Григоровой на р. Кам^, о чемъ говорилось въ главЬ описан1й 
обнажен1й, р-Ьки Суплеса, С-Ьвернаго Кондаса и р. Яйвы у д. Нартеной, 
о чемъ упомянуто у П. Кротова *), встр'Ьчены еще 1) въ Сурмогской дач-Ь 
Пармскаго л'Ьсничества Соликамскаго уЬзда въ окрестностяхъ д. Паш- 
ковской, 2) по р. Тарховк'Ь тоже дачи, 3) въ 18 верстахъ отъ г. Соли
камска по р. Пашковк-!., притоку р. Усолки, 4) по р. Смольник-1. Соли
камскаго лесничества, 5) на пр. сторон^, р. Ульвичъ у устья р. Герма
новой, 6) въ 5 верстахъ на с-Ьв. вост. отъ д. Тарховой, 7) по р. Большой 
Разсольной, притоку р. Яйвы и 8) въ Чердынскомъ уЬзд'Ь на л'Ьвомъ берегу 
р. Колвы въ 6 верстахъ отъ д. В. Марушевой по р. Осиновк'Ь.

Кром-Ь перечисленныхъ пластовыхъ м'Ьсторожден1й м-Ьдной руды въ 
интересующемъ насъ ра1он'1, изв'Ьстны и рудныя М'Ьсторожден1я м'Ьди.

Одно изъ нихъ уже было описано у насъ. Оно лежитъ на правомъ 
берегу р. Вишеры противъ Н. Чувальскаго рудника (заявка Терентьева)

*) П. Кротовъ, стр. 523.
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среди девонскихъ кристаллическихъ известняковъ. Среди т^.хъ-же породъ 
находятся и м'Ьсторожден1я, заявленныя М. Робушемъ 9 апр'Ьля 1901 г. 
въ 8 верстахъ къ западу отъ р. Вишеры въ 99-мъ, 101-мъ и 116-мъ л'Ьс- 
ныхъ кварталахъ и заявка Волжско-Вишерскаго общества 9 1юня 1900 г. 
на л'Ьсномъ берегу р. Вишеры въ квартал'Ь 48-мъ. М'Ьсторожден1я эти не 
были разв-Ьданы и сказать что-либо объ ихъ благонадежности въ насто
ящее время затруднительно.

Кром-Ь того известны указан1Я на рудныя м-Ьсторожден1я м-Ьди среди
метаморфическихъ сланцевъ.

Среди такихъ надо указать на заявку 11 октября 1899 г. Волжско-
Вишерскаго общества на правомъ берегу р. Малой Шудьи въ 5 верстахъ 
отъ ея устья повторенную 11 октября 1905 г. французскимъ гражданиномъ 
Л. Брыномъ и на л'Ьвомъ берегу р. Вёлса, ниже устья р. Чурола, М. С.
Робуша 15 ноября 1900 года.

Посл'Ьднее м-|.сторожден1е мы осмотр-Ьли 4-го 1юля 1911 г.
Первое и единственное литературное указан1е на это м'1.сторожден1е 

мы встр’Ьчаемъ у Чеклецова**), который однако не указываетъ точнаго 
времени существован1Я зд'Ьсь добычи М'Ьдной руды, а выражается неопре- 
д'Ьленно; „существовало прежде горное производство".

Дальше этотъ авторъ говоритъ что „с1я медная руда, какъ изустныя 
предан1я гласятъ, проплавлялась на упраздненномъ Талицкомъ завод-Ь, 
лежащемъ близь г. Соликамска, гд-Ь все заводское устройство уже раз
рушилось, кром'Ь одной плотины. Около сего завода находится много 
шлаку съ весьма значительнымъ содержан1емъ м-|.ди, доходящаго до 7,5 
пудъ въ 100 пудахъ; а изъ сего явствуетъ, что плавка была зд-|.сь въ 
самомъ худомъ состоян1и и в1.роятно потому, что не им'Ьли надлежащихъ 
флюсовъ, что и было кажется причиною прекращен1я сего производства. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь с1я руда весьма трудноплавка". Такимъ образомъ время 
разработки этого м'Ьсторожден1Я должно относиться къ концу XVIII в"Ька, 
т. е. ко времени расцвета д’Ьятельности строителя м-Ьдныхъ заводовъ на 
сЬверномъ Урал'Ь Максима Михайловича Походяшина, перваго влад-^лыда 
Богословскаго Горнаго Округа.

По св’1)Д'Ьн1ямъ, собраннымъ на м'Ьст'Ь первымъ открывателемъ м'Ьдной 
руды, зд'Ьсь былъ старикъ вогулъ Петръ Сысоевъ, охотникъ изъ д. Усть- 
Улса. Уже въ 1833 году носились слухи о возобновлен1и разработки этого

*) Чеклецовъ, Геогностическое обозр'Ьн1е Чердынскаго уЬзда. „Горный ж ур н алъ “ 1833, ч. II, кн. 5,
стр. 161.
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М'Ьсторожден1я. Такъ Чеклецовъ пишетъ; „Н’Ькоторые частные люди им’Ьпи 
нам1Е>рен1е возобновить сей рудникъ, какъ скоро имъ будетъ выдано Глав
ною Конторою Пермскихъ заводовъ требуемое ими свид’Ьтельство на 
свободную его разработку. Желаемъ имъ счастливаго успеха въ такомъ 
предпр1ятш, которое можетъ породить въ другихъ охоту къ поискамъ и 
укоренить горное производство въ такихъ горахъ, къ коимъ не прика
салась почти рука рудокопа". Но въ дМствительности таковыхъ охотни- 
ковъ не находилось почти сто л'Ьтъ до 1900 года, когда татариномъ 
Мабаракшей Муэдзиновымъ это м%сторожден1е было указано предприни
мателю М. С. Робушу, который и заявилъ его. На средства этого пред
принимателя зд%сь была произведена разведка.

Такимъ образомъ при нашемъ осмотр'Ь этого м%сторожден1я мы 
вид’Ьли сл^ды разв'Ьдочныхъ работъ разныхъ эпохъ.

Самое м'Ьсторожден1е расположено на самой вершин'Ь возвышеннаго 
л'Ьваго берега Вёлса въ 0,75 версты отъ р'Ьки и почти столько-же ниже 
устья р. Чурола.

Зд'Ьсь на самой вершин'Ь заметны выходы зеленаго метаморфиче- 
скаго сланца. У самаго выхода старая завалившаяся шахта. Въ 16 саже- 
няхъ ниже ея вторая шахта бол%е сохранившаяся с1.чен1емъ 1,1 саж.
и глубиною 1,5 саж. На дн’Ь ея былъ вид'Ьнъ ледъ. Въ этой посл-Ьдней 
было опред'Ьлено простиран1е сланцевъ Н^/ 350° паден1е къ западу 85°.

Къ востоку отъ этого шурфа видны сл'Ьды строен1й.
Въ 70 саж. къ западу выходъ громадной кварцевой жилы, съ про- 

стиран1емъ N010° и толщиною свыше 3 саж. Паден1е опред1>лить трудно. 
Но оно приближается къ вертикальному. М'Ьстами этотъ кварцъ окра- 
шенъ въ бурый цв'Ьтъ окислами железа. Въ 9 саж. ниже (подъ гору) 
шурфа второго вид'Ьнъ св'Ьжш шурфъ с-|>чен1емъ 0,6 -Ь 0,7 саж. и глубиною
1,6 саж. Онъ весь кр^пленъ. Въ 6 саженяхъ къ востоку отъ этого шурфа 
неправильный разр^зъ. Зд-Ьсь видна значительная оруден’Ьлость; сланцы 
проникнуты какъ с’Ьрымъ, такъ и м-Ьднымъ колчеданомъ. Въ 15 саж. по 
простиранш и нийсе второй св%Ж1Й разр'Ьзъ шириною 2 саж. и глуб.
1,8 саж. Въ 2 саженяхъ третья яма 2 X 1 , 6x 2  саж., соединенная съ 
четвертой ямой, направленной вкрестъ простиран1я сланцевъ и имеющей
8 саж. длины, 2 ширины и 4 саж. глубины. Въ ям^ № 3 видны остатки 
стараго шурфа. Простиран1е сланца въ ям'Ь № 4 въ общемъ N8, паде- 
н1е почти 90°. Почти во всЬхъ ямахъ видна оруден'Ьлость. Это не жила 
и не пластъ, но неправильное обогащен1е сланцевъ м'Ьднымъ и жел'Ьз- 
нымъ колчеданомъ. Ширину такой наибольшей оруден-Ьлости надо при-
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нять въ 1,66 саж., но, повторяю, р-Ьзкихъ границъ нЬтъ и почти каж
дый образецъ сланцевъ, изъ этихъ трехъ разръзовъ содержитъ значи
тельное количество блестокъ колчедановъ.

Привезенные нами образцы изъ разреза № 4 были опробованы въ 
Лаборатор1и Геологическаго Комитета и оказались съ содержан1емъ 3,017(1
м е т а л л и ч е с к о й  м'Ьди.

О благонадежности этого м'Ьсторожден1я на основан1и такихъ не- 
достаточныхъ работъ еще нельзя сд'Ьлать опред'Ьленнаго заключен1я.

4. Свинецъ.

Свинцовыя руды не пользуются въ нашемъ ра!он'Ь широкимъ рас- 
пространен1емъ.

З ъ  литератур'Ь мы не встретили указан1й на существован1е зд'Ьсь 
м'Ьсторожден1Й свинцовыхъ рудъ.

Зъ  приводимомъ нами списк!. заявокъ им'Ьетъ лишь одна заявка на 
свинцовую руду—В. Н. Алина отъ 12 декабря 1896 года по р. Мойв-Ь, 
л-Ьвому притоку р. Вишеры въ 50 верстахъ отъ Воскресенскаго рудника 
Хлейста. Виденные мною образцы рудъ изъ этого м^сторожден1я пред- 
ставляютъ изъ себя кварцъ, проникнутый галенитомъ и незначитель- 
нымъ количествомъ сфалерита. Подробности услов1й залеган1я этого м'Ьсто- 
рожден1я намъ остались неизвестными.

Разспросныя св'Ьд'Ьн1я указали на присутств1е свинцовой руды на 
р. Ылыч-Ь, правомъ притоке р. Печоры. Въ бытность нашу въ с. Усть- 
о1лыч-Ь намъ удалось достать у зырянина Ивана Егорова Пыстина 
образцы этой руды, которые представляютъ изъ себя сплошной, мелко- 
кристаллическ1й свинцовый блескъ. По его словамъ окрестные зыряне 
знаютъ уже давно о существован1и на р. Ылыч'Ь богатой свинцовой 
руды, которую они употребляютъ на выплавку свинца для пуль. Но объ- 
явилъ руду зырянинъ Василш Логгиновъ и сообщилъ объ этомъ упра
вляющему Государственными Имуществами Вологодской губернш И. М. 
.Лемигонову, во время его проезда по р. Ылычу для изучен1я возмож
ности устройства воднаго пути между притоками этой р-Ьки и р1>ки 
Сосвы, система р. Оби. Г. Шемигоновъ представилъ образцы въ Горный 
Департаментъ, результатомъ чего была командировка горнаго инженера 
Л. И. Эрасси для осмотра этого м-Ьсторожден1я.
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Благодаря любезности директора Геологическаго Комитета 0. Н. 
Чернышова, мн'Ь былъ предоставленъ предварительный отчетъ о по'Ьздк'Ь 
означеннаго инженера.

Ввиду чрезвычайнаго интереса, им'Ьющагося для насъ въ этомъ 
отчет'Ь, я р'Ьшаюсь привести его зд'Ьсь полностью.

РЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ

объ осмотр-Ь м%сторожден1я свинцоваго блеска на берегу р. Ылыча, праваго притока
р. Печоры, въ м-Ьстности Ш антымъ— Прилукъ,

Горн. инж. Н. И. Э р  а с  с и.

Шантымъ-Прилукское м-^сторожден1е свинцовой руды находится на западномъ склон-^ С-Ьвернаго 
Урала, на л'Ьвомъ берегу р. Ылыча, праваго притока р. Печоры, въ 12 верстахъ къ N отъ устья р. 
Большой Егра-Ляги, л’Ьваго притока Ылыча и дер. Ляга-динъ, расположенной около этого устья; въ 
пред-Ьлахъ Усть-Сысольскаго уЬзда Вологодской губерн1и, приблизительно на широт-^ 62^^30' и долгот’1, 
28°40' отъ Пулкова, въ пред^лахъ распространен1я каменноугольныхъ отложен1й— той полосы, которая 
тянется мерид1анально по западному склону Урала.

Разсматриваемое рудное м'Ьсторожден1е представляетъ прожилки свинцоваго блеска (РЬЗ) вклю
ченные въ свою очередь въ прожилкахъ-же известковаго шпата, содержащагося въ полосахъ чернаго и 
темно-с-^раго известняка.

Отчетливо-слоистые, м-Ьстами тонко-слоистые, пласты известняка залегаютъ въ форм*^ антикли
нальной складки, одно крыло которой— западное, вымыто течен1емъ р. Ылыча. Ось этой антиклинальной 
складки им'^етъ простиран1'е съ Ы\У' къ 3 0  и тянется параллельно течен1ю р-|,ки. Сажень на 150 выше 
кедра съ затеской и иниц1алами Шемигонова, въ отв'^сномъ обнажен1и у самаго берега, им-^ется гротъ 
(см. эскизъ съемки), сводъ котораго приходится на оси складки.

Если смотр-Ьть съ противоположнаго берега отъ грота внизъ по течен1ю,— то пласты известняка
въ скалахъ кажутся им-^ющими возстан1е 10— 15° къ 5 0 ,  это возстан1е должно быть отнесено къ оси 
антиклинала.

Неразрушенное Ылычемъ ЫО-ное крыло антиклинала, им-Ьющее паден1е на Н, составляетъ ска
листый ВЫС0 К1Й л-Ьвый берегъ; его плоская возвышенность, по местному „парма“, поднимается надъ 
уровнемъ воды р. Ылыча до 30 саж., покрыта л-Ьсомъ почти до самой воды. Спускъ къ берегу чрезвы
чайно крутъ, обрывистъ, заваленъ осыпью разрушающагося известняка. Сквозь эту осыпь, тож е отчасти 
поросшую л'Ьсомъ, торчатъ въ разстоян1и 7 — 1 0  саж. отъ берега, уц-Ьл%вш1я еще скалы съ отв-Ьсными 
обнаженными боками, тож е— въ процесс'к энергичнаго разрушен1я. Он-Ь тянутся къ Ы'У/ и 5 0  по берегу
отъ заявки Шемигонова, въ числ-Ь 16—20. Высота этихъ скалъ— 1 0 — 2 0  саж., ч'Ьмъ глубже въ л-ксъ, 
т"^мъ выше.

Свинцовый блескъ содержится въ прожилкахъ известковаго шпата, которые располагаются со
гласно напластован1ю известняка.

Везд'Ь свинцовый блескъ сопровождается примазками свинецъ-содержащихъ минераловъ: церус- 
сита, свинцовой охры, свинцоваго купороса, сурика, почему б'Ьлые прожилки СаСОз— им^ютъ буровато-  
желтыя пятна и м-Ьстами с'Ьрый известнякъ покрыть кирпично-краснымъ и темно-краснымъ налетомъ. 
Гидро-химическое происхожден1е прожилковъ РЬ5 въ известнякахъ— несомн'кнно; метаморфозъ по 
плоскостямъ напластован1я должно считать законченнымъ, такъ какъ въ обнажен1и н'ктъ или очень 
мало —проникнутыхъ водою слоевъ; вода уже вымыла себ-к русла въ известняк-Ь и разработала свои 
кратчайш1е пути.

Содержащ 1е РЬ5 прожилки известковаго шпата встр'Ьчены мною въ двухъ м^стахъ:
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лазом^рный 5скизъ м^аноаи (Иантымъ-Прилукъ.



1 ) Сажень на 25 ниже упомянутаго грота, у самой воды; зд’Ьсь им'кется сл'Ьдующая свита про-
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жилковъ:

I

I

2  саж.

I 27-1  арш.

1 7 з арш.

_ 1 -й прожилокъ РЬЗ.

2 -й наибол'Ье богатый.

3 -й прожилокъ.

4-й прожилокъ.

Простиран1е свиты— 8 ^/ 45°— 50° паден1е —10°— 15°. Толщина слоя Р Ь З — перем-^нная, м-Ьстами 
онъ совершенно исчезаетъ, вообще-же колеблется отъ 2 — 1 0  м.м.

2) Въ вершин”̂  скалы № 10-й, въ верхнихъ пластахъ известняка.

Въ осыпи, противъ этого-же м-^ста, были найдены куски руды до 2-хъ и бол'Ье сантиметровъ 
толщиною, но не кристаллическаго РЬЗ, а землистаго, можетъ быть всл’Ьдств1е выв'Ьтриван1я.

Въ другихъ м-^стахъ обнажен1я, не смотря на тщательные поиски, мн^ не удалось найти РЬЗ. 
Къ тому-же результату привели мои поиски РЬЗ въ окрестностяхъ, везд% встречены обнажен1я т-Ьхъ- 
же известняковъ и слидисто-известковыхъ сланцевъ, но безъ сл^довъ РЬЗ. Въ самомъ-же Шантымъ- 
Прилук-к., въ скалахъ, стоящихъ между описанными двумя пунктами съ прожилками РЬЗ, я тщательно 
осмотр'Ьлъ обнаженную поверхность скалъ (особенно № 1 1 -й, гдЪ нав'Ьрняка ожидалъ найти РЬЗ), но не 
нашелъ никакихъ сл-Ьдовъ руды. Отсюда сл'Ьдуетъ придти къ тому выводу, что прожилки РЬЗ не
постоянны и не сл-^дуютъ непрерывно за пластами известняка, а появляются участками и исчезаютъ, 
что и понятно, если принять во вниман1е услов1я происхожден1я прожилковъ.

Если предположить, согласно даннымъ объ углахъ паден1я пластовъ, что прожилокъ въ вершин^ 
скалы № 1 0 -й является продолжен1емъ одного изъ прожилковъ свиты грота, то можно допустить, что 
отъ грота до № 1 2 -го свита скрыта осыпью; однако предположен1е непрерывности свиты опровергается 
т%мъ фактомъ, что въ № 1 1 -мъ прожилка не найдено.

На основан1и изложеннаго я прихожу къ выводу, что описываемое м-1>сторожден1е принадлежитъ 
къ числу б'Ьдныхъ запасами руды, притомъ съ залеган1емъ ископаемаго чрезвычайно невыгоднымъ въ 
смысл-Ь его разработки— именно въ форм'Ь непостоянныхъ прожилковъ, въ значительной кр-Ьпости пла
стахъ известняка, прохожден1е котораго горными работами потребовало-бы значительныхъ затратъ на 
взрывныя работы. Стоимость этихъ работъ превысила-бы стоимость добытаго ископаемаго.

Привожу сл'Ьдующ1й разсчетъ; зам-^няя 4 прожилка однимъ съ среднею мощностью въ 1 санти- 
метръ и полагая сначала его непрерывными, найдемъ согласно съемк'Ь м-Ьстности, общую площадь 
пласта РЬЗ пи 1250,000 кв. метр., зд'^сь принято во внимак1е НО-ое крыло антиклинала выше горизонта 
р. Ылыча (см. эскизъ м'Ьстности).

Принимая удельный в'1>съ РЬЗ = :  7,5 найдемъ содержан1е руды равнымъ 19.750.000 к1дг. или около 
1.200.000 пуд. РЬЗ, что составитъ 1.020.000 пуд. чистаго свинца, считая содержан1е РЬ въ руд-Ь со
гласно химическому составу равнымъ приблизительно 857о. Однако этотъ идеальный результатъ, ввиду 
указанныхъ выше услов1й сл-Ьдуетъ сократить во много разъ (разъ въ 1 0 ), т. к. н'Ьтъ никакихъ дан- 
ныхъ считать прожилки простирающимися сплошь, напротивъ въ обнажен1И они обнаруживаются всего 
лишь въ двухъ м-Ьстахъ; содержан1е РЬ въ руд"  ̂ нельзя считать равнымъ 857о, т. к. чаще руда им'Ьетъ



землистый Еидъ и проникнута известковымъ шпатомъ и с-Ьрымъ известнякомъ, такъ что въ среднемъ 
должно считать содержан1е РЬ не бол-^е 407о.

Принимая рыночную ц'^нность свинца— 2 р. пудъ *) им*^емъ цънность запаса —  200.000 р., между 
том ъ примерную стоимость 1 пог. сажени штрека минимальнаго С'^чен1я въ известнякахъ, такой кр-Ь-
пости надо считать не менъе 2 0 0  руб.

Такимъ образомъ примьрная стоимость всего запаса даетъ возможность покрыть лишь 1.000 пог. 
саж. выработки; между т'^мъ при непостоянств'^ прожилковъ свинцоваго блеска горныя работы, какъ 
развьдочныя такъ и очистныя, несомн-^нно, должны быть весьма сложны.

Слъдуетъ принять во вниман1е, кром^> всего этого--невыгодныя общ1я экономическ1я услов1я 
ра1 0 на: дороговизну рабочихъ рукъ, всл'ьдств1е отсутств1я населенныхъ м-^стъ и неудобство сообщен1й.

Поэтому, на поставленный мн-  ̂ вопросъ о томъ, заслуживаетъ-ли это м%сторожден1е разв-Ьдки 
для выяснен1я его промышленнаго значен1я, на основан1и общаго моего о немъ впечатл'к.н1я и всей 
суммы добытыхъ мною данныхъ, я долженъ отв'^тить, что такой разв-^дки, особенно при современныхъ 
экономическихъ услов1яхъ района, это м'1ьсторожден1е — не заслуживаетъ.

С.-Петербургъ.
22 декабря 1910 г.
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5. Марганецъ,

Въ литератур!) мы не нашли указан!й на нахожден1е рудъ этого 
металла въ пред’Ьлахъ интересующаго насъ ра1она.

З ъ  списк!. заявокъ имеется лишь одно (повторенное два раза) ука- 
зан1е на неопред'Ь.ленное м'Ьсторожден1е марганцовистой железной руды 
на л'Ьвой сторон!) р. Вишеры въ 63 верстахъ отъ д. Усть-Улсъ.

(Заявка 23 сентября 1898 года Волжско-Вишерскаго О-ва была по
вторена 11 мая 1904 года французскимъ гражданиномъ А. А. Реботье). 
Такъ какъ это м'Ьсто находится вблизи отъ значительныхъ Чувальскихъ 
м'Ьсторожден1Й магнитнаго жел'Ьзняка, то оно представляетъ значитель
ный интересъ и сер10зныя разв!.дочныя работы зд'Ьсь весьма желательны.

На основан1и разспросныхъ св'Ьд'Ьн1и, мы узнали, что марганецъ 
встречался при промывк!. золотоносныхъ песковъ на Никольскомъ 
(оставленномъ) пршск!. Н. Алина по р. Буртымк!., правому притоку 
р. Почмога (притоку р. Вёлса), а также въ наносахъ на правомъ увал!, 
р. Почмога близь его устья.

Этимъ ограничиваются всЬ наши данныя о нахожденш марганцовой
руды въ Чердынскомъ уЬзд!>.

Ввиду ясно выражсинаго осадочнаго характера м'Ьсторожден1я о содержан1и Ад говорить не 
приходится (что подтвердили и испытан1я образцовъ руды передъ паяльной трубкою).
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б. |(ротъ.
Зъ литератур'Ь не им'Ьется указанш на м'Ьсторожден1я хромистаго 

железняка въ интересующемъ насъ раюн!..
Въ списк'Ь заявокъ значатся лишь три заявки на это ископаемое; 

1) 15 ноября 1900 года, М. С. Робуша въ вершинахъ р. Вишеры въ 
70 верстахъ отъ д. Усть-Улсъ въ 1 верста, на юго-западъ отъ устья 
о. Лиственки, притока р. Мойвы, 2) его-же отъ того-же числа въ той- 
же местности на правомъ берегу р. Малки и 3) Волжско-Вишерскаго 
О-ва отъ 24 ноября 1903 года по р. Большой МойвЬ въ 5 верстахъ отъ 
Тулымскаго камня.

Ни образцовъ, ни м'Ьсторожденш мн^ вид'Ьть не удалось. На сколько 
известно разв-Ьдочныхъ работъ зд-Ьсь не производилось.

Но въ виду того, что р'Ька Мойва течетъ въ области развит1я мета-
морфическихъ сланцевъ, этотъ ра1онъ вполн 
вниман1я.

заслуживаетъ сер1ознаго

7. Жеп%зо.

>1зсл-Ьдованный нами ра1онъ изобилуетъ рудами этого металла. Зд'Ьсь 
же существовала и значительная чугунноплавильная промышленность, 
въ настоящее время прекратившая временно свою деятельность. Изъ 
пунктовъ, гд'Ь существовали остановленные теперь доменные заводы надо 
указать; 1) на р. Вишеру и 2) на р. Унью.

Зъ обзор’Ь литератур'Ь мы вид'Ьли много указан1й, относящихся до 
перваго ра1она. Относительно второго ра1она въ литератур^ не им!>ется 
почти никакихъ указан1й.

^^азцв'Ьтъ чугунноплавильнаго производства въ Росс1и въ конц^ 
90-хъ годовъ вызвалъ и жел-Ьзорудную горячку въ то время. Поэтому 
въ списк'Ь заявокъ мы видимъ 316 заявокъ на жел'Ьзныя руды въ Чер- 
дынскомъ у'Ьзд'Ь. Разсматривая раюнъ этихъ заявокъ мы можемъ уста
новить сл'Ьдующее д'Ьлен1е; большинство заявокъ было сд'Ьлано въ бас- 
сейне. р'Ьки Вишеры, причемъ сперва заявки производились различными 
предпринимателями (г. Клейстъ, Шписсъ и другими), а зат'Ь.мъ исключи
тельно Волжско-Вишерскимъ металлургическимъ Обществомъ, охватив- 
шемъ своею д'Ьятельностью всю Вишеру. Сл'Ьдующее количество заявокъ 
было произведено (г. Лукьяновымъ и другими) въ бассейн'Ь р1>ки Ун1и.
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оэтому МЫ при нашемъ описанш и будемъ следовать этому д’Ьлен1ю. 
Сперва мы опишемъ жел-Ьзныя м-Ьсторожден1я по р. Вишер’Ь (и ея 

притокамъ), зат'Ьмъ по р. Унь'Ь и наконецъ по р. Сойв’Ь.

А. Ж е л ' Ь з о - р у д н ы я  м ^ с т о р о ж д е н 1 я  б а с с е й н а
р. В и ш е р ы.

Не им'Ья возможности касаться въ подробностяхъ довольно слож
ной истор1и возникновен1я въ Чердынскомъ уЬзд'Ь металлургической 
промышленности, отм-Ьтимъ лишь въ краткихъ чертахъ, что Э. Шпи- 
сомъ былъ основанъ Кутимск1Й заводъ на л'Ьвомъ берегу р. Кутима.

Этотъ заводъ, всЬ заявки жел-Ьзной руды въ бассейн^ р. Кутима 
равно какъ и заявки Клейста и Гужона по р. Вишеръ перешли сперва 
въ „Общество Кутимскихъ и Привишерскихъ заводовъ", которое вскор^ 
расширилось въ значительное „Волжско-Вишерское горное и металлур
гическое Общество".

Чтобы судить о масштаб-Ь д-Ьятельности этого О-ва, приведемъ крат- 
К1я выписки изъ оффищальныхъ данныхъ о количеств-Ь добытыхъ ими 
рудъ и выплавленнаго чугуна.

Въ бассейн'Ь р. Вишеры добыто жел’Ьзныхъ рудъ съ 1891 по 
1907 годъ— 30.702.730 пудовъ, при чемъ большая часть этихъ рудъ па- 
даетъ на жел'Ьзный блескъ Александровскаго рудника 24.964.000 пуд. 
зат^мъ 4.117.000 пудовъ бураго железняка добыто изъ Шудьинскаго 
м^сторожден1я и остальное количество падаетъ на Чувальск1я м'Ьсто- 
рожден1я.

За этотъ-же промежутокъ времени изъ этихъ рудъ выплавлено на 
Кутимскомъ доменномъ завод-Ь и отчасти на Вёлсовскомъ 16.554 378 
пуд. чугуна (на посл-Ьднемъ выплавлено лишь 1.018.000 пуд.).

Чтобы судить о качествахъ этого чугуна зам-Ьтимъ, что въ 1897 г 
за 1.124.991 пудъ Кутимскаго чугуна выручено 1.015.147 рублей, т. е'. 
этотъ чугунъ расц-Ьнивался тогда на рынк^ почти въ два раза дороже 
обыкновенныхъ сортовъ Уральскаго чугуна.

Описывая дал'Ье м'Ьсторожден1я жел'Ьзныхъ рудъ въ бассейн'^ р. Ви
шеры мы должны главнымъ образомъ говорить о рудникахъ и заявкахъ 
именно Волжско-Вишерскаго О-ва.

На прилагаемой картЬ мы нанесли вс4 главн*йш1е рудники и за 
явки железной руды этого О-ва. Разсматривая внимательно эту карту
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И вспоминая геологическое строен1е этой местности, выясненное нами 
въ предъидущихъ главахъ мы можемъ выделить сл'Ьдующ1е ра1оны: 
1) ра1онъ м'Ьсторожден1й, расположенныхъ на л'Ьвомъ берегу р. Вишеры 
по границ'Ь девонскихъ доломитовъ и кристаллическихъ известняковъ съ 
метаморфическими сланцами.

Хъ этому раюну принадлежать: 1) Верхне-Чувальсюй и Нижне-Чу- 
вальск1Й рудники и ц%лый рядъ заявокъ, тянущихся мерид1анально между 
ними, 2) Ра1онъ Юбрышкина камня, 3) Ра1онъ Шудьи, 4) Раюнъ м'Ьсто- 
рожден1й среди метаморфическихъ сланцевъ по л'Ьвымъ притокамъ 
р. Кутима (р.р. Б. .Сурья, М. Сурья и Саменка) и наконецъ 5) споро- 
дически разсЬянныя м'Ьсторожден1я на каменноугольныхъ известнякахъ 
въ среднемъ теченш р. Вишеры по обоимъ ея берегамъ. Оставляя въ 
сторон'Ь посл'Ьдн1Й типъ м'1)Сторожден1й, обратимся лишь къ первымъ 
четыремъ. Зд'Ьсь прежде всего мы должны отметить значительность 
территорш, занятой м'Ьсторожден1ями жел’Ьзныхъ рудъ: ея протяжение съ 
севера на югъ (отъ В. Чувала до верховья р. Саменки) равняется
76 верстамъ. Второе, что бросается въ глаза—это вытянутость этой 
территор1и въ мерид1анальномъ направлен1и. Раюнъ м'Ьсторожден1й 
о. Кутима находится къ югу отъ лин1и В. Чувалъ—Шудья. Но какъ это 
видно на карт’Ь между этимъ ра1ономъ и Шудьей вид'Ьнъ перерывъ, 
гд"!. пунктовъ суш,ествован1я жел'Ьзныхъ рудъ пока еш,е не известно.

Но уже теперь можно съ некоторою вероятностью говорить, что 
лишь трудная доступность этой местности и сравнительно коротюй про" 
межутокъ времени разв'Ьдочныхъ работъ Волжско-Вишерскаго Общества 
являются объяснен1емъ того явлен1я, что въ настоящее время мы еще 
ке знаемъ въ этомъ промежутка м^-сторожденш жел'Ьзныхъ рудъ.

Уже теперь зд!.сь проф. Дюпаркомъ *) отм'Ьчены выходы кристалли
ческихъ известняковъ. Кром^. того, почти точное совпаден1е съ мери- 
д1аномъ расположен1я жел-|.зныхъ рудъ въ участк^ Чувалъ—Шудья' не 
можетъ быть случайнымъ. Мы знаемъ, что на всемъ Урал'Ь, а особенно 
въ его скверной части мерид1анальное направлен1е есть господствующее 
направлен1е складчатости и вообще проявлен1я тектоническихъ силъ. Та- 
кимъ образомъ мы считаемъ весьма много шансовъ за нахождение же- 
л-Ьзныхъ рудъ между Шудьей и Кутимомъ.

Пока же мы будемъ описывать мксторожден1я по отдкльнымъ раю- 
намъ. Начнемъ съ самаго с1.вернаго.

*) Ь. Вирагс. КесЬегсЬез, е!с., р. 117.
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Ввиду Т О Г О , ЧТО ВС"!. работавш1е рудники Волжско-Вишерскаго Об
щества подробно описаны въ цитированной нами работ'Ь проф. Дюпарка, 
а также не желая загромождать нашего отчета деталями техническаго 
свойства, мы будемъ по возможности кратки. Кром-Ь того о многихъ 
м'Ьсторожден1яхъ жел^зныхъ рудъ, заявленныхъ Волжско-Вишерскимъ 
Обществомъ, мы не могли достать ни въ Москв'Ь, въ бывшемъ правле- 
Н1И Общества (Лобковск1й пер. 4), ни въ контор1ь Вижаихинскаго завода 
р'Ьщительно никакихъ св-Ьд'Ьн1Й. Неизв-Ьстно даже производились-ли тамъ 
как1я-нибудь разв'Ьдочныя работы.

Точно также ничего не могли сообщить мн-Ь объ этомъ и въ кан- 
целяр1и Г. Окружнаго Инженера Чердынскаго Горнаго Округа. Такимъ 
образомъ теперь в'Ьроятно надо считать мнопя ц’Ьнныя разв'Ьдочныя 
данныя этого ра1она утерянными для будущихъ предпринимателей и 
мнопя работы придется повторять зд'Ьсь снова.

Поэтому нельзя не вспомнить о крайне важномъ постановлен1и, вы- 
работанномъ на Первомъ Всеросс1йскомъ Съ’Ьзд^ д'Ьятелей по разв-Ьдоч- 
ному Д'Ьлу въ 1903 году о томъ, ч т о б ы  в е к  р е з у л ь т а т ы  разв-Ь-  
д о ч н ы х ъ  р а б о т ъ  ч а с т и ы х ъ  л и ц ъ  с о о б щ а л и с ь - б ы  ч и н а м ъ  
г о р н а г о  н а д з о р а .

Но, увы, это пожелан1е до сихъ поръ остается лишь утопическимъ 
пожелан1емъ.

1) Верхне-Чувальекое м'Ьеторожден1е магнитнаго
жел'Ёзняка.

Это м'1>сторожден1е находится на л ! . б о м ъ  берегу р. Вишеры въ Ви- 
шерской казенной дач-Ь въ 60 приблизительно верстахъ выше д. Усть-Улсъ.

Оно было открыто въ 1891 году крестьяниномъ д. Романихи Фи- 
липпомъ Зыряновымъ, который и сообщилъ о своемъ открыт1и предста
вителю заводчика кн. С. Абамелекъ-Лазарева технику Филипповскому. 
Но посл-Ьдняго предупредилъ представитель Г. Клейста К. Оборинъ, ко
торый и заявилъ это м'1.сто 12 августа 1892 года на имя своего дов!.- 
рителя, рядомъ съ близь лежащими заявками Ю. Гужона. По распоря- 
Ж6Н1Ю Ур. Горн. Упр. отъ 23 января 1893 года за № 1148 въ феврад-Ь 
1893 года зд' .̂сь были произведены 6 отводовъ по обоимъ берега,мъ 
р. Вишеры; К о р ы к с а р с к 1 Й, В о с к р е с е н с к 1 й ,  В и щ е р с к 1 й ,  Чу-  
в а л ь с к 1 й ,  О б о р и н е  к 1 й и З ы р я н о в с к 1 й .  Отводы производились 
по истинному мерид1ану (отклонен1е магнитной стр!.лки было опред'к.лено
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на N 0 10° 30') Окружнымъ Инженеромъ II Пермскаго Округа М. Б-Ьло- 
усовымъ.

Общая площадь вс'Ьхъ этихъ смежныхъ отводовъ 614 десятинъ 
1900 кв. сажень. На отводныхъ планахъ написано, что „руда пред
назначается для предполагаемаго къ постройк’Ь Чувальскаго чугунно- 
плавильнаго завода". Но такового построено зд-Ьсь не было. А отводы 
были куплены Волжско-Вишерскимъ Обществомъ, которое приступило 
къ разработк-Ь этого м%сторожден1я, причемъ сплавляло руду по р. Ви- 
шер'Ь. въ Вёлсовск1й и Вижаихинск1й заводы. Поэтому первое, что бро
сается въ глаза при пр1-Ьзд'Ь къ Верхнему Чувалу— это гранд1озныя 
устройства пристани и затона.

М’Ьсторожден1е состоитъ изъ двухъ пластовыхъ залежей магнитнаго 
жел'Ьзняка -западной и восточной, находящихся въ 85 саженяхъ одна 
отъ другой и въ 125 саженяхъ отъ р. Вищеры, съ которою они были 
соединены узкоколейною жел-Ьзною дорогою.

Залежи разрабатывались открытыми работами.
Ст’Ьнки разр'Ьзовъ въ настоящее время сильно оплыли.
Чаибол'Ье ясно строен1е м'Ьсторожден1я видно въ восточной щтольн’Ь, 

шириною 1,25 саж. и кр'Ьпленной круглыми бревнами. Путь къ штольн-Ь 
проложенъ въ глубокомъ разр'Ьз'Ь. Зд'Ьсь въ правомъ его борту вид’Ьнъ 
пластъ магнитнаго жел1ьзняка мощностью въ 1,13 саж., падающ1й къ за
паду /  4° и простирающшся мерид1анально. Руда лежитъ на согласно 
съ ней падающихъ пластахъ сЬраго кристаллическаго доломита и при
крывается бурымъ суглинкомъ съ многочисленными обломками зеленыхъ 
метаморфическихъ сланцевъ. Въ доломитахъ намъ не удалось найти ни- 
какихъ сл'Ьдовъ ископаемыхъ. Судя по Дюпарку *) эти доломиты должны 
быть отнесены или къ верхнему отделу нижняго девона или къ нижнему 
отд-Ьлу средня го.

гСругомъ везд'Ь видны многочисленные шурфы.
Въ отвалахъ большинства изъ нихъ видны т'Ь-же сЬрые доломиты. Эти 

же доломиты видны и въ шурфахъ между западной и восточной залежами.
Такимъ образомъ мы должны считать, что эти залежи не соеди

нены между собой. На основан!и нашихъ изм'Ьрен1й, не могущихъ пре
тендовать на большую точность, западная залежъ им'Ьетъ разм'Ьры 
60 сажень длины и 40 ширины и восточная 5 5 X 3 5  саж.

) Ь. Оирагс. КесЬегсЬез, е!с., р. 171.

10
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Тогда запасъ руды въ первой, принимая толщину пласта въ 1 са
жень и вЬсъ куба магнитнаго железняка въ 2.000 пудовъ будетъ: 
6 0 х 4 0 х  1X2.000 =  4.800.000 пудовъ, а восточной; 5 5 x 3 5 x 1  X 2 .0 0 0 =  
=  3.850.000 пудовъ или общ1й запасъ Верхне-Чувальскаго мЬсторожде- 
Н1я можно считать около 8,5 ми л л 1 0 Н0 в ъ  п у д о в ъ .

На основан1И микроскопическаго анализа проф. Дюпарка руда этого 
мъсторожден1я представляетъ изъ себя кварцитъ, обогащенный магнит- 
нымъ жел-|>знякомъ.

Среднш химическш составь Верхне-Чувальской руды слЬдующ1й:

ЗЮ.2 ...................................................................................  42,307о
А1.,0, . . . . • . . . • .....................................2,0 7о
Р е , О , ..............................................................................  3 9 ,7 7 7 0

Р е О ...................................................................................12,96%
С а О .....................................
М д О .....................................
МпО ....................................
З О з ...........................................................................................................

РоО ,.........................................
1отеря при прокаливаши .

0,50%
0,49% 
0,11 % 
0,17% 
0,05% 
1,15%

99,50%

2) Нижне-Чувальекое м'Ьеторождеше.

Оно находится на томъ же пЬвомъ берегу р. Вишеры въ 5 вер 
стахъ къ югу отъ предъидущаго и въ 2 вер. оть р^ки.

Это м'Ьсторожден1е открыто въ 1896 году техникомъ П. К. Зими- 
нымъ, какъ результатъ систематическихъ разв'Ьдочныхъ буровыхъ работъ. 
14 апр-Ьля 1898 года зд^сь утверждены два рудника; Н и ж н е - Ч у в а л ь -  
СК1 Й с 4 . в е р ный  и Ни жн е - Ч у в а л ь с к 1 й  южный.

Южный рудникъ расположенъ у самаго подножья Чувальскаго камня, 
значительной горы возвышающейся выше линш растительности и сло
женной изъ зеленыхъ сланцевъ. Высота рудника надъ уровнемъ Ви
шеры не мен-Ье 18 сажень. Вс-Ь работы зд^сь были подземныя, въ настоя
щее время совершенно недоступныя для осмотра. Пришлось главнымъ 
образомъ ограничиться осмотромъ отваловъ шурфовъ. Ни въ одномъ изъ 
нихъ не видно доломитовъ.
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По большей части отвалы состоять изъ красноватой пластичной 
глины. Въ ней часто видны куски б1=.ловатаго кварцита. Такимъ образомъ 
въ настоящее время осмотръ этого м-Ьсторожденгя не можетъ дать о 
немъ такого яснаго понят1я, какъ осмотръ Верхняго Чувала.

По словамъ Дюпарка*), Нижне-Чувальск1я м'Ьсторожден1я предста- 
вляютъ чечевицеобразныя залежи магнитнаго, частью перешедшаго въ 
красный, железняка, падающ1я на востокъ подъ угломъ /  10® и прикрытыя 
красной глиною съ кусками кварцитовъ; лежатъ эти залежи на беловатой 
глин'Ь. По его мн'Ьн1ю на глубин’1. он"!. должны прикрываться сланцами 
Чувальскаго камня. Этимъ же авторомъ указывается, что разв-Ьдка этого 
м'1.сторожден1Я отнюдь не можетъ быть признана законченной. Ни одинъ 
изъ шурфовъ не прос^къ глинъ, на которыхъ залегаютъ руда и не выяс- 
нилъ той коренной породы, которая служитъ постелью этой глин-Ь.

Такимъ образомъ и этому изсл'Ьдователю строен1е этого м-Ьсторо- 
жден1я не представляется вполн'Ь яснымъ.

Самый составъ руды, по мн-Ьн1ю Дюпарка, совершенно тождественъ 
съ Верхне-Чувальскою рудою и представляетъ изъ себя кварциты, про 
никнутые магнитнымъ и краснымъ жел'Ьзнякомъ.

Химическш составъ Нижне-Чувальской руды сл^дующ1й:

3.0. ................. •............ 10.3070
А 1 А ........................................................................... 1’50о/о

Р е , О з ........................................................................... 68,377о
.........................................................................................................................1 7 ,1 0 У о

..........................................................................................0>267о

С а О ................................................................................О-ЗО70

МзО.................................................................................
..........................................................................................0-020/0

Р А .........................; ...................................
Потери при прокаливанш......................................... 0,65®/о

100,41%

Такимъ образомъ мы видимъ, что Нижне-Чувальская руда значи
тельно богаче жел'Ьзомъ ч'Ьмъ Верхне-Чувальская.

Ввиду неясности разв'Ьдочныхъ данныхъ, наши св^д-Ьн1я о запасахъ
Н. Чумльскаго рудника не могутъ быть полными.

*) Ь. Оирагс, 1Ь1с1., р. 176.
10*
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1о св'Ьд'Ьн1ямъ, переданными мн^ техниками Волжско-Вишерскаго 
Общества, зд-Ьсь считали до 10 миллюновъ пудовъ руды.

^сли строен1е В. Чувала представляется намъ вполн^ яснымъ мы 
его считаемъ незначительными остатками отъ размыва обогащенныхъ же- 
л'Ьзомъ девонскихъ кварцитовъ—то настолько-же неясно строен1е Н. Чу- 
вальскаго м'Ьсторожден1я. Но принимая во вниман1е богатство жел-Ьзомъ 
рудъ этого м-Ьсторожден1я, принимая также во вниман1е слухи о содер- 
жан1и золота въ встр^ченныхъ зд'Ьсь при углубленш 22-хъ саженнаго 
шурфа породахъ, а также удобство разв-Ьдки этого м'Ьсторожден1я штоль
нями, что по совершенно непонятнымъ причинамъ не было применено, 
мы решаемся рекомендовать будущимъ предпринимателямъ продолжить 
зд'Ьсь разведку вглубь до получен1я результатовъ.

Кром-Ь того нельзя не присоединиться къ мн .̂н1ю проф. Дюпарка *), 
что разъ разведочными работами въ окрестностяхъ Верхняго и Нижняго 
Чуваловъ установлено бол-Ье значительное распространен1е вышеупомяну- 
тыхъ кварцитовъ, то надо и установить заключаютъ-ли они въ себ^. 
рудныя скоплен1я или Н'Ьтъ.

Поэтому желательны и дальн’Ьйш1я сер1озныя работы въ окрестно
стяхъ этихъ м'Ьсторожден1Й.

3) Юбрышкинъ камень.

Это м1ьсторожден1е находится на правомъ берегу р. Вёлса въ 12 вер- 
стахъ отъ его устья и представляетъ изъ себя изолированную гору свыше 
430 сажень высоты сложенную изъ габбро, проникнутаго магнитнымъ 
жел-Ьзнякомъ. Оно было открыто въ 1891 году техникомъ П. И. Недо- 
новскимъ и заявлено въ 1892 году К. Оборнинымъ на имя Ф. Клейстъ. 
Зъ октябре 1893 г. зд̂ Ьсь были утверждены 6 отводовъ В е л о у с о в -  

С К 1 Й, Шу д ь и н с к 1 й ,  Юбрышкинс к1й ,  Н и з а н о в с к 1 й, М а т и л ь -  
ДИНСК1 Й и Ми ши н ъ ,  къ которымъ въ 1894 году прибавлено еш;е два 
Ю л ь е в с к 1 Й и З а м к о в с к 1 Й.

Зсе эти отводы были куплены Волжско-Вишерскомъ Обш,ествомъ.
Зпечатл%н1е, получаемое при пос'Ьщен1и этой горы, какъ отъ роскош- 

наго вида открывающагося съ ея вершины, такъ и отъ массъ обнажен
ной во многихъ м^стахъ ея склоновъ руды, очень сильное и превосхо-

' )  Оирагс, 1Ыс1., р. 180.
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дитъ по крайней м̂ .р'Ь по моему мн'Ьню, впечатл-Ьн1я, вызываемыя горою 
Благодатью и Высокой.

Отъ жел-Ьзнодорожнаго моста черезъ р. Вёлсъ (эта узкоколейная 
ЛИН1Я соединяла Шудьинск1й рудникъ съ Вёлсовскимъ заводомъ) ниже 
устья р. Шудьи до подножья горы Юбрышки устроена дорога. У подножья 
горы на л'Ьвомъ берегу красивой съ многими водопадами р'Ьчки Юбрышки 
расположены деревянныя здан1я. Въ н'Ьсколько десяткахъ саженяхъ на 
правомъ берегу р^чки, кончается древесная растительность и начинается 
осыпь громадныхъ глыбъ габбро, тянущаяся до самой вершины Юбрыш- 
кина камня. Подъемъ по такой осыпи представлялъ-бы значительныя 
затруднен1я. Теперь-же онъ сильно облегченъ лестницею, устроенной изъ 
плитъ габбро. Поднимаясь по этой л-Ьстниц-Ь можно совершенно ясно 
ознакомиться съ породою, слагающею эту гору.

Зд^сь видны глыбы темно-зеленаго зернистаго габбро. Такимъ обра- 
зомъ сразу бросается въ глаза дв'Ь разновидности габбро: м а с с и в н ы й ,  
крупно-зернистый габбро и с л а н ц е в а т ы й ,  м е л к о - з е р н и с т ы й .

И въ т’Ьхъ и другихъ образцахъ всегда наблюдали видимыя на глазъ 
частицы магнитнаго железняка. Кром-Ь того, часть плитъ, употреблен- 
ныхъ на ступени л'Ьстницы, были совершенно темнаго цв-Ьта, съ метал- 
лическимъ изломомъ и издающ1я металлическш звукъ при удар'Ь. При 
разсматриван1и излома такихъ плитъ совершенно ясно видно, что это есть 
тотъ-же самый габбро, но переполненный выд'Ьлен1ями магнитнаго жел'Ьз- 
няка. Это и была Юбрышкинская руда.

Въ обзор'Ь литературы мы привели анализы какъ самаго габбро, 
такъ и этой руды.

Можно считать, что содержан1е окисловъ железа въ габбро Юбрыш- 
кина камня колеблется отъ 16 до бОо/̂ -

Другими словами масса этой горы заключаетъ въ себ1. неисчерпаемый 
запасъ жел'Ьза.

Такъ какъ при современныхъ экономическихъ услов1яхъ невыгодно 
плавить железную руду содержащую мен'Ье 40о/о магнитнаго жел-Ьзняка, 
то Юбрышкинъ камень долженъ быть отнесенъ къ категорш м’Ьсторожден1й 
„будущаго", къ каковымъ мы должны отнести гору Качканаръ и Магнит
ную. Но зд'Ьсь ум'1.стно зам'Ьтить, что въ Россш уже эксплоатировались 
руды и съ меньшимъ содержан!емъ магнитнаго железняка. Какъ на так1я 
надо указать на м-|.сторождеи1я восточнаго побережья Ладожскаго озера, 
гд-Ь для обогащен1Я этихъ рудъ прим-Ьнялся съ большою выгодою (Пит- 
каранта и Лупико) способъ электромагнитнаго обогащен1я Монарка. Ввиду
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громаднаго развит1я дешевой гидравлической силы въ окрестностяхъ 
Юбрышкина камня будущность его по моему мн^н1ю обезпечена.

Что касается законовъ или правильн'Ье формъ, въ которыхъ выра
жается естественное обогащен1е габбро Юбрышкина камня магнитнымъ 
жел'Ьзнякомъ, то нашъ осмотръ восьми обнаженныхъ м'Ьстъ камня, какъ 
на западномъ скон-Ь, такъ и на его вершин^ уб'Ьдилъ насъ, что это обо- 
гащен1е отнюдь не является въ форм'Ь жилъ, а есть просто м'Ьстное 
обогащен1е габбро магнитнымъ жел'Ьзнякомъ.

Такихъ м-Ьстъ, гд1. габбро обратился въ руду съ богатымъ содержа- 
н1емъ магнитнаго жел-Ьзняка и можетъ быть добываемъ открытыми рабо
тами уже теперь изв'Ьстно свыше 8. Зд'Ьсь всЬ работы заключались въ 
расчистк'Ь коренной руды отъ наваловъ и въ устройств!, спусковъ для 
добытой руды. Для опред'Ьлен1Я-же запасовъ такой руды работъ произве
дено недостаточно и алмазнаго бурен1я совс^мъ не прим!,нялось.

Но мы не им'Ьемъ никакого права считать, что вс!, пункты, гд!. габбро 
обратился въ руду, уже обнаружены. Напротивъ мы будемъ ближе къ 
истин!., если скажемъ, что работа по выяснен1ю такихъ пунктовъ лишь 
только началась и что въ будущемъ этихъ пунктовъ будетъ обнаружено 
еще бол!.е.

5) Шудьинекое м-ЬсторождеШе.

Совершенно иного типа сл!>дующее осмотренное нами м!.сторожде- 
н1е жел-Ьзной руды— Шудьинекое, лежащее на правомъ берегу р. Шудьи 
въ 6 верстахъ отъ ея впаден1я въ р. Вёлсъ. Это м'Ьсторожден1е было 
открыто въ 1892 году штейгеромъ В. И. Богдановымъ и заявлено 
Ф. Клейстъ въ ноябр!. 1893 года. 6 февраля 1899 года зд^сь утверж
дены два рудника Ш у д ь и н с к 1 й  С е в е р н ы й  и Ш у д ь и н с к 1 й  
Юж н ы й ,  купленные впосл'Ьдств1и Волжско-Вишерскимъ Обществомъ. 
Зд!.сь на возвышенномъ плато вид'Ьнъ значительный разносъ вытянутый 
въ общемъ съ сЬвера на югъ и им-Ьющш шесть уступовъ. По середин!, 
разноса тянется полоса бураго жел!.зняка толщиною отъ 3 до 5 сажень. 
’Ея простиран1е НАМ 355® и паден1е къ востоку /  65**. Въ лежачемъ и вися- 
чемъ боку видны св!.тло-зеленые сланцы, им'Ьющ1е такое-же простиран1е и 
паден1е, причемъ сланцы лежачаго бока бол!.е св!.жи, ч!.мъ прикрывающ1е. 
Руда изъ уступовъ поднималась по бремсбергу и дальше вновь спуска
лась къ полотну узкоколейной жел!.зной дороги. Въ посл!.днее время,



151

ВИДИМО, ненормальность такой разработки дала себя знать и была на
чата штольня въ висячемъ боку м-Ьсторожден1я, направленная на два 
шурфа, расположенные по линш простиран1я къ востоку отъ разноса, 
причемъ первый былъ оборудованъ паровымъ, а второй коннымъ 
подъемомъ. Въ отвалахъ этой штольни видны Т'Ь-же сланцы. Къ сожа- 
л'Ьн1ю входъ въ нее былъ закрытъ громадными количествами нер^стаяв- 
шаго льда, такъ что подземныхъ работъ намъ вид'Ьть не удалось.

Бурый жел'Ьзнякъ въ этой полос%, которую мы отчасти въ прав-Ь. въ 
верхнихъ ея частяхъ назвать настоящею жилою, местами очень богатый. 
Его составъ сл-Ьдующ1й:

З 1О2 .................................................................................13,20%
А1гОз.............................................................................  2,047о

Р е о О з ............................................................................  72,00%
С а О ................................................................................. 0,207о

МдО.............................................. ..... .............................. 0,41%
М п О ............................................................................ 1,02%
З О з .................................................................................0 ,0 2 %
Р 2О3 .................................................................................0,9б7о

НоО . . . ■.................................................................. 10,457о

100,307о

М'Ьстами-же, ближе къ висячему боку, жел’Ьзнякъ становится бо- 
л'Ье глинистымъ и тогда содержан1е кремнекислоты возростаетъ въ немъ 
до 287», а содержан1е окисловъ жел'Ьза падаетъ до 557о. При плавк!. 
этой руды въ Вёлсовскомъ завод-Ь среднш выходъ чугуна былъ только 367о.

Д-Ьлая заключен1е о Шудьинскомъ м'Ьсторожденш мы прежде всего 
должны ответить на два вопроса: 1) какова глубина этой полосы бу- 
раго жел-Ьзняка и 2) какова ея длина по простиран1ю. Непосредственно 
измеренная нами длина этой полосы оказалась равной 161 сажени. Но 
по словамъ проф. Дюпарка *) разв-Ьдочными работами по простиран1ю 
открыта дальн'Ьйшее незначительное продолжен1е руды. Относительно 
перваго вопроса мы должны всец'Ьло сослаться на заключен1е упомяну- 
таго автора, такъ какъ проникнуть въ штольню намъ не удалось.

На стр. 193 своего труда, Л. Дюпаркъ говоритъ о разв'Ьдк’Ь Шудьин- 
скаго м'1)Сторожден1я вглубь и пишетъ: „^е5 1гауаих зоШ еггашз топ- 
1геп1 дне йапз /ез рагИез ск 1а саззиге дш зоп1 У01зт ез йе 1а зиг/асе^

* )  Ь .  Оирагс, 1Ы(1., р. 193.
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1а ИтопИе езЬ р1из сотрас1е е1 р1из гкНе дне се11е ди’оп (готе (Лапз 1ез 
ге§1опз р1из рго/опс1ез ой сеИе саззиге зе гИгёсИ серепс1ап1 по1аЫетеп1“, 
т. е. этотъ авторъ приходитъ къ печальнымъ выводамъ объ утонен1и 
и об'1>днен1и Шудьинскаго м'Ьсторожден1я съ глубиною. Это даетъ ему 
право высказать, что полоса бураго желъзняка не есть собственно жила, 
а представляетъ изъ себя трещину въ сланцахъ, заполнен1е которой ли- 
монитомъ шло с в е р х у  в н и з ъ .

Впрочемъ эти выводы не могутъ считаться окончательными, такъ 
какъ разведка въ глубину не закончена.

Такимъ образомъ запасъ Шудьинскаго м'1.сторожден1я мы можетъ 
пока принять въ 1 6 0 x 3 x 2 5 x 2 0 0 0  =  24.000.000 п у д о в ъ  руды.

Вс'Ь вышеописанныя нами м'Ьсторожден1я по прекращен1и д-Ьятель- 
ности Волжско-Вишерскаго Общества въ прошломъ году, куплены на тор- 
гахъ при Уральскомъ Горномъ Управлен1и (14 декабря 1910 года) кня- 
земъ С. Е. Львовымъ.

5) Кутимекое м-Ьеторожденхе.

Оно расположено на лЬвомъ берегу р. Кутима не много выше впа- 
ден1я въ него р. Саменки.

Первый кто указалъ на присутств1е зд'Ьсь железной руды былъ 
Чеклецовъ *), въ 1833 году.

Но до 70-хъ годовъ поисковъ въ этомъ ра10н-|> никто не произво- 
дилъ. Въ 1874 году золотоискательная парт1я Чердынскаго м-Ьщанина 
И. А. Щеголихина совершенно случайно наткнулась въ л-Ьвомъ увал
р. Кутима на жел'Ьзную руду.

З ъ  1878 году этотъ предприниматель въ компанш съ другими ли
цами получилъ зд-Ьсь И  рудныхъ отводовъ и приступилъ къ системати- 
ческимъ разв^дкамъ. Не смотря на блестящ!е результаты этихъ работъ, 
нужныхъ капиталовъ не находилось долгое время и лишь въ 1890 году 
купецъ Э. Шписсъ построилъ зд'Ьсь первый чугунноплавильный заводъ
названный имъ Кутимскимъ. Ввиду весьма значительной чистоты, бо-

писа да-гатства желъзомъ и легкоплавкости здъшнеи руды, заводъ 
валъ баснословные барыши. Впосл-Ьдств1е этотъ заводъ былъ купленъ 
Волжско-Вишерскимъ Обществомъ.

*) Чеклецовъ. Геогност. описан1е Черд. у. 1833 г., стр. 165.



53

Ввиду обширной литературы объ этомъ м’Ьсторожден1И мы будемъ 
по возможности кратки.

'"лавныя работы производились зд'Ьсь на Александровскомъ рудник'Ь 
однимъ большимъ разносомъ до 20 сажень глубины 7 уступами.

:^азносъ вытянуть съ востока на западъ.
Его длина въ этомъ направлен1и около 120 сажень.
Большимъ выступомъ доломита онъ разд'Ьленъ какъ-бы на двЬ 

отдельный части. Первая круглой (прибл.) формы. Въ нее ведетъ двух
путевой бремсбергъ. Въ настоящее время разносъ сильно оплылъ и 
внизу стоитъ озерко воды.

Видны сл'Ьды лишь 5 уступовъ. При спуск̂ > по бремсбергу въ пер
вую часть разноса въ сЬверной и южной ст%нахъ видны св'Ьтло-желтые 
кристалличесюе доломиты. Напластован1е ихъ неясно. Но совершенно 
ясно видно въ глубин'Ь разноса, что поверхность этихъ доломитовъ сильно 
размыта: впечатл’Ьн1е такое, что руда залегала зд'Ьсь въ пустотахъ, вымы- 
тыхъ въ доломитахъ. Почти вся руда въ этой части разноса вынута: лишь 
въ скверной ст’Ьнк'Ь близь самаго бремсберга вид^нъ выходъ жел'Ьзнаго 
блеска на протяженш 1,8 саж. Двигаясь дал'Ье на востокъ мы попа- 
даемъ во вторую большую часть разноса. Зд'Ьсь вид’Ьнъ висячш бокъ 
М'Ьсторожден!я, состояш,1й изъ св1ьтло-зеленыхъ тальковыхъ сланцевъ, 
простирающихся почти мерид1анально и падающихъ на востокъ. Въ раз- 
носЬ видно 8 штоленъ, направленныхъ въ разные стороны. 6 изъ нихъ 
остановлены въ пустой порода, но въ двухъ, оргентированныхъ на с'Ь- 
веро-западъ и на востокъ забои остановлены въ чистомъ жел'Ьзномъ 
блеск'Ь и представляютъ внушительную картину.

1о словамъ м'Ьстныхъ жителей, работавшихъ въ Александровскомъ 
рудник'Ь, и расположенный близь восточнаго борта разр'Ьза, шурфъ на 
18-ой сажени остановленъ тоже въ руд'Ь.

Зъ нижнемъ горизонт^ этой части разноса руды въ настоящее 
время не видно, но по словамъ Л. Дюпарка *) зд'Ьсь на глинахъ, зале- 
гающихъ на доломитахъ на 7-мъ уступ'Ь встречена руда, идущая на во
стокъ. Такимъ образомъ въ этой части разноса, руда еще осталась и 
надо лишь выяснить разв'Ьдочными работами, продолжается-ли она въ 
глубину.

Д1ьлая заключен1е о форм'Ь залеган1я Александровскаго м'Ьсторож- 
Д0Н1Я мы видимъ, что руда зд'Ьсь не связана непосредственно съ доло-

=’■•) Ь. Оирагс, 1Ыё., р. 201.
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митами, а выполняла полости лежащ1я отчасти среди доломитовъ, и 
отчасти между ними и кристаллическими сланцами, что даетъ надежду 
и на продолжен1е руды въ глубину.

Точное исчислен1е оставшихся запасовъ руды затруднительно. По 
словамъ м^.стныхъ техниковъ зд'Ьсь считаютъ разв-Ьданными еще свыше 
8 .0 0 0 .0 0 0  пудовъ жел'Ьзнаго блеска.

Ло своему составу Кутимск1й жел'Ьзный блескъ принадлежитъ къ 
самымъ богатымъ и чистымъ жел-Ьзнымъ рудамъ Урала.

Его составь въ среднемъ сл^>дуюш,1й:

РегОз ..............................................................................85,287о
ЗЮг. ............................................................................  7,287о
А12О3. .................................. ............................................ 0,357о
СаО. ...................................................... ...  ..................  2,987о
МдО. ............................................................................  4,037о
МпО. . . ................................................ 0,087о

100,07о

Въ 70 саженяхъ на N отъ Александровскаго I разноса вид'1>нъ вто
рой Ллександровск1Й разносъ, незначительныхъ разм-Ьровъ. Зд^>сь обна
жена жила молочнаго кварца, прикрывающая жел’Ьзный блескъ 1,5 саж. 
мощности, лежащая среди доломитовъ.

Простиран1е посл'Ьднихъ видно совершенно ясно съ востока на за-
падъ и паден1е на скверъ /  55“.

Двигаясь еще дал'Ье по простиран1ю N3 мы встр'Ьчаемъ два Иванов-
скихъ разноса.

Въ нихъ видны т'Ь-же доломиты, простирающ1еся 0^V и падающ1е 
N /  45°. Но руда уже не чистый кристаллическ1й жел'Ьзный блескъ, а 
значительно изм'Ьненный съ прим^>сью бураго железняка.

На правомъ берегу р. М. Сурьи известно м-Ьсторожден1е Дмитров- 
скаго рудника, состоящее изъ двухъ пластовъ желЬзнаго блеска среди 
кристаллическихъ сланцевъ.

Изв'Ьстны также м'1.сторожден1я по р. Б. Сурь’Ь, по р. Рыбной и др. 
'^'акимъ образомъ этотъ ра1онъ можетъ быть названъ жел'Ьзо-руднымъ 
ра10Н0мъ.

Поверхностныхъ разв-Ьдокъ зд'Ьсь было произведено весьма много: 
на вс-Ьхъ сос'Ьднихъ увалахъ мы встречали остатки неглубокихъ шур- 
фовъ „закапушекъ" по местной терминолог1и. Но сер1озныхъ разв'Ьдокъ
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въ глубину какъ Александровскаго м-Ьсторожден1я, такъ и другихъ зд-Ьсь, 
насколько мн'Ь изв'Ьстно, не производилось.

А между т'Ьмъ этотъ ра1онъ лучшей на Урал'Ь руды вполн-1. этого
заслуживаетъ.

Лерейдемъ теперь къ м'Ьсторожден1ямъ по р. Унь!., л-Ьвому притоку 
р. Печоры.

Ь. Ж е л ' Ь з о р у д н ы я  м ' Ь с т о р о ж д е н 1 я б а с с е й н а
р. П е ч о р ы .

Ни одинъ изъ прежнихъ изсл'Ьдователей р. Печоры (Гофманъ, Кай- 
зерлингъ и Федоровъ) не указываетъ на м-Ьсторожден1я железной руды 
въ бассейн^ этой р%ки. Единственное литературное указан1е на эти 
м-Ьсторожден1я им-Ьется въ справочномъ издан1и 1910 года „Уралъ и его 
богатства", гд'Ь анонимный авторъ при описан1и другихъ м'Ьсторожден1Й 
Урала касается въ краткихъ словахъ и м-Ьсторождеи1й по р. Унь'Ь.

Истор1я открыт1Я этихъ М'Ьсторожденш намъ тоже неизв-|,стна. Впер
вые заявлены они были въ 1894 году солепромышленникомъ И. А. Ря- 
занцевымъ.

Но это лицо не производило зд'Ьсь разв'Ьдочныхъ работъ и заявки 
были объявлены свободными. Вторично они были заявлены въ 1юн^ 
1899 года предпринимателемъ М. И. Лукьяновымъ, который наоборотъ 
повелъ д^ло чрезвычайно энергично и, принявъ зд'Ьсь четыре отвода, 
сразу приступилъ къ постройк"Ь доменнаго завода.

Заводъ этотъ былъ построенъ г. Лукьяновымъ прямо со сказочною 
быстротою (для этихъ глухихъ м’Ьстъ) и уже въ 1900 году доменная 
печь была пущена въ ходъ и выплавила 56.000 пудовъ чугуна.

Недостатокъ денежныхъ средствъ остановилъ д'Ьйств1е завода, кото
рый находится въ настоящее время въ неопред'Ьленномъ положен1и.

Кром"!. м’Ьсторождентй, близь д. Усть-Бёрдышъ г. Лукьяновымъ были 
произведены по обоимъ берегамъ р. Уньи еще 14 заявокъ, но деталь- 
ныхъ разв-Ьдочныхъ работъ тамъ не производилось. Поэтому въ 1910 году 
три изъ этихъ заявокъ (1 ниже завода въ 2,5 верстахъ на правомъ бе
регу и 2 выше завода у р. Порожной) были повторены кн. С. 
вымъ.

Льво-
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Доменный заводъ М. И. Лукьянова расположенъ на правомъ берегу 
р. Уньи въ 100 саженяхъ ниже устья р-Ьчки Первокаменной и въ 
0,5 верст-Ь выше деревушки Усть-Бёрдышъ.

Здъсь отмежеваны 4 смежныхъ отвода: П е р в о к а м е н н ы й—пло
щадью 92 дес. 2211 кв. саж., Ни ж н 1 й —97 дес. 950 кв. саж., В е р х н е й — 
101 дес. 1421 кв. саж. и Д е р е в е н с к 1 й —93 дес. 2176 кв. саж. Же- 
л'Ьзная руда обнаружена лишь въ первомъ отвод^.. Какъ было выяснено 
въ глав^. описан1я обнажен1й, зд'Ьсь обнаружено м-Ьсто соприкосновен1я 
пермо-карбоновыхъ отложен1й съ каменноугольными кристаллическими 
известняками и метаморфическими известково-глинистыми сланцами. На 
самомъ берегу выходить скалистое обнажен1е с-Ьраго известняка (опи- 
саннаго у насъ подъ № 103). На вершин'Ь этого известковаго плато въ 
200 саженяхъ отъ р. Уньи виденъ разносъ, обнаживш1й бурый жел-Ьз- 
някъ. Разносъ прямоугольной формы 30 саженей длины и 9,2 саж. ши
рины и 1,7 саж. глубины. Этимъ разносомъ обнаженъ бурый жел-Ьзнякъ, 
ВЫХ0ДИВШ1Й почти на поверхность и прикрытый красно-бурой глиною.

Жел-Ьзнякъ обычнаго типа, ноздреватый.
На основан1и анализа, произведеннаго въ Уральской Химической 

Лабораторш онъ им'Ьетъ сл'Ьдующ1й составъ:

З 1 О 2 ......................................................................................................................... 9 , 8 7 7 о

А 1 А ...........................................................................  2,367о
Р е А ...........................................................................  74,077о

М дО ................................................................................0,157о
С а О ................................................................................0,577о

М п О ................................................................................ 0,267о
2 О3 ................................................................................н-Ьтъ

Р2О5 ................................................................................ 1,597о
Н2О ................................................................................ 11,037о

99,907о
Содержан1е металлическаго жел'Ьза 51,857о.
Такимъ образомъ мы видимъ, что руда должна считаться богатой 

но благодаря слишкомъ большому содержан1ю фосфора она не можетъ 
быть названа чистою.

Залегаетъ она чрезвычайно благопр1ятно для эксплоатац1и: почти 
на поверхности и благодаря удачному расположен1ю доменной печи мо
жетъ быть доставляема прямо въ тачкахъ на колошникъ домны
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Обращаясь къ форм'Ь м-Ьсторожден1Я мы не можемъ сомн-|.ваться въ 
настоящее время въ ’ его гн1.здовомъ характер'^. Въ ст'Ьнкахъ разноса 
ничего кром'Ь красно-бурой глины^ не видно. Старые шурфа были не
многочисленны и носили случайный характеръ. Но на помощь намъ 
пришелъ заводчикъ кн. С. Львовъ, который въ прошломъ году произво- 
дилъ зд'Ьсь подъ руководствомъ проф. Дюпарка систематическую раз- 
в'Ьдку. Благодаря свежести шурфовъ мы могли уб'Ьдиться въ несомн1.н- 
ности гн-Ьздоваго характера этого м'Ьсторожден1я; ни въ одномъ изъ
9 шурфовъ, окружающихъ гн'Ьздо жел-Ьзняка, руды не встр'Ьчено. Въ с-Ь- 
веро-восточной части и юго-западной встречены известняки. Въ запад
ной части песокъ и въ восточной известково-глинистые сланцы и обломки 
кварца. Такимъ образомъ площадь гнезда не можетъ быть бол-Ье пло
щади разноса, т. е. 30x10 =  300 кв. сажень.

1о словамъ служащаго шурфъ въ юго-западной части разноса 
достигъ глубины 12 сажень и остановленъ въ руд'Ь. Принимая эту глу
бину будемъ им-Ьть: 300x12 =  3600 куб. сажень и считая в-Ьсъ куб. са
жени въ 2.000 пуд. получимъ запасъ рудъ 3.600 х 2.000 =  7.200.000 пуд.

Врядъ-ли возможно считать существован1е руды на большой глу- 
бин'Ь, хотя соответствующей разв’Ьдки и не было сд'Ьлано.

Двигаясь отъ гн’Ьзда № 1 къ юго-востоку черезъ 70 (прибл.) са
жень мы увидимъ второй разносъ. Лин1я шурфовъ, выбитая кн. С. Льво- 
вымъ между этими разносами, не оставляетъ сомн'Ьн1я въ томъ, что 
между ними выходятъ известняки и руды н-Ьтъ.

Второй разносъ обнажаетъ руду на протяжен1и 16 саженей. Ширина- 
же руды не занимаетъ всего разноса (5 саж.), а значительно уже. Въ с'Ь- 
верной ст'Ьнк’Ь разноса видны сланцы. Руда зд^сь тоже значительно худ- 
шаго качества, ч'Ьмъ въ гн’Ьзд'Ь № 1. Въ ней на глазъ видны включен1я 
кварца и м'Ьстами она переходитъ въ оруден^лый кварцитъ. Запасъ этого 
гнезда, принимая ту-же глубину въ 12 саж. и тотъ-же в'Ьсъ будетъ; 
16x3x12x2.000=1.152.000 пудовъ.

Въ 12 саженяхъ ниже на самомъ склон^ къ р-̂ чк-Ь Первокаменной 
вид-Ьнъ третш разносъ 4x2,5  саж. и наконецъ въ 3 саженяхъ, четвер
тая яма среди красно-бурой глины, въ которой видна руда толщиною
10 четвертей.

Возможно, что посл-Ьдняя не находится 1п з11;и, а сдвинута съ наносами.
Къ югу отъ этихъ посл'Ьднихъ разносовъ въ шурфахъ обнажены сЬ- 

оые кристаллическ1е известняки, выходы которыхъ лежатъ въ н1>сколь- 
кихъ десяткахъ саженей отсюда.
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Съ сЬвера видны сланцы съ жилою кварца. За р. Первокаменною 
видна низина, покрытая аллюв1альными отложен1ями и лишь въ0,75 вер. 
дал'Ье къ востоку видн'Ьются выходы известняковъ.

Не принимая во вниман1е четвертаго разноса и принявъ запасъ 
третьяго въ 4 х 2 х  12x2 .000= 192 .000  пудовъ и запасъ добытой руды въ 
штабеляхъ (120 кубовъ) въ 240.000 пудовъ, получимъ общш запасъ бу- 
раго жел'Ьзняка на Первокаменномъ отвод'Ь 7.200.000+1.152.000 +  
т- 192.000 +  240.000=8.784.000 пудовъ.

На другихъ отводахъ руда не обнаружена.
Выше по р. Унь-Ь у р. Порожной бурый жел-Ьзнякъ обнаруженъ, но 

разв'Ьдочныхъ работъ тамъ еще не произведено и поэтому о запасахъ 
руды ничего еще нельзя сказать.

В. Ж е л ' Ь з о р у д н ы я  м ' Ь с т о р о ж д е н 1 я в ъ  б а с с е й н ' Ь
р. С о й в ы.

Литературныя указан1я на эти м-Ьсторожден1я не многочисленны. 
Лишь у гр. Кейзерлинга *) мы встр-Ьтили указан1я на нахожден1е бу- 
оыхъ жел'Ьзняковъ у Гёръ—слуды на берегу р. Сойвы и по р'Ьчк'Ь Вал- 
ганъ—ёль, гдъ имъ была встр-Ьчена глыба бураго железняка въ 13 пуд.

Разспросныя св'Ьд-Ьн1я установили, что въ 60-хъ годахъ изв-Ьстный за- 
водчикъ Бенардаки производилъ разв'Ьдки на бурые жел'Ьзняки по р'Ьчк'Ь 
Бади— ёль, л'Ьвому притоку р. Сойвы въ 1 верст!, выше д. Грише-ставъ.

Въ последнее время это м1=сто вторично заявилъ Н. В. Верещагинъ. 
Мы встр'Ьтили на правомъ высокомъ берегу р. Бади-ёль надъ выходами 
известняковъ столбъ съ иниц1алами Н. В. В. и годомъ 1898 г.

Въ руслЬ р-Ьчки Бади-ёль, сухой на протяженш 146 сажень, встр'Ь- 
чаются многочисленные куски бурой стеклянной головы.

Самое м'Ьсто разв’Ьдокъ состоитъ изъ сл^довъ 6 шурфовъ и двухъ 
казармъ, отчего-то называемыхъ зырянами „заводомъ".

Нурфы расположены на узкой возвышенности, ограниченной съ
одной стороны р. Сойвою, съ другою р. Бади-ёль.

Отвалы шурфовъ не оставляютъ сомн'1>н1я. что эта возвышенность 
сложена изъ известняковъ.

‘) А. V. КеузегИпд. К е1зе 1п б а з  Ре1зсЬога-Ьапс1, з. 358.
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И въ одномъ изъ шести шурфовъ руды нами не обнаружено.
’акимъ образомъ сказать что-либо определенное о бурыхъ жел^ЬзнЯ' 

кахъ по р. Сойв% мы въ настоящее время еще не можемъ.

8. Азбестъ.

Въ литератур-Ь свед-Ьн1й о нахожденш въ нашемъ раюн-Ь азбеста 
не имеется.

Въ списк-Ь заявокъ значится: 1) 24 ноября 1903 года Волжско-Ви- 
шерскаго общества по р. Б. Мойв'Ь въ 1 верст'Ь отъ устья р. Ольховки. 
Заявки 4 августа 1909 года дов-|>реннаго инженера Степновскаго и 7 сен
тября 1909 года В. Жильцова в-Ьроятно им1.ютъ объектомъ то-же самое 
м'Ьсторожден1е.

Истор1я открыт1я азбеста на р. Мойв’Ь такова.
Оно было открыто 15 л'Ьтъ тому назадъ татариномъ Мабаракшей 

Муэдзиновымъ, который представилъ образцы сперва М. С. Робушу, а 
зат^мъ штейгеру В. Н. Алина, Вологдину. Судя по образцамъ, передан- 
нымъ мн1ь Н. П. Алинымъ, азбестъ съ р. Мойвы обладаетъ кр^пкимъ, 
длиннымъ и гибкимъ волокномъ. Но мощность прожилковъ азбеста въ 
зеленоватой *), жильной порода, проходящей черезъ р. Мойву, незначи
тельна и колеблется отъ 1 до 4 вершковъ.

\/1'Ьсторожден1е заслуживаетъ вниман1я.

9. Соль.

ерейдемъ теперь къ описаню м1,сторожден1й соли, этого ископае- 
маго исторически играющаго доминирующую роль въ „провинщи Соли
камской “ .

Хъ сожал'Ьн1ю, несмотря на свыше ЗОО-л^тнюю давность соляного про
мысла, соль здЬсь не можетъ быть названа „ископаемымъ", а везд-Ь пока 
является „извлекаемымъ", такъ какъ ее исключительно извлекаютъ въ 
вид’1) воднаго раствора, который потомъ выпариваютъ.

*) Образца этой породы мн-Ь не удалось вид-Ьть.
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Весь этотъ промыселъ, дающш свыше 17.000.000 пудовъ соли, сосре- 
доточенъ въ настоящее время исключительно въ Соликамскомъ у'Ьзд'Ь. Но 
раньше онъ суш.ествовалъ и въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь.

Поэтому сперва опишемъ Соликамскш у'Ьздъ.

А. С о л я н о й  п р о м ы с е л ъ  в ъ  С о л и к а м с к о м ъ  у ^ з д - Ь .

1 *
Въ глав-Ь обзора литературы мы вид-Ьли, что литературныя св-Ьд-Ьнш 

объ этомъ промысл^ весьма значительны. Поэтому мы будемъ по воз
можности кратки.

Но для яснаго пониман1я всего значен1я, которое им'Ьетъ Соликам
ская соляная промышленность, и экономическаго положен1я, которое она 
занимаетъ, мы считаемъ ум-Ьстнымъ привести краткую историческую 
справку объ изм'Ьнен1Яхъ въ русскомъ законодательств^, по соляной
части.

Въ глубокой древности продовольств1е народа солью всегда состав
ляло свободную отросль частной промышленности. Но въ к о н ц 1е> ХУ! и 
въ начал'Ь ХУП стол'Ьт1й русское правительство начало бол'Ье входить 
въ распоряжен1е соляною частью и начало устанавливать продажныя Ц'Ьны 

на соль.
Въ 1705 году правительство присвоило себ-Ь исключительное право 

на соль, добываемую внутри Росс1и. Главн'Ьйш1я правила по продо- 
вольств1ю солью въ то время состояли въ сл-Ьдуюш,емъ: а) вся наличная 
въ государств^ соль могла продаваться только отъ казны чрезъ особыхъ 
приставовъ; б) продажная ц-Ьна опред-Ьлена была вдвое противъ стоимости 
казн-Ь; и в) частная продажа соли безусловно воспрещалась и даже соль, 
купленную въ казн"!., запрещено было продавать (указы 8 февраля и 5 
1ЮЛЯ 1705 г.). При такомъ порядк-Ь управлен1я всЬ частныя солеварни 
обязаны были поставлять соль въ назначенные пункты за опред'Ь.ленную 
правительствомъ ц'Ьну, и плату получали не прежде, какъ по совершенной 
эаспродаж^. соли. Но не прошло и года, какъ открылась невозможность 
удержать за казною подобную монопол1ю, крайне ст-Ьснительную, какъ 
для солепромышленности, такъ и гл. образомъ для народнаго продо- 
вольств1я. Поэтому въ 1706 г. (указъ 21 февраля) допущено было, чтобы 
всякш, купивъ соль изъ казны, им'Ьлъ право продавать оную по у'Ьздамъ, 
взимая сверхъ казенной ц-Ьны отъ 1 до 2 коп. Такой порядокъ просу-
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ществовалъ до 1711 г., когда соль отдана быланаоткупъ промышленникамъ. 
Откупная система просуществовала около 9 л'Ьтъ и породила массу 
злоупотребленш, всл'Ьдств1е чего соляная часть опять взята была въ 
казну и поручена управлен1ю камсръ-коллегш (указы 15 мая 1720 и 11 
мая 1722 г.). Въ 1724 г. часть эта поступила въ в'Ьдомство Ксьбынета 
Его Всличсства, и всего черезъ 3 года, въ 1727 г., передана обратно 
въ зав'Ьдыван1е камеръ-коллег1и, при чемъ изданъ первый уставъ о соли. 
Казенная продажа соли вовсе уничтожена. Соль отдана была снова на 
откупъ. Казенный же доходъ съ нея установлено взимать пошлиною, 
которая опред'Ьлена была съ пермской соли 5 коп., а съ самосадочной 
3 к. съ пуда. Черезъ 3 года появились прежн1я злоупотреблен1я‘. вольные 
торговцы начали продавать соль по высокимъ ц'Ьнамъ, къ крайнему ст’Ьсне- 
Н1Ю народа и въ убытокъ казн’Ь, которая вм'Ьсто 600000 р., выручавшихся 
въ вид% пошлины, не выбирала и третьей части дохода (указъ 10 августа 
1731 г.) По этимъ причинамъ, съ 1731 года вся соль отъ вольно- 
промышленниковъ отобрана въ казну, принявшую на себя ея продажу 
посредствомъ „головъ“ и „ларечниковъ", по ежегоднымъ выборамъ а 
промышленникамъ положено выдавать по прежнему условную плату, по 
м^р^ выпуска соли въ продажу. Для общаго же надзора за продажею соли 
такъ и за точнымъ исполнен1емъ обязанностей владъльцевъ промысловъ’

г З а Г ' Г а в ?  ш Г Д Т " ' в Ш н 1 е „ ъ  Кабинета Е. в! 
Г и '  "  ««инственное правительственное

: Г т н н "  у ч ; Т н 1 й  - - " и ™ :
м15ст н ь .х ъ  учрежденш подъ своимъ начапьствомъ оно не им1ьло. За время 
существованш этой конторы изв4стнь, сп%дующ1я раопоряженш: а) воспре-
щен1б приюза иностранной соли въ видахъ развит1я русскаго солянаго 
промысла (указы — 4 марта 1732, 2 февраля 1743 и 25 марта 1753 гг.): 
б) пособ1я^ промышленникамъ прибавкою къ провознымъ платамъ и 
освобожденюмъ отъ разныхъ казенныхъ повинностей (ук. 7 мая и 29  
1ЮНЯ 1733, 9 и 19 фев. 1743 г.). Съ 1740 г. учреждены казенныя лавки 
для продажи соли и установлена однообразная повсем^,стно продажная 
ц^на — 35 коп. съ пуда. Около этого же времени казна начала прюбр-Ь- 
тать отъ частныхъ промышленниковъ солеваренные заводы и открывать 
свои промысла; открылось также много новыхъ м%сторожден1й соли (по 
Илеку и Иртышу и др.); съ увеличен1емъ народонаселен1я спросъ на 
соль возрасталъ. Все это въ совокупности вызвало расширен1е учреждены 
по управленш соляною частью. Поэтому въ 1754 г. соляная контора 
была переименована въ главную и подъ В'Ьд1,н1емъ ея учреждено девять

11
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м^.стныхъ конторъ. Будучи сравнена съ коллег1ями главная соляная кон
тора им'Ьла право входить съ докладами прямо къ Императору.

Съ издан1емъ учрежден1я объ управлент губерн1й главная соляная 
контора была упразднена и распоряжен1е соляными д-Ьлами предоставлено 
казенным о палатамъ, причемъ изданъ второй уставъ о соли (1781 г.), 
которымъ палатамъ поставлялось въ обязанность: опред^.лять для каждой гу- 
берн1И годовую потребность въ соли, испрашивать нужныя на доставлен1е ея 
суммы, заключать подряды и комиссш на поставку соли, пускать ее въ 
народное продовольств1е и деньги сдавать въ госуд. казначейство. Для 
продажи соли учреждены особые соляные пристава и ц-Ьна опред'Ьлена въ 
40 коп. Купленной изъ магазина солью всякш могъ торговать свободно.

Но гл. соляной контор-Ь еще не суждено было погрузиться въ Лету; 
по восшеств1и на престолъ Императора Павла I, она была возстановлена 
въ Москв^ на прежнемъ основан1и со вс’Ьми бывшими подъ начальствомъ 
ея м'Ьстами, подъ управлен1емъ главнаю директора (ук. 7 февраля 1797 г.). 
Казенныя же палаты обязаны были исполнять только „съ точност1ю и 
скорост1ю требован1я “ гл. конторы.

Невыгодныя стороны столь частовременной ломки учрежденш по 
соляному д'Ьлу не замедлили отразиться въ сл^дующихъ явлен1яхъ:

По губерн1ямъ запасовъ соли вовсе нигд"!. не стало (докладъ мин. 
вн. д-Ьлъ 17 ноября 1803 г.), по недостаточному добыван1ю соли и исто- 
ш,ен1Ю запасовъ при возраставшей годъ отъ году потребности.

2) Продовольств1е народа солью до того ст'Ьснилось, что въ н'Ько- 
торыхъ м'Ьстахъ губернское начальство принуждено было отпускъ соли 
изъ магазиновъ производить только малыми количествами (отчетъ мин. 
внутр. д'Ьлъ за 1803 г.);

и 3) Казенный доходъ отъ продажи соли, достигавш1й (въ 1756— 
1775 гг.) до 1500000 р., постепенно уменьшаясь, въ 1792 г. упалъ до 
22181 р., а въ сл-Ьдующемъ 93 г. оказался убытокъ бол-Ье 40000 р.; 
и наконецъ убытокъ этотъ, возрастая, въ 1802 году увеличился до 
557567 р.

Зъ такомъ положен1И застало русское соляное д'Ьло учрежден1е 
министерствъ (1802 г.), въ начал'Ь царствоБан1я Императора Александра I, 
при чемъ и управлен1е соляною частью получило новый видъ: зав'Ьды- 
ван1е добычею и развозомъ соли вошло въ составь обязанностей ми
нистерства вн. д-Ьлъ (по ЭКСП6ДИЦ1И государственнаго хозяйства): местный 
же надзоръ предоставленъ начальникамъ губернш и казеннымъ пала
тамъ, и наконецъ распродажа соли и содержан1е приставовъ и магази-



новъ вошли въ составъ обязанностей министерства финансовъ' (по 
экспедицш о государственныхъ доходахъ). Зат-Ьмъ гл. контора со всЬми 
подв’Ьдомственными ей м'Ьстами была закрыта и на этотъ разъ окон
чательно.

Взам1.нъ же ея учреждено пять экспедицш соляныхъ промысловъ 
на м'Ьстахъ добычи соли. Такая экспедиц1я была учреждена и въ Де-
Д Ю Х И Н ’Ь .

Для обезпечен1я народнаго продовольств1я учреждены были въ гу- 
берн1яхъ запасные магазины трехъ родовъ: съ 2 годовою, 17^ годовою
и годовою пропорц1ями.

При всЬхъ этихъ распоряжен1яхъ положен1е соляной операц1и ока
залось въ сл%дующемъ вид!»;

а) Несмотря на значительныя пожертвован1я казны къ увеличен1ю 
добычи соли (приписка къ промысламъ крестьянъ, отводы земли, устрой
ство заводовъ и т. п.) запасовъ ея стало не доставать для удовлетворе- 
Н1я самой необходимой потребности;

б) Хотя подряды на поставку соли въ казну заключены были (съ 
1814 г.) на 8 л'Ьтъ, но большая часть поставщиковъ при самомъ же 
начал'Ь оказались неисправными. Зам’Ьшательства и безпорядки въ д’Ьй- 
ств1яхъ поставш,иковъ, увеличиваясь годъ отъ году, достигли того, что 
ни они сами не находили возможности выполнять свою обязанность, ни 
правительство, употребя безусп'Ьшно на пособ1я бол'Ье 57а милл. руб. 
Изъ соли, показанной сданною въ уЬздные магазины, большая часть по
ступила мимо, потому „что поставщики, вм'Ьсто соли, платили приста- 
вамъ деньги". При такомъ порядк'Ь вещей, забранныя подрядчиками ка- 
зенныя суммы превратились въ недоимку, которая до издан1я указа 
23 февраля 1816 г. составляла бол'Ье 8700000 руб. (предст. мин. фин. 
въ правит, сенатъ 14 ноября 1816 г.).

и 3) Продажа соли, вм!>сто дохода, доставляла ежегодно убытки, 
которые къ 1810 г. увеличились до 2721643 руб.

Таковы были посл-Ьдств1я соляныхъ операщй, когда соляная часть 
зав-Ьдывалась д в у м я  министерствами.

Въ такомъ положен1и соляную часть застало общее преобразован1е 
министерствъ въ 1810 г.—Въ этомъ году всЬ части солянаго управле- 
н1я соединены въ в'Ьдомств'Ь министерства финансовъ— по департаменту 
горныхъ и соляныхъ д?ьлъ. Первою задачею при этомъ было снабжен1е 
государства солью, для чего тотчасъ же и образована была особая со
ляная К0МИСС1Я, не связанная никакими затруднительными формами и

11*
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обрядами (мн-Ьн1е госуд. сов-Ьта 29 августа 1810 г.) и д^.йствовавшая на 
коммерческихъ основан1яхъ. Вскор-Ь запасы были усилены и народное 
продовольств10 обезпечено на н^>сколько лЬтъ. Въ сл-Ьдующемъ же году 
положено было начало конца казенной соляной монопол1И.— Манифе- 
стомъ 5 ноября 1811 г. допущена о б щ е н а р о д н а я  в о л ь н а я  п р о 
д а ж а  с о л и  въ государств'!.. Вольному промыслу этому поставлены были 
впрочемъ два и весьма существенныхъ ограничен1я: а) покупка соли въ 
казн'Ь и б) право казны продавать соль и по мелочамъ изъ своихъ ма- 
газиновъ для отвращен1я монопол1и.

Посл-Ь столь многихъ перем'Ьнъ въ управлен1и соляною частью, са- 
мыя правила относительно сего предмета потребовали общаго пере
смотра, всл^.дств1е котораго изданъ въ 1818 г. 5 августа новый (трет1й) 
уставъ о соли, который и д-Ьйствовалъ наибол-Ье продолжительный пе- 
р1одъ времени вплоть до издан1я давно желаннаго народомъ закона 
23 ноября 1880 г. о сложенш съ соли всякихъ пошлинъ и акцизовъ.

Чтобы составить себЬ хотя приблизительное понят1е о томъ важ- 
номъ значен1И, какое им!.лъ законодательный актъ 23 ноября 1880 г. — 
сложен1е солянаго акциза,— и последовавшее одновременно понижен1е 
таможенныхъ пошлинъ на половину, достаточно сказать, что низш!е 
классы населен1я Империи освободились при этомъ отъ платежа до 
15 милл. рублей (отношен1е мин. госуд. имущ, къ мин. внутр. д'1>лъ 
29 мая 1886 г.). Стало доступнымъ пользован1е солью не исключительно 
какъ пищевымъ средствомъ, но и для потребностей сельскаго хозяйства 
и разныхъ видовъ обработывающей промышленности. Да и характеръ со
лянаго рынка существенно при этомъ изм'Ьнился: высокш разм!)ръ ак
циза дозволялъ только крупную (монопольную торговлю, ибо разница на 
пудъ въ 4— 5 к. при ц'Ьн'1) 48—-55 к. была не чувствительна; а по сло- 
жен1и акциза, при ц'Ьн’Ь въ 12— 15 к., эта разница составила уже не 10, 
а 25— 30®/о ц'Ь.ны и сл'Ьдов. бол'Ье дорогая соль не могла обращаться на 
рынк'1.. По снятш акциза добыча соли въ Имперш начала увеличиваться 
въ такой прогрессш, что въ первые же 2 года превысила спросъ; такъ — 
въ 1880 г. при налог^. добыто было во всей Росс1и 47571916 п., а въ 
1882 г. уже 101769605 п. Явлен1е это на пермскомъ соляномъ промысл^, 
отразилось въ высшей степени невыгодно, поставивъ его лицомъ къ 
лицу предъ неумолимымъ закономъ спроса и предпожен1я, съ соперни
ками, находящимися въ наибол'^.е благопр1ятныхъ услов1яхъ. Въ то 
время, когда только для выварки (выпариван1я) 1 пуда соли „пермянки" 
надо было сжечь дровъ на 4 к., въ эту же ц^ну обходился пудъ южной
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СОЛИ, совс’Ьмъ готовой къ погрузк"!. въ вагонъ. Привычный центральный 
рынокъ пермской соли сразу былъ ст-Ьсненъ съ юга— южною (гл. обр. 
бахмутскою) и съ запада (при понижен1и таможен, пошлинъ) заграничною 
солью. Ц-Ьна на пермскую соль начала падать въ угрожающей прогрес- 
С1и; продававшаяся при акциз-Ь въ Нижнемъ по 53— 56 к. соль эта по
шла— въ 1881 г.— 28 к., 1882 г.— 277з к., 1883— 26 к., 1884-247-2  к., 
а въ 1885— отъ 22 до 1572 к., и.... наступилъ кризисъ. Пермск1е соле- 
заводчики начали сокращать производство; масса народу, несмотря на 
крайнее понижен1е заработной платы, оказалась безъ д’Ьла. Но особенно 
тягостенъ былъ этотъ кризисъ для казеннаго Дедюхинскаго завода. За-  
водъ этотъ съ 3-хъ тысячнымъ, спец1ализированнымъ въ течен1и 3 сто- 
л'кт1Й исключительно для солянаго д-Ьла населен1емъ, составлялъ въ то 
время казенную оброчную статью в-Ьдомства министерства государствен- 
ныхъ имуществъ и находился въ аренд!, у изв%стнаго капиталиста В. А. 
Кокорева за весьма выгодный для казны оброкъ— по 25200 и сверхъ того 
по 1^10 коп. за каждый пудъ соли, вываренной сверхъ обязательнаго 
количества— 1400000 пуд. Но срокъ аренды Кокорева окончился какъ 
разъ въ разгаръ общаго соляного кризиса— 1 1юля 1886 г.— Н а про
изведенные въ январ-Ь того же года торги на отдачу Дедюхина въ но
вое содержание, хотя бы и на бол'Ье льготныхъ услов1яхъ, никто не 
явился. Предложено было г. Кокореву взять заводъ въ аренду безъ тор- 
говъ за пониженный оброкъ, но онъ категорически отъ аренды отка
зался, заявивъ, что и безъ того понесъ убытокъ отъ Дедюхина до 
150 т. руб. Народъ искалъ работы на сос'Ьднихъ промыслахъ, но тщетно, 
такъ какъ и тамъ производство было сокращено, и наконецъ сталъ про
сить у правительства хл!.ба на пропитан1е. В ъ виду этого министръ 
госуд. имуществъ, по соглашен1ю съ другими заинтересованными в е 
домствами, нашелъ необходимымъ для разр'Ьшешя дедюхинскихъ затруд- 
ненш образовать особую комисс1ю, которая 21 ш ня 1886 г. и была 
открыта при министерств-^ внутреннихъ д^лъ подъ предсЬдательствомъ 
товарища министра кн. Гагарина, съ участ1емъ пермскаго губернатора 
изъ членовъ; отъ мин. государ. имуществъ-—управ, горнымъ департа- 
ментомъ д. с. с. Скальковскаго и начальн. отд. этого д-та д. с. с. Да
выдова; отъ мин. вн. д-Ьлъ помощи, управл. земскимъ отд^ломъ— д. с. с. 
Быховецъ и вице-дир. хозяйств, д-та с. с, Жоховскаго; отъ мин. финан- 
совъ— вице-дир. д-та неокладн. сборовъ— д. с. с. Пленъ и вице-дир. д-та 
окладн. сборовъ— надв. сов. Ковалевскаго; и отъ госуд. контроля— чи
новника особ, порученш д. с. с. Хмырова.— В ъ первомъ же своемъ за-
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с%дан1и (21 1юня 1886 г.) комисая постановила предложить г. Пермскому 
губернатору образовать особую м'Ьстную комисс!ю для собран1я необхо- 
димыхъ статистическихъ данныхъ объ экономическомъ положен1и Дедю- 
хинскихъ обывателей и для изыскан1я м'Ьръ къ устройству ихъ быта, 
при чемъ нам'Ьчено было три выхода— над'Ьлен1е дедюхинцевъ землею и 
обращен1е ихъ въ хл%бопашцевъ, переселен1е на свободныя казенныя 
земли и наконецъ приведен1е завода въ д-Ьйств!е казенными средствами. 
Въ семъ посл'Ьднемъ случа-Ь, не ожидая никакихъ выгодъ отъ завода, 
требовалось только опред-Ьлить какую сумму ежегодно будутъ составлять 
убытки казны отъ д1>йств1я завода. Указано было также— нельзя ли 
сдать заводъ въ аренду самимъ дедюхинцамъ, организовавъ изъ нихъ 
артель.— Въ составъ тотчасъ же открытой м-Ьстной комиссш подъ пред- 
с^дательствомъ г. губернатора вошло 12 представителей разныхъ в'Ь- 
домствъ. Для собиран1Я матер1аловъ по вопросу о приведен1и завода въ 
д'Ьйств1е казенными средствами, или на артельныхъ началахъ, былъ ко- 
мандированъ въ Дедюхинъ опытный заводск1й техникъ, который собравъ 
необходимыя данныя о м-Ьстныхъ услов1яхъ солеварешя, о состоян1и за
вода и о ц-Ьнахъ на матер1алы, заработныя платы и пр. не только въ 
Дедюхин'Ь, но и во всемъ солеваренномъ района, вскор-Ь и представилъ 
въ К0МИСС1Ю проектъ и см'Ьту на случай возобновлен1я д^>йств1Я завода, 
при чемъ оказалось, что заводъ, при ц'Ьнахъ за трудъ и матер1алы не 
только равныхъ, но даже высшихъ, чФ>мъ у вс'Ьхъ прочихъ солезавод- 
чиковъ, можетъ работать не только не въ убытокъ, но даже съ выгодою 
для казны при минимальной въ то время рыночной ц'Ьн’Ь на соль— въ 14 коп. 
Хотя удобныхъ для над'Ьл'1>н1я дедюхинцевъ земель вблизи совсЬмъ не 
оказалось, поголовное же переселен1б ихъ въ друпе уЬзды стоило бы гро- 
мадныхъ средствъ, да дедюхинцы этого и не желали, заводъ стоющ1й около 
полмилл10на руб. потерялъ бы Ц'Ьну, но т’Ьмъ не мен'Ье местною коммис- 
с1ею были разсмотр-Ьны и эти посл-Ьдн1я м-Ьропр1ят1я. Соображен1я 
К0ММИСС1И г. Пермск1Й губернаторъ, вм'Ьст'!. съ своимъ заключен1емъ (въ 
которомъ онъ высказался за приведен1е завода въ Д'1)йств1е казенными 
средствами), представилъ въ Петербургъ 6 сентября того же 1886 г 
Между т'Ьмъ усольско-ленвенск1б солезаводчики, узнавъ о возможности 
приведен1я Дедюхина въ д^йств1е казеннымъ счетомъ, не замедлили войти 
въ К0ММИСС1Ю кн. Гагарина съ коллективнымъ ходатайствомъ о недопу- 
щен1И этого, такъ какъ если же у нихъ подъ бокомъ будетъ такой еще 
конкуррентъ, какъ не гоняющ1йся за барышемъ казенный заводъ то они 
должны будутъ закрыть вс4 свои промыслы и тогда голодать будуть не
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3, а 30 тысячъ челов'Ькъ. Подобное заявлен1е, конечно,не могло не выз
вать изв-Ьстнаго эффекта. Вм%ст^ съ т-Ьмъ солезаводчики ходатайствовали 
о всевозможныхъ льготахъ для поддержан1я своихъ промысловъ, какъ  
напр, объ отпуск-Ь для солеварен1Я дровъ изъ казенныхъдачъ, если не 
безплатно, то по крайней м'1,р’1, по пониженной до возможнаго т 1п1т и т ’а 
такс%, о возвышен1и таможенныхъ пошлинъ и т. п. Соликамскимъ у%зд- 
нымъ земствомъ (одновременно съ этимъ и м'Ьстнымъ) возбуждены хода
тайства— объ установлен1и налога на южную соль для уравнен1Я ея стои
мости на центральныхъ рынкахъ съ пермской; объ уравнен1и жел.-дорожн. 
тарифовъ, о понижен1и таксы на дрова и проч. (представл. пермск. губ. 
министру вн. д%л. 26 сент. 1886, № 311).

Приступая къ обсужден1ю представленныхъ г. Пермскимъ губерна- 
торомъ матер1аловъ, коммисс1я кн. Гагарина прежде всего остановилась 
на вопрос!) о томъ: насколько отв-Ьчаетъ д^-йствительному положен1ю 
д%ла обобщен1е частнаго вопроса объ устройств-^ и обезпечен1и быта 
н’Ьсколькихъ сотъ семействъ мастеровыхъ назначительнаго солеварен- 
наго завода— въ вопросъ общегосударственный— о нормирован1и вообще 
соляной промышленности и торговли въ Импер1и,— въ вопросъ, затроги- 
вающ1й интересы населен1я всего государства, какъ потебителей соли, 
интересы вс'Ьхъ остальныхъ, кром'1> Пермскихъ, соляныхъ промысловъ; 
вторгающ1йся, при характер!, данной ему постановки, въ область жел'Ьзно- 
дорожнаго хозяйства и правъ частнаго землевлад-Ьн1я?

Находя зат'Ьмъ, что въ представленныхъ матер1алахь только въ  отно- 
шен1и вопроса въ форм% возобновлен1я производства завода на средства 
казны собраны бол'Ье или мен%е полныя цифровыя данныя, объ осталь
ныхъ же м'Ьрахъ упоминается, такъ сказать вскользь,— коммисс1я кн. Га
гарина остановилась единственно на разсмотр'Ьн1и этого вопроса, при чемъ 
пришла къ заключенш, что нельзя считать поош,рительною м-Ьрою для 
Пермскихъ соляныхъ промысловъ создан1е посреди ихъ такого конкуррента, 
которому нечего гоняться за барышемъ. Предполагаемый кризисъ при 
этомъ могъ бы только обостриться. Но если даже кризиса н'Ьтъ, то все 
же самый принципъ—работать безъ пользы для себя и во вредъ дру- 
гимъ— едва ли можетъ быть допускаемъ въ д%л%, в!>домомъ правитель- 
ствомъ и не можетъ быть оправдываемъ никакими соображен1ями.

Зъ виду сего комисс1я кн. Гагарина высказалась въ принцип-Ь про- 
тивъ всякаго возобновлен1я д'Ьйств1й Дедюхинскаго завода, какъ пред- 
пр1ят1я, не им'Ьюш.аго въ себ1. самомъ задатковъ къ самостоятельному 
суш,ествован1ю, представляющаго м%ру сомнительной пользы для самихъ
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рабочихъ, для влад'Ьлыдевъ же частныхъ заводовъ безусловно вредную. 
А потому полагала бы отъ казеннаго солеварен1Я совершенно отказаться.

Дедюхинская эпопея кончилась т-|>мъ, что въ сл-Ьдующемъ 1887 году, 
по распоряжен1ю министерства государ. имуществъ вновь были произве
дены торги на отдачу въ аренду завода на 12 л^.тъ за оброкъ, какой 
будетъ предложенъ, при чемъ на этотъ же перюдъ времени разр-Ьшено 
отпускать изъ казенныхъ дачъ потребный на солеваренныя дрова л'Ь>съ 
со скидкою 530/0 съ таксовой стоимости. Льгота эта распространена и 
на всЬ частные Пермск1е соляные промыслы (предп. л'Ьсного д-та Перм
скому упр. госуд. имущ, отъ 11 ноября 1887 г., № 21972).

На этихъ посл-Ьднихъ торгахъ Дедюхинскш заводь взятъ былъ на- 
конецъ въ арендное содержан1е срокомъ по 1 1юля 1900 г.— первый уча- 
стокъ— влад^лыдемъ сосЬднихъ Березниковскихъ содоваго и солеварен- 
наго заводовъ— комм. сов. И. И. Любимовымъ изъ оброка по 5601 руб.. 
въ годъ, и второй участокъ соликамскимъ купцомъ Г. М. Касаткинымъ — 
по 1600 руб. у которыхъ заводъ состоитъ въ содержан1и по 1907 г.

Посл1> этой исторической справки перейдемъ къ описан1ю солева- 
ренныхъ промысловъ Соликамскаго уЬзда.

Въ пред-Ьлахъ Соликамскаго , солевареннаго раюна, расположеннаго
узкою полосою по берегамъ р. Камы отъ с. Усолья до пристани Усть-
Боровой и отд-Ьльною группою въ самомъ город'Ь Соликамск^. д1ьйству-
ютъ въ посл'Ьднее время сл-|,дующ1е заводы, принадлежащ1е разнымъ
влад-Ьльцамъ. Ниже приводимыя св-|>д-Ьн1я были собраны мною частью на
мъстъ при пос^щен1и заводовъ, частью любезно сообщены г. Окружнымъ
Инженеромъ Чердынскаго горнаго Округа въ с. Усоль'Ь изъ оффиц1аль- 
ныхъ данныхъ.

1) У с о л ь с к о - Л  е н в и н с к 1Й г р а ф а  С. А. С т р о г а н о в а ;  зд'Ьсь 
12 разсолоподъемныхъ скважинъ 77—86 саж. глубины. Средняя кр'1ь-
пость разсола 21,8° (Бомэ). Эти разсолы вывариваются на 6 черныхъ и
15 б-Ьлыхъ варницахъ, причемъ въ годъ сжигается 15801 куб. сажень
дровъ и 113633 пуда каменнаго угля. Получается 3387516 пудовъ соли.
Среднш выходъ соли на одну куб. сажень дровъ 222 пуда. Въ 1907 году
эта соль, продавалсь по 12 коп. Рабочихъ задолжалось въ томъ же 
году 512 чел.

2) У с о л ь с к о - Л е н в и н с к 1й Е. А. Б а л а ш о в о й ,  съ 10 скважи
нами 76—91 с. глубины. Средняя крепость разсола 23° (Бомэ), 
вывариваемаго на 12 б'Ьлыхъ варницахъ, причемъ въ 1907 году сож
жено 8321 куб. саж. дровъ и выварено 1737115 пудовъ соли, продан-
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Рабочихъ 286 чел.

3) У с о л ь с к  о-Л е н в и н с к 1 й  к н я з я  С. М. Г о л и ц ы н а ,  съ 5 скваж.
64— 84 саж. глубины при кр’Ьпости разсола лишь 21° (Бомэ), съ 8 чер
ными и 15 белыми варницами, подъ которыми въ 1907 г. сожжено 8658 к. 
саж. дровъ и выварено 1651470 пудовъ соли, проданной по 9 коп. пуд. 
Средн1й выходъ соли былъ 230 пуд. Рабочихъ 300 чел.

4 ) Л е н в и н с к 1 й  к н я з я  С. С. А б а м е л е к ъ -Л  а з  а р  е в а, съ 3 
скваж. 70— 83 с. глуб. при кр'Ьпости разсола лишь 20° (Бомэ), съ 2 чер
ными и 6 б’Ьлыми варницами, подъ которыми въ 1907 г. сожжено 3524 к. 
с. дровъ и 651070 пудовъ каменнаго угля и выварено 1502971 пудъ соли, 
причемъ на куб. с. выходъ былъ лишь 181 пуд. Рабочихъ 198 ч.

5) В е р е з н и к о в с к 1Й И.  М. Л ю б и м о в а ,  съ 8 скв. 73— 81 с. 
глубины при кр'Ьпости раствора 24'  ̂ (Бомэ), съ 12 белыми варницами, 
подъ которыми въ 1907 г. сожжено 10988 куб. саж. дровъ и выпарено 
2444945 пуд. соли, проданной по 10,5 коп. за пуд. Выходъ соли былъ 
хорош1Й—-въ 229 пудовъ на куб. Рабочихъ 397 ч.

6) Д е д ю х и н с к 1 й ,  арендуемый И. И. В и л е с о в ы м ъ ,  съ 8 скваж. 
4 5 — 81 саж. глубины при крепости 20,15“ (Бомэ), съ 5 черными и 9 
белыми варницами, подъ которыми въ 1907 г. сожжено 5239 куб. с. 
дровъ и 442311 пудовъ кам. угля и выпарено 1440000 пуд. соли съ 
выходомъ 199,25 на куб. Соль продавалась по 9,5 коп. за  пудъ. Р аб о 
чихъ 940 ч.

7) Р о ж д е с т в е н с к 1 й  Г. М. К а с а т к и н а ,  съ 3 скваж. 70— 80 с. 
глубины при кр'Ьпости 23” (Бомэ), съ 8 б'Ьлыми варницами, подъ кото
рыми сожжено 5877 к. с. дровъ и выпарено 1289435 пудовъ соли, про
данной по 11,5 коп. (выходъ соли на кубъ былъ 2.19,3 пуда). Рабочихъ 
245 ч.

8) У с т ь - Б о р о в с к 1 й  В. А. Р я з а н ц е в а ,  съ 4 скв. 79— 83 с. глуб. 
при средней кр'Ьпости раствора 23*’ (Бомэ), съ 7 б'Ьл. варницами, подъ 
которыми въ 1907 г. сожжено 7288 к. с. дровъ и выварено 1374022 пуда 
соли (со средн. вых. 218,4 пуда), проданной по 10,5 коп. Рабочихъ 142 ч.

9) У с т  ь-Б о р о в СК1 й Г. В. Р я з а н ц е в а ,  съ 1 скв. въ 85 с. глуб. 
и кр. разсола 24*̂  (Ламберти), съ 5 белыми варницами, подъ которыми 
въ 1907 г. сожжено 4687 к. с. дровъ и выпарено 979749 пуд. соли 
(выходъ— 223 п.), проданной по 10,5 коп. Рабочихъ 123 ч.

10) П а н т е л е й м о н о в с к 1 Й  И.  А. Р я з а н ц е в а ,  с ъ З  скваж. 90 99 
с. глуб. при кр'Ьп. разсола 25'' (Ламберти), съ 10 б. варницами, подъ ко-

1 6 9 -___
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торыми въ 1907 г. сожжено 
9693 к. с. дровъ и выпарено 
1786996 пуд. соли (вых. - 
218 п.) проданной по Ю к. 
’̂ абочихъ 325 ч.

11) ТР0ИЦК1Й / В.
’я з а н ц е в а  (бывш1й Дуб

ровина) съ 2 скважинами
43 —  46 с. глуб. и кр. раз- 
сола 23*̂  (Ламберти) съ 5 
б^л. варницами, подъ кот. 
въ 1907 г. сожжено 3726 
к. с. дровъ и получено 
748217 пуд. соли (выходъ 
малый 204,2 пуда соли на 
к. с. дровъ) проданной по 
10 коп. Рабочихъ 114 ч.

Подводя итоги мы уви- 
димъ, что на И  заводахъ 
съ 59 скважинами въ 1907 
году подъ 115 чренами, 
сожжено 83802 куб. саж. 
дровъ и 1207013 п. кам. 
угля и добыто 18342434 п. 
соли.

Всего рабочихъ при
этой операцш задолжалось
2882 челов'Ькъ. Кром’Ь 
этихъ д'Ьйствующихъ заво- 
довъ въ последнее время 
ремонтируется и пущенъ 
въ д'Ьйств1е бывш1Й заводъ 
Лаврова въ самомъ г. Со- 
ликамск'Ь, перешедшей те
перь къ Соликамскому 06-
ш,еству.

На прилагаемой д1а- 
грамм-Ь вид-^-нъ ходъ изм'Ь-
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20 л'Ьтъ. Изучен1е этой кривой показыва.бтъ, что количество вываренной 
соли въ годъ на вс^>хъ заводахъ колеблется между 16 и 20 милл1онами 
пудовъ.

Съ 1900 года это количество начало возрастать, но въ посл-Ьдн1е 
года вновь понижается.

Вс-Ь разр-Ьзы буровыхъ скважинъ, буровые журналы которыхъ со
хранились, уже приведены П. Кротовымъ *), А. Ш тукенбергомъ **) и 
X. Пандеромъ ***). И мы повторять ихъ не будемъ. Приведемъ лишь 
нов'Ьйш1я данныя, не изв'Ьстныя вышеупомянутымъ авторамъ. И зъ  нихъ 
наиболее интересны данныя о новой „Людмиловской" скважин’Ь на 
Троицкомъ завод'1) И. В. Рязанцева въ самомъ город'Ь Соликамск'^ на 
правомъ берегу р%ки Усолки. Скважина эта начата д1аметромъ 16 верш- 
ковъ въ 1905 году и окончена д1аметромъ 3,5 вершка въ 1907 году. 
Бурен1е производилось инструментомъ Фаб1ана на сплошныхъ штатахъ 
хозяйственнымъ способомъ. Буровой журналъ этой скважины, подписан
ный буровымъ техникомъ Лапинымъ и любезно сообщенный намъ упра- 
вляюш,имъ заводомъ Н. П. Рязанцевымъ, даетъ сл'Ьдующее напластован1е 
зд’Ьсь соленосной толш,и;

)»

}}

V

1) наноса съ галькой............................3 саж
2) бута разбористаго ............................2
3) глины к р а с н о й .................................1
4) хряш,а.....................................................1
5) крупнаго к а м н я ...............................2
6) глины с и н е й ..................................... 4
7) разбористаго к а м н я ....................... 1
8) глины слабой......................................1
9) камня мягкаго................................... 1

10) глины темной.....................................3
11) глины плотной темно-синей. . . 4
12) „ темно-синей съ призн. гипса —
13) „ с’Ь р о в а т о й ............................—
14) „ с и н е й ..................................... 2
15) „ слабой съ гипсомъ . . .  6

П. Кротовъ, стр. 42.
*■•’=) А. Штукенбергъ, Печорсюй край, стр. 9.

X. Пандеръ „Горн. Ж урн.“ 1862, 1, стр. 253,
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четв

5
4 
1

5 
8 
5

6

3 
11

4
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16) Г Л И Н Ы  съ х р я щ е м ъ .......................2 саж.
17) „ слабой, свинцовой. . . .  4
18) „ кр'Ьпкой съ гипсомъ. . . 3
19) не чистой с о л и ................................ —
20) чистой, крепкой с о л и ...................—

7 четв.

>1

4
11
8

1)

))

}}

остановлена въ соли

В с е г о ....................... 46 саж. 10 четвертей.

Никакихъ образцовъ за исключен1емъ гипса № 18 и соли № 20 въ 
контор’Ь не сохраняется. Соль совершенно чистая, кристаллическая и 
прозрачная.

Обращаясь къ приведенному разр'Ьзу, мы прежде всего должны обра
тить вниман1е на совершенно неудовлетворительную терминологш. Чрез
вычайно трудно установить природу такихъ терминовъ, какъ „камень 
мягк1Й“, „глина свинцовая" и пр.

Оказывается, что и на другихъ осмотр'Ьнныхъ нами промыслахъ не 
установлено никакой терминолопи, а предоставлено буровымъ техникамъ 
полное право называть проходимыя скважиною породы по своему усмо- 
тр'Ьнш. Поэтому одну и ту-же породу въ разныхъ скважинахъ называютъ 
по разному. Этимъ вносится значительная путаница въ установлен1и 
правильнаго пониман1я геологическаго сложен1я соленосной формац1и. 
Лишь на основан1и дополнительныхъ разспросныхъ данныхъ намъ удалось 
установить, что №№ 5, 7 и 9 соотв'Ьтствуютъ мергелистымъ известня- 
камъ, въ № 17 встречается въ изобилии сЬрный колчеданъ, въ вид'Ь 
хорощо образованныхъ октаэдровъ. .Такимъ образомъ въ общемъ мы мо- 
жемъ считать, что Людмиловская скважина сперва просЬкла толщу мер- 
гелистыхъ известковыхъ плитняковъ съ подчиненными имъ глинами и 
зат-^мъ вступила въ свиту мергелистыхъ глинъ, среди которыхъ сперва 
начали попадаться гипсовые прослойки и наконецъ соль. Пластъ соли 
не просЬченъ. Гипсъ всегда залегаетъ надъ солью. Это констатировано 
и въ другихъ скважинахъ.

Сл'Ьдовате.льно присутств1е сЬрыхъ сланцеватыхъ глинъ съ колчеда- 
номъ, а зат'Ьмъ прослойки гипса могутъ служить благопр1ятнымъ при- 
знакомъ, указывающимъ близость пластовъ соли. Относительно посл'Ьдней 
я не могъ собрать почти никакихъ данныхъ. Судя по образцамъ, соль 
вполн-Ь чистая и прозрачная, но сказать, весь-ли пластъ соли таковъ, 
или въ немъ встр'Ьчаются пропластки глины и какова средняя мощность 
пласта или пластовъ соли, мы теперь не им-Ьемъ достаточныхъ данныхъ.
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Зд^сь крайне желательны дополнительныя разв-Ьдочныя работы. Также 
весьма незначительны и полученныя нами св-Ьд-Ьн1я о разсол^ изъ сква- 
жинъ. На всЬхъ промыслахъ совершаютъ лишь единственно изм'Ьренхе 
крепости разсола, причемъ для этихъ изм^рен1й на промыслахъ графа 
Шувалова, князя Голицына, княгини Абамелекъ-Лазаревой, Любимова 
и Сольвэ принять ареометръ Бомэ, а на промыслахъ Рязанцевыхъ— арео- 
метръ Лаиберти. На нЬкоторыхъ промыслахъ им%ются еще случайный 
данныя о температур* разсола. Известны также, очевидно, и количества 
разсола откачиваемаго изъ скважины. Но „и на одномъ п р о м ы сл Г Г е  
дьлаютъ наблюден,и надъ тидростатическимъ , давлен1и разсола в Г  сква 
жин* и НИТД4 не „отли ответить „н% на вопросъ, что-же такое со б ств ен ^  
представляютъ изъ себяразсолы, выкачиваеныя изъ скважинъ Соликамска” 
Являются-ли они соляными источниками, Циркулирук,щими среди пластовъ 
соленоснои формацш, или изъ скважинъ извлекаютъ поверхностныя воды 
попада,ощ,я туда по скважин* и выщелачивающ,я нижележаш1е пласты 
каменной соли. Вопросы эти имЬютъ чрезвычайное значен1е Но о тл Г и т к  
на нихъ можно только путемъ спеШальныхъ наблюденш '

Мн*н1я практиковъ соляного д4ла на этотъ счетъ разделяются И А 
Мелехинъ, въ продолжен™ долгаго времени зав*ду,ощт Пантелеймонов 
скимъ заводомъ И. А. Рязанцева, придерживается мн-Ьн1а

А оп1>1 ЧТО ИЗ'К —
жинъ выкачиваютъ въ настоящее время почвенныя йоп. т иьиды. о этим"к-шр
авторитетнымъ практикомъ сообщенъ мн% И случай -Э1имь же- сг. - УЧЭ.И, когда, при поовеп(^н1мПантелеимоновскои буровой скважины, на 99-й Ф^ьеденш

. ч Ни соляной оз.зсот-%забилъ невысокимъ фонтаномъ изъ скважины что Р^'^солъ
А ' 1'-’ ‘̂ '-ключаетъ мн'Ьн1е п

выкачиванш почвенныхъ водъ. Артез1анск1я-же вопнводы въ пластахъ соле
носнои толщи, которая, какъ мы знаемъ изъ разрЪзовъ буровыхъ сква
жинъ, падаетъ на западъ, вполн-Ь возможны и именно въ Усть-У-' 
гидростатическое давлен1е должно быть бол-Ье значительнымъ "^ч^мъ^^^
г. Соликамск^. Аналогичный фактъ былъ сообшен-к ми4. г. ’

тл О т-> пиь г, управляющимъ
роицкимъ заводомъ И. В. Рязанцева, гд* при проведенш Людмилов-

ской скважины первые пропластки соли были встоФ,чрнм оо иа -, л  - ньчены на 45-и сажени
между т^>мъ разсолъ уже съ 43-и сажени им'Ьлъ 11 \ т'

л  ̂ - ’ V ^^'^Обрти). Такимъ
образомъ зд^сь можетъ быть два объяснен1я: или скважиною были про
сечены соленосныя глины, или на 43-й сажени были встречены цирку
лирующ1е соляные растворы. Къ сожал%н1ю зд^сь не было произведено
наблюден1й надъ тидростатическимъ давлен1емъ разсола въ скважин'!»

Химическш составъ разсола Людмиловской скважины съ 46 сажени
былъ СЛ-1.ДУЮЩ1Й;
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(Анализъ Уральской Химической Лаборатор1и 10 апр'Ьля 1910 г.)

МаС1...................................................................................  26,6970
С а З О * ..............................................................................0 , 4 6 « о

СаС1 ..............................................................................
М д С 1 ..............................................................................0,05Уо

А 1 , 0 з ..............................................................................
Н г О .................................................................................. 73,140/0

а соль, вываренная изъ этого разсола, им-Ьла сл^дующ1й составъ:

МаС1 .............................................................................. 96,580/'
С а 3 0 4  ............................................................................................................................................................................

СаС1..............................................................................
М д С 1 .........................................................................
А12О3 .........................................................................
Н , 0 ..............................................................................

0,837о 
0,110/0 
сл'Ьды 
сл-Ьды 
2,230/0

’езюмируя все сказанное, мы должны притти къ сл'Ьдующимъ выводамъ:
1) наши св'Ьд'Ьн1Я о соленосной толщ-1> развитой въ Усольско-Соли- 

камскомъ раюн-Ь, и эксплоатируемой бурыми скважинами уже бол’Ье
400 л'Ьтъ, недостаточны.

2) Необходимъ строг1й научный контроль надъ буровымъ матер1а-
ломъ и однообразная геологическая терминолопя. Въ настоящее время 
даже дв-Ь рядомъ лежащ1я скважины не могутъ быть точно сравниваемы 
между собою изъ за фантастичности записей ихъ буровыхъ журналовъ. 
Если же такимъ записямъ придать значен1е, то мы должны допустить 
выводы, которые изложены П. Кротовымъ *) при сравнен1и журналовъ 
двухъ скважинъ въ 30 саженяхъ одни отъ другой — выводы крайне не- 
благопр1ятныя— о залеган1и соли гн'Ьздами.

3) Детальныя разв'Ьдочныя работы для выяснен1я мощности, про- 
стиран1я и качествъ пластовъ соли настоятельно необходимы.

Если противъ такихъ работъ въ Усоль-Ь и Усть-Усолк-:Ь обыкно
венно выставляютъ ту значительную сравнительно глубину (80— 90 саж.) 
на которой залегаетъ зд'Ьсь соль, то противъ такихъ работъ въ Соликамск'^ 
(45 саж.) или даже къ востоку отъ города, гд-Ь пласты соли должны 
быть еще ближе къ поверхности, возражать нельзя.

Перейдемъ теперь къ Чердынскому у^зду.

•‘=) П . К ротовъ, 1Ыс1., стр. 44.
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Б. С о л ь  в ъ  Ч е р д ы н с к о м ъ  у Ь з д Ь .

Въ очень отдаленныя времена солеваренная промышленность суще
ствовала и въ Чердынскомъ уЬзд^. Время ея существован1я трудно уста
новить точно. У Н. Попова*) мы находимъ: „начало Чердынскихъ вар- 
ницъ-, продолжен1е на нихъ солеварен1я и причина остановки совс'Ьмъ не 
изв’Ьстны. Самые старожилы ничего основательнаго показать не могутъ. 
Чердынская, знаменитая своею древностью архива можетъ быть им^ла 
въ себ’Ь изв'Ьст1я до всего производства солеварен1я относящ1яся, но 
пожаръ въ 1792 году, бывш1й въ г. Чердыни- истребилъ вм'Ьст'Ь съ нею 
сш в'^.рныя древности доказательства. Думать надобно, что еще древн1е 
Пермяки занимались сими промыслами или по крайней м'Ьр!. вскор% по 
покорен1и Пермш Русск1е“.

Собственно эта промышленность существуетъ и въ настоящее время, 
но въ ничтожныхъ разм'Ьрахъ, исключительно для собственныхъ надоб
ностей, населен1я.

Такъ намъ удалось собрать св'1>д'1.н1я, что на л'Ьвомъ берегу р. Патра- 
ковки, л-Ьваго притока р. Печоры въ 10 верстахъ отъ посл'Ьдней находится 
соленый источникъ, разсолъ изъ котораго вываривается м’Ьстнымъ старо- 
в-Ьрческимъ населен1емъ для собственныхъ нуждъ.

Изъ пунктовъ, гд^ въ старину происходило солеварен1е въ Чердын
скомъ у'Ьзд'Ь, надо указать сл-|>дующ1е;

1) На правомъ берегу р. Вишерки, праваго притока р. Колвы въ
15 верстахъ ниже деревни Фадиной въ „Усольскомъ плёс^“. Зд'Ьсь до 
сихъ поръ сохранились дв'Ь буровыхъ скважины около 2 арш. д1амет- 
ромъ и видны сл'Ьды строен1Й. Р'Ька Вишерка въ этомъ м-Ьст-Ь не замер- 
заетъ зимою на 2 сажени отъ берега;

2) около д. Кислой въ 10 верстахъ отъ д. Ябуровой на правомъ 
берегу р-Ьчки Разсольной;

3) на правомъ берегу р'Ьчки Усолки, л’Ьваго притока р. Вишеры.
4) въ русл'Ь р. Низьвы, л'Ьваго притока р. Колвы у Разсольной 

горы.
Соляные-же источники, безъ остатковъ буровыхъ трубъ изв'Ьстны;
5) на правомъ' берегу р. Вишерки въ 250 саж. выше д. Фадиной 

въ 5 саж. отъ р-Ьки въ густомъ л-Ьсу.

Н. П оповъ, Х озяйственное описан1е Пермской губ., стр. 169.
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6) ПО р. Пыдолу, правому притоку р. Пильвы.
7) по р. Кочь, въ 1 верст-Ь отъ д. Ужгинской на р. Пильвь.
8) на л^вомъ берегу р. Колвы, въ 5 верстахъ отъ с. Камгортъ.
10 юля 1911 г. мы осмотр!>ли остатки прежняго завода по р. Усолк

въ казенной Вишерской лесной дач-Ь въ Саморакишенскомъ Урочищ 
въ л1>сномъ квартал!. № 203, въ 7 верстахъ къ юго-западу отъ д. Суян- 
ковой. Добраться до этого м-Ьста весьма затруднительно, такъ какъ берега 
р%чки Усолки покрыты значительными болотами.

Сама р-Ьчка незначительная— не свыше 2 сажень шириною, крайне 
извилистая и тихая.

Зд’Ьсь на правомъ берегу въ 2 саженяхъ отъ р-Ьки видна первая 
буровая скважина, д1аметромъ 0,75 арш. Обсадная труба кедровая, сравни
тельно хорошо сохранившаяся, толщиною 2 вершка, возвышается лишь 
на 1,5 вершка надъ уровнемъ рЬки. Изъ нея постоянно изливается про
зрачный соляной растворъ крепостью И** (Бомэ). Притокъ не мен^е 
50 ведеръ въ часъ. Запаха с-Ьро-водорода не слышно. До 3 сажень сква
жина чистая; Дал-Ье прощупываются сучья и листья. Противъ этой трубы 
на л-Ьвомъ берегу р. Усолки шурфъ с!.чен1емъ 1 X 1  саж. и глубиною
1,25 саж. съ соленою водою. Немного выше на томъ-же л'Ьвомъ берегу 
остатки фундамента и кучки туфовиднаго гипса, еще четыре колодца 
(шурфа) и остатки трубы 0,75 арш. д1аметромъ, заполненной темнымъ 
иломъ. При протыканш этой трубы изъ нея вырвалось съ легкимъ шумомъ 
струя НзЗ.

Изъ 4-го колодца разсолъ переливается небольшимъ ручьемъ въ 
р!>чку. Со дна р^ки въ этомъ м'Ьст'Ь поднимаются пузырьки газа.

Ло словамъ крестьянина д. Суянковой Терент1я Евдокимова Суча- 
нина, его отецъ засталъ еще Д'1>йств1е завода въ этомъ м'Ьст^..

Причины его закрыт1я были для него неясна. Но во всякомъ случай 
возможность возникновен1я въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь солеваренной промыш
ленности не можетъ быть оспариваема. И толчкомъ къ ея возрожден1ю 
очевидно могутъ явиться изм'Ьнивщ1яся экономическ1я услов1я, вызванныя 
новыми путями С00бщеН1Я.

Зъ заключен1е необходимо отм'Ьтить сл'Ьдующ1й фактъ. Во глав'Ь 
описан1я обнажен1я подъ № 200 нами описана по р-Ьк-Ь Нечаих!. въ 
3 верстахъ отъ с. Татарскаго и въ 2 верстахъ отъ д. Клепиковой въ 
шурф!., подъ наносомъ, сЬрая мергелистая глина съ кристаллами пирита. 
Это м!.сто 14 1ЮНЯ сего года было заявлено кр-номъ Пермскаго уЬзда 
Васил1емъ Меркурьевымъ Радостевымъ и Андреемъ Павловымъ Ляхано-
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вымъ подъ разработку с^рнаго колчедана. Такъ какъ отдельные кри
сталлики с'Ьрнаго колчедана, въ небольшомъ количеств'1. разсЬянные въ 
глин’Ь, не могутъ, очевидно, им^ть никакого промышленнаго значен1я, то 
заявка означенныхъ лицъ н'Ьсколько загадочна.

По словамъ проводниковъ, эти лица приняли колчеданъ за золото. 
Но сами того не подозр'Ьвая, эти золотоискатели сд'Ьлали чрезвычайно 
важное открыт1е. Какъ уже было указано выше, эта глина съ октаэдрами 
с^рнаго колчедана считается съ несомненностью въ Соликамскихъ буро- 
выхъ скважинахъ породою, п р и к р ы в а ю щ е ю  пласты соли. Сл'Ь.дова- 
тельно мы можемъ считать установленнымъ выходъ на дневную поверх
ность близь д. Клепиковой с о л е н о с н о й  т о л щ и :  подъ обнаруженной 
зд^сь глиною должны залегать пласты соли. Мощность-же глины не 
должна превышать 12— 15 саженей. Важность этого открыт1я, лежащаго 
на самой лин1и проектируемой жел. дороги, для будущности Чердынскаго 
у'Ьзда очевидна. Поэтому надо пожелать скор'Ьйшаго углублен1я зд^сь
шурфа до указанной глубины съ ц'Ьлью обнаружен1я пласта соли и выясне- 
Н1я ея промышленной ценности.

Ю. Гипсъ.

Это ископаемое им'Ьетъ значительное промышленное значен1е въ 
Чердынскомъ уЬзд'Ь.

Гипсъ ломаютъ зд'Ьсь по берегамъ р. Колвы въ окрестностяхъ д. 
Боецъ. Весною этотъ гипсъ грузятъ на баржи и сплавляютъ внизъ по 
Колв^ до села Покчи, гд"!) и производятъ его обжигъ.

Ломки гипса расположены, какъ на, правомъ, такъ и на л’Ьвомъ 
берегу р. Колвы въ области развит1я пермо-карбоновыхъ отложен1й. 
Въ настоящее время изв-Ьстны три пункта, гд’Ь добываютъ гипсъ:
1) въ 3 верстахъ къ востоку отъ д. Боецъ въ березняк'Ь на правомъ 
берегу Колвы. Въ 1888 году эти ломки осматривалъ проф. П. И. Кротовъ 
съ А. П. Ивановымъ *'). Ими приводится сл'Ьдующ1й кратк1й разр^зъ:

а) сверху залегаетъ темно-бурая сланцеватая глина и песчаники съ 
растительными остатками;

^  зернистый, б'Ьлый гипсъ, обнаженный на 4,5 метра, 
а основан1и этого разр-Ьза съ несомн'Ьнностью можно заключить о 

залеганш гипса среди пермо-карбоновыхъ пластовъ. К ъ сожал'Ьнгю этотъ

п. К р отовъ , 1ЬМ., стр. 122.
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изсл"Ьдователь ничего не говорить ни о мощности пласта гипса, ни о 
его форм^..

2) на правомъ берегу Колвы въ 4 верстахъ ниже устья р. Вишерки 
въ 200 саженяхъ отъ „Черной прилуки". 21 1юля мы посЬтили это м'Ьсто- 
рожден1е.

Въ глухомъ еловомъ л’Ьсу въ 200 саж. отъ р. Колвы видны четыре 
полу-заплывш1я ямы. Самая большая им^етъ до 1,5 саж. глубины и 
около 18 кв. саж. поверхности. Он-Ь заполнены почти на половину оплы- 
виной бураго суглинка, среди котораго попадаются куски зернистаго б'Ь- 
лаго, совершенно чистаго гипса. Пластовъ гипса не видно. По словамъ 
проводниковъ работы производятся зимою.

Тогда очиш;аютъ бурую глину и добываютъ ломами непосредственно 
подъ ней лежащ1Й пластъ гипса. Пластъ мош,ный и стол^.тняя ломка 
(правда въ незначительныхъ разм^рахъ) не могла еще просечь его.

Вотъ все, что намъ удалось узнать объ этомъ м^сторожденш.
3) На л-Ьвомъ берегу р. Колвы въ 5 верстахъ ниже устья р. Ви

шерки въ 1,5 в. отъ „Б'Ьлой Глины “ у барака.
Зд-Ьсь тоже ломаютъ пластъ гипса, непосредственно выходящш на 

поверхность.
Такимъ образомъ безъ дополнительныхъ разв-Ьдочныхъ работъ мы 

въ настоящее время ничего не можемъ сказать о запасахъ гипса въ 
ра10Н'Ь р-Ьки Колвы.

Но мы знаемъ, что совершенно аналогичныя пермо-карбоновыя от- 
ложен1я пользуются широкимъ распространен1емъ въ пред'Ьлахъ Чердын- 
скаго у1.зда. Сл-Ьдовательно мы должны допустить возможность существо- 
ван1я пластовъ гипса среди этихъ отложен1й и въ другихъ пунктахъ на
шего ра10на.

11. Каменный уголь.

Изъ вышеприведеннаго обзора литературы видно, что указан1я на 
м'Ьсторожден1я каменнаго угля въ интересующемъ насъ ра1он'Ь крайне 
немногочисленны. Къ такимъ надо отнести только указан1я Пандера, какъ 
результатъ его по'Ьздки совместно съ Мёллеромъ въ 1861 г. на возмож
ность нахожден1я каменнаго угля на Полюдовомъ камн'Ь. Это указан1е 
изв-Ьстнаго ученаго послужило поводомъ для командирован1я въ 1862 г. 
въ Соликамскш и Чердынск1й уЬзды горнаго инженера Тимоф-Ьева для
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осмотра мъстности и выбора пункта для разв-Ьдочныхъ буровыхъ работъ 
на каменный уголь. Этотъ изсл-Ьдователь осмотр'Ьлъ обнажен1е пермо- 
карбоновыхъ пластовъ по р. Язьв’Ь отъ села Верхъ-Язьвинскаго до села 
Язьвы, ввиду слуховъ объ открыт1И м'Ьсторожден1я каменнаго угля ниже
д. Н. Бычиной и констатировалъ зд'Ьсь только примазки и тонк1е про
слойки каменнаго угля, не им'Ьющ1е промышленнаго значен1я.

Дал-Ье онъ описалъ выходы пластовъ каменноугольной системы по 
р. Яйв-Ь отъ устья р. Кадя до д. Камень, но къ сожал'Ьн1ю остановился 
на этомъ интересномъ въ промышленномъ значен1и пункт'Ь слишкомъ 
поверхностно. Какъ на м’Ьсто разв'Ьдокъ онъ указалъ на Полюдовъ К а
мень. Въ виду такихъ настойчивыхъ указан1й въ сл!>дующемъ году зд^сь 
и начались разв’Ьдочныя работы шурфован1емъ подъ руководствомъ Пол- 
кова. Работы эти производились на средства Горнаго Департамента. От- 
четъ о нихъ мы находимъ въ стать-Ь горн, инженера Гельмерсена *), 
гд-Ь указано, что работы не были доведены до конца и вопросъ о камен- 
номъ угл-Ь на Полюдовомъ камн-Ь такъ и остался не"" р-Ьшеннымъ. Но 
всетаки Полкову удалось доказать присутств1е зд'Ьсь сланцеватой глины, 
перемежающейся съ пластами песчаника.

Это все, что имеется въ литератур-Ь о каменномъ угл'Ь.
Разспросныя св'Ьд'Ьн1Я и списокъ заявокъ дали намъ указан1я на 

62 пункта, гд-Ь находили образцы каменнаго угля-.
Зс^. эти пункты можно разделить на сл%дующ1я группы: 1) въ пре- 

д'Ьлахъ Соликамскаго уЬзда въ верховьяхъ р’Ькъ Яйвы и Глухой Вильвы—  
43 указан1я, 2) въ бассейн-Ь р-Ьки Колвы— 11 указан1й, 3) въ бассейн'Ь 
р. Камы— 4 указан1я, 4) въ бассейн’Ь р. Вишеры— 2 указан1я, и 5) въ 
бассейн-1, р.  Язьвы— 2 указан1я. Вс-Ь посл-|.дн1я группы лежатъ въ пред-Ь- 
лахъ Чердынскаго уЬзда.

Обратимся теперь къ выясненш т-Ьхъ геологическихъ формац1Й, среди 
которыхъ расположены эти пункты. З а  исключен1емъ двухъ пунктовъ, а 
именно заявки Ф. Клейстъ отъ 20 сентября 1895 г. на л-Ьвомъ берегу 
р. Вишеры по р. Большой Рась-Ь. и заявки М. И. Лукьянова отъ
16 марта 1899 г. на правой сторон-Ь р. Низьвы въ 5 в. отъ д. Деминой 
вс̂ > остальныя указан1я на каменный уголь въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь отно
сятся къ м'Ьстностямъ, гд-Ь развиты пермо-карбоновые пласты. Р-Ька 
3. Расья протекаетъ среди м-етаморфическихъ сланцевъ, что совершенно 
исключаетъ возможность нахожден1я зд'Ьсь промышленнаго каменнаго угля.

Н:О Г ел ьм ерсен ъ . „Горн. > К у р н ал ъ “ 1 8 8 6  г., т. IV.
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Вопросъ о нахожден1и угля среди пермо-карбоновыхъ отложен1й не 
новый. Детальный осмотръ одного изъ такихъ м'Ьсторожденгй близь дер. 
Н. Бычиной горнымъ инженеромъ Тимоф'Ьевымъ выяснилъ, что уголь 
встречается зд^сь лишь въ вид!, примазокъ и прослоекъ. Намъ удалось 
осмотр'1>ть этимъ л'Ьтомъ три пункта на р. Колв'Ь, откуда намъ были до
ставлены образцы каменнаго угля: 1) близь д. Черепановой, 2) близь с. 
Искоръ и 3) близь д. Бигичи, причемъ посл-Ьдн1е два образца прибли
жались по своему характеру къ листоватымъ бурымъ углямъ, тогда какъ 
образецъ изъ д. Черепановой являлся прекраснымъ каменнымъ углемъ, 
блестяще-чернаго цв-Ьта съ раковистымъ изломомъ.

Начнемъ поэтому съ этого м'Ьсторожден1я, гд-|. 26 1юля мы про
извели шурфован1е. Обнажен1е это уже подробно описано нами подъ 
№ 92-мъ.

Истор1я открыт1я Э Т О Г О  м'Ьсторожден1я такова.
Около 20 л^Ьтъ тому назадъ крестьянинъ дер. В. Черепановой Ар- 

тем1й Мюзиревъ нашелъ на правомъ берегу р. Колвы у устья р. Сух- 
тыль куски каменнаго угля. Принеся эти образцы въ деревню онъ уб'Ь- 
дился, что уголь хорошо горитъ длиннымъ пламенемъ, развивая при 
этомъ сильный жаръ. Тогда онъ сообш;илъ о своемъ открыт1и доверен
ному солепромышленника И. А. Рязанцева, который 20 сентября 1894 г.
и сделалъ заявку на эту местность.

По прошеств1и пяти л^тъ эту заявку 1 1юня 1899 года повторилъ 
М. И. Лукьяновъ и 24 шля 1900 г. С. С. Бильдштейнъ заявилъ со
прикасающуюся съ заявкою Лукьянова местность „гору Чалму". Поэтому 
нашъ интересъ къ этому ра1ону былъ значительный.

Детальный осмотръ показалъ, что здесь развиты конкрец1онные 
песчаники и конгломераты пермо-карбоноваго яруса, о чемъ подробно 
указывалось при описан1и обнажен1й. Самый тщательный осмотръ какъ 
реки Сухтыля, такъ и впадающаго ниже его ручья, равно какъ и бере- 
говъ р. Колвы, не далъ ни одного кусочка угля. Между темъ провод- 
никъ Бенедиктъ Харитоновъ Мизюревъ изъ д. В. Черепановой указы- 
валъ на это место, какъ именно на место разведокъ И. Рязанцева. Въ 
виду такихъ категорическихъ заявлен1й очевидца этихъ разведокъ, была 
предпринята очистка бичевника отъ устья впадающаго ручейка (съ водо
падами). После продолжительныхъ работъ въ 54 саженяхъ ниже устья 
этого ручейка былъ обнаруженъ старый щурфъ (безъ креплен1я) въ 
0,5 саж. выше уровня воды 0 , 8 x 0 3  саж. сечен1я. Этотъ шурфъ или 
скорее яма была тщательно очищена отъ навала. Оказалось что онъ
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заданъ среди известково-глинистыхъ, мелкослоистыхъ сланцевъ темно- 
сЬраго цв-Ьта, совершенно правильно простирающихся N 0  175° и падаю- 
щихъ на западъ /  32°. Ни выше по возстан1ю сланцевъ, ни ниже, ни- 
какихъ сл'Ьдовъ угля не видно.

Этотъ шурфъ былъ очищенъ, при чемъ работы сильно затруднялись 
слабостью породъ. Черезъ 1 саж. стали попадаться мелюе (1" куб.) ку
сочки чернаго, блестящаго каменнаго угля. Наконецъ шурфъ былъ очи- 
ш,енъ и въ забо"!., состоящемъ изъ т%хъ-же сланцевъ, былъ обнаруженъ 
прослоекъ неправильной формы каменнаго угля 0,5 вершка ширины и 
7 вершковъ длины. Уголь прекрасный на видъ.

Прослоекъ этотъ идетъ подъ угломъ черезъ сланцы и круто па-
* _ 

даетъ внизъ и не им'Ьетъ ничего обш,аго съ пластомъ. Это остатокъ 
неправильнаго скоплен1я каменнаго угля, возможно даже остатокъ 
обугленнаго ствола или скоплен1я растен1Й. Промышленнаго значен1я онъ 
очевидно не можетъ им’Ьть.

Такимъ образомъ ясно, что это ничтожное скоплен1е хорошаго угля 
заинтересовывало промышленниковъ лишь до т'Ьхъ поръ, пока они не 
изучали на м-Ьст-Ь характера его залеган1я.

Сл^,дующее по качеству м-|.сторожден1е угля на р. Колв% было 
М'Ьсторожден1е выше д. Бигичей.

Зд-Ьсь тоже съ 12 т л я  была предпринята неглубокая шурфовка, 
равно какъ и детальный осмотръ м!>стности. Удалось выяснить, что и 
зд-Ьсь образцы угля происходятъ изъ неправильныхъ скоплен1й, ничтож- 
ныхъ по своимъ разм'Ьрамъ и остатковъ растен1й, попадаюш,ихся среди 
темно-сЬрыхъ сланцеватыхъ глинъ и плитняковыхъ песчаниковъ. Скоп- 
лен1я эти очень немногочисленны и распред'Ьлены безъ всякой правиль
ности.

Наконецъ 29-го августа былъ произведенъ осмотръ третьяго м^сто- 
рожден1я каменнаго угля близь села Искоръ. Зд'Ьсь, на поляхъ этого 
села, къ с'Ьверу, въ 1 верст-Ь отъ земскаго тракта и въ 0,75 в. отъ 
школы, на пологихъ склонахъ къ р. Колв-Ь, среди св-Ьтло-желтаго, почти 
б'Ьлаго песка, изв'Ьстно скоплен1е б'Ьлой огнеупорной глины, залегающей 
на пермо-карбоновыхъ пластахъ. Глину зд-Ьсь добывалъ купецъ П^.ше- 
хоновъ для выд'Ьлки огнеупорнаго кирпича. И въ верхнихъ частяхъ этой 
глины очень часто попадаются кусочки листоватаго каменнаго угля, сохра- 
няющаго видъ растен1й. Кусочки эти расположены въ глин'!, безъ 
всякой поавильности.
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Такимъ образомъ теперь мы должны считать съ н^>которою в-Ьроят- 
ностью, что среди пермо-карбоновыхъ образован1й Чердынскаго у^зда 
значительныхъ пластовъ каменнаго угля не известно.

И друпя заявки среди этихъ образован1Й (С. С. Бильдштейна въ 2-хъ 
верстахъ ниже д. Черепановой отъ 24-го 1юля 1900 г., его-же отъ того 
же числа въ 6 верстахъ отъ д. Тиминой, его-же отъ того-же числа въ 
6 в. ниже д. Черепановой, его-же отъ 13 ш ля 1900 г. у устья р. Ви- 
шерки, его-же отъ 13 1юня 1900 г. въ 4, в. отъ д. Булдырья, его-же 
отъ того-же числа по р. Березовой, его-же отъ того-же числа въ 1 
верстЬ и 9 верстахъ отъ д. Трубаних'Ь, М. Лукьянова отъ 12 октября 
1899 г. въ 10 верстахъ выше д. Паршаковой, Волжско-Вишерскаго О-ва 
отъ 23 сентября 1898 г. въ 1,5 в. отъ д. Потаскуевой на р. Вишер-Ь а 
также 3 заявки А. В. Гилева по р. Сумычь) н-Ьтъ оснований считать по
дающими надежды въ будущемъ.

Совершенно въ иныхъ услов1яхъ находятся заявки М. Лукьянова 
на р. Низьв'Ь и заявки Соликамскаго уЬзда по р. Яйв'Ь и ея притоку 
р. Кад'Ь. По вс'Ьмъ этимъ р'Ькамъ изв^>стны сланцеватыя глины и пес
чаники продуктивнаго яруса каменноугольной системы. Именно среди 
этихъ то породъ и находится наибол'Ье благонадежные пласты камен
наго угля Луньевскаго м'Ьсторожден1я. Среди такихъ же породъ обнару
жены пласты каменнаго угля по р. Костану, къ сЬверу отъ Луньевской 
копи. Сл'Ьдовательно детальныя разв'Ьдки означенныхъ ра1оновъ весьма 
желательны и он!) должны осв'Ьтить въ будущемъ ихъ промышленное 
значен1е.

Заканчивая описан1е м'1.сторожден1й каменнаго угля необходимо ос
тановится на сл'Ьдующемъ факт"!). Въ песчанной отмели л'Ьваго берега 
Печоры подъ дер. Мамылями мною былъ найденъ 7 августа 1911 г. ку- 
сокъ окатаннаго каменнаго угля. Въ излом’Ь уголь им'Ьлъ блестяще
черный видъ. Эта находка насъ весьма заинтересовала и по пр1'Ьзд’Ь въ 
нижележащую зырянскую деревню Порогъ были снаряжены мальчики 
для осмотра отмелей Печоры. Действительность превзошла всяк1я ожи- 
дан1я и черезъ н-Ьсколько часовъ былъ собранъ значительный м'Ьшокъ 
такой „угольной гальки", такъ какъ большинство кусковъ каменнаго 
угля было сильно окатано. По своему виду и пирометрическимъ каче- 
ствамъ уголь напоминалъ лучш1е англ1йск1е сорта. Ниже д. Разбой
ничьей такая галька уже не встр-Ьчалась. Особенно много ее находятъ 
ниже д. Порогъ и пристани Суслова. Находки эти представляютъ инте- 
ресъ. Мы знаемъ, что по р. Печор'Ь имеется пароходство, но топливомъ



183

служатъ исключительно дрова. Пароходы эти зимуютъ у д. Курьи. К ъ  
устью же Печоры заходятъ иностранные пароходы, которые безъ сом- 
н-Ьн1Я отапливаются каменнымъ углемъ. Такимъ образомъ возможенъ 
завозъ англ1Йскаго угля вверхъ по Печор-Ь.

Но зд-Ьсь интересно отметить, что среди сотни доставленныхъ мною 
образцовъ окатаннаго угля были и образцы плохого угля и два образца 
углистого сланца. Въ летератур-Ь же мы им-Ьемъ указание Е. Федо
рова *) на нахожден1е имъ на песчаныхъ отмеляхъ р. Печоры ниже Якшин- 
ской пристани кусковъ бураго угля и этотъ изсл'Ьдователь даже выска- 
зываетъ пожелан1е о производств-^ зд-Ьсь буровыхъ разв-Ьдочныхъ работъ. 
Самый детальный осмотръ не обнаружилъ и на р. Печор!> до с. Мылвы 
выходовъ бураго угля. Но ниже, по притокамъ Печоры р. Щугору и Соп- 
лессу на основанш работъ Антипова 2-го **) установленъ выходъ тонкихъ 
пропластковъ бураго угля. Поэтому этотъ вопросъ требуетъ дальн-Ьйшаго 
осв'Ьщен1я.

12. Торфъ.
Залежи торфа— этого богатства будущаго, весьма распространены въ

^-^ердынскомъ уЬзд'Ь. Мы его встр'Ьчали по берегамъ р-Ькъ Камы, Колвы,
ечоры и Пильвы. При описанш обнажен1Й мы перечислили и вс'Ь на-

ибол-Ье выдающ1еся торфяники по лин1ямъ нашихъ маршрутовъ. И зъ
нихъ отм^тимъ по р. Колв'Ь №№ 75, 76, 79; по р. Унь-Ь №№ 110 и
113, по р. Печор'Ь №№ 122 и 136. Запасы торфа надо считать зд-Ьсь весьма 
сер1озными.

13. Огнеупорная глина.
Въ литератур-|> не встр'Ьчается указан1й на это ископаемое.
З ъ  списк'Ь заявокъ значится: 1) заявка 11 марта 1899 г. М. Л укья

нова на л'Ьвомъ берегу р. Низьвы въ 4 верстахъ отъ д. Деминой, 2) 
его же отъ 23 1юня 1899 года на л'Ьвомъ берегу р. Печоры, въ 2 вер
стахъ отъ д. Узкой Прямицы, 3) французскаго гражданина Ф. Реймона 
15 января 1900 г. на правомъ берегу р. Вёлса, въ квартал-^ 227.

Кром"!. того, на основан1и разспросныхъ св'Ьд'1.н1Й, удалось установить 
наличность гн'Ьзда б%лой огнеупорной глины близь с. Искоръ.

*) Е . Ф едор овъ , Геол. изсл-Ьд. „Г. Ж . “ 1 8 9 6  г., т. II. стр. 5 2  и 1 8 9 7  г., т. IV, стр . 3 8 5 .

**) А н тип овъ  „Г. Ж . “ , 1 858  г., т. И, кн. 4.
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На основан1и осмотра этого м-Ьсторожденхя (29 августа 1911 г.) мож
но считать, что глина залегаетъ зд'Ьсь среди пермо-карбоновыхъ пла- 
стовъ, такъ какъ обломки мергелистыхъ плитняковъ были найдены въ 
верхнихъ частяхъ глины. Сверху б^лая глина была прикрыта бурой гли
ною, развитою на незначительной площади. На всей остальной площа
ди полей и л-Ьсовъ зд'Ьсь развиты св-Ьтло-желтые сыпуч1е пески. Нахож- 
ден1е глины было изв'Ьстно давно, но разрабатывалось оно лишъ 10 л^>тъ 
тому назадъ купцомъ П'Ьшехоновымъ. Площадь разработки прямоуголь
ная, около 70 сажень въ сторон'Ь. Собрать опред'Ьленныхъ св'Ьд'Ьн1й о глу- 
бин-Ь залеган1я глинъ не удалось. Но по словамъ крестьянъ шурфъ въ 4 
сажени глины еще не просЬкъ. Въ верхнихъ, бол-Ье с'Ьрыхъ частяхъ гли
ны попадаются кусочки стволовъ дерева, обращенные въ лигнитъ.

Об'Ь заявки М. Лукьянова находятся въ м-Ьстности, гд% развиты пермо- 
карбоновые отложен1я. Въ виду обширности развит1я этихъ породъ въ 
интересующемъ насъ ра1он'Ь, весьма возможны друпе многочисленныя 
открыт1Я зд'Ьсь б'Ьлой огнеупорной глины.

Наоборотъ, заявка Ф. Реймона находится въ области развит1я де- 
вонскихъ доломитовъ.

14. Магнезитъ.
Литературныхъ св'Ьд'1)Н1Й о магнезит^ въ нашемъ ра1он'Ь не им'Ьется.
Среди списка значится пять одновременныхъ заявокъ (отъ 30 Марта 

1910 г.) пяти различныхъ лицъ на одну местность на л'Ьвомъ берегу р. 
Зёлса (въ 60 верстахъ отъ д. Усть-Ульсъ) ниже устья р. Почмога въ 
въ кварталахъ № 178, 161 и 196 и отд^>льная заявка В. А. Вологдина 
19 окт. 1901 г. по р. Сир1и притоку р. Малмаса. Посл-Ьдняя находится 
въ области развит1я каменноугольныхъ известняковъ. Первые же на
ходятся среди метаморфическихъ сланцевъ близь м’Ьстности „Бълые мхи“, 
зд'Ьсь мы описали выходъ кристаллическаго доломита (№ 61).

Ввиду интереса, который возбудили въ насъ эти выходы, доломитъ 
былъ качественно опробованъ въ Лабораторш Геологическаго Комитета и 
оказался действительно д о л о м и т о м ъ ,  т. е. породою, состоящей изъ маг- 
Н1я, кальц1я и углекислоты, а также заключающаго листочки талька.

Возможно, что дал-Ье отъ р1.ки эти сланцеватые доломиты, вклинен
ные среди метаморфическихъ сланцевъ и обращаются въ магнезитъ, т. е. 
теряю тъ свой кальц1Й.

Поэтому крайне желательно опубликован1е анализовъ магнезитовъ 
изъ заявленныхъ этими лицами м'Ьстъ.
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15. Серный копчеданъ.

Въ литератур-Ь им-Ьется лишь одно важное указан1е на промышлен
ное м'Ьсторожден1е с'Ьрнаго колчедана. Такъ у Чеклецова *) мы читаемъ: 
„въ тальковомъ сланц"!. въ 15 верстахъ отъ р. Кутима лежитъ пластъ 
с-Ьриаго-колчедана, падающ1й отъ запада къ востоку сообразно съ поло- 
жен1емъ горнокаменныхъ породъ. Начинаясь съ верху горы, которая 
им'Ьетъ высоты около 30 сажень, углубляется онъ въ русло р-Ьки при 
постоянной толш.ин'Ь 6 четвертей".

Въ списка заявокъ им'Ьются 4 заявки на сЬрный колчеданъ, изъ 
которыхъ три были сделаны въ разное время въ одномъ и томъ же 
м’Ьст'!., а именно по правому берегу р. Ульвичъ, притоку р. Яйвы въ 
въ гор-Ь „Колчеданской" въ 15 верстахъ отъ д. Талой и наконецъ по
следняя заявка относится къ м-Ьстности въ Мошевскомъ л-Ьсничестве 
въ 2 верстахъ отъ д. Клепиковой.

Осмотръ этого м-Ьста съ несомн-|.нностью выяснилъ намъ, что зд-Ьсь
открытъ выходъ на поверхность с-Ьрой глины съ с-Ьрнымъ колчеданомъ—
глины, прикрывающей пласты соли. Се-рный колчеданъ встр-Ьчается въ  
вид-Ь октаэдровъ.

16. Строительные матер'шлы.

Какъ мы вид-Ьли въ предыдущихъ главахъ, изученный нами ра1онъ 
чрезвычайно богатъ вс-кми видами строительныхъ матер1аловъ и пере
числить вс-Ь т-Ь пункты, гд-Ь изв’Ьстны породы, годныя какъ строительный 
матер1алъ, н'Ьтъ возможности.

Поэтому скажемъ лишь н’Ьсколько словъ.
При описанш обнажен1Й по р. Вишер-Ь, нами указывались тЬ пун

кты, гд% производится ломка доломитовъ каменноугольной формащи для 
металлургическихъ печей и известняковъ для выжига извести.

Кром'Ь того кристаллическ1е известняки (мрамора) этой формац1и 
пригодны для ступеней и на цоколи. Большое значен1е будутъ играть пес-

*) Ч ек л ец ов ъ , „Г. Ж . “ , 18 3 3 , т. II, кн. 5, стр. 162.
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чанники хребта Золотой-Березовый, какъ для жернововъ, такъ и для 
точилъ высшаго сорта. Прекрасный строительный матер1алъ для обли
цовки здан1й и для мостовыхъ устоевъ могутъ дать габбро Юбрышкина 
камня по р. Вёлсу и выходъ д1абаза по р. Улсу; причемъ въ первомъ 
пункт-Ь не надо никакихъ горныхъ работъ, а достаточно выбирать и 
обтесывать нужныя глыбы изъ гигантской св-Ьжей осыпи у подно- 
Ж1Я горы.

На р. Колв^ мы тоже отм-Ьчали ц-Ьлый рядъ пунктовъ каменноуголь- 
наго известняка.

Известняки по р. Унь'Ь, системы р. Печоры настолько красивы, что 
можно см'Ьло рекомендовать добычу ихъ для разныхъ под'Ьлокъ.

Громадныя залежи кристаллическихъ известняковъ были отмечены 
по р. Пильв'Ь и р. Сойв'Ь.

Что касается до снабжен1я самой лин1и строительнымъ матер1аломъ, 
нужнымъ для мостовыхъ устоевъ, облицовки трубъ и проч., то проектируе
мая Ухта-Печора-Камская лин1я находится въ весьма благопр1ятныхъ
услов1яхъ.

На этой ЛИН1И (начиная отъ ст. Усолье) проектировано лишь два 
значительныхъ моста; на 115-й верст'Ь чрезъ р. Вишеру и на 381-й 
верст'Ь черезъ р. С'Ьверную Мылву. Нужный облицовочный камень для 
ихъ мостовыхъ устоевъ можетъ быть безъ всякаго труда сплавленъ на 
плотахъ по р. Вишер"Ь непосредственно къ самому мосту изъ одного 
изъ указанныхъ мною м'Ьсторожден1Й напр. Юбрышкина камня отсто- 
ящаго отъ моста на 240 верстъ.

Весной подобный сплавъ производится весьма быстро и дешево.
Въ такомъ же положен1и находится и второй мостъ, проектирован

ный въ 0,5 в. отъ р. Печоры, сплавъ по которой не представитъ затруд- 
нен1Й. Подъемъ же матер1аловъ по р. Мылв’Ь на 0,5 в. тоже возможенъ. Къ 
сожал'Ьн1Ю только мы не знаемъ выходовъ въ верховьяхъ р. Печоры ни 
габбро, ни гранитовъ, ни д1оритовъ и поэтому придется остановиться на 
кварцитахъ или на твердыхъ кристаллическихъ известнякахъ. Мы осо
бенно рекомендуемъ посл'Ьдн1е, такъ какъ выходъ ихъ у д. Усть-Бёр- 
дышъ будетъ отстоять отъ моста на 325 верстъ и сплавъ никакихъ за- 
труднен1Й не представитъ.

Что же касается бутоваго камня, то въ южной части лин1и отъ д. 
Ксенофонтовой до ст. Усолье онъ встр-Ьчается въ изобил1и, такъ какъ зд-|,сь 
ЛИН1Я проектирована по пермо-карбоновымъ отложен1емъ и зд'Ьсь почти въ
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любомъ пункт-1, подъ наносомъ можно обнаружить мергелистый плит- 
някъ. Въ спец1альномъ параграф-^ (обнажен1я вдоль проектируемой ли- 
н1и) мы описали 6 карр1еровъ, разработываемыхъ въ настоящее время 
и могущихъ въ будущемъ доставлять бутъ для дороги (карр1еры близь 
32-й версты (№ 205), близь 58 в. (№203), близь 92 в. (№ 201), близь 104 в. 
(№ 199), близь 120-й версты (№ 65) и близь 135-й (№ 197). Близь д. 
Ксенофонтовой лин1я перес^каетъ р-Ьзко выраженную гряду каменноуголь- 
ныхъ известняковъ, которые во многихъ пунктахъ выходятъ на поверх
ность. Пункты эти подробно перечислены въ вышеупомянутой глав-Ь 
(№№ 188, 189, 190, 193, 194 и 195).

Между д. Ксенофонтовой и с. Троицкимъ лин1я будетъ проходить 
по значительнымъ наноснымъ образован1ямъ. Близь самой лин1и буто
вый песчаникъ зд'Ьсь изв'Ьстенъ лишь въ одномъ пункт-1, по р. Ынату, пра
вому притоку р. С-Ьв. Мылвы. Но такъ какъ дал-ке этого пункта лин1я идетъ 
по водоразд-Ьлу между р. Печорою и Мылвою, то всегда возможенъ под- 
возъ бутоваго камня изъ обнаженш съ р. Печоры (№№ 137— 156).

Участокъ проектируемой лин1и между с. Троицкимъ и Ухтою, первыя 
40 верстъ будетъ проходить по известнякамъ р. Сойвы, обнажен1я кото
рой мы 0ТМ-1.ТИЛИ подъ №№ 167— 178. Было также отм-Ьчено, что н-Ько- 
торые пласты этого известняка отличаются значительной твердостью и 
содержан1емъ кремня. Крайне желательно испробовать эти известняки въ 
Лабораторш испытания строительныхъ матер1аловъ при Инст. Инж. Пут. 
Сообщен1я. Возможно, что они будутъ пригодны и какъ облицовочный 
матер1алъ мостовъ черезъ л-Ьвые притоки р'кки Сойвы и чрезъ  р-Ьку 
Мылву.

Заканчивая этимъ главу о полезныхъ ископаемыхъ въ пред-Ьлахъ 
изученнаго нами ра1она, мы не можемъ не сказать н-Ьсколькихъ заклю- 
чительныхъ словъ. Ц-Ьль этой работы была сгруппировать весь тотъ  фак- 
тическш матер1алъ о полезныхъ ископаемыхъ Чердынскаго края, который 
изв-Ьстенъ намъ въ настояш,ее время.

Ло возможности мы собрали весь матер1алъ, причемъ старались 
изб-|,гать личныхъ заключен1й, а главное старались не вдаваться въ  
область предположен1Й, считая ихъ подрываюш,ими серюзность возлож ен
ной на насъ задачи.
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Въ изв^.стныхъ случаяхъ намъ приходилось даже опровергать мн 
Н1Я о существован1и въ нашемъ раюн'Ь н'Ькоторыхъ полезныхъ иско- 
паемыхъ (напр, серебра). Но не смотря на это весь приведенный нами 
матер1алъ позволяетъ намъ заключить, ч т о  б о г а т с т в о  Ч е р д ы н с к а г о  
к р а я  п о л е з н ы м и  и с к о п а е м ы м и  о ч е в и д н о .  Особенно богатъ 
ими Вишерск1Й ра1онъ (железо, золото, г̂ 'Ьдь и др.) и ра1онъ къ юго-во
стоку отъ р. Пильвы (соль и гипсъ). Посл'1.дн1Й ра1онъ прор'Ьзывается 
проектируемой лин1ею, которая несомн-Ьнно дастъ толчекъ къ его раз-
В И Т 1Ю .



Приложеше.

с п и с о к ъ  з и в о к ъ

полезныхъ иекопаемыхъ на казенныхъ евооод- 
ныхъ земляхъ Чердынекаго горнаго округа

съ 1888 по 1911 годъ.



Время вылачн 
о  и Лё разр ’1^шп- 
^  5  тельнаго 

^  1 на разв^здь'у 
^  о  свид'Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'^стности

находится.

: К а к о г о  р о д а  
и с к о п а е м о е  

з а я в л е н о .

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена местность

свободной.

2 3  д е к а б р я  
1 8 8 8  г.

№  1 3 2 1 4 .

2 ; 2 3  д е к а б р я  
1 8 8 8  г.

№  1 3 2 2 1 .

2 5  1 ЮЛЯ
1 8 9 2  г. 

№  8 9 4 0 .

2 5  1 ЮЛЯ
1 8 9 2  г. 

№  8 9 4 2 .

1 2  а в г у с т а
1 8 9 2  г.

№  9 9 1 2 .

6  о к т я б р я
1 8 9 2  г. 

№  1 2 9 7 5 .

2 3  д е к а б р я  
1 8 8 8  г.

№  1 3 2 1 9 .

М о с к о в с к о м у  к у п ц у  Э р н с т у  В а с и л ь е в и ч у  
Ш п и с у ;  в ъ  1 6  в е р с т а х ъ  о т ъ  д е р е в н и  У с т ь -  
У л с ъ ,  п о  п р а в о м у  к р аю  б е р е г а  р. У л с а  г о р а  
п о д ъ  н а з в а н 1е м ъ  „ Ж ел -Ь зн а я  г о р а “ , на  в ер -  
ш и н ь  к о т о р о й  в ъ  2 0 0  с а ж е н я х ъ  о т ъ  ръки

за я в л е н н ы й  с т о л б ъ .

Ф е д о р у  П а в л о в и ч у  Г о л ь ц у  —  дов-Ь рен ном у  
г. Ш п и с ъ ;  в ъ  15  в е р с т а х ъ  о т ъ  д ер ев н и  
У с т ь - У л с ъ ,  в ы ш е у с т ь я  р. Л е п е л я ,  в п а д а ю -  

1 щ а г о  с ъ  п р а в о й  с т о р о н ы  в ъ  р. У л съ ; п р о -  
! т и в ъ  „ П л и т ъ “. З а я в о ч н ы й  с т о л б ъ  п о с т а -
I в л е н ъ  н а д ъ  ск а л а м и  на гор*^ вы ш е Л е п е л е в -  

с к а г о  кам н я  н а  п р ав ой  стор он -ь  р. У л с ъ  в ъ
3 0 0  с а ж .  о т ъ  р ^ > к и .

Ф. В . Ш п и с у .  В ъ  3 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  д ер ев н и  
У с т ь -У л с ъ .  Н а  п р а в о й  сторон-Ь р. К у т и м а ,  
в ъ  п я ти  в е р с т а х ъ  о т ъ  в п а д е н 1я е г о  в ъ  р. 
У л с ъ . З а я в о ч н ы й  с т о л б ъ  п о с т а в л е н ъ  на л 4 -  
в о м ъ  б е р е г у  р. К у т и м а  в ъ  1 -й  верст'Ь о т ъ  

И в а н о в с к а г о  р удн и к а .

М о с к о в с к о м у  к у п ц у  Ю л1ю П е т р о в и ч у  Г у ж о н ъ .  
В ъ  6 0  в е р с т а х ъ  вы ш е д ер ев н и  У с т ь -У л с ъ ,  
н а  л-^вомъ б е р е г у  р. В и ш е р ы  п р о т и в ъ  о с т 
р о в а  З ы р я н с к а г о ,  н и ж е  И л ь ю ш и н а  п л ё с а  и 
Ч у р к а  п о д ъ  ж ел-Ь зн ой  р у д о й , гд'Ь в ъ  к о с о -  
гор'Ь в ъ  10  с а ж е н я х ъ  о т ъ  В и ш е р ы  п о с т а в 

л е н ъ  за я в о ч н ы й  с т о л б ъ .

Ю. П. Г у ж о н ъ .  Н е  до 'Ь зж ая  до  д ер ев н и  
У с т ь - У л с ъ  д в у х ъ  в е р с т ъ  на г о р ^  м е ж д у  
р-|>ками В и ш е р о й  и У л с о м ъ , п р о т и в ъ  т а к ъ  
н азы в . „ К р а с н а г о “ по  п р а в у ю  с т о р о н у  р-Ьки 
У л с а  в ы ш е в п а д е н 1я ея  в ъ  В и ш е р у  в ъ  1 -й  
верст'к , о т ъ  р-кки В и ш ер ы  в ъ  2У г в е р с т а х ъ  
и о т ъ  У л с а  въ  1-й верст'Ь, гд'Ь п о с т а в л е н ъ

за я в о ч н ы й  с т о л б ъ .

Э. Е ф . К л е й с т ъ .  В ъ  6 0  в е р с т а х ъ  вы ш е д е 
р евн и  У с т ь -У л с ъ  п о  р. Вишер%  н а  л'Ьвомъ  
б е р е г у  р-Ьки п р о т и в ъ  З ы р я н с к а г о  о с т р о в а ,  
н и ж е  И л ю ш и н а  п л ё с а .  Разв 'Ь дочн ы й с т о л б ъ  
п о с т а в л е н ъ  въ  од н о й  верст'к о т ъ  с т о л б а  на

заявк'Ь Г у ж о н а .

Э . Е ф . К л е й с т ъ .  В в е р х ъ  по р. В ё л с у ,  в п а 
д а ю щ е й  с ъ  л'Ьвой ст о р о н ы  в ъ  р. В и ш е р у ,  
в ъ  4 ]  верст'Ь о т ъ  д ер ев н и  У с т ь -У л с ъ , въ
11 в е р с т а х ъ  вы ш е у с т ь я  р. В ё л с а ,  на п р а-  
в о м ъ  е г о  б е р е г у ,  п р о т и в ъ  Ч ал к и н а  кам ня,  
в ъ  м'Ьст'Ь, н азы в . „ З а м к и “, вы ш е у с т ь я  р.

Ж ел -Ь зн а я
сл ю д к а .

Т о ж е .

Т о ж е .

М агн итны й
ж ел 'Ь зн я к ъ .

Б у р ы й
ж е л 4 з н я к ъ .

М агн итны й
ж ел-Ь знякъ .

К р а сн ы й
ж ел'Ь знякъ .

По обоимъ заявкамъ сд-Ь- 
ланъ отводъ одного „Эр- 
н естовскаго“ рудника 4 /9  
1 ЮЛЯ 1 8 9 0  г. Права пере
даны Обществу Кутим-  
скихъ и Привишерскихъ  
завод, по постанов,  главн. 
начальн. 7 марта 1 8 9 9  г.

Т о ж е .

Сд'Ьлалъ отводъ рудника  
„Николаевскаго“. Права  
переданы тогда ж е  тому-  

ж е  Обществу.

2 5  января 1 8 9 4  г. утвер
ждены 4  рудника: „Воскре-  
сенск1й “, „Оборнинск1й “, 
„Вишерск1й “ и „Зырянов-  
ск1й “. 7 авг. 1 8 9 7  г. пере
числены на В ол ж ск о-В и-  

шерское Общество.

18  мая 1 8 9 3  г. утверждены  
4  рудника: „Горный“, 
„Красный", „Крещенск 1й “ 
и „Кырьинск1й “. Отводы 
перечислены на В о л ж с к о -  
Вишерское Общество въ 

ма% 1 8 9 5  г.

2 5  мая 1 8 9 3  г. утверждены  
два рудника: „Чувальск1й“
и „Корыксарск1й“. Отводы
геречислены на В о л ж с к о -  
Вишерское Общество 7  

авг. 1 8 9 7  г.

2 5  окт. 1 8 9 3  г. утвержд.
2 рудника: „Шудьинск1Й‘' 
и „Б'Ьлоусовск1й “. Отводы 
перечислены на В о л ж ск о -  
Вишерское Общ. въ ма'^ 

1 8 9 5  г.



]^1)0мя выдачи
о  и Л’2 1)аз1)'15ши-

с1 Т0ЛЫК1Г0
р 1̂ на рази^^дку о̂| о 'А С сиид’ктольства.

8

10

1 1

12

10 Апр'Ьля 
1893 г.

№ 3992.

И  1юня 
1893 г. 

№ 7451.

11 1ЮНЯ
1893 г. 

№ 7452.

11 1ЮНЯ
1893 г. 

№ 7453.

11 1ЮНЯ
1893 г. 

№ 7454.

13 И  1ЮНЯ
1893 г. 

№ 7514.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд'Ьланъ отводъ
или объявлена местность

свободной.

Шудьи въ 1 7 2  верстахъ. Разв'Ьдочный столбъ 
и яма въ косогор'^ отъ р. Вёлса въ 15 са-

женяхъ.

Ф. Еф. Клейстъ. Въ Вишерской дач-Ь по р. 
Вёлсу въ И  верстахъ отъ устья его, въ 
41 верст-  ̂ отъ д. Усть-Улса; на правомъ бе
регу р. Вёлса, на западномъ склон'Ь Юбры- 
шкина камня. Разв-^дочный знакъ отъ рф,чки 
Мал. Юбрышки на л' .̂вой сторон^ въ

235 саж.

Дворянину Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерской 
дач4. Отъ д. Усть-Улсъ въ 43 верстахъ; на 
правой сторон’Ь р. Вёлса, въ 13 верстахъ 
отъ устья. Разведочный знакъ почти на се- 

редин-Ь хребта Юбрышкина камня.

Дворянину Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерской 
дачё. Вверхъ по р. Вёлсу въ 13 верстахъ 
отъ устья и въ 43 верстахъ отъ деревни

Усть-Улса.

Магнитный
жел^знякъ.

Тоже.

Тоже.

Жел'^.зный
блескъ.

Тоже.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вишерской 
дачё. Отъ деревни Усть-Улсъ въ 5 0 7 ‘2 вер
стахъ на л^вомъ берегу правой разсохи 
р. Шудьи въ 11 верстахъ отъ Усть-Шудьи, 
впадающей съ л'^вой стороны р. Вёлсъ. Раз
ведочный знакъ въ 200 саж. отъ русла пра
вой разсохи р. Шудьи. Разведка разре
шается до предала площадей, разр^шенныхъ 
г. Шпису по № 9264 и 9272—(1892 г. и 
10585)-1892  г. и Маргулису № 4147— 1893 г.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вишерской 
дачё. На правомъ по течен1ю увале р. 
Шудьи, впад. въ р. Вёлсъ, въ 487з верстахъ 
отъ деревни Усть-Улсъ и въ 9 верстахъ отъ 
устья р. Шудьи. Разведочный знакъ про- 
тивъ устья левой разсохи р. Шудьи. Раз
ведка разрешается до предела площадей 
Шписа. № 9271— 1892 г. и Маргулиса 

№ 4 1 4 7 -1 8 9 3  г.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вишерской Магнитный 
даче, отъ деревни Усть-Улса въ 41 версте железнякъ. 
вверхъ по р. Вёлсу, въ И  верстахъ отъ его 
устья, на с.-с.-з., на склоне горы назыв.
Шудьинской Чапланъ. Разведочный знакъ 
отъ леваго берега р. Вёлса въ 675 саж.
Разведка разрешается до пределовъ пло
щадей Шписа. №№ 13217 и 1 3 2 2 2 -1 8 8 8  г.

23 октября 1893 г. утвер
ждены 2 рудника: „Юб- 
рышкинсюй" и „Низанов- 
ск1й“. Перечислены въ 
мае мес. 1895 г. на 
Волжско-Вишерское Об

щество,

23 октября 1893 г. утвер
ждены 2 рудника: „Ма- 
тильдинск1й“ и „Мишинъ“ 
отводы перечислены В.- 
Вишерское Общество въ 

мае мес. 1895 г.

25 октября 1894 г.утвер
ждены 2 рудника: „Зам- 
ковсшй“ и „Юл1евск1й“ от
воды перёчис. тогда-же.

Перечислены наОбщество 
Вишерскихъ заводовъ въ 
мае мес. 1895 г.; объ
явлены свободными по 
288 ст. уст. горн, поста- 
новлен1емъ Главнаго На
чальника Уральск, горн, 
заводовъ 27 1юля 1898 г.

Тоже.

Тоже.
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Время выдачи | 
и >\2 разр1;шн- 

тельиаго 
па разв-Ьдку ! 

свпд15тельства. I

К ом у п р и н а д л е ж и т ъ  зая в к а
и с к о п а е м а г о  и въ какой м'Ьстности

н а х о д и т ся .

Какого рода
I ископаемое
I заявлено.

Когда сд'Ьланъ отводъ
или объявлена м'кстность

свободной.

1 4

1 5

16

18

19

1 8  1ЮНЯ
1 8 9 3  г. 

№  7 8 2 3 .

1 6  а в г у с т а
1 8 9 3  г.

№  1 0 1 1 5 .

1 6  а в г у с т а
1 8 9 3  г.

№  1 0 1 1 6 .

Д в о р я н и н у  Ф. Е . К л е й с т у  въ  В и ш е р с к о й  
дач%, в ъ  5 1  верст-к о т ъ  д ер ев н и  У с т ь -У л с а ,  
по р-^к-!. Ш удь-к, в ъ  П У з  вер . о т ъ  вп аден !я  
ея  с ъ  л ^ в о й  с т о р о н ы  в ъ  р. В ё л с ъ .  Н а  л*^- 
в о м ъ  б е р е г у  х о д о в о й  р а з с о х и  р-^ки Ш у д ь и .  
Р а з в о д о ч н ы й  з н а к ъ  в ъ  1 0 0  с а ж .  о т ъ  р у с л а  
х о д о в о й  р а з с о х и  р. Ш у д ь и . Разв-Ьдка разр-Ь- 
ш а е т с я  д о  пред-^лоБъ разв-^докъ  Ш п и с а  
№  1 0 3 8 5 — 1 8 9 2  г. и М а р г у л и с а  № №  4 1 4 6  и

4 1 4 7 — 1 8 9 3  г.

Д в о р я н и н у  Ф. Е . К л е й с т у .  В ъ  В и ш е р с к о й  
д а ч 4 ,  о т ъ  д ер ев н и  У с т ь -У л с а  в ъ  5 5  в е р с т а х ъ ,  
в в е р х ъ  по р. В ё л с у  в ы ш е у с т ь я  р. Ч у р а л а  
в ъ  3  в е р с т а х ъ .  Р азв-^дочны й з н а к ъ  въ  
4 0 0  с а ж .  о т ъ  б е р е г а  р. В ё л с а .  Разв-Ьдка  
р азр -Ь ш ается  до  пред'Ь ловъ разв-Ьдокъ М ар 
г у л и с а  № N 9 4 1 4 6  и 4 1 4 7 — 1 8 9 3  г. и Б у р -  

м а н т о в а  №  9 5 2 5 — 1 8 9 3  г.

Д в о р я н и н у  Ф. Е . К л е й с т у .  В ъ  В и ш е р с к о й  
д а ч 4 ,  о т ъ  д ер ев н и  У с т ь -У л с а  в ъ  Ъ Ъ /̂2 вер .,  
п о р. В ё л с у ,  н и ж е  с т о л б а  №  1 0 1 1 8  въ  
1 ^ / 2  в ер ., н и ж е  у с т ь я  р. Р о д и х и  в ъ  /̂2 вер . 
разв'Ьдочны й з н а к ъ  въ  4 0 0  с а ж .  о т ъ  б е р е г а  
р. В ё л с а .  Р а зр 'Ь ш а ет ся  до  пред'Ьловъ р а з -  
в-^дки В . Б у р м а н т о в а  по свид'Ь тельству

№  9 5 2 5 — 1 8 9 3  г.

Д в о р я н и н у  Ф. Е . К л е й с т у .  В ъ  В и ш е р с к о й  
дач"^, о т ъ  дер . У с т ь -У л с а  въ  58У г вер . по  
р. В ё л с у ,  п р о т и в ъ  у с т ь я  р%чки О р л ов к и ,  
в п а д а ю щ ей  с ъ  л%вой ст о р о н ы  въ  р. В ё л с ъ ,  
в ъ  4 - х ъ  в е р с т а х ъ  о т ъ  р. В ё л с ъ .  Р азв 'Ь до ч -  
ный з н а к ъ  м е ж д у  соп к ам и  Р я б о в а  камня, 
л е ж а щ а г о  к ъ  с'Ьверу о т ъ  п р ав ой  р а з с о х и  
р. Ч у р о л а ,  о т ъ  р. К р е с т о в к и , в п адаю щ ей  с ъ  
п р а в о й  с т о р о н ы  въ  п р а в ую  р а з с о х у  р. Ч у 
р о л а , в ъ  1 ^ / 2  вер . Р а зр 'Ь ш а ется  до пред*^- 
л о в ъ  р а з р е ш е н н о й  разв-Ьдки В. Б у р м а н т о в у

№  9 5 2 5  — 1 8 9 3  г.

Д в о р я н и н у  Ф . Е . К л е й с т у .  В ъ  В и ш е р с к о й  
д а ч ё ,  в в е р х ъ  по р. В ё л с у .  о т ъ  дер . У с т ь -  
У л с а  в ъ  6 0  вер . н и ж е  у с т ь я  р-Ьки П о ч м о г а  
н а 2  вер. въ  увал-Ь о т ъ  р. В ё л с а .  Р азв'Ь доч-  
ный з н а к ъ  в ъ  4 0 0  с а ж . о т ъ  б е р е г а  р. В ё л с а .  
Р а зр -Ь ш а ет ся  до пред'кловъ разв-Ьдки В. Б у р 

м а н т о в а  №  9 5 2 5 — 1 8 9 3  г.

1 6  а в г у с т а  Д в о р я н и н у  Ф. Е . К л е й с т у . В ъ  В и ш е р с к о й  
1 8 9 3  г. дач']^, по  р. В ё л с у ,  о т ъ  д ер ев н и  У с т ь -У л с а  

№  1 0 1 1 9 .  в ъ  3 9 7 2  вер . н и ж е  у ст ь я  р. Ш у д ь и , в п адаю -

17  ; 1 6  а в г у с т а
1 8 9 3  г.

1 № 1 0 1 1 7 .

16  а в г у с т а
1 8 9 3  г.

№  1 0 1 1 8 .

Ж ел -^ зн ы й
б л е с к ъ .

Б у р ы й
ж ел -^ зн я к ъ .

Т о ж е .

Т о ж е .

Т о ж е .

Т о ж е .

П е р е д а н а  В и ш е р с к о м у  
О б щ е с т в у .  О б ъ я в л . с в о -  
б о д н . по с т . 2 8 8  у с т .  гор н ,  
п о с т а н о в л .  Г лавн . Н ач .  

о т ъ  2 7  1 ЮЛЯ 1 8 9 8  г.

П е р е д а н ы  В о л ж с к о - В и -  
ш е р с к о м у  О б щ е с т в у .  З а  
о т к а з о м ъ  о б щ е с т в а  о т ъ  
дальн'Ь йш ей разв-^дки, п о 
с т а н о в л . Г л а в н а г о  Н а ч .  
о т ъ  2 1  я н в а р я  1 8 9 9  г. 

за ч и с л е н ы  в ъ  к а з н у .

Т о ж е .

Т о ж е .

6 ф ев р а л я  1 8 9 9  г. у т в е р -  
ж д е н ъ  р у д н и к ъ  П о ч м о г -

СК1Й.

П е р е д а н ы  В и ш е р с к о м у  
О б щ е с т в у .  З а  о т к а з о м ъ  
посл 'Ь дн яго  о т ъ  дальн'Ьй-



Время иыдичп 
о  ^  и Л1! разр'Ьши- 

тельпаго 
иа ра:ш'Ьдку 

сиид'Ьтельстпа.
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Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой местности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена местность

свободной.

20

21

22

23

10 ноября 
1893 г. 

№ 14386.

10 ноября 
1893 г. 

№ 14387.

10 ноября 
1893 г.

№ 14388.

10 ноября 
1893 г. 

№ 14389.

24 И  ноября 
1893 г. 

№ 14404.

щей съ л'Ьвой стороны въ р. Вёлсъ, въ 
2 вер. въ увал”̂ отъ р. Вёлса. Разв-Ьдочный 
знакъ въ 400 саж. отъ берега р. Вёлса. Раз- 

р-Ьшается полная площадь.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вищерской 
дач-Ь, въ 4872 вер. отъ деревни Усть-Улса, 
на правомъ берегу р. Шудьи, впадающей 
съ л'Ьвой стороны въ р. Вёлсъ, выще устья 
посл’Ьдняго на 97^ вер. въ увал-Ь отъ р. 
Шудьи. Разв-^-дочный знакъ прим'^рно въ 
7 вер. выще устья р. Шудьи и отъ нея въ 
увал% около 420 саж. Разр-Ьшается полная

площадь.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вищерской 
дач-к, въ 4672 вер. отъ деревни Усть-Улса, 
на правомъ берегу р. Шудьи. Разв-Ьдочный 
знакъ, прим-Ьрио, въ 5 вер. выще устья р. 
Шудьи и отъ нея около 400 саж. Разр4- 

щается полная площадь.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вищерской 
дач4, на л-Ьвомъ берегу р. Вищеры, выще 
дерев. Усть-Улса въ 68 вер. (61 вер. по р. 
Вищер% и 7 верстъ въ сторону отъ р^ки). 
Разв-Ьдочный знакъ отъ р%ки Корыксарки 
на 3 7 2  версты отъ столба поставленъ 
19 1ЮЛЯ с. г. въ 2-хъ вер. по направлен1ю 
на с.-с.-з. Разр^щается до пред'Ьловъ раз- 
в’кдки Шписа 9260—1892 г. и 11774, 

10586 и 10587-1892  г.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вищерской 
дач-Ь на л'Ьвомъ берегу р. Вищеры, выще 
дер. Усть-Улсъ въ 66 верстахъ (по р. Ви- 
щер'Ь—61 вер. и отъ берега въ перпенди- 
куляр"к 5 вер.). Разв-^дочный знакъ отъ р. 
Карыксарки въ 1 7 2  вер. отъ столба Шписа, 
поставленнаго въ август-Ь 1892 г. около 
2-хъ верстъ. Разр'Ьщается до разв-Ьдокъ 
Шписа за №№ 926, 11774, 10584, 10586 и 
10587—1892 г. и Пивинскаго—№№ -10241 и 

10242-1892  г.

Дворянину Ф. Е. Клейсту. Въ Вищерской 
дач4, отъ деревни Усть-Улса въ 85 вер., на 
усть-Ь р. Буртымки, впадающей съ правой 
стороны въ р. Почмогъ, притокъ р. Вёлса. 
Разв-Ьдочный знакъ на возвыщенности, слу
жащей водоразд'Ьломъ р.р. съ одной сто
роны М. Мартайки и съ другой—Буртымки. 
Отъ устья р. Вёлсъ впад. въ р. Вищеру въ

Бурый
жел%знякъ.

Тоже.

щихъ разв-^докъ, по по- 
становлен1ю Главнаго На
чальника отъ 21 января 
1899 г. зачислены въ 

казну.

Тоже.

Красный
жел-Ьзнякъ.

Тоже.

Переданы Волжско-Ви- 
щерскому Общ. 6 фев
раля 1899 г. утверждены 
2 рудника: „Шудьинсюй 
северный*' и „Шудьинсюй 

южный".

Перечислены на Волжско- 
Вищерское Общество. За 
отказомъ Общества отъ 
дальн'Ьйщихъ разв'Ьдокъ 
постановлен1емъ Глав
наго Начальника Уральск, 
завод, отъ 21 янв. 1899 г. 

зачислены въ казну.

Тоже.

Магнитный
жел-Ьзнякъ.

Тоже



Врез1я выдачи 
о  ! II Лг разр'Ьшп- 
^  5  тельиаго 

о. ра̂ в̂-Ьдку
^  о  свид-Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м-Ьстности 

находится.

, Какого рода К огда сд-^ланъ отводъ
I ископаем ое
I

заявлено.
или ооъ я вл ен а  м е с т н о с т ь  

св ободн ой .

25

26

28

29

27

11 ноября  
1893 г. 

№ 14405 .

53  вер. и р. Большого Почмога въ 23-хъ  
вер. и Буртымки въ 3-хъ верстахъ. Полная

площадь.

Дворянину Ф. Е. Клейстъ. В ъ Вишерской  
дач”̂ , на усть-^ р. Буртымки, впадающей въ 
р. Почмогъ, притокъ р. Вёлса, въ 2-хъ  вер. 
отъ заявочнаго столба 1893 (№ 14404) и въ

Магнитный
жел-^знякъ.

П ереданы  В о л ж с к о -В и -  
ш ерском у О бщ еств у . З а  
отк азом ъ  О бщ еств а  о т ъ  
дальньйш ей разв1ьдки по 
п остан о в л ен 1ю Главнаго

ея берегу. Разв-^дочный знакъ отъ  деревни  
Усть-Улсъ въ 83 вер., отъ устья р. В ёлсъ,  
впадающей въ р. Вишеру въ 51 вер. и отъ  
устья р. Б. Почмогъ, впадающ. въ р. Вёлсъ, 
въ 21 вер. Разр-Ьшается полная площадь.

1
1

Начальника о т ъ  21 ян
варя 1899  г. зачислены  

въ казну.

11 ноября  
1393 г.

№ 14408.

Дворянину Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерской  
дач4, на усть^ р. Акчима, впад. съ  л-^вой 
стороны въ р. Вишеру. Разв-Ьдочный знакъ  
отъ  устья р. Акчима въ 1-й верст'Ь и отъ  
праваго его берега въ разстоян1и 300  саж . 
Развъдка разр'Ьшается до пред*^ловъ разв'Ь- 
дочной площади Ш писа № 13220 1888 г.

Бурый
ж ел^знякъ.

Т  0  ж  е.

15 января 
1894 г. 
№ 477.

Дворянину Ф. Е. Клейстъ. В ъ Виш ерскомъ  
л-^сничеств%, въ 20 вер. ниже деревни 
Усть-У лсъ, на правой сторон'Ь р. Вишеры. 
Разв'кдочный знакъ въ 200 саж . отъ берега  
и въ 1 вер. отъ избушки на дорог*Ь изъ  

Почмога въ Усть-Улсъ.

Т о ж е. Т о ж е .

20  мая 
1894  г. 

№ 6708.

Дворянину Ф. Е. Клейстъ. В ъ Вишерской  
дач"!), на правомъ берегу р. Вёлса, впад. съ  
л'Ьвой стороны въ р, Виш еру,-въ 14 вер. отъ  
р. В ёлса  и въ 2^2 вер. отъ этой р'Ьки, при- 
М'Ьрно отъ деревни Усть-Улса въ 4872  вер., 
въ гор'Ь. Разв'Ьдочный знакъ отъ с%веро- 
восточнаго угла Матильдинскаго ж ел. руд
ника К лейстъ и юго-восточнаго угла Ми

шина ж ел. рудника въ 4-хъ  саж .

Магнитный'
жел-Ьзнякъ.

П еречислены  на В о л ж с к о -  
В иш ерское Обпи въ ма-Ь 
1895 года. Зачислены  въ  
казну по постановлен1Ю  
Главн. Н ачальн. о т ъ  21 

янв. 1899  года.

20  мая 
1894  г. 

№ 6709 .

Ф. Е. Клейстъ. В ъ Вишерской дач’Ь, на 
правомъ берегу  р. Вёлса, впад. съ  л'Ьвой 
стороны въ р. Вишеру, въ 14 верстахъ отъ  
устья р. В ёлса, прим'Ьрно въ 46^2 вер. отъ  
дерев. Усть-Улса, на восточ. склон'к горы 
Зам ковск 1й Юбрышкинъ камень. Разв'Ьдоч- 
ный знакъ отъ с.-в. угла Замковскаго жел. 
рудника г. К лейста и ю.-в. угла Юл1евскаго 

рудника въ 10 саж.

Т о ж е. П еречислены  на О бщ еств о  
В иш ерскихъ за в о д о в ъ  въ  
ма*к 1899  г. З а  от к а зо м ъ  
О бщ ества о т ъ  дальн"Ьй- 
шей разв'Ьдки, п о с т а н о -  
влен1емъ Главн. Н ач аль
ника отъ  21 янв. 1 89 9  г. 

зачислены въ казну.



ос
,01 К ^  С1.!

З̂ ремл выдачи 
, и Л-: раар’Ьши- 1 

^ . те.л.наго 
на раав'Ьдку 

о снид’Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

К акого рода  
ископаем ое  
заявлено.

К огда сд-Ьланъ отводъ  
или объ явлен а  м ест н о ст ь  

свободной .

30

31

32

33

34

35

20  мая 
1894 г. 

№ 6710.

31 мая 
1894 г. 

№ 7222.

31 мая 
1894  г. 

№ 7223.

4 1ЮЛЯ 
1894  г. 

№ 8867.

4 1ЮЛЯ 
1894  г. 

№ 8869.

20  сентября
1894  г.

№ 13184.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ Виш ерской дач-к на пра- 
вомъ берегу по течен1ю р. В ёлса , впад. съ  
л'Ьвой стороны въ р. Виш еру, въ 12 вер. 
отъ устья р. В ёлса, въ 46  вер. отъ  деревни  
Усть-Улсъ, въ долин-^ р. Малой Юбрышки, 
стекающей съ  западнаго склона Юбрышкина 
камня и впад. съ  правой стороны  въ р. 
В ёлсъ . Разв. знакъ отъ  с. - з. угла Н иза-  
новскаго ж ел . рудника К лейста и ю.-з. 

угла Юбрышкина рудника въ 10 саж .

Ф. Е. К лейсту. В ъ  В иш ерской дач-Ь, на л-Ь- 
вомъ берегу  р. Вишеры, въ 50  вер. отъ  де
ревни У сть-У лсъ, въ степи отъ  камней  
Юбрышкинской ц-Ьпи и П р оп ащ аго ,отъ  р. В и
шеры въ 5 вер. Разв-Ьдоч. знакъ на с”Ь- 
веро-запад'Ь отъ  столбовъ , поставленны хъ  
имъ ж е  10 марта въ 4 вер. и 11 марта въ

2  вер.

Ф. Е  К лейстъ. В ъ  Виш ерской дач-Ь, на л^-  
вомъ берегу  р. Вишеры, въ 51 вер. отъ  де
ревни Усть-У лсъ, на Западном ъ склон-!) 
П ропащ аго камня, отъ  р. Вишеры въ 2 вер. 
Разв. знакъ на с .-с .-з . отъ  стол ба , поста-  
вленнаго имъ ж е  12 марта въ 2 верстахъ.

Ф. Е. К лейстъ. В ъ  П олю довском ъ л-Ьснич., 
на правой сторон1ь р. Вишеры, въ самой  
вершин'Ь Волимской степи, отъ  деревни Ак- 
чимъ въ 28  вер. Р аз . знакъ отъ  столба ,  
пост, имъ ж е  18 апр'Ьля с. г. въ 3 вер. на 
вое. отъ  скотопрогонной дороги, м еж ду дер. 
П исаной и Усть-Улса, съ  л4вой стороны, въ

25  вер.

Ф. Е. К лейстъ . В ъ  П олю довском ъ л-Ьсни- 
честв”Ь, на правомъ бер егу  р. Вишеры, отъ  
впадающей р. Малой Ваи на правомъ увал% 
отъ  устья ея въ 3 вер. отъ  деревни Усть-  
У л съ  въ 14 вер. Разв. знакъ отъ  стол ба  
19 апр-Ьля въ 4 вер., отъ  скотопрогонной  
дороги, м еж ду  д.д. П исаной и У сть-У лсом ъ  
въ 30 саж ., въ скат-Ь къ р'Ьчк'Ь Малая Вайя.

Соликамскому купцу И. А. Рязанц еву . В ъ  
Колвинскомъ л'Ьсничеств'Ь, на л-квонъ увал'Ь 
р. Колвы, въ р азстоя н 1и, вверхъ по р. К олв’Ь 
отъ  деревни В ерхней М аруш евой, около  
6 вер. отъ  русла р. Колвы 4 0 0  саж . Р азв .  
знакъ въ 60 саж . отъ  русла р. Осиновки, на 

правой ея сторон^.

Магнитный
жел'кзнякъ.

Тоже .

Т о ж е .

Т о ж е .

П еречислены  на В о л ж ск о -  
В и ш ер ск ое Общ . въ ма-Ь 
1895  г. По п остан ов лен 1ю 
Главнаго Н ачальника отъ  
21 янв. 1 8 99  г. зачислены  

въ казну.

То же .

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Т о ж е .

М'Ьдная
руда.

П еречислены  на В о л ж ск о -  
В и ш ерск ое О бщ . въ ма-^ 
1896  г. По п остан ов л ен 1ю 
Главнаго Начальника отъ  
21 янв. 1899  г. зачислены  

въ казну.

То же .

То же .



8

Время выдачи I 
о н ЛЬ разр'Ьшн- 
^ 5  тельнаго 

^  на разведку
^  о свнд'Ьтельства

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м^>стности 

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сдьланъ отводъ  
или объявлена м'к.стность 

свободной.

37

38

40

41

42

43

20 сентябри  
1894 г.

№ 13186.

20  сентября  
1894 г.

№ 13187.

36  ‘ 20  сентября И. А. Рязанцеву. Въ Верхъ-Печорскомъ  
1894 г. л”1,сничествь, отъ деревни Усть-Бердышь въ 

№ 13185. 300 саж., въ правомъ увал-Ь р. Уньи, отъ  
; русла ея 1 вер. и на правомъ берегу р.

Первокаменной, впадающей съ правой ж е  I  стороны въ р. Унью. Разв. знакъвъ  150 саж. 
отъ русла р. Первокаменной.

I

И. А. Рязанцеву. Въ Верхъ-Печорскомъ  
л-ьснич., на правомъ увал-^ р. Уньи, ниже р. 
Порожной, впадающ. съ правой стороны въ 
р. Унью. Разв. знакъ въ 1 вер. отъ р. П о

рожной, на правомъ ея берегу.

И. А. Рязанцеву. Въ Верхъ-Печорскомъ  
л^снич., отъ деревни Черепановой около 
2-хъ  верстъ, на правомъ берегу р. Колвы, въ 
200 саж. отъ русла ея. Разв. знакъ ниже 
р. Сухтыля впад. съ правой стороны въ 

р. Колву, на 3. въ 1 верст^.

15^с^нтября : Дворянину Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ
л”Ьснич., между р.р. Вишерой и Вёлсомъ, 
отъ праваго берега р. Вёлса въ 200 саж. 
Разв. знакъ въ 2 вер. отъ столба, поставл. 
имъ ж е  27 1ЮЛЯ 1894 г., въ 250 саж. отъ  

„прорыва" р. Вёлсъ.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ Вишерскомъ л-Ьснич, на 
л-Ьвомъ берегу р. Вишеры, выше деревни 
Усть-Улсъ въ 33 вер. Разв. знакъ среди 
горФ>лаго л' .̂са 250 саж. отъ „прорыва" и 
60 саж. отъ л-Ьваго берега р. Вишеры. Раз-  

в-^дка разр-Ьшена на полной площади.

1894 г. 
№ 12981.

15 сентября 
1892 г.

№ 12982.

20 сентября  
1894 г.

№ 13203.

20 сентября  
1894 г.

№ 13204.

20  сентября  
1894 г.

№ 13205.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Полюдовскомъ л-Ьснич., 
отъ деревни Усть-Улсъ въ 1872 вер. Разв. 
знакъ отъ столба, поставленнаго имъ ж е  
21 1ЮЛЯ с. г. на ю.-ю.-востокъ въ 800 саж.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Полюдовскомъ л-Ьснич., 
отъ деревни Усть-Улсъ въ 17 вер. на высо
кой гор"Ь, составляющей господствующую  
точку между р.р. Вишерой и Малой В а 1ей. 
Разв. знакъ отъ столба, поставленнаго имъ 

19 апр'Ьля с. г. на ю. - ю. - в. въ 
675 саж.

Ж8

Ф. Е. Клейстъ. Въ Полюдовскомъ л^снич., 
отъ дер. Усть-Улсъ въ 20 вер., на правой 
сторон^ р. Вишеры. Разв. знакъ отъ столба, 
поставленнаго имъ ж е  22 1юля с. г. на 

ю.-ю.-в. прим'Ьрно, въ 800 саж.

Бурый
жел-^знякъ.

Т ож е.

Каменный
уголь.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Т ож е.

Красный
жел^знякъ.

Т ож е.

Т ож е.

Свободны для новыхъ за-  
явокъ.

Тоже .

Тоже .

Перечислено на В ол ж ск о-  
В иш ерское О бщ ество, въ 

1895 г.

Перечислены на В ол ж ск о-  
Виш ерское О бщ ество въ 
ма-к 1899 года. З а  отка-  
зомъ Общ. отъ  дальн'Ьй- 
шей разв’Ьдки, постан о-  
влен1емъ Главнаго Н а
чальника Уральскихъ зав. 
отъ 21 янв. 1899 г., з а 

числены въ казну.

Тоже .

Тоже .

Тоже .
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Время пыдичп 
о  и .V!; разр’Ьши- 

5  телы1:1ГО 
^  ИЯ раан'Ьдку 

^  о  спидф.тельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м-кстности

находится.

Какого рода  
ископаемое  
заявлено.

Когда сд-Ьланъ отводъ  
или объявлена м ест н о ст ь  

свободной .

44

45

46

47

48

49

20 сентября  
1894 г.

№ 13198.

50

51

20 сентября  
1894 г.

№ 13199.

18 ноября  
1894 г. 

№ 16918.

19 ноября  
1894 г. 

№ 16924.

19 ноября  
1894 г. 

№ 16925.

19 ноября  
1894 г. 

№ 16926.

19 ноября  
1894  г. 

№ 16927.

19 ноября  
1894 г. 

№ 16928.

Ф. Е. Клейсть. В ъ  Виш ерскомъ л'Ьснич., на 
л^вомъ берегу р. Вишеры, ниже дер. Мор- 
чанъ 3 вер. Разв. знакъ въ сы ро-растущ емъ  
л-Ьсу, при впад. р. Вижаихи въ р. Виш еру  

въ 90 саж. отъ праваго берега Вижаихи.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ  Виш ерскомъ л'Ьснич., на 
л'Ьвомъ берегу р. Вишеры, ниж е деревни  
Морчанъ въ 4 вер. Разв. знакъ въ сыро-ра
стущ емъ л-Ьсу, при впад. р. Вижаихи въ р. 
Вишеру, въ 110 саж . отъ  л’Ьваго берега

Вижаихи.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ  Чердынскомъ л'Ьснич., на 
правой сторон'Ь р. Колвы, отъ  деревни Би- 
гичи въ 18 вер. Разв . знакъ около сухого  

лога, отъ р. Волима въ 7 вер.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ  М ош евскомъ л'Ьснич., отъ  
деревни Верхней Бычиной въ 15 вер. и Мо
ховой въ 2  вер. Разв. знакъ отъ р. Я зевой  
въ 100 саж. въ м естности называемой: „на 

УСТЬ-НЫРЬ-Ь Р’̂ЧК’̂ “.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ  Виш ерскомъ л'Ьснич., 
отъ дер. Верхней Бычиной въ 2 вер. по те-  
чен 1ю р. Язьвы. Разв'Ьд. знакъ на м'Ьст'^ 
подъ назвашемъ: „на и садахъ “. Разв-Ьдка 
разръш ается не на полной площади, а лишь 
до пред'Ьловъ крестьянскихъ покосовъ, рас- 
полож енны хъ на Л’квомъ берегу р. Язьвы.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ  Виш ерскомъ л'Ьснич., на 
правомъ берегу р. Вёлса, отъ дер. Усть- 
Улсъ въ 58 вер. Разв-Ьд. знакъ отъ р. Ш и
рокой въ 7 2  вер., отъ устья р. Ш ирокой въ

10 вер.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ  Вишерскомъ л-Ьснич., на 
л-Ьвомъ берегу р. Вишеры, отъ  дер. Усть-

о т - ^ ^ ^ п  знакъ на с^веръ
отъ р. Пропащей въ 2 вер., отъ  ея у с т ^

ВЪ 11 вер.

Ф. Е. Клейстъ. В ъ  Виш ерскомъ л^снич. въ 
вершинахъ р.р. Пропащей и Большой Юб- 
рышки, отъ деревни Усть-Улсъ въ 557г  вер. 
Разв-Ьд. знакъ на с.-з. скат-Ь горы Юбры- 
шкина камня къ р. Пропащей отъ устья по- 

сл'Ьдней около 13^/2 верстъ.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Тоже .

Т о ж е.

Каменный
уголь.

П еречислены  на В о л ж ск о -  
В иш ерское О бщ ество въ  
ма-Ь 1895 г., зачи слен а  
въ казну постан. Главн. 
Нач. отъ  21 янв. 1899  г.

Свободны.

Т о ж е . Тоже .

Т ож е. Перечислены  на В иш ер-  
ское О бщ ество въ маФ> 

1895  г.

Магнитный
жел-Ьзнякъ.

Т о ж е.

Т о ж е.

Перечислены на Виш ер-  
ское Общ. въ ма-Ь 1895  г. 
П остановлен1емъ Главн. 
Начальн. отъ  21 января  
1899  г. зачислены  въ  

казну.

Перечислены на Виш ер-  
ское О бщ ество въ ма-Ь 
1895 г. З а  отказом ъ Общ. 
отъ  дальн'Ьйшей разв'Ьдки, 
постановлен. Главн. Н а
чальника отъ  21 января 
1899 года, зачислены  въ  

казну.

Тоже .
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§1
^  К
1О1 Ож с

53

54

55

56

57

58

59

60

Время выдачи 
и разр-Ьшн- 

тельпаго 
на разв-Ьдку 

свидетельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой М'Ьстности 

находится.
I

52 I 24 ноября 
№ 17135.

24 ноября
1894 г. 

№ 1 713 4 .

30 декабря
1894 г.

№ 18490.

6 февраля 
1895 г. 
№ 977.

20 сентября 
1895 г.

№ 10007.

12 октября 
1895 г.

№ 11324.

19 октября 
1895 г.

№ 11549.

19 октября
1895 г.

№ 11550.

19 октября
1895 г.

№ 11551.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ л'^снич., на 
празомъ берегу р. Вишеры, отъ деревни Пи
саной въ 1 вер. Разв-^д. знакъ отъ р.р. Пи

санки и Вишеры въ 1 верст4.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ л'к.снич., на 
л'^вомъ берегу р. Вишеры, ниже деревни 
Акчима въ 300 саж. Разв'Ьд. знакъ на гор-Ь 
отъ р. Вишеры примФ.рно въ 300 саженяхъ.

Горному инженеру Васил1ю Николаевичу 
Грамматчикову. В'в Полюдовскомъ лъснич., 
на правомъ берегу р. Ва1Я, отъ деревни 
Усть-Улсъ въ 22 вер. Разв'к>д. знакъ въ
3 саж. отъ русла р. Вая и въ 18 вер. отъ

устья ея.

Обществу Кутимскихъ и Привишерскихъ 
горн, завод. Въ Мошевскомъ л'Ьснич., отъ 
деревни Федорцевой въ З 7 2  вер., на л-^вомъ 
берегу р. Вишеры, л-Ьваго притока р. Колвы, 
Разв. знакъ отъ р. Вишеры въ 10 саж., 

ниже устья р. Язьвы на Р /2 версты.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ л'^снич., на 
л-Ьвомъ берегу р. Вишеры, отъ деревни 
Усть-Улсъ въ 30 вер. Разв'Ьд. знакъ отъ 
русла р. Большой Расьи въ 2 саж., съ л-Ь- 

вой стороны Расьинскаго камня

Горному инженеру Дмитр1ю Ивановичу За- 
харовскому. Въ Косинскомъ л'1>сничеств'Ь, 
на правой сторон-Ь р. Косьи, въ 6 вер. отъ 
дер. Бочмановой (Подвисъ). Разв'^д. знакъ 

на ю. отъ мельницы въ 750 саж.

Обществу Кутимскихъ и Привишерскихъ 
гор. заводовъ. Въ Вишерскомъ л-Ьснич., отъ 
деревни Акчима въ 20 вер., на л'Ьвомъ бе
регу р. Вишеры. Разв'Ьд. знакъ на правомъ 
берегу р. Верхней Золототихи отъ посл-Ьд- 
ней по прос'Ьк'Ь въ 50 саж. и отъ устья ея 

приблизительно въ 5 верстахъ.

Д. И. Захаровскому. Въ Шакшерскомъ л%с- 
нич., въ 1 2 7 г вер. на с-Ьверъ отъ деревни 
Осокиной. Разв-Ьд. знакъ въ 15 саж. отъ

р. Верещалки.

Александр-к Дмитр1евн'Ь Захаровской. Въ  
Шакшерскомъ л'Ьснич., въ 250 саж. отъ во- 
сточнаго конца деревни Осокиной. Разв'^.д. 
знакъ на югъ отъ земскаго тракта въ

6 саж.

Какого рода 
ископаемое 

заявлено.

Когда сд-Ьланъ отводъ  
или объявлена м-Ьстность 

свободной.

Бурый
жельзнякъ.

Т о ж е.

Тоже. Тоже.

Ж елезная
руда.

Тоже.

Каменный
уголь.

Перечислены на Кизелов- 
СК1Я управлен1*я кн. Аба- 
мелекъ Лазаревой. Янв.

1896 г.

Зачислены въ казну по 
постановлен1ю Главнаго 
Начальника отъ 21 янв. 

1899 г.

Тоже.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

За несоблюден1е 285  ст. 
Уст. Горн., постановле- 
н1емъ Главн. Начальника
17 1ЮНЯ 1898 г. объявле

на свободной.

Тоже.

Т о ж е.

Тоже.
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' ]^ремя выдачи 
о и Л*! рапр'Ьти- 

5  телышго 
^  I 1К1 р;1:иг1;л к у  
^  о спид'Ьтсльстпа.

61 19 октября 
1895 г.

№ 11552.

62 I 19 октября 
1895 г.

№ 11553.

63 1 19 октября 
1995 г. 

№ 11554.

64 I 20 октября 
1895 г.

№ 11646.

65 I 30 октября 
1895 г.

№ 11999.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'Ьстности 

находится.

Какого рода 

ископаемое 

заявлено.

Когда сд^ланъ отводъ  

или объявлена м'1)Стность 
свободной.

Жел'Ьзная
руда.

66 I 30 октября 
1895 г.

№ 12000.

67 1 30 октября 
1895 г.

№  12002.

Д. И. Захаровскому. Въ Косинскомъ л'Ьс- 
ничеств-Ь, на правой сторон'Ь р. Косьи, въ 
77*2 вер. отъ деревни Подвисъ (Бочманова),
Акс'Ьевской волости. Разв-Ьд. знакъ въ 
500 саж. отъ заявочнаго столба Алекс.

Дмит. Захаровской.

А. Д. Захаровской. Въ Косинскомъ л'Ьснич., | Т ож е, 
на правой сторон'^ р. Косьи, въ 7 вер. отъ  
деревни Подвисъ (Бочманова). Разв-^д. 
знакъ въ 500 саж. отъ 1-го заявочнаго 
столба Д. И. Захаровскаго, въ 2 вер. отъ

р. Коссой.

А. Д. Захаровской. Въ Косинскомъ л-Ьсни- | Т ож е. 
честв-Ь, на правой сторон-Ь р. Косьи, въ 
8 вере, отъ дер. Подвисъ (Бачманова).
Разв. знакъ въ 500 саж. отъ 2-го заявоч

наго столба Д. И. Захаровскаго.

Дворянину Константину Ант. Шиманскому | Т ож е, 
и крестьянину Егору Иван. Ведерникову.
Въ Вишерскомъ л'^снич., внизъ по течен1ю 
р. Рассольной, отъ поставленнаго ран’̂ е за
явочнаго столба приблизительно въ 2 вер.
Разв. знакъ въ 2 вер. отъ местности, назы

ваемой „Еврамовъ Чертежъ“.

Купеческой жен^ Александр-^ Петрович 
Кузнецовой. Въ Колвинскомъ л^снич., отъ  
дер. Усть-Улсъ, Сыпучинской волости, въ 
3 7 ‘2 вер. въ м’̂ стности называемой „Поль- 
ковсюй увалъ“. Разв-Ьд. знакъ отъ р. Поль- 
ковки на западъ и въ 1 вер. отъ р. В-^т- 
ренки на востокъ въ 3 вер. Разв-^дка раз- 
р-^шается не на полной площади, а лишь 
до пред'^ловъ разв-^дки, разр'Ьшенной кре
стьянскому сыну Петру Михайловичу К уз

нецову.

Горному инженеру Васил1ю Николаевичу | Т ож е.  
Грамматчикову. Въ Вишерскомъ л^снич., отъ 
дер. Усть-Улсъ въ 64 вер., считая вверхъ по 
р. Вишер'^ до устья р. Вёлсъ 32 вер. Раз- 
в"кд. знакъ на л’Ьвомъ берегу р. Вёлсъ, ниже 

устья р. Почмога въ 1 вер.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикову. Въ | Т ож е. 
Вишерскомъ л'^снич., въ 78 вер. отъ дер.
Усть-Улсъ, считая вверхъ по р. Вишер-^ до 
устья Вёлса 32 вер. Разв'^д. знакъ на пра- 
вомъ берегу р. Чурола, въ 1 вер. по тече- 
н1ю р. отъ разр’Ьза стараго золотого пр1иска.

Тоже .

З а  несоблюдение 2 8 5  ст. 
Уст. Горн., п остан ов л е-  
н1емъ Главнаго Н ачаль
ника отъ  17 ш н я  1 8 9 9  г. 

объявлены свободными.

Бурый
ж ел’Ьзнякъ.

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .
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Время выдачи 
о ^  н разр-Ьши-

68

69

70

71

72

73

тельпаго
^  на раяв-Ьдку 

о свид-Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м-^стности

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-|.ланъ отводъ 
или объявлена местность 

свободной.

74

30 октября Ефрас1и Васильевн'1) Кузнецовой. Въ Вишер- 
1895 г. скомъ л' .̂снич., на правой сторон-^ р, Улса, 

Ха 12005. впадающей въ р. Вишеру въ 13 вер. отъ 
дер. Усть-Улсъ. Развод, знакъ на гор-1, въ 

I 1 вер. отъ р. Улса.

30 ноября 
1895 г. 

№ 13199.

30 ноября 
1895 г. 

№ 13200.

28 января 
1896 г. 

№ 1359.

25 апр-^ля 
1896 г. 

№ 6484.

25 апр-^ля 
1896 г.

№ 6485.

8 мая 
1896 г. 

№ 7341,

Дмитр1ю Ивановичу Захаровскому. Въ Бере- 
зовскомъ л^снич., на югъ отъ дер. Осоки- 
ной, Урольской волости, въ 400 саж. Раз- 
вьд. знакъ на правомъ берегу р. Ольховки. 
Не полная площадь, а лищь до пред'Ьловъ 
влад'Ьн1й крестьянъ дер. Осокиной, Уроль

ской волости.

Д. И. Захаровскому. Въ Березовскомъ л%с- 
нич., въ 30 саж. отъ р. Корозобки, въ 
вер. отъ дер. Осокиной на юго«в. Разв-^д. 
знакъ отъ СЛ1ЯН1Я р. Ольховки съ Корозоб- 
кой въ 250 саж. Не полная площадь до 
пред'Ьловъ влад'^н1й крестьянъ дер. Осоки

ной.

М'Ьщанину Григорью Зотикову-Юшкову. Въ 
Соликамскомъ л^снич., отъ дер. Талой въ 
20 вер., на правомъ берегу р. Ульвичъ отъ 
впадающей р. Германовой въ Ульвичъ приб. 
въ 1 вер. Разв'Ьд. знакъ около старой л-Ьсо- 
возной избущки и прежнихъ сгнившихъ уже 

подъ берегомъ кр'Ьпей въ 3 шахтахъ.

Горному инженеру Васил1ю Николаевичу 
Грамматчикову. Въ Вишерскомъ л-Ьснич., въ 
60 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, на л-Ьвой сто- 
рон-Ь р. Вишеры, въ 5 вер. отъ нея. Разв-Ьд. 
знакъ на юго-западномъ склон-Ь одного изъ 

отроговъ Чувальскаго камня.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикову. Въ 
Вишерскомъ л-Ьснич. въ 62 вер. отъ дер. 
Усть-Улсъ, на л-Ьвой сторон-Ь р. Вишеры, въ 
2 вер. на с-Ьверо-западъ отъ столба, поста- 
вленнаго имъ же 1-го сентября. Развод, 

знакъ въ 3 7 ‘2 вер. отъ р. Вишеры.

Коллежскому секретарю Константину Алек
сандровичу Садовскому. Въ Соликамскомъ 
л'Ьснич., въ 13 вер. отъ дер. Елкиной, Соли- 
камскаго у^зда, около оброчной ст. ,,Маль- 
гинская гарь“. Развод, знакъ отъ р. Мас- 
лянки по направлен1ю на юго-западъ въ 1-й

верст-Ь.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже.

Тоже.

М-Ьдный
колчеданъ.

Жел'Ьзная
руда.

Тоже.

За несоблюден1е 285 ст. 
Положен1емъ Главн. На
чальника отъ 17 1ЮЛЯ 
1898 г., объявлены свобод

ными.

Тоже.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Тоже.

За несоблюден1е 285 ст. 
постановлен1я Главн. На
чальника отъ И  августа 
1898 г., объявлена свобод

ной.

Тоже.

Объявлена свободной, но 
постановлен1Ю Главнаго 
Начальника отъ 30 ок

тября 1898 г.

За несоблюден1е 285 и 
288 ст. ст. постановл. 
Главнаго Начальн. отъ 
30 октября 1898 г. объ

явлены свободными.
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Время т.тдачи 
о I и Л1> раар'Ьиш- 
^ ц тельнаго 
^  I на раав'Ьдку 
^  о I свил'1'.те.чьстпа.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое

заявлено.

Когда сд^ланъ отводъ
или объявлена м'1,стность

свободной.

75

76

77

78

79

80

81

82

21 1ЮНЯ
1896 г. 

№ 8630.

21 1ЮНЯ
1896 г. 

№ 8631.

21 1ЮНЯ
1896 г. 

№ 8632.

27 августа  
1896 г.

№ 11180.

27 августа  
1896 г.

№ 11181.

27 августа  
1896 г.

№ 11192.

10 сентября 
1896 г.

№ 11784.

10 сентября 
1896 г.

№ 11785.

К. А. Садовскому. Въ Мошевскомъ л^снич. 
отъ дер. Аристовой (Тарховой) на с'^веро- 
востокъ около 5 вер. Разв-^д. знакъ отъ р. 

Боровой около 2 верстъ.

Обществу Вишерскихъ чугуно-плавильныхъ 
заводовъ. Въ Вишерскомъ л-Ьснич., на л%- 
вомъ берегу р. Вишеры, отъ дер. Усть-Улсъ 
около 39 вер. Разв-^д. знакъ въ увал"  ̂ по 
направленш къ устью р. Большой Юб- 

рышки въ 450 саж. отъ ея устья.

Вишерскому обществу. Въ Вишерскомъ л-^с- 
нич. на правомъ берегу р. Шудьи, впад. въ 
р. Вёлсъ, отъ дер. Усть-Улсъ въ 55 вер. 
Разв-Ьд. знакъ на правой сторон'Ь правой 
рассохи р. Шудьи, въ 2 вер. отъ устья ея.

Чердынскому 1-й гильд1и купцу Васил1ю 
Николаевичу Алину. Въ Вишерскомъ л^с- 
нич. по р. Мойв’к въ вершинахъ ея, и отъ 
дер. Усть-Улсъ около 80 вер. Разв'Ьд. знакъ 

отъ Курыксарскаго камня въ 2 верстахъ.

В. Н. Алину. Въ Вишерскомъ л-^снич., отъ 
дер. Усть-Улсъ около 85 вер. по второй р. 
Мойв'Ь, въ вершинахъ ея, отъ устья вверхъ 
по р'БЧК'Ь въ 3 вер. Разв-^д. знакъ на л-Ьвой 

сторон-Ь р. Мойвы и въ 1 саж. отъ нея.

Супруг"^ статсъ-секретаря Надежд-^ Михай- 
ловн"  ̂ Половцевой. Въ Вишерскомъ л-^снич., 
при впад. р. Большой Лямпы въ р. Улсъ, 
въ 200 саж. выше ея устья. Разв-Ьд. знакъ 
въ 200 саж. отъ межевого столба съ надпи

сью: „4 вер. 200 саж .“.

Потомственному дворянину Ф. Е. Клейстъ. 
Въ Вишерскомъ л-Ьснич., на л-квой сторон-Ь 
р. Вишеры, отъ дер. Усть-Улсъ въ 62 вер. 
на юго-востокъ отъ столба, поставленнаго 
имъ ж е 2-го сентября 1895 г. Разв'Ьд. знакъ 

въ 37з вер. отъ р. Вишеры.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ Л'кснич., отъ 
дер. Усть-Улсъ въ 57 вер., на л'^.вомъ бе
регу Р- Вишеры, отъ устья Чувальскаго 
ключа на с'Ьверо-востокъ къ гор'к Чувалу 
въ 5 вер. Разв'кд. знакъ на востокъ отъ 
развод, столба 4-го сентября 1895 г. въ 2

верстахъ.

М'Ьдистый
сланецъ.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Тоже.

Жел-^зная
руда.

Тоже.

Доломито
вый извест- 

вякъ.

Красный
жел'Ьзнякъ.

Тоже.

За несоблюден1е ст. 285  
и 288 постановлен. Глав. 
Начальника отъ 30 ок
тября 1898 г. объявлены  

свободными.

Тоже.

Тоже.

Объявлены свободными 
10 1юня 1902 года.

Тоже.

За несоблюден1е ст. ст. 
285 и 288 по постановле- 
Н1Ю Главн. Начальн. отъ  
10 ноября 1898 г. за

явлены свободными.

Перечислена на Волжско- 
Вишерское общ. 7 ав
густа 1897 г. Объявлена 
свободной 10 1юня 1902 г.

Перечислена на Волжско- 
Вишерское Общество 7 
августа 1897 г., по по- 
становленш Главнаго Н а
чальника отъ 21 января 
1899 г., зачислена въ 

казну.
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Время выдачи 
о >> и X ' разр'Ьшн-

<ому принадлежитъ заявка
с 5 тельнаго ИСКОПаемаГО и ВЪ како й  М'ЬСТНОСТИ

находится.

Какого рода Когда сдъланъ отводъ 
ископаемое или объявлена местность
заявлено. свободной.

83 10 сентября Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ л-^снич., отъ 
1896 г. дер. Усть-Улсъ въ 60 вер., на л^вой сторон'^ 

№ 11787. р. Вишеры. Развод, знакъ отъ р. Вишеры 
въ 5 вер. на юго-западномъ склон-  ̂ одного 

изъ отроговъ Чувальскаго камня.

84 10 сентября 
' 1896 г.

№ 11788.

85

86

88

10 сентября 
1896 г.

№ 11789.

12 декабря 
1896 г.

№ 16797.

87 12 декабря 
1896 г.

№ 16798.

И  марта 
1897 г. 

№ 4325.

89 11 марта 
1897 г. 

№ 4326.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ л-^снич., отъ 
дер. Усть-Улсъ въ 58 вер. на л-Ьвомъ берегу, 
р. Вишеры, на западномъ склон-Ь горы Чу
вала, отъ р. Вишеры въ 7 вер. Разв-1>д.‘ 
знакъ отъ ЛИН1И столбовъ 20, 21, 22 декабря 

1895 г. на В. въ 2 верстахъ.

Ф. Е. Клейстъ. Въ Вишерскомъ л-Ьснич., 
отъ дер. Усть-Улсъ въ 60 вер., на л-Ьвомъ 
берегу р. Вишеры, въ 7 вер. отъ р-кки. Раз- 
в'Ьд. знакъ на с'Ьверъ отъ столба. 17 фев
раля 1896 г. въ 2 вер. противъ средины 

между столбами 21 и 22 декабря 1895 г.

Чердынскому 1-й гильд1и купцу Василию 
Николаевичу Алину. Въ Вишерскомъ л-Ьс- 
нич., по р. Почмогъ, впад. въ р. Вёлсъ. 
Разв-Ьд. знакъ въ увал'к на л-^вомъ берегу 
р. Почмогъ, за гранью Спаскаго пр1иска 
Алина въ 1 вер. и отъ устья р, Почмогъ 

въ 22 верстахъ.

В. Н. Алину. Въ Вишерскомъ л-кснич., по 
р. Мойв'Ь, впад. съ л-Ьвой стороны въ р. Ви- 
шеру, выше Воскресенскаго рудника Г. Клей- 
ста въ 50 вер. Развод, знакъ на правомъ 
берегу р. Мойвы, противъ выдающихся надъ 
Р'Ькою камней въ гор-Ь отъ русла р. Мойвы 
300 саж. отъ Вознесенскаго пр1иска Алина 

въ 15 вер., во второй разсох”!) Мойвы.

Чердынскому купцу Васил1ю Николаевичу 
Алину. Въ Вишерскомъ л-Ьснич. по р. Курык- 
сарк-  ̂ впад. въ р. Вишеру, выше Воскресен
скаго рудника г. Клейства въ 5 вер. по 
ключу, впад. съ л'Ьвой стороны въ Корык- 
сарку въя-^вую разсоху отъ сл1ян1я разсохъ 
въ 1 вер. Разв-кд. знакъ на с'Ьверномъ 
склон'Ь, на л^вомъ берегу ключа, въ 2 саж. 
отъ русла и въ 1 вер. отъ устья р. Корык- 
сарки, т. е. отъ р. Вишеры въ 10 верстахъ.

в. Н. Алину, Въ Вишерскомъ л%снич„ по р.
урыксарк-Ь, впад. въ р. Вишеру по правой 

разсох^ въ 3 вер. отъ сл1ян1я. Развод.

Красный
жел-Ьзнякъ.

Тоже.

Тоже.

Медная
руда.

Свинцовая
руда.

Жел’Ьзная
руда.

Перечислена на Волжско- 
Вишерское Общ. 7 авг.
1897 года. 14 апр-Ьля
1898 г. утвержд. 2 рудника 
„Нижне-Чувальск1е сквер

ный и Южный".

Перечислены на Общество 
Вишерскихъ заводовъ 7 
августа 1897 г., за отка- 
зомъ Общества отъ даль- 
н-Ьйшей разв'кдки, поста- 
новлен1емъ Главнаго На
чальника отъ 21 янв.
1899 года зачислены въ

казну.

Тоже.

Объявлена свободной 7 
1ЮНЯ 1902 г.

Тоже.

Объявлены свободными 
6 февраля 1902 г.

Тоже. Тоже.



15

оС
. 01 к
101 о 2; с

Время выдачи 
и разр-1;ши- 

т е л ь н а г о  

на разц'Ьдку 
с и 11Д'1' .т е л ь с т ж 1.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м^>стности

находится.

Какого рода  
ископаемое  
заявлено.

Когда сд'^ланъ отводъ
или объявлена м'Ьстность

свободной.

90

91

92

93

94

95

96

11 марта  
1897 г. 

№ 4327.

11 марта 
1897 г. 

№ 4328.

11 марта 
1897 г. 

№ 4329 .

11 марта 
1897 г. 

№ 4331 .

11 марта 
1897 г. 

№ 4330 .

6 1ЮНЯ
1897 г. 

№ 7364.

18 августа  
1897 г.

№ 9643.

знакъ отъ устья Курыксарки, т. е. Вишеры, 
въ 11 вер. на л-^вомъ берегу разсохи, въ 

5 саж. отъ русла.

В. Н. Алину. В ъ Вишерскомъ л-Ьснич. по р. 
Долганих^, впад. въ р. Вишеру выше В ос-  
кресенскаго рудника въ 15 вер. Разв-^д. 
знакъ въ верховьяхъ р. Долганихи, на пра- 
сомъ берегу лФ>вой разсохи отъ сл 1ян1я раз- 
вохъ въ 15 саж., а отъ устья р-Ьчки въ 14

верстахъ.

В. Н. Алину. Въ Вишерскомъ л%снич., по р. 
Долганих'^, отъ устья ея и отъ р. Вишеры  
въ 10 вер. Разв-^д. знакъ на правомъ берегу  
Долганихи въ 200 саж. отъ русла, на запад- 

номъ склон-Ь увала.

В. Н. Алину. Въ Вишерскомъ л'Ьснич.,, по р. 
Долганих'к., впад. въ р. Вишеру съ  л%вой 
стороны отъ р. Вишеры и устья р. Долга
нихи въ 10 вер. Разв-Ьд. знакъ на л'Ьвомъ 

берегу р. Долганихи 1 вер. 250  саж.

В. Н. Алину. Въ Вишерскомъ л'1,снич., по р. 
Мойв'Ь, впад. въ р. Вишеру выше устья  
Ольховки, впод. въ р. Мойву въ 2 верстахъ. 
Разв-Ьд. знакъ на правомъ берегу Мойвы въ 

увал*^, въ 1 вер. 300  саж. отъ русла.

В. Н. Алину. Въ Вишерскомъ л-Ьснич. по р. 
Мойв-Ь, впад. въ р. Вишеру выше Воскресен-  
скаго рудника на 50 вер. Разв-Ьд. знакъ  
выше устья р. Ольховки въ 2 вер. отъ  В ос-  
кресенскаго рудника, на прямомъ направле- 
Н1И въ 22  вер., а отъ Воскресенскаго зо л о 
того пр1иска, отведеннаго ему ж е, въ 7 вер. 
на правомъ берегу р. Мойвы, въ 300  саж. 

отъ ея русла въ увал-Ь.

Управлен1Ю Богословскимъ Горнымъ окру- 
гомъ. Въ Вишерскомъ л'кснич., по правой 
сторон'Ь въ верху р. Улса въ 6 вер. по л'кс- 
ной дорог’Ь на Улсъ, идушей на съ
Казанскаго пр1иска г. Бурдакова, который 
на р. Большой Сурь% въ 18 вер. отъ зи
мовья Тылайскаго и въ 40 вер. отъ Кутим- 
скаго завода. Три разв-Ьд. знака, первый 
столбъ  поставленъ близь берега Улса, вто

рые два столба находятся близь перваго.

Крестьянину Гродненской губерн1и, Соколь- 
каго у ’Ьзда, Черновской волости Александру

Жел-Ьзная
руда.

Т ож е.

Тоже.

Тоже .

Т о ж е.

Т ож е.

Т о ж е.

Тоже .

Тоже .

Свободны.

Д олом ито
вый извест- 

някъ.

Тоже.

Жел-Ьзная | Зачислена въ казну и
руда. объявлена свободной.
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Время выдачи 
п разр-Ьши- 

тельнаго 
на разв-Ьдку 

^  о I свидетельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой мФ)Стности 

находится.

Какого рода Когда сд-^ланъ отводъ 
ископаемое , или объявлена м-^стностьI
заявлено. свободной.

97 7 октября 
1897 г. 

№ 11527.

98

99

7 октября 
1897 г. 

№ 11494.

100

101

29 октября 
1897 г.

№ 12184.

8 ноября 
1897 г. 

№ 12596.

29 октября 
1897 г.

№ 12183.

! Фл0 р1 0 Н0 вичу Врублевскому. Въ Пермской
I казенной дач- ,̂ Соликамскаго у-^зда и л%с- 

нич. по р. Яйв-Ь,, на правой ея сторон-Ь. Раз
вод. знакъ отъ дер. Гашковой Верхъ-Яйвин- 

ской волости въ 40 верстахъ.

Правлен1ю Высочайше утвержденнаго Бого- Доломитовый^ Произведены 4 отвода до-
словскаго горнозаводскаго Общества. Въ 
Вишерскомъ л-Ьснич. Чердынскаго у'Ьзда, въ 
верху течения р. Улса по правой ея сторон-Ь 
по сонной дорог^, идущей на ^VNV/ отъ 
Казанскаго пр1иска г. Бурдакова, который 
на р. Большой Сурь'Ь, въ 18 вер. отъ зи
мовья Тылайскаго и въ 40 вер. отъ Кутим- 
скаго завода. Развод, знакъ западней на 
200 саж. отъ с'Ьнной дороги и въ 57 вер. 

на с'1)Веръ отъ правой в̂ >тви дороги.

Правлен1ю Богословскаго горнозаводскаго 
Общества. Въ Вишерскомъ л”Ьснич., Чердын
скаго у'Ьзда, на правой сторон-Ь р. Улса на 
600 саж. западн-Ье столба, поставленнаго 
имъ же 28 1ЮЛЯ 1896 г. въ 18 вер. отъ зи
мовья Тылайскаго и въ 40 вер. отъ Кутим- 
скаго завода. Разв-Ьд. знакъ въ 2 ар. отъ 

праваго берега р. Улса.

Горному инженеру В. Н. Грамматчикову. 
Въ Верхъ-Камской казенной дач-Ь № 314, 
Чердынскаго у-Ьзда Косинскаго л-Ьснич., по 
л-Ьвую сторону р. Камы, въ 47г вер. отъ с. 
Монастыря. Разв-Ьд. знакъ въ вершин-Ь р^ч. 
Шектанки, въ 400 саж. отъ грани кре- 
стьянскаго над'Ьла, м'Ьстность назыв. „Бры- 
шинки“. Разв'Ьд. разр'Ьш. не на полной пло
щади, а лишь до пред-^лоБъ земель влад'Ь-

Н1я крестьянъ.

В. Н. Грамматчикову. Тамъ же по правую 
сторону р. Камы, въ 5 вер. отъ берега ея, 
между Лологской гранью и площадью, заня
той имъ же ран'Ье въ вершин"!) Гостинов- 
скаго лога. Разв'Ьд. знакъ въ 1 вер. отъ 
грани Лологской дачи и въ 2 вер. отъ столба, 
поставленнаго имъ же въ 13 вер. отъ деревни

Тальника.

Волжско-Вишерскому горному и металлур
гическому акц1онерному Обществу. Въ Ви- 
шерско-Колвинской дач^, Колвинскомъ л'1Ьс- 
нич., на правомъ берегу р. Вишеры, въ м'Ьст- 
ности „Волимская степь" отъ деревни Усть- 
Улсъ въ 20 вер., а отъ деревни Акчима

известнякъ.

Тоже.

Сферосиде-
ритъ.

Тоже.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

полнительныхъ площадей 
1898 г., утвержд. 

14 янв. 1899 г.
въ

Тоже.

За отказомъ Грамматчи- 
кова объявлены свобод
ными. Постановлен. Глав- 
наго Начальника 30 ок

тября.

Тоже.

Свободны.
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ос КСио
с

Время пыдачи 
II .V; раарф.ши- 

тельиаго 
на разв'Ьдку 

сиид'Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд^ланъ отводъ
или объявлена м-^стность

свободной.

102 1 8 ноября 
: 1897 г. 

№ 12596.

103 18 февраля 
1898 г.

№ 1682.

104 28 февраля 
1898 г. 

2107.

105 28 февраля 
1898 г. 

№ 2108.

30 вер. Разв-Ьд. знакъ отъ грани, разд'Ьля- 
ющей Полюдовское и Колвинское л-ксниче- 
ства и идущей отъ с. Ныроба къ дер. Усть- 
Улсъ въ 80 саж. по правую ея сторону въ 
направлен1и отъ Усть-Улса къ Ныробу, отъ 
р. Волима, впадающ. съ правой стороны въ 
р. Вишеру, ниже дер. Акчима на 1 версту, 

тоже въ 80 саж.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
ско-Колвинской дач-Ь Колвинскаго л'Ьснич., 
на правомъ берегу р. Вишеры, въ м-кстно- 
сти, наход. прим-^рно отъ дер. Усть-Улсъ 
въ 27 вер., около про'кзжей дороги съ Вёл- 
совскаго завода въ дер. Усть-Улсъ. Разв-^д. 
знакъ на увал-Ь, возвышающемся съ с'Ьвер- 
ной стороны надъ р. Деведихинской, съ за
падной— надъ р. Вишерой, въ 1 верст% рас- 

Т0 ЯН1Я приблизительно отъ той и другой.

Волжско-Вищерскому обществу. Въ Вишер- 
ско-Колвинской дач- ,̂ Вижаихинскаго л'Ьс- 
нич., на л-^вой сторон-^ р. Вишеры, въ 9 вер. 
отъ деревни Долг1е плёсы, на правомъ по 
течен1Ю увал-Ь р-кчки Россольной, впадающ. 
съ правой стороны въ р. Большой Колчимъ, 
противъ р. Вишеры. Разв-^д. знакъ ниже 
устья безимяннаго лога, протекающаго въ 
вид-  ̂ незначительной р-^чки прим-Ьрно около 
полуверсты въ начал-Ь праваго увала р. Р ос
сольной, возл'Ь вытекающаго изъ увала 
ключа, отъ устья р. Рассольной 4 вер. и въ 

10 саж. отъ нея.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишеро- 
Колвинской дач^ Вижаихинскаго л'^снич., 
на л’Ьвой сторон'к р. Вишеры, въ 7 вер. отъ 
дер. Долг1е Плёсы, въ степи между р.р. Р о с 
сольной, впад. съ правой стороны въ р Боль
шой Колчимъ и Плитняжной, впад. съ л-^вой 
стороны въ р. Малый Колчимъ, притоки съ  
л-Ьвой стороны р. Вишеры. Разв-Ьд знакъ 
на с.-с.-западъ въ 2 вер. отъ столба по 
ставленнаго имъ ж е 17 октября 1897 года

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
ско-Колвинской дач^ Вижаихинскаго л-^снич 
на л-Ьвой сторон'к р. Вишеры, въ И  вер 
отъ дер. Долпе Плёсы, на увал-Ь р. Чуроч- 
ной, впад. съ л-Ьвой стороны въ р. Россоль- 
ную, которая впад. съ правой стороны въ 
р. Большой Колчимъ, притокъ р. Вишеры. 
Разв-кд. знакъ въ 50 саж. по л-квую сторону 
р. Чурочной, на ю.-ю.-востокъ отъ столба

Бурый 
жел-Ьзнякъ.

Объявлена свободной
10 1ЮНЯ 1902 г.

Красный
жел'Ьзнякъ.

Объявлена свободной
6 февраля 1902 г.

Бурый
жел'^.знякъ

Тоже.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже.

О Г

■ р'.
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,01

^01 о  ^ С

106

107

108

Время выдачи 
и Л1* разр'Ьшн- 

тельнаго 
на раяв±Д1чу 

свнд’Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'Ьстности 

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ 
или объявлена местность  

свободной.

28 февраля 
1898 г.

№ 2109.

28 февраля 
1898 г.

№ 2110.

1 0 9

28 февраля 
1898 г.

№ 2111.

28 февраля 
1898 г.

№ 2 1 1 2 .

поставленнаго имъ ж е 17 октября 1897 г. 
Развъдка разр'^шается не на полной пло
щади, а лишь до пред-^лоБЪ разв-^дки кре- 

' стьянина Чердынскаго у'^зда, Морчанской 
! волости В. Н. Бурмантова. Разв-^д. знакъ 

котораго отъ дер. Долгихъ Плёсъ въ 10 вер. 
на львой сторон"^ р. Вишеры, на юго-востокъ  

отъ р. Россольной въ 2 вер.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Ви- 
щерско-Колвинской дач'Ь, Вижаихинскаго : 
л'1>снич., на львой сторон”̂  р. Вишеры, въ ; 
16 вер. отъ дер. Вёлгуръ, на л-Ьвомъ увал-Ь I 
р. Волынки, впад. съ л-Ьвой стороны р. Ви- 
щеры. Разв-^д. знакъ въ углу, гдъ находятся . 
магистральныя лин1и л'^соустроительной ’ 
парт1и: съ севера на югъ отъ дер. Вёлгура ! 
и съ запада на востокъ отъ л'1)Сной дачи, I  
прир-^заной къ дер. на р. Вишер-Ь: Ничко- ; 
вой, Морчанамъ и Митраковой, въ одной и ■ 
шести саж. отъ той и другой лин1и и отъ | 

столба В. Т. Бурмантова.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
ско-Колвинской дач-Ь, Вижаихинскаго л-^с- 
нич., на л'Ьвой сторон'Ь р. Вишеры, въ 16 вер. 
отъ дер. Долг1е Плёсы, въ вершинахъ р. 
Большого Колчима, противъ западнаго скло
на Помяненаго камня. Разв-Ьд. знакъ по 
правую сторону рассошки р. Колчима и по 
правую ж е сторону самой р. Колчима, въ 
6 саж. отъ той и другой. Разв'Ьдка разре

шена не на полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
ско-Колвинской дач-Ь, Вижаихинскаго л-Ьснич. 
на л-квой сторон-Ь р. Вишеры, въ 14 вер! 
отъ дер. Долг1е Плёсы, на правой увал'Ь 
Р'Ьчки Большого Колчима, на с.-с.-западъ  
отъ устья правой рассошки его. Разв-Ьд 
знакъ въ одной вер. отъ р. Большого Кол- 
чима, въ 2 вер. отъ столба, поставленнаго 
имъ же 23 октября 1897 г. на с.-с.-западъ 
отъ столба В. Г. Бурмантова. Разв-Ьдка раз

решена не на полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишеп 
ско-Колвинской дачЪ, Вижаихинскаго л^о- 
нич., на лЪвой сторон-Ь р. Вишеры, въ 18 веп 
отъ дер^ДолПе Плёсы, на юго-западномъ 
склон-Ь Помяненаго камня, на л-Ьвой сторон-Ь 
р. Большого Колчима. Развод, знакъ въ 
2 вер. на ю.-в. отъ столба, поставленнаго 
имъ же 23 октября 1897 г., такъ же въ 

вер. отъ столба Бурмантова. Разв-Ьдка 
разрешается не на полной площади.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже.

Магнитный
жел'Ьзнякъ

Тоже.

Тоже. Тоже.

Бурый
жел-Ьзнякъ.

Тоже.
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' Время иыдачи
о  и раар'Ьши- 
с  ^  тсмьиаго

•°' иа разв'Ьдку^ й-ь°! ОА С

110

111

спид'Ьтельства.

28 февраля 
1898 г.

№ 2113.

1 1 2

28 февраля 
1898 г.

Ко 1683.

18 февраля 
1898 года 
№ 1684.

113

114

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'^стности 

находится.

Какого рода 
ископаемое 

заявлено.

18 февраля 
1898 г.

№ 1686.

Когда сд-^ланъ отводъ 
или объявлена м-^стность 

свободной.

18 февраля 
1898 г.

№ 1687.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
скомъ л-^снич. на л4вой сторон^ Вишеры, 
въ 13 вер. отъ дер. Долг1е Плёсы, на пра- 
вомъ увал”!. р. Большого Колчима. Развод, 
знакъ отъ р. Большого Колчима въ 700 саж. 
отъ столба, поставленнаго имъ ж е 24 октя
бря 1897 г. и въ 2 вер. на с.-з. отъ столба  
Бурмантова. Разв'^дка разр-^шается не на 

полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Полюдов- 
скаго л-^снич., вверхъ по р. Улсу, впад. съ 
л-Ьвой стороны въ р. пишеру, въ 22 вер. 
отъ дер. Усть-Улсъ, Во правую сторону 
конно-жел'Ьзной дороги, идущей отъ при
стани въ Кутимск1й заводъ въ Р Д  вер. Раз-  
в”кд. знакъ въ косогор-Ь горы Кваркуши, въ 
квартал'Ь л-ксного отвода къ Кутимскому 
заводу № 272 на с.-з. отъ столба въ 2 вер-

стахъ.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ л-Ьснич., вверхъ по р. Вишер-^, въ 
47^2 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, на л-Ьвомъ 
берегу р. Вёлса, на западномъ склон% горы, 
составляющей продолжен1е горы Чалпина 
камня, отъ р. Вёлса на югъ, въ 3 7 2  вер. 
отъ р. Шудьи. Разв'Ьд. знакъ въ с-^веро- 
восточномъ углу отвода л-^совъ къ Кутим
скому заводу, въ квартал-Ь № 14 отъ лин1и, 
идущей съ с-^вера на югъ, къ западу на 
190 саж. отъ лин1и, идущей съ востока на 

западъ къ югу на 250 саж.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ л-Ьснич., вверхъ по р. Улсу, въ 
45 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, въ 8 вер. отъ 
Кутимскаго завода, на высокой гор" ,̂ со 
ставляющей водоразд'^.лъ между р.р. Большой 
и Малой Сурьями и Саменкой, впад. съ л'Ь- 
вой стороны въ р. Кутимъ. Разв-^д. знакъ 
по правой широгЬ Прокопьевскаго золотого  
пр1иска въ квартал'к л'Ьсовъ, нар'1)3анныхъ 
Кутимскому заводу подъ № 350, отъ грани 
котораго къ кварталу 351 въ 200 саж., а 

отъ 366 квар. въ 1 верст'Ь.

Волжско-Вишерскому обществу. Полюдов- 
скаго л^снич., вверхъ по р. Улсу, въ 40 вер. 
отъ дер. Усть-Улсъ, въ 8 вер. отъ Кутим
скаго завода, по р. Саменк-Ь, впад. съ л-Ьвой 
стороны въ р. Кутимъ, около 72 вер. ниже 
по р. Саменк'Ь пр1исковаго строен1я Навали- 
хина на увал-Ь. Развод, знакъ въ 365 квар-

Магнитный.
жел'Ьзнякъ.

Тоже.

Красный
желФ.знякъ.

Постановлен1емъ Главн. 
Начальника отъ 25 1юля 
1900 г. за несоблюден10  

285 и 283 ст. объявлены 
свободными.

Магнитный
жел'^знякъ.

Объявлена свободной 
6 февраля 1902 г.

Тоже. Постановлен1емъ Главн. 
Начальника отъ 25 1юля 
1900 г. объявлена сво

бодной.

Красный
жел'Ьзнякъ.

Тоже.
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Время выдачи 
о  и .4 * ралр-Ьшн- 
^ тельпаго

иа разв'Ьдку
=1,01 к 

^  2-о  СЕПД-Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

К акого рода  
ископаем ое  
заявлено.

Когда сдпланъ отводъ
или объявлена м*Ьстность

свободной.

116

118

119

117 I

18 мая 
1898 г. 
№ 5100.

18 мая 
1898 г. 
№ 5101.

18 мая 
1898 г. 

№ 5102.

18 мая 
1898 г. 

№ 5103.

115 18 февраля 
1898 г.
№ 1685

таль лъс., нар'Ьзанныхъ Кутимскому заводу 
отъ р. Саменки, течения ея на л-Ьвой сто- 
ронь 400 саж. по за правой широтъ Кре- 
стозоздвиженскаго рудника въ 3 саж. отъ 
грани его къ с'Ьверу, отъ грани, разд" -̂ 
ляющей кварталы 365 и 366, идущей съ 
Севера къ югу на западъ 350 саж. отъ 
грани разд-Ьляющей кварталы 349 и 365 иду
щей съ востока на западъ прим-^рно въ

одной верст-ь.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ л'^снич., вверхъ по р. Улсу, въ
24 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, по правую сто
рону конно-жел^.зной дороги, идущей отъ 
пристани въ Кутимск1й заводъ, по сю сто
рону верстового столба; на этой дорог-Ь, счи
тая отъ завода, съ цифрою 11 въ Р/г вер. 
отъ этой дороги, въ крутомъ косогор'Ь, на 
скат-Ь горы Кваркуща къ р, Улсу, по л'Ьвую 
сторону течен1я р. Малой Пещелихи, впад. 
съ львой стороны въ Улсъ, въ 1 вер. отъ 
Пещелихи. Разв-Ьд. знакъ въ квартал4 л е с 
ного  отвода къ Кутимскому заводу № 295, 
отъ визирки, отд-кляющей л' .̂сос’Ьки 1893 г. 
отъ ц'Ьлаго л'Ьса, идущж съ севера на пол
день на 130 саж. къ западу, отъ грани ме
жду кварталами №№ 273 и 295 къ югу на

490 саж.

Горному инженеру Васил1ю Николаевичу 
Грамматчикову. Въ Урольско-Косинской дач^ 
Шакщерскаго л-Ьснич., въ 52 вер. отъ дер. 
Гари вверхъ по р. Сумычу. Разв'Ьд. знакъ 
на лЪвомъ берегу р. Сумыча, въ 1 верст'к

отъ берега ея.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикову. Въ : 
Урольско-Косинской дач”̂  Шакшерскаго п^с-  ̂
нич., въ 52 вер. отъ дер. Гари, вверхъ по ' 
р. Сумычу. Разв'Ьд. знакъ на правомъ берегу 
р. Сумыча, въ одной верст'Ь отъ берега ея.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикову, Въ 
Шакшерскомъ л'Ьснич., въ 54 вер. отъ дер. 
Гари вверхъ по р. Сумычу. Развод, знакъ 
на правомъ берегу р. Сумыча, въ 1 вер. отъ 
ея берега и отъ перваго столба, поставлен- 
наго на правомъ же берегу р. Сумыча въ

2 вер.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикоу. Въ Шак
шерскомъ л'Ьснич., въ 54 вер. отъ дер. Гари, 
вверхъ по р. Сумычу. Разв4д. знакъ на л'Ь- 
вомъ берегу р. Сумыча, приблизительно въ 
одной верст'Ь отъ берега ея и отъ перваго 

столба въ двухъ верстахъ

Красный
жел'Ьзнякъ.

Тоже .

Ж ел'Ьзная
руда.

Тоже .

Тоже. Тоже .

Тоже.

оже.

Тоже .

Тоже .
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ОС
. 01 к^ й-1°! о^ С

]^ре>и1 выдачи 
и Л1* рапр'Ьши- 

тельпаго 
на рапн'Ьдку 

С1И1Д'Ьтельстпа.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой местности

находится.

1 2 0

121

122

123

124

126

Какого рода Когда сд'Ьланъ отводъ
ископаемое или объявлена м-Ьстность
заявлено. свободной.

18 мая 
1898 г. 

№ 1504.

18 мая 
1898 г. 

№ 5105.

18 мая 
1898 г. 

№ 5106.

18 мая 
1898 г. 

№ 5107.

8 1юня 
! 1898 г.
I № 6097.

125 7 августа 
1898 г. 

№ 8619.

7 августа 
1898 г. 

№ 8620.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикову. Въ  
Урольско-Косинской дач-Ь, Шакшерскаго 
л-^снич., въ 56 вер. отъ дер. Гари вверхъ по 
р. Сумычу. Разв-Ьд. знакъ на правомъ бе
регу р. Сумыча, въ одной верст'к. отъ бе
рега ея и отъ перваго столба на правомъ 

же берегу, въ 4 верстахъ.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикову. Въ  
Шакшерскомъ л'^снич. въ 56 вер. отъ дер. 
Гари вверхъ по р. Сумычу, Разв'Ьд. знакъ 
на л'1>вомъ берегу р. Сумыча въ 1 вер. отъ 
берега ея и отъ перваго столба приблизи

тельно въ 4 вер.

Васил1ю Николаевичу Грамматчикову. Въ  
Шакшерскомъ л'Ьснич., въ 53 вер. отъ дер. 
Гари, вверхъ по р. Сумычу. Разв’Ьд. знакъ 
на правомъ берегу р. Сумыча, въ 1 вер. отъ 
берега ея, и отъ перваго столба, поставлен- 
наго на правомъ же берегу р. Сумыча при- ! 

близительно въ 6 верстахъ.

Васил1ю . Николаевичу Грамматчикову. Въ  
Шакшерскомъ л'Ьснич., въ 58 вер. отъ дер. 
Гари, вверхъ по р. Сумычу. Разв'Ьд. знакъ 
на л'Ьвомъ берегу р. Сумыча, въ 1 вер. отъ  
берега ея и отъ перваго столба въ 6 вер.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
ско-Колвинской дач%, Полюдовскаго л^снич., 
на правой сторон'Ь р. Вишеры. въ 11 вер. 
выше дер. Акчима, ниже камня Бойца, въ 
одной вер. противъ устья р. Нижней Золо
тихи, впад. въ р. Вишеру съ л'^вой стороны. 
Разв'Ьд. знакъ отъ р. Вишеры къ сЬверу въ

одной верст'Ь.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
ской № 337 дач-Ь Мошевского л-Ьснич., по 
почтовому тракту изъ Чердыни въ Соли- 
камскъ въ л'квую сторону отъ станц1и Та
тарской въ 5 вер. Разв'кд. знакъ въ 30 саж. 
отъ грани, разд'Ьляющей казенную дачу отъ  
крестьянской, на краю болота, въ равнин'Ь 
около ключа, на которомъ мельница мутовка 
и отъ с. Чигироба въ полуверст*Ь. Разв'Ьдка 

разр'Ьшается не на полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вишер- 
ской № 337 дач"  ̂ Мошевского л'Ьснич., около 
дер. Кулаковой, отстоящей отъ с. Чигироба 
въ 2 вер., по л'^вую сторону Чердынскаго

Жел-^зная
руда.

Тоже.

Постановл. Главнаго На
чальника отъ 11 мая 
1901 года объявлены сво

бодными.

Тоже.

То же .

То же .

Тоже. То же .

Бурый
жел^знякъ.

Свободны.

Магнитный
жел-Ьзнякъ

Тоже.

Постановлен1емъ Глав
наго Начальника отъ 11 
мая 1901 г. объявлены 

свободными.

То же .
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время выдачи 
о и разр Ьшн- 
- 5  тельнаго 

^  на разведку 
^  о св11д1;тельства

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой местности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд-^лаяъ о т б о д ъ

или объявлена м-Ьстность
свободной.

127 21 августа 
1898 года 
№ 9127.

128 15 сентября 
1898 года 
№ 10255.

129 17 сентября 
1898 года 
№ 10332.

130 I 1 7  сентября 
1898 года 
№ 10333,

тракта, противъ стант'и Татарской, около 
грани разд'Ьляющей крестьян, земли отъ казен
ной. Развъд. знакъ въ стр'1>лкь между доро
гами, идущими отъ с. Чигироба, въ дер. Немзю 
и отъ дер. Кулаковой къ мельниць на клю- 
чахъ и въ 2 вер. на с'Ьверо-востокъ отъ  
столба общества 8 1юня 1898 г., въ 72 вер. 
отъ села Чигироба. Разведка раз. не на 

полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вищер- 
ско-Колвинской дач-ь Вижаихинскаго л-Ьснич., 
на л'1>вой сторон'Ь р. Вищеры по р. Щугоръ, 
впад. въ р. Вишеру, противъ дер. Щугоръ, 
въ 8 вер. отъ нея. РазвФ.д. знакъ въ 200 саж. 
отъ р. Щугора, на л'1)Вомъ ея увал”̂  въ бере- 
зовомъ л )̂Су, въ 1 вер. ниже устья р. Ло- 
мовки, впад. въ р. Щугоръ съ л^.вой сто
роны въ 1 ^ 2  вер. отъ бывшаго жел^.знаго 

рудника Белдыцкаго.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л-Ьснич. отъ завода въ 7 вер., въ 156 
квартал^ л-^сного отвода Кутимскому за
воду, на л'Ьвой сторон'^ р. Рыбной, праваго 
притока р. Кутима, въ 1-й отъ него верст-^. 

азв'Ьд. знакъ въ 15 саж. около кварцито- 
вой россыпи въ березовомъ л'1>су.

Крестьянину Владим1рокой губ., Горохов- 
скаго уЬзда Максиму Степанову Тенину. Въ  
Вишерско-Колвинской дач4 Кутимскаго лЬс- 
НИЧ..ПО за широта верхней грани Николаев- 
скаго ж ел Ь н аго  рудника, отведеннаго въ
жпи и '  протяжен1ю горы ме-

ч Р- Малой Мыкьей. Разв-Ьд.
• завода вверхъ по

т еч ет ю  р. Кутима въ правомъ увал-Ь отъ  
толба, поставленнаго имъ ж е 15 1юня 1898 г. 

приблизительно въ 2 верстахъ.

В̂ ’шврско-Колвинской 
Нико’п,^^  за широта
нагГ  г рудника, отведен-

К утимГ  течен!ю р.
Кутима, въ правомъ увал% отъ дороги, иду-
щеи въ увалъ съ р. Кутима по визиру 120саж  .

У'’̂ °ваго столба Нико- 
лаевскаго рудника по тому же визиру 72 саж.,

ъ угловаго столба по той же грани 2 6 0 саж.,
и въ увалЬ отъ грани 220 саж.

Бурый
жельзнякъ.

Объявлена свободной 10 
1ЮНЯ 1902 года.

Т ож е.

Жел'Ьзный
блескъ.

Тоже.

Постановлен1емъ Глав- 
наго Начальника отъ 11 
мая 1901 г. объявлены  

свободными.

Тоже .

Т о ж е .
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1̂ромл 1!ылачп 
о ^ ' и Л1> раир'Ьши-

1=1 телытго
н.ч ра;ш'Ъдку 

^  °  I свид'Ьтельстпа.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'^стности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд^ланъ отводъ
или объявлена м-^стность

свободной.

131

132

23 сентября 
1898 года 
№ 10617.

133

134

135

23 сентября 
1898 года 
№ 10618.

23 сентября 
1898 года 
№ 10619.

23 сентября 
1898 года 
№ 10620.

136

30 сентября 
1898 года 
№ 10948.

Волжско-Вишерскому обществу. В ъ Вишер- 
ско-Колвинской дач-^, Кутимскаго л-^снич., 
на правой сторон-^ р. Вишеры, въ 1\'-2 вер. 
отъ дер. Потоскуево, у горы, назыв. „Гре- 
мяго“, между устьями р-Ьчекъ Большой и 
Малой Шелюгами. Разв-^д. знакъ въ 450 саж. 

къ с-^веру отъ р. Вишеры.

Волжско-Вишерскому обществу. Кутимскаго 
л-^снич., на правой сторон”̂  р. Вишеры, въ 
52 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, около устья р. 
Пронихи, впад. съ  правой стороны въ р. 
Вишеру ниже устья р. Чувалки, впад. съ  
л-^вой стороны и находится съ л-|.вой сто
роны тропы Вогулъ. Разв-Ьд. знакъ на с%- 
веро-западномъ склон-^ увала къ р. Проних'Ь, 
въ 120 саж. отъ нея къ л-|.су и въ 450 саж. 
отъ р. Вишеры, по правую сторону кварталь
ной прос-^ки, идущей отъ р. Вишеры съ  вос

тока на западъ въ 10 саж. отъ нея.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л'Ьснич., на правой сторон^ р. Вишеры, 
въ 54 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, около квар
тальной прос-^ки, идущей съ востока на за
падъ ниже устья р. Чувалки и тропы В о
гулъ въ 2 7 - 2  вер. отъ р. Вишеры. Разв-^д. 
знакъ въ 2 вер. на западъ отъ столба пост, 
обществомъ, отъ р. Вишеры въ 2 вер. 450 саж. 
по правой сторон'Ь квартальной прос'Ьки въ 
15 саж. отъ нея въ л%су, на небольшомъ  
склон"^ на юго-западъ, въ 250 саж. отъ пров. 

разсохи р. Пронихи.

Волжско-Виш ерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л'^.снич., на л-Ьвой сторон”̂  р. Вишеры, 
въ 63 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, къ северу  
отъ шести рудниковъ по об'1)Имъ сторонамъ  
р. Вишеры называющимися: Воскресенск1й, 
Оборинск1й и др. Разв-^дочный знакъ по на- 
правлен1ю къ северу отъ грани, идущей ме
жду рудниками Чувальскимъ и Корыксар- 
скимъ, въ одной вер. въ л’̂ су на равнин*^.

Волжско-Вишерскому обществу. В ъ  Полю- 
довскомъ л'Ьснич. въ окрестностяхъ дер. 
Деминой. Развод, знакъ отъ дер. Деминой  
на востокъ въ 340 саж. въ л'^су. Разв-Ьдка 

разреш ается не на полной площади.

Каменный
уголь.

Объявлена свободной 10 
1юля 1902 года.

Магнитный
ж ел ’̂ знякъ.

Тоже.

30 сентября 
1898 года 
№ 10949.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ л-Ьснич., въ 12 вер., отъ дер. Ора- 
ловой, въ скат'Ь къ р. Соплясу, впад. въ 
р. Низьву притокъ р, Колвы. Разв'Ьд. знакъ

Т ож е. Постановлен1емъ Глав- 
наго Начальника отъ 11 
мая 1901 г. объявлены  

свободными.

Марганце-
вистая

желъзная
руда.

Объявлена свободной  
марта 1904 г.

Красный Постановлен1емъ Глав- 
жел'Ьзнякъ. I наго Начальника отъ 11

мая 1901 года объявлены  
свободными.

Бурый 
ж елёзнякъ. '■

Тоже.
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' Времл выдачи
о ( и Лг разр-Ьши- 
^ §  те.:ьнаю

^  ^  на разв-Ьдку
о  свнл'Ьтельства. ^  ц,

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

137 I 30 сентября 
1898 года. 
№ 10950.

138 30 сентября 
1898 года. 
№ 10951.

на Сьверо-западъ отъ столба того же обще- 
! ства, въ 18 саж. на востокъ отъ с'^веро- 
I южной пр. (Ныробской), въ 2 вер. въ см-1.ша-

номъ л-Ьсу.

Волжско- Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ льснич., въ 10 вер. отъ дер. Ора- 
ловой, въ вершинахъ р. Петрунихи. Разв-Ьд. 
знакъ отъ прес'1)Ч. прос^къ идущихъ: съ 
Сьвера на югъ (Ныробская) и съ востока 
на западъ (отъ дер. Талицы въ с. Вильгортъ) 
къ с-Ьверу въ 6 вер., считая по прос'^к'Ь отъ 
нея къ востоку въ 18 саж. въ см'Ьшаномъ

п'̂ су.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ л'Ьснич., въ 3̂ /2 вер. отъ дер. Ора- 
ловой,по логу, впад. съ правой стороны въ 
правую разсоху р. Петрунихи, между дер. 
Вахари и Южанинова. Развод, знакъ въ 
200 саж. по правую сторону дороги, идущей 
изъ дер. Ораловой въ дер. Южанинову, въ 
усть”!, трехъ ложковъ, соединяющихся въ

одинъ.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд1ьланъ отзодъ
или объявлена м-кстность

свободной.

Тоже. Постановлсн1емъ Глав- 
наго Начальнг'лса отъ 11 
мая 1901 года объявлены  

свободными.

Тоже.

I

Тоже.

139 30 сентября 
1898 года. 
№ 10952.

140 30 сентября 
1898 г.

№ 10940.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ л'Ьснич., въ 7 вер. отъ дер. Орало
вой и въ 9 вер. отъ дер. Южаниновой, по 
логу впад. съ сквой стороны въ правую рас- 
^ х у  р. Петрунихи, между дер. Вахари и 
Южининовой. Разв'Ьд. знакъ отъ дороги, иду
щей изъ дер. Ораловой въ дер. Южанинову 
и перес-Ькающей правую разсоху р. Петру
нихи, въ 2 7 2  вер. отъ ея устья, въ 60 саж. 
считая по разсох"!) по течен1ю вверхъ до 
устья ложка 260 саж. и 250 саж. по дру
гому логу, впад. въ первый съ правой же

стороны.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- 
довскомъ л'кснич., въ окрестностьхъ дер. 
Деминой и Исаневой по прямому направле- 
Н1Ю почти на половин'Ь между этими дер. 
отъ 3-хъ до 5 вер. разстоян1я отъ той и 
другой дер., въ 1 ^ 2  вер. отъ моста на дорог'Ь 
дар. Ораловой въ дер. Большое Поле, черезъ 
р. Низьву вверхъ ея течен1я. Разв-^д. знакъ 
въ 200 саж. отъ р. Низьвы по направлен1ю 
къ дер. Исаневой. Разв'Ьдка разр'кшае тся не 

на полной площади.

Бурый
жел-^знякъ.

Тоже.

Тоже.

Т о ж е.
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142

]}])('МЯ пылячп 
п Л” 1)апр'Ь1Ш1- 

телыкио 
на р11;ш1:д1су 

спид'Ьтельстпа.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой М'Ьстности 

находится.

Какого рода 
ископаемое  
заявлено.

Когда сд’к.ланъ отводъ  
или объявлена м-Ьстность 

свободной.

14 октября 
1898 г.

№ 11587.

14 октября 
1898 г.

№ 11588.

143 14 октября 
1898 г.

№ 11589.

144 ' 14 октября 
1898 г.

' № 11590.

145 14 октября 
1898 г.

№ 11591.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Ку- 
тимскомъ л-^сн., въ 4 вер. отъ Кутим- 
скаго завода и въ 34 вер. отъ дер. Усть- 
Улсъ, на л-^вомъ берегу р. Саменки, въ 3 вер. 
отъ устья ея. Разв'Ьд. знакъ около квартала 
просЬки, идущей съ востока на западъ, ме
жду кварталами Кутимскаго л’̂ .снич. отвода 
за №№ 331 и 347 отъ таковой ж е, идущей 
съ севера на югъ, къ западу отъ угловъ  
квартала за №№ 331, 332, 347 и 348 въ

100 саж.

Волжско-Вищерскому обществу. В ъ Кутим- 
скомъ л-Ьснич., въ 6 вер. отъ Кутимскаго 
завода и въ 36 вер. отъ дер. Усть-Улсъ, на 
л-квомъ берегу р. Саменки и въ 5 вер. отъ  
устья ея. Разв’кд. знакъ около квартала про- 
с-^ки, идущей съ востока на западъ, между  
кварталомъ Кутимскаго л-^сн. отвода за  
№№ 348 и 364, отъ квартала ж е  прос-^ки 
идущей съ с-^вера на югъ, на востокъ отъ  
угловъ квар. за №№ 347, 348, 363 и 364 въ

400 саженяхъ.

Волжско-Вищерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л'Ьснич., въ 8 вер. къ юго-востоку отъ  
Кутимскаго завода и отъ дер. Усть-Улсъ въ 
38 вер., на л”̂ вомъ берегу р. Саменки, къ 
югу отъ нея въ 17з вер. Разв-Ьд. знакъ  
около самаго перес-^чен1я квартала лин1и 
Кутимскаго л- -̂сн. отвода между кварталами 

за №№ 364, 365, 375 и 376.

Волжско-Вишерскому обществу. В ъ Кутим- 
скомъ л'^снич., въ 10 вер. -отъ Кутимскаго 
завода и отъ дер. Усть-Улсъ въ 40 вер., на 
правомъ берегу р. Улса по р. Антиповк’к 
около 4 вер. отъ ея устья. Разв'Ьд. знакъ  
около квартала лин1и Кутимскаго л-ксн. 
отвода, идущей съ востока на западъ между  
кварталами за №№ 376, 386 отъ перес^че- 
н1я квартала лин1й между кварталами за  
№№ 375, 376, 385 и 386 къ востоку на

200 саж.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л-Ьснич., отъ дер. Усть-Улсъ въ 32 вер. 
и отъ Кутимскаго завода около 2 вер., на 
правой сторон'^ р. Саменки на холм'к на
ходящемся между р. р. Кутимомъ и Самен- 
кой, въ 2 вер. отъ устья посл'^.дней. Развод, 
знакъ въ самой середин-^ квартала за № 3 3 1 .

Магнитный
жел-Ьзнякъ.

Тоже.

Т ож е. Тоже.

Красный
жел%знякъ.

Тоже.

Т ож е. Тоже.

Ж ел езн ая
руда.

Тоже.
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Время выдачи 
о и разр'Ьшп- 
^ 5  тельиаго 

^  на ра;̂ в15дку 
^  о свид'Ьтельства.^ с I

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое

заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена мьстность

свободной.

146 14 октября 
1898 г.

№ 11592.

147 14 октября 
1898 г.

№ 11593.

148 19 октября 
; 1898 г.
I № 11781.

149 [ 19 октября 
I 1898 г.
I  № 11780.

150 27 октября 
1898 г.

■ № 11981.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л-ьснич., отъ дер. Усть-Улсъ въ 33 вер. 
отъ Кутимскаго завода, въ 4 вер. по л'^вой 
сторон^ р. Саменки, на маленькомъ возвы- 
шен1и между р.р. Улсомъ и Саменкой въ
3 вере, отъ устья посл-Ьдней. Разв-Ьд. знакъ 
въ квартал-ь за № 347 л-^сного отвода къ 
Кутимскому заводу, отъ грани идущей съ 
с-^вера на югъ между кварталами №№ 346 
и 347, къ востоку на 300 саж. и отъ грани 
ж е идущей съ востока на западъ между 
кварталами за >Г2№ 331 и 347, къ югу на

500 саж.

Волжско-Вишерскаго общества. Въ Кутим- 
скомъ л-^снич., отъ дер. Усть-Улсъ въ 
41 вер, и отъ Кутимскаго завода 6 вер. на 
правой сторон”̂  р. Малой Сурьи прим-^рно 
въ 2 вер. отъ устья ея въ увал'Ь. Разв'Ьд. 
знакъ въ квартал-^ № 278 л'^сного отвода 
къ Кутиму, отъ грани идущей съ с'Ьвера ' 
на югъ между кварталами за №№ 378 и ! 
279 къ западу въ 25 саж. и отъ грани иду- : 
щей съ востока на западъ между квартала- | 
ми за № 278 и 300 къ с'Ьверу на 180 саж,

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- | 
довскомъ л'Ьснич. на правой сторон'Ь р. 
Вищеры, между дер. Щугоръ и Долг1е Плёсы, 
въ увал-Ь надъ р. Вишерой, между логами 
назыв. Заводнымъ и Рябиновымъ, около 
версты отъ грани разд-^ляя крестьянскую 
дачу отъ казенной. РазвФ>д. знакъ по пря
мому направлен1ю отъ дер. Долпе Плёсы 
въ 3 вер. отъ р. Вишеры въ 1 7 2  вер. отъ 
крестьянской грани въ 1 вер. Разв'Ьдка раз- 

Р'Ьшена не на полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л'Ьснич. на правой сторон'Ь р. Кутима 
въ 33 вер. отъ дер. Усть-Улсъ и въ 2 вер. 
отъ Кутимскаго завода, въ вершин'Ь лога, 
впад. съ л'Ьвой стороны въ р. Мыкью, при- 
токъ р. Улсъ. Разв1ьд. знакъ въ квартал'Ь 
№ 314 л'Ьсного отвода Кутимскому заводу, 
отъ грани идущей между кварталами за 
№№ 298 и 314 съ востока на западъ въ
3 саж. на правомъ увал'Ь лога. Разв'Ьдка 

разр-Ьшается не на полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л-Ьснич. въ 35 вер. отъ дер. Усть- 
Улсъ, въ квартал'Ь № 190 л-ксного отвода 
Кутимскому заводу. Разв'Ьд. знакъ въ 
270 саж. отъ прос'Ьки разд'Ьла квартала 
№ 190 отъ № 211 того же л'Ьсного отвода.

Бурый
желъзнякъ.

Тоже.

Тоже. Тоже.

Тоже. Объявлена свободной 10 
1ЮНЯ 1902 года.

Тоже. Тоже.

Жел'Ьзная Постановлен1емъ Глав-
руда. наго Начальника Ураль- 

скихъ горныхъ завод, отъ
11 мая 1901 г. об. явлены 

свободными.
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Время иыдячп 
и л? рапр'Ьши- 

тельиаго 
на разн'Ьдк'у 

сппд'Ьтельениг.

Кому принадлежитъ заявка  
ископаемаго и въ какой м-^стности 

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ 
или объявлена м’Ьстность 

свободной.

151 ‘ 27 октября 
I 1898 г.
; Ч̂̂ 11964.

152 27 октября 
1898 г. 

№ 11965.

1 5 3  9 ноября 
1898 г.

I № 12550.

1 5 4  9 ноября 
1898 г.

, № 12551.

155 9 ноября 
1898 г. 

№ 12552.

156

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- Магнитный 
довскомъ л-^снич., на правой сторон-^ р. жел'^знякъ. 
Вишеры отъ дер. Усть-Щугоръ на гор”̂  надъ 
р. Вишерой. Разв-|.д. знакъ въ 1 вер. на 
с-^веро-западъ отъ грани разд. казенную и 
крестьянск1я дачи на западъ отъ грани л-^с- 
ного отвода къ дер. Усть-Щугоръ, на рав- 
нин'Ь въ л'Ьсу. Разв-Ьдка разр’̂ .шается не на 

полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю- | Тоже, 
довскомъ л-Ьснич., на правой сторон”̂  р.
Вишеры, въ 4 вер. отъ нея и отъ дер. Усть- 
Щугоръ^ на склон'Ь горы надъ р. Вишерой 
къ р. Деминской. Разв-^д. знакъ въ 3 вер. 
отъ грани, раздФ)Л. казенныя и крестьянсюя 
дачи дер. Усть-Щугоръ, въ 2  вер. на сФ.веро- 
западъ отъ столба, поставленнаго обще- 
ствомъ около болота въ л'^су. Разв'^дка 

разр'^шена не на полной площади.

9 ноября 
1898 г. 

№ 12547.

Жел-^зная
руда.

Крестьянину Владим1рской губ., Максиму 
Степановичу Тенину. Въ Урольско-Восин- 
ской дач'Ь № 196 Шакшерскаго л'^снич., 
отъ дер. Чумпей, въ 2  вер. отъ крестьян
ской дачи и отъ граневого столба въ 60 саж. 
на Прожевилинскомъ бору. Разв’Ьд. знакъ 
близь р. Уквашерки въ 140 саж. отъ нея 
къ востоку, въ сосновомъ и березовомъ 
л’̂ су. Разв'кдка разр'1)Шается не на полной

площади.

Максиму Степановичу Тенину. Въ Шакшер- 1 Тоже, 
скомъ л'^снич., отъ дер. Ульвы въ 3 вер. 
отъ крестьянскаго над- -̂ла въ 300 саж. Раз- 
в'Ьд. знакъ отъ р. Пахотки въ 100 саж. въ 
л'Ьсу. Разв’Ьдка разр-|>шается не на полной

площади.

Максиму Степановичу Тенину. Въ Шакшер- 1 Тоже, 
скомъ л’Ьснич., по л*квую сторону дороги, 
идущей изъ дер. Тиминой, въ дер. Ульву 
не доходя до этой дер. въ 1 ^ /2  вер. Разв’Ьд. 
знакъ отъ р. Уролки въ увал'Ь, отъ берега 
ея въ 400 саж. въ л'ксу. Разв'1)Дка разрФ>- 

шается не на полной площади.

Ардатовскому 2-й гильдш купцу Михаилу 1 Тоже. 
Ивановичу Лукьянову. Въ Полюдовскомъ 
л'^снич., Вишерско-Колвинской дачи, отъ 
дер. Ораловой въ 3 вер., и отъ дер. Деми
ной, 5 ^ 2  вер. вверхъ Мудыльской степи.
Разв'^д. знакъ противъ Мудыльскихъ рас- 
сохъ, отъ крестьянскаго над'Ьла по за ши-

Т о ж е.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Свободны.
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159

160

Время выдачи ' 
н разр1;шн-  ̂

тельиаго 
на разЕ'Ьддгу I 

свндФл ельства. ,

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое

заявлено.

I

Когда сд'Ьланъ отводъ
или объявлена м1ьстность

свободной.

9 ноября
1898 г. 

№ 12548.

158 9 ноября 
, 1898 г.
‘ № 12549.

28 ноября
1898 г. 

№ 13261.

28 ноября
1898 г. 

№ 13262.

161 : 28 ноября
1898 г. 

№ 13263.

рот-Ь грани 15 саж. и отъ тракта изъ дер. 
Деминой, въ дер. Оралову въ лъвую сто
рону въ 1^/2 вер. Разведка разр^.шается не 

на полной площади.

М. И. Лукьянову. Въ Полюдовскомъ л-^снич. 
по правую сторону дороги, ведущей изъ 
дер. Ораловой въ д. Южанинову, въ Базы- 
чевской степи, отъ дер. Ораловой въ 2  вер. 
400 саж. Разв-^д. знакъ отъ крестьянскаго 
над' .̂ла въ 1 вер. РазвФ,дка разр-^шается не 

на полной площади.

М. И. Лукьянову. Въ Полюдовскомъ Л^)СНИЧ., 
отъ дер. Деминой, въ 17з вер. и отъ дер. 
Ораловой въ б 7 ‘2 вер. отъ крестьянскаго 
надьла 2 0 0  саж., въ м'Ьстности назыв. „у 
Нагорской грязи". Разв-^д. знакъ изъ дер. 
Деминой, не доходя до р. Жарновки 150 саж, 
и отъ тракта изъ дер. Деминой, въ дер. 
Оралову, въ л'^вую сторону 300 саж. Раз- 
в-Ьдка разр^>шается не на полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л'^снич., отъ дер. Усть-Улсъ въ 50 вер, 
и отъ Кутимскаго завода по прямому на- 
правлен1ю въ 15 вер., противъ средины 282 
квартала л'Ьсного отвода, Кутимскому за
воду. Разв-Ьд. знакъ отъ магистральной ли- 
Н1и, идущей съ юга на С'Ьверъ, въ 3 саж. 
къ западу по правую сторону безимяннаго 

лога отъ русла его въ 5 саж.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л-^снич., въ 50 вер. отъ дер. Усть- 
Улсъ, на второй гор^ Урала, считая отъ 
его оси на западной сторон^, подъ назва- 
н1емъ „Зеленыя Поляны" на западномъ 
склон-Ь этой горы. Разв-Ьд. знакъ, отъ столба 
поставленнаго имъ же къ югу въ 2  вер., 
отъ магистральной лин1и, идущей съ с'^вера 
на югъ, на западъ 90 саж. противъ квар
тала № 303 л'Ьсного отвода Кутимскому

заводу.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ Л-Ьснич. въ 52 вер. отъ дер. Усть- 
Улсъ, на гор'Ь по назван1ю „Сурьинск1й 
отметъ Урала". Разв-^д. знакъ, отъ столба 
поставленнаго имъ же къ сФ-веру въ 2  вер., 
отъ магистральной лин1и, идущей съ с'Ьвера 
на югъ, на востокъ около 350 саж., про
тивъ квартала № 259, л'Ьсного отвода Ку

тимскому заводу.

Тоже. Т о ж е.

Тоже. Тоже.

Магнитный 
и красный 

железняки.

Магнитный
жел'Ьзнякъ.

По постановлен1ю Глав- 
наго Начальника отъ 11 
мая 1901 г. объявлены 

свободными.

Тоже.

Тоже. Т о ж е .
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спид'Ьтельстпи.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена м-^стность

свободной.

162 2 1  декабря
1898 г. 

№ 14320.

163 2 1  декабря 
! 1898 г.

№ 14321.

165

164 1 2  февраля 
1899 г.

№ 1891.

1 2  февраля 
1899 г.

№ 1892.

166 : 1 2  февраля 
1899 г.

№ 1893.

Французскому гражданину Юл1ю Франце
вичу Пуле. Въ Кутимскомъ л'Ьснич. въ пре- 
д^лахъ л’Ьсного отвода Вёлсовскому заводу, 
по л-^вой сторон*^ р. Вёлса выше устья р. 
Шудьи на дв-  ̂ вер. отъ дер. Усть-Улсъ въ 
45 вер. Разв-^д. знакъ, отъ угла отвода Ку- 
тимскому заводу въ 700 саж. къ с-Ьверу отъ 
квартала грани л'Ьсного отвода Вёлсовскаго 
завода, идущей съ юга на с-Ьверъ въ 1 0  саж.

Французскому гражданину Юл1ю Францевичу 
Пуле. Въ Кутимскомъ л^снич., въ л'Ьсномъ 
отвода Вёлсовскому заводу на л-^вой сто- 
рон'к р. Вёлса, ниже устья р. Родихи около 
полуверсты, отъ дер. Усть-Улсъ въ 61 вер. 
Разв-Ьд. знакъ отъ квартальной прос' .̂ки 
л-^сного отвода, идущей съ востока на за- 
падъ, въ 180 саж. къ югу и отъ таковой 
же идущей съ с-^вера на югъ, въ 700 саж. 

отъ р. Вёлса въ 325 саж. въ л’Ьсу.

Волжско-Вишерскому обществу. Вижаихин- 
скаго л1ьснич., на л'Ьвой сторон'^ р. Вишеры 
въ 7 вер. отъ дер. Колчима, около дороги 
идущей изъ дер. Ничковой въ дер. Кол- 
чимъ. Развод, знакъ въ 25 саж. отъ выше
упомянутой дороги, въ л-квой сторон^ отъ 
столба, поставленнаго имъ же къ югу на

дв-Ь версты.

Ему же. Въ Кутимскомъ л-^снич. на правой 
сторон'Ь р. Вёлса, на л-Ьвомъ увал'Ь р. Боль
шой Юбрышки, въ 1 ^ 2  вер. отъ устья ея, 
и отъ дер. Усть-Улсъ въ 39 вер. Развод! 
знакъ отъ магистральной лин1и лесного 
отвода, идущей съ юга на с-Ьверъ отъ устья 
р. Шудьи по всему Вёлсовскому отводу къ 
западу на 800 саж., отъ квартала лин1и, 
идущей съ востока на западъ къ с-Ьверу 

на 80 саж. въ гарник'Ь.
г

Ему же. Въ Кутимскомъ лЪснич., на л%вой 
сторон-Ь р. Вишеры на юго-западномъ склон% 
Пропащаго камня, въ 50 вер. отъ дер. Усть- 
Улсъ, отъ р. Вишеры въ 2 вер. Развод 
знакъ отъ магистральной лин1и, лесного 
отвода къ Велсовскому заводу идущей отъ 
устья р. Шудьи къ скверу, 50 саж. на за
падъ отъ квартала лин1и, идущей съ запада 
на востокъ около устья рЬчки Пропащей 

въ 400 саж. къ скверу.

Магнитный
жел^знякъ.

Бурый
жел^знякъ.

Перечислена на Волжско- 
Вишерское общество 23 
февраля 1899 г. По пс- 
становлен1Ю Главнаго На
чальника отъ 1 1  мая 
1901 года объявлены сво

бодными.

Тоже.

Красный
жел'Ьзнякъ.

Объявлены свободными
6  февраля 1902 года.

Бурый
жел^знякъ.

Тоже.

Тоже. Т о ж е .
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Врез1 я выдачи 
и .М' разр1?шп- 

тельпаго 
на ра;ш-Ьлдсу 

свид-Ьтельства

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'Ьстности 

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ 
или объявлена м-^стность 

свободной.

167 12 февраля 
1899 г.
'̂ь 1894.

168 16 февраля 
1899 г.
№ 2097.

19 февраля 
1899 г.
№ 2397.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л-^снич., на л'к.вой сторон'^ р. Вёлса, 
ниже устья р. Чурала около 27*̂  вер. на 
львомъ увал-Ь отъ дер. Усть-Улсъ въ 55 вер. 
Разв-Ьд. знакъ отъ квартальной лин1и грани 
льсного отвода, идущей съ с-Ьвера на югъ, 
къ западу въ 65 саж. отъ таковой же, иду
щей съ востока на западъ къ с-Ьверу въ 
640 саж., въ л'Ьсу, отъ р. Чурола 1 7 2  вер.

Потомственному почетному гражданину Ни
колаю Петрову Зуеву и Оханскому м'кща- 
нину Александру Иванову Казымову. Въ 
Кутимскомъ л-Ьснич. на правомъ берегу р. 
Вишеры, выше Нижне-Чувальскаго рудника 
Волжско-Вищерскаго общества, въ одной 
вер. рядомъ съ л'Ьсос'Ькой № 6, 1897 г. 
того же общества. Разв'^д. знакъ въ 3 саж. 
отъ берега р. Вишеры. 30 октября 1903 г. 

права переданы Н. А. Терентьеву.

Ардатовскому купцу 1-й гильд1и Михаилу 
Ивановичу Лукьянову. Въ Тушинской дач-Ь, 
Чердынскомъ л-Ьснич., въ 7 вер. 140 саж. 
отъ г. Чердыни по тракту къ с. Губдору 
въ м'Ьстности Рябининск1й перевозъ. Разв'^д. 
знакъ отъ табельной телеграфной землянки 
внизъ п о р .  Вишер% въ 400 саж. въ увал-Ь 
на правой ея сторон'Ь. РазвФ>дка разр-кшается 
не на полной площади, а лишь до пред" -̂ 

ловъ крестьянскихъ влад'^н1й.

Магнитный
желсзнякъ.

Тоже.

М-̂ дная
руда.

I 4 1ЮЛЯ 1904 г. отведены 
и 16 марта 1905 г. утверж- 

■ дены за Н. А. Терен- 
I тьевымъ 4 рудника: „Мо- 
' сковск1й“, „Сухаревск1й,“ 

„Валентиновск!й“, „Нико- 
! лаевск1й“. Позднее пере

числены въ золот. пр1иски.

Жел-Ьзная ' Объявлена свободной
руда. февраля 1902 года.

170

171

19 февраля 
1899 г.
№ 2398.

13 февраля 
1899 г.

№ 1973.

Ардатовскому 1-й гильд1и купцу Михаилу 
Ивановичу Лукьянову. Въ Тушинской дач-Ь, 
Чердынскомъ л'кснич., отъ Чердыни трак- 
томъ до перевоза на р. Вишер-Ь 7 вер. и 
правымъ берегомъ р. Вишеры 2 вер. Разв'Ьд. 
знакъ отъ берега р. Вишеры въ правый 
увалъ въ 400 саж. Разв-Ьдка разр'Ьшается 

не на полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим
скомъ л-Ьснич., на правой сторон-Ь р. Ви
шеры, въ вершинФ, р. Колима, впад. въ р. 
Вишеру съ правой стороны на 1 вер. ниже 
дер. Акчима и отъ этой дер. въ 32 вер. 
Разв-Ьд. знакъ къ с'Ьверу отъ магистраль
ной ЛИН1И, идущей отъ с. Ныроба на дер. 
Усть-Улсъ, и состав, границы л'кснич. Ку- 
тимскаго и Колвинскаго на 1 вер. отъ 
пункта перес'Ьчен1я р. Колима, этой маги
стральной ЛИН1И къ востоку на 2 вер. ‘отъ 
гряды валуновъ руды, вышеашихъ на по

верхность, къ северо-западу 75 саж.

Тоже. Тоже.

Бурый 12 мая 1901 г. утверж- 
жел-Ьзнякъ. ‘ денъ „Пирайск1й“ рудиикъ.



31

о
с: 5с:(X

о
с

Время выдачи 
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Какого рода
ископаемое

заявлено.

Когда сдъланъ отводъ
или объявлена местность

свободной.

172

173

174

175

13 февраля 
1899 г.

№ 1974.

13 февраля 
1899 г.
№ 1975.

13 февраля 
1899 г.

№ 1976.

13 февраля 
1899 г.

№ 1977.

176 15 февраля 
1899 г.

№ 2033.

176 15 февраля 
1899 г.

№ 2034.

Ему же. Въ Полюдовскомъ л’̂ снич. въ 
вер. отъ дер. Исаневой, по правую сторону 
р. Низьвы, притока р. Колвы. Разв-Ьд. знакъ 
въ 1 вер., по правую сторону р. Низьвы 
противъ устья р. Байдака, отъ столба по- 
ставленнаго имъ же въ 2 вер. вверхъ тече- 
н!я р. Низьвы. РазвФ>дка разрешается не на 

полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Полю
довскомъ л-^снич. отъ дер. Исаневой въ 
7^2 вер. по правую сторону р. Низьвы. Раз- 
в- д̂. знакъ въ одной вер. по правую сторону 
р. Низьвы, выше устья р. Байдача, около 
двухъ вер., отъ столба поставленнаго имъ 
же въ 2 вер. вверхъ по течен1ю р. Низьвы.

Ему же. Въ Полюдовскомъ л-|,снич., въ 
9 7 2  вер. отъ дер. Исаневой, по правую сто
рону р. Низьвы. Разв-^д. знакъ въ 1 вер. 
по правую сторону р. Низьвы, выше устья 
р. Байдача около 4 вер. отъ столба поста
вленнаго имъ же въ 2 вер. по течен1ю 

вверхъ р. Низьвы.

Ему же. Въ Полюдовскомъ л’1.снич., въ 
117^ вер. отъ дер. Исаневой, по правой 
сторону р. Низьвы. Разв-кд. знакъ въ 1 вер. 
тоже по правой сторону р. Низьвы, ниже 
устья р. Вырви, впад. въ р. Низьву. около 
одной версты отъ столба, поставленнаго имъ 
же около 2 вер. вверхъ течен1я р. Низьвы.

Ему же. Въ Вижаихинскомъ л-Ьснич., на 
л-квой сторон'^ р. Вишеры, въ 87-2 вер. отъ 
дер. Колчима къ юго-востоку, на южномъ 
склон-Ь возвышенности, именуемой „Колчим- 
СК1Я поляны“. Разв'Ьд. знакъ отъ магистраль- 
наго отвода къ Вижаихинскому заводу, иду
щему съ запада на востокъ, къ с'^.веру на 
700 саж. отъ квар. лин1и того же отвода, 
идущей съ севера къ югу къ з. въ 10 саж.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вижа
ихинскомъ л'1>снич., на л-Ьвой сторон-Ь р. 
Вишеры, въ равномъ разстоян1и между д.д. 
Ничковой и Колчимомъ, т. е. по 7 вер., по 
Л'Ьвой сторону грунтовой проселочной до
роги, соединяющей эти деревни. Разв'Ьд. 
знакъ въ 2 вер. отъ дороги, соединяющей 
дер. къ с'Ьверу отъ вершины р. Боровой

песчанки.

Тоже. Объявлены свободной 
6 февраля 1902 г.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Красный
жел'Ьзнякъ.

Бурый
желёзнякъ.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.
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о  II Лс' разр-Ьшп- 
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Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода Когда сдьлаь-ъ отводъ
ископаемое или объявлена м-ьстность
заявлено. свободной.

178 15 февраля
1899 г.

N2 2035.

Ему же. Въ Кутимскомъ Лоснич., въ 14 вер. 
отъ Кутимскаго завода, между кварталами 
за №№ 216 и 237. Развод. знакъ въ 2 вер.

отъ р. Кутима.

179 15 февраля Ему же. Въ Кутимскомъ л'Ьснич., въ 15 вер.
1899 г. ■ отъ Кутимскаго завода, между гранями

I № 2036. ’ кварталовъ за №№ 195 и 216. Развъд.
; I знакъ въ одной верст-Ь 190 саж. отъ р.

Кутима и 440 саж. отъ р. Лямпы.

180 15 февраля ■ Ему же. Въ Кутимскомъ льснич., въ 13 вер. 
I 1899 г.  ̂ отъ Кутимскаго завода, въ центр-^ квартала 
I № 2037. ) № 238. Развод, знакъ въ одной версто отъ 
■ : вс”̂ хъ границъ означеннаго выше квартала 
I ! № 238.

}
181 15 февраля Ему же. Въ Кутимскомъ льснич., въ 14 вер.

! 1899 г. ! отъ Кутимскаго завода по лин1и съ юга на
№ 2038.

182 22 февраля
1899 г.

! № 2468,

183 22 февраля
1899 г.

№ 2469.

184

185

22 февраля
1899 г.

№ 2470.

22 февраля
1899 г.

№ 2471.

С'Ьверъ квартала № 216. Разв-Ьд. знакъ отъ  
угла квартала № 195 въ 450 саж.

Французскому гражданину Георг1ю Франце
вичу Реймонтъ. Въ Кутимскомъ л4снич., 
отъ л-^ваго берега р. Вишеры и отъ м'^ст- 
ности „Б'Ьлые мхи“ въ 1’/2 вер., отъ р. 
Вёлса въ 30 саж. Разв-Ьд. знакъ отъ р. 

Большой Юбрышки въ 100 с.

Ему же. Въ Кутимскомъ льснич., отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 55 вер., на л'Ьвомъ берегу 
р. Вишеры, отъ русла посл-Ьдней въ двухъ 
вер. Разв'1>д. знакъ отъ западной грани с'Ь- 
вернаго рудника В.-В. общества на западъ 
въ 200 саж., и отъ таксаторскаго прос-Ька, 
проходящаго съ с'Ьвера на югъ чрезъ с^ -  
верный рудникъ, въ 150 саж. на с-^веръ въ

л' .̂су.

Г. И. Журдъ. Въ Кутимскомъ л-Ьснич., отъ  
дер. Усть-Улсъ въ 56 вер., на л-Ьвомъ бе
регу р. Вишеры и отъ него по таксатор- 
скому прос'Ьку въ 2 вер. на востокъ; отъ 
СЬвернаго рудника на западъ въ 2 вер., 
Разв-^д. знакъ на перес'кчен1'и двухъ граней, 
идущихъ съ севера на югъ и съ востока 
на западъ, раздоляющихъ л-Ьсныя кварталы 

№№ 71, 72, 86 и 87.

Французскому гражданину Густаву Ивано
вичу Журдъ. Въ Кутимскомъ л'Ьснич., отъ 
дер. Усть-Ултъ въ 58 вер., на л-^вомъ бе
регу р. Вишеры отъ берега посл’Ьдней по 
таксаторскому прос'Ьку въ 3 вер. на вос-

Бурый
жел4знякъ.

Объявлена свободной
7 октября 1902 г.

Тоже. Т о ж е-

Тож е. Т о >{< е

Тоже. Тоже .

Тоже. Т о ж е.

Тож е. Объявлены свободными
6 февраля 1902 г.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже.

Т о ж е.

Т о ж е .
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Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м-Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена м-Ьстность

свободной.

186  I 2 2  февраля
1899  г.

№ 2472 .

190

10 марта
1899  г. 

№ 3412 .

10 марта
1899  г. 

№ 3 4 1 8 .

10 марта
1899  г. 

№ 3419.

187 2 2  февраля
1899  г.

№ 2 4 7 3 .

токъ; отъ  С-^вернаго рудника, принадлежа- 
щаго Волж ско-Виш ерскому обществу на 
с-Ьверъ въ 2^/2 вер. Развьд. знакъ на пере- 
с1ьчен1и двухъ граней, идущихъ съ с'квера 
на югъ и съ  востока на западъ, разд'Ьляю- 
щихъ л-Ьсные кварталы №№ 64, 65, 71 и 72.

Французскому гражданину Густаву Ивано
вичу Ж ур дъ . Кутимскаго л-Ьснич., отъ дер. 
У сть-У лсъ въ 45 вер., на правомъ берегу  
р. Шудьи, въ 1^2 вер. отъ нея на востокъ  
и отъ  берега р. В ёлса въ 3 вер. на югъ.

I Разв'Ьд. знакъ отъ с'Ьвернаго Шудьинскаго  
рудника В.-В. общ ества въ 1 вер. на с'^веръ 
около таксаторскаго прос-Ька, идущаго съ  
с-^вера на югъ, разд'^ляющ1е л-^сорубочные 

кварталы К°№ 13 и 14.

Ему ж е . Въ Кутимскомъ л'Ьснич., отъ дер. 
У сть-У лсъ въ 49 вер., на л%вомъ бэрегу  
р. Ш удьи и отъ  берега ея въ 1 вер. на V/ 
и отъ  берега Вёлса въ 7 вер. на 5 . Разв*Ьд. 
знакъ отъ  южнаго Ш удьинскаго рудника 
въ 1 вер. на 8  около таксаторскаго про- 
с-^ка, идущаго съ  V/ на О, разд'Ьляющ1е 

кварталы №№ 26, 27, 39 и 4 0 .

Ардатовскому 1-й гильд1и купцу Михаилу 
Ивановичу Лукьянову. Въ Полюдовскомъ  
л'^снич., отъ дер. Исаневой въ 2 \ в е р . ,  на 
правой сторон'^ р. Низьвы, около р. Кора- 
ш аръ въ м'^стности „Ш упя гора“. Разв'к.д. 
знакъ отъ  моста черезъ р. Низьву прибли
зительно въ 1 вер. и отъ р. Низьвы въ 
2 0 0  саж . въ правомъ увал'^. Разв'Ьдка раз- 

Р'Ьшается не на полной площади.

Михаилу Ивановичу Лукьянову. В ъ  В иж а-  
ихинскомъ л'кснич., отъ дер. Акчима вверхъ  
по р. Вишер'Ь 4 вер., по ней ж е, не доходя  
до камня „ Я б р у съ “, отъ  нея внизъ по тече-  
Н1ю р. Вишеры, съ  л1эваго увала до устья  
р. Р ассольной 300  саж . Разв-кд. знакъ отъ  
дер. Акчима прямымъ направлен1емъ р. Ви- 
шерой по ея течен1ю л'^вымъ берегом ъ въ 
увал-к по дорожк-Ь до крутого лога въ

67-' вер.

М. И. Лукьянову. В ъ  Вижаихинскомъ л'Ьсн., 
отъ дер. Акчима вверхъ по р. Вишер'Ь 4 вер. 
въ л-Ьвый увалъ согласно течен1ю по до- 
рожк'Ь до крутого лога 22 вер. и на склон'Ь 
къ р. Акчиму 1 вер. Разв'Ьд. знакъ отъ  дер. 

Акчима въ 8 \  •-> верстахъ.

Т ож е. То же .

Т о ж е. То же .

Т ож е. То же .

Бурый
жел'Ьзнякъ.

То же .

Тоже. Т о ж е .
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Время выдачи 
н .N2  разр15шн- 

тельнаго 
на разБ'Ьдку 

свидетельства

191 11 марта 
1899 г. 

№ 3532.

192 11 марта 
1899 г. 

№ 3533.

193 11 марта 
1899 г. 

№ 3534.

194 11 марта 
1899 г. 

№ 3526.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'кстности

находится.

Какого рода Когда сд1ьланъ отводъ  
ископаемое или объявлена м-^стность 
заявлено. свободной.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вижа- 
ихинскомъ л'1>снич., на Ловой сторон-^ р. I 
Вишеры отъ дер. Колчима около 8 вер., на ' 
правомъ уваль р. Большого Колчима. Раз-  
въд. знакъ отъ р. Большого Колчима 300 саж. 
къ съверу отъ столбовъ, поставленныхъ ; 
имъ ж е на западъ въ 3 вер. и на съверо- 
западъ въ 2 вер. въ западной части квар
тала № 28 л-Ьсного отвода къ Вижаихин- ' 
скому заводу отъ магистрали, идущей съ  
С'квера къ югу отъ дер. Колчима на р. П ес
чанку, впад. съ правой стороны въ р. Ви- 

; жаиху на востокъ въ 10 саж. ниже устья 
' р. Разсольной, впад. въ р. Большой Кол- 
; чимъ съ правой стороны, около 1 версты.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Вижа- 
ихинскомъ л'Ьснич., на л-^вой сторон-Ь р. 
Вишеры отъ дер. Колчима въ 6 вер. на 
правомъ увал1э р. Большой Колчимъ. Р аз
вод. знакъ отъ этой р. 2 вер. къ северу  
отъ столбовъ, поставленныхъ имъ ж е на 
западъ 3 вер. и на с'^веро-западъ около 
2 вер., въ южной половин-^ л'Ьсного квар
тала № 67, отвода л'Ьсн. къ Вижаихинскому 
заводу отъ магистрали, идущей съ с'^вера 
на югъ отъ дер. Колчима на р. Песчанку 
впад. въ р. Вижаиху на западъ въ одной

верст-Ь.

Ему же. Въ Вижаихинскомъ л%снич., на 
л-Ьвой сторон-Ь р. Вишеры, отъ дер. Кол
чима 10 вер. на правомъ увал'Ь р. Большого 
Колчима. Разв ’̂ .д. знакъ отъ р'^чки въ 
200 саж. къ О отъ столбовъ, поставленныхъ 
имъ ж е на около 2 вере, въ восточной 
части квар. № 96, выше устья р. Рассольной, 
впадающ. съ правой стороны въ р. Большой 

Колчимъ, около одной версты.

Крестьянину Владим1рской губ. Максиму 
Степанову Тенину. Въ Вишерско-Колвинской 
дач-Ь № 337, Чусовскомъ л^снич., отъ дер. 
Ксенофонтовой на N по грани крестьян- 
скаго надела до окончательнаго столба этой 
грани 1 ^ 2  верст., отъ этого столба по грани, 
разделяющей крестьянск1й над^лъ отъ ка
зенной дачи 100 саж. Разв'кд. зн. отъ грани, 
идя по ней съ NV/ въ правую стор., въ 
100 саж. въ л%су. Разв-Ьдка разрешается  

не на полной площади.

Бурый
жел^знякъ.

То же .

Ж елезн ая
руда.

То же .

Т ож е. Т о ж е.

Тоже. Т о ж е .
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Время ныдачи 
и Л1' раар’Ьши- 

тельпаго 
1 К1 ранв'Ьдку 

«.•кид'1зтельстпа.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'1)Стности

находится.

Какого рода  ̂ Когда сд’Ьланъ отводъ
ископаемое | или объявлена м-кстность
заявлено. | свободной.

195 11 марта 
1899 г. 

№ 3540.

196

197

198

199

200

201

11 марта 
1899 г. 

№ 3541.

11 марта 
1899 г. 

№ 3542.

11 марта 
1899 г. 

№ 3548.

11 марта 
1899 г. 
№ 3549.

11 марта 
1899 г. 

№ 3550.

И  марта 
1899 г. 

№ 3679.

Ардатовскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Полюдовскомъ л^снич., въ 
м-^ст., назыв. „за р-Ьчкой Чудимшеромъ“, въ 
увал'Ь, на правой сторон-Ь въ 50 саж., отъ  
дер. Деминой въ 2 вер., на л-Ьвой по тече- 
Н1Ю сторон-к. р. Низьвы. Разв-^д. знакъ отъ  
р. Низьвы въ 200 саж . Разв-^дка разр-Ьшается 

не на полной площади.

Ему ж е. Въ Полюдовскомъ л-Ьснич., отъ  
дер. Деминой въ 4 вер. Разв-Ьд. знакъ на 
самой середин-Ь горы, называющейся „Лоба- 
ниха“. Разв-^дка разр-^шается не на полной

площади.

Ему же. Въ Полюдовскомъ л'Ьснич., по 
тракту отъ дер. Ораловой въ 47*2 вер. не 
доходя до дер. Бахарей 10 вер. Разв-Ьд. 
знакъ на правой сторон*^ тракта отъ дер. 
Ораловой въ дер. Бахари въ 20 саж. Р а з 
ведка разр'Ьшается не на полной площади.

Ардатовскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Полюдовскомъ л-^снич., на 
л-квой сторон-^ р. Низьвы, отъ дер. Деминой 
въ 17*2  вер. въ м'^стности, назыв. „гора 
Кекарка“. Разв-Ьд. знакъ отъ р. Низьвы и 
50 саженяхъ. Разв-^дка разр-Ьшается не на

полной площади.

%

Ему ж е. Въ Полюдовскомъ л'Ьснич., на л"̂ - 
вой сторон-Ь р. Низьвы отъ дер. Деминой 
въ 4 вер. Разв'Ьд. знакъ отъ р. Низьвы въ 
6 вер. въ м-Ьстности „Тишины носки“. Р аз-  
в'Ьдка разр'Ьщается не на полной площади.

Ардатовскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Полюдовскомъ л'Ьснич., на 
л'Ьвой сторон-Ь р. Низьвы отъ дер. Деминой 
въ 4 вер. и отъ моста черезъ р. Низьву въ 
1 вер. Разв'Ьд. знакъ отъ р. Низьвы въ 50 саж. 
Разв'Ьдка разр'Ьшается не на полной площади.

Ему ж е. Въ Полюдовскомъ л'Ьснич., отъ  
дер. Деминой въ 8 вер. вверхъ по р. Соп- 
лясу отъ столба, поставленнаго имъ ж е въ 
2 вер. Разв-^д. знакъ отъ р. Сопляса въ 
увал’Ь, съ  правой стороны въ 50 саж . и 

отъ р. Низьвы въ 7 верстахъ.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е,

Б-клая
огнеупорная

глина.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже .

Т о ж

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .
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§ I

202

203

204

205

206

207

Время выдачи 
н .4' разр-Ьшп- 

тельпаго 
на разв'Ьдь-у 

свндътельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода Когда сд-^ланъ отводъ
ископаемое или объявлена м'Ьстность
заявлено. свободной.

11 марта 
1899 г. 

№ 3678.

11 марта 
1899 г. 
№ 3636.

16 марта  
1899 г. 

№ 3731.

16 марта 
1899 г. 

№ 3803.

1 апр-Ьля 
1899 г. 
№ 4428.

6 апр-кля 
1899 г. 

№ 4697.

Ему ж е. Въ Полюдовског^ъ л-^снич., отъ  
дер. Деминой въ 6 вер. противъ Ваншиской 
р-^чки на увал-Ь, на правой сторон-^ р. Соп- 
ляса и на л-^вой стороне р. Низьвы. Разв-^д. 
знакъ отъ р. Сопляса 100 саж. и р. Низьвы 
въ 5 верстахъ. Разв%.дка разр-^шается не на

полной площади.

__ I
Волжско-Виш ерскому обществу. Въ Полю- ! 
довскомъ л-^снич., отъ дер. Деминой въ 
4 вер. къ О, отъ про'^зжей дороги изъ дер. 
Деминой въ дер. Оралову, противъ смежной  
грани, разд-^л. крестьянсюя земли дор. Ора- 
ловой и Деминой. Разв'Ьд. знакъ въ 1 вер. 
отъ грани разд-Ьл. крестьян, земли отъ ка
зенной дачи. Разв'^дка разр'Ьшается не на

полной плошади.

Ему ж е. Въ Полюдовскомъ л'^снич., въ 
окрестностяхъ дер. Исаневой въ 37^ вер. 
отъ нея, на правой сторон'Ь р. Низьвы. ; 
Разв-Ьд. знакъ отъ берега р. Низьвы въ , 
50 саж. ниже устья р. Байдача, впад. въ I 
р. Низьву съ л'Ьеой стороны на 2 вер. и | 
отъ столба, поставленнаго имъ ж е тож е на 
цвЬ  версты въ л-Ьсу. Разведка разр-Ьшается 

не на полной площади.

Ардатовскому купцу Михаииу Ивановичу 
Лукьяноеу. Въ Полюдовскомъ л-^снич., отъ  
дер. Деминой въ 5 вер. у горы подъ назван, 
„подъ Ашовымъ“, на правой сторон^ р. 
Низьвы. Равв'Ьд. знакъ около Деминскихъ 
луговъ подъ назван. „Исанева“, отъ дер. 
Исаневой въ 4 вер. Разв-Ьдка разр'1.шается 

не на полной площади.

Французскому гражданину Георг1ю Франце
вичу Реймонтъ. Въ Кутимскомъ л1ьснич., 
на правой сторон'Ь р. Шудьи, впад. въ р. 
Вёлсъ притокъ р. Вишеры отъ дер. Усть- 
Улсъ въ 55 вер. Разв-Ьд. знакъ на правой 
по течен1Ю сторон-^, правой рассохи р. 

Шудьи около 3 вер. отъ рассохи.

Крестьянину Гродненской губ., Сокольскаго 
у4зда, Черновской волости Александру Фло- 
р1 0 новичу Врублевскому. Въ Пармской ка
зенной дач'Ь Соликамскаго у'Ьзда, Пармскомъ 
л-Ьснич., вверхъ по р. Яйв%, на правой ея 
сторон'Ь отъ дер. Пашковой Верхъ-Яйвин- 
ской волости около 38 вер. Разв-|,д. знакъ  
противъ м-Ьстности Чердынск1й мысъ отъ  
берега р. Яйвы прямо на О въ 1 вер. Раз-  
в'Ьдка разр'к,шается не на полной площади.

Т ож е. Тоже .

Т ож е. Тоже .

Тож е. Тоже .

Каменный
уголь.

Тоже .

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Тоже .

Жел'к.зная
руда.

Т о ж е .
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Вромя иыдичп 
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на рааи'Ьдку 
сипд'Ьтельстпа.

208

209

210

211

6 апр-^ля 
1899 г. 

№ 4698.

6 апр'Ьля 
1899 г. 

№ 4699.

1 апр-Ьля 
1899 г. 

№ 4427.

8 апр-кля 
1899 г. 

№ 4807.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м”1>стности

находится.

Какого рода 
ископаемое  
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена м'Ьстность

свободной.

212 30 апр'Ьля 
1899 г.

! № 6212.

213  30 апр”Ьля 
1899 г. 

№ 6213.

Ему же. Въ Пармскомъ л'Ьснич., вверхъ по 
р. ЯйвФ», на правой ея сторон-^ отъ дер. 
Пашковой, Верхъ-Яйвинской волости около 
40 вер. Развьд. знакъ вверхъ по р. Жупик-Ь 
и отъ р. Яйвы въ глубь дачи на прямо-ли
нейно 3 вер. Разв-Ьдка разр-^шается не на

полной площади.

Крестьянину Гродненской губ., Сокольскаго 
уЬзда, Черновской волости Александру Фло- 
р1оновичу Врублевскому. Въ Пармской ка
зенной дач'Ь, Соликамскаго у^злэ . ,  Парм- 
ского л'Ьснич., вверхъ по р. Яйв-к, на правой 
ея сторон'^ отъ дер. Гашковой, Верхъ-Яйвин
ской волости въ 42 вер. Разв-Ьд. знакъ про- 
тивъ м-кстности подъ назван1емъ „на Липо- 
вомъ мысу“, отъ р. Яйвы въ растоян1и 
одной версты. Разв-Ьдка разреш ается не на

полной площади.

Волжско-Вишерскому обществу. Въ Кутим- 
скомъ л-кснич., на правой сторон”к р. Ви- 
шеры отъ дер. Акчима и Усть-Улса въ рав- 
номъ растоян1и по 2 2 ^ 2  вер. на высокой 
гор’к надъ р. Вишерой, отъ нея прим’Ьрно 
около 2 вер. Развёд. знакъ отъ р. Пл'Ь- 
шивки впад. въ р. Вишеру съ правой сто

роны, почти на самой вершин'Ь горы.

Ему ж е. Въ Вижаихинскомъ л-Ьснич., на 
л'квой сторон'Ь р. Вишеры, вверхъ течен1я 
впад. въ нее р4чки Малаго Колчима отъ  
дер. Арефы около 2^2 вер. Р азв’Ьд. знакъ  
отъ столба, поставленнаго имъ же, на

въ 2 вер.

Крестьянину Пермской губ., Соликамскаго 
У”̂ зда, Городищенской волости, Тверитин- 
скаго общества, Афанас1ю Федорову Р азж и-  
гаеву и личной почетной гражданк'^ Алек- 
сандр-Ь Степановне Вахневой. Въ казенной 
Сурмогской даче, Соликамскаго у^зда, 
Пармскаго леснич., отъ дер. Пашковки въ 
3 7 ‘2 вер., въ о б ъ е з д е  № 3, обходъ № 14, 
въ урочище „Степанушковъ л огъ “ по па- 
дуну р. Пашковки. Развед. знакъ въ 70  
саж. отъ казенной оброчной статьи подъ  
назван1емъ „Мысъ“ и въ 300 саж отъ  
владельческой дачи. Разведка разреш ается  

не на полной площади.

Крестьянину Пермской губ., Соликамскаго 
уезда , Городищенской волости, Тверитин- 
скаго общества, Афанас1ю Федорову Р азж и -  
гаеву и личной почетной гражданке Алек
сандре Степановой Вахневой. Въ Сурмог-

Т ож е. Тоже .

Тож е. Объявлены свободной  
6 марта 1904 г.

Бурый Объявлены свободными 
железнякъ. I 6 февраля 1902 г.

Т ож е. Свободны.

медистый
песчаникъ.

Объявлены свободными 
6 февраля 1902 г.

Тоже. Т о ж е .
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214

215

216

217

218

219

Время выдачи 
II ^  разр1;шп- 

тельиаго 
на разв-Ьдку 

свидетельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'кстности

находится.

Какого рода ; Когда сдъланъ отводъ 
ископаемое ! или объявлена м^.стность

заявлено. свободной.

30 апр'1>ля 
1899 г.

№ 6215.

1 1ЮНЯ 
1899 г. 

№ 7621.

1 1ЮНЯ
1899 г. 

№ 7622.

1 1ЮНЯ 
1899 г. 

№ 7623.

1 1ЮНЯ
1899 г. 

№ 7624.

30 апрьля 
1899 г.

№ 6214.

ской дач-Ь, Соликамскаго у"1.зда, Пармскаго 
л-^снич., отъ дер. Пашковки въ 4 вер., въ 
объсЗд-Ь № 3, въ обход-^ № 14 въ вершин-к. 
р. Аленки. Разв^,д. знакъ въ 350 саж. отъ  
влад-^льческой дачи. Разв-^дка разр-кшается 

не на полной площади.

Крестьянину А. Ф. Разжигаеву и А. С. Вах- 
новой. ВъСурмогской дач-Ь Пармскаго лъснч., 
отъ дер. Пашковки въ 2 вер. въ объ-^здо № 16 
и обход-Ь № 16 въ урочищ-Ь ..Фомина Бочка- 
риха“. Разв-^д. знакъ въ 70 саж. отъ гра
ницы Сурмогской дачи и въ 250 саж. отъ  
крестьянскихъ влад'^н1й. Разв-Ьдка разр^>- 

шается не на полной площади.

А, Ф. Разжигаеву и А. С. Вахновой. Въ  
Соликамскомъу'^.зд'Ь, Сурмогской дач-^ Парм
скаго л'Ьснич., отъ дер. Чащкинцы въ 2 вер. 
въ объ'Ьзд'к № 1, обход-Ь № 16 по р. Тар- 
ховк"!). Развод, знакъ въ 90 саж. отъ гра
ницы Сурмогской дачи въ 150 саж. отъ  
крестьянскихъ влад'Ьн1й подъ назван. „Мысъ“.
Разв'Ьдка разр-кшается не на полной пло

щади.

Ардатовскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Вишерско-Колвинской дач-Ь, 
Верхъ-Печорскаго л4снич., по р. Унь% по 
течен1Ю на правомъ увал-Ь, внизъ отъ р. Пер
вокаменной впад. въ р. Унью. Разв-^д. знакъ 
около одной вер. выше дер. Усть-Бердышъ.

Ему-же. Въ Верхъ-Печерскомъ л'Ьснич. по 
р. У н ъ ^  на правомъ у в а п ^  внизъ отъ р. По
рожной, впад. въ р. Унью и 40 вер. отъ  
дер. Усть-Бердышъ. Разв-Ьд. знакъ въ полу- 
верст”!. отъ р. Порожной и отъ р. Уньи въ

450 саж.

Ему-же. Въ Верхъ-Печорскомъ лкснич. по 
р. Унь-Ь на правомъ увал% внизъ по р. Перво
каменной и въ 2 вер. выше дер. Усть-Бер
дышъ. Разв'Ьд. знакъ въ 2 вер. и 400 саж,

отъ р. Уньи.

Михаилу Ивановичу Лукьянову. Въ Верхъ- 
Печорскомъ л'Ьснич., по течен1ю р. Уньи на 
л'Ьвомъ увал'Ь и отъ дер. Усть-Бердышъ въ 
2 вер. Разв'Ьд. знакъ отъ берега р. Уньи въ

1 вер.

М-^дистый
песчаникъ.

Тоже.

Тож е. Тоже .

ЖелФ-зная
руда.

Тоже.

Тоже.

Тож е.

Произведены отводы 4-хъ  
жел'Ьзныхъ рудниковъ: 
„Первокаменнаго", „Верх- 
няго“, „Нижняго“, „Дере- 

венскаго“.

Объявлены свободными 
16 мая 1903 г.

Тоже. Тоже.
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иыдачи 

II рапр1'.ши- Кому принадлежитъ заявка Какого рода Когда сд-^ланъ отводъ

§ т с . 1 Ы 1 а г о ископаемаго и въ какой м'1>стности ископаемое или объявлена м-^стность
,01 к 
.0 | о^  С

на раяБ’Ьдку 
с-пн;г1',тсльстпа. находится. заявлено. свободной.

1

220

1

1 1ЮНЯ
1899 г.

1 Ему-же. Въ Верхъ-Печерскомъ л'Ьснич., по 
р. Унь'к по течен1ю на правомъ увал”Ь отъ

1

Тоже.

1

1

1

Объявлены свободными 
1 6 февраля 1902 года.

221

222

№ 7625.

1 1ЮНЯ 
1899 г. 

№ 7626.

8  1ЮНЯ
1899 г. 

№ 7905.

дер. Усть-Бердышъ въ 2 /̂2 вер. Разв-^д. ' 
знакъ на л-Ьвой сторон-^ р. Первокаменной, 
впад. въ р. Уныо отъ берега р. Первокамен

ной въ 1 \ ' 2  вер. и отъ р. Уньи въ 1 вер.

Ему-же. Въ Верхъ-Печерскомъ л'Ьснич., по 
р. Колв%, на правомъ увал* ,̂ выше дер. Ми- 
сюревой въ 3 вер. Развод, знакъ ниже 
Р'^чки Сухтыля, впад. въ Колву и въ полу- 

верст'к отъ р. Колвы.

Французскому гражданину Георг1ю Франце
вичу Реймонтъ. Въ Кутимскомъ л'Ьснич. отъ 

; дер. Усть-Улсъ, считая по рр. Вишер'Ь и 
■ Вёлсу въ 44 вер., на правомъ берегу р.Вёлса, 

отъ русла его въ 10 саж. на таксаторскомъ 
квар. прос^кФ) перес'^кающемъ р. Вёлсъ по 
направлен1ю съ N на 5. Развод, знакъ въ 
въ мФ>ст. назыв. „ Замки “ въ 1 вере, отъ  

Зыряновскаго рудника.

Каменный
уголь.

Тоже.

Ж ел’Ьзная
руда.

Тоже.

223

224

225 !

226

8  1ЮНЯ
1899 г. 

№ 7906.

8  1ЮНЯ
1899 г. 

№ 7907.

21 1ЮНЯ
1899 г. 

№ 8423.

23 1ЮНЯ 
1899 г. 

№ 8453.

Французскому гражданину Георпю Франце- : 
вичу Реймонтъ. Въ Кутимскомъ л-Ьснич., отъ 
дер. Усть-Улсъ въ 55 вер., на л^вомъ бе- I 
регу р. Вишеры, отъ русла ея въ 2 вер. на 
0. Разв'кд. знакъ въ 1 вер. на южнаго же- 
л-Ьзнаго рудника на таксаторскомъ квар. про- 

с-Ьк-Ь, идущемъ съ О на V/.

Ему-же. Въ Кутимскомъ л-Ьснич., отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 54 вер. на прав, берегу р%ки 
Большой Юбрышки, праваго притока р.Вёлса, 
отъ русла Юбрышки въ 150 саж. на пресЬ- 
чен1и таксаторскихъ квар. прос^къ, идущихъ 
по направлен1ю съ N на 3  и съ О на V/ 
Развод, знакъ на N отъ Юбрышкинскаго 

жел'Ьзн. рудника въ 2 верстахъ.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Полюдов- 
скомъ л-Ьснич., отъ дер. Потаскуевой въ 
2 /'2 вер. и Голосковой въ одной вер. Развод, 
знакъ отъ р. Вишеры въ 450 саж. противъ 

острова Чистовскаго.

Ардатовскому купцу 1-ой гильд1и Михаилу 
Ивановичу Лукьянову. Въ колвинскомъ 
л'Ьснич., по р. Колв'к, на л%вомъ увал'Ь, 
назыв. „Грязнуха" пониже дер. Сусай въ 
одной вер. Развод, знакъ въ 110 саж. отъ

р. Колвы.

Тоже. Тоже.

Тоже. 10 1ЮНЯ 1900 г. отведенъ 
„Моховской“ рудникъ 
Волжско-Вишерскому  

Обществу.

Каменный Объявлены свободными 
уголь. 6 февраля 1902 года'.

Ж елезная | 
руда.

Тоже.
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.  01 Сч^ ?г

Время видачн 
II рап|^'Ьшп- 

тельиаго 
на разв-Ьдлгу 

свид-Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'Ьстности 

находится.

227

228

23 1ЮНЯ 
1899 г. 

№ 8459.

23 1Ю Н Я  
1899 г. 

№ 8460.

Михаилу Ивановичу Лукьянову. Въ Печер- 
скомъ л-^снич., отъ дер. Сусай въ 400 саж., 
на правомъ берегу р. Колвы. Разв-^д. знакъ 

въ 100 саж. отъ р. Колвы.

Ему-же. Въ Верхъ-Печерскомъ л-^снич., на 
правомъ берегу р. Колвы, повыше рьчки 
Амалызиной, впад. въ р. Колву въ 15 вер. 
отъ дер. Паршаковой. Разв-Ьд. знакъ въ по- 

луверст-Ь отъ р. Колвы.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сдоланъ отводъ 
или объявлена м-^стность 

свободной.

Тоже.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже.

Тоже.

229

230

231

232

23 1ЮНЯ 
1899 г. 

№ 8461.

7 1ЮЛЯ 
1899 г. 

№ 8997.

7 1ЮЛЯ 
1899 г. 

№ 8994.

7 1ЮЛЯ 
1899 г. 

№ 8991.

Ему-же. Въ Верхъ-Печерскомъ л-Ьснич., отъ 
дер. Узкой-Прямицы въ 2 вер. на л'1)Вомъ 
берегу р. Печоры. Развод, знакъ въ одной 

верст-Ь отъ р. Печоры.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Полю- 
довскомъ л^,снич„ отъ дер. Ораловой въ 
8 вер., вблизи с-Ьвернаго ската Полюдова 
камня въ протекающемъ съ него ложк'Ь. 
Разв'Ьд. знакъ отъ устья лога, текущаго съ 
V/ на О и впад. въ р. Петруниху въ 250 саж. 
въ правомъ его увал'Ь и въ 25 саж. отъ

русла его.

Ему-же. Въ Полюдовскомъ л-Ьснич., отъ ' 
дер. Ораловой въ 5 /̂2 вер. на О отъ разв-Ьд. 
знака того ж е общества по свид-Ьтельству 
30 сентября 1898 г. за № 10951 въ 2 вер. 
отъ него. Развод, знакъ вблизи V/ угла 
Полюдова камня въ 2 вер. отъ выше ска- . 
заннаго столба и въ такомъ же разстоян1и 

отъ столба поставл. Лукьяновымъ.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Полю
довскомъ л'Ьснич., отъ дер. Ораловой въ 
5У‘2 вер., на N отъ столба на м'Ьстности, 
занятой т'Ьмъ же Обществомъ, по свиде
тельству 30 сентября 1898 г. за № 10951. 
Развод, знакъ въ вершин'Ь р. Мубыля въ 
2 вер. отъ столба, постановленнаго Лукья

новымъ.

Б-Ьлая
глина.

Б у р ы й
жел4знякъ.

Тоже.

Тоже.

Т о ж

Тоже.

Тоже.

Тоже.

233 7 1ЮНЯ 

1899 г. 
Х2 9019.

Ему-же. Въ Полюдовскомъ л'Ьснич., отъ 
дер. Деминой въ 2 вер. по направлен1’ю къ 
5  отъ крестьянскихъ влад’Ьн^й дер. Деминой 
и въ одной вер. на отъ разв*Ьд. знакъ 

на м'Ьстности, разр-Ьшенной Лукьянову.

Красный
жел'Ьзнякъ.

Т о ж е .
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,01 к^ й-О̂! О2; с

Нрем)! пыдичи 
II Л?

то.п.иаго 
па ра:ш'1;д|су 

с-ипд'Ьтельстна.

234

235

23 1ЮЛЯ 
1899 г. 

№ 9545.

23 1ЮЛЯ 
1899 г. 

№ 9546.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'1)Стности 

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-Ь,ланъ отводъ  
или объявлена м'Ьстность 

свободной.

Крестьянк-Ь Владим1рской губ., Гороховец- 
каго у-Ьзда Невьрослободской волости Фек- 
л^ Карповой Тениной. Въ Вижаихинскомъ 
л^снич., отъ дер. Акчима въ 77г вер. Разв. 
знакъ отъ р. Рассольной въ 57о вер. и отъ 
р. Акчима въ 2 7 ‘2 вер. по дорожк"^, проле

гающей отъ р. Вишеры въ 4 верстахъ.

Ей-же. Въ Вижаихинскомъ л-Ьснич., отъ 
дер. Акчима въ 97-’ вер. Разв-^д. знакъ отъ 
р. Вишеры въ 4 вер. и отъ р. Рассольной 
въ 6 вер. и отъ р. Акчима приблизительно

въ 47'2 вер.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Тоже.

Тоже, Тоже.

236

237

238

239

23 1юля 
1899 г. 

№ 10882.

9 сентября  
1899 г.

№ 11511.

9 сентября  
1899 г.

№ 11598.

9 сентября  
1899 г.

№ 11510.

Крестьянину Владим1рской губ., Гороховец- 
каго у'Ьзда Нев’Ьрослободской волости Мак
симу Степанову Тенину. Въ Кутимскомъ 
л-^снич., отъ дер. Усть-Улсъ, на правомъ 
берегу р. Вишеры внизъ по течен1ю при
близительно до устья р. Сосновки 2 7 '2  вер. 
отъ устья р- к̂и по прямому направлен1Ю 
вверхъ по течен1ю л’квымъ уваломъ 1 вер. 
Разв-Ьд. знакъ отъ русла р. Сосновки въ 

правый увалъ въ 30 саж.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Полю- 
довскомъ л'Ьсн., отъ дер. Исаневой въ 9вер. 
при р. Байдач'Ь отъ впад. ея въ р. Низьву 
въ 3 вер. Разв-Ьд. знакъ на л-Ьвомъ берегу 
по течен1ю р. Байдачъ въ 450 саж. отъ 

русла ея, между р”̂ чками Кременками.

Ему-же. Въ Полюдовскомъ л^снич., отъ 
дер. Исаневой въ 4 вер., при р. Байдач-Ь 
отъ впад. ея въ р. Низьву приблизительно 
въ 8 вер. Разв. знакъ на л-Ьвомъ берегу по 
течен1ю р. Байдача, примерно въ 400 саж.

отъ русла ея.

Французскому гражданину Георг1ю Франце
вичу Реймонтъ. Въ Кутимскомъ л”Ьснич., 
отъ дер. Акчима приблизительно въ 25 вер. 
на правой по течен1ю сторон’Ь р. Вишеры 
въ конц-Ь вершины р. Талой, впад. съ л-Ьвой 
стороны въ р. Волимъ притокъ съ правой 
стороны р. Вишеры, въ Волимской степи. 
Разв'Ьд. знакъ въ 23 вер. отъ границы на- 
д^ловъ крестьянъ дер. Акчима въ уклон-к

къ р. Талой.

Тоже. Объявлена свободной 
10 1ЮНЯ 1902 г.

Тоже. Т о ж е.

Тоже. Т о ж е.

Жел'Ьзная
руда.

Т о ж е.
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Время выдачи 
н .N2  разр-Ьши- 

тельиаго 
на разв'Ьдку 

свнд1;тельства.

Кому принадлежитъ- заявка 
ископаемаго и въ какой м'Ьстности 

находится.

' Какого рода , Когда сдъланъ отводъ  
ископаемое , или объявлена м-Ьстность 

заявлено. свободной.

240  18 сентября  
1899 г.

КЬ 11983.

241 ' 18 сентября  
1899 г.

№ 11984.

242  18 сентября  
1899 г.

; № 11985.

243 18 сентября  
1899 г.

№ 11986.

244 18 сентября  
1899 г.

' № 11987.

245  I 18 сентября  
I 1899 г.
: № 11988.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Кутим- 
скомъ л^снич., отъ дер. Усть-Улсъ въ 48 вер. 
на правомъ берегу р. Малой Панихи, л”кваго 
притока р. Вишеры, отъ устья Панихи при
близительно въ 5 вер. Разв. знакъ около 
перес'Ьчен1Я двухъ таксаторскихъ просъкъ, 
идущихъ по направлен1ямъ съ N на 5  и съ

• О на V/.

Ему-же. Въ Кутимскомъ л'^снич., отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 63 вер. на л-^вомъ берегу  
р. Вишеры, отъ русла ея приблизительно 
въ 3 вер. на Развод, знакъ отъ Верхне- 
Чувальскаго рудника въ 1 вер. на таксатор- 
скомъ квар. прос'Ьк'^ идущемъ по направле- 

Н1Ю съ V/ на 0.

Ем у-ж е. Въ Кутимскомъ л”1)Снич., отъ дер. 
Усть-Улсъ приблизительно въ 50 вер. на 
л-^вонъ берегу р. Вишеры отъ русла ея въ 
3 вер. Разв-Ьд. знакъ между рр. Малой Па- 
нихой и Пропащей отъ русла ихъ прибли
зительно въ 2  вер. на перес'Ьчен1и двухъ  
таксаторскихъ прос'Ькъ, идущихъ по напра- 

влен1ю съ N на 5  и съ О на V/.

Волжско-Виш ерскому Обществу. Въ Кутим
скомъ л'Ьснич. отъ дер. Усть-Улсъ, въ 
44 вер. на правомъ берегу р. Вёлса, отъ  
русла его въ 2 вер. на и отъ устья его 
приблизительно въ 12 вер. Разв'^д. знакъ  
на V/ отъ отводовъ Юбрышкинскаго рудни
ка приблизительно въ 1 вер. на перес'Ьче- 
Н1И двухъ таксаторскихъ прос'Ькъ, разд'Ьляю- 
щихъ л'Ьсные квар., идущихъ по направле- 

Н1Ю съ N на 3  и съ О на

Ем у-ж е. Въ Кутимскомъ л'Ьснич., отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 46 вер. на л'^вомъ берегу  
р. Большой Юбрышки, впад. съ правой сто
роны въ р. Вёлсъ, отъ русла ея приблизи
тельно въ 5 вер. Разв-Ьд. знакъ на N отъ  
отводовъ Юбрышкинскаго рудника приблизи
тельно въ 1 вер. на прос'Ьч. двухъ квар. таксат. 
прос'Ькъ идущихъ по направлен1ю съ N на 5

и съ О на ДМ.

Волжско-Виш ерскому Обществу. Въ Кутим
скомъ л-кснич., отъ дер. Усть-Улсъ въ 42 в., 
на правомъ берегу р. Вёлса, отъ устья его 
въ 10 вер. и отъ русла его въ 10 саж., про- 
тивъ устья р. Шудьи. Разв'Ьд. знакъ на так- 
саторскомъ прос’кк'к, идущемъ по направле-

Т ож е. Тоже .

Т ож е. Тоже .

Тож е. Тоже .

Тож е. Тоже .

Т ож е. Тоже .

Тоже. Т о ж е .
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1

В^ с̂ми иыдами 
о и разр'Ьши- 

 ̂ тсльнаго 
^  ня ра.'Ш’Ьдку 

^ о  снид'Ьтельстна.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой мФ>стности

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд'Ьланъ отводъ  
или объявлена м-Ьстность 

свободной.

1
1

1

1

1

Н1Ю съ V/ на 0 ,  разд-Ьляющемъ л-^сные квар. 
и въ 1 вер. на отъ Юбрышкинскаго руд-

рудника.

1

!

246 18 сентября 
1899 г.

Ему-же. Въ Кутимскомъ л-Ьснич., отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 57 вер. на правомъ берегу

1

Тож е. Т о ж е .

248

249

250

251

№ 11989.

247 4 октября 
1899 г.

№ 12469.

11 октября 
1899 г.

№ 12731.

11 октября 
1399 г.

№ 12730.

12 октября 
1899 г.

№ 12835.

12 октября
1899 г.

№ 12799.

Малой Чувалки, впад. съ л-^вой стороны въ , 
р. Вишеру. Развод, знакъ отъ русла р. Чу- | 
валки въ 1 вер. и отъ устья ее въ 2 7 - 2  вер. : 
на О отъ Нижне-Чувальскаго южнаго руд
ника въ 3 вер., на перес-^ченш двухъ квар. 
таксатр. прос-^къ, идущихъ по направлен1ю 

съ V/ на О и съ О на N.

Дворянину Петру Анастас1евичу Филиппо- 
вичъ Въ Кутимскомъ л'Ьснич., отъ дер. Усть- 
Улсъ вверхъ по р. Вишер"^ до л'кваго ея при
тока р. Вёлсъ 35 вер. и вверхъ по р. Вёлсу 
въ 28 вер. Разв'Ьд. знакъ на л'^.вомъ берегу 
р. Вёлса противъ острова въ саж., отъ края 
скалы (берега) и отъ устья р. Почмогъ около

2 верстъ.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Кутим
скомъ л-Ьснич., отъ дер. Усть-Улсъ въ 50 в., 
на л’̂ вомъ берегу р. Шудьи, л-^ваго притока 
р. Вёлса, отъ усть Шудьи въ 8 вер. и отъ  
русла ея въ ^ 2  вер. Разв-Ьд. знакъ на средин'Ь 
таксаторского прос'^ка, идущаго съ О на 
разд-^ляющаго квар. №№ 40 и 53, въ 3 вер. 
отъ Южнаго Шудьинскаго жел'^знаго рудн.

Ему-же. Въ Кутимскомъ л-^снич., отъ Усть- ' 
Улсъ въ 50 вер., считая по рр. Вишер-Ь, Вёл
су и Шудь%, на правомъ берегу р. Малой I 
Шудьи, л^ваго притока Большой Шудьи, отъ | 
русла р. Малой Шудьи приблизительно въ ' 
1/2 вер. и отъ устья ея въ 5 вер. Развод. I 
знакъ на л-Ьсоустроительныхъ квар. отво- 
довъ Кутимскаго завода за №№ 52, 53, 66, '

67.

Ардатовскому купцу Михаилу Ивановичу  ̂
Лукьянову. Въ Колвинскомъ л%снич., отъ  
дер. Березовой въ 20 вер. по р. Березовой 
на л%в. увал% въ м-^стности подъ назв. „Мо- 
ховыхъ“. Разв-кд. знакъ отъ берега р. Бере
зовки въ 170 саж. и въ внизъ отъ ложка  

въ 100 саженяхъ.

Ардатовскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Верхъ-Печорскомъ л-кснич., ! 
по р. Унь% въ 4 вер. отъ дер. Бердышъ, по 
течен1ю на правомъ увал-к по р. Широкой.

Разв1ьд. знакъ отъ р. Уньи въ 300 саж.

Магнитный Объявлена свободной 7 
жел'кзнякъ. ноября 1901 года.

Жел'кзная
руда.

Объявлена свободной  
13 декабря 1904 года.

М'кдная
руда.

Тоже.

Ж елезная
руда.

Объявлена свободной 10 
1ЮНЯ 1902 г.

Тоже. Тоже .
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о

^ 0 1 о

Время иыдачп 
п ряяр'Ьшн- 

тельпиго 
на разв1;дку 

свид-ктельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м^>стности

находится.

Какого рода Когда сд1ьланъ отводъ  
ископаемое или объявлена м^ьстность 
заявлено. свободной.

252  12 октября 
1899 г.‘ 

№ 12800.

253  12 октября  
1899 г.

№ 12801.

254  12 октября 
1899 г.

№ 12802.

255 12 октября  
1899 г.

№ 12803.

256 12 октября 
I 1899 г.

№ 12804.

257 12 октября 
1899 г.

I № 12805.

258  ' 12 октября 
' 1899 г.
' № 12806.

259  12 октября 
1899 г.

' № 12807.

260 ' 12 октября , Ему-же. В ъ Верхъ-Печорскомъ л%сн., по р.
1899 г. ; Унь'Ь по т е ч е н 1Ю на л 4 в о м ъ  увал'Ь п о д ъ  

№ 12808. I „ п о р о г о м ъ “ , въ  40 вер. о т ъ  дер. Б ер ды ш ъ .
Разв'Ьд. зн. отъ самой р. Уньи въ 400 са-

ж е н я х ъ .

Ем у-ж е. Въ Верхъ-Печорскомъ льснич., по 
р. Колвъ по течен1ю около дер. Д1и, ниже 
по р. Колв-^ на правомъ увал'Ь у „Поясной  
слуды “. Разв-к>д. знакъ въ 400 саж. отъ

самой р. Колвы.

Ем у-ж е. Въ Верхъ-Печорскомъ л'^.снич., по 
р. Колв-Ь, на правомъ увалъ, повыше Часо- 
венокъ и ниже д. Сусай въ 3 вер. Разв-^д. 

знакъ въ полувест”̂  отъ р. Колвы.

Ем у-ж е. В ъ Верхъ-П ечорскомъ л'Ьснич., по 
р. Унь'Ь, по течен1ю ея на л'ьвой сторон"^, 
по Вишерскому логу и отъ дер. Бердышъ 
въ 4 вер. Разв-Ьд. знакъ въ полуверст'^ отъ

р. Уньи.

Ем у-ж е. Въ Верхъ-П ечорскомъ л-Ьснич., по 
течен 1ю р. Уньи, около 7 вер. отъ дер. Бер
дышъ, на правой сторон'^ у р. Потеряихи. 
Разв'кд. знакъ отъ самой р. Уньи въ 300 са-

женяхъ.

Михаилу Ивановичу Лукьянову. Въ Верхъ- 
Печорскомъ лоснич., по р. Унь"  ̂ по течен1Ю 
ея на Л'ьвой сторон'Ь повыше ключей, около 
25 вер. отъ дер. Бердышъ. Разв-^д. знакъ отъ  

самой р. Уньи и въ 250 саженяхъ.

Ем у-ж е. Въ Верхъ-П ечорскомъ л-Ьснич., 
по р. Унь'Ь по течен1Ю ея на правомъ увал"^ 
у р. Истока, въ 10 вер. отъ дер. Бердышъ. 
Разв'Ьд. знакъ въ полуверстФ> отъ самой

р. Уньи.

Ем у-ж е. Въ Верхъ-Печорскомъ л'Ьснич., по 
р. Унь'Ь по течен1ю ея на л'^.вомъ увал'Ь по
ниже р'Ьчки Мисюряй и отъ дер. Бердышъ | 
въ 20 вер. Разв-Ьд. знакъ въ полуверст'Ь отъ

самой р. Уньи.

Ему-же. Въ Верхъ-Печорскомъ л-Ьснич., по 
р. Унь'Ь по течен1ю ея на правой сторон'Ь 
повыше р. Гор'^лой, отъ дер. Бердышъ въ 
35 вер. въ 200  саж. отъ р. Уньи. Разв'Ьд. 

знакъ отъ р. Уньи въ одной верст'Ь.

Т ож е.

Тож е.

Тож е.

Тож е.

Т ож е.

Т ож е.

Тож е.

Т ож е.

Тоже.

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Т о ж е .
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о
с 5ксх

ос

1^ремл пыдачи 
II Ла раар'Ьши- 

тельнаго 
на разп'кдк'у 

с1 1ИД'1 лсльстпа.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода 
ископаемое 

заявлено.

Когда сд-Ьлакъ отводъ
или объявлена м-Ьстность

свободной.

262

1899 г. 
№ 12809.

12 октября 
1899 г.

№ 12810.

Печорскомъ л-Ьсн., по р. Унь-к по течен1ю 
на л ьвой сторон-^, въ 40 вер. отъ дер. Бер- 
дышъ пониже р-Ьчки Кисуньи. Разв-^д знакъ 

въ 400 саж. отъ р. Уньи.

Ему-же. Въ Верхъ-Печорскомъ л-Ьсн., по 
р. Унь-  ̂ по теченш ее на л-квомъ увал"  ̂ по
выше р-^чки Кусуньн около 2 вер. и отъ 
дер. Бердышъ около 50 вер. Разв-^д. знакъ 

отъ р. Уньи въ 150 саженяхъ.

261 12 октября ; Михаилу Ивановичу Лукьянову. Въ Верхъ- ' Тоже.

Тож е.

Тоже .

Тоже .

263 ‘ 12 октября 
1899 г.

№ 12811.

264 1 12 октября 
1899 г.

№ 12812.

265

266

20 октября 
1899 г.

№ 13090.

20 октября 
1899 г.

№ 13089.

\

Ему-же. Въ Верхъ-Печорскомъ л'ксн., по р. | Тоже. 
Унь'к) по течен1ю ея на правомъ увал% подъ 
назван1емъ „у Вишерской избы“ и около 
53 вер. отъ дер. Бердышъ. Развод, знакъ 

отъ р. Уньи въ 1 верст-Ь.

Тоже .

267 ; 20 октября 
1899 г.

№ 13358.

Каменный
уголь.

Магнитный
жел'кзнякъ.

Ему-же. Въ Верхъ-Печорскомъ л'ксн., по 
р. Колв'Ь по течен1ю на л'Ьвомъ увал-^ у 
„Плитнова“, въ 10 вер. выше дер. Парша- 
ковой. Разв-кд. знакъ около р-Ьчки и у са

мой Колвы въ одной верст%.

Крестьянину Владим1рской губ., Гороховец- 
каго у-^зда Нев-^рослободской волости Мак
симу Степановичу Тенину. Въ Кутимскомъ 
л-Ьсн., отъ Кутимскаго завода въ 10V2 вер., 
отъ постройки Навалихина приблизительно 
въ 1 вер.; вверхъ по Успенскому ключу до 
штрека 300 саж. Разв'Ьд, знакъ отъ штрека 
на 200 и отъ Успенскаго ключа согласно 
его течен1я въ правой увалъ 450 сажень, 

Разв'Ьдка разр. не на полной площади.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Кутим
скомъ л-Ьсн., отъ дер. Усть-Улсъ въ 29 вер. 
по р.р. Вишер-Ь и Верхней Золотих%, между 
разсохами р-^ки Верхней Золотихи, отъ  
устья ее приблизительно въ 5 вер. Разв-|>д. 
знакъ на углу квар. л'Ьсного отвода Кутим- 
скому заводу за №№ 240, 241, 262 и 263.

Крестьянину Гродненской губ., Сокольскаго Тоже. 
у4зда Черновской волости Александру Фло- 
р1оновичу Врублевскому. Въ Пермскомъ 
л'ксн., Соликамскаго у^зда, вверхъ по р.
Жупику, отъ дер. Пашковой, Верхъ-Яйвин- 
ской волости 40 верстъ. Развод, знакъ по 
направлен1ю прямолинейно съ N на 3  отъ  

праваго берега р. Жупика 580 сажень.

Тоже .

Тоже .

Жел^^зная
руда.

Объявлены свободными 
13 декабря 1904 года.

Свободны.
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о ^
Время выдачи  
II разр-Ьтти!-

Кому принадлежитъ заявка
1

Какого рода Когда сд-^ланъ отводъ
тельпаго ископаемаго и въ какой М'Ьстности ископаемое или объявлена мьстность

^  & ,01 О
гп

па разв-Ьдку 
СЕНД'Ьтельства находится. заявлено. свободной.

268 28 октября
1899 г.

№ 13359.

269 4 ноября
1899 г. 

№ 13640.

270 8 января
1900 г. 
№ 461.

271

272

273

8 января
1900 г. 
№ 462.

8 января
1900 г. 
№ 463.

15 января
1900 г. 
№ 688.

Чердынскому м-^щанину Александру Михай
лову Кузнецову. Въ Кутимскомъ л4сн., отъ  
Кутимскаго завода, черезъ горы въ 4 вер. 
по р. Малой Мыкь-1>, впад. съ л-^вой сто
роны въ р. Большую Мыкью, отъ устья р. 
Малой Мыкьи приблизительно въ 300 саж. 
Развъд. знакъ на правомъ берегу Малой 
Мыкьи въ 2 саж. отъ русла ея и въ квар.
№ 297 л-^сного отвода Кутимскому заводу.

Нижегородскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Колвинскомъ л'^сн. отъ дер. 
Трубанихи въ 5 вер. на правомъ увал'Ь р. | 
Березовой по р. Кременной приблизительно 
въ одной верст'Ь. Разв'Ьд. знакъ на л'Ьвой 
сторон'Ь р. Кременной приблизительно въ |

170 саж. отъ берега.

; Губернскому Секретарю Соломону Михаи- 
, ловичу Робуш ъ. Въ Вишерско-Колвинской 
I дач"  ̂ Чердынскаго уЬзда Вижаихинскаго 

л'Ьсн., отъ селен1я Верхъ-Язьвы въ 4 или 
5 вер. Разв-^д. знакъ у межи крестьянскихъ 
влад^н1й недалеко отъ старой выработки 
руды. Разв-^дка разр'Ьшается лишь до пред'Ь- , 

ловъ влад'Ьн1й крестьянъ.

Губернскому Секретарю Михаилу Соломоно
вичу Робуш ъ. Въ Вишерско-Колвинской 
дач^ Вижаихинскаго л' .̂сн., отъ селен1я 
Верхъ-Язьвы въ 4 —5 вер. за р-Ькою Пул- 
томъ, въ увал-Ь. Разв'Ьд. знакъ на границ-!, 
съ крестьянскимъ влад'Ьн1емъ отъ поворот- 
наго столба 300 саж. и отъ столба, озна- 
ченнаго въ свид-Ьтельств-Ь отъ 8 Января
1900 г. за № 461, въ 1 вер. приблизительно. 
Разр-Ьшается лишь до крестьянскихъ вла-

Д'^Н1Й.

Ему-же. Въ той-же местности. Разв-Ьд. 
знакъ отъ столбовъ означенныхъ въ свид-Ь- 
тельствахъ за №№ 461 и 462 въ одной 
верст-Ь. Разв-^дка разр-^шается лишь до пре- 

д-кловъ влад1зн1й крестьянъ.

Французскому Гражданину Георг1ю Фран
цевичу Реймонъ. Въ Вишерско-Колвинской 
дач'Ь Кутимскаго л'ксн., въ л-^сномъ отвод-Ь 
Вёлсовскому заводу на правомъ берегу р. 
Вёлсъ. Разв-Ьд. знакъ приблизительно въ 
300 саж. отъ русла р. Вёлсъ на прос'Ьк'Ь 
между квар. 227 и 228. Разв-Ьдка разр'Ь- 
шается лишь внФ> площади, разр'^шенной 
подъ разв'Ьдку по свид-Ьтельству Управле- 

Н1я отъ 22 Февраля 1899 г. за № 2468.

Тож е. Объявлены свободными
10 1ЮНЯ 1902 года.

Тож е. Объявлены свободными 
7 октября 1902 года.

Тоже. Тоже.

Тоже. Тоже.

Тоже. Тоже.

Б^лая
глина.

Свободны.
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Время лыдачи 
1 1  ЛЬ раар-Ьши- ' 

тельпаго 
ин разв'Ьдку 

спид'Ьте.п.ства.

Кому принадлежитъ заявка •
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода 
ископаемое  

заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена м'Ьстность

свободной.

274 20 января
1900 г.

I № 1088.

275 ! 20 января
1900 г. 

№ 1087.

276

277

278

279

20 января
1900 г. 
№ 854.

30 марта
1900 г. 

№ 3862.

30 марта 
1900 г. 

№ 3859.

30 марта 
1900 г. 

№ 3850.

Чердынскому м-Ьщанину Александру Михай
лову Кузнецову. Въ Вишерско-Колвинской 
дач^, Кутимскаго л”Ьсн. отъ дер. Усть-Улсъ 
въ 17 вер. по р. Большой Ва'Ь, впад. съ  
правой стороны въ р. Вишеру, отъ устья 
р. Ваи въ 6 вер. на правой сторон-к. Разв-Ьд. 

знакъ въ 20 саж. отъ р. Ваи на гор-^.

Чердынскому м-^щанину Александру Михай
лову Кузнецову. Въ Вишерско-Колвинской 
дач-к, Кутимскаго л'^сн. отъ дер. Усть-Улсъ 
въ 25 вер. по р. Большой Ва-^ и 18 вер. 
отъ ея устья. Разв'Ьд. знакъ въ одной са

жени отъ квар. ЛИН1И 28-го квартала.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Ви
шерско-Колвинской дач-^, Вижаихинскаго 
л-Ьсн. отъ границъ влад-^н^я крестьянъ Ма- 
каровскаго общества Верхъ-Язьвинской во
лости на востокъ въ 5-ти саженяхъ. Разв-^д. 
знакъ въ л-^су въ одной сажени отъ оврага 
и на полсажени на югъ отъ стараго шурфа, 
въ 200 саж. отъ дома крестьянина Митра- 
кова на с'^веро-востокъ. Разв-^дка разр-^- 

шается лишь до влад'Ьн1я крестьянъ.

Ученому Управителю Александру Михаило
вичу Герасимову. Въ Вишерско-Колвинской 
дач%, Кутимскаго л-|,сн., отъ дер. Усть-Улсъ 
въ 62  вер. въ л’Ьсномъ отвод-^ Вёлсовскому 
заводу. Разв-^д. знакъ на визирномъ про- 
с'Ьк' ,̂ отъ праваго берега р. Вёлса и отъ  
л-^сос-Ьчнаго столба въ одной верст-Ь. Знакъ  

выр-^занъ на растущемъ 'дерев-Ь.

Отставному Корнету Николаю Васильеву 
Эдуардову. Въ Вишерско-Колвинской дач-Ь, 
Кутимскаго л-Ьсн., отъ дер. Усть-Улсъ въ
59 вер. въ л'Ьсномъ отвод’Ь Вёлсовскому за
воду. Разв. знакъ на прос-Ьк-Ь, разд-Ьляющей 
кварталы 179 и 197, отъ л-Ьваго берега р. 
Вёлса въ 3 вер. Знакъ выр'^занъ на расту

щемъ дерев^.

Губернскому Секретарю Виктору Ивановичу 
Горнъ. Въ Вишерско-Колвинской дач-^ Ку
тимскаго л-Ьсн., отъ дер. Усть-Улсъ въ
60 вер. въ л%сномъ отвод"!) Вёлсовскому за
воду. Разв. знакъ на просЬк'к, разд'Ьляющей 
кварталы 161 и 178 отъ л-кваго берега р. 
Вёлсъ и квартальнаго столба съ т-кми же  
номерами въ 300 саж. Разведка разр-Ьшается 
не на полной площади, а лишь до границъ

Почмогскаго рудника.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже .

Т ож е. Тоже .

Тож е. Объявлены свободными  
7 октября 1902 года.

Магнезитъ. Тоже .

Тож е. Тоже .

Тож е. Тоже .
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,01 Сч
. ^ 1  о

280

281

282

283

284

]>ремя выдачи ' 
II М* разр'кшн- 

тельиаго 
на раяв'Ьдь-у 

свнд1;тельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой местности 

находится.

Какого рода | Когда сд-^ланъ отводъ

30 марта 
1900 г. 

№ 3861.

30 марта 
1900 г. 

№ 4858.

26 апрьля 
1900 г. 

№ 4915.

9 1 ЮН Я  

1900 г. 
№ 7145.

I 9 1 ЮН Я  

1 1900 г. 
№ 7146.

ископаемое
заявлено.

или объявлена мъстность 
свободной.

Потомственному дворянину Нестору Евге- 
Н1евичу Пономареву. Въ Вишерско-Колвин- 
ской дач'Ь, Кутимскаго л-^сн. отъ дер. Усть- 
Улсъ въ 58 вер. въ л-|>сномъ отвод'Ь Вёл- 
совскому заводу. Разв. знакъ на прос^.кь, 
разд-^ляющей кварталы 178 и 196 отъ лъ- 
ваго берега р. Усть-Улсъ въ одной верст1ь 
и въ одной же верст'1. отъ столба съ зна- 
комъ 1898 г. Ю. Ф. П. Разв-^дка разр-1>- 
шается не на полной площади, а лишь до 

границъ разр'Ьшенной ран'Ье разв'Ьдки.

Дворянину Николаю Михайлову Боркову. 
Въ Вишерско-Колвинской дач-Ь, Кутимскаго 
л-Ьсн., отъ дер. Усть-Улсъ въ 62 вер., въ 
л ъсномъ отвод-Ь Вёлсовскому заводу. Развъд. 
знакъ на прос'^К'Ь, разд-Ьляющей кварталы 
162 и 179 въ разстоян1И отъ л-^ваго берега 
р. Вёлсъ въ 3 вер., отъ квартальнаго-же 

столба въ одной верст”̂ .

Чердынскому 1-й гильд1и купцу 
Николаевичу Алину. Въ Вишерско- 
ской дач*к, Кутимскаго л'Ьсн., отъ вл  ̂
ясачныхъ вогулъ дер. Усть-Улсъ въ 35 е̂Р*. 
отъ устья р. Вёлса въ 23 вер. Развод, 
знакъ ниже устья р. Чуролъ, впадающей съ 

л”̂ вой стороны въ р. Вёлсъ въ 1 вер.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Ви- 
шерско-Колвинской дачЬ  Кутимскаго л'Ьсн., 
въ л'Ьсномъ отвод'Ь Вёлсовскому заводу, отъ 
устья р. Вёлсъ л'Ьваго притока р. 
вверхъ по течен1Ю въ 16 верстахъ.^ Разв'ЬД.
знакъ на л'^вомъ берегу р.
600 саж. отъ квар. прос-Ьки 233 и 253 квар. 
и 600 саж. отъ квар. прос-Ьки 253 и 
квар. Разв-Ьдка разр-Ьшена не на полной

площади.

Волжско-Вишерскому Обществу. Вишерско- 
Колвинской дачЬ, Кутимскаго л^сн., въ лес-  
номъ отвод"^ Вёлсовскому заводу, отъ усть , 
р. Вёлса въ 18 вер. вверхъ по течение на ; 
л'Ьвомъ берегу. Разв-Ьд. знакъ въ одной 
верст-Ь отъ прос'Ьки, идущей съ 
западъ, разд'Ьляющей кварталы 234 и ^
и въ одной верст-Ь отъ прос'Ьки съ сьвера 
на югъ, разд'Ьляющ. квар. 254 и 255 въ  ̂
разстоянти одной версты отъ разв'Ьд. пло  ̂
щадей. Разведка разрешается не на полной 1 
площади, а лишь до границъ разрешенныхъ 

ран1ье разв'^докъ.

Тоже. Тоже.

Магнезитъ. Тоже.

М-̂ дная
руда.

Объявлены свободными 
16 мая 1903 г.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Объявлены свободными 
23 сентября 1905 года.

Тоже. Т о ж е .
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о  ^

•м. ^.0 | о^ с

285

286

287

288

Врем И ныла 411 
и Л" рапр1’.ш 1 1 - 

тел ыиич) 
на рази'Ьдку 

спид’1:те;1ьстна.

289

290

291

292

9 1ЮНЯ 
1900 г. 
№ 7147.

13 1ЮНЯ 
1900 г. 

№ 7301.

13 шня  
1900 г. 

№ 7302.

К ом у  п р и н а д л е ж и т ъ  заявка Какого рода

ископаемаго и въ какой м'Ьстности 
находится.

ископаемое 
заявлено.

Когда сдъланъ отводъ  
или объявлена мьстность  

свободной.

13 1ЮНЯ 

1900 г. 
№ 7303.

13 1 ЮНЯ 

1900 г. 
Ч̂̂ 7304.

13 1ЮНЯ 

1900 г. 
№ 7305.

26 1юня 
1900 г. 

№ 7730.

26 1 ЮН Я  

1900 г. 
№ 7731.

Волжско-Вишерскому Обществу. Вишерско-  ̂ М'Ьдная. 
Колвинской дачФ), Кутимскаго л'Ьсн., въ руда, 
л-^сн. отвод-Ь Вёлсовскому заводу, отъ дер.
Усть-Улсъ въ 65 вер. вверхъ по течен1ю р.
Вишеры, на л'Ьвомъ ея берегу. Развод, 
знакъ на прос'Ьк'Ь, идущей съ с'Ьвера на 
югъ, разд-Ьляющей квар. №№ 48 и 49 въ 
600 саж. отъ прос'^къ съ востока на за- 

падъ разд. квар. 48 и 55.

Тоже .

Каменный
уголь.

Тож е.

Екатеринбургскому купцу Семену Серафи
мовичу Бильдштейнъ. Вишерско-Колвинской 
дач”̂  Колвинскаго л-^сничества отъ с. Ки- 
кусъ въ 10 вер. на правомъ берегу у устья 
р. Вишерки, впад. въ р. Колву. Разв-^д. 
знакъ неподалеку отъ границы влад’Ьн1й 
крестьянъ Ныробской волости. Разведка  
разрФ>шается не на полной площади, а 

лишь до крестьянскихъ влад%н1й.

Екатеринбургскому купцу Семену Серафи
мовичу Бильдштейнъ. Въ Вишеро-Колвин- 
ской дач-Ь Колвинскаго л%сн., отъ дер. Бул- ' 
дырья въ 4 верстахъ. Развод, знакъ на пра
вомъ увал-к по р. Березовой, впад. въ р.

Колву, выше крутой горы.

Ему-же. Въ той-же м-|,стности. Развод. : Тож е, 
знакъ на правомъ увал-Ь р. Березовой подъ | 

назван1емъ „Егорово жилье“.

Ему-же. Въ той-же м'Ьстности, въ одной ■ Тоже, 
верст"  ̂ отъ дер. Трубаниха, вверхъ по те- ' 
чен1ю р. Березовой. Разведка разр’Ьшается 
лишь до границы крестьянскихъ влад'Ьн1й.

Ему-же. Въ той-же местности, отъ дер. | Тоже.
' Трубанихи въ 9 вер. вверхъ по течен1ю р. ; 

Березовой. Разв'Ьд. знакъ на л^вомъ увал% ;
устья р. Большого Валая. '

Объявлены свободными 
16 мая 1903 года.

Ж елезная
руда.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Ви- 
шеро-Колвинской дач- ,̂ Кутимскаго л1ьсн. 
отъ над'Ьловъ крестьянъ дер. Акчима въ 
12 вер., въ Кутимскомъ л-^сн. отвод-Ь. 
Разв-^д. знакъ на лин1и, перес'^кающей гра

ницы кварталовъ №№ 218, 219, 240, 241.

I

Ему-же. Въ той-же м-Ьстности, отъ над”̂ - ' Тоже, 
ловъ крестьянъ дер. Акчима въ 12 вер. въ | 
Кутимскомъ отвод'Ь. Разв-^д. знакъ на сре- 
дин-Ь ЛИН1И, разд’̂ .ляющей кварталы №№ 198

и 219.

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Т ‘ о ж  е.

Тоже.
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Время выдачи 
о  II разр-Ьшн- 
^ ^  тельнаго 

^  на разв’Ьлку
^  о  свнд'Ьтельства.

293

294

295

296

297

2̂ 8

29?

ЮО

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'1>стности 

находится.

4 1ЮЛЯ 

1900 г. 
№ 8029.

4 1ЮЛЯ 

1900 г. 
№ 8030.

26 1ЮЛЯ 

1900 г. 
№ 9068.

24 1ЮЛЯ 
КОО г. 
Ч̂̂ 8995.

24 1ЮЛЯ 
1900 г. 

№ 8996.

24 1ЮЛЯ 
1900 г. 

№ 8997.

24 1ЕСЛЛ 
1900 г. 

№ 8998.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд^)Ланъ отводъ 
или объявлена м1ьстность 

свободной.

26 1ЮЛЯ 
1900 г. 
Ко 9066.

Ему-же. Въ той-же м-^стности на правомъ 
берегу р. Вишеры отъ дер. Усть-Улсъ въ 
3 вер., отъ квар. № 120 на югъ прим-|.рно 
въ 200 саженяхъ. Разв-^д. знакъ отъ р. По- 
ляковки на югъ въ одной верст-Ь въ сколкъ 

чернаго небольшого л”̂ са.

Ему-же. Въ той-же местности, на правомъ 
по течен1ю берегу р. Вишеры, по дорог-Ь 
изъ дер. Усть-Улсъ въ Акчимъ, отъ первой 
дер. въ 2 7 -2  вер. отъ дороги направо при- 
м”Ьрно въ 180 саж. Разв'^д. знакъ около дер. 
Усть-Улсъ отъ русла р. Сосновки въ пра
вомъ увал-Ь въ 30 саж. Разв-Ьдка разрь- 
шается лишь до разведочной площади 

крестьянина Тенина.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Парм- 
ской казенной дач^,, Пармского л^сн., въ 
м'Ьстности, называющейся „Мальдинское 
поле“ на л'Ьвомъ берегу р. Вильвы (при- 
токъ р. Язьвы). Разв'1.д. знакъ отъ дер. 
Ескиной на С'Ьверо-востокъ въ 6 вер. въ 

осиновомъ л'^су.

Екатеринбургскому купцу Семену Серафи
мовичу Бильдштейнъ. Въ Вишерско-Колвин- 
ской дач-!. Верхъ-Печорскаго л-^сн., около 
горы Тими по р. Колв'  ̂ на правомъ увал-  ̂
въ 6 вер. ниже дер. Черепановой. Разв-Ьд. 

знакъ на означенной выше гор-Ь Тими.

Ему-же. Въ той же м'Ьстности на правомъ I 
увал'Ь р. Колвы вверхъ по течен1ю въ 6 вер. 
отъ дер. Тиминской. Разв'Ьд. знакъ противъ 

Шабурова переката.

Ему-же. Въ той же м'Ьстности около горы 
„Марина“, на правомъ увалФ. р. Колвы 
въ 2 вер. ниже дер. Черепановой. Разв'Ьд. 
знакъ на означенной выше гор’Ь „Марина“.

Ему-же. Въ той же м'Ьстности, около горы 
„Чалма“ на правомъ увал'  ̂ р. Колвы отъ 
дер. Черепановой вверхъ по течен1ю въ од
ной верст"!.. Разв-Ьд. знакъ на выше озна

ченной гор-Ь „Чалма“.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Парм- 
ской дач-Ь Пармского л'Ьсн. по р. Ульвичу 
(притокъ р. Яйвы) въ 15 вер. отъ дер. Та
лой 200 саж, отъ праваго берега р. Уль- 
зичъ. Развод, знакъ на гор-  ̂ назван1я Кол-

чеданская.

Тоже. Тоже.

Тоже. Тоже.

Тоже. Тоже.

Каменный
уголь.

Тоже.

Тоже. Тоже.

Тоже. Тоже.

Тоже. Тоже.

С%рный
колчеданъ.

Объявлены св ободн ы м и
23 сентября 1903 г.
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ОСКРч
Ос

Время нылами 
и Л<! разр’1;ши- 

телышго 
на раяп'Ьдку 

свид'Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'Ьстности 

находится.

Какого рода ' Когда сдьланъ отводъ 
ископаемое | или объявлена м-Ьстность 
заявлено. свободной.

301

302

303

304

305

306

307

26 1ЮЛЯ 
1900 г. 

№ 9067.

31 1ЮЛЯ 
1900 г. 

№ 9272.

31 1ЮЛЯ 
1900 г. 

№ 9273.

7 сентября 
1900 г.

№ 11828.

7 сентября 
1900 г.

№ 10829.

7 сентября 
1900 г.

№ 10830.

7 сентября 
1900 г.

№ 10831.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Парм- 
ской дач-Ь Пармского л-Ьсн., по р. Ульвичу, 
въ 2  вер. выше столба 29 1юня 1900 г. и 
въ 17 вер. отъ дер. Талой. Разв-Ьд. знакъ 

въ 250 саж. отъ берега р. Ульвича.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Ви- 
шерско-Колвинской дач"  ̂ Вижаихинскаго 
л'Ьсн., по течен1Ю р. Вишеры, на л’Ьвомъ бе
регу въ квар. 55 Вижаихинскаго л'Ьсного 
отвода на лин1и, разд-^ляющей этотъ квар- 
талъ отъ квар. № 71 по средин^ ея, т. е. 
по одной верст-Ь въ ту и другую стороны 
и отъ селен1я Щугора приблизительно въ 
87*2  вер. Разв-Ьд. знакъ въ березовомъ л%су, 
отъ берега р. Вишеры въ 8  вер., отъ л'к- 
ваго берега р. Большой Щ угоръ отъ устья 

ея въ 7 7 2  вер, приблизительно.

Ему-же. Въ той ж е м'Ьстности, на пере- 
кресткахъ лин1й разд. квар. за №№ 37, 38, 
54, 55 отъ дер. Велгуръ въ 6  вер. прибли
зительно. Развод, знакъ въ 6 \^ 2  вер. отъ р.

Вишеры.

Крестьянину Вятской губ. Уржумскаго 
у'Ьзда, Буйской волости Александру Але
ксандровичу Анцыгину. Въ Вишерско-Кол- 
винской дач-Ь Кутимскаго л-Ьсн., отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 10 вер. по р. Большой 
впад. съ правой стороны въ р. Вишеру, отъ 
устья р. Ваи въ 1 вер. Разв-кд. знакъ на 
Л'Ьвомъ берегу р. Ваи въ 3 саж. отъ ея

русла.

Ему-же. Въ той м'Ьстности, отъ дер. Усть- 
Улсъ въ И  вер. по р. Большой Ва% и отъ 
устья ея въ 3 вер. Разв-^д. знакъ на л-Ь- 

вомъ берегу р. Ваи въ 3 саженяхъ.

Ему-же и въ той же местности, отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 12 вер. по р. Большой 
и отъ устья ея въ 7 вер. Разв-Ьд. знакъ въ 
трехъ саж. отъ русла р. Ваи, на правомъ

берегу.

Ему-же и въ той ж е местности, отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 13 вер. по р. Большой Ва% 
отъ устья этой р'Ьки въ 9 верстахъ. Развод, 
знакъ въ трехъ саженяхъ отъ русла р. Ваи 

на правомъ ея берегу.

Тоже. Тоже.

Жел-^зная
руда.

Объявлены свободными 
16 мая 1903 года.

Тож е. Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже. Тоже.

4*



52

§ I
« 01 Сч
«О' О^ а

Время выдачи 
II Лё разр-Ьшн- 

тельнаго 
на разведку 

свнд-Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'1>стности

находится.

Какого рода Когда сдъланъ отводъ
ископаемое или объявлена местность

заявлено. свободной.

308 7 сентября 
1900 г.

'̂2 10832.

311

309 7 сентября 
, 1900 г.

№ 10833.

313

Крестьянину Вятской губ. Уржумскаго 
уъзда Буйской волости Александру Але
ксандровичу Анцыгину. Въ Вишерско-Кол- 
винской дач-Ь Кутимскаго л-^сн., отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 1 3 7 2  вер. по р. Большой Ва*  ̂
и отъ устья ея въ 11 верстахъ. Развсд. 
знакъ въ трехъ саж. отъ русла р. Ваи на 

правомъ берегу.

Ему-же и въ той же м'Ьстности отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 14 вер., по р. Большой Ва-  ̂
отъ устья ея въ 13 верстахъ. Разв-Ьд. знакъ 
въ трехъ саженяхъ отъ русла р. Ваи, на

правомъ берегу.

310 7 сентября , Ему-же и въ той же м-кстности, отъ дер.
1900 г. I Усть-Улсъ въ 14\/2 вер., по р; Большой Ва.Ь 

№ 10834. I отъ устья ея въ 15 вер. Развод, знакъ въ
трехъ саж. отъ русла р. Ваи.

18 сентябре 
1900 г.

№ 11091.

312 18 сентября 
1900 г.

Хо 11092.

18 сентября 
1900 г.

№ 11093.

314 25 октября 
! 1900 г.

№ 12641.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Ви- 
шерско-Колвинской дач”̂  Вижаихинскаго 
л'^сн., отъ дер. Морчанъ въ 16 вер., въ Ви- 
жаихинскомъ л^сномъ отвод”̂  въ юго-во- 
сточномъ углу 93-го квар. Развод, знакъ въ 
100 саж. отъ южной и въ 100 саж. отъ за

падной границъ квар. № 93.

Чердынскому 2-й гильд1и купцу Васил1Ю Ни
колаевичу Алину. Въ Вишерско-Колвинской 
дач-1,, Кутимскаго л-Ьсн., отъ селен1я Усть- 
Улсъ въ 50 вер. въ квар. 32 Вёлсовскаго 
Л-1.СН0Г0 отвода. Разв-^д. знакъ подъ Корык- 
сарскимъ камнемъ съ верхней стороны отъ 

р. Вишеры въ 3 7 ‘2 вер. на востокъ.

Ему-же. Пъ той же м-Ьстности, отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 50 вер. въ квар. 36 Велсов- 
скаго отвода. Разв'Ьд. знакъ подъ Корык- 
сарскимъ камнемъ съ верхней стороны отъ  

р. Вишеры къ востоку въ 37^ верстахъ.

Чердынскому м-Ьщанину Александру Ва
сильевичу Гилеву. Въ Пармской казенной 
дач-Ь Пармского Л'^сн., отъ дер. Ескиной въ 
5 вер., въ Мальгиновской гари Верхъ-Бо- 
ровскомъ урочищ-Ь. Разв-Ьд. знакъ въ 70 с. 
отъ южной границы Мальгинской № 523 —473  
оброчной статьи, въ 2 вер. отъ надела 
крестьянъ с. Осокина и въ 1 7 -2  вер. на 
юго-западъ отъ заявочнаго столба Волжско- 
Вишерскому Обществу. Разведка разр"^- 

шается не на полной площади.

Тоже.

Тоже.

Тоже .

Тоже .

Тоже. Тоже .

Тоже. Тоже .

Тоже. Тоже .

Тож е. То же .

Тоже. Свободны.
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о  ^
Время пыдачи 
II ль рапр'Ьши-

Кому принадлежитъ заявка Какого рода Когда сд-^ланъ отводъ
1 телыкио ископаемаго и въ какой м'1)Стности ископаемое или объявлена м-Ьстность

о^  С
на разп'Ьдк'у 

схшд'Ьтельства.
1

находится.
1

заявлено. свободной.

315

11

25 октября 
1900 г.

Чердынскому м-^щанину Александру В а
сильевичу Гилеву. Въ Пармской дач-Ь, Парм-

Т ож е. Т о ж е .

№ 12642,

316

317

319

320

25 октября 
1900 г.

№ 12643.

15 ноября 
1900 г. 

№ 13442.

318 15 ноября 
1900 г. 

№ 13443.

ского л-^сн., отъ дер. Ескиной въ 7 вер., въ 
Мальгинской гари Верхъ-Боровскомъ уро-  
чищ%. Разв-Ьд. знакъ въ 300 саж. отъ юго- 
восточной границы Мальгинской № 5 2 3 — 473  
оброчной статьи, въ 3 вер. отъ границы 
влад-Ьн1я крестьянъ с. Осокина. Разв-Ьдка 

разр'^шается не на полной площади.

Ему-же. Въ той ж е  м'^стности, отъ дер. 
Ескиной въ 9 вер. въ вершинахъ р-^чки 
Масленки. Развод, знакъ въ вер. отъ
над-^ла крестьянъ дер. Ряженкиной и въ 
1 7  ̂ вер. на сЬверо-востокъ отъ заявочнаго  
столба Волжско-Виш ерскому Обществу. 
Разв’Ьдка разр-^шается не на полной пло

щади.

Коллежскому Секретарю Михаилу С оломо
новичу Р обуш ъ . Въ Вишерско-Колвинской  
дач-Ь, Кутимскаго л-^сн., по р. Вишер"^, выще 
Воскресенскаго рудника въ 26 вер. и 4-хъ  
вер. выше устья р. Мутихи. Развод, знакъ 1 

въ середин-Ь квар. № 4 л-Ьсного отвода Вёл- 1 

совскому заводу, Волжско - Вишерскаго '
Общества.

Коллежскому Секретарю Михаилу С оломо
новичу Р обущ ъ . Въ Вишерско-Колвинской  
дач-^ Кутимскаго л'Ьсн., отъ дер. Усть-Улсъ  
въ 70 вер. вверхъ по р. Вишер-Ь отъ Воскре
сенскаго рудника въ 12 вер. отъ устья р. 
Мутихи на востокъ въ 7 вер. Разв-^д. знакъ  
по восточному склону Тулымскаго камня.

Ем у-ж е. В ъ той ж е  м'Ьстности въ л'Ьсномъ ; 
отвод-Ь Вёлсовскому заводу В олж ско-В и- | 
шерскаго Общества отъ Воскресенскаго ! 
рудника въ 26 вер. и выше устья р. Му
тихи въ 6 вер. Разв-^д. знакъ въ середин'Ь ;

квар. подъ № 16. |
I

Ем у-ж е и въ той ж е  м'Ьстности, въ л'Ьсномъ ' 
отвод'Ь Вёлсовскому заводу, отъ устья р. 
В ёлсъ въ 20 верстахъ. Разв-^д. знакъ на , 
л-^вомъ берегу р. Вёлсъ ниже устья р. Чу- 
рола въ 1 вер. по квар. лин1и къ югу отъ | 
р. Велсъ въ 3 вер. между квар. подъ № 2 7 0  !

и 271. I
I

321 I 13 сентября ' Коллежскому Секретарю Михаилу Соломоно-
' 1900 г. , вичу Р обуш ъ . Въ Вишерско-Колвинской дач'^

№ 13446. : Кутимскаго л-ксн. въ л^сномъ отвод'^ Вёл-

15 ноября 
1900 г. 

№ 13444.

15 ноября 
1900 г. 

№ 13445.

Т ож е. Тоже .

Т ож е. Тоже .

Т ож е. Тоже .

Т ож е. Тоже .

М-^дная
руда.

Тоже .

Т ож е. Тоже .
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Время выдачи 
о  >% н .V разр-Ьшн- 

тельнаго 
на разв-Ьдк'у 

2  свидетельства.

с §
,0 1  К ^ О-

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'Ьстности 

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд^.ланъ отводъ  
или объявлена м*Ьстность 

свободной.

322

323

15 ноября 
1900 г* 

№ 13447.

15 ноября 
1900 г. 

№ 13448.

3 2 4  18 ноября
1900 г.

, № 13746.

325 18 ноября
1900 г. 

№ 13747.

326 ! 23 ноября
1900 г. 

№ 13872.

327 1 декабря 
1900 г. 

№ 14193.

совскому заводу по р. Вёлсъ въ 10 вер. 
! ниже устья р. Почмога. Разв-^д. знакъ по 

квар. ЛИН1И въ 1 вер. отъ р. Вёлсъ, между 
квар. подъ №№ 234 и 235.

Ему-же и въ той же м-^стности, отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 70 вер. въ Верхъ-Вишерскомъ 
урочищо. Развьд. знакъ отъ устья р. Ли- 
ственки, притокъ Мойвы, на юго-западъ въ

1 верст”!..

Ему-же и въ той же м'Ьстности, отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 70 вер. вверхъ по р. Вишеро  
въ Верхъ-Вишерскомъ урочищ^, отъ Воз- 
несенскаго пр1иска въ 3\'2 вер. Разв-Ьд. 
знакъ противъ устья р. Лиственки на пра- 

вомъ берегу р. Малки въ 600 саженяхъ.

А сбестъ  
и хромистая 

руда.

То же .

Тож е. То же .

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Ви- 
шерско-Колвинской дачь Вижаихинскаго 
лФ)Сн. отъ дер. Ничковой въ 7 вер. по до- 
рог-Ь отъ Вижаихи въ Колчимъ, на л-Ьвомъ 
берегу р. Сторожихи. Разв-Ьд. знакъ въ 

400 саженяхъ отъ р^чки Сторожихи.

Чердынскому м'Ьщанину Александру Ва
сильевичу Гилеву. Въ Вишерской № 337 
дач”̂  Мошевского л-Ьсн., отъ дер. Ескиной 
въ 2 ^ /2  вер. въ Тарховскомъ бору. Разв1ьд. 
знакъ въ 400 саж. отъ границы влад'Ьн1й 
крестьянъ дер. Аристовой, рядомъ съ у'Ьзд- 
ной границей въ мелкомъ см%шанномъ л'Ьсу. 
Разв'Ьдка разр-Ьшается не на полной пло

щади.

Крестьянину Владим!рской губ., Гороховец- 
скаго у'Ьзда, Нев-крослободской волости 
Максиму Степановичу Тенину. Въ Вишерско- 
Колвинской дач”Ь Колвинскаго л%сн,, отъ  
дер. Малаго Кикуса въ 3 вер., на л'Ь.вой 
сторон-Ь р. Колвы, въ 23 саж. отъ границы 
крестьянской Кикусской дачи. Разв-Ьд. знакъ 
въ 5 вер. отъ р. Колвы. Разв'Ьдка разр'Ь- 

шается не на полной площади.

Волжско-Вищерскому Обществу. Въ Ви- ; 
шерско-Колвинской дач'Ь Полюдовскаго 
л^сн., отъ дер. Бушмены въ 2 вер. на пра- | 
вой сторон^ р. Вишеры по р'ЬчкФ. Ласкиной 
(Листовк'Ь). Развод, знакъ въ 50 саж. отъ  
р'Ьчки Ласкиной на правомъ берегу этой

р-Ьчки.

Бурый
жел'Ь.знякъ.

Объявлены свободными  
1 февраля 1907 г.

Жел-^зная
руда.

Свободны.

Тож е.

Т ож е.

То же .

То же .
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. 1
о  ^

Время иыдачи 
1 1  Л’1* рапр'Ьши-

Кому принадлежитъ заявка Какого рода Когда сд-Ьланъ отводъ
с  ^ тольнаго ископаемаго и въ какой местности ископаемое или объявлена м-Ьстность

,01 К
^  о  
^  с

пя разв'Ьдку 
спид'Ьтельстпа. находится. заявлено. свободной.

328

329

30 декабря 
1900 г.

№ 15037.

330

331

332

333

334

4 января 
1901 г. 
№ 81.

4 января 
1901 г. 
№ 82.

4 января 
1901 г. 
№ 83.

4 января 
1901 г. 
№ 84.

4 января 
1 901 г. 
№ 85.

4 января 
1901 г. 
№ 86.

Нижегородскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Колвинской дач-Ь Верхъ- 
Печорскаго л'1)Сн., отъ дер. Св%тлаго въ 
3 вер. по р. Унь-Ь по течен1ю на правомъ 
берегу (увал-Ь), около Еловаго острова. 
Разв”Ьд. знакъ въ 130 саженяхъ отъ р.

Уньи.

Н ижегородскому купцу Михаилу Иванову 
Лукьянову. Въ Вишерско-Колвинской дач”̂  ; 
Колвинскаго л'Ьсн., отъ дер. Трубанихи ; 
приблизительно въ 8 вер. по р. Березовой ; 
на л'квомъ увал"^ по течен1ю противъ р. 
Черепанихи. Р азв ’Ьд. знакъ въ 150 саж. отъ

р. Березовой.

Ему ж е  и въ той ж е м’̂ стности, отъ дер. 
Булдырьи въ 13 вер. по р. Березовой на 
л^вомъ увал’Ь по течен1ю, пониже Выдерь- 
ихъ острововъ. Разв-^д. знакъ въ 100 саж. 

отъ р. Березовой.

Нижегородскому купцу Михаилу Ивановичу 
Лукьянову. Въ Вишерско-Колвинской дач% 
Колвинскаго Л'Ьснич., отъ дер. Булдырьи въ 

вер. по р. Березовой, на правомъ увал'Ь* 
по течен 1ю у Амбарнаго камня. Разв-Ьд. 
знакъ въ 400 саженяхъ отъ р. Березовой

въ логу.

Ему ж е и въ той ж е местности, отъ дер.
улдырьи въ 18 вер. по р. Березовой, по 

течение на правомъ увал-Ь по р-^чк-Ь Сырой 
Дыроватих'Ь. Разв'кд. знакъ въ 200 вер. отъ  
р. Березовой и по р-Ьчк'Ь Дыроватих'Ь въ

1 верст-Ь.

Ему ж е  и въ той ж е м-Ьстности, отъ дер. 
Булдырьи въ 15 вер. по р. Березовой на 
л^вомъ увал-Ь у р-Ьчки Зинай. Развод, знакъ  

саж . отъ  р. Березовой и 55 саж. отъ  
р. Зинай.

Чердынскаго у-Ьзда, Покчин- 
скои волости с. Покчи, Матв'Ью Петрову  
Мельникову. Въ Вишерско-Колвинской д а ч (  
Бондюжскаго л^снич., отъ селен.я Ныроба  
въ вер., въ Вижаихинскомъ урочищ'Ь. на 
л^вои сторон^ Р1.ЧКИ Бубыла. Развод, знакъ  
отъ русла р’Ьчки Бубыла около трехъ

верстъ.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е.

Тоже.

Т о ж  е.

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Т о ж е .
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ко,
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335

336

337

338

340

341

342

Время выдачи 
II Лё разреш и- ; 

тельнаго 
ыа раяв-Ьдку ‘ 

свид-Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'1>стности 

находится.

4 января 
1901 г. 
№ 87.

4 января 
1901 г. 
№ 88.

17 января 
1901 г. 
№ 764.

17 января 
1901 г. 

№ 765.

339 17 января 
1901 г.

, № 766.

17 января 
1901 г. 
№ 767.

17 января 
1901 г. 
№ 768.

17 января 
1901 г. 
№ 769.

Волжско-Виш ерскому Обществу. Соликам- 
скаго уЬзда, Соликамскаго л'^снич., отъ  
дер. Травниковой въ 2 вер. по р- ч̂к-Ь 
Вильв^ притокъ р. Язьвы. Разв-Ьд. знакъ въ 
600 саж. отъ праваго берега притока р.

Вильвы.

Ему ж е и въ той ж е м-кстности, отъ дер. 
Южаниновой въ Р Д  вер. по р. Вильв-к при
токъ Язьвы. Разв-Ьд. знакъ въ 450 саж. отъ  
праваго берега притока р. Вильвы въ ело- 

вомъ и березовомъ льсу.

Чердынскому м'Ьщанину Александру Василь
еву Гилеву. Въ Соликамскомъ у'кзд'Ь, Парм- 
скаго л'Ьснич., отъ дер. Заугоръ въ 2 вер. 
на с^веро-востокъ. Развод, знакъ въ 1 вер. 
отъ влад'Ьн1й крестьянъ дер. Заугоръ вдоль 

хребта горы, въ еловомъ л Ь с у .

Чердынскому мещанину Александру Василь
евичу Гилеву. Въ Соликамскомъ у'кзд'к, 
Пармскаго л'кснич., отъ дер. Заугоръ вь 
4 вер. вдоль хребта горы. Разв-^д. знакъ въ 
3 вер. отъ влад-Ьн1й крестьянъ дер. Заугоръ, 

на С'Ьверо-востокъ въ еловомъ л Ь с у .

Ему ж е и въ той ж е м-Ьстности, отъ дер. 
Заугоръ въ 6 вер. на с-Ьверо-востокъ вдоль 
хребта горы. Развод, знакъ въ 5 вер. отъ  
отъ влад'кн1я крестьянъ дер. Заугоръ въ

л%су.

Ему ж е и въ той ж е м'Ьстности, отъ дер. 
Заугоръ  въ 8 вер. на с'Ьверо-востокъ вдоль 
хребта горы и отъ дер. Талой въ 4 вер. 
Разв-Ьд. знакъ въ 3 вер. отъ влад^н1Й кре

стьянъ дер. Талой, въ л Ь с у .

Ему ж е въ той же мФ>стности, отъ дер. 
Заугоръ въ 2 вер., въ объ'Ьзд'Ь № 2. Раз-  
в'Ьд. знакъ въ м'Ьстности подъ назван1емъ 
„Дресвяная гора“, въ л'Ьсу м'Ьшанныхъ по-

родъ.

Чердынскому м'Ьщанину Александру Василь
еву Гилеву. Въ Соликамскомъ у' .̂зд'к, Парм
скаго лФ,снич., отъ дер. Долгой въ 1\/2 вер. 
Разв’Ьд. знакъ въ 250 саж. отъ р'Ьчки Дол

гой въ еловомъ л Ь с у .

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-Ьланъ отводъ 
или объявлена м-Ьстность 

свободной.

Каменный
уголь.

Тоже.

Тоже. Тоже .

Тож е. Тоже .

Тоже. Тоже .

Тож е. Тоже .

Тоже. Тоже .

Тож е. Тоже .

Тоже. Т о ж е .
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1}|и-ми пылачи 
о  и •V-’

Кому принадлежитъ заявка Какого рода Когда сд-кланъ отводъ
5  тольиаго ископаемаго и въ какой м^.стности ископаемое или объявлена м-Ьстность
^  1 К1 ра:лг1;дку 
о  С1тд-1пе.1ьст1и1. находится. заявлено. свободной.

343

344

347

348

349

350

351

345

17 января
1901 г. 
№ 770.

16 февраля
1901 г.
№ 1939.

7 февраля
1901 г. 

№ 1605.

346  : 7 февраля
1901 г. 

№ 1606.

7 февраля
1901 г. 

№ 1607.

7 февраля
1901 г. 

№ 1608.

7 февраля
1901 г. 

№ 1609.

7 февраля
1901 г. 

№ 1610.

7 февраля
1901 г. 

№ 1611.

Ему ж е и въ той же м’Ьстности, отъ казен
ной оброчной статьи „Нерослое поле“ въ 
3 вер. во второмъ объ-Ьзд'Ь. Разв-^д. знакъ 
въ м-^стности между р-^чками Кыраками 
Большой и Малой, окружающихъ л*ксъ ело

вой и пихтовой породы.

Ему же. Въ Соликамскомъ у’Ьзд'Ь, Соликам- 
скаго л-^снич., отъ дер. Ескиной въ 1 вер. 
и 100 саж., въ Тарховскомъ бору. Развод, 
знакъ въ 3 саженяхъ отъ границы Чердын-

скаго у'Ьзда.

Ему же. Въ Соликамскомъ у'^зд’Ь, Парм- 
скаго л-^снич., отъ дер. Талой въ 22 вер. 
и отъ заявочнаго столба Волжско-Вишер- 
скаго общества въ 2 вер. на с'Ьверо-востокъ 
отъ р. Ульвича, впадающей въ р. Яйву въ 
70 вер. Разв. зн. въ еловомъ л^су на высо- 

комъ плоскогорь'Ь.

Чердынскому мФ.щанину Александру Василь
евичу Гилеву. Въ Пармской казенной дач'Ь 
Пармскаго л'Ьснич., отъ дер. Малый Заугоръ  
въ 2 вер. на западъ во второмъ объ'1)ЗД’к. 
Разв'Ьд. знакъ на хребт^ „Дресвяной горы“, 

въ л-Ьсу см^шанныхъ породъ.

Ему ж е и въ той же м-кстности, отъ дер. 
Малый Зауторъ въ 2 вер. на юго-востокъ 
во 2 объ'Ьзд'^. Разв-кд. знакъ въ еловомъ 

л'Ьсу на хребт'Ь „Дресвяной горы“.

Ему ж е и въ той же м'Ьстности, отъ дер. 
Малаго Заугора въ 3 /̂2 вер. на югъ во 
2-мъ объ'Ьзд'Ь. Разв-Ьд. знакъ въ л-Ьсу см'1.- 
шанной породы на гребт-Ь „Дресвяной горы“.

Ему ж е и въ той же м-Ьстности, отъ дер. 
Малаго Заугора въ 2 вер. • на востокъ во 
2-мъ объ'Ьзд'Ь поперекъ „Дресвяной горы“. 
Разв'Ьд. знакъ въ еловомъ л'ксу на хребт^ 

„Дресвяной горы“.

Ему ж е и въ той же м-Ьстности, отъ дер. 
Низовой въ 4 вер. на востокъ во 2-мъ объ- 
^зд-к поперекъ „Дресвяной горы“. Развод, 

знакъ на „Дресвяной гор-к».

Чердынскому м'Ьщанину Александру Василь
евичу Гилеву. Въ Соликамскомъ у'кзд'Ь, 
Пармскаго л'Ьснич., отъ дер. Низовой въ
9 вер. на востокъ, во 2-мъ объ- -̂зд-к. Разв-кд. 

знакъ въ еловомъ л-ксу.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Жел-Ьзная
руда.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже .

Т о ж е .
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о ^
Время выдач» 
и Лг разр-Ьшн-

Кому принадлежитъ заявка
1

Какого рода
1

Когда сд-^ланъ отводъ

^ 1 тельнаго ' ископаемаго и въ какой мъстности ископаемое или объявлена местность
,0 1^  СХ на раав'Ьлч'У

находится. заявлено. свободной.
О^  С свнд1'л ельства. '

352

353

354

355

356

357

358

359

360

8  марта 
1901 г. 

№ 2654.

8  марта 
1901 г. 

№ 2655.

Волжско-ВишерскомуОбществу. Въ Соликам- 
скомъ уъздо, Пармскаго л-Ьснич. отъ дер. 
Малой Низовой на югъ въ 7 вер. на правой 
сторонь р. Ульвича. Разв-^д. знакъ въ 1 вер. 

отъ русла р. Ульвича.

Ему ж е  и въ той ж е м'^стности, отъ дер. 
Травниковой въ 4 вер. на л'Ьвой сторон'^ 
р. Вильвы, притокъ Язьвы. Разв*^д. знакъ  
зъ  5 вер. отъ р. Вильвы и въ 2 вер. отъ  
столба, поставленнаго имъ ж е 14 декабря

1900 г.

Каменный Объявлены свободными 
уголь. 1 февраля 1907 года.

Т ож е. Тоже .

8  марта 
1901 г. 

№ 2656.

Ему ж е и въ той ж е м-Ьстности, отъ дер. 
Травниковой на юго-востокъ въ 2  вер. по 
л'Ьвую сторону р. Вильвы. Разв-^д. знакъ 

въ 2 вер. отъ дер. Травниковой.

Т ож е.

(

8  марта 
1901 г. 

№ 2657.

Ему ж е въ той ж е м-^стности, отъ дер. 
Травниковой въ 4 вер. на л'^вой сторон-^ 
р. Вильвы. Разв-Ьд. знакъ въ 4 вер. отъ : 

дер. Травниковой на юго-востокъ.

Т ож е.

8  марта 
1901 г. 

№ 2658.

Волжско-Вишерскому Обществу. Соликам- 
скаго у^зда, Пармскаго л-Ьснич., отъ дер. | 
Малой Низовой въ 3 ^ 2  вер. на правой сто- 
рон'к р. Голубокъ, праваго притока р. Уль- 
вичъ. РазвФ.д. знакъ отъ дер. Малой Н изо

вой въ 8 7 2  вер. на югъ.

Тож е.

1

8  марта 
1901 г. 
№ 2659.

Ему ж е въ той ж е м'кстности отъ дер. Ма
лой Низовой въ 5 вер. на правой сторон”!) 
р. Ульвичъ. Разв'1,д. знакъ отъ дер. Малой 

Низовой въ 5-ти верстахъ на югъ.

Тож е.

8  марта 
1901 г. 

№ 2660.

Ему ж е въ той ж е м-Ьстности отъ дер. 
Малой Низовой въ 2  вер., на правой сто- 
рон'Ь р. Голубокъ, притокъ р. Ульвича. Раз-  
в-Ьд. знакъ отъ дер. Малой Низовой въ 2 -хъ  

верстахъ на югъ.

Тож е.

8  марта 
1901 г. 
№ 2661.

Ему ж е въ той ж е м'Ьстности отъ дер. 
Травниковой на с-Ьверъ въ 4  вер. на л'Ьвой 
сторон-Ь р. Вильвы. л-Ьваго притока р. Язьвы. 
Разв-^д. знакъ отъ русла р. Вильвы въ

3 вер.

Тож е.

8  марта 
1901 г. 

№ 2662.

1

Ему ж е  въ той ж е м-Ьстности, отъ дер. 
Травниковой на с'Ьверъ въ 2  вер. на л'Ьвой 
сторон'к р. Вильвы, л'Ьваго притока р. Язьвы. 
Разв-Ьд. знакъ отъ русла р. Вильвы въ

3 вер.

1
Т ож е.

11

1

1

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Т о ж е .
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ос >>
С!КСи
ос

1?}''емя пыдачи  
и Л1' ра;1 р 1;1 пи- 

тольиаго  
и.ч ра;игЬд1су 

спил1>Т1'.1Ьстиа.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'1)СтНости

находится.

Какого рода 
ископаемое 

заявлено.

Когда сдЪланъ отводъ
или объявлена м’Ьстность

свободной.

361

3 6 2

363

364

365

366

367

368

8 марта 
1901 г. 

№ 2 6 6 3 .

8 марта 
1901 г. 
№ 2664.

8 марта 
1901 г. 

№ 2665.

8 марта 
1901 г. 

№ 2666.

28 марта 
1901 г. 

№ 4455.

28 марта 
1901 г. 

№ 4456.

28 марта 
1901 г. 

№ 4457.

9 апр-кля 
1901 г. 

№ 4587.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Соли- 
камскомъ у- з̂д-Ь, Пармскаго л'Ьснич., отъ 
дер. Травниковой на с-Ьверъ въ 6 вер., на 
л-Ьвой сторон"^ р. Вильвы, л'Ьваго притока 
р. Язьвы. Разв-^д. знакъ въ 5 вер. отъ русла

р. Вильвы.

Ему ж е въ той же м-Ьстности, отъ дер. 
Травниковой на с^веръ въ 6 вер. на л^вой 
сторон-Ь р. Вильвы, лФ,ваго притока р. Язьвы. 

Разв'к.д. знакъ въ 3 вер. отъ р. Вильвы.

Ему же, въ той же м-^стности, отъ дер. 
Травниковой на сФ>веръ въ 8 вер., на л'Ьвой 
сторон'Ь р. Вильвы, притокъ р. Язьвы. Раз- 
в-^д. знакъ въ 3 верстахъ отъ р. Вильвы.

Ему ж е и въ той ж е местности, отъ дер. 
Травниковой на с^веръ въ 8 вер., на л^вой 
сторон-Ь р. Вильвы, л*Ьваго притока р. 
Язьвы. Разв'Ь.д. знакъ въ 5 вер. отъ р.

Вильвы.

Ему ж е и въ той ж е м'^стности, отъ дер. 
Малой Низовой въ 3 вер. на востокъ, отъ 
устья р. Голубокъ, впадающей съ правой 
стороны въ р. Ульвичъ, приблизительно въ 
200 саж. на л%вой сторон'^. Разв*^д. знакъ 

въ 50 саж. отъ русла р. Голубокъ.

Волжско-Вишерскому Обществу. Въ Соли- 
камскомъ у%зд-Ь, Пармскаго л^снич., отъ 
дер. Малой Низовой на югъ въ 7 вер., отъ 
устья р. Голубокъ, впадающей въ р. Уль
вичъ въ 1^2 вер. на л-Ьвой сторон-Ь р. Уль
вичъ. Разв-^д. знакъ отъ русла р. Ульвичъ 

въ 200 саженяхъ.

Ему же, въ той же м'Ьстности, отъ дер. 
Малой Низовой въ 3 вер. на востокъ отъ 
устья р. Голубокъ, впадающей въ р. Уль
вичъ въ 2 7 2  вер. на л'Ьвой сторон^ь р. Голу
бокъ. Рав-Ьд. знакъ въ 50 саж. отъ р. Голу

бокъ.

Коллежскому секретарю Михаилу Соломоно
вичу Робуш ъ. Въ Вищерско-Колвинской 
дач^ Кутимскаго л-Ьснич., отъ дер. Усть- 
Улсъ въ 50 вер., и отъ Нижне-Чувальскихъ 
рудниковъ въ 12 вер., въ 8 вер. къ западу 
отъ р. Вишеры въ правомъ увал'Ь. Разв'к.д. 
знакъ на лин1и между 99 и 115 кварталами 

л-Ьсного Вёлсовскаго отвода.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже .

Тоже .

М-^дная
руда.

Объявлены свободными 
6 марта 1904 г.
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2 & =[^  с:
.01 о^  1—

Время Е ы д а ч н  
II .V разр±шп- 

тельнаго 
на раяв'Ьддчу 

свнд'Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м*Ьстности 

находится.

369

370

371

372

373

374

375

9 апроля 
1901 г. 

№ 4588.

9 апреля  
1901 г. 

№ 4589.

8 мая 
1901 г. 

;\'Ь 5887.

8 мая 
1901 г. 

№ 5888.

28 мая 
1901 г. 

№ 6565.

28 мая 
1901 г. 
№ 6566.

28 мая 
1901 г. 

№ 6567.

Ему ж е и въ той ж е м'^стности, отъ дер. 
Усть-Улсъ въ 50 вер., отъ Нижне-Чуваль- 
скихъ рудниковъ въ 12 вер., въ 8 вер. къ 
западу отъ р. Вишеры. Разв'^д. знакъ при 
перес-^чен1и лин1и квар. 116 и 132 л-Ьсного 

отвода Вёлсовскому заводу.

Коллежскому секретарю Михаилу Соломоно
вичу Робуш ъ. Въ Вишеро-Колвинской дач"  ̂
Кутимскаго л-|.снич., отъ дер. Усть-Улсъ  
въ 50 вер. и отъ Нижне-Чувальскаго руд
ника въ 4 вер. въ правомъ увал*^ р. Ви
шеры въ 3 вер. отъ ея русла къ западу. 
Развъд. знакъ въ 101 квар. лФ.сного отвода 

Вёлсовскому заводу.

Чердынскому мещанину Александру Василь
евичу Гилеву. Въ Соликамскомъ уоЗД-Ь 
Пармскаго л-Ьснич., на с*^веро-востокъ отъ  
дер. Костаревой, въ 2 вер. отъ нея. Разв-ьд. 
знакъ въ 1 вер. отъ границы надела дер.

Костаревой, въ см-^шаномъ л'^су.

Ему же, въ Пермской казенной дач'Ь, Соли- 
камскаго у%зда, Пармскаго л'Ьснич., на с ^ -  
веро-востокъ отъ дер. Костаревой прибли
зительно въ 3 верстахъ. Разв-^д. знакъ въ 
3 вер. отъ границы над'^.ла крестьянъ дер.

Костаревой, въ см'Ьшанномъ л'1>су.

Акц1онерному обществу Любимовъ, Сольвэ 
и К®. Въ Соликамскомъ у'Ьзд'Ь, Пармскаго 
л^снич., въ обход-Ь № 5 подъ назван1емъ 
„Малиновая гора“ въ 3 вер. прямолинейно 
на западъ. отъ дер. Талой, а отъ границы 
крестьянской земли въ 2 верстахъ. Развод, 
знакъ по проложенной троп-Ь изъ дер. Талой 

до р. Глухой Вильвы въ 2 саженяхъ.

Ему ж е и въ той ж е м'Ьстности, въ обход-Ь 
№ 7, подъ назван1емъ „Бобласовая гора" 
въ 4^2 вер. отъ дер. Низовой. Разв-^д. знакъ 
по правую сторону дороги, идущей въ дер. 
Гашковой, на юго-западъ въ 25 саж. и отъ  
границы крестьянской земли въ 1 верст-Ь.

I Ему же, въ той ж е м'Ьстности, въ обход'Ь 
№ 7 „Бабиновая гора" въ 4 вер. на югъ 
отъ дер. Пестеревой. Разв-Ьд. знакъ между 

вершинами рф,чекъ Ика и Кырока.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ 
или объявлена местность  

свободной.

Тож е.

Тож е.

Каменный
уголь.

Тож е.

Каменный 
уголь и 

жел'Ьзная 
руда.

Тож е.

Тоже.

Тоже.

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Т о ж е .
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ОС Чк-5с;сх
ос

Нремя пыдачи 
и .V раар'Ьши- 

тсльнаго 
на раанЬдку 

спилФлсльстпа.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое

заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена местность

свободной.

376

377

378

379

380

381

18 мая 
1901 г. 
№ 6568.

28 мая 
1901 г 

№ 6569.

28 мая 
1901 г. 

№ 6570.

28 мая 
1901 г. 
№ 6571,

28  мая 
1901 г. 

№ 6572.

28 мая 
1901 г. 

№ 6573.

382 28 мая 
1901 г. 

№ 6574.

Ему же и въ той же м-Ьстности. Въ обход'Ь 
7 на гор-к ^Абрамовскомъ камешк-^" на 

нижнемъ конц-Ь, въ 17*2 вер. прямолинейно 
на с-^веръ отъ дер. Абрамовой. Разв-^д. 
знакъ отъ границы крестьянской земли въ

одной верст-^.

Лкц1онерному обществу Любимовъ, Сольвэ 
и К .̂ Въ Соликамскомъ у%зд%, Пармскаго 
л^снич., въ обход-к № 7 на гор-Ь „Абрамов- 
скомъ камешк'^“ на верхнемъ конц'Ь, въ 
1\-'2 вер. прямо на востокъ отъ дер. Абрамо
вой. Развод, знакъ отъ границы крестьян

ской земли въ одной верстъ.

Ему-же и въ той же местности, въ обход-^ 
№ 5, подъ назван1емъ „Тетерева гора“ отъ 
дер. Талой въ 5 вер. Развод, знакъ отъ р. 
Глухой Вильвы въ 1 верст%. Разв-^дка раз- 
р'^шаетея не на полной площади, а лишь 
до разв-Ьдокъ Волжско-Вишерскаго Обще

ства.

Ему-же и въ той же м-^стности. Въ об- 
ход-Ь № 7 на „Тальник-^ гор”̂*' въ 17а вер. 
на с-^веро-востокъ отъ р. Глухой Вильвы, 
и въ 3 вер. отъ дер. Костаревой. Разв-^дка 
разр'^шается не на полной площади, а лишь 
до разв'Ьдокъ Волжско-Вишерскаго Обще

ства.

Ему-же въ той же местности. Въ обход'Ь 
№ 5 на гор-Ь вершины р. Голубка въ 2 вер. 
на востокъ отъ дер. Талой. Разв’Ьд. знакъ 
вверхъ р. Талой, выше дер. Талой по пра
вую сторону р. въ 1 7 2  вер. Разв-Ьдка разр'Ь- 

шается не на полной площади.

Чердынскому м'Ьщанину Александру Ва
сильевичу Гилеву. Чердынскаго у'Ьзда, Гаин- 
скаго л-Ьсн. отъ с. Монастырскаго, Аннин
ской волости на с-Ьверо-западъ въ 3 вер. 
на л'Ьвой сторон-Ь р. Камы. Разв-^д. знакъ 
на склон-Ь къ р-кк-Ь „Шекинсшй падунъ“ въ 

1 вер. отъ влад'Ьн1й крестьянъ.

Ему-же въ той ж е м'Ьстности. Отъ дер. 
Пальникъ Аннинской волости приблизительно 

I въ 8 вер. на правомъ берегу р. Камы въ 
I 3 вер. отъ берега на юго-востокъ. Разв-Ьд. 

знакъ въ березовомъ л'Ьсу выше р-Ьчки 
Лизъ, въ пяти верстахъ по склону р. Бере

зовой.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Жел'^зная
руда.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Т о ж е .



62

Время выдачи 
о  н ‘V" разр-Ьшн- 
— 5  тельнаго 

на раяв-Ьдхсу 
^ свид'Ьтельства.

384

386

387

388

389

Кому принадлежитъ заявка Какого рода

ископаемаго и въ какой М'^стности ископаемое

находится. ■ заявлено.

383 28 мая 
1901 г. 
№ 6575.

17 1юля. 
1901 г. 
№ 8349.

385 ; 17 1юля. 
1898 г. 

№ 8350.

17 1юля. 
1901 г. 
№ 8351.

28 августа  
1901 г.

№ 9889.

28 августа  
1901 г.

№ 8890.

28 августа  
1901 г.

№ 9888.

Ему-же и въ той ж е м-^стности. Отъ дер. 
Пальникъ Аннинской волости въ 1 вер. на 
сьверо-востокъ на л'Ьвой сторон-^ р. Камы 
въ 3 вер. отъ берега. Разв'^д. знакъ въ л'1>су 
см^.шаныхъ породъ, отъ влад'Ьн1й крестьянъ 
дер. Пальниковой въ 300 саж. по склону 
ръчки Малый Лизъ въ 4 саженяхъ отъ нея. 
Разв-^дка разрешается не на полной пло

щади.

Акшонерному Обществу „Любимовъ, Сольв'1, 
и К .̂ Въ Соликамскомъ у' .̂зд'Ь, Пармского 
л'ьсн. отъ дер. Пашковой приблизительно въ 
15 верстахъ въ 12 обход-Ь, на правомъ бе
регу р. Яйвы противъ устья р. Чикмана. 
Разв-Ьд. знакъ отъ берега р. Яйвы въ 50 са
женяхъ. Разв'Ьдка разр'Ьшается на площади 

до границы владён1й графа Строганова.

Ему-же и въ той ж е м-Ьстности. Отъ дер. 
Пашковой приблизительно въ 15 вер. въ 
12 обход-Ь, на правой сторон”!, р. Яйвы. 
Разв'^.д. знакъ въ двухъ верстахъ 50 саж.

отъ р. Яйвы.

Ему-же, въ той ж е м'Ьстностн. Отъ дер 
Пашковой приблизительно въ 18 вер. въ об 
ход'Ь № 12, на правомъ берегу р. Яйвы, по
выше устья р. Чикмана. Развод, знакъ при
близительно въ одной верст-Ь отъ берега

р. Яйвы.

Чердынскому м-Ьщанину Александру Ва- 
сильевичу Гилеву. Въ Урольско-Кооинской  
дачй Чердынскаго у-Ьзда, Шакшерскаго 
л^сн., отъ дер. Пашковой приблизительно въ 
22 вер. на л4вомъ берегу р^чки Сумычъ 
РазвЬд. знакъ въ 30 саж. отъ р. Сумычъ 

ВЪ еловомъ л'Ьсу.

Ему-же и въ той же местности, отъ деп 
Пашковой 23 вер. на правомъ берегу
Каменки, впадающей съ л4вой стороны въ 
р. Сумычъ. РазвЬд й Роны въ

въ ЗП пя» приблизительновъ 30 саж. отъ устья р. Каменки.

Ему-же въ той же м'Ьстнпгты 
Гашковой въ 40 вер. и отъ деп 
на западъ въ 15 вер. ня Печенки
Сумычъ, впадающей ' въ р Каму

ог-ь Йр!,
МЫЧъ. ^

-  I

Когда сд1ьланъ отводъ 
или объявлена м-^стность 

свободной.

Тож е.

Каменный
уголь.

Тож е.

Тож е.

Тож е.

Тож е.

Тоже.

Тоже.

Т о ж е.

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Тоже .

Т о ж е .
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390

391

392

393

394

395

Время выдачи 
и Л1' разр Иши- 

телытго 
на разв'Ьдку 

свид’Ьтельства.

28 августа 
1901 г. 

Хо 9891.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'1)Стности

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

Когда сд'Ьланъ отводъ
или объявлена м'кстность

свободной.

Тоже.

17 октября 
1901 г.

№ 12333.

28 декабря 
1901 г.

№ 15083.

1 февраля 
1902 г. 

№ 1605.

16 сентябр: 
1902 года. 
№ 10039.

1902 г. 
№ 10040.

и К®“. Въ Пармскомъ л'^сн., отъ дер. Гаш- 
ковой въ 42 вер. въ урочищ'Ь Верхъ-Яйвы. 
Развод, знакъ въ 3 верстахъ отъ р. Яйвы

на с-Ьверъ.

Магнез1аль- 
ный извест- 

някъ.

Жел-^зная
руда.

Ему-же въ той же местности, отъ дер. 
Пашковой въ 20 вер. на л^вой сторон-Ь р. 
Сумычъ, праваго притока р. Камы, въ 
местности называемой „Торново“. Разв-^д. 

знакъ въ 20 саж. отъ берега р. Сумычъ.

М-Ьщанину г. Глазова, Вятской губ. Влади- 
м1ру Александровичу Вологдину. Въ Ви- 
шерско-Колвинской дач’Ь, Вижаихинскаго 
л-Ьсн., отъ дер. Коноваловой въ 13 вер. и 
отъ влад'Ьн1я крестьянъ дер. Пудьвы въ 
12 вер. въ бассейн-^ р. Язьвы на л4вомъ бе
регу р. Сир1и, впадающей въ р. Малмасъ, 
отъ устья р. Сир1и въ 6 вер. Разв-^д. знакъ 
отъ берега р. Малмаса въ прямомъ напра- 
влен1и черезъ мФ.сто „Еля-Кашмъ“ въ

2 верстахъ.

Крестьянину с. Ныроба, Ныробской волости 
Антону Николаеву Дьякову. Въ Вишерско- 
Колвинской дач'Ь Верхъ-Печорскаго л'Ьсн. 
отъ дер. Усть-Вердышъ приблизительно 
7 верстъ у „Ледянки“, и отъ столба, по- 
ставленнаго на границ^ Лукьяновскаго руд- 
ничнаго отвода приблизительно въ 2 вер. 
400 саж. Разв'^д. знакъ отъ р. Уньи при

близительно въ 400 саж.

Крестьянину Соликамскаго у'Ьзда, Полово- 
довской волости, Леонт1ю Семенову Митря- 
кову. Въ Пармской дач-!. Пармскаго л’Ьсни- 
чества въ 30 верстахъ отъ д. Талой Поло- 
водовской волости, по об% стороны р'кчки 
Большой Разсольной, притока р. Яйвы. | 
Развод, знакъ между р. Разсольной и непо- | 
далеку отъ нея болотцемъ верстахъ въ 4-хъ ' 

отъ устья Разсольной.

Акц1онерному Обществу „Любимовъ, Сольвэ 
и К‘̂ “. Въ Пармскомъ л'Ьснич. отъ д. Гаш- 
ковой въ 40 вер. въ 12 обход% въ урочищ'Ь 
„верховье р. Яйвы выше Тулхмонъ“. Разв'Ьд. 
знакъ въ 3 верстахъ отъ р. Яйвы на с'к-

веръ.

16 сентября Акшонерному Обществу „Любимовъ, Сольвэ ' Том<е.

Тоже.

Объявлены свободными 
23 сентября 1905 г.

Тоже.

М-кдная
руда.

Тоже.

Каменный
уголь.

Тоже.

Тоже.

396 17 октября I Соликамскому купцу Александру бедоро- : Железная
1902 г. вичу Баранову. Въ Пармскомъ л^сн., отъ ' пуда 

№ 11448.

Тоже.
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397

398

399

400

401

402

403

Время выдачи 
и разр1;шн- 

тельнаго 
па ранв'Ьд1 ;у 

свнд1;тельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м^,стности

находится.

Какого рода , Когда сд-|>ламъ отводъ
ископаемое 1 или объявлена ьгЬстность
заявлено. свободной.

28 декабря  
1902 г.

№ 14004.

1 февраля 
1903 г. 

№ 1287.

20 мая 
1903 г. 

№ 6506.

20  мая 
1903 г. 

№ 6507.

28 мая 
1903 г. 

№ 6797.

28 мая 
1903 г. 

6798.

24  ноября  
1903 г. 

№ 13922.

дер. Гашковой приблиз. въ 40  верстахъ по 
р. Яйв^ между р. Леневкой и Ж упиком ъ. 
Развод, знакъ отъ р. Яйвы въ 1 вер. прямо

на с-^веръ.

Горнопромышленнику Степану М атвееву  
М абеевскому. Въ Колвинской казенной  
№ 337 дачъ Черд. у'Ьзда В ерхъ-П ечорскаго  
л”ксн. по р. Унь'^ по течен1Ю на правомъ  
увал-ь, выше дер. Усть-Бердышъ около  
40  верстъ. Развод, знакъ пониже р. П ор ож 

ней въ гор-Ь въ 300 саж . отъ  р. Уньи.

Богословскому горнозаводск. О бщ еству Въ  
отр^зк-Ь отъ крестьянской Половодовской  
дачи Соликам. у'Ьзда Соликамскаго л^снич. 
въ 18 вер. отъ г. Соликамска на полдорог-^ 
между деревнями Пашковской и Чашенцами 
на правомъ берегу р. Пашковки впад. въ 
Усолку. Разв-Ьд. знакъ въ 75 саж . отъ  
крестьянскаго над-кла П оловодовской вол.

Волжско-Виш ерскому акт'онерному О бщ е
ству. Въ Вишерско-Колвинской дач'^ Чердын. 
у-^зда, Кутимскомъ л'^с. в ъ  315  квартал'^ 
л-^сного отвода для Кутимскаго завода. 
Разв'^д. знакъ въ 10 саж . отъ  р-Ьчки Ку- 

тима по л-Ьвую сторону ея течен 1я.

Т ож е, въ 299 квартал'^ л'Ьсного отвода  
Кутимскому заводу. Разв-Ьд. знакъ въ > 
10 саж. отъ р-Ьчки Кутима по правую сто- 1

рону ея течен1я.

Ему-же. В ъ Вишерско-Колвинской д а ч Ь  
Чердын. у-Ьзда на 31 верст'Ь по лин1и конно- 
жел-Ьзной дороги, идущей отъ Кутимскаго  
завода до Усть-Улса. Разв-Ьд. знакъ въ 

4 вер. отъ д. Усть-Улсъ.

Е м у-ж е. Въ той ж е м-Ьстности на 29 верст'Ь 
по ЛИН1И конно-жел'Ьзной дороги отъ К у 
тима до Усть-Улсъ. Разв'Ьд. знакъ въ 

6 вер. отъ Усть-Улсъ.

Ем у-ж е. Въ Вишерско-Колвинской д а ч Ь  К у
тимскаго л'^снич. Чердын. у'Ьзда отъ д. Усть- 
Улсъ, приблизительно въ 25 вер. по р. 
Большой Ва'Ь, впад. въ р. Вишеру. Разв-Ьд. 
знакъ въ 18 вер. отъ устья р. Б. Вай въ 
28 квартал'^ л'Ьсного отвода Кутим, завода.

Т ож е. Объявлены свободными  
28 февраля 1906 г.

М'кдистый
песчаникъ.

То же .

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Свободны.

Т ож е.

Т ож е.

Т ож е.

То же .

То же .

Тоже .

Жел'Ьзная*
руда.

Объявлена свободной  
27 августа 1907 г.
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с: ЬйчСч

си
ос

В ром я выдачи 
и .\1! ра.чр'Ипт- 

те.1ьиаго 
на раз1гЬд1су 

спид'Ьтельстиа.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'^стности

находится.

Какого рода 
ископаемое  
заявлено.

405

406

407

409

404 I 24 ноября 
1903 г. 

№ 13923.

24 ноября 
1903 г. 

№ 13924.

24 ноября 
1903 г. 

№ 13925.

408 22 января 
1904 г. 
№ 869.

11 мая 
1904 г. 

№ 6098.

410

22 января 
1904 года. 

№ 868 .

30 сентября 
1904 г.

№ 10998.

Ему-же. Въ той ж е м-Ьстности отъ д. Усть- 
Улсъ приблизительно въ 60 вер. по р. 
Большой Мойв*^. Разв-^д. знакъ между р. 
Малой Мойвой и Ольховкой, приблизительно  

въ 5 вер. отъ Тулымскаго камня.

Волжско-Виш ерскому Обществу. Въ Ви- 
шерско-Колвин. дач'^ Чердын. уЬзда, Кутим- 
скаго л'^снич. отъ д. Усть-Улсъ приблизи
тельно въ 60 верстахъ по р. Мойв'к. Разв-Ьд. 
знакъ въ 1 верст'Ь приблизительно отъ устья 

р. Ольховки впадающей въ р. Мойву.

Ему-же въ той ж е м'1)Стности въ 273 квар- 
тал'Ь отвода Кутимскому заводу. Разв'кд. 
знакъ въ 100 саж. отъ квартальной лин1и 

272 и 273 кварталовъ.

Ему-же въ той ж е м'кстности въ 256 квар- 
тал'Ь л'1)Сного отвода для Кутимскаго завода. 
Разв-Ьд. знакъ въ 7 вер. отъ Кутимскаго за 
вода на л-Ьвой сторон”̂  р. Рыбной, притока

р. Кутимъ.

Ему ж е въ той ж е м-Ьстности въ 41 квар- 
I тал-к лесного отвода для Кутимскаго завода. 

Разв-Ьд. знакъ въ 2 вер. отъ русла р. Боль
шой Вай впадающ. въ р. Вишеру^ въ 1 с а ж .  

отъ магистральной лин1и.

Французскому гражданину Августу А вгусто
вичу Реботье. Въ Вишерско-Колвинской  
дач-Ь Кутимскомъ л'Ьснич. на л'Ьвой по те-  
чен1ю сторон”!) р. Вишеры въ 63 верстахъ  
отъ д. Усть-Улсъ, къ с'Ьверу отъ шести  
рудников. Воскресенск1й, Оборниск1й и др .“.

Французскому гражданину Исидору А вгусто
вичу Брынъ. Въ Вишерско-Колвинской дач-Ь 
Чердын. уЬзда Кутимскаго лФ>снич. въ квар- 
тал-Ь № 318. Разв-Ьд. знакъ въ 50 саж. отъ  
квартальной просеки, разд-Ьляющ1й кварталы 

№№ 334 и 318, 307 и 318.

411 ' 30 сентября ;1 1904 г.
' № 10999.

Ему же, тамъ же. Разв-к,д. знакъ въ 20 саж, 
отъ квартальной прос'Ьки, раздал, кварта

лами №№ 334 и 350, 349 и 350.

Когда сд^ланъ отводъ  
или объявлена м'^стность 

свободной.

Хромистый Объявлены свободными  
жел-Ьзнякъ. 9 марта 1907 г.

А збестъ.

М’Ьдная
руда.

Бурый
жел'Ьзнякъ.

Жел'Ьзная
руда.

Марганцо
вистая

жел-Ьзная
руда.

Ж е л ’Ьзная
руда.

Магнитный
ж ел ’Ьзнякъ.

То же .

То же .

Объявлены свободными  
8 января 1908 года.

Тоже .

Тоже .

То же .

Тоже .



66

413

414

415

время в ы д а ч и  
н .4* разр'кшн- 

т е л ь и а г о  
на разв'Ьд1 су 

св н д1;тел ь стЕ а .

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой м'Ьстности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена мьстность

свободной.

412  23 Декабря ■ Волжско-Вишерскому Обществу тамъ ж е въ

417

418

419

1904 г. 
№ 14715.

21 марта 
1905 г. 

№ 4393.

416 I

21 марта 
1905 г. 

№ 4394.

21 марта 
1905 г. 

№ 4395.

21 1ЮНЯ
1905 г. 

№ 8335.

3 августа  
1905 г. 

№ 10120.

28 сентября  
1905 г.

№ 12332.

11 октября 
1905 г.

№ 12967.

400 саж. отъ прос-^ки кварталовъ №№ 39, 
40. 52 и 53 Кутимскаго л ьсн. отвода. Развод, 
знакъ по правую сторону прос^>ки приблиз. 

въ 3 саж. отъ нее.

Михаилу Соломоновичу Робуш ъ. Въ Вишер- 
ско-Колвинской дач-^ Черд. у. Вижаихинск. 
л ьсничеств'^ въ урочищ*^ „Пултовскомъ“, въ 
м-^стности назыв. „Зуйковъ рудникъ" между 

Пултами. Развод, зн. у крестьянок, межи.

Ему-же Въ той же м-^стности разв-^д. 
знакъ за р. Пултомъ на границ-^ крестьян-

скихъ влад'Ьн1й.

Ему-же. Въ той же м-^стн. разв-Ьд. знакъ 
на склон”Ь увала и отъ смольевъ находящ. 
у крестьянской межи и за р-^кой Пултомъ 

приблизительно въ 1 верст-к..

Управляющему заводами Волжско-Вишер- 
скаго Общества. Французскому Граждани
ну Исидору Августовичу Брынъ. Въ Вёлсо- 
вскомъ отвод-^, Чердынскаго у^зда Кутим
скаго л'Ьснич., на ЛИН1И жел-^зной дороги 
отъ Вёлса на Шудью въ квар. за №№ 226  
и 227. Разв. зн. находится въ 3  саж. отъ 
квар. столба за №№ 226, 227, 246 и 247.

Ему-же. Въ Вишерско-Колвинской дач'Ь 
Чердынскаго у'Ьзда, Кутимскаго л'Ьсн. въ 
отвод% Кутимскому заводу въ квар. № 314. 
Разв. зн. находится въ центр'Ь квар. № 314.

Чердынскому купцу Ивану Николаевичу 
Клыкову, Въ Вишерско-Колвинской дач-Ь, 
№ 337. Чердынскаго у^зда, Полюдовскаго 
л-Ьсн. въ 366 квар. Вижаихинскаго отвода 
на правой сторон^ р. Вишеры, приблизи
тельно въ 100 саж. отъ нея и въ 75 саж. 
на западъ отъ казенной дачи. Разв. зн. на
ходится приблизительно въ одной верст'Ь 
на с'Ьверъ отъ заявочнаго столба, постав- 
леннаго Соликамскимъ купцомъ Мироно- 

вымъ въ 1902 г. въ 1юл'Ь м^сяц^.

Французскому Гражданину Исидору Авгус
товичу Брынъ. Въ Вишерско-Колвинской 
дач%, Чердынскаго у1ьзда, Кутимскаго л'Ьсн. 
въ м'Ьстности расположенной отъ дер. Усть- 
Улсъ приблизительно въ50вер . на правомъ

Жел-Ьзная
руда.

Тож е.

То же .

То же .

Тож е. Тоже .

Тож е. Тоже .

Известнякъ
доломить.

Объявлены свободными  
22 января 1910 г.

Жел-Ьзная
руда.

Доломить.

Объявлены свободными  
27 августа 1903 г.

М-̂ дная
руда.

6 октября 1905 года про- 
извены отводы 3-хъ  пло
щадей: „ Аннинской“, „Ма- 
р1инской“ и „Соф1йской“. 
Утверждены 9 января 

. 1906 года.

Объявлены свободными  
27 августа 1908 года.
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Время пыдачи 
II Л1> разр'Ьши- 

тельнаго 
на разп 1 '.Д1су 

сппд'Ьтельства.

Кому принадлежитъ заявка
ископаемаго и въ какой местности

находится.

Какого рода
ископаемое
заявлено.

Когда сд-^ланъ отводъ
или объявлена м’Ьстность

свободной.

420

421

422

423

424

425

11 октября 
1905 г.

№ 12968.

11 октября 
1905 г.

№ 12969.

20 октября 
1905 г.

№ 13305.

6 марта 
1908 г. 

№ 4734.

4 августа  
1909 г. 

Ко 15700.

7 сентября
1909 г. 

№ 15879.

426 7 сентября  
1909 г.

№ 15880.

берегу Малой Шудьи, л-Ьваго притока Боль
шой Шудьи; отъ русла р. Малой Ш удьи  
прибл. въ 1̂-1 в. и отъ устья прибл.въ 5 в. Разв. 
зн. на углу квар. за №№ 52. 53, 66  и 67 К у-  

тимскаго отвода.

Ему же. Въ Вишерско-Колвинской дач-Ь 
Кутимскаго л'^снич., въ м-Ьстности располо
женной отъ дер. Усть-Улсъ, въ 29 вер. по 
р.р. Вишер-Ь и Верхней Золотих-Ь, м еж ду  
разсохами р. Верхней Золотихи, отъ  устья  
ея приблизительно въ 5 вер. Разв-Ьд. знакъ  
на углу квар. за №№ 240, 241, 2 6 2  и 263  

Кутимскаго отвода.

Ему ж е. Въ Вишерско-Колвинской дач-к, 
Кутимскаго л^снич., въ м-Ьстности находя
щейся отъ дер. Усть-Улсъ въ 50 вер. на 
л^вомъ берегу р. Шудьи, л-Ьваго притока  
р. Вёлсъ, отъ устья р. Шудьи въ 8 вер. и 
отъ русла ея приблизительно въ ^ /2  верст-Ь. 
Разв-Ьд. знакъ на средин-^ квар. лин1и, раз
деляющей квар. 40 и 53 Кутимскаго отвода.

Чердынскому купцу Ивану Николаевичу  
Клыкову. Въ 14 обход% Вишерско-Колвин
ской дачи Чердынскаго у^зда Полюдов- 
скаго л-кснич., подъ назван1емъ „Ипатовская

гора“.

Оханскому М'1)Щанину Александру Григорь
еву Ежову. Въ Пармской казенной дач'Ь 
Соликамскаго уЬзда Пармскаго л'Ьснич., на 
правой сторон-Ь р, Ульвичъ. Разв-Ьд. знакъ  

въ 330 шагахъ отъ р. Ульвичъ.

Доверенному инженера Степновскаго, Нико
лаю Петрову Зуеву. Въ Вишерско-Колвин- 
ской даче Чердынскаго у^зда Кутимскаго 
леснич., местность находится въ 70 вер. 
отъ Вёлсовскаго завода на северо-востокъ  

въ Уральскихъ горахъ.

Васил1ю Васильевичу Жильцову. Въ Вишер
ско-Колвинской даче Чердынскаго у. К у
тимскаго леснич., въ местности располо
женной отъ Вёлсовскаго чугуноплавильнаго 
завода въ 60 вер. на северъ  по правому 
берегу р. Мойвы, по левому притоку р. Ви- 
шеры, въ 8 саж. отъ праваго ея берега и 
верстахъ въ 2-хъ выше устья р. Ольховки, 

праваго притока р. Мойвы.

Ему же. Въ той ж е местности.

Ж ел езн а я
руда.

То же .

Т ож е.

Доломитъ.

Т о же .

серный
колчеданъ.

А збестъ .

В ъ  1906  г. произведенъ  
отводъ „Н иколаевскаго“ 
рудника. Утв. 25  ноября  

1906  года.

О бъявлена свободной  
19 1ЮНЯ 1911 г.

Т ож е.

Т ож е.
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Время Былачи  
и X' разр1;шн- 

тельнаго
на разп'Ьдку

свяЛ -Ьтельстиа.

Кому принадлежитъ заявка 
ископаемаго и въ какой м'^стности

находится.

Какого рода 
ископаемое 
заявлено.

427 7 сентября
1909 г.

>Г2 15881.

дач'^,

428 7 сентября
1909 г.

, № 15882.

Ему-же. Въ Вишерско-Колвинскои
Чердынскаго у. Кутимскаго л'ьсн. въ мьст 
ности расположенной отъ Вёлсовскаго зав. 
въ 60 вере, нз с^веръ по правому берегу  
р. Мойвы-ловому притоку р. Вишеры 
вер. выше устья р. Ольховки праваго пр 
тока р. Мойвы и въ 2 вере, на югъ отъ  
второго заявочнаго столба поставленъ р

в'^дочный знакъ.

Васил1ю Васильевичу Жильцову. Въ Вишер 
ско-Колвинской дач4, Чердынскаго У-

429 22 сентября 
1910 г.

№ 17551.

430 22 сентября 
; 1910 г.

№ 17552.

431 ‘ 22 сентября
1910 г.

' № 17553.

432 28 сентября
1910 г.

№ 17973.

433

434

тимскаго льсн., въ м-Ьстности расположе^^
ной отъ Вёлсовскаго з а в о д а  в ъ  6 0  вере, нас
веръ по правому берегу р. Мойвы- л 
притоку р. Вишеры, въ 2 вере, выше ус

р. Ольховки.

Князю Серг1Ю Евген1евичу Львову. Въ Ви 
шерско-Колвинской дач'Ь, Чердынскаго 
Верхъ-Печорскаго л-Ьсн., по течен1Ю напр  
вой сторон^ р. Уньи, ниже дер. Усть- ер 
дышъ, у „Ледяны“, въ 27^
ной площади Лукьяновскаго завода. 
зн. по течению на правой сторон'^ р- Уньи, 
ниже дер. Усть-Вердышъ, въ 27^ вере, отъ 
рудничной площади Лукьяновскаго завода.

Ему-же. Вь той же м-^стности, ниже р-Ьчки 
Порожной. Разв. зн. въ 300 саж. отъ бере
га р. Уньи и отъ р'^чки Порожной въ 200 саж.

Ему-же. Въ Вишерско-Колвинской дач* ,̂ 
Чердынскаго у. Верхъ-Печорскаго л^сн. по 
течен1ю на л'Ьвой сторон'Ь р. Уньи, 
пороговъ у глубокой ямы. Разв. зн. въ 250 

саж. отъ берега р. Уньи.

Инженеру Константину Ивановичу Штуцеръ. 
Въ казенной дач1в „Спорной Церер"^", Со- 
ликамскаго у., Соликамскаго л'^сн. по р'Ьч. 
Смольникъ, впад. въ р. Ленву въ вере, 
отъ тракта и въ 1^/‘> вере, отъ дер. Коси- 
ково, Полодовской волости, по смежности 
съ крестьян, наделами этой деревни. Разв. 
зн. на л'Ьвой сторон"^ р. Смольникъ, при- 

м'Ьрно въ 17*2  вере, отъ русла ея.

28 сентября
1910 г.

№ 17974.
1 4 1ЮНЯ
1911 г.

№ 10690.

Ему-же. Въ той ж е м'Ьстности.

Крестьянамъ Пермскаго у. Ср'Ьтенск. вол. 
Васил1ю Меркурьеву Радостеву и Андрею 
Павлову Ляханову. Въ Вишерско-Колвин
ской дач-к Чердынскаго у. Мошевскаго 
сничеетва у „хрящевыхъ ямъ“ въ урочищ'^ 
по р. Талиц'1, въ 27-2 верстахъ отъ дер. 
Клепиковой въ 10 обход-Ь. Разв-^д. зн. на 

границ”̂  10 обхода.

Когда сд-ьланъ отводъ 
или объявлена местность  

свободной.

Т оже.

А збестъ .

Ж елезная
руда.

Тоже.

Тоже.

М'Ьдная
руда.

Тоже.

С-̂ рный
колчеданъ.



Праложетс.

О П И С А Н  I Е

Д ^ в ь е й  ( В ^ т л а н с к о й )  п е щ е р ы

на правомъ берегу р’Ёки Колвы

въ Ч е р д ы н е к о м ъ  убэд* Пермекой губерн1и



Существоваше значительной пещеры на правомъ берегу р1ьки Колвы 
въ верст-Ь ниже деревни Дивш и въ 1,5 верст’Ь отъ деревни В-Ьтланъ 
известно очень давно. Но первое литературное описан1е ея далъ капитанъ 
Рычковъ въ конц-Ь XVIII стол%т1я. Ввиду значительнаго интереса ниже 
мы приводимъ полностью описан1е Колвинской пещеры этого добросов'Ьст- 
наго изсл-Ьдователя разныхъ провинщй Росс1йскаго Государства. На стр. 
117-й своего „журнала" капитанъ Рычковъ*) пишетъ:

„Между вышеописанными хребтами (отрогами Дивьяго камня) на за- 
падномъ берегу Колвы близь вершины л'Ьсистой горы, отд'Ьлившейся отъ 
Дивьяго хребта находится удивительной величины пещера. Входъ въ нее, 
заключенный внутри каменной глыбы, столь трудный, что должно ползти 
нисколько сажень по острымъ каменьямъ, ниспадающимъ изнутри сея 
горы. Посл^ сего путь становится часъ отъ часу способн-Ье и приводитъ 
узкимъ, но притомъ высокимъ переулкомъ до пространной храмины, на
ходящейся въ 50 саж. отъ наружнаго отверст1я. Круглый видъ сея па
латы д'Ьлаетъ ее почти равною во всемъ ея пространств'^; ибо длина ея 
11 саж., въ ширину недостаетъ одной сажени противу длины; вышина 
ст'Ьнъ ея 2 саж.

Какъ С1я пещера есть ни что иное, какъ игралище или д'1>йств1е под- 
земельныхъ водъ, то верхъ ея, устроенный какъ-бы сводомъ, и непоря- 
дочныя ст'Ьны, отторгая отъ себя ужасныя глыбы дикаго камня, предста- 
вляютъ с1е здан1е весьма непорядочнымъ. ВсЬ части сихъ подземныхъ 
храминъ, составляютъ сей твердый камень, идущ1й огромнымъ слоемъ отъ 
Дивьяго хребта, и распространяющ1йся по всему западному берегу р-Ьки 
Колвы. Онъ пр1емлетъ различныя виды отъ протекающихъ съ поверхно
сти его водныхъ капель^ которыя садясь на твердый камень превращ а
ются въ горный жиръ, и окамен'Ьвъ, составляютъ различныя удивлен1я 
достойныя вещи. Инд-1, слились он-1. на подоб1е искуствомъ сд’Ьланнаго

*) Рь.чковъ. Ж у р н а л ъ  или дневныя записки путешеств.й по разньш ъ провинщямъ Р о с с 1Йскаго 
Г осударства 1770  г.



столба, ИНД"!) висятъ на верху храмин"!), какъ св'Ьчи изъ б^-лаго воска, на
рочно будто поставленныя для осв%щен1я храмины.

При конц'Ь вышеписанной палаты видимы какъ-бы пространныя врата, 
въ которыя взошедъ находится другая большая храмина, сд’Ьланная на по- 
доб1е первой. 12 саж. длина ея, 8 ширина, высота ст’Ьнъ 3 саж. съ поло
виною. Следственно въ ней н'1>тъ такого равенства, кое примечается 
въ расположенш первой. Огромныя глыбы камней, свалившихся сверху
лежатъ повержены по 'Л— войяныхъ камней укра-
шають такожде ея ст ,̂ны. При самомъ входЬ сей палаты разделяется на 
две части, изъ которыхъ одна ведетъ на западную сторону и пересекается 
на 10 саженяхъ: за нею уже не видно ни другихъ палатъ, ни отверст1й пока- 
зующихъ быт1е оныхъ. Другая находится на правой стороне отъ входу въ 
первую. Входъ въ нея весьма узкш глубоюй и опасный: ибо должно про
лезать туда между низпадшихъ каменныхъ глыбъ: но спустившись въ нея 
найдешь тамъ ущелье шириною не более двухъ аршинъ съ полов, длин
ною 14 арш. Действ1я сей подземной храмины отличаются отъ всехъ дру
гихъ пеш;еръ: ибо капли., исходящ1я отъ поверхности ея стенъ, превра
щаются въ прозрачныя сталактиты, которыя сливаясь въ больш1е круги, 
делаютъ совершенный видъ лесныхъ сморчковъ, сросшихся одинъ съ дру- 
гимъ такъ крепко, что едва можно отшибить ихъ железнымъ оруд1емъ. 
Сколько известно намъ пещеръ, то ни въ одной изъ нихъ не видно, 
чтобъ натура столь щедро источила въ нихъ редкости творен1я своего. 
Все стены сея палаты украшены сими чудными фигурами. Не меньше- 
же того нахоится тутъ и каменныхъ свечъ, находящихся во внутренности 
другихъ пещеръ, также и горнаго жиру, рождающагося отъ водяныхъ 
капель и украшающаго белизною своего все стены оныя храмины. По
среди сего подземельнаго убежища находится маленькое круглое озерко. 
Вода его исходитъ изъ горнаго материка, а потому въ ней нетъ силы 
того действован1Я, чтобъ превращаться въ разновидные камни. С1е, 
какъ видно, сродно только однимъ сверху каменьевъ исходящимъ каплямъ. 
н е т ъ  никакого различ1я между водами простыхъ источниковъ, и между 
теми, которыя составляютъ с1е малое источище.

Отъ сея палаты идучи къ востоку, вздымаешься на высоту, которая 
темъ более умножается, чемъ ближе къ концу все прихедишъ; и на- 
конецъ путь пересекается крутизною каменныхъ глыбъ. На самой высоте 
оныя видима небольшая круглая лазая, въ которую взошедъ найдешь, что 
С1Я палата соединяется съ тою, которая находится на краю отъ наружнаго 
отверст1я.
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Воздухъ, который находится въ сей пещер-Ь, весьма ум-Ьренный и пр!я- 
тный, такъ что пребывая въ ней можно чувствовать бопЬе пр1ятности 
противу воздуха, объемлюещаго наружныя части сея земли. Тамъ нахо
дится великое множество горныхъ и летучихъ мышей, также филиновъ 
им'Ьющихъ посред’Ь каменныхъ разс^>линъ свои жилища".

Затъмъ короткое указан1е на эту пещеру имеется у Никиты Попова *)
Бол^.е подробное описан1е интересующей насъ пещеры мы нашли у 

В. Верха **), который такъ описываетъ свое путешеств1е туда.
„Наслышавшись весьма много о Д-Ьвьей пещер'Ь, и вид'Ьвши н'Ьсколько 

сталактитовъ изъ оной вынесенныхъ, возым^лъ я желан1е осмотр'Ьть ее. 
Въ одинъ пр1ятный л'1,тн1й день, пригласилъ я съ собою челов-Ькъ 20 
В’Ьтланскихъ крестьянъ, бывавшихъ уже въ сей пещер-Ь, и запасясь лу
чинами и восковыми св-Ьчами, отправились въ путь. Отыскавъ съ тру- 
домъ весьма малое отверст1е, ведущее въ пещеру, разд-Ьлились мы на 3 
парт1и. Съ 1-ю пошелъ г. Ознобишинъ, со 2-ю Вас. Никитичъ Прокофьевъ, 
и съ 3-ю я самъ. Но едва мы сд'Ьлали распоряжен1я с1и, то увид'Ьли 
стараго Максима, спускающагося съ горы съ маленькимъ мальчикомъ. Я 
услышалъ, сказалъ онъ намъ, что вы хотели идти сего дня въ пещеру, а 
потому и счелъ обязанностью проводить васъ къ оной. Дорога с1я изв'Ь- 
стна мн-Ь лучше всЬхъ, я хаживалъ по оной 100 разъ; прежде никто не 
см'Ьлъ лазать безъ меня въ пещеру, а теперь и вс’Ь стали умные.

Я думалъ увид-Ьть д’Ьйствительную пещеру или гротъ; но вм-Ьсто того 
нашелъ, что это только трещина, которая въ камн'Ь подобной величины 
какъ Д-Ьв1й, весьма естественно. Входъ такъ т'Ьсенъ, что дородном;у чело- 
в^.ку можно едва съ трудомъ проползти.

Дал'Ье саж. на 20 трещина вышиною не бол-Ье 172 арш., а потому и 
надобно ползти на кол'Ьнкахъ; но какъ верхъ, низъ и бока состоятъ изъ  
острыхъ каменьевъ, то путешеств1е с1е крайне затруднительно и непр1ятно. 
Ш аговъ на 50 отъ входа есть довольно пространное м-Ьсто, вышиною въ 
4 арш., зд-Ьсь вс-Ь ст-Ьны ус-Ьяны капельниками, кои во многихъ м'Ьстахъ 
срублены. Ныробск1й голова бывш1йсо мною въ парт1и, разсказывалъ мн'Ь, 
что мнопе приходятъ даже изъ Вологодской и Вят. губерн1и срубать с1и 
капельники пользующ1е отъ наружныхъ бол'Ьзней.

Проползши еще 20 саж. и не нашедъ ничего любопытнаго или зани- 
мательнаго, возвратился я опять въ упомянутое пространное м-Ьсто, дабы
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В. Берхъ, Путешест1е въ г. Чердынь, 1821, стр. 109.



сождать зд’Ьсь спутниковъ моихъ. Вскор^ прибылъ ко мн^ в. Прокофьевъ 
и сказывалъ, что поскользнувшись, хот’Ьлъ онъ придержаться за ст^ну; но 
едва только дотронулся до одного камня, то онъ упалъ къ нему на ноги. 
Подобное можетъ легко случиться, и ежели камень большой величины 
преградитъ путь, то н'Ьтъ уже способа вырваться изъ трещины или не
правильно называемой пещеры. За городомъ Кунгуромъ есть подобная пе
щера, у Лепехина описанная. Прошлаго года сорвался съ верху большой 
камень и преградилъ входъ въ оную.

Хотя- мы намерены были подождать зд-Ьсь г. Ознобишина, но 
спертый воздухъ и чрезвычайная сырость побудили насъ выбраться ско
рее вонъ. На пути находили мы множество пол'Ьньевъ, изъ коихъ д!.- 
лаютъ лучину оставленныхъ уповательно прежними путешественниками. 
Они были совс'Ьмъ черны отъ сырости и им'Ьли необыкновенную тяжесть. 
Не доходя шаговъ 20 до отверст1я, ощутили мы первое впечатл'Ьнхе 
вн'Ьшняго воздуха, возстановившаго свободность нашего дыхан1я“.

Описан1я самой пещеры зд'Ьсь собственно не имеется, такъ какъ 
авторъ видимо не проникъ туда, испугавшись трудности и неудобствъ 
пути. Интересно лишь указан1е на мн1.н1е народонаселен1я о ц’Ьлебныхъ 
качествахъ сталактитовъ.

Этимъ исчерпывается главн'1.йш1я литературныя указан1я и описан1я 
Колвинской пещеры.

Мы посетили ее и детально осмотрели 20-го 1юля 1911 года.
Входъ въ пещеру находится почти у вершин’Ь праваго возвышен- 

наго берега р^ки Колвы, спускающагося прямо къ р’Ьк'!. и покрытаго бере- 
зовымъ л'Ьсомъ. Отъ воды до входнаго отверст1я надо считать около 
200 саж. Никакой дорожки не видно. Также не видно и само отверст1е 
изъ за густого л’Ьса. Поэтому даже опытные проводники не всегда сразу 
находятъ входное отверст1е въ пещеру. Ор1ентироваться въ л’Ьсу помо- 
гаетъ то обстоятельство, что какъ разъ противъ входа, на л-Ьвомъ берегу 
Р’Ьки Колвы расположена лодочная пристань деревни Бобыкской, види
мая издали. Р%ка течетъ зд'Ьсь почти на югъ. Найдя входное отверст1е 
въ 10 ч. 45 м. утра мы начали спускъ въ пещеру. Насъ было трое: я, 
мой техникъ и проводникъ изъ д. В^тланъ. Другой проводникъ былъ 
оставленъ у входа въ пещеру. Плохо видимое среди густой травы отвер- 
ст1е представляетъ вертикальную яму 1 X 0,5 саж. до 2 арш. глубины. 
Въ западной ст’Ьнк'Ь ямы начинается коридоръ, сперва очень низюй 
(0,35 саж. высоты) и направленный внизъ подъ угломъ 18®. Такимъ 
образомъ первые 2 сажени приходится ползти на четверенькахъ внизъ
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ГО ЛО ВО Ю . На третьей сажени коридоръ становится горизонтальнымъ 
немного повышается (до 0,5 саж.) и им'Ьетъ ширину до сажени. Полъ 
усыпанъ обломками известняка остроугольной формы и поэтому безъ 
накол'Ьнниковъ ползти затруднительно.

Мы поставили себ^> задачею произвести маркшейдерскую съемку всей 
пещеры. Къ сожал’Ьн1Ю отсутств1е теодолита заставило насъ отсчитывать 
углы по компасу, что конечно не можетъ претендовать на большую точ
ность. Разст0ян1я-же отм-Ьривались рулеткою.

Съемка велась, начиная отъ входного отверст1я внутрь; Азимутъ 
перваго участка коридора былъ 280° его длина— 2,2 сажени.

Черезъ 2,2 саж. отъ входа коридоръ повернулъ къ юго-западу на 
70° 210®) и въ такомъ направленш мы проползли 2,3 сажени, когда
опять обнаружился поворотъ на с'Ьверо-западъ (N^^ 270°), тянущ1йся 
3,4 саж., дал-Ье опять поворотъ почти подъ прямымъ угломъ на с-Ьверъ 
на длинну двухъ саженей, когда былъ встр'Ьченъ участокъ повернутый на 
50° къ западу (МШ 310°) тянущ1йся такъ на 17 саженей. Высота коридора 
.зд-Ьсь была 0,75 сажени лишь на середин-Ь, гд-Ь была видна какъ-бы 
канава 0,17 саж. шириной, по которой уже можно было итти на ногахъ. 
Въ этомъ участк’Ь коридора зам'Ьтенъ подъемъ, достигающ1й на посл-Ьд- 
нихъ саженяхъ до 24°. Зд’Ьсь коридоръ расширяется въ залу № 1, не
правильной формы, им-Ьющей 2,4 саж. ширины и 1,25 высоты. Строен1е 
этой залы видно вполн-Ь отчетливо; она сложена изъ крупнослоистыхъ 
пластовъ св'Ьтло-с'Ьраго кристалическаго известняка, простираюш,агося 

320° и падаюш;аго къ югу подъ угломъ 32°. Пласты покрыты коркою 
до 0,03 саж. толш,ины известковаго натека очень красивой формы.

Изъ этой залы № 1-й почти прямо на с1)Веръ тянется коридоръ 
350°) шириною 0,3 и высотою 0,46 саж., который черезъ 3 сажени 

привелъ насъ въ залу № 2, разд'Ьленную какъ-бы на два этажа; въ во
сточной сторон"!. углублен1е почти на 1 сажень; въ западной части кра
сивый конусовидный куполъ 2,8 саж. высоты. Форма залы почти круг
лая д1аметромъ около 2,3 саж. Съ потолка залы свешиваются красивые 
сталактиты или правильн'Ье остатки сталактитовъ, такъ какъ почти каждый 
изъ нихъ былъ отбитъ или носилъ на себ'Ь сл'Ьды ударовъ. Вся эта зала 
является результатомъ очень древняго д^йствгя подземныхъ водъ на 
известняки и уже напластован1я известняка, особенно такого яснаго какъ 
въ № 1, зд^Ьсь не видно.

Въ сЬверномъ конц!. залы вид!>нъ узк1й коридоръ, который черезъ
5,8 саж. привелъ насъ въ залу № 3 или скор-Ье расширенную до
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1,8 саж. очень высокую (до 5 саж.) щель въ известнякахъ, простиран1е 
слоевъ котораго совершенно ясно могло быть зд-Ьсь опред-Ьлено N̂ М 350° 
и паден1е на югъ /  40“. Кром’Ь выходного отверст1я изъ этой залы зам’Ьтны 
были еще два отверст1я (такимъ образомъ всего зд’Ьсь четыре отверст1я). 
Первое отвЬтвлен1е представляетъ глухой коридоръ, ор1ентированный 
N 0  110° длиною 5 саженей, вышиною 0,24 с. и шириною 0,5 саж.- На 
дн'Ь этого отв'1.твлен1я вид'Ьнъ слой бурой пластической глины до 0,1 с. 
мощности. Для отыскан1Я могущихъ быть въ этой глин-Ь костей древнихъ 
животныхъ она была во многихъ м’Ьстахъ нами перекопана, но никакихъ 
остатковъ или костей не найдено.

Второе отв'Ьтвлен1е направлено на югъ и представляетъ щель, въ 
которую съ большимъ трудомъ можно проползти, высотою лишь 0,15 саж. 
и шириною 0,6 саж. Черезъ 2,4 саж. эта щель кончается.

Главный выходъ изъ залы № 3 ор1ентированъ на с^веръ и предста
вляетъ коридоръ, шириною 1 саж. и высотою 1,2 саж. Черезъ 3 сажени 
мы встретили въ немъ завалъ упавшихъ глыбъ .известняка. Это было 
первое такое м-Ьсто. Пробравшись съ трудомъ черезъ завалъ мы увид-Ьли 
что коридоръ раздвояется.

Западный ходъ черезъ 2,5 саж. привелъ насъ въ круглую залу № 4, 
1,6 саженей д1аметромъ и 1,8 саж. высоты. Вс-Ь ст'Ьны этой залы 
покрыты чрезвычайно эффектными натеками. Изъ этой залы лишь одно 
отверст1е.

Восточный ходъ, заграможденный глыбами известняка, чрезъ 3 сажени 
привелъ насъ въ залу № 5 4,2 саж. ширины, 5,5 саж. длины и. 2 саж. 
высоты. Потолокъ пещеры представленъ пластомъ с'Ьраго известняка, 
полого падающимъ уже на сЬверъ. Вся эта зала завалена глыбами, видимо 
недавно обвалившагося известняка. Поэтому ни натековъ, ни сталлакти- 
товъ не видно.

Эта зала почти непосредственно соединяется со следующей громад
ной залою № 6, И  сажень длины и 5 саж. ширины при 4,5 саженяхъ 
высоты. Зала эта почти ор1ентирована N3, она меньше завалена и' на 
ст^нвхъ видны красивые натеки.' Выходное отверстие изъ нея повело 
насъ въ обратную сторону на югъ и черезъ 2,8 саж. мы достигли зала 
№ 7, 2,6 саж. ширины и около 2,8 саж. высоты.

По словамъ проводника дальиМшаго хода изъ этой залы не известно. 
Вся ея южная часть была въ громадныхъ глыбахъ известняка. Но мы 
не пов-Ьрили проводнику, такъ какъ, судя по описан1ю Рычкова, должна 
была встр'Ьтитсья еще громадная двойная зала и тщательно принялись



за поиски дальн'Ьйшаго хода. Наши- поиски увенчались усп'Ьхомъ и мы 
нашли узкую щель, направленную на югъ. Путешеств1е по этой щели, 
м-Ьстами вышиною всего 0;18 саж. на протяжен1и 11 саженей предста
вляется чрезвычайно труднымъ. Кром-Ь того оно весьма опасно, т. к. 
процессъ обрушен1я еще не закончился и мнопя глыбы известняка нахо- 
дятся въ настоящее время на в'Ьсу: зд’Ьсь достаточно одного неосторож- 
наго движен1я и глыба можетъ упасть и раздавить неопытнаго путеше
ственника. Для характеристики трудности пути достаточно сказать, что 
11 сажень мы ползли 20 минутъ. Но мы были совершенно вознаграждены, 
когда достигли залы № 8 ор1ентированной прямо на югъ, 11 саженъ длины 
и 9 ширины при 4’ саж. высоты. Красота этой залы^—феерична. Она вся 
покрыта сталактитами, сталагмитами и вс’Ь ея ст-Ьны въ натекахъ, по ко- 
торымъ стекаетъ вода и которые поэтому блестятъ и играютъ вскми цв'Ь- 
тами радуги.

Особенно поразительна зд'Ьсь величина сталагмитовъ, изъ которыхъ 
наибольш1й им^лъ высоту 0,73 саж. и д1аметръ по середин’Ь 0,16 саж. 
Маленькихъ ц^лыя группы. Кром’Ь того интересны формы натековъ, ко- 
торыя м'Ьстами образуютъ то алтари, то выступы, то красивыя ступени.

Эта зала соединяется непосредственно съ другой, № 9, ор1ентирован- 
ной подъ прямымъ угломъ къ предъидущей и имеющей прямоугольную 
форму при 19 саж. длины и 8 саж. ширины. Она кажется ниже предъ
идущей, такъ какъ на полу видны громадныя глыбы известняка, в-Ьро-

»

ятно сравнительно недавно обваливш1яся. Поэтому сталактитовъ зд'Ьсь 
меньше. Эти залы туристами вероятно не пос-Ьщались давно: на ст'Ьн'Ь 
лишь въ одномъ м'Ьст^. углемъ начерченъ годъ 1871. Воздухъ зд'Ьсь 
былъ очень чистый..

На юго-востокъ изъ залы № 9 мы нашли узк1й коридоръ, по кото
рому доползли до залы № 10, круглой формы, около 3 саж. д1амет- 
ромъ, безъ сталактитовъ и натековъ. Изъ этой залы почти вертикаль
ный ходъ внизъ привелъ насъ въ залу №1 1 ,  высотой до 5 сажень и по
крытую глыбами.

Кром4> входного, изъ этой залы имелись еще два отверст1я. Мы отпра
вились по коридору, идущему вверхъ и на скверо-западъ и черезъ
3 сажени достигли значительной залы.

Мы были уверены, что это новая зала, но отм-Ьтка на ст'Ьн'Ь съ 
несомн'Ьнностью показывала, что мы вернулись въ залу № 9, сд'Ьлавъ 
кругъ около 50 саженей. Другими словами въ этдй пещер-Ь весьма легко 
заблудиться и при ея пос-|.щен1И надо принимать крайн1я м-Ьры предосто-
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эож ности. Западный конецъ залы № 9-й им'Ьлъ продолжеше:-, на-с'Ьверъ 
подъ прямымъ угломъ къ оси,залы. Это. продолжешебылозавадено-глы-: 
бами известняка. Зд-Ьсь раньше'было; незначительное .озероч- >. . ..

Лри С0единен1и залъ № 9. и № 8. находится глухой дорридоръ до
4 саж. длины и 0,4 саж. высоты, направленный къ с^верогзападу. , -

Отсюда мы отправились въ обратный путь, такъ какъ запасъ св’Ьчей 
подходилъ къ концу.

В ъ 3 ч. 25 м. дня мы благополучно достигли дневной поверхности.
Непосредственное изм'Ьрен1е дало отъ залы № 9-й до выхода 

112 сажень. Ни ископаемыхъ, ни костей.мы зд^сь не нашли.
Такимъ образомъ мы не можемъ считать описаше пещеры закон- 

ченнымъ. Поэтому мы и не вычертили плана снятой нами ея части. Изъ 
залы № 11-й имелось продолжен1е пещеры.

Надо пожелать, чтобы друпе изсл^дователи пополнили не дове
денную нами до конца съемку и, чтобы мы въ непродолжительномъ вре
мени им'Ьли-бы полный планъ этой выдающейся Колвинской пещеры.

Д'Ьлая общее заключен1е надо признать что:
1) Д^вья или В^тланская пещера по красот^ и величин'! своихъ 

подземныхъ залъ является одной изъ выдающихся, не только въ Росс1и,
но и въ Европ'Ь.

2) въ настоящее время доступъ въ эту пещеру не только затрудни- 
теленъ, но и опасенъ. Между т-Ьмъ расчистка входного отверст1я и н%ко-

«
торыхъ м’Ьстъ внутри пещеры не составитъ большихъ трудностей.

и 3) крайне желательно, чтобы просв'Ьщенное ЧердыНское Земство 
взяло-бы эту пещеру подъ свое покровительство, объяснило-бы местному 
населен1ю всю безсмысленность такого варварскаго обращен1я со сталак- 
титами,^ на образован1е которыхъ природа тратитъ сотни тысячъ л'Ьтъ и 
безъ которыхъ красота пещеры уменьшается, образовало-бы кадры опыт- 
ныхъ проводниковъ, которые понимали-бы всю отв'Ьтственность возло- 
женнаго на нихъ д^ла и произвепо-бы н^которыя работы внутри пещеры. 
Тогда наплывъ не только русскихъ, но и иностранныхъ туристовъ былъ 
бы обезпеченъ.

Между т'Ьмъ теперь входъ въ пещеру долженъ быть закрыть. Окрест
ные крестьяне совершенно не знаютъ пещеры, не ц’Ь.нятъ ее и не пони- 
маютъ всей опасности путешеств1я туда. Мн-1, изв'Ьстенъ случай пос^ще- 
н1я пещеры группою гимназистокъ изъ 10 челов'Ькъ съ однимъ неопыт- 
нымъ проводникомъ, причемъ у входа въ пещеру никто не былъ оста- 
вленъ. Мал^йшш обвалъ внутри, и при отсутств1й нужныхъ инструмен-



товъ, ВСЯ парт1я-бы была заживо погребена, такъ какъ крестьяне деревни 
В%тланъ думали-бы, что экскурсанты вернулись черезъ дер. Див1й, а 
крестьяне этой последней были-бы спокойны, такъ какъ думали-бы, 
что экскурсанты вернулись черезъ деревню В-Ьтланъ и никакихъ м-Ьръ 
бы не принимали.
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