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                                                 Часть третья.

             В начале 18 века центральным городом стал 

Соликамск,
                 то и вся провинция стала называться Соликамской, 

                         а  название Пермь Великая исчезло. 



                                                                   

      В этих местах на заре формирования земной поверхности, около 286 
миллионов лет назад, плескалось Пермское море.  Со временем 
оно исчезало, оставляя после себя толщи соли. 
        Это стало основой одного из трех самых мощных месторождений 
калийно-магниевых солей в мире. 
           Город Соликамск - одно из тех мест, где завершилась одна из 
историй Пермского моря…

         Но об этом любопытные люди смогли узнать только к ХVII веку,  и 
начался новый исторический период развития этого региона.



 

     Соль в Пермском крае начали добывать еще
 в 1430 г., когда вологодские купцы Калинниковы
поставили рассолоподъемные трубы и варницы на берегу реки 
Усолки.
       Возникший вокруг соляного производства город поначалу       
                    назывался Усолье на Камском, потом Соль Камская. 
                    С тех пор и повелось  название
                                    «Пермяк солёны уши».
                   Все,  кто был связан с производством соли,
                   страдали от незаживающих  язв на ушах,
                   на которых оседала соль.  

      



      

•  

Рассолоподъёмная
             башня 

                                              К началу XVIII века Соликамск уже был 
                                   крупнейшей  «солеварней» страны, здесь производилось
                                   больше половины пищевой российской соли.  Но со временем на          
                                   рынке появились более удачливые конкуренты.
                                   И производство  стало постепенно угасать.              
         Прикамским солепромышленникам   потребовалась новая "разведочная" 
скважина. 
         В 1906 г. работник завода Николай Рязанцев  начал проводить изыскания 
солевых пластов. Для этого была создана впервые в России уникальная 
конструкция.
         С помощью рассолоподъёмной башни с глубины 98 м была поднята 
жёлтая соль с красными прожилками.

  В 1910 г. пермский провизор А. Власов обнаружил  
в ней вместо хлорида натрия большое количество 
хлорида калия с примесью солей железа. 
                30 августа 1910 г. начал выдаваться рассол. 



     Скважина стала основой Троицкого
                 солеваренного завода купцов Рязанцевых и 

получила название «Людмилинской», в честь жены Н.Рязанцева.

•    Она действовала до 1923 г., т.к. трест «Пермсоль» закрылся, будучи не
•    в состоянии провести восстановительные работы после гражданской войны.

Возобновление изыскательских работ 5 октября 1925 г. геологической экспедицией профессора 
                                                      Пермского университета Павла Преображенского стало открытием 
                                                         крупнейшего в мире  Верхнекамского месторождения калийных   
                                                         солей, остановившего импорт подобного продукта из-за границы. 
                                                    Сегодняшние гиганты калийной промышленности "Сильвинит" и 
                                                   "Уралкалий" — это прямое следствие уникальных работ 
                                                        предшествующих поколений.  
                                                      А из «Людмилинской» скважины   уже более 100 лет  на поверхность
                                                   земли поступает горько- солёный водный раствор, и она  имеет все
                                                          основания считаться одним из главных символов  г. Соликамска.

                                                                                                      Желающие могут испытать удовольствие,
                                                                                               погружаясь в  её уникальный рассол.



•                                                                              

 

 

          В этом городе сохранилась самая древняя 
каменная постройка Пермского края – 
                                                               дом воеводы.

 Он был возведен во второй половине XVII века и  не 
утратил своей былой красоты. Только каменную крышу  
вынуждены были заменить на деревянную.
       Дом исполнял несколько функций: давал жилище 
воеводе и его семье, размещал в себе канцелярию и 
служил крепостью, в которой можно было держать 
оборону.
       Сегодня здесь действует краеведческий музей.
   Помимо интересных экспозиций заведение может 
похвастать узкими коридорами, которые сливаются
    в настоящий лабиринт  в мрачных лазах,
                  потайных ходах и   
                              таинственных подземельях.



 

. 

 

                        Центр Соликамска 
украшают несколько церквей и
                     соборов…….

       Внутреннее убранство соборов в настоящее время 
отреставрировано и привлекает своей 
многокрасочностью и изяществом исполнения,
                                                  в том числе и иконостасов.



 

 

             Троицкий собор

 считается наиболее значимым 
памятником церковного зодчества 
                     XVII века. 
 Белокаменный храм возведен в 
1689 году в стиле русского барокко.



 

 

     Первый вариант Богоявленской церкви 
был построен из дерева в 1695 году и 
сгорел сразу после завершения 
строительных работ. Тогда на его месте  
был построен  каменный храм. 
Здание бросается в глаза благодаря 
обильному декорированию. 



• Здание было построено в стиле русского барокко , 
получило название «церковь-корабль» из-за своей 
необычной архитектуры.

 

 

        
   Храм был построен в 1728 году
 на средства состоятельного промышленника 
Ивана Суровцева и купца Алексея Турчаникова. 



•                                      Отдельно стоящая башня, построенная в 1713 г.,
•                                 использовалась как колокольня 
•                                 Спасо-Троицкого собора. 
•                                   Высота башни от основания до креста  60 метров.
•       Возвышаясь над долиной реки Усолки, она до сих пор определяет архитектурный 

облик города. Башня имеет значительный наклон от вертикали, заметный даже на глаз. 
• Её изъян принёс ей славу и ничуть не испортил её красоту. Эта «Пизанская башня» не 

имеет аналогов в русской архитектуре : восьмигранная колокольня на кубическом 
основании, увенчанная длинным шпилем с маковкой на острие.

 

. 



 

            Ботанический сад был основан  в 1731 году, что делает его старейшим в России. 
Его основателем стал шестнадцатилетний Григорий Демидов — 
                                                                                               наследник крупного промышленника. 
    Целью юноши было составление каталога растений на русском языке, 
                                              описание их внешнего вида и особенностей жизненного цикла.
  Постепенно сад наполнялся деревьями и цветами, совершенно нехарактерными для Урала. 
Здесь были представители африканской, американской, сибирской и камчатской флоры.
      Сад стал знаменитым и посещаемым местом, впоследствии его часто упоминали в 
научных и художественных публикациях.
            Сейчас коллекция сада насчитывает более двух тысяч видов экзотических растений.



•                    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ……


