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				Эта страница не была вычитана

надлежала русским епископам. В 1505 пермский князь был заменен наместником Ивана III.

В 1430 посадские люди — вероятно выходцы из Вологодского края — завели на территории П. з. соляные промыслы на рр. Боровой и Усолке, где потом, в 15 в., вырос город Соликамск.

В 1517 купцы Строгановы получили от вел. князя грамоту на устройство в П. з. соляных варниц. В 1558 Иван Грозный дал Строганову грамоту на владение землями по обе стороны Камы от Лысьвы до Чусовой, а в 1568  — по Чусовой. С 1574 им было разрешено выделывать железо, плавить медные, оловянные и свинцовые руды; Строгановы завладевали реками, озерами, лесами, лугами, рыбными ловлями, пашнями — миллионами десятин земли, издревле принадлежавшими коми и пермякам. Около 1560 Строгановы основали Пыскорский монастырь, ставший вскоре крупным земельным собственником и промышленником.

Этот монастырь оборудовал горный завод.

Крупными собственниками в Пермской земле были также Вятский, Трифонов и Вознесенский монастыри., пользовавшиеся почти полной независимостью от центральной власти. В 16  — начале 17 вв., с перемещением главного пути, ведущего в Сибирь, центр тяжести деятельности Строгановых и русской колонизации сосредоточился в Перми Великой, интерес к Перми Вычегодской ослабел. Во время крестьянской войны начала 17 века П. з. — арена восстаний народов, угнетенных Московским государством.

Обитатели П. з. принимали участие во всех крестьянских и национальных движениях Поволжья и Башкирии. В административном отношении в 17 в. П. з. делилась на три округа — Пермский (с г. Пермью Великой, Чердынью), Усольский (с г. Усольем Камским), третий округ составляли вотчины Строгановых с Орлом-городком и Нижне-Чусовским городком, выделенные из общегосударственного управления. С образованием в 1708 губерний большая часть П. з., под именем провинции, вошла в состав Казанской губ., а часть городов — в Сибирскую губ. В 1781 было снова учреждено Пермское наместничество, состоявшее из областей Пермской и Екатеринбургской. В том же году на месте медеплавильного завода на р. Егошихе был устроен город Пермь.

В 1796 Пермское наместничество было обращено в губернию.
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П. о. выделена 3/Х 1938 из состава Свердловской обл. Граничит: на С. — с Коми АССР, на В. — с Свердловской обл., на Ю. — с Башкирской АССР, на 3. — с Удмуртской АССР и Кировской обл. Включает: Коми-Пермяцкий национальный округ (см.), 34 района и четыре города, выделенные в самостоятельные административно-хозяйственные единицы. Территория  — 190, 2 тысячи км2. Население  — 2.082, 2 тыс. жит. (1939).

Центр — Пермь.

I. Физико-географический очерк.

П. о’, занимает большую часть бассейна р. Камы, от притока Порыш в верхнем течении до притока Сайга в нижнем течении. Восточная часть области занимает зап. склон Среднего и южной части Сев. Урала; в зап. части располагаются Вятские увалы и Северные увалы  — на С. между верховьем Печоры и Камой. НаВ. протягивается водораздельный Уральский хребет, сложенный мощной допалеозойской метаморфической толщей сланцев, он имеет форму увала с мягкими контурами и плоской вершиной до 500—700 м абс. высоты. Над ним иногда выдаются отдельные более возвышенные каменистые сопки. Западнее выступает пояс крупных хребтов, сложенных нижне-палеозойскими кварцитами, отдельные возвышенности их достигают 900—1.000 м абс. высоты и покрыты нагромождениями каменных россыпей, спускающихся по высоким склонам в долины наподобие каменных потоков. На нек-рых вершинах, в защищенных от солнца местах, сохраняются круглый год пятна снега.

Еще западнее протягивается ряд меридиональных, плосковершинных, покрытых лесом хребтов, носящих название «парм», таковы: Колвинский хребет и Березовая парма, составляющие водораздел верховьев Печоры и Вишеры.

Непосредственным продолжением Березовой пармы наЮ., пересекая р. Вишеру (при ее повороте к западу), протягивается хребет Золотой Камень, к 3. от к-рого параллельно ему следует Тулун-парма, а от южного ее конца к С.-З. отходит хребет Полюдов Камень, пересекающий нижнее течение рр. Вишеры и Колвы.

В седловинах хребтов и по долинам рек развиты болота. Гряда «парм» сложена нижне-палеозойскими породами: силура, девона, карбона и нижней перми (известняки, конгломераты, песчаники, мергели, доломиты, глинистые и горючие сланцы, прорезанные интрузиями), собранными в пологие складки. К югу от Лысьвы допалеозойские и палеозойские породы уходят далее к В. в пределы Свердловской обл., уступая место широкому развитию мелководных морских и континентальных нижне-пермских отложений (песчаниково-конгломератовые и песчаниково-глинистые породы, сменяющиеся к югу известняками, мергелями и гипсами). Рельеф'выражен системой мягко очерченных, невысоких увалов, не имеющих какого-либо преобладающего направления, абсолютные высоты колеблются в пределах 200—500 м. Еще западнее, к долине р. Камы, рельеф приобретает характер волнистой равнины до 200—250 м абс. высоты, изрезанной эрозионными долинами на сложные системы увалов, выступающих в качестве водоразделов. Увалы, переходящие на левый берег Камы, носят название Вятских увалов и являются водоразделом Камы и Вятки. Нижне-пермские слои сменяются верхне-пермскими континентальными красноцветными толщами глин, песчаников и мергелей. В этих породах в районе Кунгура и р. Сылвы имеет широкое развитие карст; встречаются подземные пещеры, воронки и другие формы карстового рельефа, особенно следует отметить знаменитую Кунгурскую пещеру.

Гидрография. Гидрографическая сеть хорошо развита и полноводна. Левые притоки Камы (Вишера с Колвой и Малмысом, Яйва, Косьва, нижнее течение Чусовой с Усьвой и Сылвой) берут начало с Уральского хребта, в верховьях текут в продольных широких долинах, нередко заболоченных, с довольно спокойным водотоком; при повороте на 3. реки прорывают меридиональные хребты, вследствие чего приобретают горный характер, текут в отвесных узких, скалистых долинах, имеют быстрое течение с перекатами и быстринами. Особенно это характерно для долин Вишеры и Колвы при пересе4*
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