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ПЕРМЬ, город, центр Пермской обл., выделенный в самостоятельную административно-хозяйственную единицу. Расположен в западном Предуральи, на левом берегу р. Камы, у местй ее пересечения Сибирской магистралью (ж. д. им. Л. М. Кагановича). Выгодное транспортное положение на стыке Европейской и Азиатской частей Союза, а также природные богатства района, прилегающего к П. (огромные лесные массивы и полезные ископаемые), способствовали возникновению в П. промышленности, к-рая, однако, до революции росла медленно. — П. основана на месте деревни строгановских крестьян Брюхановки, или Егошихи, возникшей в 16 в. В 1724 здесь по распоряжению Петра I был построен Егошихинский медеплавильный завод. В 1781, в связи с проведением губернской реформы, Егошихинский завод стал центром вновь образованного по указу Екатерины II Пермского наместничества и переименован в г. Пермь. В 1788 завод, в виду истощения разведанных запасов руды, был остановлен, но город П., благодаря своему выгодному расположению, продолжал расти и развиваться. В 1772 в нем было 266 дворов, а в 1798  — уже ок. 1.000. Население за то же время возросло с 11/2 до 2 с лишним тысяч.

К началу 19 в. П. стала центром всей уральской промышленности. С 1807 по 1830 здесь находилось Уральское горное управление.

В середине 19 века Пермь стала центром камского судостроения и приобрела крупное значение как центр уральского грузооборота.

В 1856 открылось постоянное пассажирское пароходство вниз, а в 1858  — и вверх от П. по Каме. Город непрерывно рос, превращаясь в крупный торговый центр. Одновременно росло, особенно в пореформенное время, и промышленное значение города. В 1860 в П. насчитывалось уже 12.439 жителей и было 25 фабрик. В дальнейшем в Перми и ее окрестностях открывались новые заводы (механический, литейный, фарфоровый и др.). Наряду с горнозаводской, вырастала лесная и пищевая промышленность. Железнодорожное строительство (ж. д. проведена в 1878), в к-ром значительное участие принимало пермское купечество, содействовало дальнейшему экономил, развитию края и города. Накануне первой мировой империалистич. войны оборот промышленных предприятий П. равнялся в 1913—5.472 тыс. руб., в 1914—6.790 тыс. руб., составляя треть всего оборота губернии. Торговый оборот П. составлял в 1913—33.700 тыс. руб., в 1914—38.265 тыс. руб. В годы войны в П. был эвакуирован ряд прифронтовых промышленных предприятий. В 1916 в П. был открыт университет (первым учебным заведением П. была цифирная школа, открытая на Егошихинском заводе в 1735; в 1800 в П. была открыта семинария, а в 1808  — гимназия). Вследствие отдаленности от правительственных центров Пермь использовалась царским правительством как место ссылки. Сюда в 1812 был выслан М. М. Сперанский, в 1835 здесь жил сосланный А. И. Герцен, в 1880—81  — В. Г. Короленко.

В 70—80  — х гг. 19 в. в П. стали возникать революционные кружки. Вначале это были группы народнического направления, в 90  — х гг. в П. появились социал-демократы. В июне 1902 организовался Пермский с. — д. комитет. В 1903 Пермский комитет присоединился к ленинской «Искре» и в числе других уральских с. — д.организаций в начале 1904 подписал протест против оппортунистического направления новой «Искры», которая с переходом в руки меньшевиков стала органом борьбы с Лениным.

Пермская организация принимала участие в 1-й Уральской областной с. — д. конференции в 1904 в Тагиле и на 1-м Уральском с. — д. съездо в марте 1905, где был образован Уральский союз социал-демократии, организаций, принявший большевистскую платформу. К началу 1905 пермская организация РСДРП окончательно оформилась как большевистская. Пермский с. — д. комитет имел тесную связь с Мотовилихинским заводом, пермскими ж. — д. мастерскими и депо и окрестными заводамй в Чусовой, Лысьве и др. Пермские большевики возглавляли революционную борьбу в П. и Мотовилихе, достигшую здесь высокого напряжения и перешедшую 12/ХП 1905 в вооруженное восстание (см. Урал, Революционное движение).

Огромную работу по сплочению революционных пролетарских сил Перми и Мотовилихи провел наезжавший в Пермь из Екатеринбурга (ныне Свердловск) Я. М. Свердлов, возглавлявший в 1905—06 Уральскую областную партийную организацию. В 1906 среди пермских большевиков были произведены большие аресты. Арестованы были и приехавшие в Пермь Я. М. Свердлов и Ф. А. Артем (Сергеев). Несмотря на аресты многих большевиков, работа в П. и Мотовилихе не прекратилась. Некоторое время продолжала существовать подпольная типография. Но центром революционного движения все более становился Екатеринбург (ныне Свердловск), ставший к этому времени и промышленным центром всего горнозаводского Урала.

В П. же начали укрепляться меньшевики и эсеры, использовавшие разгром правительством большевистской организации.

Засилие эсеро-меныпевиков сказалось и на ходе революционных событий в П. в 1917  — они сохранили большинство в Совете до ноября.

Только в декабре 1917 в П. была установлена Советская власть. 20/11918 в Перми состоялся 1-й Приуральский съезд Красной гвардии и был произведен ряд мобилизаций рабочих на открывшиеся фронты гражданской войны. В конце 1918 и начале 1919 в районе П. происходили бои Красной армии с войсками Колчака..

I армия белых ген. Гайды, развивая от Екатеринбурга наступление, заняла Пермь 24/XII 1918* Заняв город, колчаковцы немедленно начали жестокую расправу с захваченными большевиками. Несмотря на террор, подпольная партийная организация продолжала работать.

Занятие П. являлось одним из этапов плана белых нанести Красной армии удар в общем направлении на Вятку для соединения с интервентами Северного фронта. Успех такого удара выводил белые армии на кратчайшее московское направление и грозил отрезать центр Советской России от индустриального Урала и богатого хлебом Средне-Волжского района.

Под натиском превосходных сил белых III Красная армия, уставшая в течение шестимесячных беспрерывных боев, не имея резервов и организованного тыла, а также в результате предательского руководства Троцкого и массовой измены командного состава из быв. офицеров, отходила главными силами на Глазов. — В дела Восточного фронта вмешивается т. Ленин. По его предложению ЦК партии принимает решение назначить тт. Сталина и Дзержинского «„для подробного расследова-
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