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8. Лѣтопись пожаровъ, неурожаевъ, на
водненій и необыкновенныхъ явленій при

роды.

(Пр одолженіе.)

Иаводпенія бывали отъ разлива ръки Камы ве
сною. Городъ расположенъ на ливой, луговой сто
ронъ Камы, тогда какъ одна его воловина постро
ена на лъвомъ берегу р. Усодки, па возвышенномъ 

^цусогоръ, другая находится на правой сторонъ р. 
Усолкн, на ровномъ низменномъ мъстъ, на кото
ромъ прежде было болото. Хотя городъ отъ Камы 
отстоитъ верстъ на 5, по прямому направленію, од
нако при всемъ томъ Кама, въ полноводіе, разли
ваясь но лугамъ, затопляетъ ипогда часть города 
на правой сторопъ ръки. Впрочемъ затопленія во
дою города въ самые водовольные годы не бы
ваетъ такого, какъ въ Дедюхинъ и Ленвъ. Здъсь 
почти ежегодно Кама затопляетъ нъкоторые ули
цы и домы, такъ что воды въ нъкоторыхъ ули
цахъ бываетъ болъе сажеин, часто заливается въ 
домы, затопляетъ въ нихъ поды, лавки и даже 
иногда заходитъ въ печи,—н жители около мѣ
сяца и болъе разъъзжаютъ но такимъ улицамъ 

V въ лодкахъ.
Въ Соликамскъ же, въ самые обильные весенною во

дою годы Кама затопляла низкія улицы въ нъкоторыхъ 
мъстахъ на полъаршнна, а въ другихъ и болъе, н ам
бары съ солью, построенные околор. Усолки. Такіе не
обычайные годы бываютъ ръдко; въ продолженіе 130 
лътъ, съ 1680 по 1810 г., было наводненій такого ро
да, сколько извъетио изъ лътописей, шесть, именно: 
въ 1680, 1717, 1736, 1668, 1785 и 1810 годахъ. 
0 большомъ разливъ Камы до 1680 года мы не

нмъемъ евъдъній. Въ 1680 году весенная вода за
лила все болото, которое находится за городомъ, 
по объ стороны дороги въ Чсрдынь, гдъ ныив куз
ницы, и, вѣроятно, затопила нъкоторыя улицы. Раз
ливъ ея простирался до того мъста, гдъ оканчи
вается долина Усолки и начинается песчаное воз
вышеніе, но Чердынскому тракту; здъсь поставленъ 
крестъ, который в по ныпъ находится, но правую 
хторону дороги (85). Въ 1717 году былъ разливъ 
Камы также великъ: водою затопило чуть не всв 
улицы на болѳтпой сторонъ города и подмочило 
много соли въ амбарахъ (86). Слѣдующая за симъ 
водополь, въ 1736 г., была еще, кажется, больше. 
Въ сказаніяхъ лътописцевъ не упоминается, чтобы 
во время паводнепій 1680 и 1717 вода залива
лась въ печи; а въ 1736 году вода Канская въ 
такой степепи затопила городъ, что въ нъкоторыхъ 
домахъ размыла печи, а въ соляныхъ амбарахъ 
подмочила много соли (87). Если вода возвыси
лась выше половъ и залнла печи, то конечно въ 
домахъ бъдныхъ жителей, которые, не имъя до
статка и не ожидая такого возвышепія воды, 
строятъ домы не большіе низменные, и при томъ на 
мъстахъ послѣднихъ низменныхъ. Если бы въ обык
новенныхъ домахъ, какіе наприм. ныпъ находятея 
на болотной сторонъ города, вода заглянула въ 
иечи, то это былъ бы случай необыкновенный: при 
такомъ разливъ весенной воды вся Леива и все Де
дюхине, которыхъ возвышеніе надъ уровнемъ ръки 
гораздо ниже Соликамскаго, уплыли бы внизъ но 
Камъ. Послъ 1736 года, весенная вода затопляла 
городъ въ 1768 году. Въ зтомъ году большой раз
ливъ Камы былъ отъ того, что весна была одно-

(85) Солив, дѣвгж. Верха, подъ 1680 Г.
(86) Солив, лѣюп. Верха, подъ ПП г,
(87) Солив. лът< п. Верха, подъ 1756 г. Рук, дѣг, 

подъ хѣмъ же годомъ.
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рядная; і. е. постоянно теплая, безъ 
заморозовъ по ночамъ, я отъ того снѣгъ таялъ 
быстро (88). Потомъ, въ 1785 году, Камская во
да также значительно былавслнка, такъ что подходи
ла къ рупдуку теплаго собора (89). Судя поэтому 
указанію на разит,ръ разлива и по мъстоположе- 
вію собора, который стоитъ покрав Усолки, па 
низмеиномъ мъетъ, нельзя полагать, чтобы тогда 
были затоплены улицы, а разит, только самыя ппз- 
кія места на западномъ краю заръчнон стороны 
города. Наконецъ последнее наводпеніе города Ка
мою было въ 1810 году, когда вода залила улицы 
ипзмеппой части города до такой степени, что по 
яъкоторымъ можно было плавать въ лодкахъ. Это 
нослъдпее наводненіе помнятъ нпогіе Соликамскіе 
старожилы, да оно сохраняется въ памяти парода 
в въ другихъ селеніяхъ, расположенныхъ на пиз- 
мепномъ берегу Камы. Въ Дедюхине и пыне можно 
слышать исторію, какъ плыла внизъ по реке ба- 
вя, а петухъ, сидя па бапе, попивалъ: кукуреку! Въ 
Дедюхине и Усолье (да кажется н въ Лейвъ) въ 
степахъ церквей вложены чугунныя доски съ озна
ченіемъ черты, до которой поднималась вода, съ 
соответственными надписями. После 1810 г., была 
также высока вода въ Каме въ 1824, 1825 и 
1856 г. Въ послѣдній разъ разве только па полъ- 
арпіина или на аршипъ пе достигала до размеровъ 
разлива 1810 года. Не инеемъ сведеній, до какой 
черты достигала въ эти годы вода въ Соликамске 
в какнии последствінмн сопровождались эти во
дополья.

Въ местныхъ летоппсяхъ сохранились записи о 
необыкновенныхъ явленіяхъ природы только съ 
1698 года; до этого года въ нихъ не упоминает
ся о таковыхъ зпаліенілзсъч какъ пазываютъ пхъ 
летописцы. Самымъ примечательнымъ, редкимъ и 
почти необъяснимымъ явленіемъ была мгла, или 
мракъ, среди дня. Это случилось дважды: Августа 
4 7 дня 1698 года, и Іюля 15 дня 1705 года. Въ 
первомъ случае, Аігуста 17 дня 1698 года, подъ 
вечеръ, около 4 или 5 часовъ ио подудпи, съ юго- 
запада появилась темная туча, какъ самый густой 
черный дымъ. Эта туча налегла ва городъ и окре
стныя седа,—и наступила совершенная темнота, 
такъ что люди вблизи не могли распознавать другъ 
друга. Мгла эта продолжалась полчаса и потопъ 
приняла красноватый отливъ и уподоблялась ог-

(»8) Солик. лѣт. Верхе, noo 1768 г.
(89) Солив, лѣт, Верха, 1785 г.

ненпой туче. Явлепіс сіе возбудило всеобщій ужасъ. 
Такъ, по крайней мере, мы понимаемъ это событіе 
по смыслу двухъ летоппецевъ. Изъ иихъ въ од
номъ прибавлено еще, что изъ этой огііеииой ту
чи сыпался пепелъ съ искрами, но вреда пи ка
кого не причинилъ; въ другомъ объ этомъ обсто
ятельстве пн чего не уиомяиуто. Летопиен такъ 
описываютъ это явленіе: 1) „При Воеводе Князе х 
„Ѳедоръ Пваповиче Дашкове и Дьяке Стефанъ Зо
лотареве, Августа 17 дня, трехъ пашихъ ради, 
„было зпамепіе страшное падъ самымъ градомъ и 
„окрестными селами. Сиерва пошелъ черный густой 
„дымъ, а потомъ составилось облако толь мрач- 
„ное, что не могли распознать другъ друга. Мракъ 
„сей продолжался иелчаса, а посемъ покрыло весь 
„градъ огпенпою тучею, изъ коей сыпался пепелъ 
„съ искрами, по вреда пн какого пе иричипплъ. 
„Явлепіс началось въ 10 часу дня, а кончилось въ 
„3 часа ночи (90)“. 2) „Августа 17, въ 11 часу, 
„между полудня и запада, быеть туча велика, аки 
„дымъ темный, и отъ той тучи быеть мгла, аки 
„огнь краспа, и людіе убояшася ве.іьми гнева Бо- 
„жія, принося молитвы, и абіе иреста (91)“. 3) 
„Августа 17, днемъ въ 11 часу, межъ полдня и 
„запада, быеть въ Соликамске туча велика, аки 
„дымъ надъ самымъ городомъ и окрестными се- 
„лами. Сиерва пошелъ черный густой дымъ, аіио- 
„томъ составилось облако, стало мрачное, что^.- 
„могли распознать другъ друга. Мракъ сей про
должался полчаса, а после покрыло весь градъ 
„огпенпою тучею, изъ коей сыпался песокъ съ искра- 
„мн, но вреда ни какого пе причинилъ. Явленіе 
„началось въ 10 часу дня, а кончилось въ 3 часа 
„ночи и людіе убояшася весьма гнева Божіи, при- 
„посн молитвы, и абіе преста (92)“.

(90) Солик. лѣтоа. Верхи, подъ 1698 г. Н»добяо 
опять здѣсь замѣтить, что ч«сы дня считализь съ во
схода солнца, а часы ночи съ заката Если положить, 
что солнце около 17 Августа восходило въ 5 часов*, 
а закаталось, въ 7; то 11 часъ дня, по тогдашнему сче
ту, соотвѣтствуетъ вынвмнему 4 часу па полудни, а 
третій часъ ночи иывѣшаему девятому часу по полудня.

(91) Рувоп. ЛѣТОП-
(92) Рук. лѣт. Сказаніе этой лѣтописи очевидно есть 

сводъ тѣхъ двухъ лѣтописей, изъ которых* выписка 
мы помѣстила въ п. 1 и 2; это варіація на тотъ же 
ладъ съ цротиворѣчевіемъ самой себѣ: сначала сказа
но, что туча появилась въ 11 часу, ж потомъ въ вои
нѣ опять прибавлено, что явленіе началоть въ 10 ча
су. А въ двух* лѣтспиепахъ, изъ которыхъ составленъ 
эівтъ варіантъ, въ показаніи часовъ есть разоорѣчіт.
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Другое подобное явленіе было черезъ 7 лѣтъ, 
послѣ того, Іюля 15 дня 1705 года. II при этомъ 
случат, также, какъ и въ 160S году, появилась съ 
запада темная туча, какъ бы густой черный дымъ, 
потомъ распространилась мгла; всѣ предметы на 
зсмлъ припяли багровый цвѣтъ; вътеръ дулъ чрез
вычайно теплый. Явленіе началось въ 13 часу дия, 
или по пыпѣшнему счисленію около 4 часовъ по 
полудни, по на этотъ разъ мракъ былъ мент.е и 
пе такъ продолжителенъ, какъ въ 1698 году, и 
въ лѣтописяхъ не упоминается, чтобы въ городъ 
сыпался пепелъ съ искрами, по въ другихъ мѣ
стахъ, наприм. по рѣчкамъ 06вѣ и Пивѣ, гдѣ тоже 
было это явлепіе, по сказапію одпой лѣтописи, ог
ненная туча будто бы пожгла домы, лт.са, траву, 
скотъ и звврей (93). Судя но признакамъ, сопро
вождавшимъ эти явлспія, но описанію лѣтописцевъ, 
нельзя полагать, чтобы мгла въ оба раза была 
слѣдствіемъ затмѣііія солнца; да и солнечнаго зат- 
мвпія не могло быть ни въ 17 число Августа 1698 
года, когда луиа была въ третьей четверти, ни въ 
15 Іюля 1705 года, когда былъ уже пятый день 
первой четверти лупы (94), а солнечное затмвніе,

Это-ее разнорѣчіе безъ «оовражепія помѣщено в» 
тйіетьемъ лѣтописцѣ, составляющемъ въ этомъ случаѣ 
буквальный вводъ первыхъ двухъ лѣтописей.

(95) Объ атомъ явленіи такъ повѣствуютъ лѣтописцы:
1, Солит, лѣт. Верха: „1705 год*, іюля 15 числа, 

,,еъ 15 чавя случилось точно такое же явленіе, такъ въ 
,,1698 г., но мракъ былъ менѣе и ие тикъ продолжи
теленъ. На другой день, по утру, воевала жестокая бу- 
,,ря, «срывавшая кровли еъ церквей и домовъ и по
двалившая много лѣеу. Во время продолженія овое ко- 
,,локола звонили сами «обчо. Дождя было весьма ма- 
,,ло. 17 числа по утру былъ жеетокій громъ съ мол- 
,,ніей. градомъ и дождемъ, аалввшимъ миѳгіе дома; къ 
, счастію ие было вовсе вѣтра. Черезъ нѣсколько дней 
, пришли въ Соликамскъ крестьяне съ Обвы и Иньвы, 
,,разсказывали, ч>0 видимая огненная туча пожгла не 
,,только домы ихъ и лѣса, но даже травы, скот», в 
,,звѣрей, въ лѣсу находившихся. Заттукленіем» Божіей 
,,Матери и всѣхъ Св. Угодниковъ «васло городъ отъ 
„подобнаго весчаетіа“,

2, Рукен. лѣт.: „1705 года, «ъ западной стороны 
,,бысть Божіемъ изволеніемъ туча темная, аки дымъ 
,,иа земдв в окруживъ небо в бысть, акл дедъ, варя- 
„щаа и иа земдв жев побагровѣло, аки въ крови и 
„вѣтръ дышалъ зѣло тепл», аки отъ огненнаго запа- 
„явнія, а въ 16 день выла погода звло великая имио- 
„го кровель с* хоремъ сбросало в много ктодбовъ ало- 
, ,мало варничныхъ'* 1 2.

(91) Въ іб98 г., рожденіе лупы выло Іюля 28, 
ущербъ Августа и, рожденіе слѣдующей луны Авгу
ста 26.

Въ 1705 Г., Іюля и, выло рожденіе лувы; • Іюля 
S5 ущерб»,

какъ извѣстно, случается между исходомъ прежнем 
и появленіемъ новой луны. Напротивъ событія эта 
во многихъ сходствуютъ съ явленіемъ, которое 
было Августа 31 дия 1841 года, чуть ли не во 
всей Пермской губерніи.

Тогда, точно такъ же, появилась въ Нѣкоторыхъ 
мѣстахъ еще ночью, въ другихъ съ утра непро
ницаемая мгла, въ родъ дыма. Мгла эта на сводѣ 
небесномъ и не вдали на небосклонѣ представля
лась Сѣрою тучею; вблизи было замѣтно, что по 
воздуху несутся какъ бы клубы сѣраго дыма. Съ 
восходомъ солнца въ нѣкоторыхъ мѣстахъ облака 
этой мглы на востокѣ приняли багровый цвѣтъ, 
какъ это иногда бываетъ вечеромъ, когда солнце 
про своемъ закатъ окрашиваетъ дождевыя облака 
алымъ цвѣтомъ. Солнца съ утра до полудпя было 
нс видно, темнота усилилась до такой степени, что 
ио утру въ домахъ, въ 9 или 10 часовъ, женщины 
готовили пищу съ огнемъ, въ другихъ мѣстахъ 
среди полудпя вздули огни;' курицы садились на 
стала, собаки выли; въ воздухѣ была духота а 
какая то тяжесть; всѣ предметы на землѣ приня
ли желтоватый цвѣтъ. Послѣ полудня мракъ сталъ 
рвдѣть и показалось солнце, яо совершенно_безъ_ 
лучей, и было чуть-чуть видно,; съ уменьшеніемъ же 
.мрака, обозначалось яспъе и яснѣе, по все безъ 
Лучей. ОНО ИМѢЛО цвѣтъ, по яяиьцяиію ПЬНѢКО- 
торьіхъ мѣстахъ, желтый,, а въ другихъ—красный 
и походило на металлическій шаръ. Желтый или 
красньій цвѣтъ солнца зависѣлъ, должно быть, отъ 
большей или меньшей степени густоты мрака»Лгла _ 
продолжалась до вечера, ръдъя постепенно.(95). 
Передъ этимъ временемъ погода была сухая и жар
кая, дождей долго не было, даже болота высохла

(95) Здѣсь я изложил» обстоятельства событія, че
стію п» личным» впечатлѣніямъ м аамѣчлніямъ, ча
стію по разсказамъ другихъ, слышаннымъ мною в» 
Соликамскѣ и Нытвѣ. ВЪ Ординскммъ селѣ, Оеинскаг© 
уѣзда, гдѣ я былъ тогда, мрак» начался рапе, когда 
еще всѣ спали, въ 5 или 6 часовъ утр» мракъ уже 
облегалъ землю. Легкое движеніе воздуха было, пом
нится, съ востока. Видно было, что въ воздухѣ как» 
будто несется клубами дымъ сѣраго или пепельнаго 
цвѣта; въ трехъ или пяти саженяхъ нельзя было ниче
го видѣть; всѣ предметы привяли какой-то мрачный 
вид» и желтоватый оттѣвок»; зелень ва деревьяхъ и 
на землѣ имѣла желтый цвѣтъ; въ лѣсу, гдѣ мнѣ «лу
чилось быть тогда, не слышно было щебетанія птицъ; 
царствовала могильная тишина. Не помню хорошенько, 
въ которое именно время, ио кажется, около нолудая 
показалось солнце, но безъ лучей, и имѣло цвѣтъ жел
тый. Всѣ предметы продолжали казаться желтоватыми. 
Подъ вечеръ солице свѣтило ярче, нс ВСС еще было 
желтаго цвѣта; такъ в закатилось.
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в въ нѣкоторыхъ изъ іихъ отъ случайныхъ при
чалъ горъла тундра. Сначала думали, что мракъ 
этотъ былъ слѣдствіемъ распространившагося дыма 
отъ предполагаемыхъ лѣсныхъ пожаровъ, но по
слѣ узнали, что онъ былъ въ одинъ день но всей 
губернш^ а лѣсной пожаръ не надымитъ па нѣ- 
сколькТ сотъ верстъ н до такой степени, да и о 
большихъ лѣсныхъ пожарахъ тогда не было слыш
но. Жаль, что въ лѣтописцахъ, которые повѣству
ютъ о мглѣ 1698 и 1705 г., не показано состоя
ніе погоды предъ тѣмъ временемъ. Если и тогда 
было лѣто жаркое, сухое, какъ и въ 1841 году, 
то не было бы сомнѣнія, что мгла во всѣхъ трехъ 
случаяхъ произошла отъ одной причнпы, нмепно 
отъ засухи. Въ 1698 н 1705 годахъ, 
мгла сдѣлалась багровою и казалась современни
камъ огненною тучею, очевидно потому, что солн
це при своемъ закатъ чрезъ косвенное отражспіе 
лучей окрасило облака мглы багровымъ цвѣтомъ, 
какъ это бываетъ съ обыкновенными облаками при 
обыкновенномъ состояніи атмосферы нри захожде
ніи солнца. Разность между первыми двумя явле
ніями, 1698 и 1705 годовъ и послѣднимъ, бывшимъ 
въ 1841 году, заключается только въ томъ, что 
въ первыхъ двухъ случаяхъ всѣ предметы на зем
лѣ нрппяли багровый цвѣтъ, въ послѣднемъ жел
тый. Но нри этомъ случаѣ надобно взять во вни
маніе, что въ 1698 и 1705 годахъ мгла появи
лась подъ вечеръ, при закатъ солнца, и, сдѣлавшись 
багровою, производила и па земпыхъ предметахъ 
отраженіе того же цвѣта, а въ 1841 году мракъ 
хотя начался но утру, но продолжался днемъ, при 
другихъ условіяхъ и другомъ положеніи солнца. 
Сверхъ того, въ 1698 г., изъ огненной тучи будто 
бы сыпался пепелъ съ искрами, а въ 1705 году 
въ другихъ будто бы мѣстахъ огненная туча пож
гла домы дъса и нроч., чего не было въ 1841 г. 
Во, вѣроятно, пораженнымъ ужасомъ жителямъ ка
залось только, что сыпался пепелъ съ искрами, а 
можетъ быть одному кому нибудь представилось это, 
а потомъ отъ пего молва эта распространилась 
между прочими жителями и внесена въ лѣтопись.

Третіе замѣчательное явленіе было 6 Декабря 
1737 года. Ночью, на 7 Декабря, небо освѣтилось 
яркимъ багровымъ свѣтомъ; самый снѣгъ принялъ 
багровый оттѣнокъ. Вотомъ, 11 и 13 Декабря, бы
ло подобное же явленіе, по въ иепыней степени. 
Лѣтописецъ такъ повѣствуетъ объ этомъ событіи: 
,1737 года, было знаменіе 6 Декабря, въ нощи, 
,,весьма страшное: со всѣхъ сторонъ аки огнь го- 
,,рѣ.лъ, и отъ того спѣгъ па земли былъ аки кровь, 
,,по утру была мгла и духота. 11 и 13 числъ бы- 
з,ло подобное же явленіе; по гораздо въ меньшей

„силѣ (96)“. Какъ ии коротко и пи обстоятсльпо 
сказаніе этой лѣтописи, по кажется, что это было 
сѣверное сіяніе, которое, вѣроятно, по тогдашнему 
состоянію атмосферы, было багровое и чрезъ отра
женіе лучей самому снѣгу придало багровый цвѣтъ. 
Еще въ одной лѣтописи записано, что въ 1712 г., 
Января 11 числа, послѣ того, какъ днемъ сгорала 
церковь Архистратига Божія Михаила, почью надъ 
сгорѣвшею церковію образовался свѣтлый кругъ 
съ лучами (97). Но это чуть ли не зарево надъ по
жарищемъ; только зарево это, тоже вѣроятно ио 
состоянію атмосферы, приняло такой видъ.

Изъ числа необыкновенныхъ естественныхъ со
бытій, замѣчательны иевбычайпые морозы зимою въ 
1733 и 1740 годахъ и всепою 1735 года и зим
няя оттепель въ 1770 году. Въ 1733 году, съ 1 
Январи по 3 Февраля, былъ такой жестокій морозъ, 
что отъ пего погибло много людей и скота (98). 
Но въ 1740 г. морозъ былъ еще лютѣе, начался 
опъ еъ 7 Января и стоялъ постѳяппо безъ отте
пелей. Въ это время также много людей и скота 
перемерзло. Впрочемъ, морозъ 1740 года былъ во 
всей Европѣ; тогда въ Испаніи и Португаліи былъ 
снѣгъ въ 10 Футовъ толщиною, въ Голландіи за
мерзло Зюдсрзсе, а въ Англіи покрылись льдомъ 
всѣ озера и рѣка Темза (99). На противъ, въ 1735 
году случился неожиданный и необычайный морозъ 
лѣтомъ, въ такое время, когда обыкновенно бываегь, 
теплая лѣтняя погода, именно Іюни 5. Морозъ на
сталъ со снѣгомъ и сѣвернымъ вѣтромъ и былъ 
хотя непродолжителенъ, по такъ жестокъ, что нѣ
которыя крестьянки, шедшія изъ деревень въ го
родъ, замерзли (100). Въ протнвуноложиость этому 
Лѣтнему морозу зимою въ 1770 году, на Рожде
ственской недѣлѣ, была такая оттенель, что сошелъ 
весь снѣгъ и погода походила па лѣтпюю (101).

Наконецъ, говоря о рѣдкихъ естественныхъ со
бытіяхъ, должно упомянуть о жестокихъ буряхъ, 
бывшихъ въ Соликамскъ и записанныхъ въ лѣто
писяхъ. Записи подобныхъ явленій начинаются съ 
18 столѣтія, а до сего времени они не были от
мѣчаемы въ лѣтописцахъ. Первая, отмѣченная въ 

___________________________ ' X

(96) Солнк. лѣж. Верха, подъ 1757 г.
(91) Рук дѣж: „1712 г., Гевваря li, церковь Архи-

„сжражвга Божія Михаила и прочихъ безпдожимхъ «илъ 
„сгорала «о всею ук*арыв днемъ, а въ вещи жой бъі- 
„ло «ъ ыебееи зиамевіе надъ горѣлою церковію, подобия 
„евѣжу, яко кругу «ъ лучами*.

(98) Сѳднк. лаг. Верха, подъ 1753 г.
(99) Тожъ же лѣжоп, подъ 17 40 г.
(100) Тожъ же лажоп., подъ 1735 г.
(101) Солнк, лѣюп, Б ер ха, подъ 1770 г.
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лѣтописяхъ жестокая буря, была Іюля і 6 дня 1705 
года, па другой день послѣ необычайной иглы. Раз
разилась она но утру, почти безъ дождя и безъ 
грома; врывала съ церквей и доновъ кровли, 
опрокидывала разеолоподъеииыя трубы и повади
ла иного лъсу; отъ сильнаго вѣтра колокола зво
нили сами собою. На другой день, Іюля 17, была 
гроза съ градомъ, отъ сильнаго дождя вода зали
ла многіе домы (102). Другой случай жестокой 
бури былъ Іюня 7 дня 1723 года. Вылъ сильный 
вътеръ и проливной дождь; вѣтромъ снесло главу 
съ теплаго Крестовоздвиженскаго собора н сделало 
иного другихъ поврежденій въ городъ (ІОЗд. Тре
тья жесточайшая буря съ грозою была въ 1752 
году, въ девятую пятницу, около вечервп но окон
чаніи крестнаго хода. Съ юга поднялся сильнѣй
шій вѣтеръ, городъ накрыла туча, греиълъ страш
ный громъ, безпрестанно сверкала ослѣпительная 
молнія, н былъ такой ливень, что по улицамъ во
да бѣжала рѣкою около аршина глубины; водою 
подмывало и ломало строенія, несло большія брев
на, въ низменныхъ мѣстахъ затопило домы, и мно
го скота потонуло отъ этого ливня. Къ счастію 
гроза была непродолжительна (104). Наконецъ, ужа
снѣйшій ураганъ былъ въ 1828 году, въ недѣлю

(102) Смоѵр. выше, вркмѣч. 95.
(105) Соли к. кѣѵ. Верха: ,,1725 года, Іюня 7, была 

„жесѵокая буря; у соборной Воздввженссой церкви сор- 
,,аало главу".

Руя. Лѣѵ.: „1725 года, бмеѵь буря вѣѵрена, велика, 
„между сѣвера и запада, и дождь веаьма великія и на 
„соборной Воздвиженекой подгорной церкви кресіъ в* 
„главою сломило и снесло на землю и все нриломало".

(104) Солик. лѣѵ. Верха: „1752 года, въ праздникъ 
„девятыя пяѵницы, возлѣ ходу, около вечеренъ, бысть 
„съ полуденную смрону на сѣверъ грядущая куча с» 
„великою бурею в съ нетерпимым» громомъ и съ без- 
„цресѵанною молніею, ок» которыя бысть по всѣмъ 
„улицам» вотоп», несло всякій лѣс», ослѣдиивъ, избы 
„топило и много скота потонуло. Точію ои»я бура была 
„не долго; а воды бѣжало не улицам» четверти на 
„трв или и на аришнъ“.

всѣхъ святыхъ. Порывами вѣтра не только сры
вало съ церквей п домовъ крыши, по нвкоторыя 
зданія опрокинуты до половины, другія разрушеиы 
были до основанія, иныя даже сдвинуты были съ 
Мѣста; люди, случившіеся на улицахъ и попавшіе, 
въ средину вихря, переносимы были вѣтромъ ио 
воздуху на. дальиее разстояніе, какъ ли
стья. Многіе жители Соликамска помнятъ это 
страшное явленіе. ІІанятпикомъ этой ужасной бури, 
въ которой благочестивый духъ народа видѣлъ 
гнѣвъ Божій, остался крестный ходъ, который на
чало свое воспріялъ въ слѣдующемъ же 1829 году, 
и по пыпѣ ежегодно совершается, въ недѣлю всѣхъ 
святыхъ, изъ Соликамскаго собора въ часовню Свя
тителя и Чудотворца Николая, которая находится 
на краю города, по Чердынскому тракту, и назы
вается башенною. Впрочемъ, нрн этомъ пе бываетъ 
большой торжественности и значительнаго нарочи
таго стеченія народа. Выносятся изъ собора хо
ругви и запрестольныя иконы въ сопровожденіи 
одного соборнаго орнчта; одни только богомольцы, 
бывающіе у литургіи, и то не всѣ, сопутствуютъ 
крестному ходу. У часовни совершается молебенъ 
Спасителю, Божіей Матери н Святителю Николаю 
Чудотворцу съ водоосвященіемъ, послѣ чего крестъ 
н хоругви уносятся въ_соляные промысла, н тамъ, 
на площадкѣ, между солеваренными заведеніями, 
поется тоже молебенъ. Это послѣднее обыкновеніе 
началось и соблюдается потому, что зданія соля
ныхъ промысловъ много пострадали отъ бурн: мно
гія соляныя трубы были тогда опрокинуты, Нѣко
торыя варницы разрушены н даже амбаръ съ солью 
въ верхней своей части былъ сдвинутъ съ мъста, 
тогда какъ нижняя часть амбара осталась на 
своемъ основанія.

(Продолженіе будетъ слѣдовать.}

ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФІЯ, 
тшь ПОЗВОЛЯЙСЯ ПЕРМЬ, 31 ОКТЯБРЯ 1851 года, ценсоръ, директоръ гимназіи грациискЖ
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