
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый друг!  

 

 Рады представить Вам работы участников конкурса «Наследие: Путе 

шествуем вместе». Эта работа была выполнена такими же молодыми 

активными и неравнодушными детьми! Они показали всем нам, есть куда 

сходить в нашем Александровском муниципальном районе и есть чем 

гордиться!  

 Каталог достопримечательностей Александровского района будет 

дополняться работами других молодых людей, кто пожелает поделиться 

красивыми местами нашего района. А сейчас листай странички и планируй 

куда ты отправишься в следующий раз.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наследие: Путешествуем вместе 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН....  
 

 

Первое с чего бы мы начали путешествие по родному городку — это Александровский пруд 

  Когда проезжаешь мимо г. Александровска , то замечаешь, что сам город стоит на горе, где 

то вверху от дороги, захватываются небольшие, частные домики, проезжаем завод.  

     Город находится на горе, причём не на самой вершине, перед ним земля прогнулась и 

довольно сильно, за городом опять горы, слева и справа горы. А вот теперь вопрос, а пруд то 

где? И мало того, а как он вообще может тут быть? В низине точно нет, а кругом просто 

поднебесье какое то. А он есть, пруд. На горе. 

    Заезжайте в город. Поднимайтесь вдоль завода, мимо точно не проедете. Ищите смотровую 

площадку, вот он город, вот он пруд, вот завод и ощущение, нет не цивилизации или 

природы, и даже не гармонии цивилизации с природой, а скорее ощущение корней наших, 

ощущение прежнего, старого быта, старины не России древней, а России технологической, 

на её начальном уровне 1800-х годов. 

    Пруд нужен был для того, что бы обеспечивать вращение  машин металлургического 

завода. Да, завод по производству чугуна.     Огромное количество крестьян, рабочих, делали 

практически голыми руками плотину на маленькой реке под названием Лытва. Дамба 

получилась на славу, пруд так же.    На пруду возможна рыбалка, отдых в палатке, просто так 

можно смотреть на воду, на завод и мечтать. Каждый найдёт занятие по душе.  

Дальше мы идем к Дому заводчика Всеволожского или Дом управляющего .Год постройки 

середина 19 века -  1862 г.  Находится в г. Александровске ул. Гайдара, 65. Объект 

культурного наследия регионального значения, внесён в список градостроительства и 

архитектуры Пермского края, образец типичной горнозаводской архитектуры Урала. XIX 

века. Дерево. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания отчетливо выдают яркие картинки: большой светлый дом, от которого 

веет одновременно теплом, радостью и какой-то тайной; внутри много комнат и дверей, и за 

каждой сокрыто что-то особенное, интересное. 

Позже пришло осознание исторической значимости этого здания: это не просто Дом 

пионеров, где увлекательно и с пользой проводили время школьники, а место с которым 

тесно связано прошлое нашего города. 

2009 год. В доме давно уже не слышны детские голоса, и явно видны признаки 

запустения: оторваны деревянные карнизы, взывающая к ремонту протекающая крыша, 

внутри строгий охранник, который сурово сообщает всем, кто пытается приблизится к 

зданию, что это частная собственность и заходить сюда запрещено. 

2017 год. Сегодня пустые окна бывшего когда-то Дома пионеров злобно скалятся 

осколками выбитого стекла; на дверях амбарный замок безмолвно повторяет слова 

вчерашнего охранника «вход запрещен»; разрушена лестница, ведущая к боковом входу. 

Глядя на это здание, по внешнему виду напоминающее старый полузакрытый барак под снос, 

даже  в голову не приходит, что у него сегодня есть хозяин.  Еще удивительнее знать, что это 

здание — исторический памятник регионального значения. (!). Надо сказать, что  памятников 

исторического значения в нашем городе всего три. Это самое старое здание деревянной 

постройки в городе Александровске. Оно было построено в 1862 году как дом 

заводоуправляющего Всеволжских. До сих пор в одной из комнат сохранился родной паркет, 

что очень уникально и ценно. Перед домом был разбит сад с аллей для отдыха. 

Далее мы отправляемся в Краеведческий музей Краеведческий музей города 

Александровска — один из самых молодых музеев Пермского края, основан в 2003 году. 

Музей расположен в исторической части Александровска, на Аникиевой горе, в здании, 

являющемся памятником истории и архитектуры регионального значения «Красная лавка 

купца Кропачёва», строительство которого велось с 1862 по 1900 г.г. Здание выстроено из 

красного кирпича с голицынских заводов и изначально предназначалось для торговли. До 

революции здесь была торговая лавка, а в советский период магазин. В начале 2000-х годов 

полуразрушенное строение было отдано под музей. В настоящее время в краеведческом 

музее работают три постоянные экспозиции и два выставочных зала (большой и малый).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А не далеко находится Спасо-Преображенская церковь (1812-1829). города 

Александровск, ул. Свободы, 105. Действующая церковь. Главное архитектурное сооружение 

района Гора – это Спасо-Преображенская церковь, каменное двухэтажное здание высотою 11 

метров. Этот священный храм был заложен в 1811 году по проекту архитектора Андрея 

Вяткина (бывший крепостной Всеволожских).  

Построить церковь было не легко так же, как нелегко разрушить. О крепости кладки 

поныне ходит легенды. Говорят: «сложена на яичном белке» (в чем секрет кладки, 

современные строители разводит руками). На этот счет архитектору Андрею Вяткину было 

спущено единственное лаконичное указание: «и смотреть особенно, чтобы извяска была 

приготовлена самым лучшим образом, дабы имела в себе лучшую вязкость и при кладке 

закипала».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спасо-Преображенская церковь была освящена в 1829 году и стала существовать как 

действующая церковь. В то время насчитывалось 3673 верующих горожан. К церкви был 

определен полный штат церковнослужителей: священник, дьякон, пономарь. В 1835 году 

этот штат удвоился, так как увеличилось количество прихожан.  

  Сложная судьба и нелегкая участь постигла церковь в 30-х годах ХХ века. В годы 

войны в здании церкви размещалось общежитие, часть здания использовалось в качестве 

складских помещений, были разрушены купола, утерян богатейший иконостас. Но время 

рабрасывать камни уже прошло, пришло время их собирать.  

  Совет по делам религии при министерстве СССР 27 сентября 1990 г. постановил: 

«Зарегистрировать религиозное общество русской православной церкви в г. Александровске 

и передать обществу для молитвенных целей здание бывшей церкви» . 

 Долгим и трудным оказался период восстановления. За это время удалось очистить 

подвалы, убрать мусор, частично отремонтировать здание, подключить систему отопления. 

Но самым главным событием не только для православных верующих, но и для всего города 

явилось возведение купола Спасо-Преображенской церкви. Это произошло в ноябре – 

декабре 1998 года. Божий храм приобрел вторую жизнь. Недалек тот день, когда Спасо-

Преображенская церковь станет действительно златоглавым Храмом. Церковь занимает такое 

расположение, что её святейшество на солнце крест и купол видны из любой точки нашего 

города. Памятник старины находится на федеральном учете и охраняется государством. 

Дальше мы отправляемся в историческое место нашего города — Городской парк. 

Когда этот парк был культурным центром Александровска. Здесь бил фонтан и были танцы... 

Парк в 50-х годах был центром города и славился атмосферностью, здесь били фонтаны и 

звучала музыка.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идя по набережной пруда по правую сторону стоит могучий Завод . Хотя первые 

поселения на территории Александровска возникли ещё в XVI веке, само название 

«Александровск» в документах появилось в начале XIX века как название завода и поселка 

вокруг него: «Александровский завод». Завод этот первоначально назывался Лытвенский. 

Существует предание, что один из владельцев завода Всеволод Андреевич Всеволожский дал 

другое название Лытвенскому заводу в честь своего старшего сына Александра.  

Так и возник Александровск, как населенный пункт при чугунолитейном заводе, и его 

история начиналась как история этого завода. 

Бергколлегия в 1763 году разрешила Николаю Строганову поставить чугуноплавильный 

завод на реке Лытве. Однако, он не был построен. 

В 1773 году Всеволод Алексеевич Всеволожский купил эти земли у Строгановых, и с 1783 

года Всеволожские делали попытки построить на реке Лытве завод, но только после смерти 

Всеволода Алексеевича, когда все земли перешли в руки его племянника Всеволода 

Андреевича Всеволожского, в 1802 году началось возведение первых корпусов 

чугунолитейного завода 

С началом строительства завода связано и появление поселка. 

Завод запущен был в 1808 

году. Этот год и считают годом 

основания города 

Александровска. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дальше мы увидим центр культурной жизни Александровска — Дом культуры 

машиностроительного завода, построенный в 1957 году и имеющий главный зал на 700 мест 

и спортзал. Или по простому Дворец культуры, где сегодня проходит множество 

мероприятий.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава о Великой отечественной войне 

Безусловно Важной вехой в нашей жизни стали печальные, трагические годы войн, 

когда 1000 Александровцев, Яйвинцев, Вильвенцев погибали за свою родину. В это главе я 

кратко расскажу о памятниках павшим воинам (не только в Великую отечественную) ... 

 

Идя по главной улице города — улице Ленина г. Александровска мы приходим в 

памятное место -  Сквер победы, здесь мы увидим стену плача и Памятник Погибшим 

воинам в Великую отечественную войну или в простонародье Стеллу.  

 

 

 

 

 

Также в Александровске есть памятник регионального значения, а именно Братская 

могила Советским воинам и Братская могила жертв гражданских воин. Находятся они на 

городском кладбище, однако местоположение ее мне узнать не удалось. Но по словам 



сторожил города обе эти могилы — памятники находятся в упадническом состоянии, так как 

за ними никто не ухаживает.  

Также если обратить внимание, на восточной окраине города (за 

улицей Халтурина), левый склон лога речки Еловка (тропинка в 

микрорайон Залог) стоит еще один мемориальный знак памяти жертвам 

политических репрессий, установленные  24 августа 2007 года 

участниками поисковой экспедиции «По рекам памяти» (Молодёжный 

«Мемориал», г. Пермь совместно с турклубом «Олимп», г. 

Александровск). В 1930 – 50-е годы город Александровск и 

Александровский район были одним из центров пребывания 

репрессированных граждан в Пермском крае. В спецпоселениях, лагерях 

и колониях Кизеллага находились в разное время от 3 до 10 тысяч человек 

– семьи раскулаченных крестьян, трудоармейцы немецкой 

национальности, депортированные граждане из Крыма и других 

республик бывшего СССР, политзаключённые. Многие из них остались 

здесь навечно.  

 

 

 

Дальше мы отправляемся в путешествие по району... 

Если мы отправимся в соседний поселок — Всеволодо — Вильва узнаем, что там 

есть памятник: «Умершим Итальянцам в России» был установлен в 1992 году по инициативе 

и на средства итальянского графа (имя неизвестно), который в своё время был в плену в этих 

местах.Надпись на стеле (на итальянском и русском языках) гласит: AI CADUTI ITALIANI 

IN TERRA DI RUSSIA / УМЕРШИМ В РОССИИ ИТАЛЬЯНЦАМ. Во второй половине 1940-

х годов в посёлке располагался лагерный пункт №1 лагеря №241 для военнопленных, а здесь 

– кладбище итальянских военнопленных. Данные о количестве похороненных здесь 

военнопленных отсутствуют. Территория вокруг стелы выложена плиткой и каменным 

бордюром. Сохранение и благоустройство территории кладбища в настоящий момент 

осуществляет российская Ассоциация «Военные мемориалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А Возле дома культуры «Химик», что находится в самом центре Всеволодо-Вильвы 

стоит очень красивый памятник павшим Воинам в Великую Отечественную Войну...только 

взгляните.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время памятник требует ремонта, и сам парк, окружающий невероятной 

красоты памятник приходит в упадок... 

 

Отправляемся в поселок Яйва, там мы видим три памятника: 

 

 

 

   9 мая 1990 года, в 
ознаменовании 45–летия 
Великой Победы на 
территории Яйвинского 
краеведческого музея был 
открыт памятник 

землякам-яйвинцам, 
погибшим в годы 

Великой 
Отечественной войны 
в 1941-1945 г.г.  
   Вдохновителем и 
организатором памятника 
был Литвиненко Петр 
Афанасьевич, директор 

Яйвинского краеведческого музея. Он же является и автором памятника. Соавторы: 
Борушкевич Л.М., Ведерников В.М. 
  Памятник изготовлялся в мае 1989 года на Березниковском титано-магниевом 
комбинате из листового проката нержавеющий стали с особым покрытием. 
Фундамент и установку памятника осуществлял коллектив Яйвинской ГРЭС. Звезда 
под вечный огонь отлита из бронзы на Александровском машиностроительном 
заводе. 
   Памятник представляет собой 13 именных плит с 299 фамилиями яйвинцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 г.г. Барельеф 
солдата, памятная доска изготовлены художником Борушкевичем Л.М. 
   Фамилии яйвинцев собирались Петром Афанасьевичем со дня образования музея 
Верх-Яйвинского леспромхоза с 1974 года, где он тогда работал. Поэтому 
большинство имен, нанесенных на мемориальных досках, связаны с семьями 



работников леспромхоза, а в дальнейшем и всех яйвинцев. 
   По сей день в музей приносят сведения о наших земляках, чьи имена не 
запечатлены на памятнике. Эти сведения размещаются в электронные книги 
Памяти в зале краеведческого музея.  
   Достоверных данных о всех погибших нет, т.к. военкомат раньше находился в 
г.Кизеле, не все архивы сохранены в настоящее время в Александровском 
военкомате.  
 

А также    Памятный знак трудармейцам – репрессированным советским 
немцам в п.Яйва 
 

 

 

Мемориальный памятный знак является 
частью мемориального комплекса, 
посвященного жителям поселка и окрестных 
деревень, погибших в годы Великой 
Отечественной войны и пострадавших от 
репрессий. 
  Он поставлен в память о трудармейцах – 
репрессированных советских немцах, которые 
были сосланы в поселок Яйва из разных 
городов Советского Союза в 1942 году.  
   Памятный знак представляет собой 
каменную глыбу с мраморной плитой и 
металлической пластиной на бетонном 
постаменте. Его высота 3,5 метра. Автор – 
Литвиненко Петр Афанасьевич, бывший 
директор краеведческого музея. Он 
расположен во дворе музея. Надпись на нем 

гласит: «Солдатам трудовой армии посвящается. 1942 – 2002 г.г.» 
   Открытие памятника состоялось 2 декабря 2002 года и было приурочено к 60-
летию прибытия первого эшелона трудармейцев в поселок Яйва. Непосредственное 
участие в открытии памятника принимали братья Петр Беннович и Виктор 
Беннович Гасс, сыновья репрессированных родителей. 
   В краеведческом музее находится экспозиция, посвященная жертвам 
политических репрессий.    

Также в Яйве есть памятник  войнам, 
умершим от ран в эвакогоспитале 
п.Яйва Пермского края в 1942-1943 г.г. 
   С 8 августа 1941 по октябрь 1943 года на 
территории Яйвы на правом берегу реки с 
одноименным названием функционировал 
эвакогоспиталь № 31-35 хирургического 
профиля. В госпитале размешалось 300 
койко-мест. 
    Не всех раненых удалось спасти, за два с 
небольшим  года  работы госпиталя  в парке 

около него  появилось 8 могил. Со временем надписи на захоронениях  стерлись, от 
некоторых могил не осталось и следа. Имена солдат, умерших от ран в 
эвакогоспитале забылись. 
   Но благодаря поисковой работе юных следопытов из школы № 33, которые 
входили в состав клуба «Поиск», в 70-х годах удалось установить фамилии бойцов, 



оставшихся навечно в яйвинской земле.  
    Восемь погибших бойцов. Им было от 36 до 42 лет, когда их не стало. Они были 
призваны на фронт в 1942 и 1943 годах, считавшихся в истории военных действий 
самыми ожесточенными. Были среди них механизаторы и рабочие погрузки, 
бригадир, агроном, ветврач... Все они самоотверженно трудились на благо Великой 
Победы, пока родина не призвала их на передовую. Вернуться в родные края им 
было не суждено. 
  Первый памятный знак на месте захоронения на горе Клестовой недалеко от 
госпиталя появился в 1966 году. В 1975 году,  к 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войны, силами Яйвинской ГРЭС был установлен  памятник, 
изготовленный по проекту местного художника и скульптора Николая Ивановича 
Аксенова. Так он выглядит и по сегодняшний день.  
 

Дальше мы отправляемся в маленькие деревни нашего района и встречаем следующие 

мемориалы: 

 

Деревния Башмаки 

 

В 1940 – 1960-е годы посёлок БАШМАКИ был 

центром Башмаковского лагерного отделения №1 

Кизеловского исправительно-трудового лагеря 

(Кизеллага) ГУЛАГа НКВД СССР. В его состав 

входили пять лагерных зон: «Башмаки», «Штабная», 

«49 квартал», «13 квартал» и «Усолка». Основная 

производственная деятельность – заготовка леса для 

строительных работ и кизеловских шахт. 

Более трети заключённых Кизеллага составляли так 

называемые «политические» или «враги народа», т.е. 

люди, осуждённые по печально известной 58-ой статье 

Уголовного кодекса РСФСР. Многие сотни этих, ни в 

чём неповинных людей погибли и остались здесь 

навечно. В настоящий момент все они 

реабилитированы как жертвы политических репрессий. 

Мемориальный знак установлен участниками 

поисковой экспедиции «По рекам памяти» в мае 2009  

года. Надписьна доске: «Памяти жертв политических репрессий.  

Деревня Сухая  

Находится эта деревня на северо-востоке Пермского края в верховьях 

реки Яйва в уютном и живописном местечке на правом берегу 

расположился посёлок Сухая. Находится он немногим ниже места 

впадения в Яйву речки Сухая, от которой, скорее всего, и получил своё 

название.  

22 июля 2004 г. участниками поисковой экспедиции «По рекам памяти» 

(Молодёжный «Мемориал», г. Пермь). Был установлен памятник. К 

сожалению, в настоящее время надпись уже не читаема. И о том, что это 

памятник жертвам политических репрессий можно догадаться с трудом.  

Надпись на табличке «Памяти жертв политических репрессий. 

Спецпереселенцам - жителям деревни Сухая 1930 - 50 гг.» 

Поселок  Скопкортная   

Поселок на р. Сухая Скопкортная, правом притоке р. Чаньвы, впадающей 



в р. Яйву, центр Скопкортненского сельского поселения. 

Поселение возникло в 1930 г. как поселок спецпереселенцев (раскулаченных). Название 

получило по р. Сухая Скопкортная (ранее Скопкартна). К 1950 г. известно как лесоучасток. С 

18 апреля 1974 по 2006 г. – центр Скопкортненского (первоначально Верх-Яйвинского) 

сельсовета.  

Очень красивое место, тихое и уютное, где живут очень доброжелательные люди.  

Памятник воинам погибшим в Великую отечественную войну был открыт в 1980 году, 

каждый год в памятные дни молодежь, возвравращается в родное село, дабы почтить память 

павших воинов, возле обновленного памятника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша природы «За границей города» 

 

Пещера «Двухэтажка» 

Пещера Двухэтажка находится примерно в двух километрах от города Александровск, в лесу, 

в правом склоне Сухого лога (правый приток реки Сурьи) около поселка Сурья-3. 

Такое название получила, поскольку представляет собой сквозную пещеру двухэтажного 

строения. Протяженность её ходов 72 метра. 

 
 

В пещере Двухэтажка обнаружены палеозоологические остатки, которые можно отнести к 

палеолиту и родановской культуре (Х – XIV вв. до н.э). 

http://www.veter-stranstvii.ru/aleksandrovsk.html


 
Поскольку пещера абсолютно доступна, её культурные слои подверглись воздействию 

человека, и во многих местах уничтожены вандальскими раскопками.  

Входит в малое туристическое кольцо г. Александровска. 

 
 

 

 



Село Усть-Игум 

Усть-Игум – одно из старейших поселений Александровского района. Старше его только 

Верх-Яйва и Послудное. Точкой отчета служит 1753 год. В этот год была построена пильная 

мельница, или говоря современным языком, лесопилка. 

 
 

Нашли соляные колодцы, где когда-то добывалась соль. Попили водички из них.  

 
 

Посетили церковь в деревне Булатово, построенную в 1869 

году.  
 

Мы узнали, что в Булатовской церкви находится особо чтимая местным населением икона св. 

Николая Чудотворца, на поклонение которой ежегодно стекались по нескольку сот человек.  



В церкви хранится дар братьев баронов Строгановых — наипрестольный серебреный крест, 

пожертвованный в 1745 г.  

Церковь была обшита железом, оштукатурена и расписана масляными красками. Осенью 

1930 года храм был закрыт, утварь разграблена, ценные иконы уничтожены. С 1957 г. 

использована под зерносклад В-Вильвенского совхоза.  

В 1989-1990 г.г. при реставрации церкви д. Булатово был найден клад (40 медных монет) – 

церковная касса.  

Свято-Никольскую церковь удалось восстановить прихожанам в 1993 г. и освятить заново. 

 
 

«Камень» (Плешатк) 

Камень Камешок (Плешатик) – комплексный природный резерват. 

Образован указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3. 

Режим охраны утвержден указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3. 

Координаты (Плешатик) № 59 8 11,8788 Е 57 31 30,6156  

 
 

В комплексный природный резерват входит несколько спелеологических объектов 

Палеолитический грот «Ладейный» 

Грот расположен в 4-х километрах от центра  г.Александровска 



 
 

В 1976 году в гроте обнаружен культурный слой конца верхнего палеолита, насыщённый 

костными останками животных, использованных в пищу человеком. Из наиболее крупных 

находок – две трубчатые кости мамонта, разбитые с концов при добывании костного мозга. 

Мы отметили несколько особенностей Грота: 

1. Очень маленький размер (его площадь не превышает 2 м
2. 

2. Очень неудобный подход к нему как снизу, по уступам (на высоту) до 12 м от подножия 

скалы, так и с верхней бровки скального обнажения. 

3. Из грота открывается широкий обзор в сторону прилегающей долины, а на горизонте 

видна часть городской панорамы.  

 
 

Раскопками 1976 – 1977 годов в гроте снято 12 м
2  

грунта. Этот грот обследован Е.П. 

Близнецовым и в 1979 году. Был составлен план грота, на котором отмечены 

местонахождения присутствовавшего в гроте костного материала  



 
В раскопе 1979 года найдены кости: 

1. Тазовые и обломки трубчатых костей лошади (верхний горизонт). 

2. Кости северного оленя (нижний горизонт). 

3. Кость волка верхняя челюсть (средний горизонт). 

4. Кость  песца нижняя челюсть (нижний горизонт). 

5. Кость лошади метаподия. 

6. Кость шерстистого носорога позвонок. 

Всего обломков около 20 штук.  

О находках в гроте Ладейном Е. П. Близнецов писал: «Грот хорошо виден из окна 

проходящего поезда. Он не велик по размерам, подход к гроту сложен – приходится 

подниматься по отвесной скале на высоту пятиэтажного дома. Тем более удивительно, что 

первобытные люди времен палеолита облюбовали этот грот  в качестве своей своеобразной 

«столовой». Об этом говорит тот факт, что в пещере найдены отдельные кости мамонтов и 

других животных, использованных в пищу. Здесь мы нашли кости представителей всех видов 

животных «мамонтовской фауны».  

В конце ледникового периода в наших местах обитали шерстистый носорог, бизон, 

плейстоценовая лошадь, лось, северный олень, овцебык, бурый медведь, волк, песец, сайга, 

донской заяц и ряд мелких млекопитающих и птиц.  

Вместе с мамонтом они и создали так называемую «мамонтовскую фауну». Кости всех этих 

видов животных были разбросаны по пещере. Видимо, охотники палеолита не ленились 

затаскивать тяжёлые куски мяса в это труднодоступное место». 

Пещера Беседка 

Пещера находится у подножия камня Ладейный, её размер 1х1,5х3м. В мезолите на глубине 

0,5 м найдены средние обломки костей зайца, птиц, северного оленя, лося. 

Встречен крупный наконечник (Свидерского типа) и обломки (4 штуки) костяной основы 

вкладыша орудия. Ближе к устью выше позднеплейстоценового слоя, на глубине до 1м, 

найдено небольшое количество (5 штук) обломков костей северного оленя. 



 
 

Мы были в большом восторге от того, что узнали об этом Камне и от открывающихся 

нашему взору видов родной природы 

 

 
 

Грот Олимпийский 

 



 

Находится справа от старой дороги (Пистимский тракт), в 100м не доходя реки Кытелка. 

Высота грота от уреза реки 10м. Экспозиция юг. 

Размеры 14х4х 30м. Дно делится на две части. Повышенная западная и пониженная 

восточная сторона. 

При раскопе в передней части грота 8x4x5м под углом 30 градусов собрали 150 штук 

определенных костей северного оленя, носорога, лошади, бизона, сайги, песца (в том числе 

осевой череп), волка (3 фрагмента черепа). 

В центре грота на дождевой линии на глубине 0,3 - 0,5м слагающая порода слоистая, 

плотная, отсюда малое накопление осадко 

 
 

 

 

Это только начало наших путешествий. 

Мы планируем еще много, где побывать, 

потому что не все прекрасные уголки 

нашего района мы увидели и 

исследовали. 

Нас ждут новые открытия! 

А педагоги, мы надеемся, 

помогут нам в этом! 

Ваши дети.... 

 

 

 

 


