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ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТЫ РАЙОНОВ 

СУЛЬФАТНОГО КАРСТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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В статье дано краткое описание 26 объектов, расположенных в шести районах сульфат-

ного карста Пермского края, предлагаемых для включения в перечень особо охраняемых 

природных территорий. 

Ключевые термины: сульфатный карст, особо охраняемые территории, Пермский край 

 

SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS OF THE SULFATE KARST  

REGIONS OF THE PERM KRAI THAT SUGGESTED FOR INCLUSION 

N.G. Maksimovich1, O.I. Kadebskaya2, O.Yu. Meshcheriakova1 

1 Perm State University, 614068, Perm, Bukireva st., 15, nmax@psu.ru 
2 Mining Institute of Ural Branch of Russian Academy Sciences,  

614007, Perm, Sibirskaya st., 78a, icecave@bk.ru 

 

The article provides a brief description of 26 objects located in six areas of sulfate karst in the 

Perm Krai, proposed for inclusion in the list of specially protected natural areas. 

Key words: sulfate karst, specially protected areas, Perm Krai 

 

7Охране природных объектов, связанных с сульфатным карстом, уделяется 

большое значение в регионах России [2, 7, 8]. 

В Пермском крае сульфатный карст распространен на площади около 

23 тыс. км2 (15% территории края). Здесь выделено одиннадцать районов, где 

карст связан с сульфатными породами [4]. На территории семи из них распола-

гаются особо охраняемые природные территории (ООПТ).  

В настоящее время в Пермском крае на территориях с активным проявле-

нием гипсового карста находится 36 ООПТ регионального и местного значения 

общей площадью 502 км2 (2,1% от общей площади карстовых районов), 89% 

этой территории составляет площадь ООПТ Нижневишерский. Остальные 

35 ООПТ имеют площадь чуть более 55 км2 (0,2% от общей площади карстовых 

районов) [3]. 
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Авторами предлагается придать ряду объектов, связанных с сульфатным 

карстом, статус ООПТ. 

Ксенофонтовский район преимущественно сульфатного и карбонатно-

го карста слабо изучен в карстологическом отношении. В настоящее время 

здесь существует одна ООПТ регионального значения – ландшафтный памят-

ник природы Дивий камень и пещера. Перспективными объектами для органи-

зации ООПТ являются Пыдольские источники и оз. Кочь. 

Пыдольский источник расположен в 8 км к северо-западу от д. Кубари, на 

левом берегу р. Пыдол, правого притока р. Пильвы, впадающей в р. Каму. Здесь 

в 5 км от устья р. Пыдол в болотистой низине поймы реки, в труднопроходи-

мом лесу в 50 м от берега реки выходят мощные сероводородные источники, 

дающие начало р. Усолке. В устье источника располагается деревянная труба 

диаметром 28 см. В 10 м от трубы находится глубокий понор, напоминающий 

карстовый колодец, хорошо просматриваемый на глубину до 6–7 м, по которой 

также поднимается мощный поток сероводородной воды.  

Вода источника прозрачная, в поноре – с голубоватым оттенком. Вдоль 

всего русла на дне р. Усолки на гальках и траве – многочисленные белые нале-

ты серы (баренжима). Вода источника относится к группе слабоминерализо-

ванных вод сульфатно-кальциево-гидрокарбонатной гидрохимической фации. 

Содержание сероводорода более 100 мг/л.  

Ужгинский источник (оз. Кочь) имеет подковообразную форму длиной 

250 м и шириной 35–40 м. Дно озеро вязкое, покрытое тонкой илистой грязью 

буроватого цвета, в которой содержится 36–42 мг/л сероводорода и 690–

726 мг/л карбонатной углекислоты. Содержание неорганической углекислоты 

достигает 4752 мг/л, что указывает на активные процессы разложения органи-

ческих веществ. В водной вытяжке преобладают ионы гидрокарбоната, сульфа-

та кальция и натрия, а выжимка относится к сульфатно-гидрокарбонатно-

хлоридно-кальциевой гидрохимической фации и к маломинерализованной 

группе.  

Вода в озере прозрачная голубовато-зеленого цвета на вкус пресная с ха-

рактерным жестковатым привкусом и со слабым запахом сероводорода. По хи-

мическому составу вода оз. Кочь относится к группе маломинерализованных 

вод сульфатно-кальциевой гидрохимической фации. Спектральным анализом в 

сухом остатке установлено присутствие стронция (4,38 мг/дм3), бора (0,09 мг/л 

HBO2) и других микроэлементов. Вытекающая из озера р. Кочь имеет длину 

около 200 м и впадает в р. Пильву. Химический состав воды почти не отличает-

ся от оз. Кочь. 

В пределах Вишерского района соляного и сульфатного карста нет су-

ществующих ООПТ. По мнению авторов, необходимо выделить проявления 
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высокоминерализованных вод и грязей – Ларевские источники и озера. Они 

расположены в нижнем течении р. Нижняя Еловка, на левом берегу, в 800 м от 

устья или в 2,5 км юго-восточнее д. Ларевки. Соленые источники распростра-

нены на участке, называемом местным населением «Марьевой поймой». Здесь 

на площади около 8 га развиты заболоченные солонцы, представленные черной 

вязкой грязью с выцветами соли на поверхности и с резким запахом сероводо-

рода. Поверхность солонцов покрыта корочкой грязно-бурового цвета с трещи-

нами усыхания. Выход источников представлен небольшими грифонами. Вода 

источников мутная со слабым запахом сероводорода горьковато-соленого вку-

са. По химическому составу она относится к группе высокоминерализованных 

вод хлоридно-натриевой гидрохимической фации. 

К северо-западу от Ларевского источника находится группа соленых озер, 

питание которых осуществляется за счет разгрузки трещинно-карстовых вод 

гипсово-соляного карста и атмосферных осадков [1]. 

В пределах Соликамского района преимущественно соляного и суль-

фатного карста существует одна ООПТ регионального значения, связанная с 

проявлением карста – охраняемый ландшафт Нижневишерский площадью 

44685 га. 

В пределах Полазненского района преимущественно сульфатного и 

карбонатно-сульфатного карста находятся 6 ООПТ регионального и местно-

го значения общей площадью 185,5 га: охраняемый ландшафт Верхняя 

Кважва, ландшафтный памятник природы Дурнятская котловина, ланд-

шафтные природные резерваты Сиролова и Лунежские горы, геологические 

памятники природы озера Сырник (Васьк-Иваново) и Шалашнинское [5, 6]. 

По мнению авторов, необоснованно исключили из перечня ООПТ после 

2009 г. следующие памятники природы регионального значения. 

Большое II озеро ранее являлось геологическим памятником природы, 

второе по размерам карстовое озеро Пермского края (3,8 га). Находится на ле-

вом берегу р. Заозерной, в 6 км к северу от пос. Мутная. На дне зафиксировано 

12 карстовых воронок [5]. 

Вильвенское озеро ранее являлось геологическим памятником природы, 

находится в пойме правого берега р. Вильвы. Представляет собой округлое ча-

шеобразное карстовое проточное озеро диаметром 50–60 м. Имеет химически 

неоднородный состав воды на разных глубинах. 

Исчезающее озеро (ранее ООПТ местного значения) – карстовое озеро 

глубиной 10,2 м. 

Необходимо восстановить охраняемый статус ранее выделенных объектов, 

кроме этого, внести на рассмотрение уникальный палеонтологический памят-

ник Разрез Полазна – местонахождение пермских строматолитов и флоры. 
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В разрезе Полазна, расположенном в железнодорожной выемке у станций По-

лазна и Дивья, а также в отработанной части Чумкасского карьера у 

пос. Демидково, встречаются хорошо сохранившиеся остатки стволов, филлои-

дов и спорофиллов. Здесь была сделана первая достоверная находка спорофил-

ла Viatcheslavia vorcutensis, а также типовой материал вида дисперсных спор 

(микроспор), принадлежавших вячеславиям, но описанных под самостоятель-

ным названием Densoisporites polaznaensis Naug. Et Zavjalova [9]. В Чумкасском 

карьере отмечаются многочисленные строматолитовые постройки грибообраз-

ной формы высотой до 1 м (реже – 3 м), отличающиеся от вмещающих пород 

тонкоплитчатым строением. Они относятся к сфероидальным строматолитам 

Stratosphaerella и характеризуются мелкобугорчатой поверхностью. Несколько 

выше по разрезу среди пелитоморфных доломитов и мергелей на поверхности 

напластования фиксируются отпечатки кристаллов льда [1]. 

В пределах Лысьвенского района локального распространения суль-

фатного карста выделено две памятника природы регионального значения 

общей площадью 44,5 га: Ангидрит и Опока. 

На территории Нижнесылвинского района сульфатного и карбонатно-

сульфатного карста существует 11 ООПТ регионального и местного значения, 

связанных с карстовыми явлениями, общей площадью 2075,66 га с охранной 

зоной 53,9 га: геологический природный резерват Байдарашки, пещеры Боль-

шая Мечкинская, Закурьинская, Зуятская, Ледяная гора и Кунгурская Ледя-

ная пещера, озера Нужино, Кротовское, Поваренное, Пермско-Сергинская 

карстовая каменистая степь, Спасская и Подкаменная горы.  

Для включения в список ООПТ предлагаются следующие объекты.  

Кичменская пещера (Кунгурский район) до 2009 г. являлась геологиче-

ским памятником природы регионального значения, по мнению авторов, ее не-

обоснованно исключили из ООПТ. Расположена на правом берегу р. Кичмень, в 

4,5 км выше впадения ее в р. Юрман. Вход в пещеру находится в карстовом 

провале глубиной 11,5 м. Необходимо восстановить охраняемый статус пеще-

ры, кроме этого, внести на рассмотрение уникальный участок Ёлкинского об-

нажения, который является стратотипом елкинской пачки разреза иренского 

горизонта нижней перми. Разрез находится на правом берегу р. Сылвы ниже 

д. Ёлкино. Иренский горизонт представлен четырьмя мощными пачками гипса 

и ангидрита: ледяно-пещерской, шалашнинской, демидковской и лунежской, 

чередующимися с карбонатными пачками (неволинской, ёлкинской и тюйской). 

Гипсоангидритовые толщи лишены органических остатков и различаются лишь 

по своему положению относительно карбонатных пачек, играющих роль мар-

кирующих горизонтов [1]. 
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В пределах Кишертского района преимущественно сульфатного и кар-

бонатно-сульфатного карста расположено 2 ООПТ, связанных с сульфатным 

карстом регионального и местного значения, общей площадью 112,3 га: Белый 

камень и Карасье озеро. Провал Волчья Яма с пещерой Варсанофьевой (рис.), 

Зуевский родник и озеро Провал, Суксунский пруд, Круглое, Молебное и 

Нижнеодинское озера, по мнению авторов, необоснованно были исключены из 

ООПТ после 2009 г. Необходимо восстановить охраняемый статус данных объ-

ектов, кроме этого, внести на рассмотрение уникальный участок зоны разгруз-

ки подземных вод р. Кишертки на стыке карбонатных и сульфатных пород в 

с. Низкое. Всего в районе села выходит около 18 родников, средний дебит ко-

торых составляет 4 л/с. 

 
Рис. 1. План и разрез пещеры Варсанофьевой [4] 

 

В пределах Иренского района преимущественно сульфатного и карбо-

натно-сульфатного карста выделено под охрану 13 ООПТ регионального и 

местного значения общей площадью 185,5 га: Алтынновская лесостепь, горы 

Лысая и Чакра-Тау, Дуванский лог, Ишимовская лесостепь, озера Самохва-

лово, Тюйное, Чаечное, сеть озер Тураевка, Змеевка, Орловка, пещеры Ор-

динская и Уинская Ледяная (Мертвеца), скала Лачин-Таш, карстовая ворон-

ка Яма Миллионная [5]. 

Наиболее перспективным объектом для создания ООПТ является участок, 

где проходит подземное русло р. Судинки в Уинском муниципальном округе. 
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На предлагаемом участке можно наблюдать не только нырок реки в скалу Ка-

равай и ее выход из-под земли через 420 м, но и в пещере Судинский Провал, 

можно проследить сам подземный водоток, что является уникальным явлением 

даже для такого хорошо изученного карстового района как Иренский с боль-

шим разнообразием карстовых форм. 

К сожалению, после 2009 г. 11 карстовых объектов потеряло статус ООПТ. 

Следует отметить, что уникальные объекты, связанные с сульфатным карстом, 

крайне уязвимы к техногенному воздействию в виду высокой растворимости 

гипса. Изменение гидрогеологических условий в результате хозяйственной дея-

тельности может привести к их разрушению. Закарстованные сульфатные мас-

сивы обладают высокой проницаемостью, что делает их практически не защи-

щенными от загрязнения. 

Все это говорит о том, что необходимо включить предлагаемые авторами 

объекты в состав ООПТ в самое ближайшее время. 
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