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Енисейск относится к числу наиболее самобытных малых исторических городов 
Сибири. Описание пространства города в документе «Переписная книга… (1704 г.)» [л. 13-
36] с учётом географических и архитектурных ориентиров позволяет приблизиться к 
планировочной схеме Енисейского острога и его посадов конца ХVII – начала ХVIII в. В 
задачи статьи входило освещение только тех вопросов, по которым получены новые 
сведения и дополнения, а именно: Расположение первых улиц на территории острога и 
посада, формирующих начальный этап упорядоченной городской застройки. 

Планировка первых острогов, возводившихся на низменном западном берегу (в том 
числе Енисейского), задавалась довольно узким русловым валом, за которым простиралась 
всхолмлённая, частично заболоченная местность. На начальном этапе заселения жилые 
усадьбы внутри острога соседствовали с административными постройками. Первые 
коммуникации складывались в зависимости от особенностей ландшафта. О начальном 
этапе развития г. Енисейска имеется ряд публикаций историков и архитекторов 
А.Н. Копылова, В.И. Кочедамова, Т.Ф. Проскуряковой и Н.П. Жуковской, 
А.А. Бродникова, В.В. Буланкова, К.Ю. Шумова, П.Н. Бараховича и др. Предваряя 
исследование, кратко приведем основные вехи существования острога. 

Острог, до прибавления к нему по 10 саженей во все стороны, исключая береговую, 
имел подпрямоугольную форму с боковыми сторонами 21 и 18 саж., длина по центру 
составляла 74 сажени (рис. 1, синий и красный контуры). Ещё раз его площадь была 
расширена в 1651 г., в западном направлении, включив Богоявленский собор и 
прилегающую территорию, на которую был перенесён воеводский двор, пункт для 
пленных и другие постройки. Границы прибавленной территории были зафиксированы в 
1735 г. экспедицией Г.Ф. Миллера. Если продолжить сохранившийся фрагмент южной 
стены в восточном направлении до берега р. Мельничной, перпендикулярно от ЮВ угла 
прочертить восточную стену, оставляя внутри острога Воскресенскую церковь, затем от 
СВ угла (бывшей Фроловской башни) провести вдоль берега линию к обозначенной на 
схеме 1735 г. Введенской, – мы получим примерный периметр острога, на начало ХVIII в. 
[Кочедамов, 1978. C. 117; Бродников, 1994. C. 23; Копылов, 1965. C. 27]. «Перепись…» 
датируется 1704 г., но в ней нет ни единого упоминания последствий пожара 1703 г. 
Сгоревшие башни, церкви и выгоревший жилой сектор описаны как целые, среди построек 
есть расположенные рядом старые и новые. Не исключено, что перепись была сделана 
накануне пожара. 

К началу ХVIII в. территория внутри острога состояла из трёх зон: 1) 
административной, сосредоточенной в западной части, 2) жилой, занимавшей на тот 
момент восточную, 3) между ними располагалась торговая зона. Из административной 
части в жилую направлялись 2 улицы: Воскресенская вела из гостиного двора к 
Воскресенской церкви, Берёзовская протянулась южнее - от административной площади к 
проезжей Никольской башне (Рис. 1). Перпендикулярно эти улицы пересекала Ильинская 
улица, ведущая через Ильинскую башню к Убогому дому, находящемуся в районе 
построенной позднее Троицкой церкви. Из северо-западной угловой Введенской башни 
вдоль берега шла улица, формирующая северную часть Нижнего посада. Южнее 
проходила ещё одна улица без названия от Спасской башни направо, позднее её 
направление примерно совпало с улицей Большой (Ленина) [Улицы Енисейска…, 2016]. 
Проезжие дороги находились с обеих сторон острожной стены. Когда участок стены 
сгорел, часть свободного места была занята усадьбами, а проезжая дорога сместилась к 
северу от бывшей стены на территорию острога. Её направление так же примерно совпало 



с нынешней ул. Ленина [Улицы Енисейска…, 2016]. Фрагменты южной стены острога 
были обнаружены на территории усадеб: Флеера, Баландина, и Дементьева. За южной 
стеной острога находился посад, состоящий из двух улиц – Спасской, идущей от проезжей 
Спасской башни к Спасскому монастырю и Ильинской, идущей из Ильинской башни к 
Убогому дому. Южнее фрагментов острожной стены, сохранились участки рва и надолбов, 
а оклады самых ранних построек на территории усадьбы Баландина соотносятся с 
первоначальным диагональным направлением Спасской улицы. Обе улицы, пересекали 
несколько перпендикулярных переулков без названий. Большой массив усадеб 
располагался за р. Мельничной, протянувшись вдоль Рождественской улицы, идущей от 
переправы и Рождественского монастыря к Абалакскому монастырю, и простирался на юг 
ещё одной параллельной улицей в сторону стадиона, в районе которого уже существовали 
первые «кирпичные заводы». 

Реконструкции Енисейского острога повторяющие «подквадратные» пропорции с 
рисунков С.У. Ремезова [Чертёжная книга…, 1882. Л. 24], документально точных, но 
пропорционально условных с беспорядочно разбросанными внутри острога домиками 
неубедительны [Кочедамов, 1978. C. 108, 110, 94], подтверждает это и документ 1704 г. 

 

 
Рис. 1. Схема предполагаемых границ острога, первых улиц и постоялых дворов 
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