
 

Раздел 3. Сибирский город 

Задача «Облик сибирских городов»  
(составители: Попова А.А., Отливникова И.П., Долгодворова Е.Ю.)  

 
Методический комментарий 

Текстовая задача рассчитана на применение на уроках истории в 7–8-х классах при изучении 
тем регионального компонента, а также возможно использование данной задачи как на учебных 
занятиях, так и во внеурочной деятельности при проведении факультативов, элективных курсов, 
при организации проектной и исследовательской работы.  

Работа с текстом позволит учащимся закрепить знания о городе, познакомиться с 
особенностями сибирских городов, их устройством, причинами возникновения и упадка, 
основными категориями населения.  

К тексту приведены 19 заданий. Они затрагивают следующие аспекты истории сибирских 
городов:  
• 1–3 – возникновение сибирских городов;  
• 4 – население;  
• 5–6,10, 14–16 – устройство сибирского города;  
• 7–8, 17 – отличительные особенности сибирских городов;  
• 9 – управление городом;  
• 11, 13 – функции города;  
• 12 – причины появления и упадка городов;  
• 18–19 – названия сибирских городов.  
•  
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

Первые сибирские города строились как административно-стратегические центры и собирали 
вокруг себя прибывающих в Сибирь русских колонистов. Вначале на возвышенности, чаще всего 
у реки, ставили «город» – укрепленный центр, деревянную крепость с башнями. В остроге 
находились погреба с военными припасами, амбары с хлебом и ясачной пушниной, двор воеводы, 
административные учреждения и церковь. Строителями и первыми жителями сибирских городов 
были служилые люди, воевода с дьяками и подьячими, священники. Затем около крепости 
начинал расти посад с бревенчатыми избами первых поселенцев-ремесленников, а в окрестностях 
– слободы и деревни.  

Описание городов Сибири оставил путешественник – немецкий коммерсант Избрант Идее, 
проехавший через всю Сибирь в 1692–1695 гг. в составе посольства в Китай. Оставил нам Избрант 
Идее свои впечатления о Енисейске: «Город Енисейск довольно велик и многолюден, его острог 
достаточно укреплен. На несколько миль вокруг города разбросано множество деревень и 
монастырей, почва же весьма пригодная для возделывания. Много здесь зерна, мяса, рогатого 
скота и домашней птицы. Под властью города находится много тунгусов-язычников».  

В течение всего XVII в. официальный центр каждого города находился внутри крепости. В 
крепости строили воеводскую приказную избу, где воевода вершил суд, туда же шли горожане с 
челобитными и приношениями, там проходили церемонии торжественной смены воевод, 
дипломатические приемы – встречи с представителями сибирских народов и соседних государств. 
Обычно местом церемоний была соборная церковь или площадь перед ней. Торговый центр 
города формировался чаще всего в посаде, где строились здания таможни и гостиного двора, 
неподалеку от которых возникала рыночная площадь с торговыми рядами и ремесленными 
мастерскими. Там же строились общественные заведения: квасные и харчевные избы, торгующие 
продуктами питания, питейный двор, бани. Интересно, что бани часто имели не только 



помещения для мытья – «мыльни», но и вспомогательные постройки. Там можно было 
остановиться на ночлег, поставить лошадей и поесть. Доход от общественных заведений шел в 
казну и был существенной статьей городского бюджета.  

Планировка и застройка сибирских городов сходна с российскими: они занимали большие 
площади, в этом их отличие от городов Западной Европы. Между улицами могли оказаться 
пустыри.  

Расположение улиц зависело от местности: в Тобольске сформировалась радиально-
кольцевая сеть улиц, были города с линейным расположением улиц, иногда посады тянулись 
вдоль реки или вдоль дороги. Пожары и время изменили облик городов. Не многие постройки 
XVII в. сохранились до наших дней.  

В XVII в. сибирские города из административно-военных центров постепенно превращались 
в города в социально-экономическом смысле этого слова. Рядом с городами-крепостями 
возникали посады с ремесленно-торговым населением.  

Многие из северных острогов быстро становились торговыми центрами во времена расцвета 
соболиных промыслов и так же быстро прекращали свое существование по мере их упадка. Ярким 
примером такой судьбы была Мангазея.  

Города Тюмень, Томск, Енисейск, Илимск, вокруг которых успешно развивалось 
хлебопашество, вышли на уровень торгово-промышленных центров к началу XVIII в.  

Именно сельскохозяйственное производство становилось основой социально-экономической 
структуры города, давая толчок развитию торговли и сопутствующих ремесел. Ряд городов, не 
имеющих развитого сельскохозяйственного производства (например, такие, как: Тара, Кузнецк, 
Красноярск) к началу XVIII в. так и остались на уровне военно-административных центров1.  

Вопросы и задания:  
1. В каких местах возводили сибирские города?  
2. Подчеркните в тексте термин, обозначающий название первых городов в Сибири.  
3. Назовите не менее 4-х названий первых сибирских городов.  
4. Выберите верный ответ. Первыми жителями и строителями сибирских городов 

были:  

 А) коренные жители Сибири;  Г) крестьяне и ремесленники;  
 Б) беглые крестьяне и старообрядцы;  Д) дьяки, подьячие, священники.  
 В) служилые люди, воеводы;    

5. Соотнесите перечисленные сооружения с местами их расположения в городе. 
Ответ занесите в таблицу.   

 

Месторасположение в городе  Сооружения в городе  

А) в крепости  
Б) в торговом центре города  

1. Погреба с военными припасами  
2. Амбары с хлебом  
3. Двор воеводы  
4. Церковь  
5. Ремесленные мастерские  
6. Питейный двор  
7. Мыльни  
8. Квасные и харчевные избы  
9. Здание таможни  

1 Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть I. Присоединение к России: учебное пособие для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. 2-е изд. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2002. С. 161.  

                                                      



10. Гостиный двор  
11. Рыночная площадь   

Ответ:  
А  Б  
    

6. Соотнесите сооружения города и их функциями (назначение). Ответ занесите в 
таблицу:  

Функция (назначение)  Сооружение  
А) общественные заведения  
Б) административное управление  
В) экономика и торговля  

1. Приказная изба  
2. Соборная церковь   
3. Таможня  
4. Гостиный двор  
5. Питейный двор  
6. Баня  
7. Рыночная площадь   

Ответ:  
А  Б  В  

      
7. Какие черты сибирского города отметил немецкий коммерсант Избрант Идее, 

проехавший через всю Сибирь в 1692–1695 гг.?  
8. Почему немецкого коммерсанта Избранта Идее удивила многолюдность сибирских 

городов?  
9. Кто возглавлял администрацию сибирских городов? Выберите верный ответ: А) 

дьяк;  
Б) епископ;  
В) 
атама
н; Г) 
воево
да.  
10. Прочитайте приведенные ниже утверждения. Напротив каждого поставьте знак + в 

колонке В (верно), если оно верно, Н (неверно), если оно неверно, и НИ (нет информации), 
если в тексте нет достаточной информации для подтверждения данного утверждения.  

№  Утверждения  В  Н  НИ  
1  Официальный центр города находился внутри крепости        
2  Внутри крепости находился посад        
3  Дипломатические приемы устраивались на рыночной площади        
4  Гусевка и Астафьевка располагались вокруг Енисейска        
5  Остановиться на ночлег можно было в приказной избе        



6  Тунгусы-язычники платили дань городам        
11. Маша и Алексей поспорили: Маша утверждала, что сибирские города играли роль 

административно-военных центров, а Алексей считал, что социально-экономических. С кем 
из ребят вы бы согласились? Приведите не менее 2 аргументов в защиту своего выбора.  

12. Судьба сибирских городов была очень противоречивой. Одни города вышли на 
уровень торгово-промышленных центров к началу XVIII в., а другие исчезли. Третьи 
остановились в своем развитии. Объясните причины развития одних и упадка других 
сибирских городов.  

13. Что повлияло на изменение функции сибирских городов к началу XVIII века? 
Выделите верные ответы:  
А) развитие хлебопашества;  
Б) строительство дорог;  
В) расцвет промыслов;  
Г) возникновение посадов с ремесленно-торговым населением.  

14. Какие два вида расположения улиц сибирского города упоминаются в тексте?  
15. От чего зависел выбор расположения улиц в строящихся городах? Как 

расположены улицы в вашем городе? 16. Используя иллюстрацию-реконструкцию 
сибирского города и текста, составьте схему устрой- 

ства сибирского города. Подпишите названия не менее пяти основных сооружений сибирского 
города.  

  

 

Рис. 1. Реконструкция сибирского города  

17. Какие особенности отличают сибирские города от европейских? Как эти 
особенности связаны с историей присоединения и освоения Сибири?  

18. Откуда происходят названия сибирских городов? Объясните не менее четырех 
названий сибирских городов, о которых упоминается в тексте. Используйте дополнительную 
информацию.  

19. Объясните происхождение названия своего города (населенного пункта).  

Ответы к задаче «Облик сибирских городов»:  
1. Сначала – на возвышенности, чаще всего у реки (по тексту), в местах пересечения 

торговых путей (имеющиеся или контекстные знания).  
2. Острог.  



3. Енисейск, Тобольск, Мангазея, Тюмень, Томск, Илимск, Тара, Кузнецк, 
Красноярск.  
4. В, Д.  
5. Ответ:  

  

А    Б  

1, 2, 3, 4    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  

6. Ответ:    

А  Б  В  
5, 6  1, 2  3, 4, 7  

7. Город Енисейск довольно велик и многолюден, его острог достаточно укреплен. На 
несколько миль вокруг города разбросано множество деревень и монастырей, почва же весьма 
пригодная для возделывания. Много здесь зерна, мяса, рогатого скота и домашней птицы. Под 
властью города находится много тунгусов-язычников. 8. Могут быть приведены следующие 
положения:   

 Сибирские города находились в окружении местных враждебных племен.  
 Из-за сурового сибирского климата и затруднений при освоении земель население 
не должно было стремиться в Сибирь.  
 Отдаленность от обжитых европейских территорий России.  

9. Г).  
10.   

№  Утверждения  В  Н  НИ  
1  Официальный центр города находился внутри крепости  +      
2  Внутри крепости находился посад    +    
3  Дипломатические приемы устраивались на рыночной площади    +    
4  Гусевка и Астафьевка располагались вокруг Енисейска      +  
5  Остановиться на ночлег можно было в приказной избе    +    
6  Тунгусы-язычники платили дань городам  +      

11. Аргументы в пользу позиции Маши:  
1. Сибирские города изначально строились для защиты жителей от набегов местных 
племен, это были остроги – хорошо укрепленные сооружения.  
2. Главной функцией сибирских городов-крепостей было управление прилежащими 
землями. Все важные официальные церемонии и действия происходили в городе.  
3. Первыми жителями сибирских городов были не ремесленники и торговцы, а 
именно представители администрации – воеводы, дьяки, подьячие. Священники также 
выполняли административные функции.  
4. Строили сибирские города служилые люди – военные. Аргументы в пользу 
позиции Алексея:  
1. С самого начала своего существования жизнь сибирского города в значительной 
степени определялась занятиями: земледелием, промыслами.  
2. Сибирский город управлял хозяйственной жизнью прилегающей территории 
(окрестными поселениями) и основывался на территориях, позволяющих вести активную 
хозяйственную деятельность.  
3. Важное место в устройстве сибирского города занимала рыночная площадь, что 
говорит о важности торгово-хозяйственной жизни.  



4. Было много общественных заведений, приносящих доход в городской бюджет, что 
подтверждает вывод о том, что хозяйственная деятельность была основой жизни 
сибирского города. 5. Большую роль в городах играл посад – районы, населенные 
ремесленниками и торговцами.  
6. Возникновение и исчезновение многих сибирских городов было связано с расцветом 
или упадком промыслов, хлебопашества, торговли.  

12. Первая группа: Тюмень, Томск, Енисейск, Илимск. Причины их развития как 
торговопромышленных центров: успешное развитие хлебопашества, которое дало толчок 
развитию торговли и сопутствующих ремесел.  
Вторая группа: Мангазея. Причина упадка города – упадок соболиного промысла.  
Третья группа: Тара, Кузнецк, Красноярск. Причина сохранения их роли как 

военноадминистративных центров: они не имели развитого сельскохозяйственного производства.  
13. А), В), Г).  
14. Радиально-кольцевое и линейное.  
15. Расположение улиц зависело от местности: в Тобольске сформировалась 

радиально-кольцевая сеть улиц, были города с линейным расположением улиц, иногда 
посады тянулись вдоль реки или вдоль дороги. Например, в Красноярске – линейное 
расположение.  

    
16.  

  
Рис. 2. Примерная схема устройства сибирского города  

17. Сибирские города занимали большие площади, между улицами могли оказаться 
пустыри. Объяснение: многие города возникали у магистральных дорог (например, Сибирского 
тракта), поэтому располагались вдоль них, разрастались и были обширными по площади; к 
городам примыкали большие территории.  

18. Города:  
• Енисейск – название по расположению на реке Енисей.  
• Тобольск – по расположению – у впадения реки Тобол в реку Иртыш. Тобол – по имени 

местного хана Тоболана или от тюркских слов: «ту» – знамя, знак, «булу» – разделять. Река Тобол 
была границей расселения народов.  

• Мангазея – от старинного названия реки Таз, от имени местного самодийского князя 
Маказея, от энецкого рода Монгкаси.  

• Тюмень – от тюркских слов «тю» (принадлежность), «мяна» (достояние) или в переводе с 
татарского «низина».  

• Томск – по названию реки Томь (в переводе – «темный» или «большой, главный»).  
• Илимск – в устье реки Илим.  



• Тара – по реке Тара.  
• Кузнецк – русские первопроходцы дают этим землям свое название – «кузнецы», или 

Кузнецкая земля. Основная версия происхождения этого имени сводится к тому, что шорцы 
предпочитали платить ясак железными слитками. Они знали о богатых залежах руды в горах, а 
для получения криц (брусков сырого железа) достаточно было немудреной кустарной технологии.  

• Красноярск – основан в 1628 г. как Красноярский острог в урочище Кызыл-Джар – 
«красный яр» от тюрк. «кызыл» (красный), «джар» (яр). Название урочища отражало наличие 
выходов красноцветных пород в береговых обрывах реки Качи, впадающей в Енисей на месте 
основания острога. Русский перевод названия урочища определил и название острога с 1822 г. – г. 
Красноярск. 19. Города и поселки:  

• Ачинск – название по расположению на землях тюрков, родоплеменной группы ачи, ачиги.  
• Байкит – в верховьях реки Бахта («буй», «бай», «бэю» – богатое зверьем место).  
• Боготол – происхождение названия города имеет несколько версий: гидроним из кетского 

«боготул», где «боготу» – это название родовой группы кетов, а «ул» – река, перевод с тюркского 
языка – «малая (как вариант, «красивая») долина».  

• Бородино – получил название от села Бородино (в 5 км от современного города), 
основанного солдатами Семёновского полка, участниками Отечественной войны 1812 года, 
которые здесь отбывали ссылку за выступление лейб-гвардии в Санкт-Петербурге в 1820 году. 
Город – с 1981 года.  

• пос. Ванавара – существует несколько версий происхождения названия Ванавара: от 
эвенкийского названия «Аннаваркан» (малая речка) и от эвенкийского слова «андари» (торговец, 
компаньон). Из истории известно, что на месте Ванавары было стойбище эвенков-охотников, где 
купцы-тунгуссники из Кежмы обменивали муку, сахар, водку на пушнину. В эвенкийском языке 
есть слова: «андаманми» (обмениваться), «андари» (компаньон, торговец). Возможно, отсюда и 
название поселка – «место обмена». Этот вариант считается наиболее близким к истине, и вполне 
вероятно, что слово «адаман» с течением времени и под влиянием русского языка могло 
превратиться в «Аннавар», а затем в «Ванавару».  

• Дивногорск – на берегу Енисея, при устье Филаретова ручья (по имени отшельника 
Филарета), исстари существовал небольшой мужской монастырь, или «скит» (пустынь, обитель 
отшельников). Со временем монастырь превратился в пос. Скит. В 1957 г. он слился с поселком 
строителей Красноярской ГЭС под общим названием Дивногорск – «по Дивным горам, 
находящимся напротив Скита, на другом берегу Енисея».  

• Дудинка – город (с 1951 года), расположен на реке Дудинка, в устье реки Енисей; основан 
в 1667 году как пункт для скупки мехов у ненцев; название восходит к ненецкому словосложению 
«Тутин», где «ту» – огонь, «тин» – амбар, вначале имело значение «склад, где хранились 
пороховые и другие запасы».  

• Енисейск – название по расположению на р. Енисей.  
• Железногорск – возник в 1950-х гг. как поселок при предприятии атомной 

промышленности, носивший условное название Красноярск-26. Современное официальное 
название – Железногорск.  

• Игарка – строительство города и лесного порта в низовье Енисея было начато в 1929 г. на 
Игаркиной протоке, которая называлась по зимовью рыбака Егора Ивановича Ширяева; его имя 
Егорка местными жителями было превращено в Игарка.  

• Иланский – основан в 1645 г. как деревня Иланская. Название по расположению на реке 
Иланка (правый приток Кана). Гидроним от имени местного князька Иланка (искажённое 
Ойланка), род которого жил в этих местах.  

• Кодинск – поселок возник в 1977 г. в связи со строительством Богучанской ГЭС. Название 
получил от деревни Кодинская Заимка (название по расположению на реке Кода, она же Када), 
основанной в 1930 г. как поселение спецпереселенцев. Гидроним из эвенскийского «када» (скала, 
утёс); заимка – «место, занятое под землевладельческое хозяйство, с избой». С 1978 г. – рабочий 
посёлок Кодинский.  
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Город Кодинск с 1989 г.  
• Канск – название по расположению на реке Кан. Гидроним образован элементом «кан», 

который в гидронимии Южной Сибири может быть или эвенкийским уменьшительным 
суффиксом, или древним термином «река», широко распространенным в Южной Азии. В 
названии реки Кан очевидно терминологическое значение: «кан» – река.  

• Кайеркан – город, Красноярский край. Возник с началом эксплуатации угольного 
месторождения в 1945 г., с 1957 г. – рабочий поселок, с 1982 г. – город. Название Кайеркан – с 
долганским «препятствие», что может быть связано с якутским «хайыр» (камень, скала) и 
эвенкийским уменьшит. суффиксом «-/кан».  

• Лесосибирск – на месте Лесосибирска с 1640 г. существовала деревня Маклаков Луг 
(название по фамилии основателя). Название города отражает и специализацию города, и его 
географическое положение.  

• Минусинск – в 1847 году финский ученый М.А. Кастрен, побывавший в Минусинске, 
записал следующее: «Двое братьев из народа чуди, населявшего край, в древние времена, 
вступили в спор из-за земельных участков, расположенных возле речки, и восклицали при этом: 
"Мин-уса, мин-уса!". На их языке это означало "моя доля". Бывший начальник Минусинского 
округа Н.А. Костров дает следующее объяснение слову "минуса": "Оно татарского корня, состоит 
из двух слов "мин" (я) и "юс" (три) и означает в переводе "я втроем", "я сам – третий"».  

• Назарово – в середине XIX в. это с. Назаровское, получившее развитие после открытия 
месторождения бурого угля и начала его добычи. Название по фамилии Назаров.  

• Нори́льск – возник в 1935 году в связи со строительством медно-никелевого комбината. 
Этимология имени Норильск остается неясной: связь с эвенкийским, монгольским, «нор» (озеро) 
сомнительна ввиду недостаточности географического критерия. Предпочтительно сопоставление 
с эвенкийским нориликан – «пестрый» (ср. ненецкое няравэй – «белый», неравэйябто – «серый 
гусь»), либо с ненецким нярава – «медь, латунь».  

• Сосновоборск – возник в 1971 г. как поселок при строительстве завода автомобильных и 
тракторных прицепов. С 1973 г. называется Сосновоборск; название мотивировано окружающими 
поселок сосновыми борами. С 1985 г. – город с тем же названием.  

• пос. Суломай – «красная глина», (кет. сулэм – «красный»; кай – «обрыв, яр, гора»).  
• Талнах – возник в 1962 г. как поселок при месторождении полиметаллических руд в 

урочище Талнах. Долганское талнах – «запрет». Это место в прошлом считалось плохим, гиблым, 
что связывают с речной наледью. С 1982 г. – город Талнах.  

• Шарыпово – основан в 1922 г. как с. Шарыпова; название от антропонима: ср. 
распространенные имена Шарап, Шарип (XV в.).  

• Ужур – основан в 1760 г. как село Ужурское; название по расположению на реке Ужур. 
Гидроним из монгольского, бурятского ужур – «устье реки».  

• Уяр – в списке 1859 г. это д. Уярская при реке Уяр, с 1944 г. – город Уяр. Форма названия 
деревни свидетельствует о первичности гидронима, что делает маловероятной этимологию из 
русск. «у яра», предлагаемую М.Н. Мельхеевым. Возможно, гидроним представляет собой 
искажение образования из другой тюркской основы ой – «яма, углубление», ср. алт. опор – 
«выдолбить, пробить» и гидроним Опор (Оюр, Уюр). Ср. также бурятское, монгольское ой – 
«лес», якут. оюр, ойуур – «лес»2.  

Формируемые познавательные умения  
1. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации в одном или разных 

фрагментах текста.  
2. Интегрировать и интерпретировать информацию.  

2 Мельхеев М.Н. Географические названия Приенисейской Сибири. Иркутск, 1986.; Фролов Н.К. Русская ономастика и 
ономастика России. М.: Школа-Пресс, 1994.; Воробьева И.А. Загадки названий рек. Язык земли. Новосибирск: Западно-
Сибирское книжное издательство, 1973.  

                                                      



3. Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста.  
4. Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом.  
5. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста.  
6. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 

обсуждаемому в тексте.  
7. Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 

привлечением фоновых знаний.   
8. Формулировать на основе полученной из текста информации собственную 

гипотезу.  

Задача «Енисейск в начале XX века» (составитель Попова А.А.)  
Методический комментарий 

Задача рассчитана на применение на уроках истории в 9–11-х классах при изучении тем 
регионального компонента.  

Работа с задачей позволит учащимся закрепить знания о местном самоуправлении и его 
функциях; отработать такие экономические понятия, как: бюджет, расходы, доходы, прибыль, 
финансовый кризис; социальная защита населения; многоконфессиональность. Отдельные 
задания могут быть использованы на занятиях по обществознанию, посвященных таким 
экономическим явлениям, как: бюджет, финансовый кризис. Таким образом, в силу специфики 
заданий задача имеет межпредметную направленность.  

К тексту составлены 13 заданий. Они затрагивают следующие стороны истории города 
Енисейска:   1–3, 6, 10–12 – деятельность органов местного самоуправления;  
• 3 – бюджет города;  
• 4 – финансовый кризис;  
• 5, 8, 9– состав населения;  
• 7 – социальная защита населения.  
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

По раскладочным и оценочным книгам городской Управы за минувший год значилось 
недвижимых имуществ, принадлежащих городским обывателям, 1013 владений...  

Все имущества, за исключением не подлежащих обложению, оценены были для взимания 
казенного налога и городского оценочного сбора в 604 200 рублей. Стоимость же имущества 
городского управления выражается цифрами:  

  недвижимого – 86 413 руб. 
13 коп.;   движимого – 
5 752 руб. 10 коп.;   всего 
– 92 165 руб. 20 коп.  
Церквей в городе 11, часовен – 2, еврейских молитвенных домов – 1, магометанских мечетей 

– 1, домов каменных – 38, полукаменных – 12, деревянных – 963. Улиц в городе 11, площадей – 4, 
бульваров – 1, садиков – 2.  

Содержание улиц, площадей и других отраслей городского хозяйства: тяжесть 
переживаемого городом кризиса в финансовом отношении не позволяет поддерживать городское 
хозяйство в удовлетворительном состоянии. Из ассигнованных Думой ничтожных 1 618 руб. 
израсходовано 634 руб. 41 коп., и это все, чем располагала Управа на случай необходимой 
крайности, то есть на ремонт мостов, гатей, проведения канав, очистку площадей и улиц, притом 
многие из работ произведены силами пожарных служителей и лошадей, свободных от комплекта.  

Освещение улиц и площадей в городе производилось керосиновыми лампами. Всех фонарей 
было 85 штук, на освещение коих употреблено 106 пудов керосина. Освещение производилось с 1 
января по 1 апреля и возобновлено было осенью с 20 августа. Зажигание фонарей происходило 
через особо нанятых для этого двух подрядчиков.  



Содержание в зимнее время прорубей в количестве 1 теплой, 6 холодных, 12 водочерпных и 
6 водопойных было отдано с торгов арендатору.  

Местность по берегу р. Енисея, распределенная на участки по пристани для нагрузки, 
выгрузки и склада товаров на летнюю навигацию, отдана была в эксплуатацию пароходо- и 
судовладельцам и хлебным торговцам…  

Существующие городские здания, лавки и кладовая гостиного двора, а также право 
пользования сенокосными лугами и исправление отражающих их поскотин розданы были 
желающим тем же порядком, то есть с торгов, за плату, означенную в кассовом отчете управы. 
Луга за Енисеем отданы были обществу крестьян деревень: Нифантевой, Ожеговой и Ерыкаловой 
за 200 рублей наличными или доставкою 200 пудов сена хорошего качества. Продажи городских 
земель в вечную собственность в отчетном году не было.  

Пастьба рогатого скота, принадлежащего городским обывателям, была отдана в аренду за 
плату, в доход города, по 1 коп. с оценочной суммы каждой записанной в пастьбу скотины.  

Для охранения собственности городских обывателей в ночное время, по обязательному 
постановлению городской Думы от 13 июня 1905 года, город разделен был на 16 караульных 
участков с платою домовладельцами каждому участковому объездному караульному по 27 руб. в 
месяц.  

Содержание городских сооружений и городское хозяйство  
Для поддержания городских зданий от дальнейшего обветшания в течение отчетного года 

произведены были лишь самые ничтожные исправления, вызванные крайней необходимостью, на 
что израсходовано (как видно из отчета) 420 руб. 32 коп., – сумма, которую тратит иной 
домовладелец на ремонт своей усадьбы.  

В отчетном году в Енисейске существовало 6 министерских начальных училищ, в 
содержании коих город участвовал своими средствами, причем I, II, III и IV приходские училища 
существовали исключительно на средства города…  

В видах поднятия умственного и нравственного состояния народа, существует общественная 
библиотека и музей, помещающиеся в каменном здании Енисейского городского управления...  

Общественное призрение и продовольствие  
«Дело общественной помощи в г. Енисейске выражалось в существовании богадельни, 

содержимой городом, на 40 лиц обоего пола, преимущественно местного городского сословия, и 
Александровского дома призрения бедных детей на 20 мальчиков из среды беднейших городских 
обывателей. Кроме того, помощь бедноте выражалась в содержании столовой с ночлежным домом 
от Общества пособия бедным.  

Для доставления беднейшему населению города дешевого продовольствия (в случае 
повышения цен на хлеб) городскою Управою с разрешения Думы производилась закупка и 
продажа такового. Фонд хлебного капитала пополнялся пожертвованием по духовному 
завещанию В.О. Казицина 500 руб.  

Дело медицинской помощи в г. Енисейске продолжает находиться по-прежнему в руках трех 
постоянных врачей: городового, больничного и лечебницы (последний от города). В общем же 
отчетный год, несмотря на недостаток одно время врачей, был удовлетворительным.  

Расходы города по обеспечению народного здравия в 1908 году были: на приобретение 
оспенного детрита 40 руб., на содержание двух оспопрививателей по 144 руб. – 288 руб. И на 
квартиру повивальной бабки 120 руб. Содержание лечебницы, аптеки и служебного персонала 
при ней обошлось в 1 275 руб.  

На наем пяти человек для наблюдения за взвозами и отвалами по 8 руб. каждому в месяц – 
563 руб.  
На содержание ассенизационного обоза израсходовано 398 руб. 80 коп.  
Состояние здоровья городского обывательского скота было удовлетворительно, 

эпидемических заболеваний не было…  



Из приведенного здесь краткого перечня работ городского Управления, в отдел городского 
хозяйства, можно ясно видеть, насколько печально материальное положение города, когда роль 
исполнительного органа – Управы сводилась лишь к выдаче содержания, уплат повинностей да 
починки лишь самого необходимого, и все это далеко не в том объеме, какой бы следовало по 
сметному начислению. Из кассового отчета видно, что Управою недоплачено по сметным 
обязательствам за этот год 58 051 руб. 51 коп., не говоря о долгах, накопившихся за прежнее 
время»3.  

Заканчивая отчет о своей деятельности, городская Управа вновь повторяет, что тяжесть 
переживаемого городом кризиса в финансовом отношении становится все более напряженной. 
Единственной материальной поддержкой населению в предшествующие отчетному годы, 
косвенно отражающейся и на бюджете города, было пребывание здесь на зимовке судов казенной 
флотилии; когда же по неведомым никому причинам суда флотилии были переведены на зимовку 
в с. Стреловское, застой в делах сделался еще более ощутителен. В довершение этой картины 
город накрыло еще наводнение, причинившее жителям окраин огромные, в сравнении с их 
средствами, убытки и способствовавшее еще большему разрушению и так уже никуда не годных 
строений.  

Вопросы и задания:  
1. Какие органы местного самоуправления Енисейска упоминаются в тексте?  
2. С какой целью «городские здания, лавки и кладовая гостиного двора, а также право 

пользования сенокосными лугами и исправление отражающих их поскотин розданы были 
желающим»?  

3. Составьте таблицу «Бюджет города Енисейска в начале XX века»  
Статьи доходов бюджета  Статьи расходов бюджета  

    
    

4. В тексте говорится о финансовом кризисе, переживаемым городом Енисейском в начале 
XX века. Подчеркните фрагменты текста, в которых содержатся характеристики этого кризиса (не 
менее трех характеристик).  

5. Подчеркните фрагмент текста, в котором говорится о многоконфессиональном составе 
населения Енисейска.  

6. Приведите характеристики деятельности властей города Енисейска в соответствии со 
следующими сферами общественной жизни. Результаты занесите в таблицу.  

Экономическая сфера  Социальная сфера  Духовная сфера  
      

7. Опираясь на имеющиеся исторические, обществоведческие знания и содержание текста, 
дайте определение понятия «общественное призрение». Приведите характеристики этого понятия 
из текста. Назовите современное понятие, аналогичное понятию «общественное призрение».  

8. Каковы были основные занятия населения города Енисейска в начале XX века?  
9. Назовите основные категории населения Енисейска, которые можно выделить на основе 

текста.  
10. Какие положительные явления в городской  жизни за год отмечены в тексте?  
11. Известно, что в конце XIX – начале XX веков усиливается приток иностранного 

капитала в российскую экономику. Выберите 3 значимых объекта городского хозяйства 
Енисейска начала XX века (из числа упомянутых в тексте). Составьте текст с характеристикой 

3 по материалам архива Красноярского края, Ф. 9. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 28, 29.  
                                                      



каждого объекта таким образом, чтобы представить объект иностранным инвесторам в наиболее 
выгодном свете.  

12. Выберите не менее 5 объектов для экскурсии по Енисейску начала XX века. 
Опишите каждый, предварительно составив план описания. Используйте дополнительную 
информацию из других источников, в том числе из Интернета.  

Ответы к задаче «Енисейск в начале XX века»:  
1. Городская Управа, городская Дума (ответ засчитывается как верный только при 

выделении не менее 2-х органов).  
2. С целью пополнения городской казны (бюджета, доходов города).  

    
3. «Бюджет города Енисейска в начале XX века»  

Статьи доходов бюджета  Статьи расходов бюджета  
Городской оценочный сбор  Содержание улиц, площадей и других отраслей 

городского хозяйства  
Сдача в аренду прорубей, мест на берегу Енисея 
под пристани, зданий, лугов, пастбищ  

Охрана порядка (содержание караульных участ- 
ков)  

Косвенно: использование судов казенной 
флотилии населением города  

Содержание учреждений народного образования, 
библиотеки, музея  

  Содержание богадельни, дома призрения бедных 
детей, столовой с ночлежным домом  

  Закупка хлеба для бедняков  
  Обеспечение народного здравия  
  Взвозы, отвалы, ассенизационный обоз  
  Борьба с последствиями наводнения  

4. «Содержание улиц, площадей и других отраслей городского хозяйства: тяжесть 
переживаемого городом кризиса в финансовом отношении не позволяет поддерживать 
городское хозяйство в удовлетворительном состоянии».  

«Для поддержания городских зданий от дальнейшего обветшания в течение отчетного года 
произведены были лишь самые ничтожные исправления, вызванные крайней необходимостью…».  

«Из приведенного здесь краткого перечня работ городского Управления, в отдел городского 
хозяйства, можно ясно видеть, насколько печально материальное положение города, когда роль 
исполнительного органа – Управы сводилась лишь к выдаче содержания, уплат повинностей да 
починки лишь самого необходимого, и все это далеко не в том объеме, какой бы следовало по 
сметному начислению».  

«…Управою недоплачено по сметным обязательствам за этот год 58 051 руб. 51 коп., не 
говоря о долгах, накопившихся за прежнее время».  

«…Когда же по неведомым никому причинам суда флотилии были переведены на зимовку в 
с. Стреловское, застой в делах сделался еще более ощутителен. В довершение этой картины город 
накрыло еще наводнение, причинившее жителям окраин огромные (в сравнении с их средствами) 
убытки и способствовавшее еще большему разрушению и так уже никуда не годных строений».  
 5.  Церквей в городе 11, часовен – 2, еврейских молитвенных домов – 1, магометанских мечетей – 1.  
  
 
 
 
 
 



6.    
Экономическая сфера  Социальная сфера  Духовная сфера  

Стоимость же имущества 
городского Управления 
выражается цифрами:  
 недвижимого –  
86 413 руб. 13 коп.;  
 движимого – 5 752 руб.  
10 коп.  
 всего – 92 165 руб. 20 коп.  
Содержание улиц, площадей и 
других отраслей городского 
хозяйства, ремонт мостов, гатей, 
проведения канав, очистку 
площадей и улиц, зажигание 
фонарей происходило через особо 
нанятых для этого двух 
подрядчиков. Содержание в 
зимнее время прорубей  

Существование богадельни, 
содержимой городом… 
Александровского дома призрения 
бедных детей… выражалась в 
содержании столовой с ночлежным 
домом от Общества пособия бедным.  
Для доставления беднейшему 
населению города дешевого 
продовольствия (в случае повышения 
цен на хлеб) городскою Управою с 
разрешения Думы производилась 
закупка и продажа такового.  
Дело медицинской помощи в  
г. Енисейске продолжает находиться 
по-прежнему в руках трех постоянных 
врачей: городового, больничного и 
лечебницы (последний от города)  

В отчетном году в 
Енисейске существовало 
6 министерских 
начальных училищ, в 
содержании коих город 
участвовал своими 
средствами. существует 
общественная 
библиотека и музей  

7. Форма помощи, связанная с помещением нуждающихся людей в государственные и 
общественные учреждения (богадельни, больницы, сиротские дома) в соответствии с той нуждой, 
которую испытывает человека. Призревать – давать пищу, одежду, кров, лекарства и проч.  

Из текста: «Дело общественной помощи в г. Енисейске выражалось в существовании 
богадельни, содержимой городом, на 40 лиц обоего пола, преимущественно местного городского 
сословия, и Александровского дома призрения бедных детей на 20 мальчиков из среды беднейших 
городских обывателей. Кроме того, помощь бедноте выражалась в содержании столовой с 
ночлежным домом от Общества пособия бедным».  

Современное понятие – система социальной защиты населения.  
8. Торговля, хлебная торговля, речное судоходство, сельское хозяйство (земледелие и 

скотоводство).  
9. Городские обыватели, купцы, учащиеся, интеллигенция (чиновники, преподаватели, 

врачи), священнослужители, городская беднота.  
10. «Дело медицинской помощи в г. Енисейске продолжает находиться по-прежнему в 

руках трех постоянных врачей: городового, больничного и лечебницы (последний от города). В 
общем же отчетный год, несмотря на недостаток одно время врачей, был удовлетворительным».  

«Состояние здоровья городского обывательского скота было удовлетворительно, 
эпидемических заболеваний не было…».  

«Единственной материальной поддержкой населению в предшествующие отчетному годы, 
косвенно отражающейся и на бюджете города, было пребывание здесь на зимовке судов казенной 
флотилии».  

Ответ засчитывается как правильный при условии выделения не менее двух фрагментов с 
указанием положительных явлений.  

11. Пристань. Например: значительная часть грузов доставляется в город по Енисею, 
поэтому пристань будет приносить постоянный стабильный доход. Наибольшим он будет в 
летнюю навигацию. Но и в другое время года возможно получать прибыль, используя склады, 
которые находятся неподалеку.  

Также могут быть взяты: кладовая гостиного двора, пастбища, взвозы и отвалы.  



12. Могут быть названы и охарактеризованы общественная библиотека, музей, 
приходское училище, богадельня, Александровский дом призрения бедных детей, лечебница, 
аптека, суда казенной флотилии.  

Формируемые познавательные умения  
1. Находить и извлекать информацию.  
2. Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 

фрагментах текста.  
3. Интегрировать и интерпретировать информацию.  
4. Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста.  
5. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста.  
6. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 

обсуждаемому в тексте.  
7. Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 

привлечением фоновых знаний.  

 

Задача «Причулымье: история поселения Назарово» 
(составитель Гордеева С.Н.)  

Методический комментарий 
Данная задача может использоваться на учебных занятиях и на факультативах в 6–7-х 

классах. Задания распределяется между учащимися класса, группы с учетом зоны ближайшего 
развития ученика. Отдельные задания можно предложить учащимся в качестве индивидуального 
или группового проекта.  

  Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

Точной даты основания Назарово в исторических документах не найдено. «Сибирская 
советская энциклопедия», изданная в 1932 году, называет датой основания поселения Назарово 
1700 год без ссылки на какие-либо источники. Сравнительный анализ фактов, опубликованных в 
исторической литературе, позволяет не согласиться с этой датой. И вот почему.  

До прихода русских в Причулымье проживали кыргызы Алтысарского княжества, 
образовавшегося после распада Золотой орды. Кыргызы оказывали упорное сопротивление 
русскому проникновению, разоряя и сжигая их. Примером может служить Ачинский острог: 7 раз 
подвергался набегам и вновь отстраивался на новом месте.  

В этих перемещениях Ачинского острога по территории Причулымья нас интересуют, 
прежде всего, два места его расположения. После того как кочевники сожгли острог в третий раз 
(в сентябре 1667 года), его отстроили при слиянии рек Сереж и Чулым. Но через семь лет и этот 
острог был уничтожен кыргызами. Его вновь восстановили недалеко от современного города 
Назарово (где именно, исследователи не указывают), где он простоял около шести лет. Но в 1680 
году и этот острог был сожжен, а через три года вновь отстроили, но уже южнее современного 
города Ачинска.  

К началу XVIII века кочевникам становится все труднее противостоять русскому 
продвижению в Сибирь. В 1703 году большая часть кыргызов ушла за Алтай. Минусинский край 
обезлюдел. В первой половине ХVIII века русское население в центральной части нынешнего 
Красноярского края было малочисленным. Заселялась только Красноярская округа.  

В середине XVIII века казна организовала освоение горнорудных богатств южной части 
Приенисейского края. Начинают функционировать Лугасский медеплавильный (1737 г.) и 
Ирбинский (1739 г.) железоделательный заводы.  

По Чулыму установился так называемый рудный путь, началось движение дощаников 
(речное перевозное плоскодонное судно с мачтой) из Барнаула к волоку в междуречье Чулыма и 



Енисея. На дощаниках везли медную руду на Лугасский завод на Енисее. В обратном направлении 
– медь, железо и хлеб.  

Благодаря рудному пути по берегам Чулыма начинают появляться деревни. Одной из них и 
была деревня Назарова. В книге «Краткое описание приходов Енисейской епархии», изданной в 
1916 году в Красноярске, написано: «Название села Назаровского происходит от имени одного из 
основателей селения – Назария Патюкова, жившего около 200 лет тому назад». Вероятнее всего, 
Назарий Патюков поселился на берегу Чулыма в начале 40-х годов XVIII века.  

Первое упоминание о Назарово в научной литературе находим в книге «Путешествие по 
разным провинциям Российского государства» академика Петербургской Академии наук Петра 
Симона Палласа, который путешествовал по Сибири в 1768–1774 годах. Он описывает путь от 
Ачинска на юг края через Аргинский хребет к Чулыму. «От Ачинска идет порядочная дорога в 
степь к Июсу (т.е. Чулыму), которая хотя многих требовала исправов, однако довольно удобно по 
окруженным Чулымом горам лежала… Все расстояние от речки Тефлеты (т.е. Тептятки) до сей 
части Чулыма, который сильную излучину к западу делает, состоит в двадцати пяти верстах». И 
далее Паллас пишет о Назарово: «…заведена при устье впадающего с левой стороны ручья 
Ададыма новая Назаровою именуемая, деревня енисейскими крестьянами заселенная… Деревня 
сия состоит из 15 семей, к коим еще с Енисейской стороны многие присоединяются». Паллас 
отмечает, что в Назарово местность не удобна для земледелия «по причине холодного и мокрого 
положения». Крестьяне занимаются преимущественно охотой.  

К этому времени перевозка медной руды с Алтая прекратилась, а вот Ирбинский 
железоделательный завод продолжал работать и активно финансировался государством в 70-е 
годы XVIII века, и короткий путь до Ачинска, который  в то время стал уже почтовой станцией, 
был необходим. «Порядочная дорога», о которой писал П.С.Паллас, был Ачинско-Минусинский 
тракт, который только начинал строиться и впоследствии заменил водный путь.  

Назарово оказывается на пересечении водного и сухопутного путей сообщения, и к концу 70-
х годов его население значительно увеличивается. Краевед Е.И. Владимиров приводит выдержки 
из дела под заглавием «О построении Красноярского заказа в деревнях Анашенской и Назаровой 
вновь церквей в 1778 году и указ Синода об освящении оных». Этот документ хранится в 
Тобольском государственном архиве в фонде Тобольской Духовной консистории. В деле есть 
реестр «Сколько в деревнях имеется дворов и в их обоего пола душ». Из этого реестра видно, что 
в деревне Назарово было 37 дворов государственных крестьян в количестве 308 душ. Из них – 145 
мужчин и 163 женщины. Среди них было семь дворов Патюковых, один Латюгиных, остальные 
по два двора – Почекутовы, Коробейниковы, Дружинины, Дороховы, Дмитриевы, Мордвиновы и 
другие.  

В 1783 году в Красноярском уезде числилось 11 волостей, в том числе и Назаровская. В 1804 
году приенисейские уезды вошли в новоучрежденную Томскую губернию с центром в городе 
Томске. В уездах (округах) были выделены комиссарства, которые просуществовали до 
учреждения Енисейской губернии. В Красноярском округе было 6 комиссарств: Канское, 
Ладейское, Сухобузимское, Ачинское, Боготольское, Минусинское. Назаровская волость входила 
в Боготольское комиссарство4.  

Вопросы и задания:  
1. В одной из школ города Назарово ученики готовили экспозицию о жизни своего родного 

города. Света работала над частью выставки «История появления Назарово». Дату освоения 
поселения Назарием Патюковым на берегах реки Чулым она не обозначила. Одноклассники стали 
задавать вопросы, почему она этого не сделала. Что ответила Света одноклассникам? Объясните, 
почему она приняла такое решение.  

2. Какой народ населял Причулымье до прихода русских?  

4 По материалам  краеведческого музея города Назарово.  
                                                      



3. На пути русских, переселявшихся на Енисей и в Причулымье, возникали преграды. 
Выберите из предложенного списка те, которые указаны в тексте:  

А) сопротивление кыргызов;  
Б) принудительная военная служба;  
В) неблагоприятный климат;  
Г) крепостной гнёт;  
В) перенаселённость местности.  

4. Как назывался путь, установленный по Чулыму? Объясните название.  
5. Паллас отмечает, что в Назарово местность не удобна для земледелия «по причине 

холодного и мокрого положения». Крестьяне занимаются преимущественно охотой. Объясните, 
что заставляло русских людей приходить в этот далёкий и не совсем удобный для жизни край.  

6. Почему «растянулось» почти на 50 лет освоение и заселение Причулымья?  
7. На момент появления поселения Назарово было 15 дворов, к 1745 году их стало 37. Среди 

них было семь дворов Патюковых, один Латюгиных, остальные по два двора – Почекутовы, 
Коробейниковы, Дружинины, Дороховы, Дмитриевы, Мордвиновы и другие. Выберите из 
предложенных выводов верные утверждения. Сформулируйте вопрос, на который можно 
ответить, используя данную информацию:  

А) переселялись целыми семьями, кланами;  
Б) жизнь стала спокойнее;  
В) Сибирь – это место, где можно устроиться на свободных от частных владельцев 
землях;  
Г) верны все утверждения.  

8. Почему Назарово назвали Назарово?  
9. Как связано географическое положение Назарово и развитие горнорудного дела? Является 

ли это актуальным в настоящее время?  
10. Увлеченные составлением экспозиции об истории города Назарово, ученики 

решили продолжить исследовательскую работу. Юра предложил наполнить выставку 
материалами о своих семьях, которые связали  жизнь с Назарово. Вспомнили, что в 10 классе 
учится Егор Коробейников! А может, это потомок тех, кто в XVIII веке оказался на берегах реки 
Чулым? Учитель поддержал детей и предложил им темы: «Фамилии жителей города Назарово», 
«Родословная моей семьи», «Назарий Патюков – основатель поселения Назарово». Выберите и 
вы тему для мини-проекта и представьте результаты одноклассникам.  

Ответы к задаче «Причулымье: история поселения  Назарово»:  

1. Точной даты основания Назарово в исторических документах не найдено.  
2. До прихода русских в Причулымье проживали кыргызы Алтысарского княжества, 

образовавшегося после распада Золотой орды.  
3. А), В).  
4. По Чулыму установился так называемый рудный путь. Название связано с тем, что по 

этому пути везли медную руду на Лугасский завод на Енисее.  
5. Прибывшие в Сибирь крестьяне в подавляющем своем большинстве были беглыми – из 

помещичьих имений, казенных (черносошных) земель севера Европейской России. Главной 
причиной, толкавшей крестьян к уходу в Сибирь с обжитых мест, было стремление устроиться на 
свободных от частных владельцев землях.  



6. Быстрому освоению Причулымья мешало сопротивление кыргызов. Кыргызы оказывали 
упорное сопротивление проникновению русских, разоряя и сжигая их поселения. Примером 
может служить Ачинский острог: 7 раз подвергался набегам и вновь отстраивался на новом месте.  

7. А). Эта информация помогает ответить на вопрос о масштабах и причинах переселения 
русских в Сибирь.  

8. Поселение назвали именем основателя – Назария Патюкова.  
9. Благодаря рудному пути по берегам Чулыма начинают появляться деревни. Одной из них 

и была  Назарово. По Чулыму  началось движение дощаников (речное перевозное плоскодонное 
судно с мачтой) из Барнаула к волоку в междуречье Чулыма и Енисея. На дощаниках везли 
медную руду на Лугасский завод на Енисее. В обратном направлении – медь, железо и хлеб. 
Назарово оказалось на пересечении водного и сухопутного путей сообщения, а это и есть 
выгодное географическое положение. Сегодня город Назарово является одним из основных 
угольных бассейнов Красноярского края. Транспортировка угля идёт сухопутным путем.  

10. Для работы ученикам предлагается следующая памятка:  
Прежде чем выполнять работу, задай себе вопросы:  
1. Что я буду делать? 2. 
Как я буду делать?  
3. Что должно получиться?  
Выбери тему своей работы (обсуди с учителем тему).  
Составь план работы (сегодня я собираю информацию, завтра её читаю и выбираю нужное и т.д.  
У проектной работы должен быть результат. Что это будет? Как ты будешь её представлять?  

Формируемые познавательные умения  
1. Поиск, анализ, систематизация исторической информации из исторического источника.  
2. Понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России.  
3. Использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.).  
4. Умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями, анализировать текстовую информацию, обобщать факты, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.  

5. Логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно).  

6. Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач.  
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