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КАЗЕННЫЕ СЕЛЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕЛА ЕРМАКОВСКОГО) 

 

Рассмотрены результаты деятельности государственной власти по заселению Сибири в XIX – 

начале ХХ века. Выявлены особенности организационных и архитектурно-планировочных мероприятий 

по устройству казенных селений в Енисейской губернии. Показан процесс преобразования казенных 

поселений в крестьянские селения на примере села Ермаковского. 
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STATE SETTLEMENTS OF THE YENISEI PROVINCE: FORMATION AND DEVELOPMENT HISTORY  

(ON THE EXAMPLE OF ERMAKOVSKOYE VILLAGE) 

 

The government activity results on Siberia settling in XIX – the beginning of XX century are considered. The 

peculiarities of organizational, architectural and planning actions for state settlement development in the Yenisei 

province are revealed. The process of state settlement transformation into peasant settlement is shown on the 

example of Ermakovskoye village.  

Key words: state settlements, project plan, planning and construction, Yenisei province, Ermakovskoye 

village. 

 

 

Важными положениями государственной реформы 1820-х годов являлись мероприятия по 

дальнейшему заселению восточных территорий страны и формированию крестьянства в Сибири. Проблему 

закрепления населения на сибирских землях правительство решало, как правило, административно-

силовыми методами, в первую очередь – ссылкой на поселение. 15 сентября 1827 года был высочайше 

утвержден проект поселения 5955 ссыльных в Енисейской губернии, имевший «в предмете, через 

усредоточенный надзор и занятие в хлебопашестве, удержать преступников от побегов и праздности» [1]. С 

этой целью в центральных и южных округах губернии было устроено 22 казенных селения с 1487 домами. 

Четырнадцать из этих селений разместили в Канском округе, шесть в Минусинском и два в Ачинском [2].  

«В марте 1829 года были назначены леса вблизи мест, отведенных под новые селения, указаны мес-

та сборные для надзора; отчислено от волостей то количество ссыльных, которое нужно для водворения; 

составлены из них отделения для каждой деревни и, наконец, в марте всем сим отделениям сообщено дви-

жение к местам, для их деревень определенным» [1, с. 17–18]. Новые селения предполагалось застраивать 

по специально составленным проектам. В каждом дворе назначалось помещение четырем посельщикам: 

«трем, как работникам, и четвертому, как хозяину или кашевару»  [1, с. 17]. Для жилых построек был состав-

лен образцовый чертеж поселенческого дома (рис. 1). 
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Рис. 1. Планы казенных селений Енисейской губернии и чертеж поселенческого дома. Фрагмент. 1820-е гг. [1] 

 

Устройство казенных селений в Енисейской губернии, начатое в 1829 году, завершилось через десять 

лет. К тому времени «население в них возросло до 5952 душ мужского пола и 3835 женского» [2]. Результаты 

реализации правительственного проекта характеризуют отзывы современников: «Я видел уже на большой 

дороге прекрасных пять селений оконченными, и не мог ими налюбоваться. Я видел семь достигающих сво-

его конца; я видел четыре, которые, как чертежи, лежали на зеленеющих долинах по берегам Кана; что де-

лается с пятью остальными – не знаю» [1, с. 18]. «Местность вообще выбрана хорошая; селения построены 

в одну широкую улицу, с площадью посередине. Дома в фасаде имеют четыре окна, а в середине крыльцо с 

сенями, разделяющими дом на две равные половины для двух семейств. Желание, однако, жить отдельным 

хозяйством более еще, чем небрежная постройка многих домов, побудило поселенцев выстроить себе осо-

бые дома. Оставшиеся в казенных домах заделали до половины в них окна, потому что величина их не со-

ответствует сибирским морозам» [2]. 

Наглядным примером формирования и развития казенных селений Енисейской губернии является 

село Ермаковское. По сведениям губернатора  А. П. Степанова, в Минусинском округе произвели отвод зем-

ли одному поселению «между реками Биею и Кола, у подножия гор Сабинских и пяти между форпостами 

Кабежским и Шадатским» [1, с. 16]. Одно из этих селений, устроенное на левом берегу реки Оя, получило 

название Ермаковское. 

В книге И. С. Пестова «Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года» указывается, 

что «в Минусинском округе с марта месяца 1830 года строится одно казенное поселение, состоящее из 267 

душ ссыльных; оное названо Сагайским и лежит в 90 верстах от города Минусинска на северо-восток при 

речке Каратюге» [3]. О других пяти поселениях, намечавшихся к устройству в округе, И. С. Пестов не сооб-

щает. Среди шестнадцати планов казенных поселений, приведенных в книге А. П. Степанова, имеется план 

Сагайского селения, но отсутствуют планы ещѐ шести селений, в том числе Ермаковского, которые, вероят-

но, находились на этапе подготовки. 

Сохранились архивные документы 1833 года со списками поселенцев, «поступивших на вновь обра-

зующиеся казенные поселения», в которых перечислены сто человек, «следующих в деревню Ермакову на 

Мигну»  [4]. Можно предположить, что в документе указана одна из первых групп ссыльных поселенцев, за-

нимавшихся обустройством новой деревни. Результаты их труда и организационной деятельности местной 

администрации были закреплены в проектном чертеже – «Плане Ермаковского казенного поселения», ут-

вержденном гражданским губернатором А. П. Степановым 9 июня 1834 года  [5] (рис. 2).   



История  и  культурология  

 

 202 

 

 
 

Рис. 2. План Ермаковского казенного поселения. 1834 г. [5]. Публикуется впервые 
 
На чертеже, кроме утверждающей подписи губернатора Степанова, имеется роспись минусинского 

окружного начальника Кузьмина, а составитель плана, вероятно, один из окружных землемеров, остался 
безвестным. Планировочная структура Ермаковского казенного поселения построена по принципам регуляр-
ной планировки, представлявшим в то время прогрессивные методы проектирования и усиленно внедряв-
шимся властью в устройство российских городов и крестьянских селений XIX века. Основной въезд в селе-
ние предполагался с западного конца главной улицы, протянувшейся в широтном направлении, а еѐ восточ-
ный конец завершался в излучине реки Оя. С севера и юга улицу ограничивают по семь участков усадебной 
застройки, разделенных между собой в меридиональном направлении переулками. Главная улица (в крас-
ных линиях) и переулки приняты одинаковой ширины, достигающей 14 саженей (примерно 30 метров). Два 
проезда широтного направления, расположенные с севера и юга от основных участков, имеют ширину в 9,5 
саженей, что составляет чуть более 20 метров. Значительная ширина улиц определялась прежде всего тре-
бованиями пожарной безопасности селений, состоявших преимущественно из деревянных строений.   

Участки усадебной застройки, расположенные вдоль главной улицы, проектировались по единому пла-
нировочному модулю, размеры  которого составляли 100×100 саженей (213×213 м). В границах полного участ-
ка предполагалось разместить восемь усадеб поселенцев, каждая из которых по плану имеет размеры 50×25 
саженей. К северу и югу от второстепенных проездов намечены половинные участки (100×50 саженей), имею-
щие по четыре усадьбы. Геометрическая строгость плана несколько нарушается ассиметричным расположе-
нием главной площади селения, имеющей размеры 114×114 саженей, в центре которой указано место под бу-
дущую церковь. Прямоугольные контуры плана селения смягчаются включением в планировочную структуру с 
юго-восточной стороны изгиба берегового откоса реки. На образовавшейся прибрежной площади проектиров-
щик разместил магазины-амбары для хранения общественных запасов зерна. На плане указаны 140 участков, 
отводимых под усадьбы поселенцев, и восемь участков, вероятно, запасных, на которых не показаны дома. 
Если принять, что каждый дом в казенных селениях предназначался для четырех человек, то первоначальное 
количество поселенцев, предполагавшихся к размещению в Ермаковском селении, должно было составить 560 
человек, что определяет его одним из самых крупных среди строившихся в губернии населенных пунктов. Дан-
ный план в дальнейшем послужил основой для графического отображения нового отвода усадебных мест для 
церковного причта, произведенного чертежником губернской чертежной Соколовым в 1869 году. Участки, отво-
димые священнослужителям, прилегающие к главной площади селения, покрыты на плане зеленым цветом. 
Таким образом, спустя тридцать пять лет после утверждения первый план всѐ ещѐ оставался руководящим 
документом формирования планировочной структуры селения.    
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  В 1842 году Ермаковское казенное селение было переведено в разряд деревень [6]. Хозяйственное 
состояние и застройку деревни характеризуют сведения статистических ведомостей, почти ежегодно состав-
лявшиеся деревенскими старшинами для губернских властей.  Ермаковский старшина Романов указывал в 
ведомости, что к 1 января 1850 года ссыльных поселенцев оставалось всего 379 человек (муж. – 199, жен. – 
180), а «по водворению и по выслуге узаконенных сроков поступило в званье крестьян» 767 человек (муж. – 
534, жен. – 233) [7]. В ведомости «о домообзаводстве и хлебопашестве» в деревне Ермаковской за 1850 год 
старшина сообщал, что имеется домов: поселенческих – 165,  общественных – 1. Наличное число людей: 
мужчин – 480, женщин – 236; их детей: мальчиков – 180, девочек – 168. Численность скота: лошадей – 410, 
рогатого – 400; овец – 100, свиней – 190, поросят – 50; птиц: кур – 200, гусей – 15. Хлебных магазинов – 3, 
маслобоен – 2, кузниц – 2, малых избушек – 30, погребов – 165, колодцев – 10. Для скота: стаек – 200, дво-
ров – 169 [7, л. 682]. В ведомости от 15 апреля 1850 года Романов приводит сведения о том, что «деревня 
Ермаковская расположена при реке Оя и устье реки Мигны; при оной находятся особые строения»: сельских 
хлебных магазинов – 3; дом для анатомии мертвых тел – 1, при нѐм ледник; мукомольных мельниц – 2; дом 
общественный для сельской управы – 1; домов, в которых жительство имеют крестьяне из поселенцев, – 
136; собственных, вновь построенных – 20; кузниц – 2 [7, л. 669 об.]. 

 Из ведомости за август 1853 года выясняется, что в деревне Ермаковской: «Казенных домов – 134, 
из них занято жителями: домов – 50, половин – 53; пустых домов – 31, половин – 53; годных к исправлению 
домов – 13, половин – 40; негодных к исправлению домов – 18, половин – 13. Некоторые жители на лицо, 
некоторые в отлучке на вольных работах и золотых промыслах, некоторые умерли и под судом» [8]. В дан-
ной ведомости указаны, вероятно, дома, построенные в период устройства казенного селения, общее коли-
чество которых примерно соответствует домам, намеченным в проектном плане 1834 года. 

С 1855 года в официальных документах деревня Ермаковская стала называться селом. В том же году на 
территории села было отведено место и составлен чертеж под постройку школы «для обучения детей рабочих, 
находящихся на частных золотых промыслах» [9]. В 1856 году в Енисейскую губернию поступили пятнадцать 
высочайше одобренных образцовых проектов церквей для использования при постройке храмов в казенных 
селениях Западной и Восточной Сибири [10]. По одному из этих проектов, вероятно, возводилась церковь 
«Трех святителей» на главной площади села Ермаковского. О строителях храма обнаружены краткие докумен-
тальные сведения, сообщающие о том, что в конце сентября 1856 года священник Трехсвятительской церкви 
Сахаров представил сельскому старшине «общественный приговор об избрании строителя для окончания Ер-
маковской церкви Митрофана Калибина» (фамилия в документе указана неразборчиво) [11]. Церковь была 
построена «частью жертвованием прихожан, а частью доброхотных дателей; зданием деревянная с таковой же 
колокольней, на каменном фундаменте» [12].  

Планировочное развитие села во второй половине столетия характеризует «План дачи села Ермаков-
ского» (т.е. селения с прилегающему к нему землями), составленный военным топографом В. Урахчинским в 
1868 году [13], из которого видно, что первоначально проектированная регулярная структура селения к этому 
времени почти полностью сформировалась (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. План дачи села Ермаковского Енисейской губернии.  
Составил военный топограф В. Урахчинский. 1868 г. [13] 
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Во второй половине XIX века в сибирских селениях государственных крестьян вводится порядок стра-

хования недвижимого имущества. В 1869 году в селе Ермаковском насчитывался 101 двор, вошедший в 

опись страхования [14]. Это же количество указал в ведомости сельский старшина Баранчук в феврале 1873 

года. К этому числу добавлялись 30 дворов, не вошедших в опись страхования. При этом без домов остава-

лись 41 крестьянин и 59 поселенцев [14, л. 25]. По количеству домовладений село Ермаковское входило в 

группу пяти наиболее крупных селений Шушенской волости, общее число которых было – 49 [14, л. 58]. Чис-

ленность его населения составляла 693 человека, среди которых 511 человек являлись государственными 

крестьянами, 172 – поселенцами и 10 – семействами отставных военных  [14, л. 92].  

В феврале 1871 года прихожане Ермаковской Трехсвятительской церкви приняли решение «о непре-

менной поправке храма» [12, л. 5]. Они заключили «условие» с политическим ссыльным Игнатием Радзиев-

ским из села Казанцевского Шушенской волости на выполнение ремонтных работ, среди которых предпола-

галось «поправить и окрасить деревянную церковь, колокольню, развалившуюся ограду убрать и построить 

новую согласно плана» [12, л. 13–13 об.]. В начале октября 1871 года прихожане признали, что поправка 

церкви «кончена удовлетворительно» [12, л. 20]. Однако в сентябре 1872 года был заключен новый договор 

с ачинским мещанином И. Г. Лоцмановым на штукатурные и печные работы в Трехсвятительской церкви, 

которые производились летом 1873 года [12, л. 32]. 

В 1884 году на основании высочайшего повеления село Ермаковское стало волостным центром, в ко-

тором население достигло 1165 человек, а количество домовладений выросло до 167 [15]. В 1891 году по 

ходатайству крестьян минусинским окружным землемером В. Поповым был отведен участок земли под но-

вое сельское кладбище к северу от центральной площади, чертеж которого сохранился в архиве (рис. 4), а 

старое кладбище, находившееся на выезде в деревню Нижний Суэтук, закрыли [16].  

 

 
Рис. 4. План участка земли под новое кладбище села Ермаковского. Составил минусинский окружной  

землемер В. Попов. 1891 г. [16]. Публикуется впервые 

 

Общую картину застройки села Ермаковского середины 1890-х годов дают сведения из страховых ве-

домостей частных строений на 1895–1897 годы [17]. Из общественных зданий в них указаны: волостного об-

щества дом – одноэтажный, деревянный, крестовый, крытый тесом на четыре ската; при нем волостная 

тюрьма пятистенная, крытая тесом на два ската; амбар деревянный пятистенный; сельского общества дом – 
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одноэтажный, четырехстенный, крытый дранью на два ската; приходского общества дом, квартира священ-

ника – одноэтажный, крестовый, крытый тесом на четыре ската, при нем дом четырехстенный, крытый тесом 

на два ската; сельского общества здание, хлебозапасный магазин деревянный, двухэтажный, шестистенный, 

в нем 24 закрома, крытый тесом на два ската. Всего в данной ведомости перечислены 316 построек – все 

деревянные, одноэтажные (кроме хлебозапасного магазина) (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Село Ермаковское. Деревянный (крестовый-шестистенный) дом рубежа XIX–ХХ веков.  

Фото В. И. Царѐва. 2007 г. 

 

В другой страховой ведомости села Ермаковского, составленной на то же трехлетие [17, л. 73–85], 

среди общественных построек дополнительно отмечены: приходского общества дом, квартира псаломщика 

– пятистенный, крытый тесом на два ската; богадельня – дом пятистенный, крытый тесом на два ската; 

квартира еще одного псаломщика – дом крестовый, крытый тесом на четыре ската; волостное училище – 

дом крестовый, крытый тесом на четыре ската. В этой же ведомости указаны сословия, к которым причисля-

лись домовладельцы, в большинстве относившиеся к крестьянам. Исключение составляли: симбирский ме-

щанин Апполинарий Петрович Горелов, имевший в селе деревянную кузницу; минусинский 2-й гильдии купец 

Василий Лаврентьевич Москвин, имевший дом крестовый, крытый тесом на четыре ската, и хозяйственные 

постройки; минусинский мещанин Иван Васильевич Игнатов, у которого был дом крестовый; поселенцы Иван 

Иванович Зуев и Алексей Матвеевич Заднепровский, оба имели пятистенные дома с хозяйственными по-

стройками; обер-офицерский сын Константин Львович Яровицкий, владевший домом, построенным «глаго-

лем» [17, л. 85]. 

В августе 1895 года Ермаковский волостной старшина Зуев направил Енисейскому губернатору ра-

порт, в котором отмечалось, «что здание волостного училища мало соответствует своему назначению,… не 

вмещает всех детей, желающих учиться грамоте,… благодаря чему число учащихся не превышает 40, при 

9000 народонаселения Ермаковской волости обоего пола» [18]. Устранить неудобства в здании училища, по 

мнению волостного правления, представлялось возможным только при условии пристройки нового помеще-

ния. К рапорту прилагался чертеж «Плана здания Ермаковского сельского училища с усадебным местом и 

надворными постройками» (рис. 6). В октябре 1895 года из губернского в волостное правление был отправ-

лен «проект плана, по которому должно быть построено Ермаковское училище» [18, л. 2 ]. 
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Рис. 6. План здания Ермаковского сельского училища с усадебным местом и надворными постройками. 

Составил волостной писарь П. Игнатов. 1895 г. [18]. Публикуется впервые 

  

В июле 1899 года строительное отделение Енисейского губернского управления получило для рас-

смотрения смету и планы на постройку здания для низшей лесной школы в селе Ермаковском [19]. В декаб-

ре 1899 года после доработки чертежей строительное отделение отправило в Управление государственны-

ми имуществами утвержденные проекты «на постройку здания для лесной школы в Абакано-Енисейском 

лесничестве Минусинского уезда» [19, л. 13]. Сведения о ней приводятся в страховых ведомостях села Ер-

маковского на 1901–1904 годы [20]: лесная школа занимала дом крестовый, крытый тесом на четыре ската. 

Среди других общественных зданий в них отмечены: сельское управление, лечебница, волостное училище, 

богадельня,  волостное правление, хлебозапасный магазин. К этому периоду в селе Ермаковском появились 

первые частные двухэтажные деревянные дома (рис. 7), принадлежавшие: Леонтию Марковичу Боженову – 

дом восьми комнат, крытый тесом на четыре ската; Степану Ивановичу Патрушеву – дом крестовый, восьми 

комнат, крытый тесом на четыре ската; Петру Яковлевичу Букоткину – дом пятистенный, крытый тесом на 

четыре ската. Всего по данной ведомости к 1901 году в селе Ермаковском насчитывалось 464 застрахован-

ных построек. В застройке села появилось первое каменное строение – кузница, размещавшаяся на усадьбе 

С. И. Патрушева. Из других хозяйственных построек, указанных в ведомости, обращает внимание водяная 

мукомольная мельница, принадлежавшая Василию Петровичу Борсукову [20, л. 96].  

 

 
 

Рис. 7. Село Ермаковское. Деревянный (двухэтажный) дом  

рубежа XIX–ХХ веков. Фото В. И. Царѐва. 2007 г. 
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 К 1903 году относится сохранившийся в архиве полевой альбом топографа Барыбалова [21], на стра-

ницах которого находится рукописная схема села Ермаковского (рис. 8). Она показывает изменения в разви-

тии планировочной структуры волостного центра, которые определили преимущественное формирование 

застройки вдоль русла реки Оя: на север по направлению дороги в деревню Нижний Суэтук и на юг по улице 

меридионального направления (ныне ул. Ленина). Южный отрезок улицы на схеме пересекает большое про-

странство, которое предназначалось первым проектным планом под размещение хлебозапасных магазинов. 

В начале ХХ века они сохранили своѐ местоположение, рядом с которым появились торговые лавки и воло-

стное правление, создававшие предпосылки для формирования новой площади. 

 
Рис. 8. Схема села Ермаковского. Топограф Барыбалов. 1903 г. [21]. Публикуется впервые 

 

Характеристика хозяйственного состояния Ермаковской волости и еѐ административного центра в на-

чале нового столетия наглядно отражена в рапорте волостного старшины Ефима Божко, отправленном Ени-

сейскому губернатору 12 мая 1904 года. 

«Имею честь почтительнейше доложить Вашему Превосходительству, что во вверенной мне волости 

в настоящее время обстоит всѐ благополучно. Всход озимых хлебов по волости удовлетворительный; посев 

яровых хлебов начался с мая месяца, но погода не особенно благоприятствует. Для народного продоволь-

ствия в волости имеется 12 хлебозапасных магазинов, помещающих в себе 8282 четверти 2 четверика раз-

ного хлеба; в ссудах и недоимках состоят к 1 мая 557 четвертей 1 четверик, которые имеют быть пополнены 

из урожая текущего года; не были же пополнены ввиду неблагоприятного урожая минувшего года. Медицин-

ской помощью население обеспечено 1 лечебницей в селе Ермаковском в составе 1 врача, 1 фельдшера и 2 

фельдшериц. Народное образование обеспечено 6 училищами в селениях: Ермаковском, Мигнинском, 

Разъезжинском, Григорьевском и колонии Верхне-Суэтукской, из коих одно финское и одно эстонское, со-

держащиеся первое на счет Финляндского Сената, а второе на средства Центрального комитета вспомога-

тельной кассы, в которых обучается ежегодно более 100 мальчиков и девочек. Недоимок по казенным сбо-

рам состоит не взысканными 2594 руб. 63 коп. и волостных повинностей 1499 руб. 96 коп.» [22]. 
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В ноябре 1905 года крестьяне Ермаковского сельского общества выступили с ходатайством «об отво-

де лесного надела из Карагазского казенного бора» [23]. Этот бор со времени основания селения находился 

в пользовании сельского общества, но с 1896 года вместе с другими лесами отошел в казну. К началу века 

«весь бор являлся истощенным хищническими вырубками и представлял из себя сплошной молодняк с от-

дельными, уцелевшими от рубки, перестойными деревьями»  [23, л. 9]. В начале 1906 года «в целях успо-

коения крестьян» было дано разрешение о передаче части Ермаковской лесной дачи в ведение крестьян 

села Ермаковского [23, л. 7]. К этому периоду, вероятно, относится «План Ермаковского лесничества Ени-

сейской губернии» [24] (рис. 9). Он отражает наряду с границами лесных наделов своеобразную сложившую-

ся систему размещения сельских населенных пунктов, в которой село Ермаковское выделяется среди других 

селений своими крупными территориальными размерами и узловым положением, закрепленным лучами 

дорог, сходящимися в волостном центре.   

 
 

Рис. 9. План Ермаковского лесничества Енисейской губернии.   

Начало ХХ в. [24]. Публикуется впервые 

  

В 1911–1915 годах по инициативе губернской администрации проводились мероприятия по организа-

ции в селе Ермаковском сельскохозяйственной школы. Из архивных документов известно, что крестьянами 

было «уступлено 100 десятин под устройство сельскохозяйственной школы, взамен которых они получили 

129 десятин из Ермаковской лесной дачи»  [25]. Участок, отведенный для школы, находился вблизи села 

Ермаковского, «к улицам которого и примыкает восточной частью северной своей стороны» [25, л. 9].  

К 1910-м годам следует отнести появление в застройке села каменных домов (рис.10), во многом схо-

жих в архитектурном оформлении с постройками первого десятилетия нового века в уездном городе Мину-

синске.  
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Рис. 10. Село Ермаковское. Каменные дома начала ХХ века.  

Фото В. И. Царѐва. 2007 г. 

  

Начальный этап деятельности советской власти в селе Ермаковском характеризуют статистические 

сведения за 1920 год, по которым в нѐм насчитывалось дворов 463, населения 3290 человек (муж. – 1561, 

жен. – 1729), а количество крупного рогатого скота равнялось 924, лошадей – 1054, овец, коз, телят и нера-

бочих лошадей – 2961  [26]. В 1923 году представители новой власти провели опись имущества Ермаковской 

Трехсвятительской церкви, по которой следовало, что храм имел площадь в 48 кв. сажень, при нѐм находил-

ся амбар размером 2×2 сажени [27]. 

Графическим документом, наглядно определяющим результат почти столетнего периода преобразова-

ний казенного поселения, является рукописный план села Ермаковского, составленный в январе–феврале 

1924 года [28] (рис. 11). План схематично, но при этом с достаточной точностью раскрывает сложившуюся пла-

нировочную ситуацию, закрепленную нанесенными на чертеж названиями улиц, а также их длиной, указанной в 

экспликации. Отличительной особенностью данного плана является изображение второй площади, появив-

шейся в селе, предпосылки которой были отмечены в схеме топографа Барыбалова (1903 г.). 

 

 
 

Рис. 11. План села Ермаковского. 1924 г. [28]. Публикуется впервые 

 

В духе нового времени получили названия площади и улицы села: центральная площадь – Энгельса, 

новая площадь – Карповская (в честь погибшего председателя волостного ревкома Карпова); главная 
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исторически сформировавшаяся улица – Карла Маркса; другие улицы получили названия: Ленина, 

Пролетарская, Февральская, Октябрьская, М. Горького, Рабочая, Д. Бедного, Троцкого, Крестьянская, 

Щетинкина, Красных партизан, Кравченко. Длина самой протяженной в широтном направлении улицы Карла 

Маркса равнялась 1 версте 400 саженям (1919 м). В меридиональном направлении наибольшую длину в 

одну версту 300 сажень (1706 м) имела улица Ленина. Обе площади, по сведениям, приведенным на 

чертеже, имели размеры 100×100 саженей, то есть сохраняли основной модуль плана 1834 года. Однако на 

рассматриваемом плане отсутствует обозначение на главной площади села Трехсвятительской церкви, что, 

вероятно, указывает на еѐ уничтожение к 1924 году. Составитель плана отметил в окрестностях села три 

водяных мельницы с прудами: две на реке Мигна (левый приток р. Оя), принадлежавшие Тулевичу и 

Астанину, и одну на протоке р. Оя, которая обозначена как мельница Пермякова. В марте 1924 года село 

стало административным центром созданного Ермаковского района. В 1926–1927 годах в районном центре 

производились работы по достройке и капитальному ремонту старого здания сельскохозяйственных 

мастерских, в следующем, 1928 году, в селе были построены изба-читальня вместе с сельсоветом, 

пожарный сарай, мост, амбулатория и квартира врача, а также планировалось строительство сельского 

клуба [29].  

Особенности планировочной структуры, отраженные на плане 1924 года, определяют границы исто-

рической части современного села – районного центра Ермаковского (рис. 12), в архитектурном облике кото-

рого вновь приобретают ценностное значение духовно-исторические объекты, обеспечивающие неразрыв-

ную связь между прошлым, настоящим и будущим временем (рис. 13). 

 

 
Рис. 12. Село Ермаковское. Схема исторически сложившихся участков застройки в современной  

планировочной структуре 

 

 
 

Рис. 13. Село Ермаковское. Восстановление церкви Трех Святителей. Фото В. И. Царѐва. 2007 г. 
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 Процесс столетних преобразований селения ссыльных поселенцев в крупный сельскохозяйственно-

административный центр, рассмотренный на примере села Ермаковского, раскрывает непростые взаимо-

связи государственной и крестьянской деятельности, направленной на достижение общей цели, связанной с 

максимально благоприятным обустройством человека на новых землях Сибири.  
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