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ВВЕДЕНИЕ 

 

Он один такой во всем мире, 

Хоть похож, говорят, на деревню. 

Я люблю городок свой Киренск 

Молодой беспокойный и древний…. 

  

 Я живу в России и очень люблю свою Родину. Мне интересна ее 

история, ее культура, ее традиции и обычаи. Возвращаясь к прошлому, к 

нашей истории, мы словно заново проживаем жизнь предков, разгадываем 

многие загадки их существования, знакомимся с ценностями, учимся жить, 

не повторяя их ошибок. Вот и решила я начать со своей малой родины, 

пройтись по улицам города, узнать историю их появления, познакомиться с 

историей зданий, расположенных на них.  

Город Киренск – город исторический, и такое звание присвоено ему по 

праву. У него своя судьба, свои герои. Конечно, есть города и постарше, и 

побольше, но Киренск вошел в нашу историю навсегда. 

Почти три века стоит он, привольно раскинувшись на берегах Лены и 

Киренги, строится, растет, мужает. Здесь он утверждался и креп, воздавая 

должное тем, кто рубил стены острога, осваивал неизведанные земли, чьими 

трудами прирастало богатство и могущество Сибири, кто в лихолетье 

защищал Родину от завоевателей, восстанавливал мирную жизнь, 

прокладывал дороги, строил электростанции. 

Вообще люди, жившие и работавшие в наших краях, зачастую были 

неординарными, щедро одаренные природой. Не просто прижиться и 

выжить, но и реализовать себя в столь не простых условиях могли только 

люди с необыкновенной жизненной стойкостью, огромной энергией и силой 

воли. Сколько разных имен и судеб объединил наш город, скольких обогрел, 

скольким дал приют, крышу над головой. И люди платили городу 

щедростью, трудились, создавали его историю. 

История города как мозаика, складывается из событий и фактов. Но 

история вещь хрупкая и с течением времени источается и может исчезнуть 

совсем. Что бы этого не произошло нужно постоянно освежать нашу память. 

Очень скоро город Киренск будет отмечать юбилейную дату – 250 лет со 

времени основания. Примерно столько же лет будут отмечать и улицы 

города.  
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ГЛАВА 1. ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА КИРЕНСКА 

 

Из числа городов Иркутской области, имеющий статус исторического 

города России, Киренск является старейшим.  

В 1630 г. казачий десятник Василий Бугор поставил при слиянии Лены 

и Киренги зимовье и оставил в нем на зимовку четырех казаков. В 

следующем, 1631 г., зимовье расширили и обнесли стеной. С этого времени и 

ведет счет своей истории Киренск.  

Местоположение острога было определено удобным географическим 

положением, которое позволяло держать под контролем верхнее течение 

Лены и немалую часть долины Киренги. Основная функция Киренского 

острога состояла в сборе ясака с местного населения и в административном 

управлении прилежащими ленскими землями.  

Сразу же, вслед созданию острога, русские крестьяне стали осваивать 

удобные для посева хлеба прилегающие к острогу земли. Одним из первых 

хлебопашцев киренской земли был Ерофей Павлович Хабаров, который 

позже прославил свое имя походами на Амур.  

Город рос медленно. Долгое время Киренск оставался просто острогом 

– сторожевым постом на пути по реке Лене. И до тех пор, пока в окрестных 

деревнях крестьяне не распахали достаточно пашен, не обустроили хозяйства 

и не стали твердой хлебной базой для далекого Якутска, Киренск отличался 

от других деревень только наличием острога, нескольких казенных домов и 

монастыря. 

Монастырь в Киренске учредил в 1663 г. старец иеромонах Гермоген. 

До 1678 г. именовался он Усть-Киренской пустынью. Впоследствии 

монастырь получил имя Свято-Троицкого. Заложив крепкое монастырское 

хозяйство, он стал опорой просвещения и духовного роста для всех ленских 

земель. 

        В конце XVIII в. в Киренске наступают перемены. В 1775 г. воеводское 

правление из далекого Илимска переводят в Киренский острог. Это 

изменение в административном управлении было связанно с удобством 

надзора за обширным пашенным хозяйством района. В течении всего XVIII 

в. русские крестьяне осваивали удобные для земледелия долины рек Ангары, 

Илима, Лены, Киренги. Хлебные пашни и деревни раскинулись на огромном 

пространстве в сотни километров. Илимск теперь оказался далеко не только 

от быстро растущего губернского центра – Иркутска, но и от многих сел на 

востоке, в то время как Киренск расположился почти в центре северных 

земель Иркутской губернии. В 1783 г. Киренску присваивается статус 

уездного города.  

Все прошедшие изменения способствовали росту города и новому 

строительству. К началу XIX в. Киренск уже выглядел по-городскому – здесь 

действовали городская управа и городская ратуша, был учрежден суд, здесь 

находилась воинская команда и была немалая торговля. Рядом с городом, в 
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Свято-Троицком монастыре, появилось первое каменное здание – 

монастырская Троицкая церковь. Недалеко от нее стояла надворная 

деревянная Николаевская церковь, встроенная в ограду монастыря. Большая 

по размерам и необычная по архитектуре, эта церковь удивляла и восхищала 

современников. К сожалению, до нас не дошел этот замечательный памятник 

древнего зодчества.  

Население города медленно, но не уклонено растет, а сам город 

становится не только административным, но и торговым и ремесленным 

центром для всех северных земель губернии.  

В 1820 г. город получил новый архитектурный план, разработанный в 

Санкт-Петербурге. План оставил без изменений положение основных 

центров города – главной площади и монастыря. На плане была попытка 

спрямления некоторых сложившихся улиц и введена четкая регулярная 

планировка для новых кварталов. Этот план сыграл большую роль в будущей 

застройке Киренска – он придал городу упорядоченный и собственно 

«городской» облик. На нем было закреплено не только административное, но 

и торговое предназначение города – торговая площадь отмечена как важный 

элемент городской планировки. Вокруг площади располагались соляные 

амбары, провиантские склады, винные и питейные дома. Над площадью 

возвышалась Спасская церковь, хорошо видная с главных улиц города. 

Южнее церкви находились казенные здания – канцелярия, казначейство, 

полицейское управление, уездный суд.  

Приезжие из окрестных деревень крестьяне были опорой для 

экономики города. Благодаря торговле с ними в Киренске появилась немало 

купцов и ремесленников, возводились магазины и склады. В городе 

появилась ежегодная торговая ярмарка.  

Новый этап в развитии Киренска наступил во второй половине XIX в. 

Капиталистическое отношение, возникшее в стране, оживили экономику и 

многократно ускорили развитие городов.  

В середине 1800-х гг. были открыты Бодайбинские золотые прииски на 

реке Витим. Образование многих предприятий по добыче золота и их 

успешная работа вызвали бурный рост торговли по всей Лене и даже в 

Забайкалье. Киренск стал перевалочным пунктом для золотодобывающей 

промышленности. 

        В городе строятся торговые дома и магазины, устраиваются склады. 

Торговля столь увеличивается, что многократно умножает ленский флот. 

Промышленник Глотов создает в Киренске большую ремонтную базу для 

пароходов. Вслед торговле растет и промышленность Киренск – строятся 

винокуренный, кирпичный, кожевенный заводы, множатся лавки 

ремесленников. 

        Развитие экономики города способствовало росту культуры и 

просвещения – на подъеме экономического роста в Киренске строятся 

школы, училища, общественные здания. Создается уездная больница. 
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        Именно архитектура этого времени – конца XIX – начала XX в. – 

определяет и сейчас исторический облик Киренска. И хотя впоследствии 

застройка города понесла немалые утраты, он сохранил свой неповторимый 

облик. 

        Сегодня Киренск ярко выделяется из ряда сибирских городов своим 

архитектурным своеобразием, неповторимостью гармоничного сочетания 

городских кварталов с величественными ландшафтами Лены и какой-то 

особой самостоятельностью облика. Именно поэтому постановлениями ЦС 

ВООПИК № 12 (162) от 16 февраля 1990 г., МК РФ № 12 от 19 февраля 1990 

г. и Госстроя РФ № 3 от 28 февраля 1990 г. Киренск получил статус 

исторического населенного пункта.  
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ГЛАВА 2. УЛИЦА МОЕГО ГОРОДА 

 

О киренских улицах наиболее подробно писал историк Н. Горбунов. С 

тех пор выросли целые поколения, изменились названия некоторых улиц, 

появились новые. 

Наш город начинался с острога, который располагался, по словам  Ф. 

Миллера, участника Северной экспедиции Академии наук, на «…на горе 

промеж Леной и Киренгой реками».  Население острога постепенно росло. 

Места  не хватало. И стали появляться первые дома за острожными стенами, 

которые выстраивались в улицы.  

Первая улица появилась вдоль берега Лены. А раз на берегу, то и 

название еѐ было – Набережная. По историческим описаниям, улица 

Набережная начиналась от полоя (место, где Лена сливалась с Киренгой) и до 

залива (там, где сейчас затон  Стояновича). 

В «Описании Иркутского наместничества 1792 г.» составленном 

губернским землемером Яковом Федоровым значится: «…Прилежащая под 

горой, названа Набережной».  В 18 веке на всей Набережной было 37 дворов 

с огородами, т.е. четвертая часть всех домов и огородов. Зданий XVII - XIII 

вв. на этой улице не сохранилось.  

Дома на Набережной стояли редко и до 200 сажен от реки. Владельцы  

домов по Набережной были состоятельными людьми и занимались 

торговлей. Земельные наделы у реки стоили дорого и не каждому было под 

силу поселится ближе к воде. И дорого и боязно: опыт наводнения 1754 г. 

оставался  в памяти людей. 

Из-за этого наводнения был перенесен Свято – Троицкий монастырь, и 

располагался на слиянии Киренги с Леной. По легенде на монастырском 

кладбище был захоронен Ерофей Хабаров. 

На центральной части улицы строились купцы. От современного 

расположения улицы Урицкого и до здания Управления образованием – все 

было застроено магазинами купцов: Петровых, Скретнева, Маркова, Орлова, 

Дмитриева, Курбатова, Громовой. Из старинных домов сегодня можно 

полюбоваться каменными зданиями магазинов, которые связаны с именем 

Анны Громовой (ныне «Детский мир»). отстростроен в 1889г.  Современный 

магазин «Сибирь» был так же отстроен по купеческому заказу. Но нет 

официальных документов, которые бы подтверждали принадлежность 

магазина конкретному торговому дому. По одной версии его выстроили на 

паях купцы Дмитриев и Миндалевич, по другой – Щелкуновы. Третья версия 

приписывает строительство купцу Скретневу.  

Сохранились 2 доходных дома купца Маркова, и купца Курбатова. В 

одном из них долгое время располагалась гостиница, а после ссылки здесь 

останавливались Дзержинский, Ярославский. Дома,  в народе зовутся 

марковскими. Сейчас одно из них пустует и разрушается, а в другом 

располагается Управление образования. 
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Одна из торговых точек именуется до сиз пор «Чайной», хотя сегодня в 

здании, расположен коммерческий магазин. В предвоенные годы здесь 

располагался ресторан, о чем свидетельствуют приглашения, 

опубликованные в газете «Ленская правда».  

Бывший Дом пионеров (позднее дом детского творчества) некогда был 

одноэтажным зданием. В нем располагалась пристанская контора с большим 

каменным подвалом. Напротив была выстроена пристань с деревянным 

причалом.  

Сохранились старинные здания, построенные в 1890 г. купцом 

Скретневым, в одном из которых находятся учебные классы средней школы 

№ 5. Ранее здесь располагалось первое уездное училище, открытое в 1816 г. В 

1859 г. стараниями уездного попечителя Ходаковского был посажен сад, 

остатки которого сохранились до наших дней. 

В 1926-1928гг на улице было выстроено здание непривычной для 

нашего города архитектуры  - Дом культуры речников (архитектор 

Глебович). Необычный вид зданию придавали две восьмигранные башни по 

бокам от центрального входа и веранда с балконом по второму этажу. К 

сожалению, до наших дней это здание не сохранилось. Как не сохранились 

дома с мезонинами братьев Орловых, которые находились на месте, где сейчас 

расположено здание налоговой инспекции. Не сохранились и здания 

магазинов, построенных купцами  

В марте 1923г. ул. Набережная была переименована в ул. Ленрабочих  

в память о Ленском расстреле, когда произошли трагические события 4 (17) 

апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного 

товарищества, расположенных в районе города Бодайбо на притоке Лены 

реках Витиме и Олѐкме. В результате забастовки и последующего расстрела 

рабочих правительственными войсками пострадало, по разным оценкам, от 

250 до 500 человек, в том числе 150—270 человек погибло. 

Набережная была любимым местом прогулок киренчан и гостей 

города. Она и сегодня является неофициальным лицом города. Особенно 

красива улица Ленрабочих летом, когда облачается в зеленый наряд.  

Многих зданий, которые формируют неповторимый облик нашего 

города, уже нет. Их мы можем увидеть только на старинных фотографиях.  

         Ледяные торосы на ул. Ленрабочих. 
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Ленская набережная. Фото из областного краеведческого музея 

 

Катушка на берегу Лены. Фото из частного собрания. 

 

   

г. Киренск. Вид Набережной Лены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Каждый дорожит своей родиной и считает, что нет на земле места 

прекраснее. Мы должны гордиться девственной природой нашего края, знать 

свою историю, соблюдать традиции, чтить память и прославлять своих 

героев. Задачей нашего, современного, поколения является сохранение 

духовных ценностей, природных богатств, обычаев и традиций малой 

родины. Мы должны с уважением относиться к родному краю, развивать и 

приумножать его богатства. 

Занимаясь поиском информации я с вниманием прошлась по улицам 

города и оказалось, что в повседневности мы забываем и не замечаем того, 

что дает нам этот мир – незабываемые моменты наслаждения. 

Недаром говорят, что города, как люди, имеют свою историю, свою 

родословную, которая составляется по крупицам, показывает важность 

каждого объекта, в нем расположенного. Это удивительный мир, окунувшись 

в который просто невозможно остановиться, он затягивает тебя. 

История улиц настолько потрясла меня, что я решила узнать больше 

исторических справок о важных объектах города, познакомиться с их 

назначением, с их судьбой – а это, я думаю, не один год моих поисков. 
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