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Введение.
• Иркутский острог служил не только для защиты русских 
служивых людей от нападений местных племен эвенков и 
бурятов, но и являлся надежным убежищем, в котором 
завоеватели Сибири могли переждать любые сюрпризы 
сибирской зимы (жестокие морозы, метели, снегопад). В 
построении острога воплотились все умения и навыки русского 
народа в возведении крепких, надежных и 
многофункциональных деревянных строений. Единственный 
оригинал этого памятника находится в Ангарской деревне . Я 
решил создать для нашего музея копию оригинала, которая 
будет стоять в нашей школе многие годы и займет достойное 
место в экспозиции посвященной русской этнографии. Этот 
макет я конструировал на уроке труда, и на его изготовление 
ушло 2года.Прежде чем его сконструировать, я ознакомился с 
сохранившимися древними строениями ХVII в. в, с 
историческим прошлым деревянного зодчества Приангарья , 
предназначением сторожевых башен и способами их 
строительства. Освоил технологические знания, навыки и 
умения по обработке изделий из древесины, умение применить 
их на конкретном проекте.



История возникновения.

• Иркутский острог был основан в 1661 году боярским 
сыном Яковом Похабовым. Некоторое время он 
назывался Янда́шским по имени предводителя одного из 
родов местного булагатского племени Яндаша, который и 
просил об основании укреплённого городка. Располагался 
острог на незатопляемом берегу Ангары, на ровной 
безлесной территории. Площадь укрепления была всего 
19 на 17 метров. Пребывало в нём 20 служилых казаков, в 
крепости находились необходимые помещения: амбар, 
оружейные и боевые хранилища.

• Простоял острог недолго, потому что вокруг него быстро 
вырос посад, да и поставлен был в одно лето, 
преимущественно для зимовки ,что привело к скорому его 
разрушению.

• В августе 1669 года под руководством служилого человека 
Андрея Барнешлева, началось строительство второй 
крепости, названной уже Иркутским кремлём.



Деревянный кремль.

• В сентябре 1670 года строительство деревянной крепости было завершено. 
В то время берег Ангары был обрывистый (нынешняя насыпь появилась 
только в XX веке) и береговая стена кремля находилась в 12—18 метрах от 
него. В плане Иркутский кремль представлял квадрат, сторона которого 
имела длину 108 метров, а высота стен составляла 7 метров. Было 
построено 8 башен: три — на береговой стороне, высотой по 20 метров, три 
— на горной (противоположной) стороне, высотой по 17 метров и по одной в 
центре восточной и западной стен. Вокруг кремля был вырыт ров, за ним 
располагался посад.

• В 1672 году почти в центре кремля была построена первая (деревянная) 
Спасская церковь, а вокруг — дворы местных начальников от Сибирского 
приказа и жилые дома.

• В 1682 году Иркутск становится центром воеводства и на месте северо-
западной башни появляется воеводский дом. В 1686 поселение получает 
статус города. В связи с этим появляется необходимость в расширении 
крепости. К 1693 году длина стен была увеличена до 130 метров при 
сохранении формы квадрата. При укреплении стен и башен использовали 
природный камень и кирпич, но каменным кремль так и не стал. Однако 
путешественники того времени отмечали прочность и внушительный вид 
крепости.



• На рубеже XVII и XVIII веков население Иркутска превысило 1000 человек. В 
1701 году была построена каменная приказная изба. Это дало начало 
строительному буму в кремле: появились новые здания канцелярии, конторы 
и таможни, а сразу за северо-восточной башней построили Петропавловскую 
церковь. Однако до 1717 года каменными сооружениями были только 
приказная изба и новое здание Спасской церкви.

• В 1716 году в Иркутске случился первый сильный пожар, который уничтожил 
основные постройки кремля. Новую крепость возвели за один год. Пороховые 
погреба, гауптвахта и другие административные здания, бывшие ранее 
деревянными, стали теперь каменными.

• В течение XVIII века кремль подвергался частичным перестройкам. Основные 
административные здания были вынесены за его пределы. К концу столетия 
крепость полностью потеряла военное значение (так ни разу и не применена 
по назначению), поэтому в 1790-х годах оставшиеся постройки кремля 
разобрали. В 1820-х годах на месте Иркутского кремля был посажен сад.



•  Иркутский острог имел форму прямоугольника размерами 19х17 м., 
проживали в нем 20 казаков под руководством казачьего десятника Василия 
Ездакова. Рядом с острогом стали поселяться люди, т.к. земли в этих местах 
были плодородными, реки и леса – богаты дичью и рыбой. Острог стал 
тесным.

•  Крепость укрепляли 8 башен, в центре стены, выходящей на Ангару, 
располагалась главная Спасская башня, к которой поднимался от реки взвоз. 
В 1672 году в центре острога была возведена деревянная Спасская церковь, 
около десятилетия спустя к церкви пристроили шатровую колокольню. В 
остроге появляется двор приказных людей. В 1684 году в стену острога были 
встроены приказная изба и воеводский двор.

•  1693 год – год новой перестройки Иркутского острога, получившего статус 
города Иркутск и ставшего одним из самых красивых городов Сибири. 
Увеличиваются размеры острога, возводятся “рубленые” стены, новые башни 
со сторожевыми площадками и резными перилами. Из старых остается 
только Спасская башня, главной проезжей - становится восьмиугольная 
Сергиевская. По описи 1697 года в Иркутском остроге были гостевой двор с 
11 “государевыми лавками”, специальная изба, где жили приезжие купцы, 
таможенная изба, амбары, погреба.



Архитектура Иркутского острога
• Первый Иркутский острог, несмотря на свои сравнительно малые размеры, 
представлял собой целостный архитектурно-пространственный ансамбль и 
произвел благое впечатление на многочисленных купцов и приезжих, число 
которых с каждым годом росло благодаря постоянно расширяющейся 
торговле с Китаем.

• В 1684 в острожную стену была встроена приказная изба, крытая тесом. 
Вслед за тем срублена высокая шатровая колокольня. В нижнем четверике 
колокольни были устроены торговые лавки и казенный амбар. Шесть лавок 
появились и под папертью Спасской церкви. Из описи 1684 года известно, что 
три из них  были покрыты тесом, а три — дранью. Приказная изба примыкала 
вплотную к острожной стене, составляя с нею защитную плоскость. В 
крепостных стенах помимо проезжих башен были прорублены еще двое 
ворот со створами на железных петлях.

• Есть здесь и приемы  деревянного зодчества. Баня установлена на ряжах, на 
невысоких, сложенных “костром” срубах. На ряжах известны амбары в 
Архангельской области, а также ветряные мельницы, возводившиеся и в 
Центральной России, и в северных ее краях.

• На посаде перед острогом жили не только пахотные крестьяне, но и женатые 
казаки, имевшие свои дворы, холостые размещались внутри крепости.



 Население Иркутского острога
•  В первые годы существования в нем жили преимущественно казаки. Вслед 
за ними в крепости и близ нее стали селиться торговые люди, ремесленники, 
пашенные крестьяне.  В 1681 в Иркутске проживали 44 казака и 27 посадских 
людей.

• В 1686 пасад Иркутского острога состоял из 32 дворов. Все жители, включая 
и воеводское начальство, по свидетельству Писцовых книг, были выходцами 
из Москвы, Устюга, Пскова, Яренска, Переяславля Залесского, Ярославля, 
Щацка, Соли Вычегорской, с берегов Пинеги, Цыльмы, Печоры и Мезени...  

• В 1699 в Иркутске насчитывалось около тысячи жителей. Преобладали среди 
них служилые люди. По записям числилось: 2 дворянина “московского 
списка”, 13 детей боярских, 5 подъячих приказной избы, 409 конных и пеших 
казаков с десятниками и пятидесятниками, 50 служилых людей, присланных 
“на вечное житье” из Туринска, Березова, Сургута и Верхотурья. К служилым 
причисляли двух прядильщиков веревок для казенных нужд, мельника и 
“заплечного мастера”- палача. Особый разряд составляли “ружники”. Так 
называли представителей духовенства, получавших натуральный сбор — 
ругу: протопопа, попа, дьякона, дьячка, пономаря, просвирню. Посадских 
дворов к этому времени было уже более ста. В них проживало около 300 
человек.

• На протяжении всего XVII века значительную часть иркутского населения 
составляли служилые люди, отбывающие военную и гражданскую службы. 
Служилые люди занимались сбором ясака с “ясачных иноземцев”, хлеба с 
русских пашенных крестьян и других податей, вершили суды и расправы, 
несли караулы в острожных крепостях и на границе, сопровождали торговые 
караваны в Монголию и Китай, выполняли разного рода дипломатические 
поручения.  

• Помимо московских были и “сибирские дворяне”, и уже в XVIII веке — 
иркутские (существовало понятие “иркутский дворянин”).



Заключение.

• Город стал расти, расширяясь по окраинам. Вокруг 
возникали новые современные микрорайоны. А его 
историческая часть, несмотря на удручающее 
состояние большинства строений, еще не утратила 
шанса, после грамотной и бережной реконструкции, 
сохранить своеобразие и неповторимый облик.
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