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В статье рассматривается система формирования доходной и расходной частей бюджета Енисейска для решения мест-
ных хозяйственных вопросов (развитие городской инфраструктуры, образования, здравоохранения и др.). Автор исследовал 
фонды архива Енисейска, посвященные деятельности городской думы и общественного управления. Городовое положение 
(1870) заложило принцип разделения исполнительной и законодательной власти на местном уровне и бо́льшую самостоя-
тельность в принятии решений, в том числе по финансово-экономическим вопросам. Предметом ведения городского само-
управления, помимо прочих направлений, был промышленно-финансовый блок — местная торговля, предпринимательство, 
создание и обустройство инфраструктурных объектов экономики, открытие местных банков и др. Были определены новый 
порядок и источники формирования городского бюджета. Увеличилось количество доходных и расходных частей. Источни-
ками дохода Енисейска конца XIX – начала XX вв. были сборы с недвижимого имущества, с доходов трактирных и питейных 
заведений, постоялых дворов, от извозного промысла, с аренды пашенной и выгонной земли, с подрядов на пастьбу рогатого 
скота, повинности с городских жителей, проценты с капиталов купцов, сборы с билетов на зрелищные и увеселительные 
платные мероприятия. На основе отчетов Енисейской городской думы выявлены основные расходные статьи бюджета, это 
образование, медицина, пожарная часть, полиция, управа, суд, благоустройство. Автором проанализированы актуальные 
местные инициативы для увеличения доходной части бюджета города и определены важные отраслевые направления, профи-
нансированные из местного бюджета. 
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This article considers the system of formation of revenue and expenditure part of the budget of the town of Yeniseisk to solve local 
economic issues (development of urban infrastructure, education, health care, etc.). The archive of Yeniseisk, devoted to the activities of 
the town council and public administration is studied. The town regulations of 1870 laid down the principle of separation of executive 
and legislative powers at the local level and greater independence in decision-making, including on financial and economic issues. The 
subject of the town government, among other issues, included the industrial and financial block, namely, local trade, entrepreneurship, 
the creation and arrangement of infrastructure facilities of the economy, the opening of local banks, etc. A new procedure and sources for 
the formation of the city budget were determined. The number of revenue and expense parts increased. Sources of income for Yeniseisk 
at the end of the XIX – beginning of the XX centuries  were fees from real estate, from the income of taverns and drinking establish-
ments, inns, from the carriage industry, from the rental of arable and pasture land, from contracts for grazing cattle, duties from city 
residents, interest on the capital of merchants, fees from tickets to entertainment and paid entertainment events.  Based on the reports of 
the Yeniseisk Town Duma, the main budget expenditure items are identified: education, medicine, fire department, police, government, 
court, and landscaping. The current local initiatives to increase the revenue side of the city budget and identified important industry 
areas financed from the local budget are analyzed. 
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Исследование финансово-экономических про-
цессов, связанных с установлением системы го-
родских местных бюджетов в сибирских городах в 
конце XIX – начале XX вв., традиционно основы-
вается на анализе нормативно-правовых актов 
финансового содержания, издаваемых городски-
ми думами и общественными управлениями в 
рассматриваемый период. Также анализируются 
экономические показатели и динамика их изме-
нения. Так, в работе В.А. Трускавецкой «Город-
ское хозяйство губернских и областных центров 
Восточной Сибири в конце XIX – начале XX вв.». 
подробно определено финансовое состояние гу-
бернских и областных центров Восточной Сиби-
ри, исследована структура доходных и расходных 
статей, дан их анализ, выявлены источники по-
ступлений и приоритетные направления город-
ских ассигнований [1, с. 78]. Однако администра-
тивные и уездные городские центры автором не 
рассматривались, хотя были сопоставимы по не-
которым финансово-экономическим показателям. 
В монографии Н.М. Дмитриенко «Сибирский го-
род Томск в XIX – первой трети XX века: управле-
ние, экономика, население» есть разделы, посвя-
щенные Городовому положению (1870) и эконо-
мике сибирского города на примере Томска. Ав-
тор подробно описал источники формирования 
бюджета, выявил преобладающие доходы и прио-
ритетные расходы [2, с. 61–66].  

Бо́льшая часть документов местных бюджетов 
исследователями анализируется по конкретным 
узким аспектам, не всегда затрагивая весь ком-
плекс многочисленных приложений к самим фи-
нансовым документам. В современных работах 
исследователи чаще обращаются к более крупным 
сибирским городам — Красноярск, Томск, Ир-
кутск. Целью работы является исследование бюд-
жета Енисейска в указанный период с вовлечени-
ем в научный оборот новых документов, в нашем 
случае — отчетов Енисейской городской управы. 

В XVIII–XIX вв. развитие городского само-
управления в России потребовало поиска устой-
чивых источников финансирования. В то время, 
как часть средств поступала от городских пред-
приятий и имуществ, основную долю бюджета 
составляли налоги и сборы с горожан, которые 
часто носили непостоянный характер. 

Жалованная грамота городам (1785) законода-
тельно закрепила за городскими сообществами 
главные источники доходов, предписывая их ис-
пользование исключительно на «законные город-
ские расходы». Таким образом, введение город-
ского бюджета стало одним из ключевых новшеств 
реформы городского управления. 

Город Енисейск на рубеже XIX–XX вв. был адми-
нистративным центром Енисейского округа с насе-
лением около 10 тыс. чел. [3, с. 15]. Обыватели Ени-

сейска занимались рыболовством, извозом, кузнеч-
ным, кожевенным, мыловаренным ремеслами и ра-
ботами на золотых приисках. Экономическая заня-
тость населения города была тесно связана с сель-
ско-окружной специализацией. На территории 
округа находились не только золотые прииски, но и 
винокуренные заводы — Каменский и Василье-
Исаевский. Малочисленность Енисейска, отсутствие 
крупных заводов и фабрик сказывались на торговле. 
С каждым годом сокращалось количество выданных 
торговых свидетельств, так, в 1895 г. их количество 
по Енисейску составило 1 159. В других городах Ени-
сейской губернии этот показатель был выше: Канск 
— 1 236, Ачинск — 1 426, Минусинск — 1 973, Крас-
ноярск — 1 906 [4, с. 13]. 

В первой половине XIX в. ключевые факторы 
развития городского хозяйства не были в полной 
мере обеспечены ни нормативно-правовой базой, 
ни материальными ресурсами. Функционирование 
городского самоуправления и вся городская жизнь 
находились в полной зависимости от местных вла-
стей, которые самостоятельно решали вопросы, свя-
занные с нуждами города. Так, прибывший в 1819 г. 
в г. Енисейск сибирский генерал Михаил Михайло-
вич Сперанский лично участвовал в распределении 
части дохода на нужды Енисейска, так как город-
ская дума констатировала недостаток средств в 
казне для устройства в городе амбара, больницы и 
других важных заведений. Вырученные средства от 
продажи пороха по его разрешению были использо-
ваны для постройки больницы, и будущие суммы от 
продажи этой взрывчатой смеси стали зачисляться в 
городской доход [5, с. 191]. 

Во второй половине XIХ в. произошли значи-
тельные изменения в бюджетной политике сибир-
ских городов. Положение о городском самоуправ-
лении (1870) юридически закрепило статус мест-
ных органов власти как самостоятельных лиц. Это 
дало им возможность осуществлять собственные 
финансово-правовые операции: приобретать и 
отчуждать имущество, заключать финансовые 
соглашения, выступать в судебных разбиратель-
ствах в качестве истца или ответчика. 

Кроме того, произошли существенные измене-
ния в структуре доходов городского самоуправле-
ния. Прямые сборы с населения были практиче-
ски упразднены, в то время как доля «прочих до-
ходов» значительно возросла. Сюда входили раз-
личные частные пожертвования, сборы с недви-
жимого имущества, извозного и перевозного про-
мыслов, с документов на право торговли и про-
мыслов, а также различные второстепенные сборы 
и штрафы с населения. Определенное место в го-
родских бюджетах занимали проценты с город-
ских капиталов, размещенных в кредитных учре-
ждениях. В Енисейске одним из таких учрежде-
ний был Енисейский общественный банк. 
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С увеличением численности населения города 
расширялось городское хозяйство. На ассигно-
ванные средства городской думы производились 
очистка от мусора площадей, центральных улиц, 
чистка сточных труб, устройство мостовых и тро-
туаров. Так, улицы Енисейска были освещены 80 
керосиновыми лампами, на которые тратилось в 
год 80 пудов керосина. В 1900 г. были выделены 
средства на заготовку 3 тыс. лиственничных бре-
вен на новое береговое укрепление [6]. Для со-
держания городского хозяйства было необходимо 
расширять источники пополнения городского 
бюджета. На основании циркулярного предложе-
ния Енисейского губернатора думе было реко-
мендовано установить сбор с билетов на теат-
ральные представления, а также на другие зре-
лищные и увеселительные платные мероприятия. 
Сюда не входили благотворительные проекты по 
сбору средств. Енисейская дума была заинтересо-
вана в данных сборах, поэтому оперативно внесла 
свои предложения. Они заключались в сборе 5 % 
от средств с каждого затраченного рубля из пол-
ной стоимости билета и 2 % от стоимости билета 
менее рубля [7].  

Город занимал не только территорию, застро-
енную обывательскими и казенными постройка-
ми, ему были отведены также пашенные и выгон-
ные земли, которые сдавались в аренду. Через 
конкурентную среду распределялся подряд на 
пастьбу рогатого скота по Енисейску, который 
обычно заключался ежегодно на летний период, 
на рыболовные участки по р. Енисей, на земли 
для посадки овощей, развития пчеловодства и для 
многих других полезных занятий. 

Важной доходной частью бюджета были сборы 
с торговых помещений. Сборы поступали с дохо-
дов трактирных и питейных заведений, постоялых 
дворов, от извозного промысла и т. п. В летне-
осенний период времени по р. Енисей курсирова-
ли пассажирские пароходы, в которых были раз-
мещены буфеты. В местах стоянки этих пароходов 
к ним применялся трактирный сбор. На основа-
нии определений Енисейской думы, в силу 5–6-
месячной работы пассажирского пароходного 
транспорта трактирный сбор с них взимался за 6 
месяцев, вместо года, по 2-му разряду трактирных 
заведений [8]. 

Не менее половины всех поступлений в общий 
бюджет составляли различные сборы и повинно-
сти с городских жителей. Обременительными для 
горожан были сборы на содержание полиции, 
пожарной охраны, постойная повинность. До се-
редины XVIII в. противопожарные мероприятия и 
борьба с огнем являлись заботой самих горожан. С 
появлением полиции эта задача была возложена 
на городничих. По указу 1797 г. устройство по-
жарной части, и вообще содержание полиции, 

относилось к обязанностям городского само-
управления. Городское общество неоднократно 
ходатайствовало о сокращении числа казенных 
служб и платежей. В 1905 г., Енисейская дума 
приняла постановление, по которому ввиду недо-
статочности получаемого городовыми содержа-
ния сократила их штат с 20 до 16 чел., одновре-
менно повысив старшим городовым довольствие с 
180 до 240 р. в год. Младшим городовым стали 
платить 180 вместо 150 р. Параллельно дума ин-
формировала губернское руководство о чрезмер-
ном финансировании полиции, которое превы-
шало 6 % от бюджета Енисейска, на что ссылалось 
министерство внутренних дел при расчетах бюд-
жета по данной статье. Бюджетные же ассигнова-
ния Енисейска на данную статью составляли не 
менее 18 % ежегодно, почти пятую часть всех рас-
ходов города. Вследствие этого дума просила уве-
личить финансирование городового содержания. 
Она напомнила правительству об особенностях 
жизни сибирского города, в котором проживал на 
постоянной основе ссыльный элемент, сосредото-
ченный здесь как раз по распоряжению прави-
тельства. Эта специфическая группа главным об-
разом и требовала за собой полицейского надзора. 
Наконец, городовые осуществляли контроль пра-
вопорядка у винных лавок, разнос повесток от 
мировых судей, что не совсем относилось к их 
функционалу по внутреннему порядку [9]. 

Из-за отсутствия в Сибири дворянства, мало-
численности и слабости административного ап-
парата на плечи части горожан ложились самые 
различные казенные и общественные службы. 
Купцов привлекали к оценке казенных товаров, 
работе в магистрате, сбору подушных денег и т. п. 
Они требовали материальных и временных за-
трат, что не всегда в купеческой среде находило 
понимание. Так, в 1890 г. купец Абалаков отказал-
ся от обязанностей члена управы, несмотря на об-
ращение управы в полицию для его принуждения 
к службе [10, с. 626]. Это привело к слому старой 
традиции служить в управе на общественных 
началах. С этого времени все члены управы стали 
получать жалование, что приводило к увеличе-
нию городских расходов.  

Ежегодно в январе дума должна была пред-
ставлять городскому обществу отчет о городских 
доходах и расходах за предыдущий год. После 
утверждения отчет вместе со всеми книгами пре-
провождался в казенную палату на ревизию. Го-
родскому управлению предоставлялась возмож-
ность в случае недостатка доходов производить 
уравнительную раскладку не по душам, а по до-
мам, промыслам или имуществу. С 1870 г. были 
введены сборы с городской недвижимости для 
покрытия городских расходов.  
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Управа постоянно искала возможности попол-
нения бюджета, прибегала к введению новых сбо-
ров. Доходная часть бюджета Енисейска в этот 
период менялась разнонаправленно. Так в 1895 г. 
она составляла 38 092, в 1908 г. — 32 694, в 1915 г. — 
41 057 р. [11]. Росли пособия городу, которые вы-
делялись из губернского бюджета, например, на 
постройку казарм для военных и нового корпуса 
тюремного замка. Со временем увеличились дохо-
ды с общественного недвижимого имущества и 
имущества горожан. Данные цифры демонстри-
руют, что городские власти не смогли в достаточ-
ной мере кардинально нарастить доходы бюджета 
за счет инфраструктурных изменений в экономи-
ке города. Не было новых предприятий, торговых 
и промысловых ярмарок, доходы от золотопро-
мышленности и рыбопромышленности не попол-
няли городской бюджет.  

Доходы от золотодобычи могли стать весомой 
частью в бюджет города. Так, Енисейский горный 
округ, объединивший прииски Южной и Север-
ной тайги, во второй половине XIX в. стал цен-
тром золотопромышленности России, слава о ко-
тором разнеслась по всему миру. По темпам раз-
вития золотого промысла ему не было равных. 
Еще в 1847 г., при 12 138 рабочих, здесь было до-
быто наибольшее количество золота — 1 212 пу-
дов, или 19 т 852,5 кг, что составляло 86 % всей го-
довой добычи в России [12, с. 287]. Началась раз-
работка не только россыпного золота, но и жиль-
ного. Первооткрывателем здесь был енисейский 
купец И.Д. Черемных, который в 1886 г. заявил о 
найденном на своем Козьмодемьяновском приис-
ке, на р. Рыбной, притоке Ангары, золоторудной 
жилы. Среднее содержание жильного золота со-
ставляло 75–118 г в 100 пудах кварца. В последую-
щие десять лет после 1847 г. добыча енисейского 
золота еще держалась на высоком уровне. Она со-
ставляла 924,4 пуда в год. Но после этого началось 
постепенное падение его добычи. За период с 1889 
по 1899 гг. среднегодовая добыча золота сохраня-
лась на уровне 244,2 пуда. Вглубь тайги к приис-
кам намечалось проложить железную дорогу че-
рез Енисей, напротив города Енисейска построить 
мост, а для подготовки специалистов золотой 
промышленности открыть учебные заведения, в 
том числе технический институт. Осуществление 
данных проектов позволило бы оживить эконо-
мическую жизнь Енисейска и значительно увели-
чить доходную часть бюджета. 

Еще одним источником пополнения городско-
го бюджета могла стать Енисейская компания па-
роходства и торговли, созданная в 1861 г. по ини-
циативе енисейского купца А.С. Баландина, при 
участии Игнатия и Александра Кытмановых, 
Алексея и Ефима Грязновых, Алексея и Сергея 
Калашниковых. Целью компании была перевозка 

грузов из Туруханского края [13, с. 392]. На марш-
руте Енисейск – Туруханский край во второй по-
ловине XIX – начале XX вв. компанией было за-
действовано несколько колесных парохода. Они 
уходили из Енисейска между 22 мая и 1 июня и 
возвращались в конце сентября или первых чис-
лах октября. Енисейск стал центром очень ожив-
ленного пароходного сообщения. Основной объем 
перевозок составляли северная рыба и южный 
хлеб. Активизации товарооборота мешали высо-
кие тарифы на перевозку. 27–28 сентября 1909 г. в 
Енисейске состоялся первый съезд Туруханских 
рыбопромышленников, на котором главную роль 
играли енисейские купцы А.И. Кытманов и С.В. 
Востротин. На съезде обсуждались вопросы о со-
здании порто-франко и угольных складов на по-
бережье Ледовитого океана, открытии в Енисей-
ске школы рыбного дела, а также организации 
рейсов между Енисеем и Архангельском [14, с. 
293]. В связи с началом I Мировой войны данные 
инфраструктурные проекты, которые позволили 
бы увеличить поступление в городской бюджет, 
остались на бумаге. 

Доходная часть Енисейска могла формиро-
ваться в основном только из следующих источни-
ков: с имуществ и оброчных платежей: (1908 г. – 
39,54; 1915 г. – 36,26 %), с процентов с капиталов 
купцов и пособий городу (1908 г. — 22,07; 1915 г. 
— 25,77 %), со сбора с недвижимых имуществ 
(1908г. — 17,56; 1915 г. — 16,73 %), со сборов с тор-
говли и промыслов (1908 г. — 13,26; 1915 г. — 
9,10 %), с городских предприятий (1908 г. — 4,09; 
1915 г. — 3,82 %), от сбора за лошадей, экипажи 
(1908 г. — 1,42; 1915 г. — 1,68 %), пошлин (1908 г. — 
0,6; 1915 г. — 0,65 %) и разных поступлений (1908 г. 
— 1,46; 1915 г. — 5,99 %) [15]. 

Таким образом, главными источниками город-
ских доходов были сборы с городского обще-
ственного имущества, оброчные статьи, сборы с 
городских обывателей, поземельный налог (оце-
ночный сбор), пособия городу из губернского 
бюджета. К вспомогательным доходам относились 
проценты с торговых и питейных сборов и разно-
го рода штрафы.  

Вследствие ограниченности доходов городская 
власть не шла на увеличение расходных статей, в 
том числе тех, которые в будущем могли повысить 
благосостояние горожан. Так, в 1909 г. дума отка-
зала в финансировании проекта женского город-
ского училища. С данной инициативой к гласным 
обратился губернский инспектор народных учи-
лищ. Народные избранники сослались на ст. 140 
Городового положения в редакции 1892 г., утвер-
жденного Александром III, где ограничивались 
новые ассигнования для дефицитных бюджетов 
городов, к которым относился и Енисейск [16].  
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В конце XIX – начале XX в. расходы Енисейска 
превышали его доходы. Город быстрее тратил, чем 
зарабатывал. Так, в 1908 г. Енисейская казенная па-
лата напомнила Енисейской думе об уплате недо-
имок государственному казначейству, которые ис-
числялись пятизначной суммой. Управе приходи-
лось в отписках указывать причины, которые скры-
вались в застое экономической жизни в Енисейске. 
Дума ссылалась на непростую финансовую ситуа-
цию в городе, одной из причин которой, по мне-
нию гласных, был обход города железнодорожной 
магистралью, которая могла бы возродить деловую 
городскую активность. Дума прямо заявляла о не-
возможности даже в будущем погасить данные 
недоимки, если не будут приняты меры по восста-
новлению торгово-промышленной и экономиче-
ской жизни территории. 

 Часть расходов старались покрывать за счет 
благотворительной деятельности, которая приоб-
рела системный характер. Многие из енисейских 
купцов оставили о себе память своими щедрыми 
пожертвованиями. Среди них выделялись как ку-
печеские династии — Кытмановы, Востротины, 
Бородкины, Баландины, так и отдельные пред-
приниматели — П.Д. Ларионов, А.К. Матонин, 
И.А. Попов, которые оставили солидные деньги 
для города. В распоряжении енисейского город-
ского управления находился капитал, составлен-
ный из их пожертвований на учебные, социаль-
ные и здравоохранительные нужды.  

Так, Игнатий Петрович Кытманов (1820–1895), 
пройдя путь от крестьянина до купца, хорошо 
прочувствовал на себе необходимость развития 
образования в Енисейске, поэтому отправлял сво-
их детей получать его в другие города. С 1879 по 
1895 гг. ежегодно жертвовал по 100 р. на нужды 
женской гимназии и предпринимал немало уси-
лий для ее сохранения как председатель попечи-
тельского совета. Долгое время гимназия функци-
онировала в каменном доме Кытмановых по Бере-
говой улице. Упорству и капиталу Игнатия Пет-
ровича обязаны горожане в вопросе достройки 
трехэтажного каменного здания мужской гимна-
зии, завершившейся в 1886 г. Он вложил более 50 
% от общей суммы, выделенной купцами на этот 
проект [17, с. 525, 547, 572]. Когда в конце XIX в. в 
Енисейске возникла проблема с хлебом, для его 
продажи по низким ценам был образован хлеб-
ный капитал, создателями которого являлись 
местные купцы, значительную сумму внес И.П. 
Кытманов. В целом на благотворительные дела 
И.П. Кытманов завещал солидный капитал в 26 
тыс. р. [18]. За активную благотворительность в 
сфере просвещения был высочайше награжден 
золотой медалью с надписью «За усердие» на 
Станиславской ленте. 

Еще одним ярким представителем купеческого 
сословия Енисейска, осуществлявшим солидную 
благотворительную деятельность, был Степан Ва-
сильевич Востротин (1864–1943). Это была фигура 
международного масштаба, вышедшая из недр 
золотопромышленной семьи. Избравшись город-
ским головой Енисейска 4 ноября 1894 г. на сле-
дующее четырехлетие (1895–1899), в своем выступ-
лении перед гласными Степан Васильевич сказал: 
«Благодарю за оказанную честь и доверие. Я осо-
знаю всю трудность и огромную важность той 
службы, которую на меня возложила дума, но я 
надеюсь, что старый состав думы, умудренный 
опытом и знаниями, поддержит меня своими со-
ветами и руководством, и что новые молодые чле-
ны думы помогут мне поднять санитарное состо-
яние города, развить начальное образование, что 
станет одним из главных источников общего сча-
стья» [19]. Востротин стал инициатором открытия 
в Енисейске Общества пособия бедным, так как 
проблема бродяжничества и преступности среди 
нищих остро стояла перед енисейским социумом. 
Он пожертвовал 1 тыс. р. в основной капитал об-
щества и 2 тыс. р. на постройку ночлежного дома. 
В родном Енисейске С.В. Востротин финансиро-
вал строительство нового здания амбулаторной 
лечебницы, участвовал в открытии столовой для 
горожан по доступным ценам. 

Одной из недооцененных енисейских купече-
ских династий-благотворителей были Бородкины. 
Они гораздо реже упоминаются как жертвователи 
по сравнению с Кытмановыми и Востротиными, 
однако тоже внесли свой весомый вклад в развитие 
города за счет собственных средств. Так, Михаил 
Михайлович Бородкин (1847–1910) вносил средства 
пострадавшим от наводнения в Енисейске (1908) и 
на организацию бесплатных обедов для нищих в 
праздничные дни [20]. Стоит отметить особую под-
держку М.М. Бородкиным среднего образования 
Енисейска, ведь купеческие дети обучались именно 
в городских гимназиях. В 1907 г. он пожертвовал 100 
р. на нужды гимназии, дав 600 р. учебному заведе-
нию для выплаты жалованья персоналу [21]. Сын 
Михаила Михайловича Алексей Михайлович (1849 – 
ок. 1915) по духовному завещанию оставил Енисей-
ску капитал в размере 4 тыс. р. для постройки ко-
лодца общественного пользования и пожарных слу-
чаев, 600 р. — на нужды общественной библиотеки, 
4 тыс. р. — Енисейской женской гимназии, 2 тыс. р. 
— на открытие аптеки. 

В распоряжении енисейского городского 
управления находился капитал, составленный из 
пожертвований горожан на учебные, социальные 
и здравоохранительные нужды. В 1909 г. он со-
ставлял 43 745 р. [22]. Средства вкладывались 
непосредственно в строительство и содержание 
больниц, детских приютов, учебных и культур-
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ных заведений Енисейска. Поступления шли не 
только от енисейских купцов, но и от простых го-
рожан. Кроме того, в городе действовали различ-
ные благотворительные организации, в деятель-
ности которых участвовали не только купцы и 
чиновники, но и разночинная интеллигенция. 

Тем не менее, расходная часть Енисейска пре-
вышала его доходную часть. Так в 1895 г. расход 
управы составил 40 440, в 1908 г. — 39 320, в 1915 г. 
— 41 637 р. [23]. 

 Основные городские расходы распределялись 
по следующим статьям: управа и суд (1895 г. — 
27,67; 1908 г. — 16,67; 1915 г. — 20,88 %), образова-
ние и медицина (1895 г. — 24,98; 1908 г. — 26,40; 
1915 г. — 28,89 %), пожарная часть (1895 г. — 14,88; 
1908 г. — 14,95; 1915 г. — 18,57 %), благоустройство 
(1895 г. — 8,82; 1908 г. — 3,14; 1915 г. — 2,49 %), по-
лиция (1895 г. — 7,65; 1908 г. — 12,34; 1915 г. — 
10,80 %), другие разные расходы (1895 г. — 9,53; 
1908 г. — 10,33; 1915 г. — 9,11 %). 

Отдельной статьей расходов шли недоимки 
бюджета, которые к 1916 г. достигли почти 
70 тыс.р. [24].  

Формирование доходной и расходной части 
бюджета Енисейска было теснейшим образом свя-
зано со спецификой его развития и хозяйствования.  

Благодаря введению в научный оборот не-
опубликованных источников удалось выявить из-
менения в структуре городского бюджета, кото-
рые проявились в постепенном смещении источ-
ников пополнения городской казны от прямых 
сборов с населения к поступлениям от торговли и 
выплат с имущества. Заметную роль в жизни Ени-
сейска на рубеже веков стали играть доходы на 
проценты с капитала и недвижимости, а также 
различные пожертвования горожан.  

С другой стороны, расходная часть бюджета 
отличалась большей консервативностью и устой-
чивостью своей структуры. Основную часть ас-
сигнований город тратил на развитие образова-
ния и медицины, хотя многие начинания в этой 
сфере так и не были дофинансированы. Недоста-
точное бюджетное финансирование сдерживало 
инициативу городского общества и не давало в 
полной мере реализовать возможности городского 
управления. В результате деятельность городских 
органов власти была направлена преимуществен-
но на решение текущих вопросов городского хо-
зяйства и управления в ущерб перспективному 
развитию города. 

 

 
Литература 

 
1. Трускавецкая В.А. Городское хозяйство губернских и 

областных центров Восточной Сибири в конце XIX- 
начале ХХ вв. Иркутск, 2005. 78 с. 

2. Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX- 
пер. трети XX века: управление, экономика, населе-
ние. Томск, 2000. С. 61-66. 

3. Аксенова А.В., Гонина Н.В., Дворецкая А.П., Терско-
ва А.А. Мир культуры г. Енисейска второй полови-
ны XIX - начала ХХ века: словарь основных характе-
ристик, понятий и персоналий (к 400-летию Енисей-
ска). Красноярск, 2019. 15 с. 

4. Обзор Енисейской губернии за 1885 г. Красноярск, 
1896. 21 с. 

5. Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда 
и Туруханского края 1594-1893 годов. Красноярск: 
Сиб. федер. ун-т, 2016. С. 191. 

6. Отчет о деятельности Енисейского городского обще-
ственного управления и подведомственных ему 
учреждений // Архив города Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 5. 

7. Отчет Енисейской городской управы // Архив го-
рода Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 6. Л. 33. 

8. Отчет Енисейской городской управы // Архив го-
рода Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 6. Л. 34. 

9. Отчет Енисейской городской управы // Архив го-
рода Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 6. Л. 35. 

10. Кытманов А.И. Указ. соч. 1890. С. 626. 
11. Отчет о приходе, расходе и остатке городских сумм 

// Архив города Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. 
12. Кытманов А.И. Указ. соч. 1890. С. 287. 
13. Кытманов А.И. Указ. соч. 1890. С. 392. 

14. Аксенова А.В., Гонина Н.В., Дворецкая А.П., Терско-
ва А.А. Мир культуры г. Енисейска второй полови-
ны XIX - начала ХХ века: словарь основных характе-
ристик, понятий и персоналий (к 400-летию Енисей-
ска). Красноярск, 2019. С. 293. 

15. Отчет Енисейской городской управы // Архив го-
рода Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 3. Л. 9-14. 

16. Отчет Енисейской городской управы // Архив го-
рода Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 4. Л. 30. 

17. Кытманов А.И. Указ. соч. 1890. С. 525, 547, 572. 
18. Отчет о приходе, расходе и остатке сумм городских 

доходов // Архив города Енисейска. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 137. Л. 25-26 об. 

19. Купец Степан Васильевич Востротин // Енисейский 
листок. 1894. 20 нояб. С. 3-4. 

20. Отчет правления Общества пособия бедным г. Ени-
сейска за 1907 и 1908 гг. Енисейск, 1910. 40 с. 

21. О подготовке Енисейской школьной гимназии // 
Гос. архив Иркутской обл. Ф. 63. Оп. 1. Д. 104. Л. 8 
об., 12. 

22. Отчет Енисейской городской управы // Архив го-
рода Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 

23. Отчет о приходе, расходе и остатке городских сумм 
// Архив города Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 12. Л. 16. 

24. Отчет Енисейской городской управы // Архив го-
рода Енисейска. Ф. 9. Оп. 1. Д. 11. Л. 26. 

 
References 

 
1. Truskaveckaya V.A. The urban economy of the provin-

cial and regional centers of Eastern Siberia in the late 
19th and early 20th centuries. Irkutsk, 2005. 78 p. 

2. Dmitrienko N.M. The Siberian city of Tomsk in the first 
third of the XIX century: administration, economy, pop-
ulation. Tomsk, 2000. P. 61-66. 



Issues of social-economic development of Siberia. D.V. Marilovtsev. Priority items ... 2024 № 4. p. 142-148 

 

148 

3. Aksenova A.V., Gonina N.V., Dvoreckaya A.P., Ter-
skova A.A. The world of culture of Yeniseisk in the sec-
ond half of the XIX - early XX century: a dictionary of 
basic characteristics, concepts and personalities (by the 
400th anniversary of Yeniseisk). Krasnoyarsk, 2019. 15 
p. 

4. Overview of the Yenisei province in 1885. Krasnoyarsk, 
1896. 21 p. 

5. Kytmanov A.I. A brief chronicle of the Yenisei district 
and Turukhansk region for the years 1594-1893. Krasno-
yarsk: Sib. feder. un-t, 2016. P. 191. 

6. Report on the activities of the Yenisei City Public Ad-
ministration and its subordinate institutions // Arhiv 
goroda Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 1. L. 5. 

7. Report of the Yenisei City Council // Arhiv goroda 
Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 6. L. 33. 

8. Report of the Yenisei City Council // Arhiv goroda 
Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 6. L. 34. 

9. Report of the Yenisei City Council // Arhiv goroda 
Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 6. L. 35. 

10. Kytmanov A.I. Op. cit.. 1890. P. 626. 
11. Report on the receipt, expenditure and balance of city 

amounts // Arhiv goroda Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 12. L. 8. 
12. Kytmanov A.I. Op. cit. 1890. P. 287. 
13. Kytmanov A.I. Op. cit. 1890. P. 392. 
14. Aksenova A.V., Gonina N.V., Dvoreckaya A.P., Ter-

skova A.A. The world of culture of Yeniseisk in the sec-

ond half of the XIX - early XX century: a dictionary of 
basic characteristics, concepts and personalities (by the 
400th anniversary of Yeniseisk). Krasnoyarsk, 2019. P. 
293. 

15. Report of the Yenisei City Council // Arhiv goroda 
Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 3. L. 9-14. 

16. Report of the Yenisei City Council // Arhiv goroda 
Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 4. L. 30. 

17. Kytmanov A.I. Op. cit. 1890. P. 525, 547, 572. 
18. Report on the receipt, expenditure and balance of city 

income amounts // Arhiv goroda Enisejska. F. 1. Op. 1. 
D. 137. L. 25-26 ob. 

19. Merchant Stepan Vasilyevich Vostrotin // Enisejskij 
listok. 1894. 20 noyab. P. 3-4. 

20. Report of the Board of the Yenisei Poor Benefits Society 
for 1907 and 1908. Enisejsk, 1910. 40 p. 

21. About the preparation of the Yenisei school gymnasium // 
Gos. arhiv Irkutskoj obl. F. 63. Op. 1. D. 104. L. 8 ob., 12. 

22. Report of the Yenisei City Council // Arhiv goroda 
Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 6. L. 11. 

23. Report on the receipt, expenditure and balance of city 
amounts // Arhiv goroda Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 12. 
L. 16. 

24. Report of the Yenisei City Council // Arhiv goroda 
Enisejska. F. 9. Op. 1. D. 11. L. 26. 


