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Abstract. Russian old- timers of the Yenisei North left a sacred space filled with many 
meanings to their descendants. Temple buildings occupy a significant place in the study. 
The authors analyze the process of restoration of churches in Yeniseysk, which are 
national level listed buildings, and consider the experience of preserving other cultural 
monuments of the region. The authors discuss the issue of preserving the heritage of 
ancestors and including temples in modern settlements. The novelty of the research lies 
in the fact that the article for the first time reviews projects related to the reconstruction 
of space, territory branding, the creation of new museum spaces, the formation of tourist 
routes and the sanctification of restored objects. It is concluded that due to various 
scenarios, previously lost elements of the sacred space can be formed or recreated.
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industries.
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Сакральное пространство Енисейского Севера  
в проектах будущего

А. П. Дворецкая, А. В. Слабуха, Н. О. Пиков
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Русские старожилы Енисейского Севера оставили потомкам сакральное 
пространство, наполненное множеством смыслов. Значительное место составляют 
здания храмов. Авторы анализируют процесс восстановления историко- культурных 
памятников федерального значения –  храмов г. Енисейска. Останавливаются 
на опыте сохранения других памятников культуры региона, демонстрируют свой 
опыт работы в данной области. Авторы поднимают вопрос о том, как сохранить 
наследие предков и включить храмы в современное пространство поселений. Новизна 
исследования заключается в том, что в статье впервые выполнен обзор проектов, 
связанных с реконструкцией пространства, брендингом территории, созданием новых 
музейных пространств, формированием туристических маршрутов и сакрализацией 
отреставрированных объектов. Делается вывод, что благодаря разнообразным 
сценариям могут быть сформированы или воссозданы ранее утраченные элементы 
сакрального пространства.

Ключевые слова: Енисейский Север, религиозное наследие, сакральное пространство, 
храм- памятник, креативные индустрии.

В статье использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта (Научно- 
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Введение в проблему исследования
Религиозное наследие Енисейского Се-

вера создавалось веками. Вокруг храмов 
формировалось особое сакральное про-
странство. Церкви были своеобразными 
хранилищами капиталов, общей собствен-
ностью горожан и местом передачи памя-
ти потомкам. Внутреннее пространство 
древних храмов отличало наличие особых 
религиозных ценностей –  чудотворных 
икон, крестных ходов, связанных с этим. 
Так, в городе Енисейске находились мощи 
Даниила Ачинского, в Туруханске –  Васи-
лия Мангазейского, что значительно повы-
шало их статус как религиозных центров 
и делало центром народной паломнической 
жизни. Уникальным явлением, связанным 
с Енисейским Севером, стала и традиция 
строительства деревянных церквей в При-
ангарье. Различные по времени возведения, 
архитектурно- композиционному решению 
и конструктивным особенностям, они яв-
лялись образцами культовой деревянной 
архитектуры, в которых отражались тради-
ции русских мастеров- плотников –  старо-
жилов и переселенцев.

Концептологические  
аспекты исследования

Сакральное пространство Енисейско-
го Севера начало формироваться вокруг 
г. Енисейска как главного экономического, 
административного, ярмарочного, торгово- 
распределительного пункта и важнейшего 
базового центра русского освоения восточ-
ных территорий Сибири. Культовые объ-
екты города, являясь частью культурной 
среды, одновременно до революции форми-
ровали северное региональное сакральное 
пространство –  продукт религиозной дея-
тельности человека в социуме.

В советскую эпоху были утрачены ос-
новные функции храма, существовавшие 
ранее, –  богослужебная, архитектурно- 
эстетическая, социальная. Сократилось 
и само сакральное пространство. Эти про-
цессы были тесно связаны с государствен-
ной и местной политикой органов власти 
в различные периоды времени. До наших 
дней не дошли многие образцы их вну-

треннего убранства, сохранились только 
отдельные элементы. Буквально по частям 
пришлось современным реставраторам вос-
создавать и внешний облик церквей –  па-
мятников храмового зодчества Енисейска 
и Туруханска.

Постановка проблемы
Актуальность работы обусловлена не-

обходимостью разработки рекомендаций 
для сохранения и музеефикации религиоз-
ных объектов Енисейского Севера –  место 
первичного расселения русских на тер-
ритории Сибири и Енисейского Севера 
в XVII–XVIII вв. Для этого требуется вы-
явление механизма наследования и разви-
тия традиций и представлений, связанных 
с сакральным пространством; разработка 
новых принципов памятниковедения с уче-
том широкой историко- культурной рекон-
струкции, а также вторичной сакрализации 
пространства, без которой объекты не вер-
нут, не смогут возродить свои прежние ду-
ховные функции.

Методология  
и источники исследования

Для енисейских церквей –  объектов 
культурного наследия –  основными мето-
дами современной реставрации послужи-
ли работы по воссозданию значительных 
объемов этих памятников, составляю-
щих до 80 % утрат подлинных историче-
ских конструкций. Так, в ходе подготовки 
к 400-летнему юбилею города Енисейска 
к 2019 г. были воссозданы основные объе-
мы практически руинированных церквей –  
собора Богоявления Господня (постройка 
1732–1750 гг.), церкви Троицы Живоначаль-
ной (1772–1776 гг.), церкви Захарии и Ели-
саветы в Спасском Енисейском монастыре 
(1785–1796 гг.).

Историко- культурная среда здесь ста-
ла местом памяти. В культурном коде до-
статочно отчетливо проявлены две основ-
ные линии. Первая –  это преемственность 
в интерпретации культурного наследия: то, 
что выборочно сохраняется и использует-
ся из поколения в поколение непрерывно. 
Вторая линия –  отношения к наследию –  
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дискретная –  обрывает преемственность 
полностью или частично. Она характери-
зуется фрагментарной утратой памятников 
истории и архитектуры, что символизирует 
забвение прошлого (Selezneva, 1990: 10).

В этой ситуации очень важно просле-
дить механизм наследования. При таком 
подходе выявления «Духа места» можно 
читать проекцию- карту поселения –  горо-
да или села, как некий текст, состоящий 
из многих слоев и дошедших до настоящего 
времени отдельных следов различных эпох.

На изучение церковных архи-
тектуры и искусства огромное влия-
ние оказала методология тартусско- 
московской семиотической школы.  
Ю. М. Лотман, осознавая внутреннюю син-
тагматическую структуру канонического 
искусства, указывал, что оно несло опре-
деленный скрытый смысл, который считы-
вался как текст и являлся мощным регуля-
тором и строителем человеческой личности 
и культуры (Lotman, 1973: 16–22). «Дух 
места» позволяет обеспечить сохранность 
оставшихся следов сакрального простран-
ства на Енисейском Севере.

В статье использовалась периодика, цер-
ковная и светская публицистика, фотодоку-
менты, научно- техническая документация 
памятников историко- культурного насле-
дия. Также в ходе экспедиций авторов была 
проведена фотофиксация храмов до и после 
реставрации. Историко- топографические 
и источниковедческие методы позволили ре-
конструировать следы прошлого.

Результаты и обсуждение.  
Восстановление сакральных объектов

В ходе подготовки к 400-летнему юби-
лею города Енисейска к 2019 г. было от-
реставрировано значительное количество 
церквей города и возник вопрос: как рас-
порядиться наследием предков и включить 
храмы в активную жизнь современного го-
родского пространства. Своеобразной стра-
тегией, поддерживающей традиционность 
символико- знакового ряда местной метро-
полии, является литургическое служение, 
а также крестные ходы, паломничества, 
имеющие религиозный смысл почитания, 

обеспечивающие установленный миро-
порядок и защитную функцию небесного 
покровительства на земле. Взамен ранее 
разрушенных храмов теперь ставятся кре-
сты, поддерживая память о святых местах. 
Святыни являлись атрибутами и своеобраз-
ными символическими пространственно- 
временными реперами мировоззренческой 
картины православных (Mainicheva, 2018: 
71–76). Оформляются и новые святыни, 
как, например, строительство храма на оз. 
Монастырском (рис. 1) или реставрация 
и музеефикация комплекса больницы, в ко-
торой в годы ссылки служил Владыка Лука 
(В. Ф. Вой но- Ясенецкий) (рис. 2). Формиру-
ется почитание св. ключам. Сюда начинают 
стекаться паломники 1.

Используется тут и глубокая ассоци-
ативная, духовная связь многих символов 
Енисейска со Святой Землей. Образ «Си-
бирского Иерусалима», как некий элемент 
«мироустройства» города, постоянно по-
является в высказываниях правящего ми-
трополита, православных журналистов, 
светской власти 2. Пространственные са-
кральные символы, например Небесный 
Град, Иерусалим, и даже материальные объ-
екты –  храмы, часовни, кресты, крестные 
ходы, являются частью коммуникативной 
среды настоящего, многие образы перено-
сятся из прошлого в настоящее, а различ-
ные факторы –  государство, Русская пра-
вославная церковь, да и сами верующие, их 
пытаются встроить в новую религиозную 
среду (Lyubimova, 2005: 64–80; Mainicheva, 
2017: 88–91; Fursova, 2001: 146–153).

Многие религиозные объекты являются 
не только местами отправления духовного 
культа и формирования церковных тради-
ций, но и частью всего строя жизни верую-
щих, которые их и восстанавливали. Многие 
из тех, кто возрождал культовые святыни 
Енисейска, вышли из Успенского прихода 
протоиерея о. Геннадия Фаста или связаны 
с приходом паломнической традиции 3.
1 Святыни Красноярского края. Путеводитель. 
Красноярск: Комсомольская правда, 2020. 72 с.
2 Пасхальский Ю. 2019. Енисейску –  400! available at: 
https://kerpc.ru/press- tsentr/statii/77005
3 Ерышева Н. Возрождение православия в Енисейске. 
2021 available at: https://kerpc.ru/press- tsentr/statii/103426.
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Среди инициаторов процесса воз-
рождения храмов в г. Енисейске был кра-
евой архитектор К. Ю. Шумов. В одном 
из своих интервью он указывал, что для 
воссоздания места очень важна символика, 
при реставрации нужно понять его «сущ-
ность», в том числе и вероучительную 4.

На момент начала реставрации сохра-
нилась только храмовая часть Воскресен-
ского храма (утрачена полностью колоколь-
ня, которая была самой высокой в городе). 
Храм так и не был восстановлен полностью. 
Существует только храмовый объём с полу-
круглой алтарной апсидой без колокольни 5.

Богоявленский собор в советское время 
был приспособлен под городскую котель-
ную. В таком качестве здание существова-
ло долгий период. За эти годы почти пол-
ностью был разобран объем главного храма 
и завершения приделов, купольное со шпи-
лем завершение колокольни заменено ша-
тровым (рис. 3) 6.

В здании надвратной церкви Заха-
рия и Елизаветы Енисейского Спасо- 
Преображенского монастыря первоначаль-
но, в 1930–1940 гг., были разобраны верхние 
ярусы. Позднее остались только руины 
(рис. 4) 7. К настоящему времени монастырь 
отреставрирован полностью (рис. 5) 8.

Сохранился только нижний ярус Тро-
ицкой церкви –  ее пришлось реставриро-
вать и в значительной степени воссоздавать 
почти с нуля (рис. 6) 9.

4 Пасхальский Ю. 2019. Константин Шумов: Храмы 
меняют нас всех –  и верующих, и неверующих available at: 
https://kerpc.ru/press- tsentr/statii/77155.
5 Церковь Воскресения в г. Енисейске по ул. Ленина, 104 
available at: http://naov.ru/objects/cerkov- voskreseniya- v-g- 
eniseyiske- po- ullenina-104.html.
6 Собор Богоявления (Богоявленский) по пер. Пожарный, 
1 в г. Енисейске available at: http://naov.ru/objects/sobor- 
bogoyavleniya- bogoyavlenskiyi- po- perpozharniyi-1-v- g-
eniseyiske.html.
7 Церковь надвратная Захария и Елизаветы по ул. Рабоче- 
Крестьянской, 101 в г. Енисейске available at: http://naov.
ru/objects/cerkov- nadvratnaya- zahariya- i-elizaveti- po- 
ulraboche- krestyanskoyi-105-v- g-eniseyiske.html.
8 Спасо- Преображенский мужской монастырь по ул. 
Рабоче- Крестьянской, 101 в г. Енисейске available at: http://
naov.ru/objects/spaso- preobrazhenskiyi- muzhskoyi- monastir- 
po- ulraboche- krestyanskoyi-101-v- g-eniseyiske.html.
9 Троицкая церковь. Паспорт объекта, 1985–2001. 
Сост. Ю. И. Гринберг // Текущий архив службы 

В отличие от городских енисейских 
остальным церквям на Енисейском Севере 
повезло значительно меньше. В настоящее 
время из старинных построек остался ча-
стично только первый этаж храма Турухан-
ского Троицкого монастыря (Shumov, 2017). 
Полностью утрачена Верхнеимбатская 
Успенская церковь, остался лишь фрагмент 
фундамента церкви, сложенного из круп-
ных валунов, и остатки битого кирпича 
(Shumov, 2016).

Несколько дольше сохранялись церк-
ви в Приангарье. Деревянные храмы в де-
ревнях Савино, Селенгино, Мозговой, Би-
дея, Яркино и Юрохта Кежемского района 
сохраняли исторический вид до середи-
ны 1980-х гг. Утрачены храмы в 2010-х гг. 
(Tsarev, 2022).

В руинированном виде сохранились 
объекты в селах Анциферово и Каменке Ени-
сейского района и с. Чадобском Кежемского 
района (на сегодняшний момент единствен-
ная незатопленная церковь в Приангарье). 
Один из интереснейших сохранившихся 
памятников –  домовая церковь переселен-
ческой больницы в д. Широково Казачин-
ского района (рис. 7) Здание сохранилось, 
хоть и в неудовлетворительном состоянии. 
Долгое время в советские годы здесь распо-
лагалась малокомплектная школа. В 1990-е 
гг. местными жителями были предприняты 
попытки отремонтировать здание и пере-
профилировать его под клуб 10. В настоящее 
время большинство этих построек забро-
шены. Вокруг отсутствуют большие насе-
ленные пункты, поэтому возникает вопрос 
об их дальнейшем содержании.

В настоящее время общественными 
организациями, музеями, специалистами 
организаций в области охраны памятни-
ков предпринимаются попытки восста-
новления, реконструкции отдельных эле-
ментов сакрального пространства. Важно, 

по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края.
10 Барановский О. Широко раскинулось Широково 
// Новая жизнь. № 45/47. 17.04.2009. С. 5; Паспорт 
на памятник истории и культуры СССР (РСФСР) «Здание 
земской больницы, 1900 г.» (составлен 07 февраля 1988 г.) 
// Текущий архив службы по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского края.
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что многие здания, входящие в сакральное 
пространство Енисейского Севера, име-
ют статус объектов культурного наследия 
и охраняются государством (Ivanova, 2022).

Музеефикация храмов  
и сакрального пространства

Для храмов как объектов культурно- 
исторического наследия Енисейска, охра-
няемых законодательством, возможен еще 
один сценарий (ныне уже претворяющийся 
в жизнь) –  объекты использовать под музеи. 
Так, например, отреставрированные Ени-
сейский Богоявленский собор и Енисейская 
Троицкая церковь как ценные исторические 
материальные объекты переданы Енисей-
скому музею- заповеднику.

При данном подходе храмы и иные 
объекты можно рассматривать как часть 
не только историко- культурного наследия 
региона, но и современной культуры, их 
функции могут расширяться и благодаря 
музеефикации части пространства за счет 
формирования и экспонирования коллек-
ций религиозного искусства, воссоздания 
утраченных объектов. Здесь важно то, что 
сакральное место позволяет человеку пере-
живать единение с другими людьми и окру-
жающей средой, связывая прошлые и буду-
щие поколения (Bergmann, 2017: 279–305).

Для создания брендинга территории 
специалисты- архитекторы выбрали симво-
лический ряд, связанный с православием: 
«Енисейск –  город веры»; «Енисейск –  див-
ный». Самым первым и наиболее извест-
ным памятником культуры общероссийско-
го значения является комплекс Спасского 
мужского монастыря. Он знаменит не толь-
ко выдающейся архитектурой, но и возро-
ждением традиционных ремесел: резьбы 
и росписи по дереву, иконописи, изготовле-
ния изделий из кожи и бересты, плетения 
лозы и многих других. Для символики был 
выбран в рамках проекта создания брен-
динга и цвет –  «Енисейская глазурь». Он 
транслирует образ неба, воды и является 
основным цветом покраски куполов ени-
сейских церквей 11.

11 Проктдевелопмент. Научно- исследовательские работы 
по разработке проекта регенерации центральной части 

Часть отреставрированных храмов 
Енисейска предполагается музеефици-
ровать, например Троицкую церковь или 
надвратную Захариевскую. Данное реше-
ние активно в настоящее время претворя-
ется в жизнь, пока на основе возрожден-
ной Троицкой церкви. Уже год как в стенах 
церкви разместилась иконописная школа, 
возрождаемая усилиями как музея, так 
и местных прихожан. Там расположился 
музей православия в Енисейске 12. В Енисей-
ский музей- заповедник частично переданы 
картины из сибирской коллекции о. Андрея 
Юревича, которые готовятся к экспонирова-
нию в стенах музея. В настоящее время дан-
ная коллекция содержит 206 произведений 
таких известных авторов, как Александр 
Тихомиров (Благовещенск), Румяна Вну-
кова (Красноярск), Александр Волокитин 
(Красноярск) и др. (Barashkov, 2023).

Можно привести примеры Тобольского 
музея- заповедника, который находится в со-
вместной собственности государства и Церк-
ви, или Зашиверской Спасской церкви, 
перенесенной из родной среды Якутии в му-
зей под открытым небом под Новосибирск 
и ставшей частью музея Института археоло-
гии и этнографии СО РАН. Примечательно, 
что на ее родине в Якутии полностью вос-
создали деревянную копию церкви (Tishina, 
2015: 120–123; Shmakova, 2016: 194–199).

Многие проекты выглядят эклектично 
и связаны с включением данных сакраль-
ных объектов в современное культурное 
пространство: экспонирование обнаружен-
ных фрагментов храмов, полное восста-
новление ряда утраченных объектов, в том 
числе и часовни Даниила Столпника. По-
следний проект нашел одобрение и мест-
ной епархии, так как связан с возрождением 
традиции почитания.

В этом отношении интересен проект 
формирования культурной среды Енисей-
ска, представленный проектными институ-
тами Красноярскгражданпроект и Проек-
тдевелопмент 13. Проектом предполагается 

города Енисейска. Эскизный проект available at: https://
proektdevelopment.ru/projects/yeniseysk..
12 Ерышева, 2021.
13 Проктдевелопмент.
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формирование новых общественных про-
странств. К ним относятся Соборная пло-
щадь, площадь перед Богоявленским собо-
ром, Гостинодворская площадь.

Высоко значение культовых объектов 
и для развития туристического брендинга 
территории. Часовни, храмы, монастыр-
ские комплексы, святые источники, а также 
религиозно- тематические музеи и выста-
вочные проекты охотно посещаются тури-
стами. В качестве сакрального комплекс-
ного объекта Енисейск уже давно включен 
в паломнические туры. В этом случае город 
может являться центром традиционного 
паломничества 14.

Одним из таких объектов может также 
стать, например, домовый храм в с. Широ-
ково, который вместе с основным зданием –  
лечебницей –  пытаются перенести местные 
краеведы в д. Рождественское. При таких 
обстоятельствах пустующее здание может 
стать частью туристического бренда Ка-
зачинского района –  туристического пар-
ка под открытым небом. Они в настоящее 
время активно развиваются и в других ре-
гионах Сибири, например в Новосибирской 
области 15.

Эффективно организованная систе-
ма сервиса и гостеприимства должна быть 
ориентирована на очень широкий контин-
гент, объект может быть включен не только 
в паломнические маршруты, но и тематиче-
ские туристические –  речные круизные, ав-
тобусные «По следам предков», «Старожи-
лы Сибири», «Сибирские первопроходцы». 
К числу важнейших относится и приобще-
ние к традициям русских старожилов путем 
участия в мастер- классах, мероприятиях 
по реконструкции обычаев.

Исследователями разработана научно- 
проектная концепция включения сакраль-
ного пространства в туристические марш-
руты. Так, Е. В. Гевель и З. Ю. Жарников 
определили 12 достопримечательных 
мест, которые в дальнейшем смогли бы 

14 Святыни, 2020.
15 Сохраним Музей под открытым небом // Библиотека 
сибирского краеведения [Электронный ресурс] available 
at: //bsk.nios.ru/content/sohranim- musey- pod- otkrytym- 
nebom.

составить определенные опорные пункты 
туристических маршрутов. Одной из то-
чек является, по мнению авторов, Спасо- 
Преображенский монастырь с Сенной тор-
говой площадью. Далее –  Богоявленский 
собор и воеводский дом, символизирующие 
государственное управление; Троицкая 
церковь, окруженная деревянными домами 
ремесленного посада, так же, как и Нагор-
ная часть с Успенской церковью. Рожде-
ственское подворье с Иверской церковью 
за рекой Мельничной –  комплекс храма, 
каменных келий и хозяйственных строений 
с будущим воссозданием часовни Дании-
ла Ачинского, артефакты которой (нижние 
венцы первой деревянной часовни) на тер-
ритории бывшего Рождественского мона-
стыря обнаружили археологи в раскопе 
2014 г. (Hevel, Zharnikov, 2019: 67–70).

Заключение и благодарности
Авторами показан процесс включе-

ния сакрального пространства старожилов 
Приенисейской Сибири –  реконструкции, 
реставрации, преобразования, включе-
ния в проекты будущего –  в местную 
общественно- религиозную и культурную 
жизнь в качестве ресурса социального, 
экономического и культурного развития 
территорий Приенисейской Сибири; ис-
пользование наследия для воспитания и об-
разования, интеграции его в современное 
пространство. Очевидно, что направле-
ния работы могут быть разнообразными 
и вариативными по форме и содержанию. 
К числу важнейших направлений относит-
ся приобщение к традициям русских ста-
рожилов путем участия в мастер- классах, 
реконструкции обычаев, обучения техно-
логиям будущего подрастающего поколе-
ния, музеефикации наследия. В процессе 
формирования единой системы туристско- 
краеведческих и образовательных маршру-
тов крайне важным представляется вовле-
чение учащихся, студенческой молодежи, 
краеведов в активную исследовательскую 
деятельность по изучению сакрального 
пространства Енисейского Севера.

Следует сделать вывод, что в насто-
ящее время мировая и российская обще-
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ственность осознает ценность религиозных 
объектов не просто как части религиозного 
культа, формирующего внутреннее и внеш-
нее сакральные пространства, но и как 
неотъемлемого элемента культурно- 
исторической среды той или иной мест-
ности, важного условия самоидентифика-
ции, стабилизации единения сообщества. 
Историко- культурная среда становится 
средой памяти, что ярко проявляется в пре-
емственности в интерпретации культурно-
го наследия: то, что выборочно сохраняется 
и используется из поколения в поколение 
непрерывно. В Красноярском крае прило-
жены значительные усилия, в том числе 
и авторами статьи, для сохранения и описа-
ния локальной религиозной культуры. Та-

кой отбор и сохранение знаний о наиболее 
значимом для социума прошлом являлся 
неотъемлемой частью самоидентификации, 
единения членов местного сообщества. 
Элементы старины и традиций позволяли 
говорить специалистам о самобытной рели-
гиозной культуре сибиряков как части об-
щемирового культурного наследия.

Приложения / Applications
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