
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Усолье-Сибирское – один из старинных городов Сибири. История 
города насчитывает свыше трех столетий.  
 Основали его енисейские казаки Анисим и Гавриил Михалевы. 
 

 
 
 Анисим с 1664 года нес государеву службу казаком и участвовал в 
походах. Во время одного из таких походов, двигаясь вверх по Ангаре, отряд 
казаков во главе с Анисимом остановился на ночлег и обнаружил соляные 
прожилины на двух островах, разделяющих Ангару на три протоки. 
 Гавриил в это время жил с семьей в деревне Онциферов Луг 
Енисейского острога. 
 Анисим Михалев, возвратившись в Енисейск, предложил брату 
Гавриилу вместе основать соляной промысел на тех островах. 
 В челобитной царю братья Михалевы просили выдать им документ, 
дающий право владеть землей, лесами, покосами, добывать соль и нанимать 
работных. 



  
 В Москве в Центральном государственном архиве древних актов 
хранится документ, с помощью которого и был официально установлен год 
основания Усолья.  

«В прошлом, во 177-м (то есть в 1669-м году) в книге 
земляных дач Иркуцкого острогу приказного человека 
енисейского сына боярского Первого Самойлова написано: 
 
«По указу великих государей отвел казачьему пятидесятнику 
Анисиму Михалеву соляные прожилины на двух островах маленьких, 
на правой стороне, да земли на большом острову, тут же под двор, и 
под огород, и скотиной выпуск. Да против тех же островов вверх 
идучи на левой стороне, выше Белой реки, а ниже Китою в лугу меж 
каменьев сверху и снизу под пашню земли 30 десятин, сенных покосов 
10 десятин...» 

 
 Енисейский воевода Кирилл Аристархович Яковлев после рассмотрения 
их челобитной выдал Гавриилу и Анисиму документ. 
 Таким образом, Михалевы получили три острова:  
- Сосновый (длиной семь верст, шириной 500 сажен),  
- Малый остров с соляными прожилинами (длиной 187 верст, шириной 43 
сажени),  
- Большой остров с естественными соляными источниками (длиной 713 верст, 
шириной 238 сажен).  
 

 
 

  



  
 На самом деле Малый и Большой острова представляли собой один 
остров, разделенный протокой Усолкой, которая пересыхала в летнее время. С 
ее дна било много соляных ключей. На Малом острове Михалевы поставили 
первую соляную варницу, поэтому оба острова в составе одного стали 
называться Варничными. 
 

 
Варница 

 
 Варница представляла собой деревянный сруб с глубокой ямой 
посередине, в которой была выложена камнем печь. По углам печи стояли 
столбы с железными дугами. На них подвешивался большой железный 
противень так, чтобы он был над печью. В противень заливалась соленая вода 
из ключа, а в яму закладывались дрова не колотые. Потом закрывалась 
единственная в варнице дверь, а в печи разводился огонь. Соленый пар и дым 
выходили наружу через квадратное отверстие в крыше. Осевшую на дне соль 
выгребали и помещали в сушильные лари. Солеварение длилось до двух суток. 
 Михалевы за один раз получали до 7,5 пудов соли, пятую часть из 
которых отдавали в государеву казну, а оставшуюся часть продавали 
населению. 
 О добыче соли сказано в документе: 

 



 
«А с которого числа в тех Усольях почали они, Онисим з 
братом и племянники, соль варить, тово де иркуцкому в 
приказной избе не написано. 
А пошлину в казну великого государя с того своего соляного промыслу 
они, Онисим Михалев с племянники, платили с 179 (1670-1671 гг.) да 
по 189 (1680-1681 гг.) соли ж четвертаго пятыму пудом». 
 

 Через два года деревянная варница сгорела. После пожара братья 
Михалевы поставили избу на Сосновом острове (сейчас он называется 
Красным). Имели свое хозяйство, лошадей, скот, засевали пашни, охотились, 
рыбачили. Дрова заготавливали на Сосновом острове и на части Березового. 
 Анисим Михалев продолжал нести государеву службу. Соляным 
промыслом же занимался Гавриил. Ему в этом помогали сыновья Иван, 
Матвей, Вавила, Алексей и Филат. Так как не хватало рабочих рук, Гавриил в 
помощь пригласил посадских людей из Иркутского острога и наделил их 
пахотными и сенокосными землями, лесами. Так возникла деревня Михалева. 
 С 1676 года люди стали селиться на левом заболоченной и густо 
заросшей лесом берегу Ангары, напротив Варничного острова и возникает 
крупный поселок «у соли», который пересекали три речки: Скипидарка, 
Безымянка (около рынка) и Шелестиха. 

 

 
 

Многие жители предпочитали селиться на Сосновом острове, где в 1723 
году была построена Спасская церковь, и остров стал называться Спасским. 
Церковь снесли в 1930 году. Позже остров назвали Красным. 
 Вскоре умер Гавриил Михалев. Так как Анисим соляным промыслом не 
занимался, он продал промысел иркутскому купцу Ивану Ушакову. 
 



 

 
  
 В 1704 году владельцем соляных варниц стал Иркутский Вознесенский 
мужской монастырь. 
 

 



 В 1765 году завод перешел в казенное управление. Иркутский завод 
становится местом ссылки на каторжные работы. Сюда были сосланы 
«пугачевцы» и участники холерных бунтов, общественных движений и 
восстаний.  

 

 
 
На каторжный сользавод 
прибыли участники 
восстания на Сенатской 
площади декабристы Е.П. 
Оболенский и А.И. 
Якубович.  
 

 

Е.П. Оболенский  А.И. Якубович 
   
            Их прибытие зарегистрировали работники конторы сользавода 30 
августа 1826 года (в настоящее время – это  столовая курорта «Усолье»). 
 

 

 

 
   

Столовая курорта «Усолье» (бывшая контора сользавода) 
   

 

В соседнем селе на 
поселении после 
отбывания каторги 
проживал декабрист А.И. 
Одоевский, автор ответа 
на послание А.С. Пушкина 
«Во глубине сибирских 
руд».  
 

 

А.И. Одоевский Декабрист П.Ф. 
Громницкий умер в 
Усолье от туберкулеза и на 
месте его захоронения 
поставлена мемориальная  
доска.   



               В 1863 году, после подавления национально-освободительного 
движения в Польше, соляную каторгу познали польские повстанцы.  
 

 

 
 
 
10 июля 1864 года закованного в ножные кандалы на 
каторжные работы в Усолье привезли 
революционера-демократа Н.Г. Чернышевского. 
Ссыльнокаторжные после отбывания срока 
переходили в статус поселенцев и становились 
вольнонаемными рабочими, жителями села Усолье. 
 

Н.Г. Чернышевский  
 
 Солеварение долгое время было единственным промыслом, которое 
получило развитие в Усолье.  
 
 

 
 
 



 В 1888 году один из купцов строит в Усолье фанерно-спичечное 
производство. 
 

 
                                              Спичечная фабрика 
 

 

  
 
 
Промышленность дореволюционного Усолья 
представлялась не только каторжным 
сользаводом, спичфабрикой «Солнце», но и 
мелкими кожевенными мастерскими. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Орудие труда кожевника  
  

Наиболее крупные из них 
принадлежали Пономареву, 
Михайлову и Бочкову и 
именовались заводами. 

 

  Семья кожевников Михайловых 



  
 На заводах Понамарева и Михайлова перерабатывали сырье в мостовье, 
а завод Бочкова отделывал мостовье и шил чирки и ичиги. 
 

 

     
         
 Магазин кожевника Бочкова                        Магазин купца Шабалина 
 

 
Часть жителей занималось крестьянским хозяйством, извозом, лесным 

промыслом, а наиболее зажиточные держали постоялые дворы. Много в Усолье 
было кустарей-кожевенников, пимокатов, чирошников, бондарей, кузнецов и 
других ремесленников. 

 
 

 
 

Колесный промысел 



 
 

 
 

Конатно-веревочный промысел 
 

 

 
 

Макальный цех (спичечное производство) 



 В 1840-х годах возникает курорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  
 На курорте "Усолье" лечатся страдающие заболеваниями органов 
движения и опоры, гинекологическими болезнями, заболеваниями нервной 
системы. Рассольные ванны приготовляются из местных хлористо-сульфатных 
вод. Минеральный источник находится на территории курорта. 
 

 



  
 

 
 
 Из колодца насосами рассол подается в баки, нагревается и затем по 
трубам поступает в лечебное здание. Природные рассолы из Усолья обладают 
сильными целебными свойствами и не уступают по своим показателям 
знаменитым Мацестинским источникам. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

 
Коллектив госпиталя Усолье, 1941 год 

 
             
 

В годы Великой 
Отечественной войны в 
корпусах «Усолья» 
разместился госпиталь № 
3913, его возглавил 
главный врач, майор 
медицинской службы  
Васильев Алексей 
Флорентьевич.  
 

Уже 3 октября 1941 года 
в Усолье прибыл первый 
санитарный поезд. 
Врачи впервые 
применили методику 
лечения открытых 
огнестрельных ран 
минеральными рассолами 
и грязью. Перевязочные 
материалы давали 
земляки-швейки  с 
фабрик «Революционный 
труд» и имени 
Воровского, станция 
Тыреть – гипс, 
лейкопластырь делался из 
живицы, растертой в 
спирте или эфире, вату не 
редко заменяли мхом. 



 
 
 

       
 

 
 
 

Вплоть до Октябрьской Революции Усолье оставалось сравнительно 
небольшим селом и подчинялось Тельме, где находилось волостное 
управление. 

В 1925 году Усолье получает статус города и становится центром 
большого Усольского района.  

В 1940 году к названию города добавили окончание "Сибирское". По 
указу Президиума Верховного Совета РСФСР город Усолье-Сибирское из 
районного подчинения переходит в областное подчинение. 
 

 
 

 Бурное промышленное развитие город получил в 1930-е и 1940-е гг., 
когда здесь было построено крупное химическое предприятие Завод № 97 (п/я 
14, п/о "Химпром"). 

На территории общества с 
ограниченной ответственностью 
«Санаторий Усолье» есть 
мемориальная доска бойцам и 
офицерам, умершим от ран. 



  

 

 Начинается строительство 
Восточно-Сибирского завода 
легких сплавов (законсервирован 
в 1942 году). В 1945 году на его 
базе строится  
машиностроительное 
производство Завод горного 
оборудования. Строится Вакуум 
сользавода. Построен 
лесопильный однорамный завод. 

Строительство сользавода 1934 год   
 
 Работают предприятия Хромовый кожевенный завод № 3 (с 1840 года), 
Усольский мясокомбинат (с 1937 года), Кирзавод, Горпромкомбинат и т.д.  
 Работают артели: 
- артель инвалидов «Ангара» (гончарные изделия),  
- Коопиксоюз (доски строительные, лейки, ведра, котелки, ремонт обуви, 
табуретки, тумбочки и т.д.),  
- артель «Наша сила» (котелки),  
- Облпромсоюз (пошив одежды, ремонт головных уборов, обуви, химчистка, 
клей столярный и т.д.),  
- артель «1 мая» (хозяйственное мыло). 
 В 1941-1942 годы в город Усолье-Сибирское эвакуировали предприятия: 
- Бромистый завод (хлористая группа) из Крымской области, 
- Фабрика «Пролетарское знамя» (спичечная) из г. Ленинград,   
- Швейная фабрика «Ревтруд» из г. Тула, 
-  Хромовый кожзавод из г. Серпухов. 
 Благодаря развитию предприятий с 1940 года город начал разрастаться. 
Рядом с одноэтажным "старым городом" строятся многоэтажные дома. 
 

 

 

 

 



 

 

 Долгое время 
железнодорожная 
станция "Усолье-
Сибирское" находилась 
в отдалении от основной 
части города, пока в 
1970-х гг. развитием 
химического 
производства и 
строительством 
химфармкомбината не 
начинает строительство   
жилых домов в 

Вокзал   

микрорайоне Привокзальный. 
 В целом город вытянут вдоль трех основных параллельных друг другу 
транспортных магистралей, проходящих через город:  
- реки Ангара, 
- Восточно-Сибирской железной дороги (Транссибирская магистраль), 
- автомобильной дороги федерального значения Красноярск-Иркутск (М53, 
называемой Московский тракт). 
Кроме того на расстоянии примерно 10 км от города проходит ЛЭП Иркутск-
Братск.  
 Основная часть города расположена между Ангарой и железной 
дорогой, а Московский тракт проходит в основной части города. 

 

 
 
В 1990 году городу Усолье-Сибирское присвоен статус города 

«исторического» (Постановления Коллегии Министерства культуры РСФСР от 
19.02.1990 г. № 12, Коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 г. № 3, 



Президиума Центрального Совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры от 16.02.1990 г. № 12 (№ 162). 
 Город Усолье-Сибирское - муниципальное образование с 1998 года 
(основание - Устав муниципального образования города Усолье-Сибирское, 
принят решением городской Думы от 30.07.1998г. №80 (с изменениями и 
дополнениями)  
 Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 91-ОЗ «О статусе и 
границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской 
области» муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» наделен 
статусом городского округа и установлены границы в соответствии с 
картографическим описанием. 
  
 Численность населения по годам (тыс. жит) 
 
1897 г. –  3.0 1970 г. – 86.5 1989 г. – 106.5 2002 г. – 90.1 
1926 г. – 8 1973 г. – 94 1992 г. – 106.9 2005 г. – 88.1 
1939 г. – 20 1976 г. – 100 1995 г. – 106 2010 г. – 83.3 
1959 г. – 48.5 1979 г. – 103.0 1997 г. – 105 2015 г. – 79.3 
1962 г. – 60 1982 г. – 106 1999 г. – 104 2017 г. – 77.9 

        
В начале ХХI века развитие города Усолье-Сибирское характеризуется 

относительным застоем, связанным с кризисным состоянием градообразующих 
предприятий.  
 В 2015 году на федеральном уровне принято решение о создании 
«Территории опережающего развития «Усолье-Сибирское» в целях содействия 
развитию города путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.  
 

Герб и флаг города Усолье-Сибирское 
 
 Герб учрежден Исполнительным комитетом городского Совета 
депутатов трудящихся города Усолье-Сибирское от 16 мая 1969 года № 99.  
Автор эскиза – инженер треста "Драгстроймонтаж" Александр Иванов. 

 
Описание: 
«Щит герба Усолья-Сибирского четверочастный. В 
первом лазуревом поле реторта, символизирующая 
химическую промышленность; во втором золотом поле 
черная шестерня, символизирующая машиностроение; в 
третьем серебряном поле символический знак соли; в 
четвертом червленом поле два листа древесины. В 
верхней части щита надпись "Усолье-Сибирское"». 

 
 
 

http://irkutsk.bezformata.com/word/usole-sibirskoe/2077515/


 В 2001 году победил эскиз флага главного архитектора администрации 
муниципального образования города Усолье-Сибирское Проценко Татьяны 
Борисовны (распоряжение мэра от 15 июня 2001 года № 79). 

 
Описание: 
«Флаг муниципального образования 
города Усолье-Сибирское 
представляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх неравновеликих 
полос диагонального характера: 
средняя полоса белого цвета, идущая 
из нижнего левого в верхний правый 
угол, в соотношении 1/6 к общему 
размеру флага; верхняя и нижняя 

угловые части флага занимают соответственно по 5/12 части от общего 
размера флага. Верхняя часть — зелёного, нижняя — голубого цвета. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3». 
 
 Обоснование символики. 
Составляющая центральная часть флага — полоса белого цвета, 
символизирующая соль земли сибирской, что легло в основание названия 
города Усолье-Сибирское. 
Верхний левый угол флага представляет собой треугольник неправильной 
формы зелёного цвета, символизирующий богатство лесных и луговых угодий 
городского и природного ландшафта. 
Правый нижний угол представляет собой треугольник неправильной формы 
голубого цвета, являющийся тождественным левому верхнему углу флага, 
символизирующий могущество и величавость крупнейшей реки Сибири — 
Ангары, на левом берегу которой расположен город Усолье-Сибирское. 
 

Флаг и герб муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
 

Герб утвержден решением городской Думы города 
Усолье-Сибирское от 24 апреля 2014 года № 30/6. 
Герб внесен в Государственный геральдический 
регистр РФ под № 9469. 
 
Описание: 
"В лазоревом поле над червленой выщербленной 
оконечностью, тонко окаймленной серебром, и 
обремененной золотым зубчатым колесом с 
шестью спицами между двух золотых квадратов, 
поверх каждого из которых положен смещённый 
вправо (влево от зрителя) и вниз серебряный 
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квадрат - две золотые бревенчатые башни с остроконечными кровлями над 
площадками и между ними - закрытые ворота того же металла".  

 
Флаг утвержден решением городской 
Думы города Усолье-Сибирское от 24 
апреля 2014 года № 31/6. 
Флаг внесен в Государственный 
геральдический регистр РФ под № 9470. 
 
Описание: 
«Прямоугольное двухстороннее 
полотнище с отношением ширины к 

длине 2:3, составленное их двух горизонтальных полос голубого (вверху) и 
красного цвета, между которыми белая шипованная полоса, шириной 1/20 
ширины полотнища (отношение ширины голубой части к ширине красной 
части составляет 2|1). В центре каждой части полотнища изображены 
фигуры из герба города Усолье-Сибирское: в голубом - желтые деревянные 
башни с воротами между ними, в красном - желтое колесо между парами 
квадратов белого и желтого цвета». 
 
 Обоснование символики. 
Лазоревое поле герба отделенное от оконечности белой каймой подобной 
гребням волн - аллегория реки Ангары и острова Красного, на которых был 
основан поселок солеваров, выросший в современный город.  
Башни и ворота - символ здравницы-курорта "Усолье", аллегория охраны 
здоровья.  
Зубчатое колесо - символ машиностроения. 
Серебряный квадрат (символический знак соли) - гласно указывает на название 
города, и аллегорически на предприятия, связанные с добычей и переработкой 
соли.  
Золотой квадрат (прямоугольник) - аллегорически показывает предприятия, 
занимающиеся лесоперерабатывающим производством. 
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 
возрождения.  
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, 
красоты и праздника. 
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.  
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.  
 
Авторская группа:  
Идея флага и герба: Александр Иванов (Усолье-Сибирское), Константин 
Моченов (Химки).  
Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва).  
Обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки). 
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