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II. В. ЬЛСЛРГИНА

УЛАЛА ВО ШОРОЙ ПОЛОВНИК XIX ВЕКА
I К1 горни nai l .чсппых пунктов занимает важное место в исто

рической ин\ке. В настоящее время опубликовано большое коли- 
ч< <■ мо■ рабит, посвященных истории не только крупных городов на- 
c .  и страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Мнись1 
п др„ но п небольших городков, деревень и сел. Не является 
исключением и этом отношении п история населенных пунктов Ал
кая. Горно-Алтайску с этой гонки зрения повезло меньше, его 
история остается почти не изученной, исследовании но этой теме 
крайне мало (I) . Автор данной статьи обратился к истории с. Ула- 
ла (бывшее название Гор но Алтайска) во второй половине XIX в.

В период с i860 г. жизнь Улили определялась деятельностью 
Алтайской Духовной Миссии. Еще Макарий Глухарев мечтал о 
создании в Горном Алтае женского и мужского монастырей. И вот 
23 января 1861 г. на сходе жителей Улалы была удовлетворена 
просьба «новокрещенноп девицы Анны Чевалковой и девяти дру- 

"гих крещенных инородок» о выделении общинной земли под 
женскую обитель (2). Места под строения отводились в даче 
(т. е. на территории села), а сенокосы и огороды — из пустолежа- 
щнх мест, не занятых ни оседлыми алтайцами, ни крестьянами- 
переселенпамм, ни стойбищами кочевников. 20 октября 1862 г 
Главный Начальник Алтайских горных заводов представил на раз 
решение Кабинета Его Императорского Величества ходатайстве 
Епископа Томского и Семипалатинского за № 2180 об уступке 
вышеупомянутого участка земли для Улалнпской женской обители. 
В ходатайстве указывалось, что участок этот площадью в 6444 
десят. 1297 кв. саж. «в черте калмыцких стойбищ», что алтайцы 
села Улала, к даче которого принадлежит участок, «добровольно 
его уступили», и что, по удостоверению местного начальства, ни
какого стеснения местным жителям не будет (3).

7 февраля 1863 г. последовало разрешение на создание женской 
общины в селе Улала. В мае того же года община начала свою 
деятельность. Около 20 жеищин-алтаек обучались в общине веде
нию домашнего хозяйства по русскому образцу, учились рукоде
лию, выпечке хлебов, выращиванию овощей (4). Женская община 
содержала приют для малолетних сирот, в нем насчитывалось 
около 20 детей. Сестры-монахини занимались их обучением, кор
мили, лечили и т. д. Позднее при монастыре стал работать завод 
по производству свечек, инокописная мастерская (5).

В 1867 г. в селе начало действовать «миссионерское централь
ное училище». Первоначально оно находилось в доме миссионера- 
толмача (переводчика) М. В. Чевалкова. а затем было переведе-4



ю в само миссионерское здание. Первыми учителями были сту
па ы Санкт-Петербургской Духовной'Академии М. В. Солодкин,
К II. Соколов, П. И. Макушин (6). Большую трудность нредстав- 

■л. набор учащихся, т. к. алтайцы не хотели отдавать своих детей 
шлите. Так, с 1867 по 1871 г. здесь с перерывами занималось 

нгегяИо учеников. В 1883 г училище было переведено в город 
Бийск (7).

Население Улалы в эти годы по-прежнему росло за счет по
крещенных переселенцев. Но численность их увеличилась не

цело. По свидетельству Г. Н. Потанина, вначале 80-х годов в селе 
■читывалось до ста дворов и пятьсот жителей (8). Село в эти 

" пл начинает расстраиваться. В центре Улалы стояла церковь 
г чсокой колокольней, вокруг нее находились здания миссии, 

юмКначальника, школа и больница. Па содержание школы еже- 
I <>чно расходовалось около шестисот рублей, из них 200 шло на 
школьные принадлежности, остальные на пансион при школе (9).

В школе училось 50 мальчиков и 13 девочек. Заведовал шко- 
■ I;I и преподавал Макарий Невский — руководитель Алтайской- 
IVшовной Миссии в 1870— 1884 гг., неутомимый последователь 

покойного Макария Глухарева. Главное внимание, как и раньше,
-1водилось закону Божьему, русскому и славянскому языкам, 
рифметике, очень мало времени отводилось родиповедению, 

.1 знаний о природе и вовсе не давалось. Кроме того, при школе 
был иконописный класс, где мальчики под руководством о. Анто
ния рисовали красками, в основном копировали иконы (10).

В 1868 г. в Улале была открыта женская миссионерская шко
ла. В 1890 г. она насчитывала 43 ученицы. Преподавали в ней 
I - - же самое, что и в мужской, но больше внимания уделялось 
обучению ведения домашнего хозяйства. Большинство преподава
телей было из женского монастыря ( II) .

Больница была расположена в двухэтажном здании: в подва
ле находилась кухня, на первом этаже — детский приют, а на 
стром — больница на 20 коек. Лечение вел фельдшер, а ухажи
вали за больными сестры женского монастыря (12).

От стана миссии вдоль долины протянулась главная улица. К 
I чалу 80-х годов домов на ней насчитывалось немного, зато они 
пыли большие, двухэтажные. Здесь же находился небольшой 
базар, состоящий из трех каменных лавок, одна из которых при- 
на пожала купцу Бодунову. Раз в неделю на базаре собирались 
г\ пцы, крестьяне, скупщики из Улалы и соседних деревень. Ула- 
- пи кая ярмарка набирала авторитет, но ее развитию мешала 

vаалениость от главного торгового пути Горного Алтая — Чуй- 
| кого тракта (13).

Буквально все сферы жизни в селе находились до начала 90-х 
т л е в  под строгим надзором духовных лиц, которых в селе насчи-
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I ...............  hi !  'и к мм i. I'.-ii. in мс'шкк'ь и iii iiir, 'i ".'iioc время, a
,,-1, 1111" in начала 90 и - mu ti л  и i вея iii4.it Mni.ми было только 
. , l!и in< иnvi ii:i'i.i n.inn- i миссии, кабаки oiKpi.nuи. отрицалось. 
Iln iioti.pciTiii.HM lit t * и- nfif ши жители cn6np.i.nn i. и церкви для 
fleet 'i, i ie kid либо nt л\хинных ЛИЦ pacciwi льны i чт-инбудь из 
( шине нищ и iin> .i nit и или знакомил e догм;памн православия. 
Местное население, как отмечал Г. II. Потанин, кило безбедно, 
имело хорошие дома, внутри было чисто и приято, л ын -где даже 
изысканно. Алтайцы, жившие в селе, вели такой м образ жизни, 
как и русские крестьяне. Алтайки умели готовить риткие блюда, 
делали заготовки на зиму, стряпали, т. е. вели хозяйство по 
русскому образцу (14).

Обра ; жизни улалинцев во многом был сходен < мопастыр-. 
ским хороводов, плясок, народных гуляний, общественных празд
ников светского характера совсем не было. В при кишки улицы 
были пустыми, как и в будни.

В начале 90-х годов начинается бурный приток переселенцев: 
это были и крестьяне, и мещане, и лица других сословий Их назы
вали «разночинцами». Они селились в Улале без каких либо раз
решений и даже без простого согласия местного населения. За про
живание в селе они вносили арендную плату Бийскому участко
вому лесничеству по одному рублю с усадьбы (15).

Старожилы в первое время пытались с этим бороться. Гак на 
одном из сходов было решено, чтобы никто из жителей села не 
пускал на квартиру разночинцев, у которых не было разрешения 
на право проживания в селе. За нарушение уготавливался штраф 
в размере одного рубля. Пробовали улалиицы самовольно посе
лившихся «выводить за ворота поскотины», т. е. буквально выго
нять из села. Но все эти меры ни к чему не приводили: разночин
цы продолжали селиться в селе и начинали хозяйничать по-сво
ему (16). В результате население села за 10 лет увеличилось 
почти в 3 раза и к 1897 г. составило уже 1975 человек, причем, как 
видно из таблицы 1, большинство было не алтайцев, а пересе
ленцев из других районов страны.

Всего в селе было зарегистрировано 395 хозяйств, из них боль
шинство — разночинцев, они составляли 71,1 проц всех наличных 
хозяйств.

Нужно заметить, что несмотря на все усилия Д уховной Мис
сии грамотных в Улале было всего 399 человек, из них большинст
во — среди разночинцев. Однако в среднем был грамотным каж
дый пятый разночинец и каждый пятый алтаец.

Как видно из таблицы 2, большинство населения села зани
малось земледелием. 50 хозяйств разночинцев работало на земле,
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Население Улалы в 1897 г.
Таблица I

Группы
выселения

Население по переписи 
1897 г. Жилища

ЧИСЛО
хозяйств

всего
населения

ЧИСЛО
грамотных всего

ЧИСЛО ХОЗ-В
не имеющих 

построек

11 породны
кочевые 
11породны

35 191 23 34 4

оседлые 
I1рочее

79 449 93 88 4

население 281 1335 283 260 45

и том числе 12 — на правах аренды (18). В основном выращивали 
озимую рожь, пшеницу, овес.

Таблица 2
Развитие земледелия в Улале в 1897 г. (19)

Группы
населения

Число
хоз-в,

арендо
вавших
пашню

Всего в
аренду

десятин

Число 
хоз-в, не 
имеющих 
посева

Число хоз-в, засевающих 
на своей и арендуемой 

земле

до 1 
дес.

1—2
дес.

2 - 5
дес.

10—20
дес.

Инородцы
кочевые — — 23 3 4 3 1
11нородцы
оседлые — — 45 4 14 8 1
Прочее
насление 12 31,5 231 12 20 6 1

Вторым но распространенности занятием было скотоводство. 
Таблица 3 свидетельствует о том, что почти в каждом хозяйстве 
были коровы и лошади. Из мелкого рогатого скота держали в ос
новном коз и овец. В скотоводстве приоритет оставался за ал
тайцами, да и понятно, ведь они этим занимались с давних пор.

Кроме того, в селе насчитывалось 72 пасеки, в том числе у 
разночинцев — 39, остальные — у алтайцев.

• В это время в селе продолжали развиваться различные про
мыслы. Наиболее распространенным промыслом была охота, ею 
занимались как алтайцы, так и русские. На улалинской ярмарке7



Ранниimc > mu 111111Я1та н Улале ( 20 )
Таблица 3

Группы 
ниселения

В сред Н'М И(| 1 юловека Всего Всего
Хозяйств, не имеющих

мелкого 
р скота коров лошадей

рогатого
скота лошадей никакогоскота

1 ЬюриДЦЫ 
кочевые 152 181 5
11 породны 
оседлые 4 7 5 570 421 1
Прочес
население 1 •1 3 1091 907 20
сбывали пушнину не только жители села, но и население право
бережья Катуни. В 1896 г. цены на пушнину колебались в таких 
пределах:

шкурка белки — 10—15 коп.,
шкурка козла —■ 1 руб. осеннего и 50 коп. весеннего,
шкурка соболя — 10— 17 руб.,
шкурка лисицы рыжеи — 2—6 руб., черной — 10—20 руб.,
шкурка выдры — 7— 10 руб.
Уже в то время дорого ценились маральи рога — сырые весом 

в 0,5 пуда стоили от 40 до 80 руб. пара (21).
Знакомство с вышеизложенным материалом может создать 

впечатление, что Улала была процветающим местом, не было в ней 
ни бедных, ни богатых. Но это далеко не так. В Улале, как н во 
всей России, очевидно, было классовое расслоение общества, были 
неимущие и обездоленные. Например, наряду с тем, что село 
гордилось своими двухэтажными домами, 52 семьи практически не 
имели крыши над головой, многим большим семьям приходилось 
ютиться в тесных избушках.

Можно заметить резкие контрасты, изучая структуру хозяй
ства местного населения. Среднестатистические данные, приве
денные в таблице 3, не отражают конкретной действительности. 
Но тот факт, что 26 хозяйств не имели вообще никакого скота, 
достаточно красноречив. Как и то, что около трехсот хозяйств не 
имели пашни.

В целом, несмотря на большой рост населения в 90-х годах, 
уменьшение влияния духовенства на жизнь села, Улала оставалась 
провинциальной захолустной деревушкой. Вот что писал В. В. Са
пожников, бывший в селе проездом по пути на Телецкое 
озеро в 1895 г.: «Улала довольно большое село с миссионерским 
станом не производило приятного впечатления своими грязными8



улицами ii покосившимися домами; хотя здесь было довольно 
много лавок, несколько двухэтажных домов, и вообще есть ирстен- 
; и а казаться захолустным городишком, однако почтовой станции 
не имеется» (22).

I лухпм, хотя уже и немалым селом, в котором накапливались 
iipoiнвбречня и зрели конфликты, Улала вступила в новое сто
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Н. В. ИВАНЧЕНКО
КЕДРОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА АЛТАЕ

В изучении истории крестьянства Сибири и Алтая основное 
внимание исследователей обращается на производящие виды хо- 
1яйства — земледеле и животноводство. Из ноля зрения исследова

телей уходят (или им уделяется значительно меньше внимания) 
присваивающие отрасли экономики.

О кедровом промысле русского населения Алтая встречаются 
лишь упоминания (1).

Пореформенное время — это период роста товарного хозяйст
ва, развития рыночных отношений и, следовательно, развития про
мысловой деятельности.

Кедровый промысел был распространен в таежных районах 
Горного Алтая и являлся в основном занятием коренного населе
ния. По данным конца XIX в. среди алтайцев им занималось около 
N4 проц. семей, а русских лишь— 17проц.(2). Основной территори
ей кедрового промысла было междуречье Бли и Катуни, где основ
ным районом добычи ореха была «большая» или «дальняя» чернь, 
которая охватывала бассейны рек Копиш и Тыжи. Кедровники 
подразделялись на таежные, где кедры имели низкие, толстые и 
суковатые стволы, и кондовые с чистыми, стройными н высокими 
стволами. Кондовые кедры были более трудоемкими и давали 
ореха раза в 3 меньше, таежного, но орехи имели более крупные. 
Средняя урожайность кедра в обычный год составляла 4—8 кило
граммов. Один человек в течение дня мог набирать до двух пудов 
шишек. Способы сбора ореха русское население заимствовало 
у алтайцев.

Известно было три способа: с помощью прогона, с помощью 
барса и сбор опавшего ореха — «тушкин».

В первом случае промысловик при помощи железных когтей, 
надетых на ноги, влезал на кедр и длинным шестом-прогоном 
сбивал шишки на своем и на соседнем деревьях. Шишки сбива
лись почти все, но вместе с ними сбивалась и «озимь», т. е. завязь 
будущего года и в 1910 г. такой способ сбора был запрещен.

Во втором случае промысловик ударял по стволу кедра 
«барсом» или «колотом», который представлял из себя деревянный 
молот с длинной ручкой. Иногда приходилось влезать на кедр п 
стучать по веткам. Спелые шишки падали па землю. Этот способ 
был губителен для самого дерева, т. к. повреждалась кора и кор
невая система.

Несмотря на запреты, крестьяне заготавливали орехи этими 
способами, о чем сообщали лесничие в Томское управление зем
леделия и государственных имуществ (3). 11



Наиболее легким и прочукiмипым был тр**itin i ii"co6, основан
ный па том, что зрелые мимики ни премя neiрепной и сырой 
погоды надают на юмлю п собираются и (ju ii.mii mj. i ячествах 
поздней осенью или поеной.

Интересный «опрос о способе пользовании орешниками. Сбор 
орехов «производился путем отдачи целым селениях и арендное 
содержание существующих кедровников на один ru i (4) Крестья- 
несобнралнсь в артели и подавали лесничему заявку г указанием, 
где будет производиться сбор, какова численность ipn.ni и брали 
обязательство отвечать за все порубки вокруг стана. -)гн мера 
гарантировала бережное отношение арендаторов к лесу, осторож
ное обращение с огнем п надзор за самовольными сборщиками 
орехов. Кедровник делился на делянки но числу окладных душ 
или же находился в общем пользовании. К, началу сбора теревня 
готовилась основательно: запасали короба, мешки, колот ушки. В 
кедровниках, обычно, строили избушки, или станы, от которых 
сборщики расходились в лес.

Известны на Алтае случаи, когда кедровники были как бы 
собственностью какой-либо семьи, передаваемой по наследству(5).

Интересен вопрос о взаимоотношениях коренного алтайского 
и русского населения относительно раздела кедровых угодий. До
кументы той поры не содержат сведений о спорах между русскими 
и алтайскими селениями, хотя мы можем предположить, что они 
все-таки имели место.

С целью увеличения доходности лесного хозяйства было при
нято рдешенне о «прекращении свободного входа и дачу для 
шншкобоев и разрешения... бить кедровые шишки по особым плат
ным билетам» (6). Платные билеты были разовыми и сезонными, в 
зависимости от желания промысловиков. Стоимость разового бп- 
ле'га была 15 копеек, сезонного — 3 рубля. Цена билета росла и к 
1915 г. разовый билет стоил уже 1 рубль.7 Конечно, нельзя считать, 
что это было панацеей от браконьерства, т. к. сил лесной стражи 
не хватало для надзора за всеми кедровниками.

Сезон заготовки орехов начинался в начале августа, когда 
шишки еще не вполне созрели. В таком виде они сваливались в 
кучу и прикрывались кедровыми ветками, где они «доходили». 
После сбора шишек орехи терли особыми скалками на рубчатой 
доске или разбивали деревянной колотушкой. Затем всю массу вы
сыпали в деревянные решета и провеивали. Полученный орех де
лили между членами артели, которая создавалась на время сбора 
ореха, и сдавали скупщику. Фигура скупщика играла особую роль 
в торговле орехами. Скупщики устраивали в тайге амбары, куда 
ссыпали промытый и прокаленный в печах орех. В дореволюци
онном исследовании А. Н. Борзенко указывается, что в 1910 г. 
только в Катунской черни было 155таких амбаров (8). Часть ореха12



выводилась летом на плотах к пристаням, а другая часть «уже 
по зимнему пути п всей этой процедурой... замяты рабочие силы 
старижнльчёекнх селении и юрт» (9).

Кедровники дают урожаи не каждый год, а раз в три—четыре 
юда. Крестьянское хозяйство за промысловый сезон могло добыть 
‘20—30 пудов ореха. Стоимость их зависела от цены в данный год. 
Если урожай был высокий, орех был дешевле, а в целом его цепа 
колебалась от I до 3 рублей 50 копеек за пуд.

Вывоз кедрового ореха через Бийск колебался в начале XX 
пека от 29 до 108 тысяч пудов, а из Ново-Николаевска по желез
ной дороге отправляли до 10 тысяч пудов в год (10).

Всего Алтай отправлял в Европейскую Россию до трети всего 
сибирского ореха. Так, в 1910 г. из Сибири вывезли 1.215000 пудов 
кедрового ореха, из них 410 тысяч пудов из округа (11).

Торгово-ростовщический капитал имел прочные позиции в 
сфере кедрового промысла. Если у русского населения орех ску
пали по цене в 2 раза ниже оптовой, то у коренного населения в 
6—8 раз дешевле. Очень подробно этот процесс описывает М. М. 
Ядрппцев в ряде своих работ. Он указывал, что в результате раз
личных махинаций купцу удавалось купить 100 пудов орехов за 
20 рублей, которые он уже мог продать за 150—400 рублей в за
висимости от оптовой цены данного года. Часто крестьянин, за 
бесценок сдавший свои орехи, оставался вечным должником мест
ного торговца (12).

Для русского населения Горного Алтая кедровый промысел 
был вспомогательной статьей дохода и лишь в небольшой степени 
влиял на семейный бюджет, поскольку основу хозяйства составля
ло земледелие и скотоводство.
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К ВОПРОСУ О КУЛ1.1УР1НЫ1Р0СВ1 I Н ИЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНО! I I I  ЛРХИМАНДРИ1Л МАКАРИЯ

(М. Я. ГЛУХ API НА) ИДЕОЛОГА И ОСНОВАТЕЛЯ 
АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ

Основание п становление Алтайской духовной миссии нераз
рывно связано с деятельностью О. Архимандрита Макария 
(М. Я. Глухарева) — 1792— 1847 гг., в прошлом Настоятеля Кост
ромского монастыря, магистра богословия.

Время становления взглядов, идей и практической деятель
ности Архимандрита Макария (М. Я. Глухарева) относится к 1 
половине XIX столетня, т. е. к эпохе русского просвещения, воз
никшего на базе кризиса крепостничества и развития прогрессив
ных буржуазных отношений. Истоки русского просветительства 
уходят в эпоху Великой французской революции, которая справед
ливо считается рубежом в истории человечества; она сыграла зна
чительную роль в становлении русского просветительства в виде 
передовой русской культуры и декабристской идеологии. Это 
была эпоха мечтаний и поисков средств к доа иженип царства ра
зума и справедливости п в этих поисках главное место уделялось 
распространению знаний и просвещения.

Человеком того времени был и М. Я. Глухарев. М. Я. Глуха
рев проявлял интерес к миссионерской службе задолго до основа
ния Миссии, изучая труды католических и протестантских миссио
неров и иностранные языки. В 1829 г. по указу Св. Синода архи
мандрит Макарий был назначен миссионером в «...Бпйский округ, 
населенный язычниками телеутамн» (1). 28 августа 1830 г. миссия 
(архимандрит Макарий с двумя семинаристами В. Поповым и 
А. Волковым) прибыл в г. Бийск, «...Устроившись в доме Бийского 
священника о. Петра Сннкнна, о Макарий немедленно приступил 
к делу, которому служил в течение почти 14 лет» (2). Весной 1831 г. 
о. Макарий прибыл в Улалу, считая, что это самое удобное место 
для учреждения главного стана миссии. Вскоре он узнал, что 
улалннцы, боясь быть крещеными, хотят откочевать в горы. По
этому миссионер изменил свои первоначальные намерения и вы
брал для миссионерского стана селение Майму, в 8 верстах от 
Улалы, состоящее из 10 домов «...давно крещеных инородцев» (3), 
создав таким образом опору в «инородческой» среде.

С самого начала своей проповеднической деятельности о. архи
мандрит Макарий обратил особое внимание изучению тюркских 
языков и наречий. Целью о. Макария было обращение туземцев в 
православную веру с помощью их родного языка. Поэтому, при
бегнув к содействию толмача, он сразу же занялся переводами на 
татарский язык важнейших христианских молитвословнй. По вско-
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pt- им значительно расширил круг своих обязанностей, прибегнув к 
синим методам при обращении местного населения в христианство. 
Причиной тому служило полное непонимание слушателей его про- 
none лей и душеспасательных речей. Тогда Макарий решает ис- 

ршльзовать в миссионерской практике материальное положение 
г, и мцев, их жизненные потребности. Для этого он первым из всех 
■ибирских миссионеров стал применять в языческой среде Поло
жение Государственного Совета от 17 июня 1826 г. «О льготах 
инородцам, принимающим святое крещение». Согласно ему они 
' < побеждались от всех податей, повинностей и рекрутчины сроком 
на 3 года.

М. Я. Глухаревым были предприняты попытки изменить не 
юлько веру, языческую религию алтайцев, но и приобщить их к 
сугубо прогрессивному способу ведения оседлого хозяйства — 
распространить культуру земледелия, огородничества, познако
мить их с азами агротехнических и медицинскиих знаний. С этой 
полью о. Макарий выписывает из Санкт-Петербурга «...земледель
ческие журналы, семена овощей, врачебных трав и цветов.., книги 
об овцеводстве и земледельческую химию Павлова» (4). Помимо 
«того,архимандрит Макарий знакомился струдами известного фи
лософа Гердера, естествоиспытателей Линнея и Декандоля, астро
нома Гертели. Будучи как-то в Казанском университете, он побы
вал в анатомическом театре, изучил практическую медицину, 
а на практике на Алтае осуществлял прививки оспы.

Зачастую о. Макарий выделял на благоустройство первых 
миссионерских поселений денежные средства, причем из своей ма
гистерской пенсии, раздавал нуждающимся то сухари, то нитки, 
оказывал медицинскую помощь с той целью, чтобы заслужить до
верие н уважение аборигенов, а также подорвать авторитет камов 
(шаманов) в деле лечения болезней. Убедившись в целесообраз
ности своих новых методов, основатель Алтайской духовной мис
сии на практике начал сочетать прозелнтнческую деятельность 
с хозяйственно-практическими целями, вследствие чего авторитет 
миссии в среде местных жителей заметно повысился.

Вскоре о. Макарий вновь обратился к переводческой деятель
ности. По свидетельству В. И. Вербицкого, о. Макарием были пере
ведены: Краткие молитвы, Молитва Господня, Символ Веры, Ог
ласительное поучение, Вопросы для Исповеди, Избранные песно
пения церковные и места Священного Писания (5).

Применив на практике свои переводы важнейших христиан
ских молитв и богослужений, о. Макарий столкнулся с тем, что 
природные жители Алтая не понимают смысла его проповедей 
и не участвуют в богослужениях, так как говорят на разных наре
чиях, глубоко отличающихся друг от друга, а кроме того «...не 
имеют ни грамматики, ни лексикона, ни каких-либо письменных



памятников» (G). Для облегчения синего миссионерского служения 
и обучения алтайцев грамоте, о. Макарин проделал огромную 
исследовательскую работ,, резулынтм которой явилось создание 
особой письменности и словаря (букваря) отдельных фраз и 
слов «...объемом и GOOD слои» (7). Основой mii’i письменности был 
русский алфаищ I рамою и письму алтайцы обучались в миссио
нерском школе и селе Улала при главном стане миссии. Обучение 
было бесплатным. Архимандрит Макарий, создай основы письмен
ности алтайцев, внес не только огромный вклад в духовную куль
туру народа, но н значительно облегчил просветительскую дея
тельность своих последователей. Впоследствии, воспитанник ал
тайских миссионеров, основоположник алтайской словесности, пи
сатель М. В. Чевалков с благодарностью вспоминал о том, как 
священники духовной миссии помогали ему освоить русскую гра
моту, поручали делать переводы русских книг па родной алтайский 
язык.

Как справедливо отметил в своей статье «Житие Чевалкова» 
С. Каташ. — «...Чевалков... фактически являясь атеистом... рассу
дил, что христианизация алтайцев в тех условиях — единственно 
реальный путь к тому, чтобы увести народ из-под влияния шама
нов п приобщить к русской культуре и быту. Православная вера 
уж тем лучше — продолжает автор статьи, — что содействует 
хотя бы самому начальному образованию, ибо всяк должен читать 
«священное писание» (8). Основатель Алтайской духовной миссии 
о. архимандрит Макарий, выполняя свой служебный долг в Бий
ском округе Алтая, не ограничивался лишь узкими проповедни
ческими целями — христианизации местного населения. Будучи 
человеком весьма образованным, он в начале 30-х годов XIX в. 
выдвинул проект расширения миссионерской деятельности во все
российском масштабе. Проект этот назывался «Мысли о способах 
к успешному распространению Христианской веры между евре
ями, магометанами и язычниками в Российской державе». Суть 
его заключалась в следующем: образование Российского миссио
нерского общества при Св. Синоде, вероятнее всего, взамен за
крытого в 1826 г. Русского библейского общества. Миссионерское 
общество, по мнению о. Макария — должно заботиться об обра
щении раскольников к союзу с православной церковью, об учреж
дении п заведении школ и постройке церквей по селам и деревням. 
По самое важное в его деятельности, отмечал о. архимандрит, — 
это осуществление перевода всей Библии с еврейского и грече
ского языков на русский язык иноверцам, подданным России. 
Миссионерское общество должно было издать Библию в показа
ниях разночтений в различных списках Библии, для того, чтобы 
показать, что «...Библия, проходя через толикпе века, не могла 
повредиться и измениться, в существенном» (9).16



Проект М. Я. Глухарева в 1834 г. дошел до Николая I. но 
| I Синод все его идеи провалил, т. к. весьма недружелюбно отно- 

| и к архимандриту за его упорные споры по поводу непремеи- 
iinio перевода всей Библии на русский язык. Но представители 
.ил инти духовенства в эпоху Николаевской реакции не могли до- 

< инь перевода Священного Писания на русский язык в силу 
|"1о, что. читая его, миряне могут свободно толковать Св. Писание, 
I пить в нем противоречия, и что самое опасное — познавать 
и и*и первоначального христианства идеи равенства, справед
ливости и т. и., как это было в протестантских церквях Западной 
Кирины. Историк В. О. Ключевский также отмечал в этой связи, 
что русское церковное общество «...считало себя единственным 
истинным православным в мире, свое понимание Божеств исключи
тельно правильным, творца вселенной представляло своим собст- 
ш иным русским богом, никому более не принадлежащим и иене- 
чомым, свою поместную церковь ставило на место вселенской» (10). 
11ч тем не менее, алтайский миссионер не оставляет надежды для 
к \ тцествлепия своего проекта и приступает при помощи ново- 

крещенного грамотного толмача Федора Штаиакова к переводу 
новозаветных текстов «Евангелия от Матфея» на наречие черне
ных татар. Необходимо заметить, что этот перевод принадлежит 
к числу первых переводов книг «Нового завета» на языки народов 
Российской империи. Желая продолжать свой подвижнический 
ФУД о. Макарин в 1834 г. писал митрополиту Филарету (Дроздо
ву) «о потребности для российской церкви переложении всей Биб
лии с оригинальных текстов на современный русский язык» (11). 
По возражение Св. Синода было опять-таки очень сильным. Одна
ко это не остановило Макария. В 1837 г. он направил в Комиссию 
духовных училищ начало своего труда— перевод книги Иова (Вет
хий Завет) и вновь просил покровительства и благословения у 
высоких церковных властей на перевод Библии. Не получив ответа, 
о Макарий, спустя несколько лет направляет в Санкт-Петербург 
Святейшему Синоду перевод книги пророка Исайи. В ответ автор 
переводов получил укоры и прямое осуждение за то. что пересту
пил пределы своих прямых обязанностей. Объясняется это весьма 
просто: после закрытия «Русского библейского общества» «Спе
циальным решением Св. Синода частным лицам без особого на 
i*) разрешения было запрещено заниматься переводами Ветхого 
Завета» (12). Отказы Св. Синода о. Макарию по поводу продолже
ния переводов Библии были вызваны в тот исторический период по
литическими опасениями, т. к. библейские тексты содержат нс 
голько основы христианского вероучении, но также и социальные, 
политические н этические нормы, которые, проникнув в широкие 
слои русского общества, могли бы возрояптБ^&тWНЙН& уе^е^а-
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тельные течения общественном мысли, как например, ереси, идем 
социального равенства, свободы и справедливости.

В этой святи нам пре тс! авлиется неб» члггересиым остано
виться на малом (местных фактах жиши н деятслыюсти основате
ля Алтайской ду \ounofi миссии. Мы вправе у И'.ержлать, что насто
роженное отношение со стороны Св. Синода а .агем и несправед
ливую отставку в 1843 г. идеолог православного миссионерства 
вызвал не только многочисленными вариантами переводов Биб
лии на русский язык, но и своими активными контактами со 
ссыльными в г. Тобольск декабристами: М. V Фонвизиным, 
М. С. Бобршцевым-Пушкиным, П Н. Свистуновым, также как и 
о. Макарий, занимающихся в Сибири культурно-просветительском 
1снтелы!остыо. Цель миссионера заключалась в том, чтобы при

влечь этих образованнейших людей своего времени к миссионер
скому просветительству. Но сделать это было сложно, в и. Мака
рии привлекает их к участию в переводе различных иностранных 
экзегетических произведении на русский язык. Названные декаб
ристы, особенно М. А. Фонвизин и его супруга Н. Д. Фонвизина 
особо отличались своей религиозностью, с одной стороны, и крити
кой в адрес Св. Синода, с другой.

Нам представляется возможным утверждать, что сближению 
М. Я. Глухарева с декабристами послужила не только религиоз
ность четы Фонвизиных, а просветительство, как главное направ
ление деятельности всех ссыльных декабристов в Сибирь, прояв
лявших интерес к вопросам религии, связанными и. посредственно 
с просветительством. М. А. Фонвизин, особенно последние 10 лет 
жизни, усиленно занимался религиозно-философскими проблема
ми. Главным в философии М А. Фонвизина был вопрос о соот
ношении разума и веры — один из основных вопросов христиан
ской теологии. Христианская философия, по мнению ссыльного де
кабриста, «...превыше всякого непосредственно приобретаемого 
разумом ведения ставит веру в откровение». II ;а.ич «Не через 
научное знание, а именно через откровение, через внутреннее чув
ство познает человек главные, волнующие его истины: идею бога 
как первопричины всего сущего, добро и зло, свобод,у поли, соб
ственное назначение в мире. Роль человеческого разума, по мысли 
М. А. Фонвизина очень скромна: научное знание, «здравая фило
софия». как ее определяет тобольский ссыльный декабрист, только 
развивает человеческий ум, подготовляя к принятию веры» (13).

Относительно же Св. Синода М. А. Фонвизин высказался таким 
образом: «Церковь управляется Св. Синодом, которому члены на
значаются нс по избранию верных, а по произволу самодержавной 
власти. А на человекоугодничество взять их: ни в одной еще хри
стианской церкви не было из архиереев таких поклонников и 
льстецов власти, как наши» (14).



Неудивительно поэтому, что члены Тобольской консистории 
I < м-ну * к ;i ли слухи о секта истве М. А. Фонвизина и его жены. Когда 
же состоялось знакомство о. Макария (М. Я. Глухарева) с Тоболь 

miмн декабристами? До начала 1834 г. (т. е. до начала своей 
переводческой деятельности библейских книг) М. Я. Глухарев.не 
■■си быть знаком с декабристами, т. к. тогда они жили в северных 
Iиродах Томской и Тобольской губерний. Как свидетельствует 
I II Харламповмч, это случилось лишь в июне 1840 г. «...проезжая 

| Москвы в Бийск через Тобольск, Макарий познакомился с 
М. А. Фонвизиным и П. С. Бобрищевым-11ушкиным. Познако- 

' hi вся с четой Фонвизиных, люден столь замечательных по релп- 
; йодному настроению, — продолжает автор, — Макарий мог или 
■ Преосвященного Афанасия..., или у Г. 0). Пепряхиной, своей ду- 

|1 и пой дочери* (15). М. А. Фонвизин переводил о. Макариюс фран- 
н итого языка труды швейцарского богослова Ж .Ф . Остервалъ- 
| I В архиве М. А. Фонвизина сохранился отрывок из этих иерс- 
нпдив, которые тайно переправлялись декабристами через родст- 
| ■ и пиков и знакомых к архимандриту Макарию в его последний 
приют — Опишу пустынь с 1844 по 1847 гг. 11. б.. Бобришев-Пуш- 
I ни также сотрудничал с архимандритом Макарием. Он занимался 
по просьбе М. Я. Глухарева переводом «...приложении к Еванге- 
|мю от Матории, Иоанна» (16) составленных протестантским тео- 
югом Ж.Ф. Остервальдом. По свидетельству Г. .0мнтрпсва-Мамо- 

пова: «Павел Сергеевич в Тобольске вел жизнь скромную и, хотя 
г. ведомостях о лицах, стоящих под надзором полиции, отмечается 
лицом «ничем не занимающимся», но на самом деле, кроме книг, 
преимущественно духовного содержания... любил читать священ
ное писание, которое знал не хуже... богослова, вел жизнь почти 
аскетическую» (17).

С ГТ. Н. Свистуновым М. Я. Глухарев познакомился в конце 
своего миссионерского служения, когда ехал в г. Волхов, в почет
ную ссылку. В июле—августе 1844 г. он вновь посетил Тобольск, 
проведя там 8 дней.

Как отмечал К. В. Харлампович. «Тут он расширил круг своих 
■накомсгв с декабристами в лице П. Н.Свистунова (из корнетов 
I .’налсргардского полка)... Это тоже был человек всесторонне 
образ! ванный... он по просьбе архиерия заведовал хором пев
чих» (18).

В начале 1845 г. ГГ Н. Свистунов, по просьбе М. Я. Глухарева, 
начал заниматься французским и английским языками... Фран- 

п\ (ский изучал по книжке Фомы Компнйского «О подражании 
Христу». Итак, частые визиты Начальника Алтайской Духовной 
миссии в Тобольск в начале 40-х гг. XIX в. были вызваны отнюдь 
по храмовыми и школьными нуждами, а прежде всего личными, 
касающимися его реформаторской деятельности в области про-

19



сретения язычников и православных. Свою переводческую дея
тельность М. Я. Глухарев совместно с тоГюльскими декабристами 
продолжал вплоть до своей кончины в 1847 г. Последним его тру
дом в Оптиной пустыне стали переводы комментариев к Еванге
лиям.

Переводческая деятельность М. Я. Глухарева, выдающегося 
миссионера, начальника Алтайской духовной миссии lie увенчалась 
успехом при сто жизни. Его идеи осуществились гораздо позже. 
В 1856 г. на коронацию Александра II в Москву собрались все 
члены Свят. Синода Митрополит Филарет (Дроздов) смог вос- 
пользоватся этим обстоятельством, чтобы расположить коллег 
в пользу осуществления своего заветного желания подготовки 
и издания русской Библии. 20 марта 1858 г. состоялось соответст
вующее определение Си. Синода. А в 1863 г. в России вновь воз
никло Библейское общество. В I860—67 гг. в журнале «Право
славное обозрение» был напечатан перевод книг Ветхого Завета, 
сделанный М. И Глухаревым еще в '1837 1847 гг. а в 1876 г.
появилась в одном гоме полная русская Библия. Главное достоин
ство этого перевода верность и точность передачи подлинника. 
Русский перевод Библии -  это огромное духовное богатство на
шего народа, один из выдающихся памятников культурно-истори
ческого наследия прошлого. Поэтому переводческая деятельность 
архимандрита Макария (М. Я- Глухарева) и сотрудничавших с 
ним в этом направлении передовых людей своего времени — де
кабристов достойны самого глубокого уважения и признания.

Культурно - просветительская деятельность о. Макария 
(М. Я. Глухарева) в Горном Алтае, распространение миссионером 
образования и просвещения среди алтайцев, преследовала не толь
ко узко религиозные цели, но и приобщала их к ценностям чело
веческой культуры, в значительной мере способствуя развитию 
сельского хозяйства, торговли и промышленности.

ПРИМЕЧАНИЯ

I. Сборник исторических материалов о жизни и деятельное!о Настоятеля 
Волховского Троицкого Олтииа Монастыря, отца архимандрита Макария Глу
харева — Орел. 1897, С 19.

2 Там же. С. 21.
3 ГЛАК. Ф. 164. On. I. Д. 5. Л. 7.
I Сборник исторических материалов о жизни и деятельности Настоятеля 

Волховского Троицкого Оптина Монастыря о. архимандрита Макария Глуха
рева. — Орел, 1897. с. 31.

5. ГЛАК. Ф 164. On. 1. Д. 5. Л. 14.
6. Ястребов И. Архимандрит Макарин, основатель Алтайской Духовной 

миссии. Краткие сведения о его жизни и деятельности. СПб., 1892. С. 44—45.
7 Там же. С. 45.
8. Житие Чевалкова / /  Алтайская правда. 1989. 27 января.20



9 Сборник исторических материалов С. 35—36.
in Ипатов Л. И. Православие и русская культура. - М., 1985. С 79—80. 
11 Письма архимандрита о Макария. — Томск. 1903. С. 153.
I.' Атеизм и религия: Вопросы и ответы. — М.; Политиздат, 1988 С. 16,

. Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. II. — Иркутск: Воеточио-Снбнр- 
|||| к и. издательство, 1982. С. 58—59

I I Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. II С. 58—59.
15 Харлампович К. В. Макарий Глухарев и Тобольские декабристы / /  Рус- 

| ни архив. 1904- Вып И. С. 238.
16 Фонвизин М. А. Дненники и письма. Т 1. Иркутск. 1979. С. 296
17 Харлампович К. В. Указ. соч. С. 239.
18 Там же. С 240.

В. Н. КИСЛИЦЫН

АЛТАЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ И ЕЕ РОЛЬ 
В КОЛОНИЗАЦИИ ГОРНОГО АЛТАЯ

В районе деятельности Алтайской духовной миссии по отчету 
1916 г. находился 31 стан. Всех селений 434, в которых проживало 
И>7х>9 крещенных «инородцев» оседлых и кочевых и 41846 русских 
православных христиан. В миссии три монастыря (Николаевский 
и Тихвинский — женские и Благовещенский — мужской), Чемаль- 
i кая женская община, 40 церквей п 55 молитвенных домов. 84 
школы, в которых обучалось 2071 мальчик и 1226 девочек (из них 
«инородческих» — 971 мальчик и 363 девочки) (1).

В административном отношении население состояло в ведении 
трех инородных управ, семи алтайских дючин, двух чуйских, че
тырех черневых, двух Кумандииских и половины Тогульской во
лости — в Бийском уезде, трех управ и девяти волостей — в Куз
нецком, Томской губерний. Совместно с «инородцами» живущие 
русские крестьяне, переселенцы п мещане состояли в ведении 
крестьянских волостей.

*  *  *

Алтайская духовная миссия, учрежденная 15 декабря 1828 г., 
развернула большую деятельность в 1830 г. с приездом на Алтай 
"!-повители миссии архимандрита Макария (Глухарева). Окре
стив в 1834 г. большую часть улйлинцев, отец Макарий положил 
основание центральному стану, сыгравшему главную роль в рас
пространении православия в Горном Алтае (2)

Первоначальною целью миссия ставила распространение и ук
репление христианства среди алтайцев, обучение их земледелию 
и оседлому домохозяйству. Макарий добился положения, когда 
повокрещениым алтайцам предоставлялись льготы по строитель
ству жилья, освобождения их по платежам и повинностям. Бед
ным и нуждающимся миссия выдавала пособия хлебом и деньгами.
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Основа гель миссии впервые в истории миссионерства организовал 
работу с новокрещенными женщинами: учил их домоводству, оп
рятности и уход) за огородом. После I 1-лстнсй деятельности мис
сии насчитывалось до 700 человек новокрещенпых. Основываются 
миссионерские паны. Уже к 1864 г. в Алтае трудились.девять мис
сионеров. Миссия имела восемь станов с II церквями. Из ново- 
крещенных образовано 22 селения, в которых проживало до 50G0 
человек, принявших христианство (3).

С 1843 г. но 1865 г., когда миссией руководил протоиерей Ст. 
Ландышев, были образованы селения: Мыюта (1817 г.), Черный 
Ануй (1848 с.), Чемал (i860 г.), Бирюля (1852 г ), Кебезень 
(1852 г ), Ильине кое (1854 г.). Тайна (1854 с.), МаКарьевское 
(1854 I.), Подрала (1855 г.), Мапжероч (1856 г.), (Онгудай) 
(1856 I.), Паспа\л (1859 г.), Александровское (1860 г.), Абай 
(I860 г.), Мариинское (1860 г.) и др.

За время шиндп,пости архимандрита Владимира (1866 — 
1884 г.), третьем начальнике миссии, возникло еще 19 селений.

Первыми централизующими пунктами оседлого заселения 
«инородцев» Алтая служили и служат миссионерские церкви. 
Усмотрев удобное для заселения место, вблизи стойбищ алтайцев, 
миссия строила тут молитвенный дом или же простую избу для 
миссионера. Первыми насельниками были крестившиеся из бли
жайших стойбищ алтайцев. Год от году приселенцы прибавля
лись, а жители соседних стойбищ—язычники убывали: частью 
скочевав на новые места, частью переехавшие на жительство в 
новые миссионерские селенья.

С увеличением новокрещенпых являлась потребность и в заве
дении новых миссионерских селений. Места для этого избирались 
самими новокрещенными, с согласия миссионеров. Место поселе
ния освящалось, становился крест: новому селению давалось имя 
большей частью по речке или урочищу, или оставлялось прежнее, 
если оно было Для миссионера строилась избушка, которая обра
стала, па средства миссии выстроенными домиками и избушками 
новокрещенных.

В каждом стане открывались церкви, которые были построены 
в Ыиырге (1869 г.). Кош-Агаче (1870 г.), Челоше (1871 г.), Мыюте 
(1873 г.). Улале (1874 г.), Чемале* (1875 г.), Усть-Капе (1875 г), 
Усть-Башкаусе (1877 г.), Онгудае (1879 г.), Кебезене (1882 г.), 
Манжероке (1882 г.), Александровском (1883 г.), Сайдысе
(1884 г.). К 1889 г. было построено церквей и молитвенных домов 
34. В 1904 г. служба шла уже в 75 церквях и молитвенных домах, 
а в 1910 г. церквей насчитывалось 38 и молитвенных домов 54 (4).

Церкви строились на средства миссии, Православного 
миссионерского общества и на частные пожертвования. На 
пожертвования бийских купцов М. Бодунова и Я. Окуло-
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и I V Соколова, Ф. Поликарпова выстроены церкви в селениях 
V 1.1. к-, Бирюле, Чемале, Оигудае и Илыуменском За пеанам и 
\ Г>оробошем . п М. Тобоковым — в селах Александровском, 
М , п,нуле и Карасуке. Купцом из Усть-Кана Т. Мокиным постро
ен!,i церкви в Усть-Кане н Мариинском,- Крестьянами Егором Ка- 

.пневым, Алексеем Зыряновым построены молитвенные дома в 
( елах Турачаке и Эликманаре, а Ефимом Шестаковым — храм 
и Гюдрале. Па средства местных жителей построены храмы в 
-iiu ie, Эдигане, Каинче, Черте, Камлаке, Тоиучеп, Шебалиной, 
II п.пнеком, Кебезене, Чепоше, Белом Ануе и др.

Бо главе станов стояли энергичные миссионеры, знающие 
я ini к, быт п обычай алтайцев. Так, мыютннским миссионером, про- 
тпереем Василием Постниковым, за 36 лет службы (1869 — 
ГЮ5 г.), были основаны селения: Могойта. Актел, Кумалыр, Ап 
шнихта, Урухтугой (Ороктоп). Построены церкви в Мыюте, Черте, 
А к геле, Шебалиной, Малой Черте, Топу чей, Большой Черте. 
Открыты школы в Малой Черте, Камлаке, Актеле, Черте, Шебали
ной и Могойте.Им же среди мыютинцев внедрен способ посева 

лебов на двоенных землях.
Протоиерей Василий Вербицкий, приехал на Алтай в 1853 г. 

и оставался здесь до смерти (1891 г.), занимался изучением языка 
н бытом населения. Составил краткую грамматику алтайского 
н(ыка, словарь алтайского и аладагского наречий тюркского язы
ка и др. Первый ввел пчеловодство в округе.

Кебезенскнй миссионер, иеромонах Дометиан, за 37 лет мис- 
| ионерской службы окрестил из язычества 418 человек. Черно- 
\пуйекий миссионер, игумен Акакий, с 1839 г по 1874 г на службе 
п миссии, окрестил 1398 алтайцев и др.

В 1875 г. в Улале открывается миссионерская больница с ап- 
I с кой и приют для детей сирот. В приюте содержались дети со 
всех станов миссии по рекомендации отцов миссионеров. В 1903 г 
приют переведен в женский монастырь. В 1883 г. в гор. Бийске, 
куда с 1880 г. переселился начальник Алтайской духовной миссии, 
было открыто катехизаторское училище-центр по подготовке'кад- 
ров , необходимых миссии (священников, псаломщиков, учителей 
и переводчиков), куда принимали 15— 16-летних алтайских под
ростков.

Макарин, основатель миссии, положил начало литературной и 
переводческой работе. Им впервые сделаны изложения истории 
православной христианской веры и некоторых кратких молитв.

25 марта 1874 г. императором Александром II утверждено оп
ределение Св. синода о разрешении Алтайской духовной миссии 
иметь собственную цензуру и типографию (14).

Позднее, архимандритом Владимиром, в 1876 г. образована 
переводческая комиссия, переводившая русскую религиозную ли-
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тературу на алтайский язык. Издавалась обширная религиозная 
литература. Напечатаны также: Букварь на наречиях алтайских 
инородцев; Грамматика алтайскою языка с словарем, составлен
ная членами миссии, мри сотрудничестве II АД Ильминского; про
изведения миссионера, священника М. Ченалкова, первого в исто
рии алтайцев писателя, пользовавшегося большим успехом. Со
хранивший научное значение до наших дней, словарь алтайского и 
аладагского наречий тюркского языка, составленный протоиереем 
В. Вербицким. Вербицким же были напечатаны труды по этно
графии алтайцев.

Открываются миссионерские школы — первая, для мальчи
ков, в Горном Алтае открыта в 1830 г. в Улале.

Школьное дело стало быстро развиваться после того как в 
1884 г. церковно-приходские школы из ведения Министерства На
родного Просвещения были подчинены Святейшему синоду. Мис
сионеры подчеркивали, что церковные школы являются для пра
вославной церкви незаменимым способом' распространения христи
анского просвещения и христианского воспитания. Миссионер 
Ининского отделения Кузьма Уканаков писал: ...«Школы служат 
рассадником грамотности не только для крещенных, но и для не- 
крещенных. Теперь уже многие дети язычников знают молитвы, 
закон божий, хорошо читают, пишут и можно надеяться, что это 
молодое поколение будет плодом миссионерских трудов, т. к. хри
стианское учение легче усвояется детями, чем взрослыми и истины 
почерпнутые в школах никогда не забудут». (19).

Если к 1864 г. миссия имела 10 школ, то в 1886 г. — 28, в коих 
обучалось 498 мальчиков и 236 девочек (6). В 1898 г. в 50 школах 
миссии занимались 641 мальчик и 250 девочек. Из них алтайцев: 
мальчиков 363, девочек 143. (6). В 1914 г. в миссии уже работали 
75 школ, в которых училось 2135 детей (7).

Первые школы были открыты в Мыюте (1856 г.), Черном 
Ануе (1858 г.) Онгудае и Паспауле (1860 г.), Кебезене (1867 г.), 
Ыпырге (1870 г.), Ильинском (1873 г.), Усть-Башкаусе (1878 г.), 
Манжероке (1882 г.), Александровском (1883 г.). Бирюле (1886г.) 
и Чемале (1882 г.) (8); Чепоше (1871 г.) (9).

Школьные здания, так же как и церкви, строились на средства 
миссии и на пожертвования. В с. Онгудае здание школы построено 
бнйским купцом А. Соколовым, в с. Чемале — купцом М. Писка
ревым, в с. Усть-Кане (1889 г.) — Т. Мокиным. На пожертвования 
зайсана М. Гобокова построена школа в с. Салганде (1889 г.). 
Бай Аргымай Кульджин устроил школу в с. Усть-Кеиьге (1897). 
На средства крестьян А. Зырянова, С. Тырышкпна и Т. Дунаева 
построены школьные здания в селах Элпкманаре (1896 г.) Бара- 
гаше (1895 г.) и в Черном Ануе (8).
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Учителями состояли большею частью алтайцы—питомцы кате-
м! м трекого училища. Предметами обучения были: закон божий,
| i.iinnuKoe и гражданское чтение, письмо, арифметика и пенис.

1 |.фанинмн митрополита Макария в 1913 г. открыта Чемаль- 
. и июроклассная школа с дополнительным учительским клас- 
" | Па декабрь 1916 г. в школе обучалось 75 девочек, из них

I и кич 53 и алтаек 22 (13).
Ми скудные средства, выделяемых миссией, некоторые школы 

числи неприглядный вид. Уреульскнй миссионер, священник 
I' «.околов в 1906 г. отмечает: ...«Есть школы, выстроенные очень 
•щииио, есть и такие, которые нельзя отличить от наших сибирских 
In i п.янских бань. Общин недостаток всех школ — отсутствие 

. чебпиков и учебных пособий. Встретились и такие школы, в кото
рых положительно ничего не было. Например, в Бпрюлннской 
школе не оказалось даже подвижной азбуки. Жалованье учителя 
и среднем получают К) рублей. Все, почти без исключения, бед- 

' И ют»... ( 10) .
Миссия содержала приюты (при Николаевском—женском,

II он овещенском—мужском, монастырях, при Чемальскон женской 
• нпцине). Сестрами монастырей и общины воспитывались дети 
.1.11.1 Гтев, начиная от рождения, до 3 лет — мальчики, а девочки 
до Г/ лет. Воспитанники обучались рукоделию, домашним и по
левым работам, а в Николаевском монастыре — в живописной ма
стерской и рисованию, а младшие — грамоте.

Отрыв в 1858 г. Кузедеевский стан, миссия развернула свою 
к (цельность и в Горной Шорин (Кузнецкий уезд — ныне юг Ке
меровской области). В 1916 г. там уже насчитывалось три стана, 
153 селения. Действовали три церкви и три молитвенных дома. 
Работали четыре школы, в которых обучалось ПО детей (1). 
И шестидесятых годах возникают православные монастыри: жен
ский около с. Улалы и мужской — на р. Чулышмане.

23 январи 1861 г. сельское общество с. Улалы, по просьбе 
нонокрещёйнон Анны Чевалковой и девяти других новикрещенных 
и 'почек, постановило приговор об уступке места под устройство 
женской обители. Высочайше утверждена под названием «улалин- 
ская женская община новокрешенных на Алтае».

7 февраля 1863 г последовало соизволение о предоставлении 
и мельного участка площадью в 6444 десятины 1297 кв. саженей. 
И 1881 г. указом Святейшего синода община переименована в 
миссионерский общежительный Николаевский женский монастырь. 
11 1886 г. в нем, кроме настоятельницы и священника, находились 
четыре монахини (одна алтайка), 96 послушниц, в том числе 16 

маек (5). В 1916 г сестер было 163 человека, из них одна игу- 
шипя, одна схимонахиня, 17 монахинь, 36 рясофорных п 108 се- 

t iep, в т. ч. 18 алтаек (11). Монастырь содержал маслобойню и25



заведение по выработке белого воска для изготовления восковых 
свечей.

15 февраля 18(14 г. Высочайше утвержден с миссионерскою 
целью Чулышмаиский Благовещенский общежительный мужской 
монастырь. 29 июня 18(14 г. было получено разрешение на вла
дение землей площадью 3585 десятин 576 кв. саженей. Инициати
ва основания монастыря принадлежала барнаульскому купцу 
Афанасию Малькову, подавшему 13 ноября 1862 г. прошение об 
уступке «пустолежащих земель» близ Телецкого озера, при впаде
нии р. Башкауса в р. Чулышман (12).

...«Монастырь, — отмечалось в Отчете об Алтайской и Кир
гизской миссиях Томской епархии за 1888 год, в настоящее 
время не имеет денежных средств, но он почти богат землею хле
бородною, лесами и рыбной ловлею. Правда, угодьями своими 
монастырь должен делиться с и тайна живущими здесь инород
цами...» (20).

И он «делился», построив благополучие на арендной плате. 
За право поставить юрту алтаец должен был платить один рубль 
с хозяйства втод, та право посеять хлеба — 1/10 часть урожая; 
за сенокос — 1/2 поставленного сена; за пастьбу скота — по 
20 коп. с головы крупного и по 4 коп. с головы мелкого скота. Без 
уплаты этого оброка никто из алтайцев не имел право пользовать
ся монастырскими землями. С. П. Швецов, статистик Алтайского 
округа, отмечал, что к 1897 г. вся долина р. Чулышмана, от Телец
кого озера верст на 35—40, и часть долины р. Башкауса, нахо
дятся в фактическом пользовании монастыря (9).

В 1916 г. монастырь за сдачу 3800 десятин земли в аренду 
имел дохода 750 рублей. Братии в монастыре 13 человек, из них: 
иеромонахов 5, монахов — три и послушников — пять (13).
« Значительно позднее по постановлению Святейшего синода от 

31 августа 1894 г. учреждена близ г. Бийска, на земле принадле
жащей крестьянам с. Мало-Угреневского, Тихвинская женская об
щина. Указом Св. синода от 26 июня 1900 г. обращена в женский 
монастырь. Землю под монастырь (34.00 десятины) уступили по 
приговору общества крестьяне с. Мало-Угреневского, Енисейской 
волости (8).

1 мая 1911 г. на. земле, принадлежащей Алтайской духовной 
миссии, по указу Св. синода открыта Чемальская община. При 
общине находятся: образцовая церкопно-приходская школа и 
с 1913 г. — второклассная школа. На 31 декабря 1915 г. насчи
тывалось 29 сестер (21).

С основания миссии (1830 г.) до 1916 г. обращено в христиан
ство 34735 человек. Алтайцы к крещению относились по разному: 
более бедное население Восточного Алтая массово принимало пра
вославие. Например, в 1873 г. Кузнецким миссионером В. Вербнн-\J 26



МП I |m-iikmim 215 человек (14). В 1895 г. Чулышманским ммссио- 
in |*<>м А\. Чсвалковым — 500 человек. Более враждебно, под дав- 
и ши м laiicJTHCKoii верхушки, воспринимало крещение население 
I iii.oiiMio Алтая. Здесь самое большое число крестившихся в 
I'.'ii I достигало 40 человек (Мыютинскип стан) и 50 человек 
I11> I.о.. 1>скпй стан) (15).

Переход к православию сопровождался и переходом к оседло- 
. mi При заведении оседлости у алтайцев встретилась надобность 
|| и русских крестьянах, которые бы обучали алтайцев земледелию 
а юмонодству. В отчете миссии за 1895 г. подчеркивается: ...«посе
ление русских па Алтае имеет важное значение в различных от-
......... шил. Русский для крещенного инородца есть прежде всего
ж 1110 и пример христианской жизни, затем он живой пример 
и 11рнотпческой любви к своему Государю и отечеству и даже прп- 
I■ 11 культурной жизни»... (15).

Привольные места края скоро вызвали переселение в Горный 
\ ' Iап такое количество крестьян, что они уже стали заводить 

I* l b особые от алтайцев деревни. Захватам Подвергались лучшие 
га алтайских кочевий с оттеснением аборигенов в глухие ма- 

пирнгодные для жизни места.
Па напряженность отношений между русскими и алтайцами 

| называет и миссионер Абайского стана, священник Н. Зырянов: 
на русских здесь смотрят как на своих врагов, насильно вторг- 

пу чшихся в их исконные владения и завладевших самыми хоро
шими местами. Выкурив их на более плохие и тем стеснив
их»... (17).

При поземельном устройстве алтайцев (1903— 1913 г.г.) в по
рядке закона 31 мая 1899 г. церковные участки доводились до раз
мера 99 десятин удобной земли на каждый причт. Под усадьбу 
причта выделялись участки площадью в одну десятину. Кроме 
и иго для церквей производился отвод лесных наделов в размере 

десятин. Размеры школьных участков устанавливались до 
15 десятин на каждую существующую школу близ селения и при
школьные — до одной десятины.

В 'ходе проведенного землеустройства принтам и станам 
было отведено наделов (земельных и лесных) 10776.11 десятины, 
и гом числе удобной земли 6520.96 десятины. Школам — 2551.81 
десятины, из них удобной— 1761.25 десятины (18))

‘ Алтайская духовная миссия с ее русификацией Горного Ал- 
i а я. наряду с ее положительной практической деятельностью, 
представляла собой не более как насильников в захвате земель 
алтайцев. По свидетельству Н. Я- Овчинникова, имевшего гю роду 
своей деятельности возможность близко познакомиться с жизнью 
алтайцев: ...«миссионерские селения в их русской христианской ча- 

III являются такими же очагами земельных захватов, хищничест-
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(за и ненависти между русскими колонизаторами и кочевыми або
ригенами, как и все другие поселения в районе кочевий»... (16).ПРИМЕЧАНИЯ
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Приложение № 1

Земли, переданные монастырям
Улалннский женский Чолышманскпй мужской

1. Участок в с. Улале 23 дес. 171 кв. саж. —
2. Хлебопахотной 184 » 831 i 966 дес. 1334 кв. саж.
3. Сенокосной 86 » 1446 » 214 » 161 »
4. Под лесом и кустар
ником 2754 » 868 » 1819 » 919 »
Всего удобной и неудоб

ной 6444 дес. 1297 кв. саж. 3858 дес. 576 кв. саж.
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Приложение № 5
Алтайская -духовная миссия в 1916 г.

i мни или отделения Селения Церкви Молитвен
ные дома Школы

1 N лилинекое 4 2 3
9 Чсмальскоё 15 2 5 9
1 Мыютинское 10 I 5 0
1 N рсульское 5 3 3 3
0, Черно-Ануйское 3 1 1 4
и Чу Некое 5 1 3 1

Чолышмлнское 5 1 2 4
ft Кейсаейское 13 2 3 4
у М акарьевское 24 1 2 2

III Кпндомское 60 1 — 1
II Чрасское 50 1 4  1 2
г/ 11.1чатское 9 1 2 5
1.1 Созоповское 30 1 1 3
11 11аспаульское 42 2 2 3
If. Усть- Канское 2 2 — 2
Ill Га нии некое 5 1 1 4
17 Александровское 9 2 4 5

Усть-Ининское 6 1 1 2
III V .таганское 7 2 4 1
■Ml Чергинское 12 1 2 2

1 Матурское 6 1 3 2
w .
2.1

Абайское 
Лебеде кое

9 1 ! 2

(Турачакское) 21 1 1 2
21. Бело-Ануйское 2 1 — 2
2f, 11лышское 5 1 2 4
20 Эд иганекое 7 1 I 1
27. Спасское 43 1 2 1
28. Чодринское 4 1 2 1
29 Чибитское 2 1 1
30 Гашти некое 1 1 1 — 1
.11 Гарабинское 5

434
1

40 55
1
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В. Ф. ГРИШАЕВ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ» В БАРНАУЛЕ
Когда появился театр в Барнауле?
«В  «Очерках истории Алтайского края» (Барнаул, 1987) го- 

иорится, что театр в Барнауле «существовал уже в 1784 г.» 
Существовал. А с какого времени?
Доктор исторических наук А. 11. Уманскнй в брошюре «Памят

ники культуры Алтая» (Барнаул. 1959) указывает, что в конце
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XVIII в. в Барнауле, около архива, находился театральный дом 
И только.

Больше внимания барнаульскому театру > телнл А. II. Копы 
лов в книге «Очерки культурной жизни Сибири XVII — начала
XIX пека» (Новосибирск, 1974). Ссылаясь на «Дело о краже ве
шен из Барнаульского оперного дома», хранящегося в госархиве 
Хлтайскою края, он делает вывод, что спектакли в барнаульском 
театре носили бытовой, светский характер и даже называет один 

#из них — французскую комическую оперу Э .  Р. Дуни «Башмаки 
Мардоре» (Немецкая башмачннца). Почему именно «Башмаки 
Мардоре»? В перечне вещей, украденных из «оперного дома», 
значится «плат шелковой мардаревого цвету».

Пусть так. По прямого ответа, когда появился театр в Бар
науле. А. Н. Копылов тоже не дает.

Возможно, вышеуказанные исследователи не смогли пра
вильно сориентироваться в архивном море или были сильно огра
ничены временем, но почему-то мимо их внимания прошел такой 
важный документ, как «Ведомости о казеином строении Барнауль
ской горной конторы» (1). А между гем и одной из них, за 1786 г., 
указан «театральный дом» и дается его краткое описание. Бот что 
в этом описании говорится.

«Построен в 1776 году. Срублен из половинных бревен. Пол 
и потолок насланы тесом на полу перед тиатром (сценой — В. Г.) 
в два ряда скамеек глухих па подставках (в том числе наподобие 
конапелей— 4) — 22. И пол к тиатральному иолу ж скатом, а на 
верхней стороне с приходу ступеней брущатых — 3. А тпатр про- 
тиво нижняго конца того полу поднят выше на одни аршин и при 
нем горенка убиральная— 1.

В тот дом дверей на крюках и петлях — 2, окон со ставнями 
на крюках и петлях з запором — 2, печь кирпичная — 1.

Снаружи того дому окошек с наличниками деревянными фаль
шивыми — 6. Весь тот дом покрыт в дна ряда пиленым тесом на 
железные гвозди и в той крыше слуховое окошко — I.

Между театральным домом и каменною архивою палисад 
забран в столбы горбинником — 1».

Из этого описания и приложенного к нему простенького схе
матического чертежа можно определить некоторые размеры «те
атрального дома». Длина его, в переводе на -современные меры, 
составляла около 28 метров, ширина — 13; сцена представляла 
собою квадрат со стороною 6,4 метра, площадь зрительного зала 
составляла, примерно, 100 квадратных метров. Если учесть, что 
зал шириной в 4 сажени (8.5 метра) и в нем находились, как 
указано выше, 22 скамьи («в том числе наподобие конапелей — 
4»), то вместимость его, по моим прикидкам, была не менее 
100— ПО человек (по 5 человек на скамью). Не так уж и мало для30



■ I", u .i с населением в 5 тысяч человек, — именно столько про- 
| ми |.и I им дм в Барнауле.

I опсрь о «коиапелях». Я долго искал в словарях, что что слово 
o iii.i4.icT, но ничего не нашел. Решаюсь высказать предположение, 
’И" но обрусевшее французское «канапе» — диван, «скамья с 
прислоним» (по Далю). Предназначались «копаиелп», разумеется,
I in избранной публики.

Итак, «театральный дом» был построен в Барнауле в 1776 
году. Этот год, как я полагаю, можно считать н датой основания 
" пра, хотя вполне возможно, что самодеятельный театральный 
| " и', ктив сложился и начал свою деятельность в нашем городе несколько раньше, но документов, которые подтвердили бы эту 
ю| адку, пока не найдено.

Другая «Ведомость о казенном строении Барнаульской горной 
|"НГоры за 1780 г.» (2), дает ответ на вопрос, для чего был по- 
. (роен театральный дом. «Во оном производится временно разного 
iiiaiiiifl молодым людям обучение или разговоры от светских Гп- 
|"рмй для чего оной дом толко и состоит».

Выходит, в театре не только ставили спектакли, но и учили 
«разного звания молодых людей» актерскому искусству. Обратите 
внимание: «разного звания». Стало быть, знатность происхожде
ния не принималась в расчет, были бы способности. Выражение 
•разговоры от светских гнеторнй» подтверждает вывод А. И. Ко
пылова о том. что в театре шли не религиозные, весьма распро
страненные в ту нору спектакли, а (надо полагать, преимущест- 
ненно) светские. . •

А теперь вернемся к «Делу о краже...» Из пего можно узнать 
| т е  немало интересных подробностей о Барнаульском театре, 
почему-то неполностью использованных А. Н. Копыловым. В ночь 
нм 27 декабря 1784 г из театра украли 20 наименований мужской 
и женской одежды (театральных костюмов). Оставим в стороне 
историю кражи, скрупулезно описанную почти па ста страницах. 
Мае в первую очередь интересует, что из этого описания можно 
узнать о театре. Кое-что можно.

Вор (им оказался Мещанин Берской слободы, находившийся 
и Барнаульской тюрьме и незадолго перед тем освобожденный) 
показал на допросе, что он знал об имевшемся в театре сундуке 
с «разным платьем», ибо, еще будучи в тюрьме', «неоднократно 
пп оном находился в услужении». Замыслив воровство, он, вече
ром проник в театр, спрятался, а когда зрители и артисты ушли 
(спектакль закончился «пополудни в одиннадцатом часу»), кинул

ся в первую очередь искать деньги, собранные со зрителей. Не 
найдя их, взломал сундук с одеждой...

Следовательно, спектакли шли регулярно и были платными. 
Дальше в «Деле о краже» сказано, что сержант горного баталь-



она Афанасий Волков, посланный для ареста вора, увидел остав 
ленные этим вором у одного знакомого две «ленты мишурные 
и сразу признал их. потому что сам, оказывается, «во оном доме 
был актпором».

Хотите знай., как выглядел «актор» Афанасий Волков? 
«Росту- 2 аршина 8 вершков (около 178 сантиметров — В. Г.) 
лицом смугл и шадровит (следы оспы — В. Г'.), волосы темно 
русые, глаза карие». От роду он имел 27 лет, происходил из «за 
водскнх детей Барнаульского завода». Еще о нем сказано: «Читать 
писать умеет и сверх того часть арифметики и рисовать знает».

Эти сведения взяты уже не из «Дела о краже», а из форму
лярных списков солдат и офицеров Колывано-Воскресеиского гор 
но го батальона, в котором, как уже говорилось, служил сержант 
Волков (3).

Думаю, сильно не ошибусь, если назову еще одного «а к то 
ра» — сержанта того же батальона Ивана Лузина, приставленного 
«тля смотрения за театром». (Кстати, он первый и донес о краже.) 
Чем же иным можно объяснить назначенце па такую пенсионер 
скую должность двадцатидвухлетнего здорового человека, кото 
рый к тому же «читать, писать умеет п часть арифметики знает»?

Начальником Лузина назван капитан Николай Олин. Очевид
но, он н был, выражаясь по-современному, директором первого 
Барнаульского театра. К сожалению, о нем пока удалось узнать 
лишь то, что в 1784 г. он был асессором воинского суда, учрежден
ного при Колывано-Воскресенском батальоне (4). Мне думается, 
значительную, если не основную часть самодеятельных артистов 
составляли все же горные офицеры и члены их семей.

Ничего нет в документах и о репертуаре театра. Возможно, 
специалисту по театральным костюмам XVIII в. что-нибудь под
скажет список украденных вешен. Вот он:

«1. Мундир алой камлотовой подкладка и лацканы желтые 
тафтяные — 12 рублей.

2. Мундир коричневой суконной с камзолом и штанами — 18 
рублей.

3. Мундир черной суконной с камзолом и штанами — 10 
рублей.

4. Мундир пюсовой (темно-коричневый — В. Г.) суконной 
подкладка шелковая — 7 рублей.

5. Мундир серовидного цвету — 8 рублей.
6. Мундир малиновой камлотовой (камлот — суровая шерстя

ная ткань — В. Г.) — 6 рублей.
7. Мундир пюсовой камлотовой — 12 рублей.
8. Мундир алой суконной — 6 рублей.
9. Мундир темнодымчатого цвету — 7 рублей,32



К) Серпок серовидного цвету с пуговицами стальными — б 
вуЛлей

I I Камзол цанфовой черной — 3 рубля.
Г.! Штанов: первые черные гарнитуровы (из плотной шелко- 

iti.ii Iкаин — В. Г.) — 1 pvo. 50 коп., другие палевы поношены — 
I руб.

Из женского платья:
I I Роброн юпка тафтяная полосатая — 18 рублей.
I I Юпка штофная — 5 рублей.
15 Сертук с юпкой и корсетом светлодымчатые камлотовые — 

I I рублей.
К». Кофта тафтяная — 5 рублей.
17. Душегрейка травчетая китайчета и при ней юпка алая 

la бона — 3 рубли.
18. Ленты две мишурные с подвесками — 20 копеек.
19. Платок шелковой мардаревского цвету — 2 рубля.
20. Прятки сребряные башмачныя — б рублей» (5).

В работах но истории театра в России, какие мне удалось 
прочесть, сказано, что в те годы наибольшей популярностью поль- 
и шились комические оперы «Сбитенщик» Н. В. Княжнина, «Мель- 
и11к колдун, обманщик и сват» А. А. Аблесимова, «Анюта» 
II И. Попова. В большом ходу были также иностранные пьесы, 
и частности реакционного немецкого драматурга Коцебу. Правда, 
передовые русские люди были о них невысокого мнения, называли 
♦итебятиной», но не будем забывать, что в ту пору па Барнауль- 
. м»м и других заводах, а также на рудниках Алтая работало по 
контракту немало выходцев из Германии. Й театральный дом, 
между прочим, был построен при начальнике заводов генерале 
\ А Ирмане. Так что мы можем только гадать, какие из назван
ных выше пьес шли на барнаульской сцене...

В 70—80 годах XVIII в. театральное движение в России ши
роко охватило провинцию, в том числе и Сибирь. В 1764 г. появля- 
<чея «оперный дом» в Омске, в 80—90-х годах — в Иркутске. Про 
Омский «оперный дом» его руководитель (взято у А. И. Копылова) 
ипеал. что он учрежден был «для полирования (воспитания, обуче
ния правилам хорошего тона — В. Г.) молодых людей» и «для 
представления разных трагедий и комедий». Задачи, вполне схо- 
кис с теми, что ставились перед Барнаульским театром.

Известно, что архитектор В. И. Баженов в те же, примерно, 
|"|ы построил для Екатерины II «оперный дом» в Царицыно, под 
Москвой.

Не отставал, как видим, от жизни и Барнаул. Напрашивается 
"инпд, что культурная жизнь в нашем городе даже в ту глухую 
пиру была развита больше, чем мы об этом знаем. Конечно,



охватывала она в основном образованную и привилегированную 
верхушку общества. Мастеровому люду было не до театра...

Документов о том, когда прекратил существование «театрала 
ной дом» в Барнауле, найти пока не удалось. Остается положиться 
на А II. Копылова, который утверждает, что «кризисные явления 
в театральной жизни России начала XIX в., обусловленные реак 
циоиной внутренней политикой правительства, привели к закры
тию многих губернских театров, в том числе и всех сибирских»

В 1817 г., когда П. К. Фролов принимал должность начальни
ка Колываио-Воскресенских заводов, в представленной ему ведо
мости заводских строений в Барнауле еще значился «театр е одною 
ком наточкою забранной в столбы из бревен крыт тесом, ветхой». 
А знаменитый путешественник П. II. Семенов-Тян-Шанский 
(впрочем, тогда он еше не был тнаменит и не был Тян-Шанским). 
живший зиму 1856 1957 гг. в Барнауле, позже писал в своих
«Мемуарах» (Москва, 1947 г.):

«Зимний сезон был оживлен любительскими спектаклями 
в прекрасном здании барнаульского театра. Многие из членов 
барнаульского общества выделялись своими замечательными 
сценическими дарованиями. Совершенно первоклассным комиком 
был горный инженер Самойлов, старший брат знаменитого арти
ста, даже превосходивший своим природным сценическим талан
том своего младшего брата и выделившийся еще в то время, 
когда оба они воспитывались в горном корпусе».

Знаменитый браг — это актер Александрийского театра в Пе
тербурге Самойлов Василий Васильевич. На Алтае служили два 
его родных брата — Сергей и Иван, но горным инженером был 
только Сергей: надо полагать, П. П. Семенов-Тян-Шанский речь 
ведет именно о нем. как о «совершенно первоклассном комике». 
Кстати, по документам, Сергей Васильевич был не старшим, а 
младшим братом В. В. Самойлова (на два года моложе).

Итак, где-то в начале XIX в. Барнаульский театр умер, а по
том снова возродился. Как это случилось, еще предстоит выяснить 
историкам русского театра. Документы госархнва Алтайского края 
ответа на этот вопрос, к сожалению, не дают.

ПРИМЕЧАНИЯ
I ГЛДК, ф. 5, on. 1, д. 830
2. ГААК, ф. 169. on. I, д. 99. л 340.
3. ГААК, ф. 169, on. I доп., д. 30, л. 38.
4. ГААК. ф. 169, on. I, д. 221. л. 239.
5. ГААК, ф. 169, on. 1, д. 281, лл. 34—35



В. Ф. Г Р И Ш А Е В
«СИБИРСКИЙ РАССВЕТ»

М .ппературном музее 27-й школы Барнаула можно увидеть 
hi ж.кип, всего в 30 страниц, сборник стихов «Родному краю» 
Mm шбытого теперь поэта Порфирия Казанского. Сборник из- 

| hi и 1018 г. в Барнауле Культурно-просветительным союзом Ал- 
п| и• но края. На выцветшей мягкой обложке сборника — рисунок 

| I! Гуркина (горный пейзаж с озером), а выше—надпись: «Бнб- 
||пн'ска «Сибирский рассвет».

>га библиотека — одна из интересных страниц истории куль-
• ч|• 14 нашего края.

И предреволюционные годы у алтайских крестьян значитель
ным влиянием пользовались кооперативные организации: Алтай- 
| mi союз кооперативов, Алтайский центральный кредитный союз 

н |ругие. 8 апреля 1917 г. они создали культурно-просветительный 
| к I для ведения просветительной работы на селе в связи с Фев- 

I' ' и.ской революцией и подготовкой к выборам в Учредительное
■ ораине. а в дальнейшем — для открытия кулыпросветобществ,
0 и б, hi отек-читален, народных домов, школ и курсов для взрослых,
■ нижных магазинов, издания листовок и книг, постановки теат- 
рального дела и пр.

Средства, и немалые, отдел получал от учредителей. До Ha- 
м. |лл выборов в Учредительное собрание он отпечатал и распрост-
1 .шил бесплатно среди крестьян около миллиона листовок («Что 
мкие Учредительное собрание», «Кто такие эсеры», «Кто такие 
сои нал-демократы», «Что такое земство» и др.) Несмотря на про- 
имн лишенную внепартийность, политическая работа отдела имела
■ | ро-меньшевнстскую окраску. Но среди его инструкторов были 
и большевики — М. К. Цаплин, В. И. Устинович.

Отделу был передан кооперативно-агрономический журнал 
\ Iгайский крестьянин». Время от времени в нем появлялись 

| м|\и н рассказы, но большинство авторов отказывались давать
• ион произведения в малоизвестный журнальчик, выходивший к 
тму же мизерным тиражом. Между тем после революции спрос
и.I книги в деревне значительно возрос, а издание их, в связи с 
войной и разрухой, резко сократилось. И вот отдел решил нала- 
ши. собственное издание произведений писателей и поэтов, в пер- 

п I" очередь сибирских. Так возникла библиотека «Сибирский 
рттвет».

Учитывая, что толстая, а следовательно, дорогая книга, спро- 
| и деревне не найдет, да и не под силу будет малограмотному 

и кику, решено было издавать книги для народа в виде брошюр 
mi Hi -30 страниц, зато по 30—35 названий в год.



Писатели и поэты, к которым обратились за сотрудничеством, 
охотно дали согласие. Одним на мерных откликнулся Вячеслав 
Шишков, живший в то время уже в Петрограде. В краевом госар 
хиве хранится его письмо Порфирню Казанскому. Из него видно, 
какие прочные связи были у Шишкова с алтайскими литераторами 
Степаном Исаковым, Арсением Жиляковым и другими.

Начинание культпросветотдела встретило горячую поддержи; 
во всей Сибири, и не только в Сибири. Отовсюду посыпались за
явки на будущие книги и пожелания успехов. «Среди всеобщей 
разрухи русской жизни. — писал Г. Н. Потанин, — заставляющей 
общественных деятелей опускать руки и приводящей их в отчая 
пне, культурное,начинание бариаульцев нельзя не признать уте
шительным явлением». Ему вторил известный сибирский просве 
титель и книготорговец П. И. Макушин: «От души приветствую 
Ваше намерение издавать в общедоступных по цене книжках про
изведения наших писателей. Со своей стороны готов всеми сила
ми п способами содействовать распространению Ваших изданий».

Ближайшее участие в этом деле принял Алтайский губернский 
литературный комитет, более известный под шутливым названием 
«Агулипрок», что означает: Алтайский губернский литературно
продовольственный комитет.

Почему вдруг продовольственный?
В ту голодную пору Советская власть, чтобы поддержать 

немного членов комитета, выделяла им на заседания бутерброды 
с чаем или кофе. Вот кто-то и пустил в оборот словечко: продо
вольственный. Народ-то был в основном молодой, неунывающий. 
Г1. А. Казанский сочинил даже «Гимн Агулппрока». Вот он. 

Свободной каше пятью-двойственно» 
возжен искусства яркий свет.
Литературно-продовольственный 
мы учредили комитет.
Алтайский он. В нем, при вечерние 
любезны сердцу и уму.
Ликуй, Алтайская губерния, — 
губернский звание ему.
Под стать свободы прочим факторам 
сулит он нам великий прок.
Цвети в веках, на страх редакторам, 
на славу нам — А-гу-лн-прок!

В его состав входили С. И. Исаков, А. И Жпляков, П. А. Ка
занский, А. И. Ершов, Г. М. Пушкарев и другие. «Агулипрок» 
образовал при отделе литературно-издательскую секцию, которая 
взяла на себя подбор произведений, их редактирование и пр.

В декабре 1917 г. огромным по тому времени тиражом, 30 
тысяч экземпляров, вышла первая книга библиотеки «Сибирский

36



111 и )' и*' i '■ рассказ Георгия Гребенщикова «В полях». Вслед за
|||>И1 MMiMii же тиражами, появились: «Санькин марал» Алек- 
I нпл|м I Inin и'елона, «Чуйекие были» Вячеслава Шишкова, «Там. в 
м|||цы\ полипах» Степана Исакова, «В тихих лесах» Арсения Жи- 
iiiroii.i «Родному краю» Порфирия Казанского. В апреле 1818 г. 

in им in седьмая книжка библиотеки «Сибирский рассвет» — рас- 
I I I  , \11м• V».I 1‘ршова «В поисках Родины».

Месяцем раньше, 7 марта 1918 г., на конференции предотави- 
ii iiiii иудыпросветибществ, был учрежден Культурно-просвети- 
и  hmii.hI союз Алтайского края — самостоятельная внепартийная 
Н|ннин 1.ЩИИ, поставившая целью, как записано в ее Уставе, «со^
и и . ......МП. дошкольному, школьному и внешкольному просвеще-
IIHKI народа». «Союз» объединял местные культпросветобщества 
(hi I марта 1919 г. их насчитывалось более двухсот), оказывая им
.......... и ческу ю и другую помощь, для чего в «Союзе» были лек-
юры инструкторы, книжный склад, библиотека, мастерская по 
и«мнпнлению учебных пособий для школ, театральная часть (пье- 
. и, декорации), депо диафильмов.

И мае 1918 г., как известно, в Сибири произошел контррево- 
П1Н11К1ИНМЙ переворот. Но «Союз» уцелел. Кстати сказать, устав

■ •"I был зарегистрирован Барнаульским окружным судом 17 сен- 
М1бри 1918 г., то есть уже после переворота. Только работать в 
условиях разгорающейся гражданской войны становилось все 
i|i\ шее. Попытки купить где-либо бумагу, тетради, учебники и 
нр кончались чаще всего неудачей. Восьмую книжку библиотеки 
«( нбнрекий рассвет» — сборник рассказов Исаака Гольдберга 
«Большая смерть» удалось издать лишь в сентябре 1918 г., а за 
m i l, 1919 г. вышел только сборник «Две души» А. С. Новикова- 
11рпбпя да три выпуска детских сказок.

I lu и в таких условиях культпросветсоюзу удалось осущест
ви!. казалось бы, немыслимое для того времени дело — издание 
intepaIурно-художественного журнала «Сибирский рассвет».

Мысль о реформировании малопопулярного, к тому же при
н т  пншего убытки журнала «Алтайский крестьянин» в «толстый» 
nm-ратурнсмсудожественный журнал возникла у членов «Агули- 

нрока». В первую очередь тут надо назвать Степана Исакова,
| ппниего во второй половине 1918 г. редактором «Алтайского 
к реет ьянина».

Перелистывая рукописи и письма, хранящиеся в краевом гос- 
.||>хнве, удивляешься: кто только не присылал свои произведения 
и редакцию барнаульского журнала! Рукописи шли с Урала, со 
in ' \ концов Сибири, с Дальнего Востока. Были здесь и поборники 
«чистого искусства», и крестьяне-самоучки, и колчаковские офи-
■ |• • 11ы. п сотрудники газет, журналов, окончивших свое существо- 
н I и не с падением царского самодержавия... Хватало графоманов.37



Но среди десятков авторов встречается немало таких, которые ос 
тавили заметный след в литературе: 11. Л. Драверт, И. Г. Гольд-1 
берг, Г. А. Вяткин, К. К Худяков, К. В. Дубровский и др.

В бумагах редакции журнала хранится такая любопытная за 
писка: «Подателю сего Вщалию Валентиновичу Белянину прошу! 
выдать рукописи моих стихотворений, переданных туда Серг. Е; 
Пузыревым, если они не помещены уже или не могут быть вообш. 
напечатаны в Вашем уважаемом журнале. Подписи под стихотвс 
рениями: Г. Днеправ, Гуд, Бодай Корова, Романтик.

С совершенным почтением Г. Днепров».
Подателем записки был несомненно Виталий Бианки, буду 

щий знаменитый детский писатель. Известно, что с ноября 1918 i 
он жил и работал в Бийске под фамилией «Белянин». По словам| 
дочери, он и сам в ту нору пробовал писать стихи, но, видимо i 
попытки были неудачными.

Ядром авторского коллектива журнала стали барнаульски 
«агулипроковцы» А. И. Балин, А. И. Ершов, А. И. Жнляков, 
С. Й. Исаков, П. А. Казанский, А. С. Пиотровский, Г. М. Пушка
рев, известный исследователь Алтая В. А. Верещагин и др. Выдаю | 
щуюся роль в становлении журнала сыграли А. С. Новиков-При I 
бон и Павел Низовой (11. Г. Тупиков), направленные в Сибирь 
Луначарским для культурно-просветительной работы и застряв
шие здесь в связи с контрреволюционным переворотом. Новиков 
Прибой некоторое время исполнял даже обязанности редактора 
журнала. Алтайские впечатления не прошли бесследно для его 
творчества. Вспомним рассказы «Зуб за зуб», «За городом», «Ве 
ковая тяжба».

Очень плодотворным был алтайский период и в творчестве 
Павла Низового. Им опубликованы в «Сибирском рассвете» 
рассказы «Па промыслы», «Часовня», «Тени», «Час девятый», а 
позже на алтайском материале созданы: повесть «Язычники», рас
сказы «В горах Алтая», «Золотое озеро», «Крыло птицы», «В гор
ном ущелье», «Звериным следом».

«Самая лучшая глава вписана в мою жизнь Алтаем», — от
мечал он позже в автобиографии.

Среди создателей журнала достойное место занимает и бес
сменный председатель правления Культиросветсоюза Иван Гри 
горьевич Зобачев, кооператор, журналист, участник революцион
ного движения, внесший заметный вклад в развитие культуры на 
Алтае. Прекрасный организатор, человек высоких душевных ка
честв, он в первые годы Советской власти возглавлял губиолит- 
просвет, был редактором газеты «Красный Алтай», журнала «Ал
тайская деревня», другом и советчиком многих писателей Алтая.

Первый номер «Сибирского рассвета» вышел в январе 1919 г. 
тиражом 4500 экземпляров. Первоначально он задумывался как33



in' vm и 'и.iii,lii, no на первый же номер были израсходованы почтй 
I' ' шпаги бумаги. С третьего номера журнал стал ежемесячным.

11\блнкацим в нем были неравноценными. Наиболее слабой 
■ и a n.iacb поэзия. В ней преобладали мотивы тоски, безнадежно 
ш I и mil немногие поэты выражали оптимистическое отношение 

itiiiiii (Драверг, Худяков, отчасти Пиотровский), В разделе 
и I ii.iiiiuu'thkh наряду с интересными очерками о выдающихся 
имм'лих науки и культуры Сибири печатались политические 
нЛтри в эсеро-меньшевистском толковании, хотя и выдержанные 
н I Iиik<шных тонах. Несравненно лучше на этом фоне выглядела 
при 1.1 Большинство произведений было посвящено дореволюцгы 
опцпму прошлому и проникнуто любовью к простому человеку! 
ж n.iiiitciMO к его угнетателям. Против насильников, присвоивших 
cpflt право судить других, выступает Новиков-Прнбон в рассказе 
• Лиг души»; в «Недрах жизни» Исаков поднимает голос против 
ftpnIбийственной гражданской войны; подкупают смелостью рас- 
. г мы Павла Низового «Тени» — о событиях 1905 г., «Час девя
т и  ► о крестьянском бунте в 1917 г.

Но произведений явно революционного звучания на страницах 
-м риала не было, и причина здесь, на мой взгляд, не только в 
ммчлковской цензуре, но и в умеренной, хотя и безусловно про- 
грп спиной позиции авторов.

К чести журнала «Сибирский рассвет» надо сказать, что он 
ни разу не запятнал свои страницы нападками на Советскую 
иласть и восхвалением колчаковского режима, как это допускал, 
например, журнал «Сибирские записки», выходивший в это же 
иргvivi в Красноярске.

 ̂Журнал «Сибирский рассвет» был оппозиционным по отпо
им иию к Колчаку», — отмечал позже Владимир Зазубрин в статье 
«» пбирская литература 1917— 1926 годов».

В документах Культпроеветсоюза отмечается, что уже в конце 
inn я 1919 г. «по условиям текущего политического момента» 
прос от инструкторов «Союза» во многие районы Алтая стал не- 
1нмможен. «Текущий политический момент», как не трудно дога- 
ы п ая , заключался в том, что многие районы Алтая были охва
чены к тому времени партизанским движением. В такой обста- 
Ипике попытки заезжих кооператоров устраивать народные чте
нии и спектакли не встречали, мягко выражаясь, понимания у 
I рсстьян.

Л вскоре и ездить стало некому: колчаковские власти к сен- 
uiftpio почти поголовно мобилизовали в армию служащих 
«Союза». Работу всех ею отделов пришлось свернуть. Лишь изда- 
1111г «Сибирского рассвета» удалось ценою огромных усилий про- 
|ил/кить до конца года. -Последние две книжки, за сентябрь— 

иыибрь и ноябрь—декабрь, выбили'сдвоенными номерами. С вос-39



становлением Советской власти Культпросветсоюз и журнал 
прекратили существование...

Не следует преувеличивать влияние журнала, библиотеки 
«Сибирский рассвет», да и всей деятельности Культпросветсоюзн 
на умы крестьян в лихолетье гражданской войны. И все же он. 
заслуживает глубокого уважения за свой гуманный демократа 
ческнн характер, требовавший от авторов и всех работников «Сою 
за» немалого гражданского • мужества в тот период взаимного 
ожесточений.

Можно с полным правом сказать, что алтайские и другие ли 
тераторы в те суровые годы выполнили свой писательский а 
гражданский долг перед народом, внесли посильный вклад в раз 
витие литературы.



ИЗ ИСТО РИ И  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А



Г. К. Щ Е Г Л О В А
ПОИМ 1,110 КУПИТЬ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЗАВОДОВ

1'И. немало вопросов в истории Алтайского горного округ .
|"1'ме |рсб\ют более подробного изучения и освещения. Инте-1 

реенл проблема, связанная с обеспечением заводов необходимыми 
материалами и продуктами. Кабинетское хозяйство в горном ок
руге имело 9 крупных металлургических заводов, камнерезную! 
фабрику, несколько десятков рудников, производило огромную! 
массу металлов: чугун, железо, серебро, золото, медь, свинец шли 
непрерывным потоком из заводских цехов. Вместе с тем, гор но- 
г 'бывающие заводы и рудники являлись потребителями многи х 

сельскохозяйственных и примышленных изделий. Как обеспечива
ло горное правление свои заводы и рудники, а также производи- 
гельную силу необходимыми продуктами, материалами, инстру
ментами, веществами, т. е. всем необходимым для функциониро
вания заводского механизма? ■ •

Весь смысл горнозаводского производства заключался в до
быче и выплавке золота и серебра. Западная Сибирь, благодаря 
.Алтайскому горному округу, занимала первое место по производ
ству серебра и третье по производству золота в России. В 1830 г. 
для царского двора было выплавлено золота 26 пуд. 28 ф. и сере
бра 911 иуд. 16 ф., в 1835 сответствеипо 41 пуд. 20 ф. и 925 пуд.
I ф., а в 1860 — 67 пуд. 30 ф. и 991 пуд. 29 ф. Чистые доходы 
царской семьи от золота и серебра составляли 1210083 руб. сере
бром в 1842 г. и 1325572 руб. сер. в I860 г., что составляло от 140 
до 180 проц. вложенных средств и расходывались непроизводи
тельно на постройку и убранство дворцов, содержание придвор
ной челяди н устройство пышных праздников.

Горнодобывающая промышленность, подчиненная главной 
цели, — получение доходов от выплавки драгоценных и благород 
ных металлов носила замкнутый характер. Гурьевский и Томский 
железоделательные заводы должны были обеспечить серебропла 
вильные заводы, рудники, прииски железом и металлическими! 
изделиями, но удовлетворить все потребности горного произвол-1 
ства в железных вещах они не могли, не говоря уже о потребно
стях бытовых нужд населения, свободный рынок. Можно только 
удивляться, что огромное производство не способствовало разви
тию торговли. Доставка дополнительных металлов и сбыт излит 
ков решалось горным правлением, минуя рынок.

Придерживаясь политики самообеспечения заводов' сырьем, 
рабочей силой и ее пропитанием. Кабинет создает как категорию 
квалифицированных наследственных горных служащих и мастеро
вых, так и приписных крестьян, кормивших и содержавших весь
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Mpvi ii устанавливает монополию горного правления на закупку 
фуража, крупы, хлеба и мяса. Создание казенных магазинов, мо-
.... I - мш канцелярии на закупку хлеба, запрещение вывоза за пре-
н iiii округа ограничивали торговлю продуктами земледелия.

I' < | I имеет во продуктов скотоводства, продаваемых торговцами 
и /inyiiif губернии, также определялось потребностями заводов. В 
1м и |. для Сузунского завода требовалось сала сырою для нзго- 
тилгиня свечей на освещение цехов 570 нуд. и для конторы — 
ИМ) to I , кож сырых для заводских цехов 700 штук. Локтевскому 
Mi и* • I v па смазку механизмов сала топленного — 250 пуд. и на 
смечи 450, а также Павловскому заводу 100 пуд., для рудников 
имчитгорского края 2041 пуд. сала и 582 штук кож. Интересно 
притч-in полное описание запроса продуктов производства, заго- 
ти.'н иных для Барнаульского завода на 1831 год. На макание 
I кеч тводских цехов 675 иуд. 14 ф., сала на смазку машин и дру 
I не мнодские употребления 226 пуд. Всего заводская контора за- 
Ми шли 800 пуд. сала и 450 пуд кож. Кожи были использованы 
на пппье чарок — обуви — которую носили рабочие и мастеро- 
111,11 180 штук для отпуска высшим служащим, 212 кож для от-
iipiiiiMi в посторонние места и т. д. Указанное количество сала 
и кож нужно было заготовить заводу помимо хранящихся в казен- 
ii"V магазине ранее купленных кож и сала.

В такой ситуации горное правление не могло относиться
...... к торговле скотоводческими продуктами. Надо было
обеспечить заводы необходимыми запасами. Этой цели служил 
маркитантский промысел — подряд купцов, мещан и других «тор- 
тощ нх людей» на поставку заводам продуктов скотоводства. В 
Iк">() |. горным правлением была предпринята попытка выявить 
"ОI,( м торговли отдельными продуктами и изделиями крестьян- 
i кщо хозяйства. Ответы земских управителей показали, что во 
псе' полостях торговля скотом, кожами, салом находилась в руках 
маркитантов, выполнявших заводские заказы и лишь излишки 
Продуктов отправлялись в Томск, Тобольскую губернию, ,41а част
ные золотые прииски, Иншмскую и Ирбитскую ярмарки. Вот, на
пример. какой ответ прислал Павловский земский управитель: 
«сило, получаемое от убоя скота, при производстве маркитантского 
Прим пела со стороны казны принимаемо было в магазины для 
нано,ч е к о й  потребности, а излишки от заводского употребления 
пI кривлялись по частям в заводские магазины, на золотые про
мысли и продавались жителям завода на приготовление свеч без 
разделения на сорта в частные руки». Через посредство маркп- 
iiiiircKoro промысла казна закупила в Малышевско.м отделении 
i ni Павловского завода 343 головы рогатого скота в 1846 г., 1848 
lo.imi в 1847, 663 в 1848 (1).
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Для желающих подрядиться на закупку и поставку скота 
кож, сала и мяса в горных городах, обычно в самом Барнауле, 
устраивались торги на поставку того или иного количества про
дуктов, Выигравший торг получал свидетельство на право закупки 
в волостях округа и письменное право продавать казенным ве
домствам по цене, выторгованной на торге. Иногда, в годы падежа 
или эпидемии, цены на торгах устанавливались такими высокими 
что равнялись или превышали рыночные. В таких случаях прихо
дилось отказываться от помощи маркитантов и закупать на воль 
ном рынке.

Кроме продуктов питания, заводскому хозяйству требовался 
металл и изделия из него, минеральные добавители, нужные для 
плавки, химические вещества для лаборатории и некоторых завод 
ских цехов, детали и вспомогательные инструменты, письменные 
принадлежности для контор, канцелярии горного училища, фар
макологии для казенных аптек и госпиталя, инструменты рабочим. 
Один только Павловский завод в 1834 г. заказал 135 наимено
ваний, начиная от войлоков, тазов, рукомойников, кожанных туф
лей и кончая пилами и долотами. Сузунский завод запросил 120 
наименований для разных целей: как для заводов, так и для 
продажи служителям (кожи мякотные, юфтевые и т. п.) и разным 
людям (пороха, свинца), школе (80 российских букварей, 15 
арифметик). Томский завод заказал 74 наименования, а барнауль
ская типография испытывала недостаток «матриц и форм всего 
азбучного алфавита, знаков препинания и цифр» так как «старые 
приходят в негодность». Для заводов и заводских ведомств зака
зывалась даже посуда, зеркала, чайники, меха. Где же приобре
тало горное правление фабрично-заводские изделия?

Многие товары можно было производить на месте, но это не 
соответствовало политике Кабинета — максимум доходов при 
минимуме затрат. Частной промышленности дорога была закрыта 
указом, запрещающим строить на территории округа заводы огнен
ного действия. Местный рынок в результате ограничительной по
литики был слабо развит, деятельность местных купцов сводилась 
в основном к скупке скотоводческих продуктов, предметов пчело
водства, кедрового и звериного промыслов, рыболовства. Острая 
потребность заводского хозяйства в промышленных товарах в ус 
ловнях отсутствия собственной фабрично-заводской промышлен
ности, слабости внутреннего рынка, удаленности округа от про
мышленных центров нашла выход в оптовых закупках на крупней 
ших российских торгах.

Ежегодно Алтайское горное правление организовывало экспе 
днции на Ирбитскую ярмарку, находящуюся в 1679 верстах от 
Барнаула и на самую крупную ярмарку России — Нижегород
скую. До нее было 3131 верста. Сравнивая объемы закупок, мож44



ип заметить, что значительную роль по заготовке промышленных 
юна ров играла Ирбитская ярмарка. В 1833 г. из 177 наименова
ний. зачисленных в регистр материалов и припасов, заготовляемых 
но распоряжению администрации, в Петербурге закуплено 32 вида 
товаров, а на Ирбитской ярмарке 55 видов для казенных и 88 
тля партикулярных (личных) целей. В 1834 г. в Петербурге было 
куплено товаров на 412 руб. 05 коп., на Ирбитской ярмарке на 
.’0782 руб. 88 коп. и на Нижегородской ярмарке па 37485 руб. 
50 коп. (2). В целом царское поместье имело слабые связи с рын
ками России. Значительная роль Ирбитской ярмарки была обу
словлена относительной дешевизной провоза: доставка в Барнаул 
Из Петербурга стоила не менее 3 руб. 50 коп. за пуд груза, от 
Нижегородской ярмарки стоимость доходила до 10 руб., от Ирби- 
| и в среднем — 2 руб. 35 коп.

Ирбитская ярмарка проходила в удобное зимнее время: 
с I февраля по 1 марта. Дорога до ярмарки была долгая и утоми- 
1елытая. занимала 2—3 недели. На дороге встречались снежные 
заносы, нужно было нанимать подводы, менять изнуренных лоша- 
ifi'i. По зимнему пути до весенней распутицы двигались вереницы 

саней с товаром. Путь пролегал через деревни, жители которых су
ществовали за счет извозного промысла. Крестьяне создавали 
артели по перевозке товаров, иногда целые деревни подряжались 
1ля доставки ирбитского товара. В 1833 г. для доставки товара 

на Алтай было куплено у крестьянина Ирбитского уезда А. Неч- 
книа 40 саней по 12 руб. 50 коп. А за доставку клади в барнауль
ский казенный магазин подрядчику, крестьянину Померанцеву с 
юиарищами, выплачено 1132 руб. 80 коЬ.

На Ирбитской ярмарке горное правление делало предвари
тельные заказы на текущий год тех промышленных товаров, кото
рых не удавалось закупить на других рынках. Так, чиновник Чер
нимый. командированный на Нижегородскую ярмарку, не сумел 
купить ряд заказанных вещей на сумму около 16 тыс. руб. В за
писке горному правлению он объяснил: «Оловянной посуды для 
лиыретов Колывано-Воскресенских заводов и рудников мною не 
(Пушено, поскольку в привозе оной в Нижегородской ярмарке не вило потребного количества и надлежащей доброты и формы, а 
Цнгому на приготовление оной и на доставку оной в Ирбитскую 
•Имарку следующего 1832 года подряжены тульский оружейник 
Лилин* (3). Поставщику выдан аванйс в сумме свыше 10000 руб.

Г. другой стороны, сроки Ирбитской ярмарки — начало года, 
1НИИОЛЯЛИ в случае отсутствия на ярмарке нужных товаров, при- 
рврсгти их на Нижегородской, которая проходила в июле—авгу- 
г(*те Тому же Черницыну предписывалось купить товары на Ни- 
Ьгородской ярмарке на 6870 руб., так как «горное правление 
0ЧМТИСТ необходимым укомплектовать лазарет одеждами и други
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ми вещами . обмундировать разъездных казаков и снабдить заво
ды теми припасами, которые нельзя было искупить в Ирбнтскоп 
ярмарке». Дорога в Нижний Новгород была знакома и проторена 
благодаря сбыту сузунской меди.

Летняя дорога была не менее трудная. Конечно торговца не 
ждали морозы, обморожения, метели, снежная степь, мечты о го
рячем чае и русской печи. Но впереди .лежала разбитая, ухабистая 
дорога, тряска на кочках, деревенская пыль или грязь по колено. 
В одной из газетных статей писалось: «Много приходилось мне 
ездить, много приходилось видеть дорог, но такой как в Западной 
Сибири не встречал. Да это собственно и не дорога, а чистое поле, 
вдоль и поперек изрытое колесами... особенно в ненастную погоду, 
когда грязь бывает на аршин и больше, и тогда передних колес 
не видно нз-за нее» (4). Летом на пути обозов с товарами встре
чались реки и речушки, деревенские мосты, переправы. Половину 
пути товар перевозился на барках водой по рекам Обь, Кама, 
Волга, через Пермь.

Хотя водный путь ускорял доставку товаров и уменьшал за
траты на перевозку, он был сопряжен с опасностью, бывали слу
чаи. когда в пути барки переворачивались и товар тонул. Напри
мер, в 1854 г. барки с сузунской медыо разбились о камень на 
р. Чусовой, причем из 7000 ящиков один затонул (на сумму 52 руб. 
27 коп.) (5). И так как дорога на Нижегородскую ярмарку была 
в 2 раза длиннее и дороже, правление в большинстве случаев за
казывало покупку промышленных товаров на Ирбитской ярмарке.

Товар покупали за наличные деньги, получаемые чиновни
ками в барнаульской конторе. Если частные торговцы широко 
использовали кредит — приобретение товара в долг, практикова
ли обмен сельскохозяйственных товаров на мануфактуру, то гор
ное правление закупало товар на наличные деньги. Необходимую 
для покупки сумму денег высчитывали по средним справочным це
нам предыдущей ярмарки или послухам о ценах на российских тор
жищах. При такой «Сорокиной» арифметике командированному 
не всегда удавалось вложиться в выданную сумму и приходилось 
искать выходы из положения: что купить и на какие деньги?

Проблема накопления денег решалась горным правлением за 
счет крестьян и зависела от их платежеспособности. Подушная 
подать с согласия монарха и казны шла в горные конторы на нуж
ды горного хозяйства. В 1843 г. для закупки материалов на Ирбит- 
скон ярмарке было запрошено из этой суммы 43 тыс. руб. Подоб
ный случай имел место и в 1842 г., когда было отпущено на за 
купку провианта 28571 руб. 92 коп. Принадлежность округа соб
ственности монарха давало свободу распоряжения государственной 
податью. Но сбор подати в условиях обнищания и задавленностиi'>



илтайского крестьянства был сложной проблемой. Росло число не-
1и|1МЩИКОВ.

Заводская казна испытывала постоянную нужду в наличных 
н ньгах. В 1849 г. на Ирбитекую ярмарку для закупки мануфакту

ры и промышленных товаров для заводов был командирован с 
тонным окладом маркшейдер 9 класса Попов. Из необходимой 
уммы в 20921 руб. 71 коп. серебром Попову предписывалось 

«принять от барнаульской конторы 6000 руб. 21 коп. сер. и не
медленно отправиться на Ирбитекую ярмарку, при проезде через 
К иинск принять из таможенного окружного казначейства следую 
пне на содержание заводов 14912 руб. 50 коп. сер» (6). Но в бар

наульском казначействе было выдано только 4500 руб., остальные 
1509 руб. 50 коп. обещали выслать в Ирбит. Попов напрасно ждал 
"Прщанные деньги, а цены на ярмарке как назло стояли высокие 
но сравнению с 1848 г. и Попову для выполнения заказов не хва- 
шло 2497 руб. 19 коп. Пришлось чиновнику идти на поклон к бар
наульскому 2-й гильдии купцу В. И. Пешкову и под честное слово 
государственного, находящегося при исполнении официальных обя- 
ииностей служащего занять деньги сроком до прибытия в 
Барнаул.

Чаще всего в Ирбит командировались надежные, проверен
ные в деле чиновники, пользующиеся доверием. Интересно, что в 
Конце 20-х годов XIX в. неоднократно за казенными товарами ез- 
ш.| В. И. Тистров. Он известен теперь нашему современнику как 
м'п Н. К. Крупской. В 1827 г. он привез товаров на сумму 
•9173 руб., а в 1828 г. на 45000 руб. Но для многих чиновников 
мпездки на ярмарку служили способом обогащения.

Что же закупалось за тысячи верст от Алтая, везли, преодо
левая трудности дороги, затрачивая сотни рублей на оплату услуг 
И" |ридчика, охраны, ямщиков? Большие суммы денег выделялись 
для того, чтобы одеть-обуть чиновничью и военную рать. Каби- 
||| I м горное правление содержали огромный штат служащих, чи
новников, горных инженеров, военных, которых насчитывалось 
и 1825 г. 23299 мужчин и их жен и дочерей 18322, а в 1840 уже 
• 1942 мужчины и 25686 женщин. Они составляли «элиту» горного 

Округа.
Нижние чины, писари, пробирные ученики, лаборанты, копеи- 

■ 1ы переплетчики, аптекари и т. п. составляли более многочислен- 
нмл часть управленческого аппарата. Чиновники и военные ка- 
йиигтекого ведомства носили особую форму, отличавшую их от 

жлщнх других государственных ведомств. Поэтому местному 
ьству приходилось думать о приобретении сукна, пуговиц, 

Йпргупеи, шпаги, шЛяп и других атрибутов мундира. Ежегодные 
in к уики на Ирбитской ярмарке увеличивались из года в год: росли 
Шины, изнашивалось старое обмундирование, прибывали из
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центра новые чиновники. Так, пришлось в 1844 г. выделить значи 
тельио большую сумму денег для поездки на Ир битеку ю ярмар
ку в связи с тем, что «увеличение в нынешнем году суммы после 
довалю от большей потребности сукон для обмундирования ниж
них чинов всего Алтайского округа с 1 апреля с. г., которых тре 
буется более прошлого, темнозеленого 1850 аршин и темиосероп 
3360 аршин». Но потребности в гканях далеко не ограничивались 
только обмундированием военных и чиновников. В тот же год 
было заказано сукно для пополнения барнаульского лазарета 
бельем, для аммуннции нижних чиновников госпиталя, приготов
ления денежных мешков для монетного двора и т. д.. На хозянст 
венные нужды для завода в 1844 г. было закуплено подкладного 
материала 40000 аршин, хрящевого — 27100 аршин, летнего — 
219000 аршин.

Бумагу, а также чернильные орешки (преимущественно чер 
ные, т. к. писали в то время черными чернилами), купорос черный 
и синий, камедь для письма, карандаши (они делились на простые 
красные, синие, кипарисные и столярные, французские и итальяи 
ские), сургуч №№ 1, 2, 3 (для оформления письменных нредгиг 
саний, склеивания конвертов, оттиска печати), чертежные инстру 
менты, циркули, готовальни — все это алтайское правление при
обретало на стороне. В 1833 г. одной бумаги было приобретено 
в Ирбите на сумму 6340 руб., купороса на 212 руб. 70 коп., сургуча 
на 1074 руб., орешков чернильных на 228 руб., карандашей на 
46 руб. Но закупленной бумаги, несмотря на поддерживаемый 
запас не хватало до конца года. В таких случаях горное правление 
вынуждено было прибегать к закупкам у местных торговцев 
В 1863 г. главное правление отдало указание «на случай недостач 
ка бумаги, которой как известно по опыту, бывает всегда в конце 
заводского года и во время приобретения ея обходится очень до
рого для казны, то посему и находя объявленную государственным 
крестьянином Сорокиным за продаваемую им бумагу цену не пре 
вышаюгцую выдаваемой в предшествующие годы (2 руб. 90 коп 
за стопу). Горное правление находит возможным купить предло 
женные Сорокиным 500 стоп бумаги № 3 по объявленной цене 
собственно для Главного правления как в запас, так и в обеспс 
чение предстоящей покупки ее на будущий год».

Особую группу представляли заказы барнаульского госпиталя: 
от сухих трав до сложных лекарств, посуды и хирургических ннст 
рументов, термометров, нашатыря, камфары, дубовой коры и т. д 
Благодаря ежегодным поездкам в Ирбит, алтайская аптека быль 
укомплектована лекарствами и инструментами богаче всех си 
бйрских аптек. Для контроля основного процесса плавки и работы 
вспомогательных цехов горное правление делало широкие закупки 
химических веществ и металлических изделий, необходимых для48



заводского производства: пожарные машины, пилы, буравчики, 
долота, проволоку, белое железо, буру, скипидар, уксусную кисло
ту, винный камень, ревенную бумагу, шпиалтер, охру, киноварь 
и многое другое. Использовались они в различных целях: бура пс- 
нольоовалась «при испытании руд в лабораторнх как плавень 
равно очищения и прикрытия расплавленных металлов, в медици
не же как лекарство» (7). Ревенная бумага как определитель 
щелочи в химической лаборатории, буравчики, долота использо
вались в рудниках, пилы для распиловки дров и камня на Колы- 
панекой шлифовальной фабрике. Перечислить н описать все за
казы и потребности производства невозможно: только барнауль
ская аптека заказывала свыше 50—70 предметов, заказ барна
ульского завода состоял из 100 предметов. Кроме того казенные 
экспедиции выполняли заказы не только заводских ведомств. В 
1844 г. Дмнтреевская церковь заказала на Ирбитской ярмарке 
5 иуд. 20 ф. свечей восковых н 20 ф. ладану. В 1831 г. было куплено 
для церквей свечей белого воска на 60 руб., позументу на ризу на 
10 руб., крест за 5 руб., пасхальных свечей на 5 руб., серебряных 
Сосудов на 500 руб., два придельных креста на 300 руб., «хлебов» 
на 5 руб., 20 штук книг «Устава годичной службы», апостолов на 
10 руб., четыре лампады па 50 руб., малых лампад на 6 руб., ка- 
П1ЛО за 3 руб.

Чиновники и инженеры округа пользовались казенными экспе
дициями в своих интересах. Их годовые оклады по официальным 
ведомостям были не столь высоки: земский управитель — 286 руб., 
Маркшейдер — 533 руб., коллежский секретарь — 350, унтер-шихт- 
Мейстер от 48 до 200, писцы от 18 до 40 руб. (8). Однако горная 
шить кичилась друг перед другом туалетами, праздничным сто
лом, убранством дома и считали ниже своего достоинства вступать 

•| сделки с местными торговцами и покупать товар, прошедший 
через десятки рук. Свои заказы они выполняли чаще всего в Пе
тербурге. В 1832 г. чиновники Барнаула к общему списку мате
риалов, потребных для заводов, приложили список своих заказов 

5469 руб. 05 коп. В списке фигурируют: статский советник, 
и'нестный ученый, врач Ф. В. Геблер (оклад 3400 руб.), один fii p iгауптман (оклад 1422), три обербергмейстера с окладом по 
К)0) руб., четыре маркшейдера, один провизор, коллежский сек- 

Itiapb (350 руб.), пятнадцать писарей, одни канцелярист (оклад 
[00 руб.). Всего 63 фамилии. Унтершихтмейстер Ив. Зверев (соот- 
Iffrii iвовало позже званию урядника, оклад 100 руб. и долга 

руб.) заказал шпагу с портупеей по 5 руб., формовую шляпу 
feu Ю руб., две дюжины пуговиц по 2 руб. 50 кои., 2 аршина 
»мшд-||него сукна по 10 руб.

Чиновники среднего звена заказывали в основном продукты 
Ии | а и ия. Первое место занимал сахар, Сахар стоил дорого в пер-49



ц«ч| Полинине XIX пека — 40 руб ассигнациями за пуд, поэтому 
(чо можно было видеть только в богатых семьях. Невозможна 
перечислить остальные заказы, иногда <1пиовники заказывали п; 
400—600 руб. 13 качестве любопытного примера можно привести 
список заказов маркшейдера (соответствовало воинскому званию 
капитана) Г1. Зубарева: 4 пуда сахара, 2 ведра французской водки 
! ведро рому, 1,5 — мадеры, 1,5 — портвейну, 1,2 малаги, 1 ведро 
столового белого вина, всяких вареньев, сахарных конфет — 1 пуд. 
10 фунтов чернослива, 10 ф. изюма, 10 ф. сладкого миндаля, 20 ф 
кофе, 10 ф. вермишеля, 5 ф. макарон, 20 штук лимонов соленых 
1 коробку конченной сельди, 1 бочку соленой сельди, 10 ф. семги. 
20 ф. паюсной икры. 10 ф. колбасы, 20 ф. мускатных орешков. 
5 ф. шоколада, 5 ф. голландского сыра, 1 пуд деревянного масла.
1 мешок крупчатой муки, 3 ф. ягодного перца. Маркшейдер Зуба
рев имел по тем времена^ небольшую семью: жену, двух сыновей, 
старший из которых был определен в заводскую службу и дочь. 
За несколько лет службы он имел длинный послужной список, в 
том числе поездки в Ирбит за товаром в 1825— 1826 гг., имел 
одного дворового человека, был земским управителем и за службу 
награжден в 1829 г. орденом на Владимирской'ленте (9).

Покупка товаров на Ирбитской ярмарке для чиновников была 
выгодна: во-первых, расходы на экспедицию оплачивало горное 
правление, во-вторых, цены на эти товары в Ирбите были не
сомненно ниже, чем у купцов и посредников на Алтае. Кроме того 
на Ирбитской ярмарке был выбор между товаром лучшего и худ
шего качества. Конкуренция купцов на ярмарке позволяла приоб
рести товары хорошего качества по сходной цене. Во всех инструк
циях по закупке товаров на ярмарках подчеркивается фраза: 
«...стараться вообще покупку производить из первых рук. а не у 
перекупщиков, умеренными ценами, без передачи». Й. наконец, 
многие товары, заказываемые заводами и их служащими можно 
было приобрести только па Ирбитской ярмарке. На Алтай, .пе
чально знаменитый среди торгового мира своими ограничениями 
торговли, притеснениями купцов, не каждый решался везти товар 
хотя не только заводские служащие и военные нуждались в про
мышленных товарах. Острая потребность в сукне, мануфактуре, 
обуви, металлических изделиях, кожевенных товарах имелась у 
всего населения, подавляющее большинство которого составляло 
крестьянство.

Собственная кустарная промышленность в округе была слабо 
развита. Чаще всего ремесленники жили в горнозаводских посел
ках: Сузунском, Павловском, Локтевском, Змеиногорском. Зыря 
поиском. Там встречались среди мастеровых свои кузнецы, столя 
ры, плотники, занимающиеся в гульную неделю своим ремеслом. 
Поэтому крестьяне были вынуждены обращаться к алтайским или5Q



имчжим торговцам, покупая товары в долг или обменивая па 
голкскохозяйсгвенные продукты и, попадая за долги в кабалу. Но 
«то особый разговор и стоит самостоятельного рассмотрения и ра
бы и. Таким образом, для успешного функционирования заводов 
и рудников, для обеспечения работных людей и служащих про- 
| ктами питания и одеждой Кабинет создал своеобразную атмос
феру замкнутого хозяйства. Первичные продукты земделения и 
скотоводства производились на месте и составляли предмет обя 
омсльных поставок крестьян. Промышленные и фабричные «го
родские» товары: металл и изделия из него, ткани, обувь, вино, 
бумагу и другие предметы горный округ закупал на европейских 
н сибирских торгах. Округ, несмотря на свое название — горно- 
Илнодской, не создавал заводской промышленной продукции. Все 
интересы экономического, политического и социального развития 
нкруга были подчинены созданию благоприятных .условий для по
лучения доходов от производства золота и серебра.
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В. А. СКУСНЕВСКИЙ

ПЕРВЫЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД РОССИИ
Одна из интересных страниц истории предпринимательства 

Алтае, да, пожалуй, п в Сибири, создание первого в России 
Нового завода. В середине XIX в. Россия еще не имела важней- 
У<| н химической отрасли содового производства, без чего не- 
Яможпо было успешное развитие многих других групп промыш- iiioiTH. Me случайно выдающийся ученый Д. И. Менделеев ра
ит за развитие содовой промышленности, писал: «Учреждение 

Жирного производства соды и едкого натра необходимо не толь- 
I дли обширной потребности в них мыловаренных заводов, ент- 
(fli.i\ фабрик и белилен, но и множеством других» (1). При этом 

II Менделеев отмечал, что во многих районах страны, особенно 
Сибири есть «...редкое богатство готовая — каменная и раство- 
ИНпч - глаубероваясоль» (2). 51



Па Алтае производство возникло на новом месте, в крае, где 
ранее не было вовсе химической промышленности, многие десяти
летия успешно действовало благодаря знаниям и предприимчиво
сти одного человека, его основателя, М. Б. Пранга.

М. Пранг был художником, известно, что писал в основном 
пейзажи, проживал в Петербурге, бывал за границей, где изуча 
не только европейскую живопись, но и химию. Последнее и опрс 
делило его деятельность на Алтае. В 1862 г. он приехал к своим 
братьям на Алтай в гости. Один из братьев был директором Пав 
лбвекого сереброплавильного завода, т. е. человеком в крае из
вестным. По Алтаю М. Пранг ездил с этюдником, рисовал пейза
жи. К сожалению, об этой стороне деятельности Пранга мало чт> 
известно. Картины, видимо, не сохранились, а имя М. Пранг: 
осталось в истории, как предпринимателя, ибо в 1864 г. оп постро 
ил первый в России содовый завод (3). Предприятие находилось 
в окрестностях Барнаула, у впадения речки Пивоварки в Варна 
улку. (Сейчас это в черте города). Никаких построек к настояще 
му времени не сохранилось.

История завода Пранга интересна и тем, что в период, когда 
он возник (60-е годы XIX в.) на Алтае только появлялась частная 
капиталистическая промышленность. До отмены в 1861 г. крепост
ного права она здесь была запрещена. Монопольное положение 
занимала кабинетская горная промышленность, прежде всего сере
броплавильное производство. Да и во второй половине XIX в. ка 
бпнетское начальство и барнаульская администрация всячески 
тормозили развитие частной промышленности, стремясь оградить 
увядающие кабинетские предприятия от конкуренции. Первые .за
водчики, безусловно, рисковали, начиная новое дело. К таким 
новаторам можно отнести не только Пранга, но и Функа, основа
теля в, Барнауле первого в Сибири заводика по производству 
охотничьей дроби, владельцев первых пароходов, И. Платонова — 
основателя первого в крае стекольного завода и других.

Завод Пранга — заметное явление в промышленной истории 
Барнаула, здесь это было первое относительно крупное частное 
промышленное заведение. Здесь же в 80-е годы XIX в. был уста
новлен первый в юроде паровой двигатель (если не считать па
ровую машину И. Ползунова).

Итак, что же подтолкнуло столичного художника к переезду 
в далекий Барнаул. Во время поездок но Алтаю М. Пранг побывал 
и на Большом Мармышанском озере, обнаружил, что око богато 
глауберовой солью, т. е. необходимым сырьем для изготовления 
соды, которую тогда в Россию ввозили только из-за границы. На 
решение строить завод, видимо, повлияли и братья М. Пранга, 
они дали и деньги на устройство предприятия, уладили вопрос52



начальником горного округа Фрезе о разрешении на строитель
но.

Сведения о первых годах работы предприятия несколько про- 
иторсчивы. Известно, что сначала было налажено производство 
мыла. Одни авторы пишут, что владелец пошел на выпуск этой 
продукции, так как мыловаренное производство официально было 
разрешено на Алтае с 1862 г. (4). Дру:ие отмечают, что Пранг 
Наладил изготовление мыла с использованием соды для рекламы 
своей продукции, чтобы и другие заводчики использовали соду 
а мыловаренном производстве. Известно, что первые годы сода 
особого сбыта не находила. Пранг печатал рекламные листки и 
брошюры, посвященные способу варки мыла с использованием 
гиды и распространял их по городам Сибири (5).

В 60-е годы XIX в. производство мыла и соды на заводе Прай
са было невелико. Так, в 18G6 г. продукции было изготовлено 
■17 тонн. Примитивным было и оборудование, для производства 
мыла — 2 печи, 3 щелочных чана н 2 котла, для изготовления 
юлы — 19 щелочных котлов и 4 печи (6). В 70-е годы производство 
мыла постепенно уменьшалось п в конце десятилетня вовсе было 
прекращено. Выпуск соды, напротив, рос, достигнув 100 тонн и 
более в год. К этому времени барнаульская сода стала популяр
ной от Урала до Дальнего Востока. Многие владельцы мыловарен
ных, стекольных, овчинно-шубных заводов приезжали на завод 
I (ранга за продукцией. 13 Томске у завода был свой комиссионер. 
В 80—90-е годы XIX в. производство достигало 400 и более тонн. 
(В приложении отражены статистические сведения о заводе: 
«гумма производства», т. е. стоимость изготовленной продукции 
и число рабочих. Источником стали данные губернского статко- 
мнгета, опубликованные в «Обзорах Томской губернии», а также 
и излеченные из архивных фондов: ГАТО, фонды 3, 234; ЦГИА, 
ф 1284).

Завод стал известен в промышленных кругах России. На 
Всероссийской промышленной и художественной выставке в Ниж
нем Новгороде в 1896 г. ему был отведен стенд (7).

Изготовляло предприятие каустическую и кальцинированную 
in iy. В 90-е годы, по словам владельцев, цена первой была от 
7 руб. 80 коп. до 3 руб. за пуд, второй — от 1 руб. 30 коп. до I руб. 
НО коп. Но покупатели говорили, что вынуждены были платить до 
А рублей за пуд соды. Ежегодный доход от завода достигал 

ЯШ тыс. рублей.
Сырьем помимо глауберовой соли, которую владельцы при

обретали у подрядчиков, в год до 960 тонн, являлся известковый 
камень из деревни Переборной, до 430 т в год. Использовался и 
каменный уголь, 240 т в год, который покупался у Кабинета,53



добывался па Кольчугинском месторождении (ныне Прокот, 
евск).

Завод п заводской поселок состояли из деревянных корпус > 
занимая территорию в 5 десятин. Исследователь Алтая Cepi  ̂
Порфирьевич Швецов отмечал, что «завод напоминает хорош 
устроенную и обставленную помещичью усадьбу» (8). Само npi 
приятие занимало два деревянных корпуса, в первом были уста 
новлены печи, где пережигали соль. Во втором корпусе нахо. . 
лось щелочное отделение, в котором непосредственно получат 
соду. Другой исследователь истории Алтая П. Голубев уточни т 
что оборудование завода в 90-е годы XIX в. имело: двигатели 
паровой в 4 л. с. и 2 конных, печей содоплавмльньгх — 3, обжим 
тельных — 2; котлов заделочных — 4, нагревательных и выварпч 
пых — 20, кристаллизаторов — 4; аппаратов выщелачиватс. ч> 
пых — 3, отстойных — 3, вальцов дробильных — 2, мялку — I 
толчею — I, мельницу — 1 (9). Заводской поселок имел склад! 
для хранения седы, угля, извести, кузницу, столярную, водокачп 
дома для работников завода, школу на 30 учеников — детей раб<| 
чих. Кстати, долгое время учительницей (без оплаты) работал 
дочь Пранга. Среди положительных моментов следует отметит 
наличие на заводе аптечки и лекарств — бесплатных для вс 
работающих,-в том числе и рабочих. Б случае лечения заболевш:1| 
в городских больницах, завод оплачивал им эти расходы.

К концу XIX в. число рабочих достигало 60—80 человек. о<] 
став рабочих был почти постоянным. Производственными проще] 
сами руководили 6 нарядчиков (мастеров), в штате Завода бы iJ 
конторщик и «материальный».

Условия труда были тяжелы. По свидетельству С. Швецом! 
в корпусах, воздух пропитан ядовитыми испарениями и водяными 
парами» (10). Завод работал круглосуточно и круглогодично, id 
танавливаясь один раз в год, летом, во время сенокоса. Рабочи] 
должны были в это время заготовить корм для своего подворья, д<1 
машнин скот был почти у каждого. Сутки делились на две смев! 
по 12 часов, с тремя получасовыми перерывами. Оплата трут! 
в 90-е годы составляла у мужчин от 30 до 60 коп. в день, у жив 
щип — от 20 до 30 коп. (Для ориентации приведем некОторы! 
цены в копенках на барнаульском рынке, например, в авгхч id 
1892 г. килограмм ржаной муки стоил 3, пшеничной — 3—4, грсч 
ки — 5, соли — 3, говядины— 12, масла — 38, мыла — 25 коп.)

В 1890 г. умер основатель завода М. Б. Пранг и руководи и! 
делами взяла на себя его вдова. До 1902 г. предприятие действо 
вало успешно, несколько увеличилось даже производство, но зате|| 
начинается его сокращение.

Содовый завод в Барнауле разделил судьбу многих дрхы и* 
предприятий Сибири, например, заводов черной металлургии, тек]54



стильных фабрик, -которые после сооружения Сибирской ж. д.
(90-е годы XIX в.) не выдержали конкуренции с фабриками Ев
ропейской России. Во второй половине XIX в. сибирский рынок в 
шачитедьно мере был еще. изолирован от рынка европейской ча 
| ги страны и тем более мировою. В этих условиях отдельные не
большие промышленные предприятия Сибири не испытывали 
Почти конкуренции. Положение резко изменилось с постройкой 
железной дороги. Содовый завод в Барнауле занимал солидное 
положение на сибирском рынке. Но к концу XIX в. в России уже 
была создана мощная содовая промышленность. Так, Березников
ский содовый завод в Пермской губ. к 1900 г. производил 24000 
тони соды, а всего в стране ее производили 82 тыс. тонн (11).

Владельцем Березниковского завода была фирма «Любимов,
< ольве и К°». И. И. Любимов — русский предприниматель, а Соль
но — бельгийский инженер, владелец содовых заводов в Бельгии 
и Франции. Фирма Сольве поставляла оборудование и технологии. 
Владельцы Березниковского завода «Любимов, Сольве и 1C» ре
шили устранить единственного конкурента в Сибири. В 1907 г. 
барнаульский содовый завод был куплен названной фирмой и за
крыт. Новый этап развития содового производства на Алтае на
ступил в 1921 г., когда вошел в строй Петуховскнй содовый завод.
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Приложен
Статистические сведения о барнаульском содовом заводе

Год • Сумма производства, 
тыс. руб. Число рабочих

1865 3,6 8
1866 6.2 нет свед.
1867 11,2 15
1869 18 16
1870 12 40
1971 23 50
1872 22.1 50
187.3 30 50
1974 44,8 70
1875 37 60
1876 38,6 40
1879 54 39
1880 55 39
1882 15,8 8
1884 15,8 8
1885 30 45
1880 39,4 55
1887 24 6 57
1888 36,5 67
1889 43,3 67
1890 43,3 67
1891 42 60
1894 45 67
1895 40 60
1896 40 60
1897 40 60
1898 40 60
1899 76,7 70
1900 93,5 80
1901 94,1 81
1902 93,6 80
1903 82,2 43
1904 70 47
1905 60 45

А. В СТАРЦЕВ

«...ЧТОБЫ ПОБЛАГОДАРИЛА ВАС И РОССИЯ...»
(К биографии А. Д. Васенева)

Судьба не случайность, а предмет 
выбора: ее не ожидают, а завоевываю!

У. Д. Брайан

Переход к рынку*, о котором сегодня говорят и пишут очень 
много, вызывает естественное желание поискать сходные явленна56



и российской истории. И это понятно — сейчас страна находится 
и ситуации близкой к той, что была в России после отмены кре
постного права, когда, собственно, и начался процесс интенсив
ного формирования рынка со всеми его атрибутами.
\ Исследование истории рыночных отношений в дооктябрьской 

России немыслимо без изучения субъектов предпринимательства— 
промышленников, купцов, финансистов, в судьбах которых как в 
ид иле воды отражалась противоречивость социяльно-экономмче- 
■ них. политических, культурных и бытовых процессов, дававших 
новое направление движения великой державы. Реальное много- 
'Оразие характеров, судеб, привычек дает обильную пишу для 

размышлений о феномене отечественного предпринимательства и 
Мило соответствует упрощенному, а подчас карикатурному обли
ку капиталиста, который до недавнего времени господствовал и 
и научной литературе, и в художественных произведениях. «Ка
питалисты, — писал французский историк Ф. Бродель, — это люди, 
п их поведение разнилось, как и других людей: одни были расчет- 
ц||||,|. другие были азартными игроками, одни были скупы, другие 
Р и мнительны, одни гениальны, а  другие самое большое «счаст- 
Iциниками» (1).

В предлагаемом читателю очерке рассказывается о судьбе 
пиного из представителен некогда широко известной в Сибири 
♦'Нунны предпринимателей, торговавшей по Чуйскому тракту с 
Монголией и Китаем, так называемых купцов-«чуйцсв», бийском 
Ну мне Алексее Даниловиче Васеневе. Попав в Монголию в 14-лет- 
Исм возрасте, этот человек всю жизнь связал с Востоком, был свп- 

НУелем и активным участником складывавшейся системы при- 
Кппичной торговли между Россией и Китаем, которая начала ак- 
Rinuo развиваться после подписания в 50—60-е гг. XIX в между 
1»ии ряда политических и торговых соглашении.

Интерес к личности А. Д. Васенева вызван не только его 
клпринпмательской деятельностью, но и тем, что будучи тор- 
|цем по роду занятий, он был путешественником н исследовате- 
»  по призванию и внес немалый вклад в изучение Китая и Мон
ти  Его деятельность на пользу отечественного востоковедения 
■око оценивалась многими путешественниками и нсследовате- 
мп Азии — Г. Н. Потаниным, Д. А. Клеменцем, А. М. Позднее- 
№ и другими, с которыми А. Д. Васенев был хорошо знаком, 
?тоял в переписке и немало помогал им во время их научных 
полиций. «Господина Васенева, — писал в 1900 г. в газете «Се- 
>иi.iii курьер» Д. А. Клемеиц. — знают все русские путешест- 
||НШ1 по Северной Монголии, начиная с Г. И. Потанина и 
, И Певцова, и оканчивая пишущим эти строки» (2).

Кроме помощи экспедициям А. Д. Васенев и сам очень много 
хммествовал. Во главе торговых караванов он обошел всю Мон-57



гОЛию, Притяныианьские провинции северо-западного Китая, 
чти три года прожил в так называемом Заеденном Китае, о кощ 
ром в России имелись самые общие представления. Ему принадц 
жнт честь открытия некоторых путей и местностей, где до него и) 
бывал ни один европеец. Во время поездок Алексей Данилови] 
вел путевые дневники, собирал образцы местных растений, npomj 
лил метеорологические наблюдения, составлял коллекции предмй 
тов быта и религиозного культа китайцев и монголов. Нема j 
средств он потратил на приобретение редких книг и документ* 
которыми щедро снабжал русских востоковедов. Оценивая rmi 
впжиичество и труды сибирского купца, крупный учены&-монго.н 
вед, профессор Петербургского университета А. М. Поздно] 
писал ему: «Не нахожу слов, чтобы выразить Вам свою приза! 
тельность и благодарность за намять обо мне и за Ваши забои 
о доставлении мне монгольских бумаг. Трудно сказать, как Mirn 
содействуете Вы этим делом нашему познанию Монголии... I 
все Вам спасибо пока от меня, а засим я постараюсь, чтобы поб.ы 
годарила Вас и Россия...» (3).

В 199! г. исполнилось 135 лет со дня рождения А. Д. Васена 
ва и непредвзятая память потомков о нем является лучшей бл.-mi 
дарностью России за его труды.

Алексей Данилович Васенев родился 24(11) марта 1856 i 
в слободе Кукарке Яранского уезда Вятской губернии в крест:,ж 
скон семье. Его отец был солдатом и Алексея предполага. г 
отдать в одно из закрытых учебных заведений для солдатских к 
тей, которые были учреждены во время царствования импераы(| 
Николая I и пользовались дурной репутацией. Однако после oinh 
ны крепостного права в России эти заведения были упразды и 
и маленький Алексей не попал в казарменное училище. В сер< и 
не 60-х годов Данила Васенев был уволен в бессрочный отпуск 
вернулся на родину к семье. Нехватка земли и потеря за ыД 
рекрутчины навыков к крестьянскому труду заставили Васенена] 
отца искать средства к существованию и он принял решение гк |м 
селиться на Урал, в город Ирбит, широко известный в Росси 
своей ярмаркой.

Однако переселение в Ирбит мало что изменило в матери.i.'i 
иом положении семейства. Постоянно испытываемая нужда за, и 
вила отца отдать Алексея «мальчиком» в лавку местного к\ mi 
Вырубова. Доходов семье это не давало, так как «мальчики 
торговцев служили «за харчи и науку», но появлялась надежда н| 
вести сына «в люди», да и отсутствие в семье лишнего рта имел 
немаловажное значение.

Для маленького Васенева началась новая жизнь: «Алешк) 
принеси.., Алешка, подай.., Алешка, сбегай...» Работы было мной 
скидки на возраст не делалось, однако Алексей в силу своей npi58



родной сметки и расторопности быстро освоил новые обязанности. 
Судя по всему, Вырубову понравился бойкий, смышленый маль
чуган, который, казалось, не ведал усталости и все схватывал, что 
творится, на лету. Он заставил Алексея выучить азбуку, научил 
читать и писать. Это обстоятельство сыграло огромную роль в 
жизни Васенева, который до конца своих дней испытывал боль
шие уважение к книгам и знанию и относил чтение к своим люби
мым занятиям. Чтение, рассказы хозяина, встречи с самыми раз
ными людьми, заходившими в лавку — все это расширяло круго
зор любопытного мальчугана, будило мысль и воображение. Осо
бенно ему нравились книги и рассказы о новых неизведанных зем
лях, о диких народах, об их жизни и обычаях. Под впечатлением 
Прочитанного и услышанного Алексей в своих мечтах уносился 
далеко от родных мест, от надоевшей лавки, крикливых покупа
телей и строгого хозяина.

В разгар мечтаний о путешествиях и неизведанных землях 
судьба столкнула мальчишку с торговавшим в Монголии бипским 
купцом И. П. Котельниковым, который ежегодно наезжал в Ирбит 
з ш реализации на ярмарке монгольского сырья п покупки товаров 
зля своей торговли за границей. Котельников бывал в вырубов- 

fckufi лавке и между делом много рассказывал о своеобразии 
жизни за границей', описывал ширь монгольских степей, прелесть 

■дмошней верховой езды, обычаи кочевников. Заметив, какое впе- 
тщтлеиие производят его рассказы на «мальчика» Вырубова, он 
■(К'дложил Алексею поступить к нему на службу и поехать на ра- 

I гг у и Монголию. Это неожиданное предложение показалось для 
исеиева очень заманчивым. Во-первых, нежданно-негаданно 
бы вались его мечты о путешествиях, а во-вторых появлялась воз- 
шнность встать на собственные ноги и помочь бедствующей 

мы-. Раздумывал он недолго. Несмотря па то, что хозяин отго- 
иринал его, указывал на трудности жизни вдали от родных,, на 
шюдость (Алексею исполнилось 14 лет), он твердо решил ехать. 
>6рав немудрящие пожитки и попрощавшись с родными, Васенев 
кле окончания ярмарки в конце февраля 1870 г. со своим новым 
Цинпом выехал в Бийск.

Па первых порах его ожидало разочарование. Городок был 
большой, грязный, по улицам бродила скотина, и он совсем не 
тичетвовал представлениям Алексея о богатом приграничном 

Нении, где можно было сделать быструю торговую карьеру. 
I'lpy ню себе представить самочувствие 14-летнего юноши, кото- 
му предстояло начинать совершенно самостоятельную жизнь, 

имея рядом ни одного знакомого человека, который мог бы 
16 >ч умствовать ему или дать необходимый совет. Правда, Алек- 
н> ппвезло с хозяином, который оказался неплохим человеком 
Принял самое живое участие в судьбе своего нового служащего.59



Не будучи сам особенно грамотным, И. П. Котельников, однп ■ 
поощрял склонность Васенева к книгам, следил за тем, чтобы н 
порывались родственные связи и впоследствии периодически i 
пускал его в Ирбит повидаться с родителями. Через некотори 
время после приезда в Бийск, Алексей Васенев с хозяином выеха 
в Монголию, которая на долгие годы стала главным местом ем 
работы и домом.

В 70-е годы XIX столетия русско-монгольская торговля йен i 
тывала немалые трудности. Несмотря на договоры 50—60-х i г 
китайские власти всячески препятствовали распространению р\ 
кого экономического влияния в Монголии, входившей в состы 
Цинской империи. Утверждению русской торговли активно проти 
подействовали и китайские купцы, которые ие намерены были де
литься прибылями с русскими коммерсантами и вели борьбу 
господство на монгольском рынке. По мере увеличения приво: 
в Монголию товаров российского производства китайские чинов
ники н торговцы, по свидетельству консула в Кобдо В. Кузьмин
ского, «начали воздействовать всеми способами на монголов с 
целью сделать все сделки между русскими купцами и монголами 

„невозможными без их посредства и отучить население от улотреб 
леиия русских тозаров и изделий» (4).

Расширению торговли между Россией и Монголией препятст
вовало также отсутствие удобных путей сообщения. Чуйский 
торговый путь, по которому доставлялись товары, большей частью 
пролегал в горной, труднопроходимой местности и двигаться п<> 
нему можно было только верхом. Особенно сложным был участок 
пути от Онгудая до Кош-Агача, где роль торгового тракта играл; 
узкая горная тропа, вьющаяся по крутым, нависшим над рекой 
склонам. «Проезжая по таким путям, — писал бийскнй полицей
ский исправник Е. Замятин, — самый искусный верховой ездок 
рискует на каждом шагу упасть с лошади и убиться до смерти» (5)

Товары, продаваемые бнйскими купцами в Монголии, в боль
шинстве своем закупались на Ирбптской ярмарке. Часть товара 
распродавалась в городах Кобдо и Улясутяе, а часть развозилась 
приказчиками, так называемыми «счетами», по стоянкам кочев- 
ников-монголов, где выменивалась на шерсть, шкурки сурка, 
конский волос и другие продукты скотоводческого и охотничьего 
хозяйства. Осенью скупленное сырье стягивалось в Кобдо и 
Улясутай и оттуда вьючными караванами по Чуйскому тракту 
отправлялось в Бийск.

При таких условиях торговли от купцов и от их приказчиков 
требовалось многое: знать язык, местные нравы и обычаи, уметь 
наладить контакт с монгольской и китайской администрацией, 
обладать отменным здоровьем, чтобы переносить многочисленные 
бытовые неудобства, связанные с кочевым образом жизни и рабо-60



MMimи другое. Далеко не все выдерживали это. По евиде- 
иу I 1амятииа, многие торговцы, съездив по Чунекому 

| iiit > ipii раза, «...потеряв здоровье, отказались от торговли 
IB \i .си', несмотря на всю выгодность этой торговли» (Б).
.‘Ни unit непростой обстановке предстояло начинать самостоя- 
<1 жишенный путь 14-летнему Алексею Васеневу. Первое 
МИ Находился при лавке хозяина в Кобдо, изучая монголь- 

унш и постигая тонкости ведения торговых дел. Несмотря 
тоудиости и неудобства жизни, Алексей был очарован Мои

ми мечты о неведомых землях стали реальностью. В ред- 
|бодные часы он стремился как можно ближе узнать страну 

куй, ни шакомиться с их жизненным укладом, обычаями, ре- 
П Книг, посвященных Монголии в это время почти не было, 

И ним .тать их в Кобдо было трудно, поэтому важнейшим 
)0ОМ познания страны могли стать личные наблюдения, зна- 
I|иI г жителями, рассказы русских старожилов. Быстро овла- 

Языкпм. Алексей завел множество знакомств среди монголов. 
,1 пило ему возможность не только успешно справляться со 

ппручениями хозяина, но и лучше узнавать страну и ее

V купца Котельникова Васенев служил 12 лет. За это время 
иIи иратился из мальчишки, постигавшего азы купеческого ре- 

Mfj/ы, и тающего коммерсанта, искушенного во всех тонкостях 
■ III 11II иIIч ной торговли, свободно владеющего монгольским языком, 

уличим о наездника. Он неоднократно водил караваны по Чуй- 
м\ факту, доставлял товары в города Притяньшанья Гучен, 
к\ ||. Хами, бывал в северо-западных провинциях Китая. Моп- 

iliii пала для него родным домом, а кочевая жизнь привычной 
■Bt'c твенной.

Удачно складывалась и его служебная карьера. Он прошел 
ступени внутрикупеческой иерархии и к началу 80-х годов 
1ПЧССКИ являлся правой рукой хозяина. К этому времени сам 

т.Пашков лишь изредка наезжал в Монголию и всеми делами 
циничного отделения фирмы ведал Алексей Данилович. Во 

him благодаря его умелому руководству, обширным знакомст- 
п среде монголов-скотоводов и китайских коммерсантов, тор- 
м дом Котельникова пользовался устойчивой репутацией и по- 

рйпмен, и торговых партнеров.
К этому времени выявилась еще одна черта характера моло- 

U предпринимателя. Он решительно выступал против нсчост- 
|« приемов торговли с местным населением, которые практико- 
iiii к многими русскими купцами, осуждал недостойное пове- 

tliiii своих соотечественников за границей. В 1882 г. А. Д. Васе- 
и имеете с несколькими другими купцами подал российскому 
iflcy.'iv в Урге заявление, содержащее просьбы о высылке из
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iip мы трех русских торгоцев — бнйских купцов Кузнецова, Мол
чанова и Палкина, которые «...в нетрезвом виде затевают посто
янно ссоры и драки с китайскими подданными и кобдосскими тор
говцами и производят шумные беспорядки». Константин Иванов 
Кузнецов, — говорилось далее в заявлении, — действительно ни- 
I огда нс отличался скромностью и торговля его поистине может 
считаться компрометирующим пятном для русских купцов» (7).

Л. Д. Васенев считал, что русские торговцы за границей долж
ны быть достойными представителями великой страны и обязаны 
использовать все возможности для распространения русской куль
туры. Это убеждение у нею окрепло после знакомства с известным 
путешественником, ученым и общественным деятелем Григорием 
Николаевичем Потаниным, которое состоялось во время путеше
ствия последнего по Монголии н 1876— 1877 гг. Для географов, ис
ториков, этнографов, филологов в этот период Монголия была 
«терра пнкогнпта» и Г. Н. Потанин считал что большую помощь 
в ее изучении могут оказать торгующие в живущие здесь русские 
люди. «В этом пока немногочисленном контингенте.., — писал 
он, — мы имеем людей, которые хорошо владеют монгольским раз
говорным языком и достаточно для своих целей ознакомлены с 
условиями местной общественной жизни; некоторые из этих лиц 
сумели завести знакомства с влиятельными в Монголии лицами 
и приобрести популярность среди кочевников. Несомненно, эти ли
ца могли бы оказать немалые услуги географии и содействовать 
накоплению наших познаний о Средней Азии» (8).

Эти идеи Г. Н. Потанин широко пропагандировал среди рус
ских торговцев в Монголии, призывал их оказывать помощь на
учным экспедициям, составлял инструкции для ведения метеоро
логических наблюдений, собирания гербариев местных растений, 
ведения путевых дневников. Для Алексея Васенева эти призывы не 
прошли даром. Следуя с торговым караваном в китайский город 
Гучей, он сделал первую попытку ведения путевых записок, где 
отмечал названия встречавшихся на пути населенных пунктов, 
расстояние между ними и некоторые другие краткие сведения. 
Этот небольшой дневник Г. И. Потанин впоследствии опубликовал 
в своих «Очерках северо-западной Монголии» (9).

Очевидно, е этою же времени он начал собирать книги о Мон
голии, а также различные предметы монгольского быта и ламаист
ского культа. Много лет спустя, в 1908 г., А. Д. Васенев подарил 
собранную коллекцию Томскому университету. В это собрание 
вошли иконы, образки, статуэтки, музыкальные инструменты, 
культовая утварь и прочее. В настоящее время они составляют 
ядро коллекции ламаистского культа музея этнографии и археоло
гии Томского государственного университета (74 названия из 
129) (10). -62



В копие лета 1882 г. руководство фирмы поручило А. Д. Васе
неву доставить караван с чаем из Кобдо в город Чугучак, распо- 
Дженный в Западном Китае. Отправка каравана встретила за- 
к д  нения из-за того, что монголы, занимавшиеся перевозкой 
рузов, не брались за доставку, опасаясь грабежа со стороны кяр
изов, кочевавших по пути следования каравана. Вследствие этого, 
till ход его задержался до середины сентября, когда переход по 
®рам Южного Алтая становился опасным из-за непогоды и 
обильных снегопадов.

В пути, который занял 64 дня, караван перенес немало лише
ний. преодолевал снежные заносы, отбивался от стаи голодных 
волков, потерял несколько верблюдов, но в целом переход закон
чился благополучно и 16 ноября 1882 г„ пройдя расстояние более 
чем в 800 верст, путешественники прибыли в Чугучак. Счастливым 
исходом путешествия караван во многом был обязан А. Д. Васе
неву, который показал себя как решительный н хладнокровный 
руководитель, взявший на себя ответственность за судьбу пред
приятия и за жизнь подчиненных ему людей.

Несмотря на сложные условия перехода, ежедневную тяжелую 
работу, Алексей Данилович каждый вечер описывал пройденный 
путь, рельеф местности, названия речек, встречавшиеся достопри
мечательности. Эти путевые записки впоследствии были опубли
кованы в «Сибирской газете», а затем в XIX томе «Известий» 
Географического общества. Оценивая значение этого дневника, ре
дакция «Известий» отмечала: «Путь, пройденный караваном, был 
посещен ранее лишь немногими путешественниками, а потому 

Шаждос новое описание способно осветить его новыми данными... 
Что же касается пути от Кобдо до перевала Ак-Корум, то, проле
ти  севернее главных путей через Южный Алтай, означенный уча
сток впервые пройден русским путешественником в лице г. Васе
нева и потому описание этого участка является в печати совер
шенною географическою новостью» (11).

f  Сдав груз в Чугучаке, А. Д. Васенев через Семипалатинск 
Дернулся в Бийск. Вскоре от купцов Гилевых он получил выгод

ное предложение перейти к ним на службу в качестве доверенного 
[монгольского отделения фирмы. И. П. Котельников, к которому 
Обратился за советом Алексей Данилович, посоветовал начать 
собственное дело и отпустил в кредит товаров на несколько тысяч 
[рублей. Благодаря большому опыту работы в Монголии, много
численным знакомствам в среде кочевников, А. Д. Васеневу до- 

Ьольно быстро удалось рассчитаться с долгом, и с 1884 г. он ста- 
[могштся самостоятельным хозяином. Четырнадцать лет понадоби
лось ему для осуществления своих мальчишеских мечтаний — 
■тать состоятельным человеком и путешествовать по неизведанным 
w млям. Конечно, его состояние в это время далеко не соответство-63



I и • I \ ini-t i ш) ua uni it м тогда понятием «солидного дела», но Ваг 
in и < .пинком хорошо знал, что такое нужда и имел все основан: я 
('ii.ni, довольным своей судьбой, которою он строил исключитель 
но при помощи собственной энергии, труда и упорства. В 1884 
\лсксей Данилович женился и вместе со своей молодой женой 
Софьей Георгиевной выехал в Монголию, где в Улясутае открь; 
собственную торговлю.

В 80-е гг. XIX в. в русско-монгольской и русско-китайско и 
торговле произошли изменения. В феврале 1881 . между Россией 
и Китаем в Петербурге был подписан договор, который дава i 
большие возможности для российского предпринимательства и 
этой стране. В связи с этим русское правительство предпринял" 
попытки привлечь к русско-китайской торговле крупных пред 
принимателен Европейской России, прежде всего текстильны 
фабрикантов. В феврале 1885 г. член царской фамилии велики: 
князь Владимир Александрович даже обратился со специальным 
письмом к московским капиталистам с призывом наладить сбы 
их продукции в Китае (12).

Однако русские предприниматели не спешили воспользоваться 
предоставленным им правом, опасаясь конкуренции английски' 
и американских товаров. На призыв правительства откликнулся 
только крупный московский фабрикант Т. С. Морозов, глава «То
варищества Никольских мануфактур Саввы Морозова сын и K V  
который в компании с крупной чаеторювон фирмой А. Г. Кузне 
цова решил предпринять полытку отправить торговый караван 
в города Застепного Китая через Бийск н северо-западную Мон 
голию.

Снаряжение каравана породило множество проблем: неизвест 
на была конъюнктура китайского рынка, местные условия тор
говли и цены, транспортные издержки и т. д. Но главное — вести 
караваи было некому. «Предполагаемое мое снаряжение карава
на, — писал Т. С. Морозов российскому консулу в Урге Я. П. Ши 
шмареву в декабре 1885 года, — остается пока без движения за 
неимением в виду лица, могущего сопутствовать его...» (13). По
иски караванного старшины заняли около года, так как он дол
жен был отвечать многим требованиям: владеть китайским язы
ком, знать условия торговли в Китае, иметь опыт вождения кара
ванов и, наконец, обладать определенными дипломатическими спо
собностями для взаимодействия с китайскими властями, которые 
относились к иностранцам далеко не дружелюбно.

Фирма Морозова обратилась за помощью в подыскании нуж
ной кандидатуры и к Я. П. Шишмареву, и к торговавшим в Мон 
голии русским купцам. Не сговариваясь, все они порекомендовали 
назначить руководителем каравана А. Д. Васенева. «Более благо-
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надежных, знающих дело и разговор — не предвидится», — сооб
щал Морозову телеграммой бийский купец Иванов (14).

‘ А Д. Васенев был приглашен в Ирбит для переговоров с пред
ставителем морозовской фирмы А. И. Бачуриным. Предложение 
ишнтересовало Алексея Даниловича, и он подписал контракт сро
ком на 3 года. Помимо выгодных условий контракта (предусмат
ривался трехтысячный годовой оклад, не считая расходов по со
держанию), его привлекала возможность совершить путешествие и Застенный Китай, о котором в России знали очень немного.

Поздней осенью 1886 г. караван был готов к отправке из Коб- 
до. «Караван поведет один из молодых бийскнх купцов, торгую
щий в Улясутае и Западной Монголии, — сообщал в министерство 
иностранных дел ургинский консул, — бойкий и вполне подходя
щий для такого предприятия. Можно ожидать, что в его руках 
тело не будет испорчено, а поставлено хорошо» (15). 27 ноября 
1881) г. караван, состоявший из 175 верблюдов и 14 лошадей вышел 
Во направлению на китайский город Сучжоу. За два месяца пути 
Караван прошел расстояние в 1230 верст.

Прибыв в Сучжоу, русские были встречены состоявшим на 
Китайской службе бельгийским подданным Сплингардтом, который 
оказал им большую помощь в выполнении таможенных формаль
ностей и организации торговли. А. Д. Васенев нанес визит главно
му гражданскому чиновнику города — доотаю. во время которого 
высказал благодарность за оказанное содействие и подчеркнул 
желание «установить торговлю на выгодах той и другой сторо
ны» (16).

Несмотря на то, что в Сучжоу русский караван был принят 
хорошо, А. Д. Васенев, следуя инструкциям Т. С. Морозова «...ста
раться по возможности проникнуть как можно дальше вглубь Ки
тая» (17). принял решение отправиться дальше на юг в крупный 
'город Ланьчжоу-фу. Оставив часть товара и троих служащих в 
Сучжоу. Алексей Данилович с остальными выехал в Ланьчжоу-фу.

В Ланьчжоу-фу Васенев со спутниками прибыл в апреле 
1887 г.. Это был крупный город с 200-тысячным населением, распо
ложенный на правом берегу реки Хуанхэ. С первых дней пребы
вания путешественники столкнулись с активным противодействи
ем крупных китайских торговцев, которые видели в русскух опас
ных конкурентов. В заявлении российскому посланнику в Пекине 
8 мая 1887 г. А. Д. Васенев указывал на «тайные и явные различ
ного рода стеснения, вредящие нашим торговым интересам и 
поощряющие местное население к поступкам оскорбительного 
свойства» (18) выражавшиеся в отказе найма квартиры и помеще
ния для торговли в городе, появлении в общественных местах объ
явлений, призывавших бойкотировать торговлю «заморских чер- 
тсй» и пр. На стороне торговцев были и местные городские власти



п Л. Д. Васеневу пришлось затратить немало времени и сил, что 
Оы обеспечить нормальные условия жизни и работы. Постепенно 
взаимоотношения между русскими торговцами и местными вла
стями нормализовались, хотя, как сообщал А. Д. Васенев в письме 
Т. С. Морозову, «при всем этом с их стороны, по-видимому, су
ществует пропаганда в среде торгового класса, чтобы последние 
не входили в покупку наших товаров, но я надеюсь, что это само 
собой со временем устранится» (19).

В этой сложной обстановке Алексей Данилович проявил не
дюжинные дипломатические способности, которые трудно было 
ожидать от человека, не имевшего даже начального образования. 
Когда в октябре 1867 г. в Ланьчжоу-фу приехал представитель 
российской Миссии в Пекине А. С. Вахович, он отметил, что Васе
неву удалось полностью урегулировать отношения с китайцами и 
что теперь китайские мандарины «...приглашают наших торговцев 
к себе, ездят к ним с визитами и позволяют своим женам вести 
знакомство с женою главного приказчика» (20).

Несмотря на это, сбыт привезенных изделий в Ланьчжоу-фу 
шел с трудом. Не желая мириться с неудачей, А. Д. Васенев пред
принял поездку с образцами товаров в юрода Сиань-фу и Хань- 
чжун-фу. Это путешествие, как и путь из России в Китай, было 
подробно описано в его дневнике. По возвращению из Китая все 
путевые дневники Алексея Даниловича были опубликованы и 
получили высокую оценку востоковедов (21).

Кроме дневниковых записей, А. Д. Васенев собирал образцы 
местных растений, вел наблюдения за климатом, о результатах ко
торых сообщал в письмах к Г. Н. Потанину. По просьбе некоторых 
чинов российского дипломатического представительства и для себя 
лично он разыскивал редкие китайские книги, вел обширную пере
писку с русскими консулами в Монголии и Китае. Незадолго до 
отъезда из Китая, в начале 1889 г. он оказал помощь в подготовке 
к путешествию в Тибет американскому исследователю У. Рок- 
хилю С-2)-

Возвратившись в конце лета 1889 г. в Москву, А. Д. Васенев 
представил руководству морозовской фирмы подробный отчет, ко
торый показал, что караван принес 21 тыс. руб. убытка. Эта-циф
ра показалась Т. С. Морозову неожиданно малой с учетом первого 
опыта торговли во Внутреннем Китае, и он предложил Алексею 
Даниловичу возглавить новый караван в Ланьчжоу-фу. Олнако 
этим планам не суждено было сбыться. Осенью этого же года гла
ва фармы Т. С. Морозов умер, а его наследники отказались от 
посылки караванов в Китай.

В 1890 г. А. Д. Васенев вновь открывает свое де"ло в Улясутае. 
Сообщая об этом А. С. Ваховнчу, он писал: «Не знаю, будет ли 
там порядочная торговля, но привычка к степи невольно тянет



меня в Монголию, хотя и в Бииске можно было бы заняться 
торговлей» (23).

Несмотря на молодость (в марте 1890 г. ему исполнилось 34 
гола), Алексей Данилович считался в Монголии одним из наибо
лее опытных и авторитетных коммерсантов. Двадцатнлетний опыт 
работы за границей, руководство крупной торговой экспедицией, 
публикации путевых дневников — все это принесло ему извест
ность и обеспечило уважение не только среди торговцев и чипов 
дипломатических учреждений в Монголии и Китае, но и среди 
путешественников и ученых-востоковедов. Поэтому неудивительно, 
что между ним и путешествовавшим по Монголии в 1892— 1893гг. 
профессором Петербургского университета Алексеем Матвееви
чем Позднеевым установились тесные и дружеские отношения, ко
торые не прервались и после отъезда Позднеева в Петербург. 
А. Д. Васенев посылал в столицу монгольские документы, добы
тые им в различных государственных учреждениях, составлял для 
А. ДА Позднеева обзоры состояния торговых дел, справки о со
ставе торгующих в Монголии и т. п. Возможность сбора таких 
сведении расширилась с 1894 г., когда А. Д. Васенев был избран 
старшиной русского торгового общества в Улясутайском округе. 
Должность эта была весьма хлопотной, требовала большого 
такта, умения ладить с людьми и, вместе с тем, принципиальности 
и твердости характера. «Обязанности старшин в названных про- 
нинииях Монголии, — подчеркивал консул Я. П. Шншмарев, — 

сопряжены с большими затруднениями, потерею времени в ущерб 
своим делам и даже расходами. Помимо прямых старшинских 
обязанностей по отношению торговли русского купечества и вооб
ще российских подданных, они представляют отчасти и агентов 
консульства, исполняя возлагаемые на них поручения не только 
по делам торговым, но и другим — до уголовных включительно, 
входя даже в сношения от имени консульства с китайскими и мон

гольскими властями; оказывают содействие ученым экспедициям 
в путешественникам, доставляют консульству сведения торговые 

ш вообще о положении дел» (24).
Таким образом, деятельность А. Д. Васенева на поприще 

организатора и выразителя обшекупеческих интересов русских 
Предпринимателей была нелегкой, тем более, что по некоторым 
оценкам, «русская колония в Улясутае отличалась пылкой горяч
ностью в отношении к спиртным напиткам и ледяной холодностью 
и общественным интересам» (25). То что Алексей Данилович ус
пешно справлялся с обязанностями торгового старшины свиде
тельствует его избрание на эту должность в течение девяти лет 
подряд. Консул Я. П. Шишмарев отмечал, что он «сумел поста
вить себя перед китайскими и монгольскими властями и служит 
(подлинным посредником между монголами и русскими, пользу-



ни .i и I < >|»u го том среди торговцев н влиянием на них» (26). Вгт 
(,м к Iмин труди А Л Васенева китайское правительство отметил ' 
орденом Двойною Дракона 4-й степени, а русское — золотой ме 
la.n.io на ианисланонской ленте (27).

Несмотря на занятость коммерческими делами, а с избранием 
на юл /к ноет ь торгового старшины и общекупеческими проблема 
мп. А Л. Васенев продолжал содействовать делу изучения Мон 
голип. Летом 1890 г. он составил описание пути от г. Улясутая до 
озера Косогол (Хубсугул), расположенного на севере страны. Эти 
описание осенью этого же года А. Д. Васенев переслал Г. Н. По 
танину, а в 1895 г. Д. А. Клеменцу, однако они так и не были 
опубликованы. В настоящее время этот дневник хранится в фон
дах Алтайского краевого архива.

В этот же период А. Д. Васенев познакомился с видным дея 
телем науки и культуры Сибири Дмитрием Александровичем Кле- 
менцем, одним из основателей народнической революционной орга 
низации «Земля и воля». Находясь в Сибири в ссылке, Д. А Кле- 
менц активно занимался изучением края, сотрудничал в сибирских 
периодических изданиях. По заданию Академии наук он был ко 
мандирован в Монголию для проведения геологических и археоло
гических изысканий, развернувшихся в связи с открытием Н. М 
Ядринцевым развалин древней столицы Монгольского государст
ва — Каракорума.

Летом 1894 г. Д. А. Клеменц вместе с женой Елизаветой Ни
колаевной приехал в Улясутай, где близко познакомился с семей
ством Васеневых. Это знакомство оказалось плодотворным и 
приятным для обеих сторон. «Мы очень рады, — писал Васеневым 
Д. А. Клеменц после отъезда, — что судьба занесла нас в Уля
сутай и Бог даст надеяться, что наше знакомство не ограничится 
этой случайной встречен» (28).

Действительно, эта встреча впоследствии переросла в сотруд 
нпчество и дружбу, которые не прервались и мосле окончания 
экспедиции и отъезда Д. А. Клеменца в Петербург. В письмах
А. Д. Васенев сообщал Д. А. Клеменцу о состоянии русской и ки
тайской торговли в Монголии, присылал фактические данные о 
ввозе и вывозе товаров и пр., которые последний широко исполь
зовал в своих трудах. Кроме того, Алексей Данилович помогал 
Д. А. Клеменцу в сборе коллекций предметов быта и культа мон
голов не забывая и о пополнении своей коллекции. В письме от 
28 декабря 1895 г. он сообщал о приобретении заказанного Кле- 
менцем дербетского костюма и писал, что продолжает поиски хо
рошей коллекции бурханов (статуэток, изображающих Будду —
А. С.) (29).

Успешно продвигались и коммерческие дела А. Д. Васенева. 
В 1895 г. из мещан он перешел в купеческое сословие и стал име-



НОваться бийским второй гильдии купцом. В 1895/96 гг. оборот ■ ГО торговли превысил 100 тыс. руб. и это выдвинуло его в ряд 
наиболее крупных предпринимателей в северо-западной Монголии. 
Он по-прежнему выступал за честную коммерцию и резко крити
ковал торговцев, строивших свою деятельность на обмане и неве
жестве покупателей. В одном из писем ургинекому консулу 
Я. П Шншмареву он характеризовал некоторых русских торгов
цев в Улнеутае не иначе, как «башибузуки» (30). Выступая сто
ронником «европейских» способов торговли, Алексей Данилович 
много говорил и писал о необходимости объединения русских 
торговцев в Монголии. Летом 1904 г. он совместно с бийскнми 
купцами Г. Г. Бодуновым и П. А. Копыловым основал торговый 
дом «Русско-монгольское товарищество», целью которого стави
лась продажа мануфактурных, галантерейных, бакалейных, ско
бяных товаров в Монголии и вывоз оттуда шерсти, сурковых шку
рок и прочего сырья (31). «Товарищество» организовало в Монго
лии несколько шерстомоен, на которых кроме русских служащих 
работали и местные жители. Дела вновь образованного торгового 
дома пошли очень хорошо и за первый год своей деятельности 
«Товарищество» вывезло из Монголии сырья более чем на 275 
тыс. руб., уступив только фирме тюменского купца А. В. Колма
кова (32). ' — ■ * • . * , f

Однако вскоре после блестящего начала дела «Русско-мон
гольского товарищества» несколько пошатнулись. Отрицатель
ную роль в этом сыграла русско-японская война, когда значитель
ную часть служащих фирмы мобилизовали в армию. Переучета 
не было сделано вовремя, дела сдавались наспех. Вскоре фирму 
покинул П. А. Копылов и к 1907 г. «Товарищество» распалось.

К этому времени имущественное положение А. Д. Васенева 
значительно укрепилось. В марте 1902 г. он получил разрешение 
городской управы на строительство собственного дома в Бий
ске (33). Этот дом, построенный из красного кирпича, украшен
ный небольшой башенкой, неплохо сохранился до сегодняшнего 
дня и является памятником архитектуры конца XIX — начала 
XX в.

Значительное место в новом доме Алексей Данилович отвел 
библиотеке, в которой хранились книги о Монголии и Китае, 
подшивки сибирских газет, некоторые китайские и монгольские 
документы. Здесь же размещалась коллекция предметов ламаист
ского культа, которую в 1908 г. он подарил Томскому универси
тету'.

Но ни рост доходов, ни обзаведение недвижимостью не могли 
искоренить его давнюю страсть к путешествиям и приключениям. 
Хотя Алексей Данилович лично уже не участвовал в экспедици
ях, его интерес к этой стране нисколько не уменьшился И. веро-
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йтно, перелистывая свои путевые дневники, вспоминая пройд 
иые маршруты, читая сочинения Н. М. Пржевальского, Г. Н. I 
танина, А. М. Позднеева, он в мыслях вновь пересекал безводн 
пустыни, преодолевал заснеженные горные перевалы, отбива 
от обезумевшей от голода волчьей стаи. Не имея возможности и 
тешествовать самому, он, не будучи стесненным в средствах, i 
стоянно оказывал помощь, в том числе и материальную, иракт 
чески всем монгольским экспедициям. Он принял самое деятел 
ное участие в снаряжении, выработке наиболее удобного мар 
рута, покупке провианта и фуража французской научной экспед 
ции Шаффанжона, в 1910 г. вместе с байскими купца.
II. И. Ассановым и Г. Г. Бодуновым финансировал экспедицн 
известных учепых-экономистов, профессоров Томского универе 
тета М. И. Боголепова и М. Н. Соболева, и т. д. (34)

В 1910 г. в Петербурге при министерстве торговли и промы 
ленности была создана Российская экспортная палата, котора 
должна была содействовать «развитию экспорта, русских произве 
л.нпн и продуктов» (35). В ее составе в 1911 г. был образова 
Дальневосточный отдел, который возглавил известный специалис 
по вопросам промышленности и торговли в странах Дальнего В 
стока А. Н. Петров. А. Н. Петров привлек к организационной ра 
боте некоторых сибирских коммерсантов, в том числе и А. Д. Ва 
сенева, с которым познакомился во время своей поездки в Монго
лию в 1910 г. Он считал важными и заслуживающими внимания 
идеи бийского предпринимателя об объединении мелких торгов 
цев в Монголии, организации здесь широкой сети кредитных уч
реждений, об открытии в приграничных городах — Бийске, Ми
нусинске, Иркутске коммерческих училищ, которые готовили бы 
приказчиков для работы в Монголии, с обязательным изучением 
языка, местных'нравов и обычаев.

Учитывая огромный практический опыт А. Д. Васенева и его 
авторитет среди торговцев в Монголии, А. И. Петров пригласил 
его на учредительное собрание Дальневосточного отдела Россий
ской экспортной палаты, которое состоялось в марте 1911 г. в Пе
тербурге. Во время этой поездки Алексей Данилович имел про
должительные беседы с председателем Экспортной палаты, чле
ним Государственного совета В. И. Денисовым, неоднократно бы
вал в министерстве торговли и промышленности, где был пред
ставлен товарищу министра П. И. Миллеру и другим высшим 
чинам министерства. Предполагалась также аудиенция у предсе
дателя Совета министров П. А. Столыпина. «В министерстве, — 
сообщал он в письме бийскому купцу П. И. Ассанову, — очень 
интересуются торговлей в Монголии и мне пришлось держать там 
целый экзамен по вопросам торговли: какие нужно принять меры 
по улучшению этой торговли, чем может содействовать ирави-70



льство, нужен ли льготный тариф и проч.» (36), Для стймулнрб- 
ния русско-монгольской торговли по Чуйскому тракту обсуж- 

■лся вопрос о необходимости открытия в Бийске отделения Рос- 
!некой экспортной палаты или биржевого комитета.

Возвратившись из столицы, Алексей Данилович с головой 
гнулся в работу по организации в Бийске отделения Российской 

чспортной палаты. В этих хлопотах прошло более полугода и, 
конец, в декабре 1911 г. состоялось открытие бийского отделе- 
я, в котором А. Д. Васенев занял пост товарища председате- ч (37). Он все более отдаляется от собственной коммерции. В 

жце 1911 г. он становится членом городской Думы, которая 
мирает А. Д. Васенева председателем Бийского биржевого коми- 
та на четырехлетие 1912— 1916 гг.

В этот период в русско-монгольской торговле происходят пе
чены, связанные с подъемом национально-освободительного 

.жжения. Главной целью этого движения являлось освобожде- 
<е Монголии от господства Цинской империи и провозглашение 
веренною государства. 1 декабря 1911 г. Монголия объявила о 
■ей независимости от Китая, что в значительной мере изменило 

.ловия экономических отношений между Монголией и Россией.
Весной 1912 г. А. Д. Васенев вновь выехал в Петербург для 

'суждения и согласования мероприятий, призванных оживить 
- рговые связи. Он встретился с руководителями Российской экс- 

■ ртной палаты и на заседании ее Дальневосточного отдела вы
пил с докладом «Русские задачи в Монголии», опубликованном 
■следствии в печатном органе Экспортной палаты — журнале 

Русский экспорт» (38). Осуществление предлагаемых им меро- 
нятий, должно было, по мнению А. Д. Васенева, обеспечить 
минирующее положение русских предпринимателей на монголь- 
м рынке. Он полагал необходимым значительно расширить 

сортимент русско-монгольского товарооборота с помощью т и 
хого участия в делах крупных торгово-промышленных фирм 

: вропейской России. «Наши фабриканты, — подчеркивал он, — 
-1жны поступиться получением высоких прибылей в Монголии, 

•ни... должны прислушаться к голосу торговцев из этой страны, 
■йти им навстречу, дать им изделия соответственно вкусам и тре- 

' ванням туземцев и тогда, безусловно, создастся та прочная ба- 
. которая обеспечит развитие торговли» (39).

В своем докладе Алексей Данилович выходил далеко за рам- 
чисто коммерческих задач. Он считал обязательным расшире- 

те культурных связей между Россией и Монголией. «Крайне 
-елательно открытие русско-монгольских школ в Монголии, — 

зорил он, — организация там ветеринарно-медицинской помощи. 
з то, несомненно, встретит горячее сочувствие со стороны мест- 

го населения» (40).
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Действительность, однако, очень скоро разрушила надежды 
А. Д. Васенева на утверждение в Монголии «цивилизованной 
торговли. После выезда из страны китайских торговцев, русские 
купцы, воспользовавшись своим монопольным положением на 
монгольском рынке, резко взвинтили цены на предметы первой 
необходимости и широко развернули ростовщические операции 
Все призывы и некоторые административные меры по пресеченш 
спекуляции, которые предпринимало российское консульств' 
ощутимого эффекта не приносили. Один нз экономических обозре 
вателей, оценивая сложившуюся ситуацию, остроумно заметил, 
что для упрочения в Монголи русской торговли необходима толы- 
одна мера: удалить из страны всех русских торговцев.

Убедившись, что коренных изменений в торговле не предвг 
дится, Алексей Данилович ликвидировал свое дело в Монголии 
Помимо ощущения бессилия изменить что-либо, этому способст
вовало и резкое ухудшение здоровья. В феврале 1914 г. он подал 
в Бийскую городскую управу заявление с просьбой освободить ею 
or обязанностей члена учетного комитета городского обществе! 
ного банка. «По случаю острого нервного расстройства свое! 
здоровья, — писал он, — я чувствую не в силах приносить дейст
вительной пользы названному учреждению, тем более, возможн' 
в летнее время мне придется выехать из Бийска для поправь 
своего здоровья в Россию» (41).

По всей видимости лечение не принесло желаемых результ. - 
тов. Силы организма были серьезно подорваны напряженной ра
ботой, многолетней кочевой жизнью и неустроенностью быта. В 
мае 1915 г. Алексей Данилович подал заявление о сложении с а  
бя полномочий члена городской думы и прекратил всякую ком 
мерческую деятельность. Он даже не возобновил своего сослог 
ного купеческого свидетельства на 1916 год (42). Однако уже ннч! 
го не помогало. В январе 1917 г. Алексей Данилович Васене i 
скончался, не дожив до 61 года двух месяцев.

Как нам оценить этого человека? С одной стороны это пр> 
успевавший коммерсант, владелец солидного торгового предприл 
тия, знавший цену деньгам и умевший их зарабатывать, с другой 
— общественный деятель, мечтавший установить с Китаем и Мон 
голией прочные торгово-экономические и культурные связи, пук 
шественник, вложивший немало сил и средств в собирание кто , 
документов, предметов культа и быта монголов и китайцев, кот 
рые по сей день служат отечественной науке и культуре.

При всей возможной разноречивости оценок, нельзя не еогл 
ситься с тем, что это личность незаурядная, не вмещающаяся 
широко распространенные представления о сибирском купце, кн 
о грубом, жадном скопидоме, хищнике, обдирающем до нитк 
«инородцев» в России и за рубежом. А. Д. Васенева можно отн<72



сти к тому типу предпринимателей, к которому принадлежали 
П. И. Макушки, Г. В. Юдин, В. П. Сукачев и другие представите
ли делового мира Сибири, известные своей просветительской дея
тельностью и меценатством. Рост их классового самосознания 
приводил к эволюции традиционной «-корпоративной психологии» 
и, способствовал тому, что они начинали ощущать свою неразрыв
ную связь с будущим народа, которое было немыслимо без разви
тия просвещения и культуры. В этом смысле совершенно спра
ведлива мысль писателя В. Г. Распутина, который, характеризуя 

[сибирских предпринимателей этого типа, писал: «Нельзя требо
вать от господ Сибиряковых и Кузнецовых, чтобы они были По
таниными и Ядринцевыми, а то, что они помогали Потаниным и 
Ядринцевым. заслуживает от нас непредвзятой памяти».ПРИМЕЧАНИЯ:
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Е. В. ГА Л ЬСКИ Х

ИЗ ИСТОРИИ т е к с т и л ь н о й  т о р г о в л и  
НА АЛТАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Торговля являлась одной из важнейших составляющих эконо
мики Сибири пореформенного периода, текстильная же торговля 
занимала ведущее место в общем торговом балансе региона. На 
территории бывшего Алтайского горного округа не было ни одно
го текстильного предприятия, кустарные промыслы по обработке 
льна, пеньки, шерсти не получили широкого распространения 
здесь и не носили товарного характера. И в то же время в любом 
местечке округа можно было купить практически любую ткань, 
выпускаемую тогда в России.

Каким контрастом выглядит картина всеобщего опустения на
ших прилавков сегодня. А между тем современный Алтай имеет 
крупные текстильные комбинаты, производящие продукцию на 
миллионы рублей. Эти два сравнения позволяют сделать выводы 
о двух принципиально-различных моделях функционирования эко
номики, тенденциях их развития и преимуществах рыночного хо
зяйствования. Для реализации этих преимуществ необходимо, в 
том числе, и познание механизма функционирования рынка на 
конкретном историческом материале.

Мануфактурный товар преобладал на рынках России в 1790 
1860 годы, в этот период времени по привозу (в тыс. руб.), часто-74



И упоминания товаров на ярмарках он занимал первое место (1) . В 
Юследние десятилетия XIX в. на Алтае произведения текстильной 
Промышленности по-прежнему были одной из важнейших статей 
Торгового оборота округа. Из российских товаров, по свидетельст
ву Н. М. Ядринпева, покупаемых Сибирью, первое место занима
ли ткани. В 1890 г. сбыт их составлял 57,4 проц. всего сбыта из 
России (2). •

[' Ведущее положение мануфактурной торговли объяснялось спе
цифическими условиями развития текстильного рынка на одной 
из «классических» окраин Российской империи, сформировавшей
ся в результате отсутствия железнодорожных путей сообщения. 
Повышенный спрос на мануфактуру на Алтае сложился ввиду от
сутствия здесь сложных обрабатывающих производств, в т. ч. тек
стильных, слабостигразвития местной мелкой промышленности (в 
1896 г. жители округа только 13 проц. расходов на одежду покры
вали за счет домашнего производства) (3) с одной стороны, с дру

гой — маеппабы мануфактурной торговли обеспечивались высоким 
уровнем развития текстильной промышленности в центре страны, 
дешевизной х.-б. тканей, поисками московских текстильных фаб
рикантов новых рынков сбыта, наконец, политикой, направленной 
на устранение крупных конкурентов в Сибири капиталистами 
центра.

Объем мануфактурной торговли, а он увеличивался из года 
в год, зависел от следующих факторов:

; — темпов и массовости притока переселенцев. С 1865 по 1899 гг. 
в округ переселилось 983.571 человек или 61.9 проц. всех пересе
ленцев Сибири (4);

£ — роста городского населения: в 1862 г. на Алтае проживали 
431.8 тыс. человек, в т. ч. в городе 18,1 тыс. или 4.2 проц., к 1897 г. 
население выросло до 1325,6 тысячи, а городское до 61,4 тыс. че
ловек или 4,6 проц. (5);

j — увеличения покупательной способности алтайского кресть
янства ввиду повышения товарности сельского хозяйства и .полу
чения больших доходов от продажи сельскохозяйственной про
дукции;

— состояния транспорта как важнейшего условия, оказываю
щего воздействие и на увеличение объемов торговли, и на изме
нение ее характера и особенностей.

Изменения в организации мануфактурной торговли начались 
с постройки в 1885 г. железной дороги Екатеринбург-Тюмень. Они 
выразились в падении роли Ирбитской ярмарки в плане закупок 
текстильных товаров и перенесения центра мануфактурной тор
говли в Москву. Так, продажа товаров на Ирбитской ярмарке в 
первой половине 80-х годов ежегодно превышала 62 млн. руб., но 
уже в 1886 г. упала до 51, а в 1889 г. до 44 млн. руб. (6) 75



Тогда же наметилось общее направление торговли округа. С  

одной стороны уменьшение крупных капиталов и оптовой торгов
ли, а взамен этого быстрый рост мелкой сельской торговли, про
являющийся в увеличении числа ярмарок и мелочных лавок (7) 
Качественные же сдвиги, выразившиеся в децентрализации тор- 
юв.ти, падении роста крупных фирм, подрыве монополии торгом 
цев-оптовиков, сокращение кредитных сроков произошли у>м- 
после строительства Транссибирской ж. д.

Но железная дорога не затронула сущности сибирской торгом- 
ли. По-прежнему соотношение между сибирским ввозом и выво
зом оставалось неадекватным. Сибирь продавала свои продукты 
по самой низкой цене, а в обмен приобретала привозные продук
ты но высоким ценам. Ценность сырья никогда не покрывала зт 
проса на мануфактуру (8).

Железная дорога не повела и к уничтожению ярмарок — о 
нове внутреннего рынка Алтая, а только к их раздроблению. О 
повременно возникает масса мелких ярмарок по ce.navi и дерем 
ням необъятной Сибири (9).

С 1861 по 1895 гг. число ярмарок в Томской губернии увели
чилось с 17 до 68, т.е. в 4 раза. Из 57 ярмарок — 48 являлись а 
тайскими в 1894 г., количество ярмарок увеличилось в 6 раз. Яр 
марочная сеть на селе развивалась более быстрыми темпами с 1 
в 1863г. она увеличилась до 31 в 1895г. (10). Характер алтайских 
ярмарок, по определению Боголепова И., был универсальным, и 
мануфактурный товар можно было встретить на всех ярмар
ках ( I I ) .  Наиболее значительными считались в Барнаульском 
округе — Сузунская. Кулундннская, Крутнхмнская, в Бийском 
Змеиногорская и Смоленская.

Мануфактура занимала первое место среди привозимых про
мышленных товаров. Например: в 1887 г. на Екатерннинскрй яр
марке в Бийске из всей суммы привоза (51 300 руб.), доля хлоп
чатобумажных, шерстяных, льняных, пеньковых изделий состави
ла 43700 руб., в 1895 г. из общей суммы 72380—48375 руб. (12). В 
1871 г. на ярмарке в с. Бердском Барнаульского округа из всей 
суммы привоза — 106 499 руб. российских товаров — 91000руб. 
составили предметы мануфактуры, одежды (13). В с. Солоновсюч 
из 9728 руб. мануфактура составляла 5500, в с. Ангудайском nt 
12420 руб. мануфактура составляла 10 тыс. руб. (14) и т. д.

Однако значительная часть мануфактуры оставалась непр < 
данной и перевозилась с ярмарки на ярмарку.



Торговля на Бяйской ярмарке (тыс. руб.)*
Таблица 1.

■  Название товара 1883 Г. 1887 г. 1888 Г. 1895 г.
привоз^1сбыт привоз̂  сбыт привоз сбыт привоз сбыт 

1ш ер стян ой 12000 1500 9000 240 3400 1000 5200 1620
1.-бумажный 46000 4500 40000 6300 18000 8400 29215 16150п.ияной 1000 200 ---  --- 5000 1920 2500 1800ш елковы й 3000 250 1000 300 2920 480 6260 1060
* ГААК, ф. 174, on. 1, д. 399, Л. 10; д. 460, л. 8; д. 466, л. 18; д. 472, л. 14.
I Основными покупателями мануфактуры на ярмарках были ме

стные торговцы, берущие ее в кредит, либо в обмен на сельскохозяйственные товары для дальнейшего распространения среди за- ЮДского, сельского, кочевого населения округа. Ярмарки были 
центрами операций мануфактурой барнаульских, колыванских. 
каннских, томских и других купцов. Российские фабрично-завод
ские товары привозили на ярмарки в Барнаул и Сузун купцы из 
Иркутской, Тобольской, Томской, Вятской, Казанской, Нижегородской губерний. Это были в основном представители крупных Купцов, торгующих оптом—приказчики 1-го класса. Крупнейшие 
купеческие дворы России имели разветвленную сеть приказчиков 
на Алтае.

И все же главными торговыми пунктами на Алтае являлись 
Города, прежде всего Барнаул и Бийск. Именно из этих центров 
Гонары расходились по местным ярмаркам и сельским лавкам или 
ртвозились мелкими торговцами. Причем роль городских ярма

рок постепенно уменьшалась и возрастала роль стационарных за- 
■еденнй-магазинов и лавок (по подсчетам В. А. Скубневского они 
) ы личились со 177 в 1865 г. до 506 в 1883 г.).(15) чьи обороты уже 
Превосходили ярмарочные. Среди торговых предприятий, подчи
ненных надзору податной инспекции, мануфактурные по оборотам 

i-М прибылям стояли на первом месте. Так, в 1889 г. в Барнаульс
ком,' Бийском и Кузнецком округах было 867 торговых прелпри- 
ВНнй с оборотами в 4 214,4 тыс. руб. и прибылью 320800 руб. в К  ч. специализирующихся на мануфактурной торговле 372 — с 
■оротами в 2 330 900 тыс. руб. и прибылью 165 570 руб. Больше 
Вкто предприятий, торговавших мануфактурой, было в Бийском 
Кгпе — 180, в Барнаульском их было 141, в Кузнецком—51 (16).

1 Однако степень развития мануфактурной торговли определя- 
пн и не только плотностью сети торговых пунктов, необходимо 
■Нппывать и уровень оборотов в данной отрасли. Так, в Барна- 
■лы'ком уезде, несмотря на меньшее количество торговых заведе- 
гвмй, обороты значительно превышали бийские — 1 101,1 против 
Ш0,1 тыс. руб. (17) 77
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Среди торговых заведений г, Бийска в 1899 г. мануфактурньи 
обладали самыми крупными оборотами — 1495,4 тыс. руб. (н; 
втором месте стояли предприятия по скупке «сырья» — 653,2 ты: 
руб.), хотя их количество не было наибольшим (26 — против тор 
говых заведений по продаже спиртных напитков, которых насчнты 
валось около 40 с оборотом — 475,4 тыс. руб. (18)

Однако подавляющая масса населения, т. е. крестьянство, не 
была непосредственно связано с ярмарками и городскими рынка
ми. а удовлетворяла свои потребности через лавочную и развоз
ную торговлю. Несмотря на общее увеличение лавочной торгов 
ли, развитие ее признавалось недостаточным. По данным Голубе
ва, к концу 80-\ годов существовало 658 лавок на 1599 селений 
округ а, па 3 села 1 лавка (19). Но уже через десятилетие рост ла
вочной торговли был несомненен. Данные журналов генеральной 
поверки торговых и промышленных заведений 8 из 11 волостных пра
влений Бийского -округа позволяют представить динамику роста 
лавок, производящих торговлю мануфактурой. В 1894 г. их было 
1Э5, в 1895 г. — 154, в 1896 г. — 166, в 1897 г. — 175, в 1899г. — 
188, т. е. ежегодно открывалось 10— 15 лавок. Общее количество 
селений но волостям насчитывалось 215, следовательно на 1 селе-

Таблнца 2.
Центры мануфактурной торговли Бийского округа

Населенные пункты
Количество
торговых
заведений

Торговый оборот, 
руб.

Годовая прибыль, 
руб.

1. Алтайская волость 5 42 000 2 900
с. Алтайское

2. Быстрмнекая ино-
родная управа 
с. Улалинское

5 36 000 3 780

3. Нижне-Чарышская
волость 5 35 000 3 100
д. Усть-Чэрышская 
пристань

4. Нижне-Чарышская 
полость
д. Усть-Каменнын исток 4 26 500 2 650

5. Смоленская волость 
д. Верх-Анунская

5 .36 500 3 290

6. Смоленская волость 
с. Смоленское 2 20 ОЦО 2 000

7. Станица Чарышекая 2 26 000 2 600

* ГААК, ф. 192, on. 1, д. 1— 14 (подсчет)78



кие приходилось только лавочек, торгующих мануфактурой, от 
|[до двух (20). Этот среднестатистический подсчет вовсе не исклю- 
■вет неравномерного распределения лавок по селениям.

Наиболее крупные центры мануфактурной торговли в Бий- 
|Ком округе показаны в табл. 2.

[ Лавочная торговля была больше всего распространена в при- 
грактовых селах, значительных торговых центрах уезда, во мно
гих других местностях лавок с мануфактурой не было. Удаленные 
от основных путей сообщения с редким населением эти села и де
ревни становились объектами деятельности мелких торговых пос
редников.

Количество торговых свидетельств, выданных на развозной 
торг в городах Алтая, увеличилось более чем в 5 раз с 1875 по 
1897 годы — со 112 до 605 (21) .

По данным волостных правлений Бийского >езда, в 1894 г. 
здесь было выдано только 6 свидетельств на развозной торг и 
5 свидетельств на разносной. Но уже к 1896 г. количество свиде
тельств увеличилось в 2 раза. Мелкие торговцы мануфактурой, в 
качестве которых выступали в основном крестьяне окрестных де
ревень (в 1894 г. из 11—7), мещане г. Бийска, Барнаула (2) и 
даже бийский 2-й гильдии купец И. 3. Горохов, проникая в отда
ленные местности Ануйской волости, Верхне-Кумандинской. Сара

цинской, Уйманской инородной управ, получали с небольшого ка
питала прибыли от 15 — до 20 прсц. (наир., Горохов И. 3., имея 
оборот в 300 р., получал прибыль в 60 р.) (22).

На мануфактурной торговле наживалась целая армия капита
листов разного ранга. В Бийском округе наиболее крупные капи- 

!талы и прибыль 10 проц. в торговле мануфактурой имели извест
ные бийскпе 2-й гильдии купцы Фирсов, Мокии, Захаров, Бодунов, 
Осипов, Рождественский, казак Чарышекой станицы — Шестаков 

t — основатель торгового дома «Братья Шестаковы», крестьянин 
Жарков и др. (23).

Особенно большие прибыли давала торговля в Горном Алтае, 
где монополия купцов опиралась на бесконтрольность и безвлас- 
Iне огромного района. В Бийске среди купцов даже существовала 
отдельная группа, называемая «чуйиами». В 1894 г. всю торгов
лю по Чуйскому тракту осуществляли 14 алтайских купцов: Ас- 
санов, Васенев, Копылов, Бодунов и др. Процент прибыльности 
юрговли у них был самый высокий — I 1 проц. и выше (напри
мер. Мокин, имея оборот 15 300 рублей. получал прибыль 
2 700 р.) (24).

В целом же процент прибыльности мануфактурной торговли на 
Алтае в 1885 г. составлял от 9 до 11 проц., в то время как в сред
нем по Сибири 8.6, а по России — 5 проц. (25).
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Источником прибыли посреднической торговли являлось тс 
что расплата за крестьянские изделия товарами, позволяла повы 
шать на них цены выше рыночных и одновременно понижать стон 
мость крестьянских изделий (26). Боголепов М. так определял 
«Потребитель мануфактуры, оплачивающий дорогостоящее по 
средннчество, в то же время является производителем сырья. Си
бирский торговец мануфактурой в силу этого одновременно и 
скупщик сырья» (27).

Купцы и скупщики, как правило, скупая хлеб у крестьян, 
предлагали им ткани, иногда происходил обмен товарами. Ря 
крупнейших купцов совмещали и сочетали в одном лице скупщи
ка сельскохозяйственных товаров и спекулянтов мануфактурой 
Это Морозова Е., Рождественские, монополизировавшие Бийский 
уезд, барнаульские купцы Суховы, Морозовы, Поляковы, колы 
ванскнй купец Жернаков и др.

В работе Рабиновича Г. X. о Жернакове отмечено: «имея по 
всему округу склады красного товара. Жернаков забирает хлеб г. 
обмен на товар... Закупая товар в Нижнем, Москве, Ирбите г, 
долг, он успевает обменять его на хлеб, извлекая при этом извс 
стный процент дохода» (28). В общей сложности обороты торгов 
ли Жернакова составляли 1500 тыс. р. или 18 проц. от оборотов 
всей мануфактурной торговли Алтая.

Велики были обороты купцов Суховых в Барнауле 600 тыс. р 
бинских купцов Сычевых — 200 тыс. р. (29).

Таким образом, в городской торговле, в больших сельских рай 
онах была велика роль купцов-оптовиков. Так, среди 213 владель 
цев промышленных и торговых заведений Бийска в 1894 г. кресть
яне составляли лишь 25 проц. (30).

Крупные торговцы, реализуя часть приобретаемого в кредт 
в Москве, Нижнем, Ирбите товара через имеющу юся в их распо
ряжении торговую сеть, другую часть так же в кредит передавали 
более мелким (е оборотами от 1 000 до 3 000 руб.), составляющих 
подавляющее большинство сельских лавочников, в основном, вы
ходцев из разбогатевших крестьян и мещан.

 ̂ По сословной принадлежности владельцы небольших ману 
фактурных лавок в сельской местности Бийского уезда в 1894 i 
распределялись следующим образом:

крестьяне — 51—42 проц.
мещане — 22— 18 проц.,
отставные урядники, фальдфебели. 
запасные рядовые — 11 — 14 проц.
Казаки — 2— 1,6 проц.
инородцы — 2— 1.6 проц.

Всего: 122 человека, из них купцы 2-й гильдии составляли 25 че 
ловек, или 20 проц. (31).
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Условия кредита возрастали от Урала к Алтаю, от Барнаула 
к| центрам сельской торговли. Многоступенчатая форма торговли 
Ьрла к повышению цен на товар для покупателя. При установ
лении цены критерием служила не стоимость товара, а спрос на 
нега, привоз этого товара на ярмарку, конкуренция торговцев, на 
пены могли повлиять множество причин: неустойчивость урожаев, 
кризисы в текстильной промышленности, изменение цены за до
ставку товара. Так, в навигацию 1889 г. фрахт на товары, идущие 
из ярмарок Ирбитской, Крестовской, Нижегородской существовал 
от 25 до 30 коп. с пуда, а в 1890 г. ирбитские товары были сданы 
но все пункты Оби, включая Бийск — по 20 коп. с пуда (года 3—4 
назад, когда не было в пароходстве такой конкуренции, те же 

vea мые товары сдавали по 40—70 кон. с пуда) (32).
Состояние уровня цен на текстильные товары не оставалось 

.неизменным, но тенденция в динамике ценообразования была на
правлена в сторону его постоянного снижения.

Чтобы выяснить приблизительную стоимость суровых, беле
ных и крашенных х.-б. тканей можно привести следующие 
примеры:

Таблица 3.

Стоимость х.-б. тканей в России в 1897—1898 гг.*

Число кв. ар- Стоимость Стоимость 1 кв.
шин в фунте фунта в коп. аршина в коп.

1 Ткана суровые
1 миткаль 7.М 59,3 8,3

*  бязь 5,4 49,8 9
■.кашемир 5,35 45,2 8,4
1  фасона 6,4 67 10,4
f бумазея 6,7 71,6 10.7
■молескин 3,5 51,2 14.6
Г брильятин 7,4 73,4 9 9
II Гкани беленые

I и крашеные
8.18 75 9.16г  шортинг белый

р ланкорт 7.65 78 10
‘ канифас 4.25 64 15,06
г  ситец пуниовый 6 92 15,3
1 вигон 3,7 68 19,3

. У ч и т ы в а я  в с е  о с о б е н н о с т и  м а н у ф а к т у р н о й т о р г о в л и  н а  А л -
i.ic, составляющие процесса складывания цены на товар можно 
предположить, что стоимость этих же тканей была здесь гораздо 
нише. Так, в одной из деревень по Московскому тракту мелкий

* Торгоно-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фаб
рикантов. СПб., 1899, с. 392.



|и|»н)|ц*ц В И Сугробов продавал ситец копеек по 18—20 — pi 
тип, покупан его за 8 10 копеек аршин (33).

Хлопчатобумажные ткани были самыми дешевыми, а поз; 
му пользовались наибольшим спросом.

Из общей суммы привоза па Бийскую ярмарку в 1895 г.
43 775 р. — х.-б. ткани составляли — 29 215, или 68.3 проц. (34) 

Шерстоткацкие изделия, прежде всего, сукно продавались м) 
Алтае в 1890 г. последующим ценам: (35) 

сукно алое — 2 р. 25 коп. аршин 
черное — 1 р. 80 коп. аршин 
башлычное — '1 р. 10 коп. аршин 
серое — 95 коп.
Что касается качества и ассортимента привозимых на Алп! 

тканей, то они определялись спросом на различные сорта ткатнй 
различных социальных групп населения.

Сибирские купцы закупали на рынках Москвы, Ирбит;; il 
залежавшийся, некачественный товар, имея ввиду непритязате. и 
ность беднейших слоев алтайского крестьянства. Но они не m o i .ii 
учитывать потребности в хороших товарах со стороны чиновничий 
администрации, рабочих золотых приисков, зажиточного крепы 
янства и казачества.

Торговые связи алтайского купечества с европейскими ма-о| 
фактуристами были самыми разнообразными. На Алтай сбыв iij 
свою продукцию крупнейшие текстильные фирмы: Товариществ 
Тверской мануфактуры, Северо-Ткацкая мануфактура, Данилин 
ская, товарищество Саввы Морозова и Кг, И. В Щукина, Э. Цши 
деля и др. (36).

Сибирские торгово-промышленные календари, издаваемо) 
с 1894 года, помещали рекламные объявления текстильных фирм 
с указанием ассортимента выпускаемых тканей. Так, в магазина! 
и лавках бийского 2-й гильдии купца И. Г. Сычева можно бы т! 
встретить высококачественные х.-б. материи: бязь, нанку, саршпм 
ку от «Саввы Морозова и К°», русинет, шотландку от А. Г. Со iJ 
довннкова, кисею, канифас, коленкор, поплин, репс от Э. Цин iuj 
ля. полотно и полотняные изделия от Жирардовских мануфакпт 
(Польша), шерстяные материи — мерино, камгарны, шевиот|| 
от «братьев Носовых», полушерстяные — нанбуки, люстрины <г) 
Акционерного общества т. Киндлер (Польша) и др. (37).

Из материала хорошего качества женщины шили празднп'|| 
ные платья, традиционные русские сарафаны, позднее костюм*) 
(юбка и кофта), соответствующие по покрою городскому и на ил 
вавшиеся «парочка», мужчины — шелковые или плисовые ш il 
вары и рубахи.

Одежда из покупных тканей составляла предмет пресп J 
ности семьи, поэтому ее берегли и накапливали. Из хороших ш< р|
ч?



■ стяных и шелковых тканей в богатых семьях заготавливали в при
сланное девушкам более десяти «парочек», а старообрядки, также 
1 и сарафанов (девушка из бедной семьи имела по пяти ситцевых 
I «парочек») (38).

О количестве и качестве, имеющейся у крестьянок одежды 
[ можно судить, в частности, и по росписи имущества А. Жуковой, 
f  проживающей в д. Петричихе Верх-Чумышской волости. У нее 
I имелось 9 платьев: 2 кисейных, 2 люстриновых, терновое, жакли- 
[ новое, сатиновое, шелковое, шерстяное, две «парочки» на общую 
К сумму 61 руб., ситцу на 6 руб., кроме того, скатертей бумажных 
Р полотенцев, простыней, рубах на 22 руб. (39).

Одежду новых более сложных фасонов крестьянки шили у 
местных портних (кофточки со строчкой, рюшами), а более про- 

I  стые сами, держа в уме схему раскроя и расхода ткани — напри
? мер, на парочку требовалось 12 аршин (40) .

В городах появились специальные ремесленные цехи, занн- 
[ мающиеся приготовлением предметов одежды. Так, в городе 
) Бийске в 1891 г. было 32 портных (12 мастеров, 20 рабочих) и 5 
t модисток, а в 1895 г. 35 портных и 10 модисток (41).

До начала 80-х годов XIX в. русская текстильная промыш- 
I  ленность практически не поставляла на внутренний рынок готово- 
I  го платья. (В то время как во Франции в этот период изготовле- 
F нием его занималось около 1 млн. человек) (42). Впоследствии 
L покровительственная таможенно-тарифная политика, затруднив- 
I шая привоз в Россию иностранного товара, много содействовала 
I зарождению у нас нового массового производства.

Основным поставщиком готового платья в Сибирь стала Мо- 
I сква. До окончания строительства Сибирской железной дороги 

Нижегородская и Ирбитская ярмарки в торговле готовым плать- 
I см имели большое значение. В отчете нижегородского ярмарочного 
I биржевого комитета за 1898 г. сказано о торговле готовым плать- 
I см следующее: «В оптовой торговле готовым платьем Ннжегород- 
I ская ярмарка имела в прежние годы довольно крупное значение. 
[ С проведением Сибирской железной дороги значение ярмарки 

сильно упало, так как крупные сибирские Оптовые покупатели 
I перенесли свою покупку в Москву, откуда они получают товар 
I непосредственно по железной дороге. Эта имеет большие удоб- 
I ства, помимо большей скорости в доставлении товара, в Москве 
I покупатель имеет гораздо больший выбор его, чем на ярмарке. 
Г Затем, при отправке в Сибирь непосредственно, платье запаковы- 
f иается один раз, тогда как ярмарочный товар запаковывается 
I  дважды в Моске и в Нижнем, а всякая лишняя упаковка не
■ юлько удорожает, но и мнет, и портит товар» (43).



В 1899 г. Сибирь получили 86700 пудов предметов одеяния 
(если учесть, что 8 готовых платьев весят I пуд, то можно пред
положить, что Сибирь получила 693600 готовых платьев) (44).

!Цены на готовое платье в 1899 г. па дамские жакеты «стояли» 
5 -  15 р., мужской полный костюм 6— 15 р., сюртук и жилет — 
11—20 р., пиджаке жилетом — 4 р. 70 к., брюки -  I р. 50 к.— 
5 р., пальто летнее — 3 р. 50 к., пальто драповое — 9— 12 р. Ста
ринное русское платье продавалось по следующим ценам: сара
фаны шелковые 1—5 р., штофные 3—20 р.. сарафаны парчевые 
5—50 р., шубейки штофные 50 к. — 3 р., бархатные 2— 10 р. (45). 
Широким спросом готовое платье пользовалось у средних и зажи
точных слоев крестьянского и городского населения, которые 
приобретали его либо в специализированных торговых заведениях, 
либо в универсальных магазинах.

В 1898 г. в Томской губернии насчитывалось 8 торговых 
предприятий по продаже готового платья, белья и т. п. с годовым 
оборотом 275 тыс. р. и прибылью 23,90 руб. (46).

Так, основной экономический закон капитализма приводил в 
движение все звенья рыночного механизма. Предприимчивые 
фабриканты Москвы, С.-Петербурга под влиянием бурно разви
вающейся текстильной промышленности искали новые • рынки 
сбыта и нахуэдили их на неразвитых в промышленном отношении 
окраинах, каким являлся и Алтайский округ.

Крупное алтайское купечество со своей стороны выступило ор 
ганизатором торговли тканями, осуществляя их продажу оптом 
н в розницу через разветвленную сеть торговых пунктов в горо
дах и в сельской местности: на ярмарках, в магазинах и неболь
ших лавках. С середины 80-х годов росла численность стационар
ных заведений, увеличивались их обороты.

Торговля тканями приносила значительные доходы, как про 
изводителям текстильной продукции, так и ее продавцам Поэтом' 
именно сюда стремились вложить свои капиталы представители 
алтайского торгового класса.

Несмотря на значительный разрыв в ценах на мануфактуру 
на европейских и алтайском рынках, как следствие кредитования 
и многоступенчатости торговли тканями, российский текстиль 
пользовался повышенным спросом у алтайского населения, Алтай
ские купцы приобретали товар у самых известных европейских 
мануфактуристов, продукция которых отличалась высоким каче 
ством и богатым ассортиментом, в результате алтайский крестьн 
нин одевался даже лучше европейского. .

'Масштабы мануфактурной торговли увеличивались прямо 
пропорционально росту населения, развитию товарно-денежных 
отношений. Строительство Транссибирской железной дороги от



Крыло новую эру в развитии текстильной торговли на Алтае, внеся 
огромные изменения в ее характер, особенности.
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ПОДЛИННЫЙ АКТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО О СЫСКЕ БЕГЛЫХ
Как известно, Северная война началась для России поражени 

ем под Нарвой, но нарвскнй урок пошел впрок: правительсп 
Петра I энергично провело мобилизацию материальных и лю 
скпх ресурсов страны для успешной борьба против Швеции, что 
позволило русским войскам уже к 1705 г. очистить от противнш i 
долину Невы и южное побережье Финского залива.

Но в дальнейшем война приняла затяжной характер и ш.т i 
с переменным успехом. Всей тяжестью военные невзгоды легли но 
плечи угнетенных — крепостных крестьян, холопов, городск\ i > 
бедноту. Прежде всего,резко возрос гнет со стороны феодальш 
крепостнического государства в виде множества новых налогов, 
начиная с податей на корабельное дело и кончая! поборами ■ 
бань, бород, гербовой бумаги и даже дубовых гробов, а такж 
в виде тяжких рекрутской, подводной и постойной повинностей 
Тяжело отразилось на положении трудовых масс (особенно ра
ботных людей, наймитов на водном транспорте и др.) проведете 
правительством денежной реформы, обеспечившей деньги, чт 
привело к непомерному росту цен на товары широкого спроса.

Одновременно с фискальным гнетом абсолютистского гос\ 
дарства выросли владельческие повинности крестьян — натура 
льные и денежные оброки на севере страны и барщина (три и 
более дней в неделю) — на юге. Все это вызвало рост массовой 
недовольства трудовых слоев населения страны и резкое обосг 
рение классовой борьбы в России.

Самой распространенной формой классовой борьбы в эти 
годы стало массовое бегство холопов, крестьян, посадской черни 
на окраины государства — на Дон, в Сибирь, в Поволжье, где 
они надеялись найти избавление от усилившегося феодального гне 
та. В западных и северо-западных уездах страны в результат 
этого население к 1710 г. уменьшилось на 30—40 проц. В го же 
время многие феодалы центральной России, остро нуждаясь в ра 
бочих руках, нередко укрывали беглецов в своих имениях, давали 
нм временно небольшие льготы и всячески стремились удержат:, 
беглых за собой, не возвращать их прежним господам. Воеводы 
окраинных уездов (особенно в Сибири) были также заинтересова
ны в притоке населения в управляемые ими уезды и города для 
укрепления вооруженных сил и хозяйственного освоения недавно 
включенных в состав России земель, а потому не проявляли 
большой ретивости при исполнении царских указов, предписывав 
ших возвращать беглый люд на прежние места жительства. Жало
бами на самоуправство укрывателей беглых холопов и крестьян

Л. П. УМАНСКИИ
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на нерадивость и нерасторопность местных властей в деле сыска 
'мялых были завалены Поместный и другие приказы. И царское 
правительство, стоя на страже законных прав феодалов, а 
Гак же блюдя собственные интересы (ведь бежали холопы и кре
стьяне, жившие и в имениях, принадлежавших самому царю и 
членам царской фамилии, кроме того, оскудевала царская казна) 
принимало самые различные Меры для пресечения массового бег
ства угнетенных. В широчайших масштабах был организован го
сударственный сыск беглых: во все концы России рассылались 
указы, грамоты, памяти и другие директивные документы с требо
ваниями разыскивать и возвращать беглых людей прежним вла
дельцам, с угрозами в адрес тех, кто укрывает беглецов, вплоть 
до угрозы конфискации имущества и даже смертной казны. В ряде 
Случаев правительство снаряжало крупные воинские экспедиции, 
вроде экспедиции князя Юрия Долгорукого на Дон, для массо
вого возвращения беглых людей.

Но классовая борьба принимала и более острые формы: в 
1705— 170S гг. бушевало восстание в Астрахани, с 1705 по 1711 
год длилось восстание в Башкирии, в Г/07— 1708 гг. на Дону 
развернулась настоящая крестьянская война под предводительст
вом Кондратия Булавина.

- Документальным памятником обострения классовой борьбы 
■ России в начале XVIII в. является подлинная память старосте 
Романовского яма от 15 мая 1707 г., обнаруженная в архиве 
шинского краеведческого музея его научным сотрудником С. Ю. 
Юсуповым (Пользуясь случаем, приношу С. Ю. Юсупову благо- 
■арность за предоставленную мне возможность ознакомиться с 
(I к том).

Текст декумента написан скорописью конца XVII — начала 
Х\ III в. черными чернилами на двух тетрадных листах форматом 
■«десть». Бумага средней плотности, невысокого качества; края 
аистов от времени обтрепались, на сгибе бумага потемнела, в 
вредней части листов — розовые разводы, в верхней части ли
стов — круглые темпо-коричневые пятна от печати сургуча чер
ного цвета; сургуч осыпался, но следы его хорошо видимы на обо- 

more второго листа. Бумага изготовлена в России в XVII в., о 
Че м свидетельствует водяной знак на втором листе в виде голов
ки шута в колпаке и в одежде с зубчатым воротником, с бубен- 
ил ми. Этот водяной знак — видоизмененное подражание голланд
скому водяному знаку; такие филиграни, по мнению Л. В. Череп 
инна, оттискивались на русской бумаге, которая изготовлялась на 

бумажных мельницах, сданных на оброк голландцам (1).
Текст памяти написан четким твердым почерком, без пома

рок и исправлении—это чистовой вариант акта. Текст занимает обе 
Стороны первого, лицевую и половину оборотной стороны второго89
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Листы со всех сторон имеют поля, но не имеют пагинации. На 
лях лицевой стороны первого листа сделана помета «дьяк 

Ищи», на лицевой стороне второго листа — «Золотухин», на 
адрвте второго листа — «белил». Все эти пометы составляют од

ни предложение, фиксирующее тот факт, что черновик памяти 
•Дактировал дьяк И. Золотухин. На этой же стороне листа ввер- 

млчце помета из двух слов (прочесть их не удалось); ниже тек- 
|.1,1 под печатью подписано: «Справил Петр Минин», а внизу 

ркта, в левом углу проставлен регистрационный номер (№ 8), в 
чревом углу сделана припись — «Из Ямского по сыску беглых».

[ Таким образом, беглый осмотр документа позволяет утверж- 
пть] что акт является подлинным, это не копия, что прислан он 

I 11 Ямского приказа, исполнен переписчиком Петром Мининым и 
«вверен дьяком Иваном Золотухиным и, наконец, что в этом акте 
Мчь идет о беглых людях, которые разыскиваются властями.

I Ниже приводится полный текст документа, при этом нами в 
ч’Иовном сохранена орфография XVIII в., но дана наша разбивка 

Нкста на абзацы и предложения и современная пунктуация:
■  «Лета одна тысяча 707-го майя в 15 день. По указу велико

В  государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Ве- 
1ККИЯ. и Малыя, и Белый России самодержца память Романовского

старосте и всем ямщиком.
В прошлом 706-м году декабря в 28 день в указе великого 

Всударя из Помес(т)ного приказу в Ямской приказ писано: 
[■ прошлом де 704-м году по имянному великого государя указу 

посланы во все городы его, великого государя, грамоты к воево- 
jnM, и в городах, и в уездах, и в селах, и в деревнях, по торш- 
Ким ц по ярмонкам велено по многие дни кликать бирючем, чтоб 

( Kiixro ничьих беглых людей и крист (ь)ян не принимали. И буде 
Ящпща такие люди, велено проводит(ь) в городы в приказные 

iifiu и по допросам отдавать тех людей, чьи они были. А патриар
ших и архиерейских, и монастырских, и царя Арчила Вахтаг- 

■Гсннча (2), и царевичей, и бояр, и окол (ь)ничих, и думных, и бли- 
Лйинх людей у прпкащиков и у старост, и у целовал (ь) ников, и 
■  нотчинников нмат(ь) скаскн по евангел(ь)ской заповеди гос- 
Ямни и под апасением смертные казни, чтоб ничьих беглых лю- 
Аги и крист(ь)ян не емалн. И в прошлом 705-м году писали из 
1 (||1одов воеводы: помещики и вотчинники и их прикащики, и ста- 
Шч'гы, и целовал (ь) ники, и крист(ь)яне чннятца снл(ь)ны — о 
полых людях и о крист(ь)янех сказак не дают и в помест(ь)я и 
# вотчины для сыску беглых людей и крист (ь) ян посыл (ь)ных 

Молей не слушают (3). А в прошлом 706-м году февраля в 16 
Шш> в его, великого государя, имянном указе, каков прислан че- 
Вг< почту (писано): где явятца беглые люди и крист(ь)яне, и тех 
^ п л ы х  людей и крест(ь)ян з женами и з детми и з животы от"91



слать к прежним помещиком и вотчинником немедленно, чтоб 
беглые люди и крист(ь)яня за прежними помещики и вотчинник 

л.1 об.на прежних // местах с сего числа поставлены были в полго г 
Л буде кто тех беглых люден и крнст(ь)ян с сего числа в полы i 
не поставит, и у тех людей половина поместе(й) и вотчин отпн 
саны будут на него, великого государя, а другая половина 
дана будет людем, чьи в тех помес(ть)ях и вотчинах беглыелн i 
и крист(ь)яне явятца бесповоротно. И в прошлом 706-м год i 
розных месяцах к великому государю в Поместной приказ писан 
из юродов воеводы: в ямских де слободах беглые люди и крн 
ст(ь)яне живут многие, а ямских де слобод прикащикм и старост 
но многим посылкам чинятца сил(ь)ны — о беглых люде.х и 
крист(ь)янех сказок не дают и о посылках ево, великого государи, 
указов в юроды к ямским прпкащнком и старостам из Ямсю > 
приказу и о сыску в ямских слободах и о высылке и. об оть> ie 
беглых людей и крист(ь)ян к прежним их местам, к прежн: ч 
помещиком и вотчинником и взятье сказок его, великого государя, 
указ учинить в Ямском приказе.

И по тому его, великого государя, указу о послушании и по
сланным, которые посланы нс Помес(т)ного приказу для взятх 
сказок и для сыску тех беглых людей и крист(ь)ян, к баиарач 
великого государя указ из Ямского приказу послан. А сего де 
707-го году апрели в 18 день в указе великого государя ис тою 
же приказу в Ямской приказ писано: ведомо ему, великому го
сударю, учннилос(ь), что многие помещики и вотчинники, забит 
страх божий, тот ево, великого государя, указ презрели — б< 
лых людей и крист(ь)ян держат за собою, а иные ис поместит 
своих и вотчин высылают, а в прежние места не отвозят; а др\ - 
гие, не допустя их до прежних мест, визде принимают. И великий 
государь указал по прежнему своему, великого государя, имяи- 

л.2 ному указу: буде которые помещики и вотчин//ннки, и прикащнки, 
и старосты беглых людей и крист(ь)ян держат за собою, а иные 
и визде принимают, а в прежние места невозят, и тем помещи
ком и вотчинником и дворцовых волостей, и патриарших, и архи
ерейских, и монастырских вотчин прикашиком и старостам, и вы
борным или кто принимал, учинено по его, великого государя, 
указу февраля от 16 числа 706-го году неотложно. И для тою 
сыску в уезды воеводам ездить самим и сверх сказок помещи
ков, и вотчинников, и прикащиков, и старост, которые до сего 4i 
ела дали и которые не дали, тех сел и деревень, выбрав и 
крист (ь) ян по пяти и по шти. а в бол(ь)ших — по десяти и и > 
пятна(д)цати человек добрых и знатных и о вышепнеанных беи 
лых люде.х и о крист(ь)янех взят(ь) у них скаски по евангель 
ской заповеди господни и под апосением смертные казни. И о том 
против прежнего и сего великого государя указу в городы к вос-
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I «дам и приказным людем послат(ь) его, великого государя, гра
нты и по воротом в пристойных местех прибит(ь) листы. А на 
Чоскве и в городех, в ямских слободах о сыску беглых люден 
| крест(ь)ян и об отсылке в прежние места, от кого они бежали, 
ими кий государь указал свой, великого государя, указ учинит (ь)
I Ямском приказе. И как к вам ся памят(ь) придет, и вы б по 
фежнему и по сему его, великого государя, указом, как о том 
писано // выше сего, чинили непременно. А буде вы в чем против 
Илшеппса иного его, великого государя, указу учинитес(ь) пре- 
сдушны и за то старосте и всем ямщиком учинено будет жесто
кие наказание безо всякого милосердия, да на вас же доправлена 
»дет пеня.

. У сен памяти великого государя печать.
Г Справил Петр Минин».

В  Содержание публикуемого документа .не нуждается в под
робных комментариях (память старосте и ямщикам Романовской 
Ямской слободы красноречиво свидетельствует о тщетных попыт
ках царского правительства остановить массовое бегство зависимых 
дюдей. возвратить беглых их прежним владельцам), но несколько 
■онемений необходимо сделать. Прежде всего, по нашему мнению. 
р>д термином «беглые люди» следует понимать холопов: в тексте 
камяти термин «беглые люди» употребляется постоянно в сочета
нии с термином «крестьяне», таким образом крестьяне не вклю- 
Кяюгся в состав «беглых людей». Но известно, что в России нача- 
шл XVIII в. зависимое население состояло из крестьян и холопов, 
С-'нмовательно, термин «беглые люди» означает именно холопов.

,■ Далее: в памяти речь идет о крестьянах, находившихся в 
■нетном владении феодалов: черносошные крестьяне в акте не 
фигурируют, что вовсе не означает, что положение этой катего
рии крестьян было менее тяжелым, чем у частновладельческих 
крестьян.

| Массовый характер бегства холопов и крестьян, несмотря на 
"ьутствие конкретного цифрового материала в документе, не 
Вызывает сомнений: об этом косвенно можно судить по перечню 
модальных владельцев, в имениях которых скрывались беглые. 
И атом перечне вотчинники и помещики, духовные и светские фео- 

■алы Из духовных феодалов, в указе царя от 1704 года, судя по 
Наложению его содержания в памяти старосте Романовской 
и чекой слободы, названы сам патриарх, архиереи, монастыри, а 
•п светских — царевичи, бояре, окольничие, «думные и ближние 
люди» (видимо, думные дворяне и дьяки). Интересно, что беглые 
Колоры и крестьяне появлялись и в дворцовых волостях, в имениях 
Членов царской фамилии. Любопытно также, что в перечне свет
ских феодалов назван и бывший грузинский царь Арчил II Вах
тангович (1647— 1713 гг.). Этот государственный деятель Грузии93



был царем Имеретин (с 1661 по 1698 год с перерывами) н 11 |>1 
Кахетин (в 1664— 1675 гг.), а в 1699 году переселился в Моски 
где основал первую грузинскую типографию и занялся литер i\ 
ной деятельностью (4).

Конечно, в имениях крупных феодалов беглые холопы и км 
стьяне могли найти лишь временное облегчение своего положенщ 
новые владельцы «льготнлп» им недолю — пользуясь по,ми 
бесправностью беглецов, новые господа угнетали их не м< н< 
жестоко, чем прежние.

В начале XVIII в. многие беглецы холопы и крестьяне пып( 
лнсь найти избавление от феодального гнета в ямских сдобо й 
населенных социально пестрой массой гулящего люда. Старо< п 
и приказчики ямскпх слобод укрывали беглецов от взоров юс] 
дарственных чиновников, и они жили тут «избываючн» не толы! 
гнета своих господ, но и «государева тягла». Собственно эмм 
обстоятельству и обязана своим появлением на свет память и 
росте и ямщикам Романовской слободы: докладывая об испод н( 
нии царских указов от 1704 и 1706 годов о сыске и возврате пе| 
лых холопов и крестьян их прежним владельцам, воеводы в сипи 
отписках за 1706 год сообщали, что многие из беглецов жну 
в ямских слободах, приказчики и старосты которых «чинятЦ 
сильны» — скрывают их, «не дают сказок» о беглых; воеводы пр! 
силн направить в Ямской приказ специальный указ по по: '1 
выдачи беглых холопов и крестьян, нелегально проживающих 
ямскпх слободах: очевидно, приказчики и старосты ямских и; 
бод не считали себя обязанными исполнять указы, присланные I 
Поместного приказа и требовались распоряжения их иепосрИ 
ственного и прямого начальства — Ямского приказа. Прось|| 
воевод была исполнена: из Поместного приказа в Ямской был 
направлено высочайшее повеление, во исполнение которою и 
Rce ямские слободы были направлены памяти приведенного выи| 
содержания. Из Ямского приказа был послан государев \ м 
боярам, «которые посланы из Поместного приказу для взятия гМ 
зок и для сыску тех беглых людей и крист (ь) ян».

Такова вкратце история появления памяти Романовен"Ч
яму.

Прежде чем перейти к вопросу о том, как этот документ ок| 
дался в Бийске, остановимся еще на одном моменте. Содержат! 
памяти явствует о настойчивом стремлении царского правик Hi 
ства пресечь массовое бегство холопов и крепостных крестьян I 
о тщетности всех его мер, направленных против укрыватели ш  
беглых За короткий срок (с 1704 по 1707 год) было издано гр 
царских указа о сыске и возвращении беглых холопов и крест ьи 
прежним владельцам — это указы от 1704 года, от 16 февр ш 
1706 года и от 18 апреля 1707 года. При этом от указа к yi-.иуИ94
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псе более конкретными определяются сроки исполнения указов и 
меры наказания ослушников. Так, в указе от 1704 года лишь в 

■ямой общей форме предписано нигде и никому не принимать 
беглых холопов и крестьян и возвращать их прежним владельцам, 
а приказчики, старосты, целовальники и вотчинники по евангель
ской заповеди и под страхом смертной казни были обязаны да
вать «сказки», чтобы можно было выявить «пришлых людей», 
го есть беглецов в дворцовых'волостях, в духовных и светских вот
чинах и поместьях.

В указе от 16 февраля 1706 года уже установлены жесткие 
сроки для возврата беглых (полгода) и мера наказания укрыва
телей беглых (конфискация цх имений с разделом пополам между 
нарем и законными владельцами беглых холопов и крестьян, об
наруженных в этих имениях).

А в указеj d t  18 апреля 1707 года, отметив, что многие вот
чинники и помещики «презрели» царский указ от 1706 года —- 
держат у себя беглых, не отвозят их на места прежнего житель
ства, перехватывают при их возвращении к прежним владельцам, 
парыюдтверждает свой прежний указ и грозит ослушникам, вклю
чая старост и целовальников светских и духовных вотчин «неотлож
ным» наказанием по указу от 1706 гота. Для этого указ 1707 г. 
обязывает воевод лично выезжать в уезды и, не довольствуясь 
«сказками» вотчинников, помещиков, приказчиков и старост 
брать «сказки» с выборных крестьян: во всех селах и деревнях, 
вне зависимости от того, дали или не дали их владельцы или уп
равители «сказки», воеводы должны были выбрать 5—6 (в боль
ших селах — 10— 15) «добрых и знатных» крестьян и снять их по
казания. Последняя .мера свидетельствует об явном недоверни 
правительства к феодалам, их аппарату управления и о стрем
лении опереться на зажиточную верхушку русской деревни.

Однако, несмотря на все угрозы царя и усердие воевод и дру
гих приказных людей, правительству не удалось пресечь массо
вое бегство феодально-зависимых людей от своих господ, а зло
употреблении чиновников и командиров воинских команд во вре
мя сыска беглых нередко служили толчком для открытых выступ
лений беглых холопов и крестьян против своих угнетателей, как 
•то случилось в мае 1707 года на верхнем Лону, где началась 
настоящая крестьянская война.

Как память старосте и ямщикам Романовского яма оказалась 
К городе, которого в 1707 году еще не было? По данным Бнйского 
музея, память вместе с 12 неподшитымн документами 1-й поло
вины XVIII в. была вложена в «Сборник указов из Барнаульского 
‘Духовного заказного правления евящснноцерковнослужителям 
арйпостн Бийской». В этом «Сборнике» насчитывалось 811 листов 

Щ  содержались «указы» названного правления с 1751 по 1800 год.
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Подшивку «указов» начали священники самой первой в Бийск и 
крепости церкви Петра и Павла постройки 1748— 1749 гг.

Продолжали это дело церковнослужители деревянной церк: i 
Успения постройки 1771 года, а затем священники каменной У» 
пенской церкви, возведенной в 1788 году на месте деревянной. I 
Кстати, сооружением каменной церкви Успения руководил и' бь. и 
автором се проекта известный сибирский летописец И. Л. Че;н 
панов. С начала XIX века службу в этой церкви прекратили i 1 
причине ее «осквернения» (дело в том, что на церковном клн 1 
бите хоронили комендантов и старших офицеров крепости, t 
среди них были и протестанты, и католики и др. иноверцы). Цер
ковные книги и архив были переданы в Успенскую церковь п< | 
стройки 1899— 1902 гг. В 1928 году Успенская церковь была за 
крыта, ее архив и книги на сей раз были переданы в библиотеке 
Бийского краеведческого музея. Из библиотеки они поступили и ] 
основной фонд музея, где «Сборник указов» был зарегистрировав ] 
под номером 9825, в нем было подшито, как уже сказано выпи 
81 1 листов.

Когда и куда исчезли эги документы, неизвестно. Можн 
лишь предположить, что это случилось во время Великой От , 
чественной войны 1941—45 гг. Из всего собрания сохранилась 
лишь память Романовскому яму и отрывок какого-то документа 
(на одном листе, записанном с обеих сторон), предписываете: 
местным властям ставить вехи и столбы на дорогах, мостить ы> 
сты и т. п.

Можно предположить, что акты первой половины XVIII век i 
были завезены в Бийск первыми священниками церкви апостолам | 
Петра н Павла: сначала служителей культа сюда присылали nil 
Тобольска и Тюмени. Кстати, эта церковь была освящены в 17 ч 
юду тобольским митрополитом.

Не исключено также, что эти документы были привезены н| 
Бийск автором одной из сибирских летописей И. Л. Черепановым I 
Во всяком случае память Романовскому яму от 1707 года бы i I 
адресована старосте и ямщикам слободы, находившейся в занн i I 
ном уезде Западной Сибири: ни в Томском, ни в Кузнецком \ч I 
длх такой слободы в 1707 г. не было. Мы предполагаем, что ныне I 
это село Романово Ялуторовского района Тюменской области. Из кл-| 
кой воеводской канцелярии была отправлена память—из Тюменский I 
или Тобольской—пока не установлено. В пользу Тобольской кант | 
лярии говорит тот, общеизвестный факт, что И. Л. Черепанов в мои I 
дости был тобольским ямщиком (5). Память Романовскому яму I 
наряду с другими документами могла попасть в его руки в свя ,i I 
с написанием сибирской летописи, привезена в Бийск, где и ост I 
лась по неизвестным причинам.

96



| Есть слабая надежда, что и другие документы из описанного 
ftitue «Сборника указов» не утрачены безвозвратни и могут быть 
(бнаружены в фондах Государственного архива Алтайского кран, 
•архивах действующих церквей, либо у частных лиц.

F По нашим данным, память Романовского яма старосте и ям
щикам раньше не была опубликована.
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Б РЕМ А.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЛТАЮ

(Отрывки из дневника)
Предисловие переводчика

■Известный немецкий ученый, зоолог и путешественник Альфред Эдмунд 
■вем (1829— 1884) совершил в расцвете своих сил и своей славы — ему было 

^Kiri. только что начало выходить второе, десятитомное издание его знаменн- 
fci'i «Жизни животных» — путешествие по Западной Сибири! м Казахстану. 
С 6 марта н до 9 ноября 1876 г. он проехал через Омск до Усть-Каменогорска 

В  груда через Барнаул к устыо Оби, вернувшись затем через Тобольск и 
ветербург обратно в Европу.

I  Экспедиция финансировалась немецкими и русскими купцами, в том чи- 
W  Небезызвестным А. М. Сибыряковым, предполагавшими открыть судоход- 
1 ) и  и торговые сношения через Карское море. После экспедиции был издан 
Мни и а льны и отчет, хотя, собственно говоря, она закончилась без видимого ком- 
■Впескогб успеха Но, сколь это ни странно, дневники самого Врем а так и не 

^Ьаи опубликованы вплоть до 1982 г., когда хранитель архива А. Брема в Внт- 
шиберге д-р Г.-П. Гензихен издал часть этих дневников иод названием «Путе- 
К т а ! ! е  к киргизам». В книге приводится письмо (открытка), посланное 
Н ем ом  жене из Барнаула. Там он пишет: «Ты можешь себе представить, 
■олько груда я затрачиваю на сбор данных, содержащихся в этой части 
^П'йннка. II здесь я собрал немало материала о зарплате и жизненных усло
жнил крестьян; однажды четыре часа подряд я стенографировал сообщение 
■аиного горного начальника...»

■  Именно это упоминание о социально экономических материалах, собранных 
^Ьм ом . заставило нас разыскать т,у часть дневника, которая относится к Ал- 
■ » >  и не вошла в публикацию д-ра Гензихена. После переписки с сотрудника- 
^■Германской Академии наук, а затем и с издателем упомянутой книги, вы- 
■нндось, что стенограммы той беседы в архиве нет, но есть дневник, где 
К  Врем использовал собранные нм материалы об Алтае. Он постоянно посылал 
Ври стенографические записи жене, она расшифровала их, так создавались 19 

этого дневника.
I  Мы получили от д-ра Гензнхена ксерокопию этого раздела на 45 страницах, 

■ ц  немецкий рукописный текст, переписанных предположительно рукой жены
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А. Брема. Содержание этого текста оказалось совершенно неожиданным: ecu 
ственннк Брем уделяет преобладающее внимание этнографическому и соты  и 
но-экономнчоскому описанию Алтая, своим наблюдениям о жизни н быте жи 
лен Алтая и Барнаула. Он не стесняется критиковать царскую админ Истра цш< 
которая поддерживала и «регулировала» его поездку, но в то же время криш 
чески относится и к своим собственным наблюдениям: А. Брем не зил.' 
русского языка н был вынужден собирать свои сведения через чиновников и ш 
реводчиков. Тем не менее этот немецкий естествоиспытатель и просветитель m 
только сообщает нам чрзвычайно живые и наглядные картины жизни Алл о 
в 1876 г., но и высказывает предположения о будущем Алтая и Барнаула, ьи 
торые в основном оказались реализованными в ходе последующей истории 
края.

Все это делает записки А. Брема чрезвычайно интересными не только л н 
историков и краеведов, но и для широкого читатели.

Л . В. Малиновским.

...Вечером 18-го июня мы прибыли в город Змеиногорск (п 
немецки «Змеиная гора», обычно его коротко называют «Змеев ) 
п разместились в доме горного инспектора, в котором в настоя 
щее время никто не живет, нашими гостеприимными хозяеваvi 
стали берггешворены Валентин Димнтриевич Иванов и Григорш 
Григорьевич Анфимнров.

Под руководством первого мы и посетили на следующий дет 
сереброплавильный завод, где в пяти печах старого типа еж 
дневно плавится примерно 1000 пудов руды, всего до 200 000 пуд' л 
в год, причем серебро также очищается от свинца. Эти металль 
затем отправляются в Барнаул, серебро там проверяют и зим> Г 
отправляют в Петербург, где это золотосодержащее серебро еаи 
раз переплавляют, чтобы выделить содержащееся в нем золоти, 
С помощью особого метода ныне удается использовать также и р\ 
ду, которая ранее ссыпалась в отвалы, изтакназ. «конского кам 
пя», т. е. соединения серы, железа, свинца, серебра, золота, цин
ка и т. д., выделить при повторной плавке серебро и золото и по
лучить т. о. значительную выгоду, поскольку затраты труда со
ставляют здесь только 21 проц. от получаемой в результате 
стоимости.

Что же касается рудника, ранее богатейшего во всем Алтае, 
то мы его не увидели, потому что он с 1870 г. уже не эксплуатн 
руется и в настоящее время затоплен. Как это произошло, мне 
установить не удалось, однако из разговоров я понял, что уста 
новка одной единственной паровой машины спасла бы рудник, он 
мог бы быть на ходу еще сегодня, если бы петербургский Каби
нет предоставил бы соответствующие средства. Рудник действо
вал более ста лет, он стал собственностью императорского дома 
еще при Екатерине II. Кстати, эта судьба постигала его уже 
трижды: он открывался и закрывался снова. Сначала добывали 
только самую богатую руду, потом пошли в ход и шпатовые руды.



««конец стали добывать и руду из более глубоких горизонтов, 
■>том стали извлекать даже закладной материал из старых што
лен. В 1870 г. была достигнута глубина в 102 сажени. Говорят, 
qfo здесь потеряли рудную жилу и потому забросили рудник, но »ciio и другое, что в верхних штольнях еще была руда. Но вот 
сломалась деталь у водоподъемной машины и посчитали целесо
образным, чтобы сократить расходы, предоставить когда-то столь 
■Огатый рудник своей судьбе.

Жила здесь была, но сообщению вышеназванных берггсшво- 
ренов, очень богатая, расширялась местами в большие и широкие 
шезда, но во многих местах сужалась до узкой щели, содержав
шей очень бедные руды. Соотношение слоев было таким же, как 
и в остальных алтайских рудниках, снизу, лежал гранит, над ним 
порфир, а выше — сланец. Чем глубже спускались горняки, тем 
Вогане становились руды. Они содержали примерно 10 проц. свин
ке, 0,75 проц серебра с примесью золота, немного золота, 5 проц. В еди и цинка, друзами встречался также мышьяк.

Чтобы определить, правы ли были германские горные спе
циалисты, работавшие здесь в прошлом веке, когда они дали 
>тому месту название «Змеиной горы», мы попросили нескольких, 
ныне безработных, горняков достать нам змей. Несмотря на 
Ьждливый день с грозой, нам вскоре принесли больше змей, чем 
нам было нужно, среди них были гадюки, наша гадюка и еще 
Ьдпн близкий к ней вид. который мы не могли сразу определить. 
Я упоминаю этот факт главным образом для того, чтобы подчерк
нуть, что ловцы обращались с ними предельно халатно и жестоко. 
При ловле их зажимали в расщепленную палку, но в остальном 
|( ними обращались так, как будто не знали, что у них есть ядо- 
внтые зубы. Многих здесь покусали змеи, но люди полагают, что, 
помазав укус дегтем, можно избежать неприятных последствий, 
Поэтому на такие вещи не обращают внимания.

Мы были приятно удивлены тем, что в Зменногорске есть не
сколько вполне лрличных садов. Сад, который окружал тот дом, 
и котором мы жили, был настоящим парком с высокими, краси
выми деревьями, подобного которому мы в Сибири еще не видели, 
щ перед домом нашего гостеприимного хозяина был расположен 
тщательно возделываемый огород.

После того как мы пообедали в доме г-на Иванова в обще
с т в  всех образованных дам этого города, мы около пяти часов 
Продолжали наше путешествие, прежде всего поехали в Колывань, 
Ini старинный и знаменитый алтайский шлифовальный завод. Ха
рактер ландшафта несколько изменился, поскольку вершины хол- 
М'ш. между которыми мы ехали, были здесь увенчаны своеобраз
ными, часто даже фантастическими гранитными скалами, которые 
ВО возвышались острыми пиками, то были окружены крупными99



глыбами, то напоминали колонны с капителями, то несли на сеш 
широкие плиты, придававшие им весьма оригинальный вид. Mi ■ 
гочисленныс овсянки резвились в кустах около дороги, однако, 
кроме жаворонков и черных ворон это были почти единственные 
птицы, которых нам удалось увидеть. Только небольшие «ими. 
тичные кобчики снова показались здесь, как бы в доказательств-! 
того, что мы въехали в степную область, которая, впрочем, бы. 
покрыта почти роскошной растительностью.

После недолгой поездки перед нами открылся вид на К 
лыванское озеро, это одна из известных достопримечательностей 
Алтая. Окруженное довольно значительными высотами, украшен 
ними зубчатыми скалами своеобразной формы, пиками, куполами 
склонами гор, покрытыми скудным лесом, это озеро прелести 
выглядит — для Западной Сибири, столь бедной красивыми лай л 
шафтами. Оно может считаться весьма замечательным местом 
хотя это озеро и явно уступает по красоте нашим романтически и 
альпийским озерам. Главная прелесть озера заключается в окр\ 
жающнх его горах, которые поднимаются примерно на 150 метр< 
над зеркалом озера, но на западной и на восточной стороне поен 
пенно снижаются и на северной стороне, наконец, полностью 
сливаются с равниной.

Позднее мы поехали по местности, покрытой плавными невы 
сокими холмами, которая живо напомнила нам нашу родину, на 
столько сильно было это ощущение, что можно было представит! 
себя перенесшимся в какую-то германскую местность. Роскошньк 
луга на дне широких долин, ныне во всей своей весенней красе 
окруженные ивняком извилистые ручьи, стекающие по дну долин 
березы в небольших рощицах на их склонах, все это показалоп 
мне таким родным, что мне пришлось поистине очнуться и 
вздрогнуть, чтобы избавиться от представления, что я эту мест
ность где-то уже видел.

Слои гранита образуют здесь основу гор и долин, поэтому до
роги везде хорошие; деревни, однако, далеко отстали от тех, ко
торые мы видели ранее, их жители, в том числе женщины, на 
много безобразнее тех, которых мы видели в деревнях староверов, 
что, конечно, зависит также и от костюма, который здесь далеко 
не столь красив. У деревни Ручьево мы переправились через речк\ 
Локтевка и долго ехали вверх по долине этой реки. Тут пела 
иволга в роще серебристых тополей, в нижней части долины поют 
крупные соловьи (Luscinia luscinia L .) t однако между ними не на
шлось ни одного, который мне по-настоящему понравился бы.

Так мы приехали в Колывань, и в гостинице нам сказали, что 
г-н Злобим, директор шлифовальной фабрики, приготовил нам 
квартиру у себя. В гостеприимном его доме мы и были затем 
весьма дружелюбно приняты.1DQ



I Знаменитая Колыванская шлифовальная фабрика, основан
ия в 1801 г. представляет собой ни что иное как император- 
кую частную фабрику, где работают только для петербургского 
июра по особому заказу императорского Кабинета, в этом все 
объяснение сущности и работы этого предприятия. Когда нахо- 
ДГЯт здесь большой камень, пригодный для изготовления какого- 
либо предмета, то снимают с него размеры и изготовляют рисунок 
предмета, который, по мнению художника, можно изготовить из 
того камня; этот рисунок вместе с размерами отправляют в Пе
тербург и просят разрешения начать шлифовку. Ответа приходится 
>кдать долго, начальник горного округа в Барнауле снова пишет 
В столицу, напоминает, указывает на то, что рабочие простаивают 
и. наконец, через 1,5 или два года получает ответ, в лучшем слу
чае согласие на производство работ. Так и получается, что ваза 
обычно стоит столько же, сколько годичное содержание всей 
фабрики, т. е. 22000 рублей. Если же ответа приходится ждать 
еще дольше, то тем временем изготовляют шлифованные камен
ные яйца и посылают их в Петербург, где их используют как не
большие подарки. Недостатки этого странного метода работы 
ясны — не говоря о том, что сидящий в Колыванн художник очень 
далек от Европы, в особенности Западной Европы, он напрасно 
ломает голову, придумывая новые формы ваз, он никогда не зна
ет, чего же, собственно говоря, желают в Петербурге, а тем вре
менем фабрика стоит, рабочие остаются без работы, стоимость ее 

Чрезвычайно возрастает и царский двор собственно говоря терпит 
■большие убытки но в тоже время не прибегает к более простому 

и целесообразному способу — присылать нз Петербурга рисунки 
■лучших моделей и заказывать вазы и другие предметы из раз

личных, определяемых заранее по цвету и рисунку камней. След- 
■ствием нынешнего метод1* является, например, тот факт, что 
■одно единственное зеркало в каменной раме, отправленное в про- 
Вшлом году в Петербург, стоило более 35000 рублей. Частные за
к а з ы  не принимаются, только сами рабочие изготовляют в свое 
■свободное время, различные мелочи, не лишенные вкуса и по це- 
■  H.IM. которые примерно в три раза выше чем те, по которым про- 
Ч п  юте я подобные вещицы в Екатеринбурге.

I Употребляемые на фабрике сорта камня суть кварц, агат, 
I ишма, аквамарин, порфир, гранит и мрамор, многие из них чрез- 
[пычайно красивы. Карьеры для этого камня находятся в Коргоне 
' и на Ревнухе на Алтае же. первое месторождение отстоит пример

ено 40, второе около 100 верст от Колыванн; очень красивый агат 
■добывают около рудника в Риддере, тоже около 100 верст от 
I  фабрики. Сама фабрика представляет собой большое каменное 
■здание, весьма просто устроенное, машины приводятся в движение 
Чодой, здесь работают около 100 рабочих. Для шлифовки употреб-101



ляют так паз. алмазную пыль или твердый кварц, который к 
бывают на Урале и который обходится с привозом по 6 руб.и 
за пуд.

Кроме фабрики, следует упомянуть разве что красит) 
расположение поселка и заложенный директором очень Красины 
и хорошо ухоженный сад. Поселок расположен настолько жши) 
писно, что чувствуешь себя перенесенным в одну из горных м<г) 
ностей Германии, ибо горы вокруг него и покрывающие их лес) 
столь похожи на леса наших среднегерманских гор. что их мою) 
спутать. Сад директора но сравнению с нашими садами можн 
было бы назвать весьма простым, но в этой стране, где садомо! 
ству уделяется столь малое внимание, пребывание в этом cad 
можно назвать настоящим отдыхом для души. Сам поселок м 
исключения состоит из деревянных домиков, но' там как pi 
сейчас строится прекрасная церковь, строится также камеши) 
школьное здание, где размещается уже школа для мальчики) i 
рисовальная школа, в которой занимаются ныне только че:Ы|1 
ученика. Церковь строится по проекту на государственные срс) 
стиа, ее украшают директор и один из местных художников.

Двадцатого июня, в три часа пополудни мы покинули п«и 
приимный дом директора и поехали потоп же дороге, по кю) 
рой мы приехали, обратно в ближайшую деревню. Местное) 
быстро превращалась в равнину, горы к югу и к запада от К) 
лывани остались позади, и мы постепенно выезжали в степь. OJ 
на ко, здесь она не имеет того характера как Киргизская осп 
это скорее необыкновенно плодородная равнина, которая покры) 
роскошнейшими травами. Один из видов со своими длинными 
лосьямп и еще более длинными остями, шевелящимися на в- г 
(по-видимому Брем имеет ввиду ковыль — прим, перев.) н лож 
шнмися на другие травы, придает всей растительности своеобри 
пый серебристый оттенок. Только постепенно эта равнина ш |» 
ходит в настоящую степь, которая, однако, все еще достаю'М 
орошается. Мы едем чрезвычайно быстро, хотя и не без прей* 
ствий, однажды у нас несколько раз подряд ломалась ось, с ; i 
21 июня мы все время едем по этой степи.

Кобчик, на этот раз без своего постоянного спутника — > i< 
пой пустельги сопровождал наши экипажи, когда мы спугинм 
его, он перелетал с одного придорожного столба на другой; и) 
и там, даже в непосредственной близости от деревень показывай 
и орел-могильник, иногда пролетал с громким криком болыщ 
кроншнеп, озабоченный безопасностью своих птенцоц, спряЩ 
ных в придорожной траве; также как и часто встречающийся я 
левой жаворонок, с земли с песней поднимался и большой к 
над деревенскими лужами парили изящные малые чайки, in |»i 
домами поют скворцы, на заборах огородов сидят дуброшиН
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pniberiza aureola), вместе маскированной мы снова видим обычную 
фрую трясогузку, везде на реках суетятся кулик-сорока, но кустам 
нныряют дрозды — это все типичные представители пернатого 
мира. Мы переправлялись через многочисленные малые реки и 
ручьи, через крупные реки переправлялись по деревянным мостам 
■грохочущими настилами, пока за большим селом с церковью — 
■а л манкой — впервые перед нами была Обь — она струилась 
■ежду высокими деревьями и по-видимому была разделена на 
ашогочисленные рукава. Левый, высокий берег падал крутым 
#Срывом. низкий правый берег был на большое расстояние залит 
шдой. Дорогой мы пересекли несколько глубоких оврагов, в более 
Широких из них были видны большие деревни... все высоты и 
|клоны были украшены и оживлены стадами скота и лошадей, ко
торые паслись и отдыхали, свидетельствуя о богатстве этой 
юстности и ее жителей. В самых деревнях толпа все еще сбега
юсь поглазеть на нас, на приезжих из далекой страны, но здесь 
юбопытство народа выражалось не столь навязчиво как прежде, 
олько уже к вечеру мы доехали до Барнаула, сопровождавшие 
■С чиновники провели нас в дом состоятельного горожанина, 
"утя предполагалось разместить нас на верхнем этаже соседнего 

ма, чтобы мы могли более спокойно жить там.
Барнаул — это уездный город и центр царского имения — 

тайского округа, он расположен в обширной котлообразной 
именности, которую прорезает Барнаулка, у самого берега Оби.

1876 году в нем было 12036 жителей, как и в других городах 
цбири в Барнауле прямые, широкие улицы, пересекающиеся под 
имым углом. Здесь есть шесть русских и одна маленькая люте- 
Иская церковь, горное училище и несколько школ, крупнейший 
ацильный завод Алтая и связанная с ним химическая лабора- 
рия, начальство горного округа и музей. Кроме того здесь жи- 

\ все более образованные чиновники всей Западной Сибири, по
йме он считается по праву центром духовной жизни всего гене- 
я-губернаторства. Здесь более чем в любом другом енбир- 
ом городе, которые мы проехали, возможно иод влиянием ча- 
Ы\ пожаров, прибегли к постройке каменных домов. Кроме 
го есть немало больших и красивых деревянных домов, устро- 
мых внутри со всей возможной здесь роскошью. Самое прекрас- 

в домах более состоятельных горожан — это их разнообразно 
роенные и заботливо ухоженные сады. Неудивительно, что 
рнзул производит очень приятное впечатление и, хотя это толь
уездный город, не уступает многим губернским городам не 

/и,ко Сибири, но и Европейской России.
На востоке города левый берег Оби круто поднимается вверх 

!унрашен здесь высокой, живописно стоящей над обрывом клад- 
(ик'Н'ской церковью и самими богато засаженными деревьями
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к ia Пищами среди них как обычно расположенное под сс и1 
зреньем» татарское кладбище... Ма западной стороне над ни ш] 

кой долиной поднимаются только невысокие холмы, но и они ш] 
крыты кустарником и украшены отдельными высокими деревья ни

Город разделяется на четыре квартала, народ, однако, i 
гораздо больше названий отдельным его частям. Та часть, кит 
рая расположена на правом берегу Барнаулки носит назвали) 
«Гора», вдоль Барнаулки протянулись Л\Ж|КИ (в оригинале \ ни 
тора — Лашкие — прим, перев.), т. е. водяной квартал, а ра 
ложенная на Западе часть города называется Волчьи Гривы 

С высоты, на которой расположены кладбища, открывая а 
очень красивый вид на город н на реку, противоположный 6i о| 
которой лежит перед взглядом наблюдателя на расстоянии и] 
меньшей мере шести верст, возможно больше. Главное русло i kj] 
ходит под скалами, причем река постоянно грызет высокий лс и! 
берег и ежегодно во время половодья уносит большие массы и] 
той земли. Равнина на другой стороне заполняется тогда па и 
ной рукавов и протоков, между которыми поднимаются г\ч л) 
ивовые заросли и большие острова, используемые в качестве ни 
косоп и пастбищ. Поднимающийся в туманной дали правый б< "•! 
покрыт густым, высоким лесом, состоящим большей частью н| 
хвойных пород н березы. Могучая река тиха и мертва, но все к) 
привлекает взгляд, а залитые ныне низменные площади, по.хо и) 
на огромные озера с бесконечным числом островов, увлек, л! 
взгляд и заставляют cfo без конца бродить в этом лабиринн .

Климат можно назвать сравнительно хорошим, собственно i 
ма зима продолжается четыре месяца, от ноября до марта, лег!
- от половины мая до половины сентября, зима большей часи.1 

равномерно холодная и сухая, лето обычно теплое и почти 1 
дождей. Месяцы же, лежащие между этими сезонами приш ч| 
много осадков и почти бездонную грязь, поэтому они по пр-пи 
считаются самыми неприятными и нездоровыми. Каких-либо : л J  
подствующих и распространенных болезней здесь нет, чаще в id 
наблюдаются тиф, ревматизм, сифилис; болезни дыхательных > 
танов наблюдаются реже всего.

Среди общественных учреждений наше внимание привлек, ujl 
нечно, прежде всего естественно-исторический музей. ,Мы Mimr| 
слышали о нем, и не всегда лестное, нашли однако, что он. < Щ 
говорить о коллекциях животного мира Алтая, не оправдал || 
столь скромных ожиданий. Животные были очень плохо на ли к 
п содержались еще хуже, многие чучела представляли с< л 
только лишь облысевшие набитые шкурки зверей и птиц. П<> мл) 
воду находящихся здесь обоих тигров, убитых на Алтае, мч| 
удалось узнать, что один нз них убит в 1838 г. в Бийском уезтс. я  
второй — в 1848 г. вблизи Зменногорска. Кроме этих обеих "«1104 J



тек, которые редко встречаются на столь высоких широтах, мы 
рдели несколько таких же с Черного Иртыша, пойманных там 
Же недавно бобров, настоящего медведя из Горного Алтая и не- 

■Колько больших и красивых маралов; остальные млекопитающие 
к птицы представляли собой обычные виды, плохо препарирован
ные, неточно или неверно определенные и запущенные. Только с 

Пониманием дела заложенная коллекция гнезд и завещанная му- 
рею одним из здешних врачей коллекция бабочек были приятным 

1ь ключением, последняя коллекция была и богатой и правильной 
Bio своим определениям.

I бесконечно богаче и, конечно, в хорошем состоянии здесь ми- 
I Нсралогический музей, который содержит в общем все имеющие

ся на Алтае горные породы и руды. Не менее интересна коллек
ция старинных предметов, оставленных так называемой чудью, 

1гзе имеются прекрасные, изготовленные из чеканного серебра со- 
р'уды с выступающими из*плоокости рисунками, это бокалы и ми
рки, а также несколько \рн. Раскопанные в этих могилах камен- 
т ы с  топоры похожи на те. которые находят в Америке. В одном 
. Из разрабатывавшихся чудыо рудников, который позднее снова 
использовался, нашли кроме того старые каменные орудия, от- 
Кбойники и топоры, в могиле, которая была открыта при строитель- 

Iне одного из плавильных заводов, нашли даже деревянные мо
ристы.

I  Среди богатой коллекции моделей мы обратили внимание в 
Особенности на модель изобретенной в 1764 г. шихтмейстером 
В1р4?уновым паровой машины, которая до 1825 г. приводила в 
Ожижение меха на металлургическом заводе, а затем была ■слома
ны (Автор дневника ошибается. Машина Ползу нова была постро- 
■II.| и испытана в 1766 г„ разобрана в 1782 г. — Прим, перев.) 
[Мотель была изготовлена в этом последнем году.

В библиотеке нам показали запись, скромную, но для Барна- 
Шн весьма лестную, которую внес в книгу посетителей 7 августа 

г. Александр фон Гумбольдт.
Г Сереброплавильный завод был в этот момент остановлен, по

или что печи и машины как раз ремонтировались, а от посеще
ния химической лаборатории мы отказались, тем более что Бар- 
Biu-i нам представлялся более интересным п другом отношении, 
|ш сравнению с его значением как центра металлургии. Так я 
■читал, например, более полезным ознакомиться здесь, в центре 
образования и культуры всего царского имения, с состоянием со- 
Ьнальной жизни этого округа и его экономическими отношения
ми. Об этом я узнал следующее:

Характер Барнаула как центра горного округа и всего царс- 
■<цп имения отражается и в составе его населения. Поэтому го- 

I  |"*а и теперь, в период явного упадка, интересен для каждого■ 105



Приезжего, ибо большая часть жителей все еще связана с горным 
делом и металлургией. Царские чиновники или, правильнее ск i 
зать, представители Кабинета, образуют самую заметную чаги, 
населения, поскольку к ним принадлежат также и врачи, боль
шинство учителей и другие образованные люди. Купцы и реме 
ленники, которые не работали бы на удельное ведомство, жж i 
здесв в незначительном числе, но и они живут от доходов, по. 
чаемых ими от чиновников, служащих и рабочих горнозаводскомI 
дела. Благодаря расцвету города в прошлом, здесь представ, 
ны все ремесла, так что в этом отношении делается все, чего \ >.| 
жно нормальным образом ожидать здесь. Преимущества царе 
го имения вследствие освобождения от поселения здесь ссыльных! 
привели к тому, что и состав других профессиональных групп ис| 
столь стандартен, как в других городах Сибири такого же p i »•! 
мера —■ здесь избавлены от тех элементов, с которыми прихопм-1 
ся жить без особого к тому желания. Во времена расцвета гор 
го дела положение здесь было еще совсем другим, жизнь бы. л] 
столь роскошной, что о жителях Барнаула ходили рассказы и 
других городах Сибири. Чиновники зарабатывали и тратили м"" I 
го денег и если не посылали свое белье стирать в Париж, как " 
этом рассказывают, то все же получали оттуда и из Петербурм|| 
многие необходимые предметы для того, чтобы жить со все и 
удобствами — возможно и действительно посылали ценные кру| 
жева, чтобы не подвергать их опасности быть испорченными, flj 
Петербург или в Париж, или получали оттуда, как это практн 'I 
ется еще в наше время, мундиры и другие изделия. требуюм:н| 
опытных рук при изготовлении — несмотря на расходы по пера 
сылке их все же можно получить дешевле, чем если бы их при! 
шлось заказывать на месте. Эти явления теперь большей час id 
уже не наблюдаются, население также отчасти несколько пер® 
менялось, потому что вследствие свободы передвижения na'uioj 
дается приток и отток населения и ранее весьма изолировант>1 
общество теперь принимает такие элементы, которые не cnocufll 
ствуют его развитию.

Тем не менее общественная жизнь города все еще доволыМ 
оживленная, и, как заверяли меня ее участники, вполне прият н.Щ 
Имеются два клуба, барнаульский и алтайский, в первом щ  
раются главным образом горожане, во втором — чиновники ■ <| 
своими семьями. Зимой встречаются по три раза в неделю, nipflj 
ют в карты, беседуют, читают новые книги и журналы, слушаия 
музыку, танцуют, устраивают любительские представления и 
позволяют добирающимся и сюда актерам, певцам, фокусник.ifl 
п другим людям искусства напомнить о том, что происходи i ■ 
«большом мире». Нередко собираются в семейных домах на рам 
личные праздники, во время которых полностью проявляется ■
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менитое гостеприимство сибиряков. Соответственно высокому 
уровню образования главных чиновников жизнь здесь более интел
лектуальная, чем в других сравнимых по величине городах, еже
годно отправляемые в Петербург партии золота также не позво
ляют здесь возникнуть мещанству также легко, как в других го
родах, поскольку с этими партиями отправляются два местных 
чиновника и это поддерживает связь местного общества с боль
шим миром. В Барнауле существует понимание в'сех умственных 
движений, этими поездками оно постоянно освежается. Так, на
пример, здесь занимаются и музыкой, в таком маленьком городе 
псе же есть не меньше чем тридцать роялей.

Общественной жизни и связанному с этим гостеприимству 
епособствуют низкие цены на продукты питания. Так пуд ржаной 
муки стоит здесь при обычном урожае только 20 коп., в неуро
жайные поды не более одного рубля. Пшеничная м\ка продается 
обычно по 30—40 коп., но иногда доходит до 1,6 рубдя — это 
зимняя цена лучшего сорта, который не уступает известным сор- 

рлм пшеничной муки. Овес продается по 20—30 коп., но цена на 
Него может опускаться и до 8 коп. за пруд, а цена на ржаную му

ку — до 10 коп. Соответственно низки и цены на мясо. Во всей 
(Сибири господствует обычай закупать мясо осенью и заморажи
вать его на всю зиму, эта говядина стоит тогда по 40—50 коп. за 
№\.т, но и летом цена пуда составляет только 1,2— 1,3 рубля, са

пе большее 1,5 рубля. Теленок уже отнятый от коровы стоит 2 
3 рубля, баран 1,5 и до 3 рублей, не более, хорошая свинья 3 

р\бля, но окорок уже 1.5 рубля, взрослая телка до 15 рублей, ло- 
и.иь — 30 рублей, если у нее есть какие-то особые качества —40 
► 50 рублей, высокопородная лошадь, конечно, значительно боль
ше, до нескольких сот рублей и до тысячи. Пуд масла стоит 4—5 
■ублей, пуд меда — 4 рубля, овощи настолько дешевы, что не сто- 
N> и подсчитывать цены: пудкартофеля стоит редко более 15 коп., 
|<>чап капусты — 1 до 1,5 коп., сотня огурцов в августе — не 
клее рубля, сотня отличных арбузов, которые возделываются 
■есь, недалеко от города, но большей частью привозятся (из рай

он. I Семипалатинска и Усть-Каменогорска) — тоже не дороже, 
Ьм более что на поле их продают не штучно, а сразу от засажен- 
Ь й  площади.

I Причина столь низких цен заключается в том, что в целом при 
Вгагстве этой местности и ее произведений для всего этого нет 
Кбит, простой человек имеет только малые потребности. Напри- 
kt|>. несмотря на дешевизну мяса, его едят только по воскресень- 
|М. и крестьянин просто не умеет считать и стремится произведе- 
В й  обработанной им земли, пусть и весьма небрежно обработан- 
Bfl, сбыть как можно скорее.
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Но зато дороги все товары европейской промышленностг i 
все колониальные товары. Пуд сахара стоит 10— 11 рублей, ф\ t 
кофе — НО—90 коп. и до одного рубля, чай, который пыот ц.е, 
за исключением разве некоторых староверов — от 90 коп. до 1,6 
— 1,7 рубля. Лимоны, которые привозят и сюда, стоят, смотря мм 
сезону, как 1 до 3 пуда картофеля, а апельсин как 1—5 пудом 
картофеля. Не менее дороги все материи, сукна, ленты, нитки и 
так далее.

За квартиру платят мало, поскольку все здания города —соб
ственность паря, которая не может быть продана. Внутренняя о 
становка домов великолепна, в первую очередь за счет цветов, ю 
торые украшают каждую комнату. Залы в томе горного начал 
ника Эйхвальда очень богато украшены отлично содержащимися, 
редкими листовыми растениями и превращены таким образом ' 
роскошные апартаменты: роскоши цветов здесь соответствует 
обстановка, за исключением повсюду неважных и даже проем 
плохих картин. Что нам особенно бросается в глаза и кажется нс 
совсем удобным — это огромное число стульев, кресел, диваном 
и столов в комнатах, которые столь велики по площади, что : 
них в Берлине сделали бы 2—3 зала. В каждом углу стоит сто. 
у каждой стены — по 2—3, а между ними утомляющие глаз ряди 
стульев, в одной комнате средней величины я насчитал их 2ь 
Стулья эти не всегда одинаковы, часто взяты из различных наб< 
ро.в или представляют собой остатки таких наборов, обиты ра 
личными материями и потому часто просто режут глаз. В коми; 
те всегда есть большое зеркало, а также обязательно часы, хотя 
бы в одном углу. Кроме того здесь стоят еще и огромные печи, в 
больших комнатах по две — вот и вся обстановка. Об уюте и 
таких условиях говорить не приходится, видно, что комнаты пре 
назначены для собраний и вечеринок, когда собираются преж • 
всего для карточной игры, поскольку все столы здесь — игорньн

Несмотря на это, домашнее хозяйство образованных людей 
в Барнауле стоит столько же и, возможно, даже дороже, чем 
Петербурге, в основном по двум причинам: из-за расходов на 
прислугу и на образование детей. От времен крепостного права 
сохранилась привычка держать много прислуги, считается необ
ходимым держать, по нашим понятиям, невероятное число сл\т, 
•Ни одна семья чиновника не может обойтись, как они полагаю: 
менее чем шестью слугами, в лучших домах их от 14 до 20. «Я 
плачу прислуге четверть моего жалованья», говорил мне начал: 
ник горного округа. <сА я, — добавил врач, — все мое жалованье 
которое я получаю от правительства». Держат швейцара, слуг 
для барина, горничную для жены, отдельно горничную для вер\ 
него и для нижнего этажа, от одной до трех служанок, для каж 
дого ребенка — няню, повара, его помощника, кучера, конюх;:108



Исоном а. кухар.ку для людей. Каждый из них ожидает к своему 
.1рю рождения поздравления и подарка, приглашает в кумовья и 
Ждет еще одного подарка, он приглашает к себе гостей, и господа 
ИЬлжны их накормить, у него есть бедные родственники с детьми, 
которые смотрят на кошелек хозяина и т. д.

Но гораздо больше стоит воспитание детей, это насущный во
прос для всего населения Барнаула, он встал примерно десять 
лет тому назад и все еще далек от разрешения. Основа его — 
создание здесь гимназии, поскольку ближайшая такая школа на- 
■о штся в Томске, за 400 верст от Барнаула, к тому же она пере- 
■о.днена, там трудно найти семью, которая приняла бы « себе уче
ника, а нравы в Томске оставляют желать много лучшего. П оэто
му обычно решают послать сына, предназначаемого на должность 

Кдссь, учиться в Петербург. Но это требует не только значитель
ных средств, но и вызывает также различные трудности, не гово
ри о том, что родители разлучаются с сыном на все время его 
учебы. В Барнауле существует только уездное училище с тремя 

п ассам и и школа штейгеров. Кроме того есть еще две начальных 
Школы, женская школа и частная школа для воспитания детей 
Несших классов. Но ни одна из них не соответствует требованиям. 
Пторые в настоящее время надо и здесь представлять к- образо
ванию. Вот почему каждый отец озабоченно посматривает на сво- 
■х подрастающих детей обоего пола и поневоле примиряется с 
мыслью о предстоящей длительной разлуке. Таким образом по

рожнему отправляют мальчиков в Петербург или в Томск, а де
вочек за 900 верст в Омск, для того, чтобы они получили хотя бы 
рмые необходимые знания. Впрочем, создание здесь учебного 
■ведения уже разрешено высочайшим указом, но дело еще на- 
in штся в различных министерствах.

Высоки также и затраты высших слоев на поддержание трэ- 
|Miiiii! и обычаев. В каждый праздник, пять раз в году, приходят 
Ъцы и требуют полагающуюся им дань. Попы древнейшей церкви 
мучают по два рубля, все прочие — по одному. Если праздну
ем престольный праздник местного святого, то священник при- 
)Ш1 и в шестой раз. Певчие церкви также испытывают по пра- 
рикам потребность в деньгах и совершают такие же обходы, как 

•вишенники. Если надо стоить церковь, а потребность в этом 
■гь постоянно ощущается духовенством, то кошельки состоя- 
Льных граждан снова облегчаются примерно на 10— 15 рублей. 
1/1И миссионеры почувствуют отлив в своих кассах, то и они 
Хже обращаются к гражданам, которые считаются состоятель
на, и обычай заставляет их снова платить. Чего требуют «слу- 
божьи». того же желают, хотя и в меньшей сумме, хранители 

JureI венного порядка и ночного покоя, полицейские и сторожа, 
INc почтальоны время от времени напоминают о том, что почта



является полезным учреждением и опирается, в основном, на их 
личные услуги. Короче, где много получают, там приходится еш ■ 
больше тратить, н кто имеет в Барнауле- государственную доли 
пость, тот слывет обладателем больших дохотов, хотя это и но 
всегда так, ибо оклады чиновников вовсе не высоки, и многие и < 
них просто вынуждены как-то их пополнять.

Ближайшее будущее Барнаула представляется отнюдь не 
розовом цвете. Город приходит в упадок в той же -степени, как и 
находящееся в собственности царя горное дело, с развитием кс 
торого город будет и опускаться и подниматься на новую высот\. 
Имеется, однако, еще одно обстоятельство, которое сдерживав 
развитие города или даже останавливает его. За исключением не
которых горнорабочих, которым император подарил те дома, в 
которых они жили во времена крепостного права, никто нс имеет 
зтесь частной собственности, все являются лишь пользователям > 
застроенных, занимаемых и возделываемых ими участков. Никт > 

не может продать землю, кроме самих зданий, не может взя 
ссуду под залог земли, поскольку вся земля является собственно 
стыо царя и продаже не подлежит. Если бы можно было предо
ставить право продажи, свободное владение, то город стал бы pat 
виваться без воздействия отстающего горнозаводского дела. Так, 
напрнмер, недавно были основаны несколько фабрик, которые v 
рошо развиваются и дают владельцам немалые прибыли, что 
идет на пользу и всему Алтаю. Стоит упомянуть хотя бы содовый 
завод, основанный в 1864 г. русским немцем по фамилии Праш . II 
настоящее время, после того как он пережил тяжелое время в на
чале своей работы, этот завод уже не может удовлетворить все a i- 
казы, хотя он эксплуатирует такой неиссякаемый источник как 
Мормышанское озеро, каждое лето выделяющее толстые слои по
варенной соли, и прекрасную углекислую известь с Чумыша, но*] 
ставляя ежегодно 18000 пудов едкого натра и 30000 пудов соды. 
Алтай богат произведениями всякого рода, пригодными для да.и. 
нейшей переработки, а Барнаул по своему положению и из-за т .  
седства каменноугольных месторождений был бы вполне по о] 
ходящим местом для устройства фабрик различного рода.

Нельзя отрицать, что горное дело, в том виде как оно вед-д-1 
ся в настоящее время, находится в состоянии упадка. Во всем Ал1 
тайском OiKpyre ныне считается не менее 830 месторождений I 
серебро е примесью золога, свинец, медь и железо, а также ри iJ  
личные угольные пласты, еще не исследованные в отношении их 
простирания, которые имеют толщину в отдельных местах до Н 
метров. Из этих месторождений когда-либо разрабатывались то <1 
ко 60, но и те в большинстве случаев были снова заброшены, '-,Л 
тя и не всегда нз-за недостаточной производительности. В на< щ«1 
ящее время работают только II рудников, остальные забропн пы



в различное время, но главным образом вскоре после освобожде
ния крепостных. Большинство рудников еше не исчерпаны и мо
гли бы снова возобновить добычу. К этим месторождениям надо 
[прибавить еще примерно 270 мест, где были найдены минералы, 
эти месторождения были исследованы, но никогда не разрабаты
вались. Но и этим не исчерпывается число месторождении полез
ных ископаемых на Алтае, невозможно даже назвать все те бо
гатства, которые еще скрывают эти горы. С 1861 г. горногеологи- 
чо.кие исследования более уже не проводятся, шурфы и прочие 
пробные разработки не производятся, а если и бывают такие слу
чаи, то они предпринимаются со столь незначительными средст
вами, что результаты их оказываются бесполезными. Все произ
водство выглядит так, как будто существующие рудники ведутся 
только лишь формы ради и все были бы рады, если бы их стало 
бы меньше. Из всех найденных месторождений исследованы во
юйте только 330, остальные известны только по закладке мелких 
шурфов и даже не обозначены на картах. Из всего этого начали 
разрабатывать только два медных рудника, но и там проводится 
[Только подготовка, хотя они обещают дать богатую добычу.

L Серебро и свинец добываются в Зыряновском руднике, он в 
■астоящее время дает 700000 пудов руды, это важнейший рудник. 
За ним следует Соколинский рудник под Риддером, дающий 
■00000 пудов, остальная руда, примерно 200000 пудов поступает из 
■^скольких рудников, которые сейчас не разрабатываются, а по- 
■гявляют руду из своих прежних отвалов, этой руды не хватает, 
1ик что доходы не покрывают затрат на производящуюся теперь 
ВСычиую переработку руды.

Медь в настоящее время добывается на двух главных рудни
ках, Талсвском и Белоусовском, всего примерно 220 000 пудов в 
щд, остальное поступает из Зыряновска.

I О разработках каменного угля мало что можно сказать, ибо 
)щ начаты всего несколько лет тому назад и сегодня еще ведут- 
I  небрежно, как бы на пробу. Большое месторождение угля на- 
рлится около гор. Кузнецка на р. Томи. Бассейн там необыкно- 

м11о большой, протяженность его до сих пор не установлена, до
быча ведется пока только в Бачате. Уголь там газовый, хорошо 
Li Iиется коксованию, в этой форме он используется ныне на 
\х металлургических заводах — на железоплавильном заводе 
■ урьевске и на сереброплавильном — в Гавриловске. Шахта 
си11 ю же на на самом краю бассейна и там разрабатывают толь
ко г уголь, который выходит на поверхность. Толщина слоя со- 

||1лж '1 6 метров, а в середине пласта возможно и еще больше. 
|||Н1Й бассейн по углю расположен на Иртыше в Киргизской 
■н. но он еще вовсе не разрабатывается. Каменноугольная фор
сим проявляется однако, еще и в других местах Алтайского
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горного округа, и если здесь уголь еще не найден, все же можно 
довольно уверенно полагать, что он здесь есть. Для изучения эт 
го вопроса отсутствуют, однако, необходимые средства.

Вялее ведение всех производственных дел находится в сот  
ветствии с невероятно далекой перевозкой руды, с растущим нс 
достатком соответствующих машин и прочих вспомогательных 
средств на рудниках. Что касается перевозки руды, то существу!" 
щнй до сих пор метод перевозок может быть оправдан более и я 
менее только тем. что он дает тысячам людей хотя и неболыш . 
но для них необходимый заработок, в остальном для этого m i 
никакого оправдания. Из главного, Зыряновского рудника р\ а 
сначала перевозится до Усть-Каменогорска, снова перегружает i 
и потом лишь отправляется на заводы, т. е. проходит еще пум. 
длиной по меньшей мере в 150 верст, а до Змеиногорска в 4 И 
верст конного пути. За это платят в настоящее время от Зыря 
поиска до Бухтармы летом четыре, а зимой пять копеек за п\ , 
отсюда до Усть-Каменогорска, куда отправка руды производит я 
только летом — две копейки, до Змеиногорска летом 8 и зимой 
10 коп., до Локтевского летом 9, зимой 12.коп. Это, конечно, оче 
мало при таких расстояниях, но слишком много для рентабе. 
ной эксплуатации рудников н заводов, к которым уголь, (дрег. 
ный уголь) тоже надо подвозить на довольно большие расстоя
ния.

Кроме того эти перевозки на дальние расстояния дают в epe i 
нем, по меньшей мере, 5 проц. убытка и 10 проп. потери руды и 
пути, так что эти потери надо еще посчитать дополнительно, а эго 
50000 пудов р_\ды в год. Ведь повозки не совсем плотные, при пе
регрузке тоже теряется руда и крестьяне сами тоже, по-видим"- 
му, выбрасывают часть руды, чтобы хотя бы временно облегчип. 
труд своих лошадей и пополняют груз вблизи места назначения 
пустой породой. Если бы было принято.решение добывать камея 
ный уголь и перевозить его на рудники, то не только удалось бы, 
сократить эти потери и достигнуть значительной экономии на пе
ревозках, но удалось бы сохранить и леса, которые сейчас н • 
еще с избытком удовлетворяют все потребности, но со времен ч 
будут так же истреблены, как это уже случилось в России. Пари 
ходами можно было бы доставлять уголь до' Бухтармы, а от г. i 
осталось бы только 70 верст до Зыряновска, тогда можно бы о 
бы выплавлять металл и из беднейших руд, которые ныне идут и 
отвалы, и одно это уже сделало бы рудники рентабельными.

Так же как на перевозки руды и на связанные с этим потен] 
на рудниках жалуются на нехватку подходящих взрывчатых m 
ществ. Даже в самых сырых местах все еще применяют ружейный 
порох, хотя капель на стенках штольни портит значительную гы 
часть и динамит был бы здесь гораздо более целесообразным. Пи



Ют уже пять лет напрасно ждут динамита и используют по-преж
нему 12— 13 сотен пудов дорогого пороха. Дальнейшими примера
ми расточительства можно считать то, что инструмент горняка 
наставляется на рудники по цене до 750 марок, хотя его можно 
было бы изготовлять на месте; до сих пор очень часто использу
ется сила человека вместо соответствующих машин и т. п.

1 Вину за это, во многих отношениях неудовлетворительное 
производство, нельзя целиком возлагать на самих горных слу
жащих, в этом виноваты единственно и полностью соответствую 
Ьне советники императорского Кабинета в Петербурге, которые, 
[Си 1я за письменным столом, диктуют все проводимые мероприя- 
(к я и без согласия которых не может быть введено никакой ио- 

ш о п  организации. Они противятся веяниям нового времени и, но
рн шмому, придерживаются того мнения, что можно бороться с 
«гимн веяниями при помощи старых средств. Пока горное дело 
Яше сводит концы с концами, его не трогают, но и не дают 
• |кдств, чтобы снова привести его в движение с помощью новых 
шстодов. Там, возможно, и нс знают этой местности и ее нужд и 
Ьззаботно предаются прежней рутине. Так, по крайней мере, го- 
Ьоряг в Барнауле, то же самое говорят на всех рудниках, на всех 
Jno.iax, которые мы посетили.

I Главная причина упадка горного гела лежит, однако, в ос
уждении прежде бывших крепостных крестьян и горнорабо-

k.\L До 8 марта 1861 г., до дня освобождения миллионов людей, 
юрые до того жили полностью или наполовину в рабстве, бук- 
льно все население Алтая было занято в горном деле, в нем 

■сгвовало. В то время царское имение насчитывало 145 639 кре- 
ьиеских душ и 25267 горнорабочих на рудниках и на заводах. 
|с и другие были отпущены не в один день, но все же в тече- 

' двух лет, избавлены от своих тяжелых обязанностей и тем 
Nым прекратили работу на своего господина, царя; 12 626 юр- 
Ьабочих немедленно отправились домой в свои деревни и снова 
■ли крестьянами. Остальные остались и нанялись на ту же pa- 
fey, что и прежде, потому что им кроме оговоренной платы были 
Ьоставлены занимавшийся ими до сих пор дом и земля при 
ft, и полную собственность. Кроме того, им предоставлялась 
т  о (на десятина земли под покос, за нее взималась арендная 
feta в 22 3/4 коп. в год. Постепенно удалось пригласить и обу- ti. и других горнорабочих, однако еще ныне повсюду ошушают- 
I Последствия единовременной потери стольких рабочих рук — 
рому опенка положения до 1861 года необходима для понима- 
■ нынешнего состояния, без этого вообще невозможно понять 
рок ей не дел.
г Крестьяне Алтая — это группа населения Сибири, которая в 
ранен степени чем кто-либо ощущает себя (сибиряками —

п . з



этого слова нет в дневнике, оно вписано нами по предложению 
д-ра Гензихена — прим, перев.). в среднем это вполне con J  
тельные люди. Они были при основании заводов привезены в Си
бирь крепостными и поселены здесь. До освобождения от крени, 
стной зависимости они целиком и полностью были заняты в п>|н 
ном деле, одни — перевозкой руды, другие — рубкой леса и при 
готовлением угля, третьи — подвозом дров на заводы и т. д. Пн 
с ростом населения труд их облегчился, им надо было работ i. 
на своего господина, на царя, только один месяц в году, хотя ка
ждый должен был работать на своей собственной лошади. Рп 
стояния, которые они должны были проезжать на своих лошадях, 
оплачивались им соответственно протяженности. За эту бардцн 
они получали 75 1/2 коп.

Смотря по количеству душ в деревне, туда направлялось трс 
бование представить на работу определенное число людей; ра 
пределение работы на отдельных хозяев и на их сыновей прои -I 
водилось ими самими. Кроме того из деревень мобилизовали ь 
горняки и рабочие заводов, которые должны были по 25 лет ui-l 
работать в рудниках и на заводах. Это производилось таким ж I 
образом как в других частях Российской империи: набирали со.i I 
дат. За возможные несчастные случаи, например, в случае смср-1 
тн людей или животных или за потери при других несчастных c.i .-l 
чаях, ответственность и возмещение потерянного опять же *озлн»| 
гались на сельские общины.

Кроме незначительной платы, которая давалась крестьянам! 
за месячную работу, им предоставляли землю, столько, сколы "I 
они могли и хотели обрабатывать, а также необходимый им лог,| 
причем за это не требовалось платить какие-либо налоги. Их 1 
ложение, следовательно, было вовсе неплохим.

Гораздо хуже жили горнорабочие, с ними обращались сов а I 
как с солдатами. Они были обязаны работать каждый день. Они 
подразделялись на два класса: собственно горняки и другие, 
торые могли выполнять порученную им работу по своему ус\шг| 
рению и в любое удобное время. За это они получали раз н ши 
всегда установленную плату — 14 рублей ц год. Им предостаи iи-| 
лась возможность свой урок выполнить за месяц или в течение 
всего года, но выполнение требовалось неукоснительно. Эти р;иш.! 
чие назывались «урочники» и использовались для выжигания 
ля. лесоповала, изготовления кирпича и для перевозок. Если он i 1 
выполнили порученную им работу, то все остальное время ro i l  
они были свободны. Но рабочие на рудниках должны были из ю 1 
да в год работать там. Смена продолжалась 12 часов, включич 1 
путь до рудника, необходимое время на еду и на отдых. Каж пл I 
горняк спускался в шахту одну неделю днем и одну неделю но 

чью, третья неделя была свободной. Смотря по его способности ' |



hi по проделанной работе, он получал ежегодно от б до 12 рублей 
на удовлетворение своих потребностей. Кроме того, каждый рч- 
Вочий получал по два пуда муки в месяц на себя самого, столько 
же н на жену, половину — на каждого из детей. Следовательно, 
■Мереть с голода он не мог, тем более что у него были еще земля 
н скот. Все сыновья этих горняков должны были с 7 и до 12 лет 
посещать школу, позднее они работали па отвалах, а также как 
наши дети горняков — сортировали руду и выполняли другие лег

кие работы. С 18 лет начиналась собственно работа в руднике. На 
каждого мальчика затрачивалось но одному рублю в год, позднее, 
когда он работал уже на отвале, он получал но два рубля в год. 
Неспособные или больные дети были освобождены от всех работ, 
Но и не получали никакой платы.

I За каждый проступок горняк подвергался военному суду, а 
Крестьяне подчинялись обычным судам. Долгие годы судебную 

Власть осуществляло горное начальство, военный суд существовал 
и Зменногорске и второй — в Салаире, аипеляинонпой инстанцией 
было горное начальство в Барнауле, которое тогда было также 
иначе организовано чем теперь. В нем было пять отделов, первый 

в  технический по горному делу и заводам, второй — по управ- 
Uciiiuo крестьянами, третий — судебный, четвертый — счетный от
дел и бухгалтерия, пятый — по частным золотым приискам Вое- 
ючной и Западной Сибири. В каждом отделе был председатель, 

Вти пятеро чиновников образовывали совет, председателем кото
рого был главный горный начальник, а томский губернатор имел 
■инг верховного горного начальника. Административная долж
ность земского управителя занималась по указанию иравитель- 
Шва, этот начальник командовал несколькими деревнями, его уп
равление находилось также в Барнауле.

В настоящее время крестьяне и горняки совершенно свобод
ны, их сыновья, как и в остальной России, призываются только на 
■репную службу, за все работы по горному делу надо платить 
Всньгами. Горняки, с которыми заключаются годовые договоры, 
Лд_\чают плату согласно погонным или кубическим мерам с уче- 
Вом свойств разрабатываемой ими породы, обрушиваемых масс 
И т. п. Поэтому их зарплата колеблется от б до 200 рублей за

|1|>б|1ческую сажень или, правильнее, за кубометр. В оплату вклю- 
■йюгея все расходы на инструмент, освещение, порох и прочие 
■обходимые расходы, все это дается рабочему и вычитается у 
■Cm согласно установленным ценам. Так горняк может зарабо- 
1ми. за день 40—90 коп., поденная плата составляет 30—50 коп. 
неким же образом оплачивают и труд крестьян — сдельно. Од- 
Вйко зато теперь и крестьяне и горняки карского имения платят 
Видоги и сборы как и другие граждане России, только с той раз- 
■шсй. что за обрабатываемую ими и принадлежащую царю зем-115



лю они ныне должны вносить особую плату, о чем будет сказани 
ниже.

Отсюда ясно видно, что столь глубокие перемены должны бы
ли иметь самсе серьезное значение. Пока можно было раепол 
гать трудом необходимой рабочей силы по своему усмотрению, 
причем этой силы было больше, чем необходимо, не было нуж iu 
вводить современные методы, устанавливать машины и т. п. Не 
было нужды экономить и людскую силу, количество рабочих с и < 
бытком восполняло нехватку прилежания и желания работать 
отдельного полураба. Таким образом и добывали ежегодно >
1000 пудов серебра, а поскольку сама добыча этого благородно: . 
металла обходилась не более как примерно в 450 рублей, х т я  
стоимость серебра, поскольку оно содержало еще и золото, сост 
вляла 1300 рублей, то получалась еще весьма значительная при
быль. После освобождения от крепостного права труд всех ,рабо
чих надо оплачивать, прежде даровые перевозки теперь тоже сто
ят немалые суммы, машин не было и до сих пор еще нет. Эти t 
объясняется и то. что годовая выработка упала до 600 пудов с г 
ребра с примесью золота, а получавшаяся ранее значительная 
прибыль упала столь же низко как и различие в стоимости меж 
драгоценным металлом и бумажными российскими деньгами.

Впрочем, Кабинет все равно получает прибыль, поскольку г. 
расходы относятся на серебро, хотя рудники дают еше примерно 
400 пудов свинца, который продается по цене от 2,25 и до 2,75 
рубля за пуд, кроме того добывается до 33 000 пудов меди, стои
мостью по 7 рублей за пуд, тем более что она продается не здесь, 
а на ярмарке в Нижнем Новгороде, где она стоит по 10— II ру 
лей, хотя доставка ее туда обходится не более 75 коп. с пуда.

Несравненно больше, чем непосредственная прибыль, котор\ ю 
все еше дает горное дело, прибыль косвенная, которая определи-, 
ется из суммы налогов, уплачиваемых крестьянами Кабинету, а 
именно 780 000 рублей в год. Если рудники перестанут работать, 
то крестьяне будут больше не в состоянии уплачивать свои нало-1 
ги, ибо они потеряют те заработки, которые все еше дают им 
большую часть наличных денег. Произведения земли, котор\ ю]
крестьяне обрабатывают, падают в цене, и местность, столь бога-1 
тая ныне, может вовсе обеднеть. *

Во всяком случае Кабинет должен видеть необходимость при
менить все средства для поднятия горного дела и не выжидай, 
более, при условии, конечно, что рудники и дальше будут раГи 
тать на казну и не будут проданы. Необходимо провести новые 
горногеологические исследования, чтобы вместо бедных месторож
дений открыть новые и более богатые залежи. Надо поднять зил 
чение черных, до сих пор почти бесполезных алмазов, а также кл 
менного угля, чтобы подвергать обработке и более бедные р\ ы



Iю всех рудниках машины должны заменить дорогой ручной 
Пруд, насколько это вообще возможно. В настоящее время паро
вые машины заменяют киргизы (т. е. казахи — прим, перев.), ко
торых можно привлечь в большом числе и которые удовлетворя
ются самой малой оплатой. Если бы их не было, то давно были 
бы вынуждены прибегнуть к машинам, потому что ни один рус
ский не согласится выполнять такие работы, которые берут на се
бя киргизы, например, откачка воды, уборка породы и т. п. и не 

Согласится получать за это по 40—60 коп. в день. Ведь и кирги
зы уже начинают понимать, что их плата слишком мала, выстав
ляют более высокие тоебования, летом покидают, за немногим ис

ключением, здешние заводы и вообще становятся более трудны
ми; что только приближает тот момент, когда будут просто вы
нуждены полностью изменить нынешние методы работы.

Разве не было бы гораздо лучше полностью освободить гор
ное дело (от кабинетской монополии — прим, перев.) и лишь об
ложить его умеренными налогами — я не решаюсь вносить такие 
предложения, но по опыту золотодобычи видно, что надо бы уже 
рассмотреть и эту проблему.

Добыча золота организована в настоящее время так: золото-
■ мойни Алтая находятся большей частью вблизи от Томи, Бии и 
ИСатуни, некоторые даже на самих этих реках. Если ранее все 
[они работали от имени Кабинета, то теперь значительная их часть 
I находится уже в руках частных лиц. Левый берег Томи с ее при
токами еще не освобожден от государственной монополии, но это, 
■оворят, скоро будет сделано. Добыча драгоценного металла пов- 
14юлу производится еще довольно примитивными методами, хотя 
[ и простыми; промыванием добываемого песка, толчей до сих пор 
и гт . Золотой песок доставляется в Барнаул и должен там пере
плавляться, продажа золота частным лицам запрещена под угро
зо й  строгого наказания, однако она все же имеет место; продают, 
|<мобы не платить государственных налогов. Там, где добыча еще
■ Производится именем Кабинета, золотодобытчики работают как 
■свободные рабочие и получают за каждый сданный ими золотник 
I 1,5 рубля, хотя частные лииа охотно платят за это по два рубля.

Кроме того в серебряных рудниках тоже добывается золото, ко
торое отмывается там из песка или из толченого кварца. Каждый 
золотодобытчик передает горному начальству в Барнауле добы- 
fiuii им металл в кожаном мешке, который в свою очередь нахо- 
f . i i i iC H  в прочном полотняном мешке, он получает после взвешнва- 
■Ими квитанцию о сданном весе. Немедленно при получении фами- 
1 .4им добытчика пишется на кожаном мешке и металл сохраняет- 
[ си гак до плавки. Перед плавкой золотой песок еще раз взвеши- 
зп ю т  без мешка, высыпают его в нагретый тигель и бросают туда 
I и с и кожаный мешок — при помощи яркого, поддерживаемого
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древесным углем огня металл этот расплавляется при 1200 гра J 
сах, для чего нужно примерно 30 мин. времени. Расплавленная 
масса выливается в нагретую форму, посыпается поваренной • 
лью и квасном, чтобы отделить шлак, затем форму перевора м- 
вэют, отделяют слиток золота от приставшего шлака, бьют мол< i-l 
ком и чистят. Потом снова взвешивают и клеймят, отмечая i 
нем вес и номер по списку, затем тигель разбивают, остатки при-! 
мывают вместе со шлаком, затем снова взвешивают добытое iл*| 
ким образом золото и посылают все владельцу. Из встающего я 
таким образом чистого' золота, которое предварительно еще про 
вернется на содержание металла, государство отнимает расхода 
на испытания и на пересылку до Петербурга, взимает налог и 
5— 15 проц. (золотодобытчик, который сдает до трех пудов пла
тит 5 прон., кто сдал от 3 до 5 пудов — 10 проц. и тот, кто сдаем 
более 5 пудов, платит 15 проц.), все считается по весу золо! i. 
сдаваемого в Петербург. Через шесть месяцев добытчик получаю 
там остающуюся ему сумму золотыми монетами, которые отсчи
тываются ему по постоянному-чистому курсу. Если он захочет по
лучить свои деньги раньше, то он или продает свой золотой песок 
государству па отдельному соглашению или может уступить свою 
квитанцию о сдаче другому лицу с согласия горного начальства, 
причем он, конечно, в обоих случаях теряет больше, чем состав : 
ла бы процентная ставка за это время. Все количество золота, ко 
торое ныне сдается в Барнауле, колеблется от 500 до 600 пудов > 
год. Кабинет получает из этого только 5—8 пудов. Раньше, ког n 
и добываемое в Восточной Сибири золото должны были достав 
лять в Барнаул, вырабатывалось по 1000 — 1200 пудов в год, ны
не в Иркутске есть горное начальство и плавильный завод. С ю  
имость чистого золота составляет ныне 13555 рублей, за каждый 
процент пробы ниже этого вычитается 150 рублей.

Все выплавленное в Барнауле золото и серебро ежегодно от
правляется с тремя (ранее с шестью) караванами в Петербург, по 
зимнему пути, на санях. На каждые запряженные конями сани 
погружают 30 пудов благородного металла в слитках, упакован
ных в окованный железом и ошнурованный сундук. Для защиты 
каравана отправляются 5—6 солдат под начальством унтерофи 
цера, кроме того по два чиновника, называемых колонновожаты 
ми, старший и младший, они едут все до Петербурга, затрачивая 
на дорогу примерно четыре недели, ибо едут они день и ночь, по
ка не доберутся до цели. Начиная от Нижнего пользуются желез 
ной дорогой, на пароходы или другие суда на Оби, Иртыше, in 
Каме и Волге золото не перегружают, боясь, что какое-то судно 
может потонуть. Царский указ предписывает оказывать этим ка
раванам всяческую помощь и защиту, если это необходимо.
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К Для чиновников и всех жителей Барнаула эти поездки имеют 
'Альшое значение. Караванный офицер кроме бесплатного про- 
«• ia получает двойной оклад на 4 месяца, возможность побывать 

^■голице, встретиться со старыми друзьями и сделать новые зна- 
(Омства, он узнает, видит новое, развлекается посещением теат
ров и балов и т. д., и возвращается со свежими силами обратно и 
• большим желанием работать. В караван принимают также де
тей, которых отдают на обучение в Петербург, с ним возвращают- 
и на родину девхшки чиновники каравана выполняют .многочис

ленные поручения прекрасного пола, покупают инструменты, кни
ги, одежду и прочее и таким образом стараются заслужить славу 

■рбрых помощников всего города. Когда еще существовало кре
постное право, таким образом путешествовали все отправлявши
еся в Петербург на учебу молодые люди. .

г Кроме уже упомянутых руд и кроме угля в царском имении 
Алтай добывается в большом количестве также поваренная соль, 

ррежде всего на озере Печатном (по-немецки «озеро кубиков» из- 
1л выделяемых там кристаллов соли) в Кулундинской степи. Го- 

Всная добыча ныие составляет 200000 пудов, это количество по
крывает потребности всего Алтайского округа и весь спрос. При 
Ивобходимости можно было бы добывать несколько миллиионов 
Ь д о в . Налог на пуд составляет 31 коп., из чего государство полу- 
■вет 30 коп. и царь, как владелец озера — 1 коп. Озеро сдается 
■ аренду с торгов сразу на несколько лет. С других озер, которые 
■даются в аренду на таких же условиях, Кабинет получает налог 
ho 6 копеек (с пуда — прим, перев.). Провоз соли до Барнаула 
■Сходится в 12— 15 коп., здесь цена на соль по 60 коп., на озерах 
■ожно продать ее по 40 коп. и все же получить еще прибыль, по
скольку труд стоит чрезвычайно дешево, столько там соли, кото
рою надо просто лишь отгребать в сторону.

I Если велики здесь подземные кладовые, то со временем еще 
■олыпее значение приобретут те сокровища, которые произраста- 
■рг на поверхности земли. Почва здесь повсеместно необыкновен- 
■<) плодородная и при хорошем использовании могла бы пропи
ши ь население в двадцать раз большее, чем в настоящее время. 
Г*г<1 еще надо сказать о том, что здесь все находится в состоянии 

всгства, в начальной стадии, хотя как раз эта часть Сибири за
селена наиболее густо.

Чтобы составить представление об этом самом большом име
нин царя, надо сопоставить и оценить приводимые ниже цифры в 
uix полном значении. Алтайский округ почти не уступает Фраи- 
шни по площади, она составляет не менее 400 000 кв. верст. Из 
них в настоящее время заселены 233842, это значит, что они мес
тами отданы крестьянам; остальная часть охватывает горы, леса и 
(Пели, которые все еще населены только кочевниками, а именно119



калмыками (автор так называет коренных жителем Алтая — прим 
черев.). На заселенных участках в 1876 г. находилось не бо.м-р 
1453 деревень с 187644 жителями мужского пола, причем каж nt 
из этих душ обладала 15 гектарами земли (Брем имеет ввиду, oJ 
нечно, десятины — прим, перев.), отдельные семьи пользовал ь 
1300—1400 гектарами. 15 гектаров земли считались необходимы ы 
для существования сибирского крестьянина, только в немном1\ 
деревнях западного Алтая они обходились меньшим количеств и, 
обычно каждый имел более того. За пользование переданной ем\ 
или занятой им явочным порядком землей крестьянин платит, и 
расчете опять же на мужскую душу, шесть рублей в год, из ком 
рых 4 рубля 50 коп. поступают в царскую и 1,5 рубля в государ
ственную кассу, кроме того он, конечно, платит общинные сбо 
Таким образом Кабинет в 1876 г. получил общую сумму в 747ь: Ч 
рублей 50 коп. По желанию и по воле коронованного помет» • 
все крестьяне Алтайского округа должны перейти4к свободному 
владению собственностью, но исполнению этого уже отданной» 
(Приказа препятствует в настоящее время то обстоятельство, чи» 
до сих пор еще не сумели так точно измерить эту землю, как ■ 
требуется для продажи. Кабинет определил на землемерные ра
боты, которые были начаты в 1856 г. и равномерно продолжают* и 
до сих пор, 10000 рублей в год, на эти деньги содержатся от 6 >
8 землемеров с необходимым оборудованием, они до сих пор от
меряли 62011 кв. верст, разумеется только в уже заселенных \» 
тностях н уездах, следовательно еще предстоит в этом отношении 
огромная работа.

С 1861 года, со времени освобождения крестьян, сельское на
селение растет сравнительно быстрым темпом, считается, что 
этого времени и до 1876 года сюда приехали 29339 душ мужского 
пола. Большинство приезжих происходят из Европейской Роспнм 
и поселяются в уже существующих деревнях или образуют новые, 
в особенности староверы, раскольники, которые в прежние пре 
мена, при своем отходе от «истинной веры» ссылались в Сибирь, 
а теперь добровольно переселяются туда, убедившись, что здесм 
их никто не трогает и им предоставляется верить во что угодно, 
На границе Алтая существует особый район, иноверческая 
лость, уезд, заселенный людьми, съехавшимися из разных мс i, 
там живут только староверы. Земли (повсюду еще очень много и 
не запрещается никому брать во владение столько, сколько <>'1 
пожелает, за 15 гектаров обрабатываемой земли берут также • 
вершенно незначительную арендную плату, 40 коп. за гем ч\ 
кроме того дают необходимый лес для постройки и расширенна 
жилья, на топливо и на прочие нужды, так что каждый ново 1 i 
мог бы быть доволен, если бы он не был русским крестьянине i, 
которому все мало, который никогда не может получить вдосталь120



'л'лн кто-то хочет заняться пчеловодством, построить мельницу 
i.iн заняться еще каким-либо ремеслом, для которого необходим 
флыиой участок земли, то он платит несколько большую аренд
ою плату, но все же тоже не более одного рубля в год за гектар.

[ Все царское имение разделено на несколько уездов, число и 
Названия которых я себе не записал, они, как и в остальной Рос- 
ин, управляются приставом или Направником и в политическом

!(Ношении подчиняются томскому губернатору. О положении в 
ирнаульском уезде меня информировал исправник, положение 
Ш) сводится к следующему: Это уезд, границы которого точно 

ш е не установлены, диаметр которого во все стороны составляет

I

(римерно от 300 до 350 верст, имел в 1876 г. населения 174-18*3 
1уш обоего пола, которые образовали 21 общину. Каждые 4—5 
цГнцин подчиняются заседателю, который командует, таким обра- 
|0м, в среднем 23000 душами и для выполнения своих распоряже
ний имеет полицейских служащих, которых во всем уезде 44 че- 
■рнека. Включая сюда и город, в уезде насчитывается 82 русские, 
I. е. православные церкви, но только 22 школы для детей обоего 
Ола, а то же время не менее чем 215 ... винных лавок. Три царс- 
|с фабрики, сереброплавильный завод, одна содовая и одна дро- 

литейная фабрика, 5 мыльных, два свечных и 9 кожевенных за
мов, 1215 водяных, 1241 ветряных и -38 конных мельниц. Глав- 
Ь  занятие жителей — земледелие и скотоводство. Поголовье ло- 

рдей составляет 203895, крупного рогатого скота 179984, мелко- 
кота — 204904 голов.
Местность эта почти повсюду представляет собой превоеход- 

ую пахотную землю, поэтому народ живет вполне зажиточно и 
ржет легко платить свои налоги. Богатые сокровища никем не 
■Пользуются, так все реки и озера уезда необычно богаты ры- 
)й. но в уезде нет ни одного рыболовного предприятия, ни одно- 

Р человека, который избрал бы рыболовство своей исключитель
на профессией.

Налоги и сборы достигают значительной суммы, потому что 
1оры с общин за постройку дорог и мостов, постройку церквей и 
кол требуют больших сумм. Кроме налогов для Кабинета и для 
рг\ дарства каждый крестьянин должен уплатить от 15 и до 25 
ублей на каждую мужскую душу своей семьи, так что с хозяйст- 
V приходится по 100 рублей и более в год. Размер приходящейся 
а каждого суммы определяет совет общины самостоятельно, ад- 
инмстрация налагает на деревни соответствующую сумму по чне- 
| душ и предоставляет крестьянам распределить ее по собствен- 
HMv усмотрению на отдельных жителей.

Народное образование находится на весьма низком уровне, 
ВОо сибирский крестьянин не любит школу вообще. Он строго 
Правоверен и может жертвовать на церковь мно.го и даже очень121



много, но в школе он видит только учреждение, которое губит че
ловека, вместо того чтобы его образовывать. Эти взгляды вы, i 
зывались и мне лично и достаточно часто опрошенными мiio/i 1. и! 
стьянами. Такое отвращение по отношению к школе происхо щ 
г. значительной мере оттого, что раньше все солдаты, которые 
гли при нужде читать и писать, превращались в сельских учпч'1 
лей, невзирая на то, что таким образом в учителей подрастающей 
го поколения часто превращались пьянииы и негодяи. Эти бра;для 
ландскнехты не стеснялись посылать своих учеников прямо i*l 
школы за водкой, пили на глазах у них и возмущали по прав\ ini 
родителей, поскольку они спьяну колотили детей более чем п тт| 
ходимо. Поэтому крестьянин чрезвычайно подозрительно смотри* 
на все, что называется учителем, не говоря о том, что MHqrne J  
стьяне, приверженцы старого, говорят или по меньшей мере 4 
мают, что больше знаний, чем они имеют сами, может принести и* 
детям только вред. Это положение, как мы его только что оли J  
ли, немыслимо в наше время, правительство всячески старас i и, 
повысить уровень школы, отличает хороших учителей, забота и] 
об их подготовке, насколько это позволяют нынешние условия II" 
крестьянин здесь, как и повсюду, нелегко отступает от утвер 
шегося в его голове мнения.

Несмотря на такой низкий уровень образования насело mJ 
преступления в уезде весьма редки, что, однако, имеет свою прн| 
чину, по-видимому, в том, что царское имение издавна не прпни| 
мало ссыльных. Уездный исправник, от которого я получил >r<J 
информацию, не начитывал за год более !6 преступлений, в ш | 
торые годы вообще не было ни одного случая. Как и везде пун»! 
к прорезающий Алтай большой почтовый тракт оказывают oipil 
цательное влияние, живущие в этих местах люди более склоним 
к нарушению закона по сраванению с сельскими жителями. В oil 
ношении этих последних жалуются, что они необыкновенно .и щ 
вы и в высшей степени суеверны. Больше, чем надо крестья! щ| 
для самого его существования, ему как будто и не требуется, на 
этому он работает ровно столько, сколько он обязан и должен. 1Ы 
земля эта столь плодородна, что она платит сторицей за всякий 
даже небольшой труд, в результате он и сводится к необходима 
му минимуму. Если же земля однажды не оправдает ожиданий 
урожай окажется не таким как обычно, то владелец или под нУ 
ватель легко попадает в нужду на этой богатой земле. Но и >Н 
да он далек от того, чтобы сказать себе, что он сам виноват в mil 
ей нужде, он рассматривает это как наказанье божье за своп да 
хи, которыми мысль его вообще занята необыкновенно, после км 
го все остается по-старому. «Ну, как вы живете здесь», — - д|
сил я через переводчика одного из крестьян, — находитесь ........ ..
здесь з хорошем состоянии»? — «Ну, бог еще наши грехи терпи и ,а122



■  отвечал он. Такие или подобные ответы можно получить пов- 
(0д\, точно так же каждый крестьянин, хотя бы и владелец не- 
#ольких сот гектаров плодородной земли, чувствует себя в при- 
■нении от других и заверяет, что эта почти еще совсем не засе- 
(Шная местность становится неудобной, что уже не знаешь, где 
Вположнть свое поле и со временем придется думать о том, ку-
■  бы двинуться отсюда. О самом простом, о том, чтобы нолуч- 
В самому обработать поле, помочь земле удобрением, вообще по
гнаться получить с этой земли, которая могла бы пропитать в 
■сять раз больше населения чем теперь, более высокий урожай
■ об этом он, конечно, не думает. Боги, черти, грехи, смерть, 

Й|й и ад, короче, все картины живой веры — только они и зани- 
пют его голову. Названий месяцев многие не днают, но имена 
(пятых знают все. Более чем любому другому жителю Сибири как 
В  крестьянину и нужна была бы школа, на которую он смотрит 
Ьакнм презрением.

I  Об обычаях и привычках алтайского крестьянина у меня нет 
■лного и ясного представления, потому что я не владею языком, 
(Нс постоянно нужна посторонняя помощь. Но все же я узнал 
Ирлько, чтобы убедиться, что крестьянин здесь, как и везде, при 
В х  обстоятельствах прежде всего думает о своей выгоде, он не- 
Ьиерчив, глуповат, но хитер, в высшей мере эгоистичен, однако 
Висе не скуп, наоборот, щедр, гостеприимен, необыкновенно доб-

!|^ушен. То, что ему скотина дороже чем человек, даже чем его 
Ьзкне родственники, это общий недостаток всех крестьян, то, 
Е  он суеверен, тоже общая черта. Если заболеет скотина, то он 

■мгдленно примет какие-то меры, хотя он обычно полагает, что 
^ВНое животное было околдовано каким-то злым человеком. Ес- 

j  же заболеет человек, то он ждет некоторое время, прежде чем 
■пмтся что-то предпринять или даже обратиться к врачу, при
ми, конечно, надо заметить, что во всем Алтайском округе, а 
■  кусок земли размером с Францию, есть только четыре насто- 
рих врача. Старухи и здесь играют при болезнях большую роль, 
■И же употребляют средства, о которых слышали, что они помо- 
1)п другим людям, когда те болели, все ра-вно какие, например 
Владом на, стрихнин, ртутные соединения, маковое семя и т. п. 
■ к )  употребляется окуривание, при этом делают различные ма- 
■II, линии, таким образом доводят иного больного при малых 
Винях и с большим опытом до самой смерти. К врачу, даже ес- 
■  до него легко добраться, обращаются только тогда, когда уже 
Випали, что полученное от него лекарство помогло больному не- 
■д.н'иио. При заразных заболеваниях врачу приходится приме
ни. насильственные меры, грозить наказаниями и т. п., чтобы 

Ялхчить вообще возможность вчешатся в ход эпидемии. Все это
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рассказывал мне врач из российских немцев, который хорони 
знает положение и людей.

Вряд ли стоит даже упоминать о том, что во всех делах, i 
том числе и при заключении браков, проявляются различные i<pei 
стьянские уловки. Но некоторые подробности настолько свое< • 
разны, что мне не хотелось бы умалчивать о них. В прежние пре 
мена, когда населения было значительно меньше чем ныне, к ■ 
стьяне женились как можно раньше, чтобы получить помощи и 
в хозяйстве таким самым простым и дешевым образом. Мнш <<1 
а скорее это было большинство, просто отдавались в семью, с не 
согласия или без оного. Родители выбирали трудоспособную и 
трудолюбивую жену для сына, а он должен был подчиняться >,} 
Более взрослые, более опытные в работе, но не имевшие осо IV 
прелести женщины нередко использовали эти родительские скл nil 
ностн. чтобы побудить молодых парней к женитьбе, расставлн id 
им сети, соблазняли их, т. е. давали им почувствовать прелс i 
семейной жизни, а затем уже не выпускали их из своих сетей, пн! 
ка церковь не скрепляла эту пару и не давала им желанного п| 
руга. Эти времена прошли, в настоящее время парни редко юг. 
иятся до достижения 18 лет. Обычай требует, чтобы на сва и я 
накормили и, что еще важнее, напоили допьяна всю деревню, >1 
этому каждая свадьба стоит немалых денег, и есть только о н| 
средство избавиться от таких расходов и в то же время не c.nJ 
шать злого слова, не испытывать насмешек и презрительны\ ни 
мечаний земляков. Это средство, на первый взгляд, выгляди i <1 
обычайно романтично, но на деле есть не что иное как испо.п J  
ванне самой ярко выраженной черты настоящего крестьянина. . ч 
эгоизма. Оно состоит в том, что невесту, как здесь говорится, кря 
дут, т. е. уводят ее и венчаются с ней тайно. Как правило, там* 
бегство происходит с обоюдного согласия родителей той и др d 
стороны, но бывает и наоборот, и тогда дело становится тр> <•< 
Девушка, конечно, скоро соглашается, но тут начинаются тр\ и| 
стн со священником, которые можно преодолеть только при ш н| 
щи больших денег, причем родители невесты притворяются, я 
будто они ее никогда не простят. Мать проклинает свою ц 
отец тоже, клянутся богом и всеми святыми, что никогда бо. ui( 
и не посмотрят на непослушную дочь и т. д., пока наконец нс щ 
стся, если не добрыми словами, то при помощи угощения во Д 
все поставить на свое место. Как только тесть начинает пить, щ 
лодой муж уже выиграл свое дело, .поскольку теща тоже м<' 
вместе с ними и сивушный нектар смягчает ее жестокое сер ч< 
Лотом приходят еще несколько друзей, чтобы помогать до ти 
невыпитое, но это все же обходится дешевле, чем поить всю и) 
ревню — так делается дело, не говоря, конечно о том, что лю <nJ 
была причиной всех событий и что молодой человек хотел гю л «124
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нть толькЬ свою возлюбленную, а впрочем был уже готов к тому, 
ИЬбы угощать всех своих земляков. Священникам, правда, стро- 
Щзапрещено способствовать таким уводам и свадьбам, т. е. вен- 
«ть такие парочки. Но деньги и здесь делают свое дело, почему 
«е не обойти запрет, если это столь приятно для церковного ко
белька? Так и венчают каждого, кто только может заплатить.

[ При обычной процедуре свадьбы мать невесты всегда ждет 
■Одарка от жениха и иногда требует его неистово, по-женски пла
ча и крича, если подарка не дают. Даже такие матери, которые 
важны бы быть рады, что дочь вообще нашла себе мужа, не со
ставляют исключения. После венчания все гости свадьбы, как 
Цбычно, направляются в дом жениха, чтобы там продолжать пить 
Ьдку, в то время как молодые уходят в отведенную им комна-
В .  Гости пьянствуют до следующего утра, а потом требуют, что
бы им показали рубашку невесты. Если их ожидания не оправды- 
|аются, то поднимается большой скандал. Мать проклинает свою 
Мочь, молодой муж — свою жену, перед которой только что пре- 
Вонялся, гости качают головами и позволяют себе всевозможные 
водкие замечания. И в этом случае на помощь приходит незамени
мая водка. Уступчивый тесть приносит еще несколько бутылок, 
Ьрнт огорченному зятю жеребенка, бычка, несколько поросят и 
В  п., водка льется, душа примиряется и воцаряется всеобщий 
■ир.

t Впрочем, я полагаю, что обещание подарить жеребенка зде
шней породы должно оказывать успокоительное действие на лю- 
» ‘н, которые должны работать на лошадях, ибо здешние лошади 
Ьйствительно хороши, хотя их вряд ли можно назвать красивы- 
№и Луга, покрытые роскошными травами, степь, которая почти 
Н  всему округу похожа на луг, и дешевизна овса, который мож- 
В  получить здесь в любом количестве, способствуют разведению 
Вирши их лошадей, как и подъему всего скотоводства в целом. В 
Нбом отношении домашний скот жителей Алтая вряд ли можно 
Ь.цпшвать с крестьянским скотом в тех областях России, кото- 
B ic  мы проехали. Сибирская крестьянская лошадь — животное 
Веднего роста, но скорее крупная, чем мелкая, очень крепко сло- 
Вшиая. голова не очень красивая, потому что длинновата и до- 
■vn.no груба, нижняя челюсть выдается меньше чем у киргизской 
Вшиди, нос прямой, глаза средние, уши маленькие, тело призе- 
Истое, линия спины опущенная, грудь весьма широкая, крестец 
Широкий и высокий, ноги средней высоты и сильные, копыта, ко- 
Врыс только в исключительных случаях подковывают, широкие и 
Ног к нс. На затылке и на шее неравномерная и необыкновенно гу- 
l in i  грива, состоявшая из завитых волос, напоминающих шерсть. 
В|гть хвоста длинная, но редко густая, остальной волосяной по- 
■>пп летом короткий и довольно тонкий, зимой необыкновенно125



длинный и клочковатый. Цвет весьма разнообразен, хотя чаше 
всего встречаются буланые. У них на крестце всегда четко вырм 
жена темная полоса, хотя на ногах тоже имеется четкий полоса
тый узор.

Крупный .рогатый скот среднего роста, крепкий, гармоничен 
сложенный, рога большие и сильно изогнутые, -как у диких быко 
да и вообще этот домашний скот по всему своему облику сильно 
напоминает дикий, только с той разницей, что все здешние ломан 
вне животные очень добродушны и даже пугливы.

Бараны и овцы здесь неуклюжие животные без жирового м- 
рба, руно густое или грубое, из длинных свалявшихся прядей, г  
личный нос выраженный, но часто и нет, ноги сравнительно сл; 
бые, тело, по сравнению с киргизскими овцами, вытянутое в дли 
ну, уши висячие, окраска неопределенная — белые, коричневые, 
черные овцы.

Козы очень крупные, вытянутое тело, средние по величине 
ноги, руно необыкновенно развитое, волосы длинные, шерсть мя 
кая и тонкая, рога короче, чем \ белой козы, вогнуты вовнутрь, но 
концы — наружу, окраска в основном чисто белая.

Мы пробыли в Барнауле до 28 июня и все время образован 
ное общество встречало нас весьма любезно, в особенности глав
ный горный начальник г-н Эйхвальд, человек во всех отношениях 
образованный, знающий, информированный о жизни округа, а 
также врач, г-н др. Гопфенгауз, аптекарь местной аптеки г-н Зап- 
дцер, а также господа Функ, Гуляев и другие. Мы посетили в 
районы города и побывали на экскурсиях в окрестностях города 
В мою честь организовали также охоту на бекасов, которых те
перь немало па залитых водой лугах или, правильнее сказать, на 
покрытых осокой островах в пойме Оби. Охота дала нам довода 
но богатые трофеи и доставила большое удовольствие, мы проис 
ли там целый день. Г-н Гуляев показал нам русского народно; > 
певца, подарил нам различные рога и остатки допотопных живо; 
ных. Из музея мы получили насекомых для нашей коллекции и 
подарок. Из дома отсуствовавшего д-ра Тунберга г-н Финш вы
дал нам целую коллекцию растений, которую нам ее владелец 
предложил в подарок в Петербурге. Короче, мы получили со всех 
сторон подарки и бесчисленные доказательства дружественною 
гостеприимства и готовности услужить.

28 июня в половине седьмого вечера мы попрощались со 
здешними новыми друзьями и знакомыми и выехали в сопрово 
дении исправника в дальнейший путь, сначала мы поехали в дв\ 
одолженных нам Эйхвальдом и бургомистром тарантасах на пе 
реправу через Обь, мы переехали могучую реку на широкой 
большой лодке. Трое пьяных последовали за нами в маленьком 
лодке, они кричали и шумели, раскачали лодку так, что она п и

126.



Воловину наполнилась водой и нам пришлось подобрать их... (на 
{том заканчиваются предоставленные нам страницы дневника 
А[ Э. Орема, относящиеся к Алтаю — прим, перев.).

И. А. ЯКИМОВА

Ответ на программу Вольного Экономического Общества 
для собирания сведений о сельской поземельной общине 

из Алтайского горного округа (1878— 1879 гг).
В 1877— 1880 гг. Вольное экономическое общество при уча

стии Русского Географического Общества проводило обследова
ние поземельной общины в России. Его целью являлось выявле

ние изменений в поземельных отношениях крестьянства спустя 
■олее 10 лет после отмены крепостного права. Это было первое 
■пениальное обследование общины, проведенное научным общест

вом в научных целях (1). В фондах Центрального государствен
ного исторического архива в г. Петербурге сохранился ответ на 
Программу для собирания сведений о сельской поземельной общи
не из Алтайского горного округа (2). Его автор — священник, на- 

Втоятель Тулинской церкви Аноллос Киселев. Сведения А. Кисе
лева  относятся к жизни и быту общественников с. Тулинского.

1зердской волости, Барнаульского округа, но священник изучил 
■«земельные общины в 5 волостях округа (Бердской, Легостарвс- 
■оп, Николаевской, Боровлянской и Тальменской), а описал толь
к о  одну, наиболее типичную по его мнению общину.

1 Крестьянская община с. Тулинского к моменту описания на
считывала более чем столетнюю историю. Уже в 1719 г. обитате
ли бердского ведомства жили вне острога, в том числе и в д. Ту
линской (3), которая разрослась позднее в большое село. В 1878 г. 

■бщество состояло из 256 душ мужского пола и 295 душ женско- 
|Г« иола, которые имели 120 отдельных домохозяйств (4). А. Кисе- 
Ьен, как человек непосредственно знакомый с особенностями кре
стьянского быта в с. Тулинском, нарисовал яркую, подробную 

Сфтину общинных порядков на Алтае. Наиболее подробно опи- 
■пны способы пользования общинными угодьями — вольное поли
рование пашнями, уравнительно-предельное — покосами, душевое 

» лесом. За право пользования этими угодьями общество долж- ■ lo было платить подати и выполнять определенные повинности в 
■ользу казны и Кабинета, объем которых определялся Томской 
lit.пенной палатой по числу ревизских душ в обществе. Общество 
|и'<' раскладывало их на способных к труду мужчин в возрасте от 
15 до 60 лет, которых называли на Алтае годными работниками 

рлн бойцами. Автор справедливо отмечает, что внутриобщцнные
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способы разперстания уголий и расклада полатей далеки от и <■ 
ала уравнительности, что богатые крестьяне находят способ знх-1 
ватить больше сенокоса, пашни, леса, переложить значительн ml 
часть податного бремени на бедноту, недоимки, которые обще I 
ство взыскивает в самой жестокой форме — при помощи раопро-1 
дажи имущества и отдачи в работники недоимщиков.

' А. Киселев раскрывает структуру крестьянского самоуира 1 
леиия: состав выборных сельских лиц, их обязанности и ср<> и1 
службы, размеры вознаграждения за службу, отношение крсс I 
ян к исполнению общественных служб. Он характеризует при: > I  
вые и нравственные отношения между общинниками, регулир I 
мые нормами обычного нрава, делает яркие зарисовки крестьян I 
ского быта — организация помочен, отношения в семье и др. П; - 1  
вег на программу, написанный ярким, образным языком чело I  
ка неравнодушного к крестьянским нуждам, несет не простую <| I  
ктическую информацию о крестьянской общине на Алтае во им I  
рой половине XIX в., но и передает колорит общественного к i н I  
егьянского быта давно ушедшей эпохи.

Тулинская община. Томской губернии. Барнаульского окр I 
га (5).

С о с т а в  о б щ е с т в а .
Описываемая мной община, называемая но нашей Томск ни 

губернии обществом, какое название и я буду употреблять, con- I  
нт из горнозаводских крестьян с. Тулинского. Земли принадлежиi I  
Кабинету все без исключения, а каждое селение имеет свой уч I 
сток для пользования, а общего владения нескольких селений m i I

■Спос обы п о л ь з о в а н и я  о б щ и н н о й  з е м л е ю.
Из земли общественной пахотной каждый член общест ,л I  

пользуется оной без ограничения, находя где и сколько хочет, л  I  
что же касается сенокосной земли, то она ежегодно между членн-И 
ми общества переделяется, так как сенокосной земли уже мш I  
меньше пахотной. Из земли составляющей нераздельное вла I 
нне общества, часть, прилегающая к селу, выделяется для обид-И 
го ею пользования, где захваты уже не имеют места. Размер эти ■ 
части определяется количеством скота, так как это место обносиi I 
ся городьбой, называемой повсеместно поскотиной, которая гор<■ I  
дится но нескольку сажен на скотину, так у нас иные городили но I  
13 аршин на скотину. Поскотина эта городится обществом, коп 1 
рое ракладывает ее на своих членов по числу имеющегося у каж I 
дого скота (коров и лошадей). Обычай городить поскотину за | 
ден здесь истари и бросить его наши крестьяне не решаются, не I 
смотря на предложение генерал-губернатора уничтожить н\ 
как истребляющих громаду леса. Поскотина эта служит для в ы т  1128


