
147

по 3,3 случая в год. Но можно предположить, что статистика выявленных фактов 
крестьянского движения неполная.

Крестьяне были недовольны необходимостью платить ежегодно шестирубле-
вый оброк и выполнять натуральные повинности. Остро стоял лесной вопрос. Лес 
был кабинетским, и в случае необходимости заготовки леса для строительства или 
даже дров для отопления жилища необходимо было приобретать специальные би-
леты. Не случайно самовольные лесные порубки стали на Алтае одной из самых 
распространенных форм протестного движения. Приведем несколько примеров кре-
стьянских волнений. В начале 1882 г. крестьяне деревни Шипуново и поселка Мака-
рьевского отказались дать взятку полесовщику за выдачу годовых порубных биле-
тов, что привело к конфликту. В 1885 г. 38 крестьян дер. Лушниковой Боровлянской 
волости самовольно вырубили деревьев на сумму в 103 руб. В 1884 г. жители деревни 
Верх-Дятлово Барнаульского округа оказали сопротивление волостному старшине, 
который пытался описать имущество крестьянина Н. Токарева в уплату за долги. 
В 1870-е гг. в Сростенской волости Бийского округа по реке Лебедь отмечены са-
мовольные захваты крестьянами кабинетских земель, и там же были конфликты 
старожилов и переселенцев из-за земли. Жалобы переселенцев на старожилов и, 
напротив, старожилов на переселенцев стали обычным явлением. 

Старожилы жаловались на переселенцев, что они самовольно захватывают 
земли, отказываются участвовать в раскладке повинностей, переселенцы жаловались 
на старожилов, что те самовольно вводят всевозможные сборы, например за каждую 
голову скота, и вообще притесняют и эксплуатируют переселенцев.

Одной из форм протеста было трезвенное движение. Так, в 1883 г. подобные 
факты были отмечены в Бийском округе. Крестьяне села Плешаковского отказались 
дать приговор на открытие кабака, а жители деревни Жерновки разгромили уже 
открытый кабак, так как местное общество не давало разрешения на его открытие.

8.2.  общественно-политическая жизнь в городах

В пореформенный период общественная жизнь в алтайских городах текла 
весьма вяло. Даже административный центр горного округа Барнаул был небольшим 
по числу жителей город (в 1897 г. — 29 тыс. человек), другие города были еще мень-
ше. Здесь не было вузов, очень незначителен слой интеллигенции и промышленных 
рабочих. К тому же Алтай, в отличие от других регионов Сибири, не был местом 
массовой ссылки.

Как известно, во второй половине XVIII — первой половине XIX в. Барнаул счи-
тался одним из культурных центров Сибири, что определялось проживанием здесь 
горных инженеров и чиновников, открытием учреждений, которые обслуживали 
нужды горного производства (техническая библиотека, музей, метеостанция, горное 
училище и др.). Как отметил доктор О. Финш, который вместе с А. Бремом посетил 
Алтай в 1876 г., «Барнаул представляет главный центр умственной жизни Сибири, что 
весьма понятно при довольно значительном числе живущих тут горных чиновников, 
большая часть которых получила образование в России». Но кризис кабинетской 
горной промышленности во второй половине XIX в. привел к отъезду многих специ-
алистов в Европейскую Россию, сокращение финансирования учреждений культуры. 
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Общественная жизнь в Барнауле, Бийске и прочих городах все больше зависела 
от активности немногочисленной интеллигенции и купечества.

В 1880–1890-х гг. было создано несколько общественных организаций. Это бла-
готворительные общества в Змеиногорске (1887 г.), Бийске (1890 г.), Барнауле (1894 г.). 
Так, в уставе Бийского благотворительного общества его цель была обозначена так: 
«Общество имеет целью доставление средств к улучшению нравственного и мате-
риального состояния бедных жителей г. Бийска» путем сбора одежды, пищи, меди-
каментов, помощи в поисках работы, жилья, воспитании сирот и детей неимущих 
родителей. Следует отметить также Общество любителей драматического искусства 
в Бийске (1884 г.) и Музыкальное общество в Барнауле (1894 г.).

Но особенно важно для развития народного образования и культуры в целом 
было создание Общества попечения о начальном образовании в Барнауле (1884 г.). 
Оно было создано по инициативе ссыльного народника В.К. Штильке. Членами этого 
общества были служащие Горного ведомства, учителя, врачи, купцы. Число членов 
доходило до 300 человек. Средства поступали не только путем сборов взносов, 
но и через пожертвования. В числе наиболее активных жертвователей были бар-
наульские купцы Суховы, Е. И. Судовская, Грязновы, предприниматели Платоновы, 
бийский купец А. Ф. Морозов, иркутский купец, известный меценат И. М. Сибиряков. 
На средства Общества попечения были построены и открыты две начальные школы 
(Нагорная и Зайчанская), смешанные по составу, т. е. в них обучались и девочки, 
и мальчики, бесплатные для учеников. Посещали эти школы преимущественно дети 
из бедных семей. При школах были созданы библиотеки.

На вовлечение купечества в общественную жизнь позитивно повлияла город-
ская реформа 1870 г. Значительную часть гласных городских дум составляли купцы. 
На заседаниях городских дум не только обсуждались вопросы развития народного 
образования, здравоохранения, библиотечного дела и т. д., но и создавались профиль-
ные комиссии (училищная, библиотечная, врачебная и др.), избирались попечители 
учебных, лечебных, медицинских учреждений, которые, как правило, жертвовали 
деньги на соответствующие заведения. Так, в попечительский совет женской про-
гимназии Барнаула входили И.К. Платонов с супругой, И. И. Федулов с супругой, 
В. В. Балашов с супругой, братья Ворсины. Все названные лица были предпринимате-
лями. Платоновы также построили в Соколове, где размещались их заводы — вино-
куренный и стекольный, школу и церковь.

Крупными благотворителями в Бийске были купцы супруги Морозовы, на их 
средства было выстроено несколько школ, они также помогали Барнаульскому 
обществу попечения о начальном образовании. Среди бийских купцов, которые по-
стоянно жертвовали средства на нужды образования, были А. В. Соколов, М. С. Сы-
чев, Н. И. Ассанов и др.

Важным направлением купеческой благотворительности было строительство 
православных храмов. Строительство новых храмов и ремонт старых в городах во вто-
рой половине XIX в. осуществлялись в основном на купеческие деньги. Наиболее 
крупными жертвователями на нужды церкви были барнаульские купцы Мальковы, 
Е. И. Судовская, Суховы, Ворсины, бийские купцы Морозовы, А. В. Соколов, М. С. Сычев.

Знаковым событием общественной жизни в Барнауле стало открытие в 1888 г. 
городской общественной библиотеки на средства частных жертвователей и город-
ского самоуправления. Наиболее значительные суммы внесли иркутский купец 
И. М. Сибиряков (1 800 руб.) и барнаульский купец В. Н. Сухов (400 руб.).
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Среди общественных организаций следует также выделить созданное в 1891 г. 
по инициативе ссыльного народника С. П. Швецова Общество любителей исследова-
ния Алтая, которое в 1902 г. было преобразовано в Алтайский подотдел Западно-Си-
бирского отдела Русского географического общества. Благодаря деятельности членов 
этого общества значительно активизировались исследования Алтая в разных направ-
лениях, в том числе его истории, природы, культуры. Стало выходить периодическое 
издание географического общества «Алтайский сборник».

Оживлению общественной жизни в регионе, особенно в последней четверти 
XIX в., способствовала деятельность политических ссыльных.

8.3.  Политическая ссылка на Алтай в XIX в.

История политической ссылки на Алтае в XIX в. является неотъемлемой ча-
стью истории политической ссылки в Сибири и истории революционного движения 
в России в целом. 

В XIX в. политическая ссылка на Алтай была представлена последовательно 
декабристами, членами Общества военных друзей, участниками польского восстания 
1830–1831 гг. и членами конспиративных польских организаций конца 1830-х — на-
чала 1840-х гг., революционными демократами 1860-х гг., участниками польского вос-
стания 1863 г., народниками, членами первых рабочих организаций, польской партии 
«Пролетариат», марксистских кружков.

Особое положение Алтая и послужило причиной его закрытия для ссылки. 
На территорию горного округа ссылка была запрещена законами 1762, 1776 гг. Таким 
образом, запрет ссылки на Алтай получил свое законодательное оформление.

Однако все препоны, возводимые администрацией Кабинета, не могли полно-
стью оградить округ от ссылки. В исключительных случаях ввиду различных обсто-
ятельств, с учетом особого положения Алтая сюда допускались политические ссыль-
ные. Ярким подтверждением этого явилась ссылка на Алтай декабристов и членов 
Общества военных друзей в Белостоке.

В настоящее время известны пятеро сосланных на Алтай декабристов: М. И. Му-
равьев-Апостол, С. М. Семенов, А. А. Фок, Н.Р. Цебриков, П. Иевлев и  трое членов 
Общества военных друзей в Белостоке: И. Высоцкий, К. и Ф. Ордынские, которые 
были направлены в Бийск, Усть-Каменогорск и Бухтарминскую крепость.

Ссылкой декабристов преследовалась цель лишить их возможности влияния 
на русское общество, пресечь все проявления свободомыслия. В то же время ссылка 
порождала возможность влияния на местное население, просвещение народа, повы-
шение его общей культуры. В этом отношении наиболее показательно пребывание 
в Бухтарминской крепости декабриста М. И. Муравьева-Апостола, занимавшегося ме-
дицинской, педагогической, научной деятельностью.

Из числа участников польского восстания 1830–1831 гг. на Алтае находились 
А. Валичек, С. Флерчик, А. Ясковяк. В конце 30 — начале 40-х гг. XIX в. была про-
должена ссылка в Западную Сибирь участников конспиративных освободительных 
польских организаций и групп, среди которых были и неблагополучные в политиче-
ском отношении римско-католические священники, находившиеся на Алтае. Соглас-
но предписанию генерал-губернатора Западной Сибири от 23 декабря 1839 г. римско-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru




