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«РУССКИЙ МИР» НА АЛТАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА  

 

Не вдаваясь в полемику о  понятии «Русский мир» в настоящее время, 

мы понимаем образ «Русского мира» для  XVIII века, близкий к словам 

«освоение», «заселение» русскими территории Алтая. 

Территория Алтая в степной части и предгорьях была слабо заселена  

тюркоязычными племенами. Со второй половины XVIII века эта территория 

наполнялась  преимущественно русскими старообрядцами, это было вольное 

расселение русских. Рудные месторождения способствовали развитию  

горнозаводского производства. Расположение горнорудных предприятий на 

южной, слабо заселенной окраине Сибири требовало усиленной защиты 

района. 

Наше исследование носит комплексный характер, основанный на 

архивных документах в основном 50, 169, 26 и других фондов. Мы исходим   из 

понятия «Русский мир», имеющей исторический характер и представляющей 

триаду понятий: православие, русская культура и русский язык, и общая 

историческая память. 

Целью нашего исследования является выявление архивных документов, 

касающихся освоения территорий Алтая, его горнозаводского производства, 

установления границ и защиты от кочевников, и строительства церквей. А так 

же проведение натурных съемок остатков казачьей линии, определение 

причины переносов на местности маршрутов дорог и трактов, а так же  

причину переноса церкви из Кособоковского села в деревню Тугозвоново. 

10 мая 1750 года митрополит  Тобольский и Сибирский учредил 

Барнаульское духовное заказное правление, подчинив ему церковные дела на 

территории ведомства Канцелярии Колывано – Воскресенского горного 

начальства. Позднее оно стало  именоваться Барнаульским духовным 

правлением. Духовная Консистория Преосвященного Митрополита 

Тобольского и Сибирского обратилась в Канцелярию Колывано – 

Воскресенского горного начальства с промеморией, что территория находится 

на границе христианского и языческого мира, где соблюдение благочестия 

приобретает международное значение. Таким образом обосновалась 

необходимость к построению «Святых Божиих Церквей и обеспечению их 

священнослужителями». 

В том же году прапорщик Пимен Старцов произвел работы по 

определению поселений, где необходимо первоочередное строительство 

храмов. 

В ведомстве Барнаульского духовного правления в 1752 году было 12 

церквей, в 1763 году – 16 церквей, в 1798 году – 29 церквей. 

В реестре 1752 года обозначена в деревне Кособоковской Екатерининская 

церковь. (ЦХАФ АК. Ф.26. Оп.1. Д.182. Л.110.). В 1766 году 20 ноября в 



доношении священника Стефана Синкина приводится просьба о переведении: 

«Из того села Кособоковского не более 15 верст в деревню Тугозвоново» 

Екатерининской церкви по причине неудачного расположения церкви в 

низинной местности и по причине того, что: «из правоверных не более трех 

домов имеется, а в том селе, Кособоковском и около по близости другие 

деревни более в них живут записные раскольники». В реестре церквей 1774 

года Екатерининская церковь по- прежнему значится в селе Кособоковском, то 

есть переноса церкви за 8 лет не состоялось. 

Горнозаводское производство требовало подъездных дорог и водных 

артерий. На территории Сибири еще раньше были освоены Московско- 

Сибирский тракт, Иркутский тракт. Предшественницей Змеиногорского тракта  

была  дорога, ведущая к Московско-Сибирскому тракту. В 1730-х годах эта 

дорога пролегала через деревню Чарышскую, Алейскую, Барнаульскую, 

Касмалинскую, Телеутский перевоз через Обь, Красноярскую, Язову, 

Кашкарагайскую, Тальменскую и далее к Бердскому и Чаусскому острогам.   

Эта дорога находилась под особым контролем заводской администрации. На 

ней были устроены станции через каждые 25 верст. 

Развитие горнозаводского производства требовало больших 

разведывательных экспедиций в южные пределы. «В 1792 году господин 

генерал порутчик, правящий должность генерал губернатора Иркутского и 

Колыванского кавалер  Иван Алферьевич Пиль Высокородному Господину 

Статскому  Советнику  Колывано-Воскресенских заводов Начальнику и 

Кавалеру Гавриле Симоновичу Качке» сообщает, что «для узнания в тамошнем 

краю удобных под поселение мест отряжен от меня Уездный землемер Сергеев, 

которому велено начинать от реки Хаир, реки Бухтармы до вершин еѐ не 

вступая в китайские границы описать, измерить, а дойдя до границы сделать 

поворот вправо или влево, как удобнее следовать в селении живущих 

тамашних российских людей». С заводской стороны был направлен на 

землемерные работы в Усть-Каменогорскую крепость унтер шихтмейстер 

Феденев. (ЦХАФ АК  Ф.169,Оп.1, Д.196. Л.150.). 

В наших документах представлены границы с китайцами, а в циркуляре 

под десятым пунктом представлена инструкция: «В случае нечаянной встречи с 

китайцами сохранить всякую благопристойность, обходиться ласково и ни чем 

оных не огорчать, в разговорах же быть осторожным, о чем и всем 

находящимся при вас подтвердить. Если же будут расспрашивать, зачем вы 

тут находитесь, то объявить, что посланы для разбора ссор между живущими в 

Камне и по Бухтарминским вершинам российскими подданными.  Но о 

сочинении плана и о писании границы отнюдь не упоминать, а стараться, 

как можно оное скрыть» (в том, же документе). 

К концу первой четверти XVIII века в России сформировалась 

терминология организационных структур, обеспечивающих защиту и охрану  

границ  государства: «застава», «засада», «караул», «станица», «стража», 

«таможня». Для защиты границ была создана Иртышско- Кузнецкая линия,   

состоящая из редутов, форпостов (в документах фарпост), маяков, полумаяков   

и пикетов. До настоящего времени в народной памяти сохранились 



воспоминания о фарпустах в диалектной речи старожилов. Сохранились во 

многих местах остатки рва и вала от прежней линии. 

Начальный этап нашего исследования сопровождается картами границ с 

указанием освоения духовного пространства Алтая, хозяйственного и 

дорожного его строительства. 


