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товарищам не совсем приличной открытки, 10 января 1915 г. подбежал 
к двери 3-го класса и закричал: «Скорее», в то время как в классе шёл урок 
[2, л. 5]. В кондуите И. Молотилова упоминается о том, что учащийся плю-
нул в подсвечник фисгармонии. За это ему был назначен 1 час кара-
ула [3, л. 25]. В. Коростелёв однажды принёс в гимназию револь-
вер [4, л. 15]. Кондуит Н. Курочкина содержит запись от 25 ноября 1914 г. 
о том, что гимназист во время большой перемены разбил стекло в двери 
классной комнаты [4, л. 54]. 

В кондуите Н. Тутьева имеется пометка классного наставника 
Н. Шубкина: «Вообще, Тутьев – мальчик живой, шаловливый и самолюби-
вый, но неиспорченный. Мог бы учиться недурно, если бы не лень и при-
вычка небрежно относиться к своим обязанностям» [3, л. 28]. 

Таким образом, можно выделить основные виды нарушений, зафик-
сированные в кондуитах: пропуск уроков и плохие отметки, неподобающее 
поведение на уроках, грубость по отношению к учителям, драки и другие 
проявления агрессии, дисциплинарные проступки вне гимназии или имев-
шие отношение к религии, несоответствующее исполнение обязанностей 
дежурного, подделка отметок в бальнике, отступления в ношении формы, 

хулиганство и др. Можно отметить также особенности выявленных нару-
шений. Например, на уроках могли, разговаривать, заниматься отвлечен-
ными делами, например, чтением посторонней книги, игрой в шашки и т.п. 
Кроме драк существовали и другие проявления агрессии: бросание в других 

учеников камнями, уколы чем-либо и т.д. 
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Книга Григория Борисовича Баитова «Очерки Барнаула» была издана 
к 25-летнему юбилею введения в городе Городового положения 1870 г. 
В Барнауле оно было введено с некоторым опозданием, только в 1876 г., 
а избранная дума начала свою деятельность годом позже. Причина за-
держки была связана с вопросом о наделении землей городов Алтайского 
горного округа, которой у алтайских городов до этого не было, и данный 
сюжет Баитовым подробно освещен в книге, о чем будет сказано далее. 

Коротко о самом Баитове. Его биография была в 1933 г. опублико-
вана в словаре «Деятели революционного движения в России» [1, с. 160–
161]. К биографии Баитова также обращались И.Н. Никулина [2, с. 34] 
и М.В. Шиловский [3, с. 23–24]. Родился Г.Б. Баитов в 1861 г. в Тюмени, 
там же окончил уездное училище, получив специальность переплетчика. 
Состоял на военной службе, был уволен в запас в звании батальонного пи-
саря. В 1880-х гг. примкнул к народническому движению. 15 ноября 1889 г. 
подчинен гласному надзору полиции на два года. Надзор учрежден в Том-
ске, куда он переехал во время дознания. Здесь Баитов работал в переплет-
ной мастерской своего брата и был замечен в связях со ссыльными. 
12 июля 1891 г. выдворен в Семипалатинск, осенью 1893 г. вернулся 
в Томск и продолжал вести знакомство с «неблагонадежными» [1, с. 160]. 

В 1899 г. Баитов переезжает в Барнаул, здесь он трудился служащим 
в городской управе, сначала писцом, затем секретарем и столоначальником. 
Он стал заметной фигурой в общественной жизни города, в частности, ра-
ботал в Обществе попечения о начальном образовании, Обществе любите-
лей исследования Алтая (Алтайском подотделе Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества), активно сотрудничал с рядом веду-
щих сибирских газет, в том числе с «Сибирской жизнью» (Томск) и Восточ-
ным обозрением» (Иркутск). В Барнауле он продолжал находиться под не-
гласным надзором полиции, это видно по документам Томского губерн-
ского жандармского управления за 1899, 1901 и 1904 гг. [4, л. 29–32; 

5, л. 17–19; 6, л. 37]. В отчете за 1904 г. есть пометка, что Баитов замечен 
в знакомствах исключительно с поднадзорными. В числе поднадзорных 
в действительности были лица, внесшие вклад в развитие науки и культуры 
на Алтае – просветитель В.К. Штильке, статистики Д.И. Зверев, П.М. Юх-
нев, Н.Б. Шерр. В 1910-е гг. Г.Б. Баитов вновь жил в Томске, где в 1910–
1912 гг. редактировал газету «Сибирская жизнь». 

В 1902 г. был 25-летний юбилей введения в Барнауле Городового по-
ложения образца 1870 г., и городская дума решила его торжественно отме-
тить. Для этого была избрана специальная комиссия из пяти гласных. До-
клад об итогах деятельности городского самоуправления был подготовлен 
и прочитан на торжественном заседании думы Г.Б. Баитовым. Его содержа-
ние было опубликовано в «Восточном обозрении» в 1902 г. [7]. Данная пуб-
ликация стала тезисами будущей книги «Очерки Барнаула», изданной 
в 1906 г. в Томске в типографии П.И. Макушина [8]. Как отметил сам Баитов 
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в предисловии к своей книге, «Очерки» были дополнены в сравнении с до-
кладом новыми главами о промышленности, торговле, кустарных промыс-
лах, частных обществах, об открытии памятника Н.М. Ядринцеву в Бар-
науле. Таким образом, книга посвящена не только истории самого город-
ского самоуправления за 25 лет, но фактически истории города за отмечен-
ный хронологический период. А для Барнаула это был переломный этап, 
так как после закрытия в 1893 г. кабинетского сереброплавильного завода 
существенно изменилось и социально-экономическое развитие города, 
да и всего Алтайского округа. Книга Баитова по содержанию и ряду оценок 
пересекается с известным сборником «Алтай», опубликованном в 1890 г. 
в Томске под редакцией П.А. Голубева [9]. Но в отмеченном издании осве-
щаются события до конца 80-х гг. ХIХ в., а книга Баитова дает много ценной 
информации о последующем времени, т.е. 90-х гг. и рубеже ХIХ–ХХ вв., 
до 1902 г. включительно. 

Разумеется, книга Баитова известна исследователям, к ней, в частно-
сти, обращались историки городского самоуправления в Сибири, в их числе 
К.В. Лен [10, с. 6], А.В Литягина [11, с. 6] и др. Но богатый фактологический 
материал издания до настоящего времени востребован весьма слабо. Цен-
ность «Очерков Барнаула» состоит еще и в том, что многие документы, ко-
торыми пользовался Баитов, до настоящего времени не сохранились в архи-
вах. Часть из них погибла в пожаре 2 мая 1917 г. Сам же Баитов отмечал, 
что его «Очерки» «составлены по документам городского общественного 
управления» [8, с. 1]. 

«Очерки» включают 12 глав (Введение городской реформы 1870 г. 
и земельный вопрос в Барнауле; Бюджет города Барнаула и деятельность 
городской думы за 25 лет; Рост гор. Барнаула и его внешнее благоустрой-
ство; Народное образование; Народное здравие; Промышленность и тор-
говля; Кустарная промышленность; Несколько слов о продовольственных 
затруднениях в г. Барнауле и Алтайском округе; Пожарное дело; Обще-
ственное призрение; Городские скотобойни; Эпизоотии в Барнауле). 
Кроме перечисленных глав Баитовым были опубликованы очерки «Частные 
общества в Барнауле», «Открытие памятника Н.М. Ядринцеву в Барнауле», 
«Празднование 25-летия введения Городового положения в г. Барнауле». 

Таким образом, несмотря на то что автор ставил задачу осветить де-
ятельность городского самоуправления за 25 лет, содержание книги оказа-
лось значительно шире и охватило многие стороны жизни города, а во мно-
гих случаях и всего Алтайского округа. Остановимся на некоторых наибо-
лее важных сюжетах данной книги. 

Баитов подробно описывает сам процесс введения Городового поло-
жения 1870 г. в Барнауле. Здесь сложилась нетипичная для других городов 
России ситуация, так как город не имел собственных земель, а все частные 
постройки считались движимым имуществом, ибо стояли на кабинетской 
земле и без наделения города землей реформа 1870 г. не могла быть 
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проведена. Когда в 1876 г. Барнаулу все же выделили 471 десятину земли, 
то оказалось, что в эту площадь не входят сенокосные и выгонные участки. 

Так что после реализации реформы барнаульцы постоянно ходатайствовали 
перед вышестоящими инстанциями о наделении города дополнительно зем-
лей. Во время проведения переписи населения 1897 г. Барнаул оказался раз-
делен на две части – городскую и кабинетскую. На первой из них проживала 
21 тыс. жителей, на второй – 8 тыс. [12, введение]. Эти 8 тыс. не платили 
в доход города никаких налогов, что, естественно, уменьшало городской 
бюджет. Только в 1897 г. было решено наделить дополнительно Барнаул 
землей (реализовано в 1899 г.) – 7 375,4 десятины, включая выгон – 

4 187,7 десятин и сенокос – 921,8 десятин. Но и это не решило земельный 
вопрос окончательно, в частности, для жителей Нагорной части города, 
так как там часть территорий оказалась непригодной для выпаса скота. 
Именно с земельным вопросом Баитов связал безучастность барнаульского 
общества при введении Городового положения, что проявилось в очень сла-
бой активности избирателей при выборах первой городской думы. Сам же 
земельный вопрос часто обсуждался на заседаниях городской думы. 

Автор «Очерков» дает исчерпывающий статистический анализ дея-
тельности городской думы за 25 лет, включая показатели заседаний: посе-
щаемости гласными, количества рассмотренных вопросов. Чаще других вы-
носились на обсуждение вопросы введения налогов и сборов, сложения го-
родских долгов – 217 (11,6%), народного образования – 183 (9,8%), меди-
цинского обслуживания – 61 (3,3%). Как отметил Баитов, помимо обяза-
тельных вопросов, городское управление откликнулось на целый ряд дру-
гих, имевших тесную связь с культурным ростом города и общественной 
жизнью, в том числе: представительство города при закладке Томского уни-
верситета и Томского технологического института, сбор средств в пользу 
учащихся сибиряков, открытие городской общественной библиотеки в Бар-
науле, Общества попечения о начальном образовании, бесплатных столо-
вых для переселенцев, сбор средств в помощь голодающим в России, орга-
низация юбилеев Пушкина и Гоголя и др. 

В отличие от многих путешественников и ученых первой половины 
ХIХ в., которые идеализировали Барнаул, называя его «уголком Петер-
бурга» и даже «Сибирскими Афинами», Баитов считал, что обязательный 
горнозаводской труд сдерживал развитие города [8, с. 26]. Автор «Очерков» 
подчеркивал положительные сдвиги, которые начались после введения но-
вого Городового положения 1870 г., что проявилось в росте городского 
бюджета, улучшениях в сферах благоустройства, народного образования, 
медицинского обслуживания и др. 

Баитов приводит конкретные данные о приросте жилых и торговых 
построек с 1878 по 1901 г., о количестве домов и квартир, длине улиц, в том 
числе по сведениям городской переписи 1895 г., а также динамике населе-
ния с 1877 по 1897 г., его сословном составе и др. 
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Как отметил Баитов, «… одною из главных забот молодой городской 
думы, избранной по новому Городовому положению, была забота о народ-
ном образовании» [8,с. 35]. Народное образование в пореформенный период 
развивалось на городские средства и благодаря деятельности Общества по-
печения о начальном образовании, в школах которого в 1901 г. обучалось 
43,8% детей соответствующего возраста. В то же время Министерство 
народного просвещения не финансировало в городе ни одной школы. Баи-
тов высоко оценил деятельность Общества попечения о начальном образо-
вании и его основателя В.К. Штильке, отметил фамилии меценатов (жерт-
вователей) – Е.А. Преображенской, Н.А. Давидовича-Нащинского, 
И.К. Платонова, И.М. Сибирякова, купцов Суховых и др. 

Благотворительность проявлялась и в других сферах городской 
жизни – здравоохранении, общественном призрении, противопожар-
ном деле и др. 

Три главы книги посвящены экономическому развитию самого Бар-
наула и всего Алтая (Промышленность и торговля; Кустарная промышлен-
ность; Несколько слов о продовольственных затруднениях в г. Барнауле 
и Алтайском округе). С одной стороны, автор отмечает позитивные сдвиги, 
прежде всего это касается развития сельского хозяйства, особенно маслоде-
лия, торговли хлебом и сельскохозяйственной техникой. Пишет Баитов 
и о проблемах экономики. В этих главах представлен значительный стати-
стический материал. Так, приводятся сведения о ввозе и вывозе грузов через 
Барнаул за 1890–1892 гг. Они, кстати, дублируются в одном из дел фонда 3 
(Томское губернское управление) Государственного архива Томской обла-
сти [13, л. 63, 64]. Наглядно видно, что в этот период в вывозе главную роль 
играл хлеб в зерне, а в ввозе – мануфактурный товар. Очень интересны дан-
ные «барнаульского купеческого общества и местного торгово-промышлен-
ного класса» о возможных объемах торговли в случае проведения железной 
дороги от Сибирской магистрали до г. Верного через Барнаул [8, с. 49–50]. 

Одновременно автор подробно остановился не только на падении торговли, 
особенно хлебной, в 1900–1901 гг. в связи с голодом, но и попытался шире 
взглянуть на ситуацию в сельском хозяйстве Алтая. 

Проанализировав рост применения сельскохозяйственной техники, 
Баитов в то же время ставит вопрос о ее доступности для крестьян, приходя 
к выводу, что цены на машины нельзя считать посильными для большин-
ства крестьян и причина была не только в дальности перевозок, но и в дея-
тельности посредников. Указывая на слабое развитие частной промышлен-
ности, автор «Очерков» вслед за П.А. Голубевым отмечает запретительные 
меры Кабинета в этой сфере. Одновременно он подробно анализирует со-
стояние кустарной промышленности. Вопрос, как известно, интересовал 
народников. Баитов подробно пишет о возникновении и развитии таких 
групп как овчинно-шубное, пимокатное производства, изготовление сель-
скохозяйственных орудий, экипажей, шляп и др. Фактически он описывает 
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в ряде производств мануфактурный уровень, рассеянную и смешанную ма-
нуфактуру. Называет фамилии наиболее известных мастеров. Одновре-
менно отмечает тенденцию сокращения ряда производств в виду конкурен-
ции ввозимой фабричной продукции. 

В разделе о частных обществах в Барнауле автор называет девять ор-
ганизаций, выделяя наиболее деятельные и эффективные – Общество попе-
чения о начальном образовании, Общество любителей исследования Алтая, 
Общество взаимопомощи личного труда. В книге подчеркивается роль 
В.К. Штильке в возникновении первого и третьего из указанных обществ. 
Отдельные части «Очерков», как уже было отмечено выше, посвящены от-
крытию памятника на могиле Н.М. Ядринцева и празднованию 25-летия 
введения Городового положения 1870 г. в Барнауле. 

Таким образом, книга Г.Б. Баитова «Очерки Барнаула» может рас-
сматриваться не только как исследование, но и как источник. Отметим впе-
чатляющий фактологический, в том числе цифровой массив, который отра-
жен не только в тексте, но и в 17 таблицах. Работа отражает разные стороны 
развития города и всего Алтайского округа рубежа ХIХ–ХХ вв. и, надо от-
метить, все еще слабо используется современными исследователями. Мно-
гие оценки политики Кабинета, явлений социально-экономической жизни 
позволяют отнести труд Баитова к народнической историографии. 
Как в свoе время отметил М.Б. Шейнфельд «В народнической литературе 
поскольку она давала демократическую трактовку вопросов истории, изу-
чение Сибири связано с жизнью, практическими потребностями и интере-
сами трудящегося населения» [14, с. 307]. 
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В статье рассматриваются персоналии руководителей Лесной части Алтайского 
(горного) округа. Путем анализа базы данных, подготовленной на архивных материалах, и  ха-
рактеристик впервые предпринята попытка проанализировать социальный облик и обозна-
чить отдельные штрихи к коллективному портрету восьми начальников лесного ведомства 
Алтая с 1841 по 1917 гг. 

Ключевые слова: Лесная часть, управляющий Лесной частью, Алтайский (горный) 
округ, коллективный социальный портрет. 

Кадровая политика в лесном хозяйстве Алтайского (горного) округа 
находится в начальной стадии изучения [1; 2], что на данном этапе не поз-
воляет выделить какие-либо устойчивые особенности, характерные 
для всех служащих Лесной части. Тем не менее, на основе сохранившихся 
формулярных списков, аттестатов и иной официальной документации ра-
ботников лесной сферы, а также обращений к справочной литературе [3; 4] 
была впервые предпринята попытка проанализировать социальный облик 
и обозначить первые отдельные штрихи к коллективному портрету началь-
ников лесного ведомства Алтая. Составленная база данных содержит сведе-
ния о восьми руководителях Лесной части, занимавших этот пост 
с 1841 по 1917 г.: Д.А. Машуков [5, л. 360−368], В.М. Тиханов 
[6, л. 201−204 об.], С.Б. Коптев [6, л. 193–196 об.], А.П. Аносов 
[7; 8, с. 54−56], А.Т. Фролов [9, л. 2 об. – 3], Д.Д. Назаров [10], Б.-
М.К. Эйсмондт [11], Г.В. Орлов [12, л. 69 об. – 70 об.]. Безусловно, получен-
ные выводы не являются исчерпывающими и требуют дополнений, воспол-
няющих дефицит определенных сведений. Однако в данном случае исполь-
зование просопографического метода можно считать более аргументиро-
ванным и точным, чем традиционный подход к источнику. 

Создавая коллективный портрет руководителя Лесной части, необхо-
димо обозначить основные вехи в функционировании лесного ведомства ре-
гиона. Разработанная главой министерства финансов Е.Ф. Канкрином «Ин-
струкция об управлении лесной частью на горных заводах хребта Ураль-
ского по правилам лесной науки и доброго хозяйства» 1830 г. [13] стала сти-
мулом к созданию на Алтае специализированного лесного ведомства, во 


