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Kozulin V.N. Barnaul in the Mid-19th Century: “Mordasov” or 

“Siberian Athens”? (an Attempt to Reconstruct the Image of the Old 

City from Literary Sources) 

 

Abstract. The article uses various literary sources to examine the image 

of Barnaul in Siberia in the middle of the 19th century. This image is re-

markable for the fact that it was dominated by positive features: amazingly, 

in those distant times, both Russian and world public opinion formed a 

mostly positive and even somewhat idealized image of Barnaul – as “the 

Athens of Siberia”, “a corner of St. Petersburg”, “an oasis in the barbaric 

desert”, as well as “the most pleasant and merry city in Siberia” (as it was 

characterized later in the encyclopedic edition of É. Reclus “The Earth and 

Its Inhabitants”). However, various critical and satirical elements slip into 

the city‟s image, for example in Dostoevsky (if we believe that Barnaul was 

one of the prototypes of the city of Mordasov in his work “Uncle‟s 

Dream”). These elements are a natural part of the perception stereotype of 

provinciality. The conclusion is also made about the necessity to use the 

historical and cultural potential in the formation of the image of contempo-

rary Barnaul. 
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В.Н. Козулин 
Эволюция образа Барнаула в конце XIX – начале XX в.:  

от «горного города» – к «столице русской Калифорнии» 

Аннотация. Статья является продолжением предыдущей и подни-

мает тему дальнейшего развития образа города Барнаула – в последней 

трети XIX и начале XX в. (до наступления советской эпохи). 

Судьба Барнаула и, соответственно, его образа во многом неотде-

лима от судьбы Алтая. Поэтому с закатом горной промышленности на 

Алтае к концу XIX в. имидж безмятежного и живущего на широкую 

ногу «уголка Петербурга», а также «самого приятного и веселого го-
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рода в Сибири» несколько пошатнулся, и в его описаниях звучит все 

больше критических ноток. Однако вскоре на смену этому уходящему 

в небытие имиджу былых времен приходит не менее позитивный и 

перспективный образ бурно развивающегося торгового и купеческого 

центра, столицы «будущей Калифорнии России». Как и предшеству-

ющий, этот образ во многом отражал реальное положение вещей. К 

сожалению, все эти новые перспективы, наметившиеся в развитии го-

рода накануне Октябрьской революции 1917 г., были ею разрушены. В 

заключение статьи привлекается внимание к необходимости бережно-

го отношения к историко-культурному наследию, максимального со-

хранения того немногого, что от него осталось на территории города, а 

по возможности, и восстановления утраченного. Утверждается, что это 

наследие может быть использовано для формирования положительно-

го образа современного города и что оно имеет большое значение для 

воспитания в младших поколениях чувства патриотизма, любви к сво-

ей малой родине. 

Ключевые слова: Барнаул, историко-культурное наследие, имидж 

города, Т.У. Аткинсон, К.Б. фон Котта, Дж. Кеннан, Дж. Фрост, 

С. Тернер. 

 

Эта статья является продолжением нашей предыдущей статьи, по-

священной исследованию образа Барнаула в более ранний период (до 

второй трети XIX в.) [1]. В настоящей статье мы проследим изменения, 

произошедшие в образе города в период упадка горной промышленно-

сти на Алтае и выдвижения на первый план новых отраслей экономи-

ки. Источники и методология остаются теми же. Исследование лежит в 

русле имагологии и гуманитарной географии, используются литера-

турные источники последней трети XIX – начала XX в., большей ча-

стью иностранные. 

Спустя 20 лет после Томаса и Люси Аткинсонов (подробно упо-

минавшихся в предыдущем очерке), в 1869 г. Алтай и Барнаул посетил 

немецкий геолог Карл Бернгард фон Котта. В своих путевых заметках 

он подробно описывал барнаульское горное училище и музей и в це-

лом давал примерно столь же лестную, как и Аткинсоны, характери-

стику городскому быту и уровню культуры: «Этот красивый город 

тянется от левого берега Оби по ровной долине Барнаулки… Прекрас-

ные большие дома в широких улицах города часто прерываются боль-

шими садами, которые… летом изобилуют арбузами и дынями. И что 

за тихую, кроткую жизнь ведут здесь люди! Здесь нет ни одной гости-

ницы, но к чему бы они?!… В Барнауле… так развито образование, как 

ни в каком другом месте Сибири» [2]. 
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Что касается гостиниц, то когда они появились, то, увы, стали вре-

менами производить не самое лучшее впечатление и скорее играли в 

минус репутации города (что, очевидно, было свойственно многим 

провинциальным отелям). Так, когда еще спустя 16 лет (то есть в 

1885 г.) Барнаул посетил американский журналист и путешественник 

Джордж Кеннан [3–4], именно пребывание в гостинице в конец испор-

тило его впечатления о городе. Вот что он написал по этому поводу: 

«Невероятно огромное число клопов разгуливало по всей барнауль-

ской гостинице, почему я не решался лечь в кровать. Чтобы избавиться 

от этих маленьких вампиров и немного отдохнуть, я передвинул на 

середину комнаты стол… и устроил себе на нем постель; но при ма-

лейшем моем движении стол шатался, а я скатывался на землю; конеч-

но, такой сон не мог освежить моего уставшего организма, и я оставил 

Барнаул в состоянии, граничившем с помешательством» [3, с. 144]. 

Общие впечатления о городе у Кеннана далеко не столь лестные, 

как у его предшественников. Это связано с его личными мотивами 

(журналист был критически настроен по отношению к политическому 

режиму царской России и по Сибири путешествовал с целью обследо-

вания условий содержания сибирских ссыльных), а также с объективно 

ухудшившимся положением дел в Барнауле в связи с упадком горной 

промышленности на Алтае. Этот факт нашел отражение в записках 

Кеннана: «Барнаул… обладает значительным числом зданий с колон-

нами и фасадами, имеющих притязание на великолепие, но пришед-

ших почти в полный упадок. Дома эти построены еще в те благодат-

ные времена, когда казенный горный чиновник получал 2–3.000 руб-

лей жалованья, а стороною крал до ста тысяч рублей ежегодно, когда, 

как передают местные старожилы, французская гувернантка и загра-

ничный повар такого чиновника получали вдвое большее жалованье, 

чем их господин на казенной службе» [3, с. 143]. 

Вместе с Кеннаном путешествовал художник и фотограф из Бо-

стона Джордж Фрост, который сделал несколько фотографий Барнау-

ла, служащих бесценным наглядным источником по его истории, по-

скольку это одни из первых фотографий города (их подлинные негати-

вы хранятся в Библиотеке Конгресса США) (рис. 1). Вот как сам Кен-

нан описывал процесс съемок: «С достойным удивления рвением г. 

Фрост стал рыскать по городу и успел сфотографировать базарную 

площадь, группу крестьянок, перевозивших на тачках камни, и одно 

здание вблизи нашей гостиницы, сооруженное в русско-дорическом 

стиле; без сомнения, оно предназначалось под храм, но в последнюю 
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минуту было обращено в тюрьму, так как, должно быть, здесь в по-

следней ощущалась большая потребность» [3, с. 144]. 

 

 
 

Рис. 1. Панорама Барнаула, вид с горы.  

Фото Дж. Фроста, 1865 г. 

 

Между Коттой и Кеннаном, в 1876 г., на Алтае и в Барнауле успела 

еще побывать экспедиция известных немецких ученых – Отто Финша 

и Альфреда Брема (автора знаменитой «Жизни животных»). По итогам 

экспедиции было опубликовано солидное издание [5], вскоре переве-

денное и на русский язык [6]. В нем авторы ссылаются на своих пред-

шественников – А. Гумбольдта, Г. Розе и Х.Г. Эренберга, а также на 

книгу Т. Аткинсона [7, с. 38–39]. В этом сочинении, пожалуй, наибо-

лее основательно изложена и история города, и современная характе-

ристика разных сторон его жизни и даже приводятся ценные наблюде-

ния иностранцев над характером и нравами так называемых сибиря-

ков. «…Добрым сибирякам недостает сообразительности и особенно 

предприимчивости англичан, янки и немцев, – утверждают авторы. – 

Сибиряк ленив, любит покой и незнаком с поговоркой “time is money” 

(время – деньги), хотя, конечно, и здесь, как везде, есть исключения» 

[7, с. 43]. 
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По утверждению авторов, слово «Барнаул» киргизского проис-

хождения, что «уже показывает окончание „аул“». Про внешний вид 

города говорится довольно много: «Как и вообще все сибирские горо-

да, [он] очень растянут и производит такое впечатление, как будто в 

нем тысяч 30 жителей, вместо действительно существующих 13000 

(13527) (Через девять лет, во времена Кеннана, было уже 17000. – 

В.К.). Широкие, прямые, прямоугольные улицы его не мощены, боль-

шая часть домов деревянные, но есть и кирпичные, к числу которых 

принадлежат очень красивые и солидные по виду казенные здания, 

как, например: горное училище… где помещается и музей, горное 

правление, аптека, инвалидный дом, старый и новый плавильный за-

воды, церкви и т.д. На Московской улице, окаймленной двойным ря-

дом деревьев и представляющей красивую аллею, находится малень-

кая каменная протестантская церковь, при которой уже около ста лет 

имеется пастор „ради немцев, служащих на горных заводах“, как вы-

ражался Паллас» [7, с. 40–41]. Главная городская аллея с двойными 

рядами деревьев на Московском проспекте до сих пор является «ви-

зитной карточкой» нашего города. Она много раз запечатлена и на 

старинных фотографиях. Вообще, Барнаул, помимо прочего, всегда 

был примечателен большим количеством зелени, деревьев. В послед-

ние два десятилетия их стало, к сожалению, заметно меньше. 

Продолжая цитировать Финша и Брема, заметим, что они, вслед за 

другими, полагают Барнаул «главным центром умственной жизни Си-

бири» – несмотря на то что с тех пор, как на Алтае перестали плавить 

золото, значительное число служащих переселилось в Иркутск, «об-

щественная жизнь здесь, – утверждают они, – довольно оживлена, о 

чем свидетельствуют уже тридцать фортепиано, имеющихся в Барнау-

ле, и красивое внутреннее убранство многих домов». Далее снова го-

ворится немного о зелени – о том, что жители занимаются разведением 

цветов и у одного немца-садовника даже имеются оранжереи и искус-

но распланированный сад. Летом в городе поспевают «арбузы, цветная 

капуста и другие нежные овощи, а, при особенно тщательном уходе, 

даже яблоки». Что касается образа жизни, то, по словам путешествен-

ников, «в Барнауле еще можно жить недурно, это доказали нам обиль-

ные обеды и завтраки, на которые мы были приглашаемы. Обилие же 

яств легко объясняется баснословно дешевыми, по нашим понятиям, 

ценами» [7, с. 41–43]. 
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С конца XIX в. происходит постепенная эволюция образа Барнаула 

– из «горного города» в купеческий. По словам известного ученого и 

общественного деятеля Г.Н. Потанина, писавшего о Барнауле в те го-

ды, он из центра горного округа «превратился в склад хлеба, масла и 

сельскохозяйственных машин. Обозы с рудой исчезли, а пристани за-

валены бочонками, мешками, жнеями, сенокосилками и плугами» [8, с. 

253–255]. В 1911 г. «Сибирский торгово-промышленный календарь» 

отмечал: «Из мирного и безмятежного уголка Петербурга с повадкою 

неспешащего в делах аристократа Барнаул становится живым и бой-

ким коммерсантом» [9]. Но, пожалуй, это даже сыграло на руку город-

скому имиджу. Город все больше начинает напоминать бурно разви-

вающийся торгово-купеческий центр, и некоторые очевидцы даже 

находили в нем определенное сходство с быстро растущими городами 

американского Запада, какие мы знаем по вестернам (рис. 2). Недаром 

барнаульский краевед протоиерей К.Н. Метельницкий утверждает, 

что, «рассматривая сейчас старые фотографии Барнаула, невольно 

представляешь себе декорации голливудских фильмов-вестернов о 

жизни „дикого Запада“. Та же застройка, те же рекламные щиты высо-

той с двухэтажный дом, нет только стреляющих ковбоев. Наверное, у 

алтайских и американских городов были и другие общие черты, сфор-

мированные рынком» [9]. Неслучайно в одном немецком издании кон-

ца XIX в. Алтай назывался «будущей Калифорнией России» [10].  

Рисунок 2. 3-я Луговая улица в Барнауле (ныне Луговая),  

начало XX в. 
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Такой новый образ города отражен, например, и в путевых заметках 

английского альпиниста С. Тернера, побывавшего в Барнауле в 1904 г. Он 

писал о нем как об одном из процветающих городов на Алтае и причину 

этого процветания видел в развитии частной инициативы. Он насчитал в 

Барнауле 70 фабрик с 1200 рабочими. В отличие от Кеннана, Тернер 

остался доволен барнаульским отелем, что также говорит и о прогрессе в 

сфере обслуживания [11]. Прогресс в развитии города в конце XIX – 

начале XX в. действительно 

был большой. Это можно 

заметить невооруженным 

глазом, читая лучшую бар-

наульскую газету тех лет 

«Жизнь Алтая», издавав-

шуюся незаурядным барна-

ульским предпринимателем, 

человеком либеральных 

взглядов и разносторонних 

интересов В.М. Вершини-

ным. Он был также депута-

том IV Государственной 

думы. Так, в разделе объяв-

лений о сдаче квартир вна-

ем в одном из номеров этой 

газеты я с немалым удивле-

нием для себя обнаружил, 

что дом по тому самому 

адресу, по которому я сей-

час проживаю, был уже 

электрифицирован и теле-

фонизирован в начале про-

шлого века (рис. 3). 

Ныне Барнаул уже совсем не тот, каким был полтора-два века тому 

назад. Может быть, он во многом лучше. Сейчас это большой город с 

населением свыше 600 тысяч человек, тогда как еще сто лет назад его 

было в десять раз меньше. Но безусловно то, что это город с богатой, 

почти трехсотлетней историей и его историко-культурное наследие не 

должно разбазариваться, а тщательно оберегаться и использоваться, в 

том числе для создания положительного имиджа современного города, 

для воспитания патриотизма, любви к малой родине. Между тем и по 

сей день остатки этого наследия зачастую уничтожаются: выгорают и 

Рис. 3. Объявления в газете «Жизнь 

Алтая» от 4 октября 1916 г. 
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сносятся, несмотря на все усилия таких краеведов, как Д.С. Дегтярев, 

который тщетно пытался отстоять не столь давно снесенный дом купца 

Михайлова, но, увы, это ему не удалось. Пока что, к сожалению, про-

должает торжествовать «Великий Хам», начавший свое триумфальное 

шествие по нашей стране в том далеком 1917 г., – для нашего города 

печально знаменательном еще и тем, что именно в тот год случился 

большой барнаульский пожар, когда выгорела значительная его часть. 

Как говорил Платон, «народ, забывший свое прошлое, не имеет будуще-

го». Платону вторил и великий русский ученый Ломоносов. Перефрази-

руя, то же самое можно сказать о городе, ведь его тоже населяют люди. 

В заключение хотелось бы призвать всех горожан и власти пре-

держащие к бережному отношению к нашему историко-культурному 

наследию, максимальному сохранению того немногого, что от него 

осталось от прежних времен, а, по возможности, и восстановлению 

хотя бы части утраченного. Также нам кажется, что есть смысл еще раз 

задуматься над вопросом о возвращении некоторым городским улицам 

старых названий, как это произошло во многих других городах еще в 

конце прошлого века, на волне возрождения культурных традиций, 

после падения советской власти и обращения к историческим истокам. 

По крайней мере, Московский проспект, по нашему мнению, заслужи-

вает возврата его прежнего названия (вместо шаблонно-советского 

«Ленинский», которое он носит до сих пор). 

Мы ни в коем случае не хотим при этом умалить роли советского 

наследия в истории нашего города. В советский и постсоветский пери-

оды Барнаул существенно преобразился. Наиболее добротные здания, 

сопоставимые, пожалуй, по своим архитектурным достоинствам с до-

советскими постройками, были сооружены в городе в 1950-е гг. в сти-

ле так называемого сталинского ампира – от 9-й Алтайской (нынешней 

Молодежной) до площади Октября. Но все-таки это уже совсем другая 

эпоха, несравнимая с дореволюционной. Та, прежняя, увы, навсегда 

канула в Лету. Между этими двумя эпохами лежит определенный 

культурный разлом, почти как между двумя разными цивилизациями. 

Недаром великий русский писатель А.И. Солженицын отмечал, что 

Советский Союз соотносился с исторической Россией как убийца с 

убитым [12, с. 334]. Ну, а постсоветская Россия, на наш взгляд, от до-

советской отстоит еще дальше. 
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Kozulin V.N. Evolution of Barnaul’s Image in the Late 19th – Early 

20th Century: from a “Mining Town” to the “Capital of Russian 

California” 

 

Abstract. The fate of Barnaul and, accordingly, its image is largely in-

separable from the fate of Altai. Therefore, after the decline of the mining 

industry in Altai at the end of the 19th century the image of serene and liv-

ing in a big way “corner of St. Petersburg” and “the most pleasant and mer-

ry city in Siberia” sagged, and its descriptions became more and more criti-

cal. However soon this fading image of the old days is replaced by an equal-

ly positive and promising image of a booming trade and merchant centre, 

the capital of “the future California of Russia”. Like its predecessor, this 

image was largely a reflection of reality. Unfortunately, all of the new pos-

sibilities for the development of the city on the eve of the October Revolu-

tion in 1917 were ruined by it. In the conclusion of the article attention is 

drawn to the necessity of careful treatment of the historical and cultural her-

itage, the maximum preservation of the little that remains of it in the city 
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and, if possible, the restoration what has been lost. It is argued that this her-

itage can be used to form a positive image of the modern city and that it is 

of great importance for instilling in the younger generations a sense of pat-

riotism, love for their “small homeland”. 

Keywords: Barnaul, historical and cultural heritage, city image, 

T.W. Atkinson, C.B. von Cotta, G. Kennan, G. Frost, S. Turner. 

С.В. Краснов, В.Г. Лякишева, А.С. Капустян 
О роли лидеров местного самоуправления в развитии 
муниципальных образований и формировании имиджа 

территорий (на материалах о главе барнаульского 
городского самоуправления В.Н. Баварине) 

Аннотация. Повышение эффективности местного самоуправле-

ния, особенно при его постоянном реформировании, зависит от многих 

факторов, в том числе от роли лидеров в системе государственного и 

муниципального управления. Целью данной статьи является продол-

жение цикла работ об истории барнаульского городского самоуправ-

ления и о значительном вкладе в этот процесс одного из его лидеров – 

В.Н. Баварина. Авторы приурочили ее написание к 20-летию со дня 

трагической гибели главы города в феврале 2003 г. и к предстоящему в 

марте 2024 г. его 85-летию. Рассматриваются вопросы развития Барна-

ула и формирования его позитивного образа, подчеркивается необхо-

димость увековечивания памяти людей, внесших значительный вклад 

в развитие самоуправленческих начал и имиджа территорий, важность 

сохранения исторических традиций и накопленного опыта для насто-

ящего и будущего поколений российских управленцев. 

Ключевые слова: местное самоуправление, лидер, Барнаул, 

В.Н. Баварин, историческая память. 

 

В феврале 2023 г. в Послании Президента России прозвучали сло-

ва о том, что «Россия – открытая страна и при этом самобытная циви-

лизация… Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для 

наших потомков и передать дальше». Здесь же, а также в апреле на 

заседании Совета по развитию местного самоуправления была отмече-

на его особая роль в укреплении гражданского общества, в решении 

повседневных проблем как самого близкого к людям уровня публич-

ной власти [1]. Различные формы организации местного самоуправле-

ния (далее МСУ) заложены в Конституции России и иных правовых 

актах, где подчеркнут важный принцип эффективного развития терри-

торий – учет и сохранение исторических и иных местных традиций. 

Живя в современном мире, мы не должны забывать, что корни нашей 


