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Аннотация:	 В	 статье	на	 основе	анализа	исторических	 и	 эт‐

нографических	 источников	 рассматриваются	 исторические	 усло‐
вия	и	специфика	изучения	этнографической	группы	алтайских	«ка‐
менщиков»	в	Российской	империи	во	второй	половине	XVIII	–	начале	
XX	 вв.	 Исследователями	 указанного	 периода	 были	 сделаны	 ряд	
предположений	 о	 формировании	 и	 расселении	 алтайских	 «камен‐
щиков»	на	территории	Алтая.	Затронутые	ими	вопросы	остают‐
ся	 актуальными	и	 в	 настоящее	 время	при	изучении	 этнографиче‐
ской	группы.	
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sources,	 the	article	 considers	 the	historical	 conditions	and	 specificity	 of	
studying	 the	ethnographic	group	of	 the	Altai	«kamensсhiks»	 in	 the	Rus‐
sian	Empire	in	the	second	half	of	the	XVIII	–	beginning	of	the	XX	centuries.	
The	 researchers	of	 this	period	made	 several	assumptions	about	 the	 for‐
mation	and	 settlement	of	 the	Altai	«kamensсhiks»	 in	 the	Altai	 territory.	
The	 issues	raised	by	 them	remain	relevant	even	now	 in	 the	 study	of	 the	
ethnographic	group.	
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Исследования	 старообрядческих	 поселений,	 находящихся	 в	
предгорьях	 Алтая,	 начались	 в	 дореволюционный	 период.	 Внима‐
ние	у	путешественников,	этнографов	и	историков	в	основном	бы‐
ло	 сосредоточено	 вокруг	 этнографических	 групп,	 одной	 из	 кото‐
рых	являлись	алтайские	«каменщики».	

Первыми	 исследователями	 старообрядчества	 Алтая	 были	
немецкие	 путешественники	 П.С.	 Паллас,	 К.Ф.	 Ледебур,	 А.А.	 Бунге,	
К.А.	 Мейер.	 Петербургская	 академия	 наук	 22	 декабря	 1766	 года	
утвердила	П.С.	Палласа	на	пост	профессора	натуральной	истории.	
В	результате	его	избрание	послужило	экспедициям	на	территории	
Российской	империи,	проходившим	с	1768	по	1774	год.	Основными	
целями	 экспедиций	 служили	 сбор	 информации	 о	 флоре,	 фауне,	
геологических,	 минералогических	 ресурсах	 и	 описание	 историче‐
ских,	 социально‐политических,	 этнографических	 особенностей	 в	
азиатской	 части	 Российской	империи.	 Экспедиции	 были	 иниции‐
рованы	не	только	Петербургской	академией	наук,	но	и	император‐
ским	двором.	 В	 частности,	 Екатерина	 II	 активно	проявляла	инте‐
рес	 в	 комплексном	 исследовании	 империи	 [7].	 Таким	 образом,		
П.С.	 Паллас	 первый	 из	 исследователей	 отметил	 присутствие	 ста‐
рообрядцев	на	Алтае	[11,	с.	211–218].	В	начале	XIX	в.	в	рамках	экс‐
педиции	Дерптского	университета	на	Алтае	и	в	Восточном	Казах‐
стане	 (целью	 которой	 являлось	 изучение	 местной	 флоры),	 воз‐
главляемой	 К.Ф.	 Ледебуром	 и	 двумя	 его	 учениками	 –	 А.А.	 Бунге,	
К.А.	Мейером,	также	были	зафиксированы	сведения	о	старообряд‐
цах	 [8,	 с.	 389–392].	 Экспедиция	 К.Ф.	 Ледебура	 получилась	 плодо‐
творной	благодаря	содействию	в	ней	начальника	и	организатора	
горнозаводского	производства	на	Алтае	П.К.	Фролова	[4].	

В	1845	г.	утверждается	РГО	[3,	с.	5].	Благодаря	возникновению	
«периферийных»	отделов	РГО	–	ИРГО	(дата	учреждения	1851	г.),	а	
затем	и	ЗСОИРГО	(дата	учреждения	1877	г.),	интерес	исследовате‐
лей	 к	 изучению	 этнографической	 группы	 алтайских	 «каменщи‐
ков»	 возрастает.	 В	 результате	 проведенных	 экспедиций,	 возглав‐
ляемых	 отделами	 РГО,	 появляются	 труды	 таких	 исследователей	
как	 А.А.	 Принтц,	 Г.Н.	 Потанин,	 Н.М.	 Ядринцев,	 Е.Ф.	 Шмурло,	
М.В.	Швецова,	 В.И.	 Верещагин,	 Б.Г.	 Герасимов,	 Г.Д.	 Гребенщиков,	
А.Н.	Белослюдов,	А.Н.	Новоселов.		

Стоит	 отметить,	 что	 некоторые	 исследователи	 являлись	
представителями	 народничества.	 Отвергая	 приоритет	 и	 требова‐
ния	 монархической	 власти,	 народники	 утверждали,	 что	 взаимо‐
действие	 крестьянства	 и	 власти	 должно	 располагаться	 в	 свобод‐
ном	экономическом	поле	без	существовавших	в	Российской	импе‐
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рии	 форм	 эксплуатации	 и	 отчуждения.	 Поэтому	 исследователи‐
народники	из	 РГО	обращали	 в	 первую	очередь	 внимание	на	 кре‐
стьянскую	среду.	Таким	образом	народники	популяризовали	тео‐
рию,	которую	цельно	сформировал	А.П.	Щапов,	о	том,	что	старооб‐
рядчество	в	своей	сути	имеет	политический	характер	[15].	Изучая	
этнографическую	 группу	 алтайских	 «каменщиков»,	 они	 прежде	
всего	 подчеркивали	 стремление	 «каменщиков»	 к	 независимости,	
которая,	 по	 мнению	 исследователей	 способствовала	 колонизаци‐
онному	процессу,	экономическому	развитию	(мараловодство,	пче‐
ловодство,	 зверопромысел)	 и	 межнациональным	 отношениям	
(торговля	с	Китаем)	[16].	

Помимо	 этнографических	 экспедиций,	 большой	 вклад	 в	 ис‐
следование	 алтайских	 «каменщиков»	 внесла	 деятельность	 Том‐
ской	 епархии	 и	 противораскольнического	 Братства	 святителя	
Дмитрия,	 митрополита	 Ростовского,	 благодаря	 которой	 сведения	
о	старообрядцах	появились	на	страницах	«Томских	епархиальных	
ведомостей»	и	в	трудах	Д.Н.	Беликова	[1;	2].	В	отличие	от	этногра‐
фов‐народников	 церковные	 деятели	 находились	 в	 поле	 антиста‐
рообрядческого	 законодательства,	 осуществлявшегося	 в	 Россий‐
ской	империи	с	1832	по	1905	гг.	В	этот	период,	несмотря	на	пропо‐
ведовавшийся	 государством	 принцип	 веротерпимости,	 старооб‐
рядцам	 «запрещалось	 совращать	 и	 склонять	 в	 раскол»	 –	 те	 дей‐
ствия,	 которые	 неоднократно	 предпринимали	 алтайские	 «камен‐
щики».	 Поэтому	 в	 церковной	 литературе	 этого	 периода	 данное	
народное	 движение	 рассматривалось	 раскольническим	 или	 сек‐
тантским.	

Благодаря	пристальному	 вниманию	на	 алтайских	 «каменщи‐
ков»	со	стороны	обеих	противоборствующих	политических	сторон,	
существовали	два	взгляда	на	образование	этнографической	груп‐
пы	алтайских	«каменщиков».	Меньшая	часть	исследователей	при‐
держивалась	мнения,	что	алтайские	«каменщики»	произошли	под	
влиянием	другой	этнорелигиозной	группы	–	«поляков»	[8;	11;	13].	
Данная	позиция	в	следующих	периодах	(советский	и	российский)	
не	 прослеживается.	 Определено,	 что	 она	 не	 является	 состоятель‐
ной,	так	как	придерживающиеся	ее	этнографы	имперского	перио‐
да	не	соприкасались	с	алтайскими	«каменщиками».	Поле	изучения	
ограничивалось	старообрядцами	«поляками».		

Другая,	 большая,	 часть	 исследователей	 пришла	 к	 выводу	 о	
формировании	алтайских	«каменщиков»	из	мастеровых,	 солдат	и	
крестьян,	 приписанных	 к	 Колывано‐Воскресенским	 заводам.	 Они	
также	выделили	два	периода	в	истории	алтайских	«каменщиков».	
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Первый	период	обозначен	бегством	и	формированием	этнографи‐
ческой	 группы.	 Второй	 –	 легализация	 состояния	 алтайских	 «ка‐
менщиков»	и	переход	их	в	«ясачное»	положение.	Если	легализация	
была	обозначена	рескриптом	Екатерины	II	о	принятии	алтайских	
«каменщиков»	 в	 состав	 России	 как	 инородцев,	 то	 установление	
датировки	 побегов	 не	 было	 определено.	 Поэтому	 появилось	 два	
предположения:	 формирование	 «каменщиков»	 в	 20‐х	 годах	 XVIII	
века,	благодаря	установлению	двойного	оклада	со	староверов,	и	в	
40‐х	годах	в	связи	с	переходом	демидовских	заводов	в	управление	
Кабинета	[6;	12;	14;	16,	с.	35‐47;	17,	c.	193–194].	

Анализируя	работы	исследователей	имперского	периода,	был	
определен	 конфессиональный	 состав	 алтайских	 «каменщиков».	
Преимущественно	он	состоял	из	представителей	различных	согла‐
сий	беспоповского	течения	в	старообрядчестве	[5,	с.	10].	Часть	ал‐
тайских	 «каменщиков»	 придерживалась	 официального	 правосла‐
вия,	но	со	временем	перешла	в	старообрядчество.	В	основе	идеоло‐
гии	 алтайских	 «каменщиков»	 лежало	 представление	 о	 существо‐
вании	 свободной	 от	 государственных	 податей	 и	 надзора	 земли,	
которую	они	именовали	Беловодье.	Нами	было	выделено	четыре	
этапа	существования	данного	представления.	В	связи	с	этим	уста‐
новлено,	 что	 исследователями	 имперского	 периода	 в	 большей	
степени	были	изучены	второй	и	третий	этапы	 [9].	Поиск	Белово‐
дья	приводил	к	колонизации	и	заселению	«каменщиками»	новых	
территорий.	Так,	в	историографии	имперского	периода	появляют‐
ся	 сообщения	 о	 заселении	 «каменщиками»	 Уймонской	 долины	
[10].	При	вопросе	о	заселении,	как	было	выяснено,	исследователи	
также	 не	 имели	 общей	 точки	 зрения.	 Согласно	 основной,	 Уймон‐
ская	 долина	 заселялась	 «каменщиками»	 пришедшими	 с	 террито‐
рии	Бухтармы	[14,	с.	558].	Иная	позиция	была	обозначена	Н.М.	Яд‐
ринцевым,	он	утверждал,	что	заселение	Уймона	совершалось	ста‐
рообрядцами	с	Аргута	[17,	с.	45].	
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