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наСлеДие ИЗ ИСтОрИИ бАрнАУлА

оШибКа В аВтоРитЕтНом иЗДаНии 

С некоторых пор в список градоначальни-
ков Барнаула XIX века попало имя Карпинско-
го Владимира Леонидовича. Представлено оно 
и в очень авторитетном издании «Барнаульская 
городская Дума. 1877–1996». Это сборник доку-
ментов, изданный в 1999 году управлением ар-
хивного дела администрации Алтайского края 
и администрацией города Барнаула. И кочует это 
имя из одного издания в другое, из одного на-
учного трактата в следующий, не забывают его 
школьники в своих рефератах. Но Владимир Ле-
онидович Карпинский никогда не работал на Ал-
тае, возможно, и не бывал здесь, хотя родни его 
тут было предостаточно.

Владимир Леонидович Карпинский родился 
9 октября 1874 года в городе Иркутске, окончил 
Иркутское промышленное училище. В 1892 году 
поступил в Горный институт, но в 1895 году был 
исключен с третьего курса по болезни, с правом 
держать экзамен за третий курс и поступить на 
четвертый курс. А упомянутый сборник доку-
ментов на странице 40 утверждает, что в сен-
тябре — декабре 1894 года он занимал пост Бар-
наульского городского головы. 

В 1897 году Владимир Леонидович окончил 
институт и поступил в Бакинское частное не-
фтяное общество для технических занятий. В тех 
краях и служил, достиг чина коллежского совет-
ника, владел нефтеперегонным заводом в Суру-
ханах и нефтяным промыслом в Грозном. В 2001 

С сентября 1890 по февраль 1892 года должность барна-
ульского городского головы исполнял Владимир Александ-
рович Карпинский, коллежский советник
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Владимир Александрович Карпинский

году журнал «Нефть России» № 3 рассказывал 
о нем в рубрике «Люди Российской нефти».

иЗ РоДа КаРПиНСКих 

Барнаульским городским головой Карпин-
ский служил, но его звали Владимир Алексан-
дрович. Однако его имя отсутствует в списках 
градоначальников Барнаула. Возможно, потому, 
что его предшественнику Александру Черкасову 
по каким-то причинам увеличили срок пребы-
вания в должности до 1894 года, в то время как 
свои полномочия он сдал в 1890 году. 

Род Карпинских хорошо был известен дорево-
люционному Алтаю — тут служили отец Влади-
мира Карпинского, пять братьев, сестры повыхо-
дили замуж за горных офицеров. 

Дед, Михаил Фёдорович Карпинский, пребы-
вал в священнослужителях. В тобольской духов-
ной семинарии преподавал риторику, занимал 
должность протоирея в Софийском соборе города 
тобольска.

Об отце будущего Барнаульского градоначаль-
ника, Александре Михайловиче Карпинском, сто-
ит рассказать более обстоятельно, ибо на Алтае 
он оставил не только заметный след в делах, но 
и являлся родоначальником большой ветви Кар-
пинских. Он родился в 1789 году уже после смерти 
своего отца, наступившей 18 января того же года. 
Мать его, Авдотья Ивановна, в 1797 году отдала 
Сашу в духовную семинарию. Учился он с отличи-
ем одиннадцать лет, проявил склонность к наукам. 
После окончания семинарии в 1809 году его оста-
вили там же; преподавал грамматику, немецкий 
язык, а потом и поэзию.

Лет через пять Александр Михайлович с разре-
шения Правительствующего Синода уволился из 
семинарии и в 1815 году поступил коллежским ре-
гистратором в Департамент горных и соляных дел 
в Санкт-Петербурге. Служил помощником столо-
начальника, получил горный чин берггешворена. 
2 апреля 1817 года его направили на Алтай. 

Двумя месяцами ранее, 26 января, из того же 
Департамента начальником Колывано-Воскресен-
ских заводов приехал обер-берггауптман (гене-
рал-майор) Пётр Козьмич Фролов — легендарная 
личность в истории края. Похоже, два сибиряка 
хорошо знали друг друга, и Пётр Фролов пригласил 
Александра Карпинского — тот сразу был назначен 
личным секретарем начальника заводов. 

В 1818 году Александр Карпинский был 
произведен в чин гиттенфервальтера, в сле-
дующем году — в маркшейдеры (капитаны). 
В 1821 году «в воздаяние ревностной и усерд-
ной службы» он был пожалован орденом 
Св. Анны III степени. Женился на Софье Василь-
евне Чулковой — дочери умершего начальни-
ка Колывано-Воскресенских заводов Василия 
Сергеевича Чулкова.

23 июня 1822 года в рамках административ-
ной реформы в Сибири Пётр Козьмич Фролов 
был назначен томским гражданским губерна-
тором «с оставлением при прежней должности 
начальника Колывано-Воскресенских заводов». 
Это потребовало отъездов губернатора не только 
в томск, но и в Главное управление Западной Си-
бири в Омске. Мало того, однажды Пётр Козьмич 
десять месяцев председательствовал в совете 
Главного управления Западной Сибири. На хо-
зяйстве оставался Александр Карпинский. Позд-
нее будет введена должность горного начальника 
именно для руководства производством. А тогда 
ее не было.

В формулярном списке Александра Михай-
ловича Карпинского есть запись о пожаловании 
бриллиантовым перстнем стоимостью 1500 руб-
лей за то, что «за отсутствием начальника обоз-
ревал все заводы, рудники и Горные конторы…» 
Помимо всего он находился в должности инс-
пектора Барнаульского училища и всех горноза-
водских школ.

Скорее всего, по поручению Петра Фролова он 
занимался созданием музея в Барнауле, отыскал 
чертежи «огненной машины» И.И. Ползунова 
и гидросиловые установки русского умельца  
Козьмы Дмитриевича Фролова — отца Петра 
Козьмича. По этим чертежам под контролем 
Карпинского готовили модели машин для кра-
еведческого музея. Александр Карпинский соб-
рал архивные материалы и подготовил подроб-
ную биографию Козьмы Дмитриевича Фролова, 
она была опубликована в «Горном журнале» 
в 1827 году.

В 1828 году Карпинский удостоен чина обер-
бергмейстера (подполковника).

С 1830 года все Колывано-Воскресенские за-
воды из Министерства царского двора перешли 
в аренду Министерству финансов империи на 
25 лет. Пётр Козьмич Фролов уехал в столицу, не 
остался в горном ведомстве и Александр Карпин-
ский. Служил в губернском правлении в тюмени, 
затем — в апартаментах генерал-губернатора 
Западной Сибири. Потом перевели его в Иркутск, 
сначала служил первым помощником председа-
теля губернского правления, а с 8 февраля 1846 
по 18 марта 1853 года состоял в должности пред-
седателя Иркутского губернского правления. 
Был награжден орденом Св. Станислава II степе-
ни и медалью «В память войны 1853–1856 гг.». 
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Вышел в отставку в чине статского советника. 
Скончался в 1857 году.

По заслугам Александра Михайловича алтай-
ские Карпинские были утверждены в дворянстве 
Правительствующим Сенатом указом от 9 января 
1862 года и внесены во вторую часть родословной 
книги Казанской губернии.

баРНаУЛЬСКий гоЛоВа

Сын Александра Карпинского, Владимир, та-
ких высот в службе не достиг, но он тоже оставил 
достойный след в истории.

Родился в 1836 году в Барнауле. В 1853 году 
окончил Иркутскую губернскую гимназию, при-
ехал на Алтай и был определен к письменным 

занятиям в Алтайском горном правлении. 
В 1856 году получил первый чин гражданской 
службы — коллежского регистратора. В 1857 
году назначен производителем надворных ра-
бот на Локтевском заводе, в следующем году — 
казначеем и экспедитором Семипалатинского 
областного правления. В том же году получил 
первую государственную награду — светло-
бронзовую медаль на Владимирской ленте 
«В память войны 1853–1856 гг.» и чин губерн-
ского секретаря.

В 1861 году был назначен приставом надвор-
ных работ на Сузунском медеплавильном заводе. 
В следующем году женился на Виктории Пет-
ровне Деви, дочери горного инженера, полков-
ника Петра Александровича Деви. Едва провел 
медовый месяц, как направили его в управление 

Объявление Виктории Петровны Карпинской в «Сибирском вестнике»
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казенных золотых промыслов, а оттуда отко-
мандировали в золотоискательскую партию. 
Обследовал притоки реки Махры (район Гор-
ной Шории), на реке Викторьевке открыл зо-
лотосодержащие россыпи.

В это же время Владимир Александрович 
Карпинский обращался в Казанское дворян-
ское собрание для получения свидетельства 
о потомственном дворянстве по заслугам 
своего отца и получил такой документ.

В 1863 году назначен отводчиком площа-
дей под прииски частным промышленникам 
в Алтайском горном округе. В 1866 году возве-
ден в чин коллежского секретаря (приравнен 
к армейскому поручику), в 1866–1867 годах 
исправлял должность Барнаульского город-
ничего. В 1867 году вне очереди произведен 
в титулярные советники и отправился в со-
провождении каравана с частным золотом 
в Санкт-Петербург.

В 1868 году без выслуги лет (досрочно) по-
лучил чин коллежского асессора (майора). За 
отличия в службе в 1870 году награжден ор-
деном Св. Станислава III степени, определен 
секретарем начальника Алтайского горного 
округа и секретарем отделения частных золо-
тых промыслов. В 1872 году произведен в над-
ворные советники и опять уехал с караваном 
золота в столицу империи. 

С 1873 год служил секретарем 5-го отде-
ления Горного правления. В 1875 году полу-
чил орден Св. Анны III степени, в следую-
щем году утвержден в должности директора 
Барнаульского тюремного отделения. С 1877 
года он коллежский советник (полковник). 
В 1878 году удостоен ордена Св. Станислава 
II степени.

Владимир Александрович активно зани-
мался общественной деятельностью. Полу-
чил нагрудный знак Российского общества 
Красного Креста за помощь раненым воинам 
в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Он 
двенадцать лет был почетным смотрителем 
двухклассного городского училища, в 1881 
году его избрали на три года попечителем 
Барнаульской женской прогимназии. Весной 
1885 года избран гласным Барнаульской го-
родской думы на четырехлетие.

В семье Карпинских росло семеро детей 
с русскими именами: Александр (год рож-
дения 1863), Илиодор (1868), Пётр (1871), Ве-
ниамин (1873), Вера (1879), Надежда (1882) 
и Любовь (1884). Пётр и Вениамин окончили 
Горный институт и служили по горной час-
ти в Сибири. Домашним учителем детей был 
известный на Алтае общественный деятель 
Василий Штильке. 

***

В апреле 1890 года Барнаульским город-
ским головой на второй срок был избран 
А.А. Черкасов, но 1 июня того же года он сло-
жил с себя все полномочия в связи с переез-
дом на жительство в Екатеринбург. 

Корреспондент газеты «Сибирский вест-
ник» (город томск) в конце августа 1890 года 
рассказывал, что «наша дума три месяца 

находится без головы», хотя гласные триж-
ды собирались для выборов градоначальника, 
но выдвинутые кандидаты не набирают нуж-
ных голосов либо отказываются от должнос-
ти. Газетчик писал, что за этот пост борются 
три партии. Первая партия «сильная числом 
своих членов, но не могущая выставить ин-
теллигентных лиц для управления городским 
хозяйством, — партия торговли, состоящая 
из купцов и зависящих от них мелких тор-
говцев, мещан и прасолов». Вторая партия — 
«это горно-чиновничья, состоящая из домо-
владельцев, горных чиновников, инженеров, 
духовенства и других людей, более или менее 
интеллигентных». А третья партия — «это 
питейно-кабацкая, к ней принадлежат все 
виноторговцы и их агенты». 

В четвертый раз большинством голосов 
победил представитель второй партии — гор-
ный чиновник Владимир Александрович Кар-
пинский. Это случилось в сентябре 1890 года.

В бытность его городским головой Дума 
регулярно заседала, принимала постановле-
ния в интересах города. Утверждали порядок 
продажи крепких напитков, решали вопросы 
о новых постройках, об отдаче в аренду го-
родских общественных весов, «о пожертво-
вании неизвестным лицом 3500 рублей на 
постройку театра в г. Барнауле», «о выдаче 
полицейским надзирателям г. Барнаула посо-
бия на содержание лошадей и экипажей для 
разъездов по городу», о назначении пособия 
обществу попечения о начальном образова-
нии. Кстати, номера всех постановлений 
и заголовки их печатались в «томских гу-
бернских ведомостях».

Из исследования «Общественная благо-
творительность Западной Сибири в XIX — на-
чале XX века» бийского профессора Екате-
рины Дегальцевой известно, что в 1888 году 
в Бийске появляется благотворительное об-
щество. Городской голова Владимир Карпин-
ский, узнавший о бийском новшестве, пред-
ложил учредить подобное формирование 
в Барнауле. Его энергией и личным старани-
ем в общество было привлечено значительное 
число членов и собрано за первые месяцы бо-
лее пяти тысяч рублей. Современники харак-
теризовали Владимира Александровича как 
человека честного и благонравного.

20 февраля 1892 года Барнаульская город-
ская Дума обсуждала вопрос о выборе нового 
городского головы. Похоже, болезнь не поз-
воляла Владимиру Александровичу Карпин-
скому продолжать активную деятельность на 
посту главы города. Городские дела до конца 
срока полномочий Думы возглавил Александр 
Павлович Казанский.

А 24 апреля 1894 года «Сибирский вест-
ник» (томск) на первой полосе в траурной 
рамке поместил следующее объявление: 
«Виктория Петровна Карпинская, не имея 
возможности лично благодарить всех, поч-
тивших присутствием память покойного 
мужа ея Владимира Александровича Кар-
пинского, просит принять ея глубокую бла-
годарность».


