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Он отправился по  своей воле, в  дальний путь — 
из столицы в сибирский край, дабы заняться золотодо-
бычей, а в итоге издал сочинения, которые и по сей день 
представляют значимость как  для  историков и  этно-
графов, так и для широкого круга читателей. Результа-
том этой поездки стали три книги: «Поездка в Сибирь 
на  золотые прииски» (1848), составленная на  основе 
очерков в «Отечественных записках»; «Покорение Си-
бири» (1849) и особенно интересующие нас «Заметки 
на пути из Петербурга в Барнаул» (1850).

пОЕхАЛИ!

«Изъ Петербурга можно достигнуть Тобольска тремя 
путями, и  выборъ любаго изъ нихъ представляетъ до-
вольно‑затруднительную задачу для  предпринимающаго 
путешествіе въ Сибирь. Первый трактъ, главный, проле-
гаетъ чрезъ Москву и Нижній‑Новгородъ на Пермь; вто-
рой — чрезъ Рыбинскъ, Ярославль и Вятку тоже на Пермь; 
третій — чрезъ Вологду, Устюгъ‑Великій на  Верхотурье 
прямо въ Тобольскъ», — именно так, с описания возмож-
ного направления, начинается повествование книги Павла 
Небольсина «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул».

Сам он отправился летом 1845 года под торжествен-
ные звуки почтового рожка каретой экстра‑почты через 

Москву. Так делали многие, кого привлекали «спокой-
ный экипажъ, дешевизна и быстрота». Это был период 
золотой лихорадки, которая охватила не  только Аме-
рику. В Сибири была разрешена частная золотодобыча, 
и попробовать поймать удачу мог каждый. В Архивном 
фонде Алтайского края хранится разрешение на золо-
той промысел в Сибири, выданное на имя коллежского 
асессора Небольсина. В путешествии у Павла Иванови-
ча был и  другой интерес: он приглядывался ко  всему, 
что встречал на пути, изучал исторические документы 
и местные газеты, расспрашивал людей.

Путешествующим как  частное лицо был извест-
ный историк, этнограф и  литератор. Павел Небольсин 
родился в  1817  году в  Нижегородской губернии в  дво-
рянской семье, высшее юридическое образование по-
лучил в  Санкт‑Петербургском университете. Служил 
в  департаменте Правительствующего сената. Помимо 
юриспруденции увлекался естественными науками. 
Двадцативосьмилетний Павел Небольсин — один из 17 
инициаторов создания Русского Географического об-
щества (1845), он был в одном ряду с такими легенда-
ми, как адмиралы и мореплаватели Иван Крузенштерн, 
Фёдор Литке, Фердинанд Врангель, автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, 
академики Константин Арсеньев, Василий Струве и др.
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текст Надежда гОНЧаРОВа

175 лет назад дворянин Павел Небольсин прибыл на Алтай

Путешествие  
из Петербурга в Барнаул
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РУССКАЯ ДУшА

Сибирский тракт произвел на путешественника при-
ятное во всех отношениях впечатление: «Переезд через 
Урал по дороге, которая достоинством своим нисколько 
не уступит нашему московскому шоссе, переезд этот был 
совершен местностию, которая заставляла забывать воз-
гласы о величественной красоте швейцарской природы».

Сидя в почтовом экипаже и наблюдая жизнь столь 
отдаленную от столичной, Павел Иванович предавался 
патриотическим размышлениям: «…невольное чувст-
во говорило, что серьезный с вида русский крестьянин, 
чисто и опрятно одетый, молодцеватее и умнее любого 
немца; что  белокурая или  черноглазая кержачка, ра-
душно услуживающая путнику всем по  возможности, 
красивее рыженькой немочки Рейна; что  самое сол-
нышко русское, пригревающее благотворными своими 
лучами русские нивы, светит, должно быть, отраднее, 
чем  то, которое светит надутому своею кропотливо-
стью германцу; что, наконец, необъятные русские леса 
с их вековыми кедрами, соснами, с медведями и собо-
лями как‑то больше и понятнее говорят русской душе, 
чем  все эти сады и  рощицы, в  которых рука ученого 
садовника изнасиловала природу и  все живое подчи-
нила бестолковым формальностям и  стеснительным, 
без нужды, условиям».

Небольсин отмечал, что на Урале и в Сибири народ 
приветлив, общителен, «...каждый дом свидетель-
ствует о довольстве и зажиточности; каждое селение 
свидетельствует о  порядке и  благочестии; на  заводах 
встретите образование не в одних управляющих из за-
езжих англичан или  русских отставных чиновников, 
но и в тех лицах, которые принадлежат к собственно 
так называемому сословию заводских людей. В  селе-
ниях везде встретишь сельские пожарные команды».

Надо сказать, что, хотя исследователи творчества 
Небольсина и  отмечают некоторое стремление автора 
к приукрашиванию действительности, но в целом его 
взгляд остается убедительным и интересным.

ИНАЯ СИБИРЬ

Собственно, чтобы представить географию следо-
вания Небольсина и те исторические и социальные ас-
пекты, что вызывали его интерес, стоит познакомиться 
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Барнаул. Сереброплавильный завод.  
Вторая половина XIX века 

Забегая вперед, скажем, что помимо Алтайского гор-
ного округа, Небольсин объездил всю Сибирь, киргиз-
ские и оренбургские степи, западный край. Как ученый 
он изучал жизнь и быт народов, как человек, имеющий 
литературное дарование, все это описывал в своих тру-
дах — образно и детально. Кстати, профессор АлтГУ Ва-
лерий Скубневский отмечает, что Павел Небольсин был 
единственным публицистом‑историком из  числа пу-
тешественников, посетивших Алтай в XIX веке.

Известно, что, путешествуя по Прикаспию и Орен-
буржью, Павел Иванович проявил и дипломатические 
качества. Он сыграл свою роль в установлении торго-
во‑промышленных отношений России со  странами 
Средней Азии. Кроме того, автор популярных книг 
и многочисленных статей по экономике, этнографии, 
географии, статистике был великолепным преподава-
телем и исправно исполнял важные государственные 
должности.



с  оглавлением «Заметок»: «Выѣздъ изъ Петербурга. 
Остановка въ Торжкѣ. Торжокъ. Нижній‑Новгородъ. 
Казань. Пермь и Екатеринбургъ. Тобольскъ. Бараба. Ка-
инскъ. Колывань. Путь за Обью. Дневникъ неизвѣстнаго 
господина. Городъ Томскъ. Начало Колыванскихъ За-
водовъ. Народонаселеніе Томской‑Губерніи. Казаки 
на Руси до Петра Великаго. Старинные казаки въ Сиби-
ри. Нынѣшніе сибирскіе казаки. Нынѣшнія казачьи со-
словія внѣ Сибири. Заграничная торговля въ Томскомъ‑
Краѣ. Василій Сизыхъ. Выѣздъ изъ Томска. Тамбаръ. 
Томская‑Тайга. Таежные анекдоты. Барнаулъ».

Каждая из  глав — завершенное повествование, 
но  в  то  же время, дополняя друг друга, главы выво-
дят на  общесибирскую тематику. Если вы хотите уз-
нать историю недропользования, то найдете сведения 
от  чудских копий до  положения дел на  современных 
Небольсину приисках. Интересуетесь казацкой темой — 
узнаете много специфического, что  отличает именно 
сибирских казаков, каков их быт и традиции.

Что касается Томской губернии, то все здесь разложе-
но «по полочкам», а точнее, по цифрам и фактам: ге-
ографические особенности, экономическое положение, 
торговые связи, сословный состав народонаселения и все 
иные стороны жизни. Повествование дополняют стати-
стические отчеты, вырезки из газет, другие документы. 
В  каждом абзаце — масса интересной и  емкой инфор-
мации. Вот, например: «Томская‑Губернія раздѣлена 
на шесть округовъ: 1) Томскій въ 5,000 квадр. миль, рав-
няется всей Пруссіи; 2) Каинскій въ 2,000 кв. миль, рав-
няется Неаполю и  Сициліи; 3) Барнаульскій 1,300 кв. 
миль, равняется Баварскому Королевству; 4) Колыванскій 
въ 1,000 кв. миль, равняется Бельгіи съ Нидерландами; 
5) Бійскій въ 3,500 кв. миль; равняется всей Германіи, 
за  исключеніемъ Австріи и  Пруссіи; и  6) Кузнецкій въ 
1,300 кв. миль, равняется Сардинскому Королевству».

Но если кому‑то покажется, что из‑за обилия цифр 
читать «Заметки» затруднительно, то это не так — язык 
повествования у Небольсина легкий и образный, зача-
стую он использует диалоги или эмоциональные моно-
логи своих собеседников, много колоритных и юмори-
стических моментов, есть и детективные линии. Автор 
приводит перевод географических названий, использу-
ет словарь топонимов, применяет образные сравнения. 
Словом, написано вкусно. Посудите сами: «Въ Сибири 
собранія въ губернскихъ городахъ не имѣютъ названія 
«дворянскихъ», за неимѣніемъ дворянъ — поземель-
ныхъ владѣльцевъ. Тамъ помѣщичьи имѣнія въ‑отно-
шеніи къ пространству Сибири и  къ ея населенности 
представляютъ такую  же пропорцію, какъ небольшая 
горошинка къ Александровской‑Колоннѣ. Оттого и со-
бранія именуются не дворянскими, а благородными.

Тонъ поговорокъ ямщичекъ на цѣлую октаву ниже 
мѣщанскаго тона.

Ихъ напѣвъ, напримѣръ, пѣсень «Во  саду  ли въ 
огородѣ», «Среди долины ровныя» и  дошедшей уже 
до нихъ «Не шей ты мнѣ, матушка, красный сарафанъ» 
точно такъ же относится къ напѣву этихъ пѣсень у насъ, 
какъ залежалый вѣникъ къ букету ландышей».

Небольсин дает новое представление об  азиатской 
части России. В отличие от многих ранее путешество-
вавших по этим местам он увидел, как изменилась Си-
бирь со времен ее освоения. Омский историк Анатолий 
Ремнев в своей статье «Призрак сепаратизма» подме-
тил: «П. И.  Небольсин писал, что  в  1840  годы Сибирь, 
может быть, несколько утратила в глазах русского кре-
стьянина ореол «края особенно привольного», но зато 
простой народ переставал дичиться ее. Сюда все чаще 
едут вольные переселенцы, работники отправляются 

на  прииски не  потайными тропами, а  «с  законным 
паспортом за  пазухой». Даже ссылка постепенно те-
ряла свое устрашающее воздействие. Хотя и медленно, 
но шел процесс постепенного крушения стереотипа Си-
бири как «царства холода и мрака».

КРУпНЫм пЛАНОм

На Алтай Небольсин прибыл весной 1846 года. В за-
вершающей главе «Заметок», которая называется 
«Барнаул», собственно и  описывается то, зачем Па-
вел Иванович направлялся сюда как  частное лицо — 
участие в золотодобыче. Прииск неподалеку у тощего 
ручья, что впадает в Больше‑Никульскую речку, боль-
шой выгоды не  сулил — был уже больше половины 
выработан, «...золотосодержащіе пески давно промы-
ты и обмѣнены на наличныя деньги и, такимъ обра-
зомъ, въ этомъ мѣстѣ образовались, такъ‑сказать, двѣ 
улицы, одна въ другой: между горъ — долина, посе-
реди долины — корридоръ вынутыхъ уже песковъ». 
Чтобы читателю было понято, как  все это выглядело 
на  самом деле, Небольсин предложил мысленно про-
гуляться по  питерскому Пассажу. «Пусть предста-
витъ себѣ читатель, что галерея Пассажа, начиная отъ 
Невскаго‑Проспекта, идетъ все въ гору, и что именно 
верхняя галерея представляетъ земную поверхность, 
покрытую лѣсомъ… По‑мѣрѣ того, какъ пріискъ разра-
ботывали и вынимали изъ него сперва пустую землю, 
а  потомъ пески съ золотомъ, постепенно открывался 
и нижній ярусъ Пассажа…» и т. п.

Поскольку ручеек пересох и мыть золото было нечем, 
Небольсин с  напарником в  ожидании дождичка броди-
ли по  окрестностям и  любовались «игрою солнечныхъ 
лучей въ ограненныхъ самою природою плоскостяхъ 
безчисленнаго множества разнородныхъ камешковъ, 
вкропленныхъ мощною силою въ огромные валуны кон-
гломератовъ, которые выплыли своими вершинами изъ‑
подъ подпочвеннаго камня, сплошною массою разлитаго 
по  дну корридора, образовавшагося отъ выемки золо-
тосодержащихъ песковъ изъ площади». Многие вещи, 
не  обладая геологическими знаниями, Павел Иванович 
объяснить не умел, зато смог их описать так, что любой 
разведчик недр заинтересуется. Собрав кое‑какое золо-
то, сложив его в опечатанные бараньи рукавицы, нако-
нец‑то наш путешественник отправляется в Барнаул.

Часть главы о  пребывании в  центре горнозавод-
ского округа опубликована во  втором томе изданного 
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в  2017  году пятитомника «Алтай в  трудах уче-
ных и  путешественников XVIII — начала XX  веков». 
Но  еще  раньше она буквально разошлась на  цитаты. 
Высказывания Небольсина известны многим барна-
ульцам: «Красивенький городок»; «Барнаул мне ка-
жется чистым уголком Петербурга»; «Он похож на за-
граничный европейский городок»; «Музыка, книги, 
русские и иностранные газеты и журналы, танцы, до-
машние спектакли — здесь необходимая насущная по-
требность, и  вследствие всего этого Барнаул, как  оа-
зис в пустыне, как приют всего прекрасного, не может 
не оставить в каждом, кто только хоть один раз в нем 
побывал, самых отрадных, самых чистых воспомина-
ний»; «В Барнауле особенное внимание любопытных 
обращают на себя: памятник Демидову, обсерватория, 
ботанический сад, типография, публичный музеум».

Однако читать главу стоит целиком. В тексте мно-
го интересных подробностей. Например, характерно 
и  информативно описание дома купца Степана Алек-
сеевича, где квартировал Небольсин: «Я и не мечталъ 
о  комфортѣ. Здѣсь мнѣ отвели два прекрасные зала, 
обширные и  высокіе, въ двухъ‑этажномъ каменномъ 
домѣ. Широкая лѣстница вела въ переднюю, оттуда въ 
первую залу, заставленную комодами подъ покрыш-
кой ковровъ, диванчиками и  китайскими столиками 
съ инкрустанціей и  живописью золотомъ по  черному 
дереву. Другой залъ былъ весь бѣлый съ мраморными 
досками на  столахъ и  подоконникахъ; скромная бе-
резовая мебель обита была яркою матеріей краснаго 
цвѣта; два большіе зеркала въ золотыхъ рамахъ висѣли 
въ простінкахъ. За право помѣщенія, пользованіе услу-
гой, за обѣда, и ужина, весьма‑хорошо приготовленные 
и за порядочный экипажъ, дрожки, съ меня запросили 
шесть или семь рублей ассигнаціями въ сутки. Такая де-
шевизна меня удивила: у Альбиноса, въ Томскѣ, за все 
это, съ примѣсью лачужнаго помѣщенія, пришлось бы 
заплатить рублей пять серебромъ».

Но еще притягательнее описание заводского произ-
водства. За  нынешними останками корпусов серебро-
плавильного завода мы мысленно пытаемся увидеть, 
что  происходило там  в  былые времена. И  Небольсин 
дает нам такую возможность: «Пройдя нѣсколько 
отдѣленій завода, я  вступилъ въ обширную, свѣтлую, 
высокую и прохладную залу. Здѣсь нашелъ я нѣсколько 
горныхъ служителей и  урядниковъ, поодаль стоя-
ли рабочіе въ особыхъ одеждахъ, накинутыхъ сверхъ‑ 

обыкновеннаго платья и  придававшихъ обыкновен-
нымъ людямъ странный, даже, если угодно, страшный 
видъ. На  каждомъ изъ сихъ послѣднихъ надѣты были 
толстые войлочные балахоны, но они закрывали собою 
только переднюю часть рабочаго и сидѣли на немъ, какъ 
латы. Люди были въ войлочныхъ шапкахъ, затѣнявшихъ 
лицо и  предлинныхъ войлочныхъ рукавицахъ, выше 
локтя. Посреди зала стояла огромная печь, чрезвычай-
но‑красивой формы; она была украшена император-
скимъ гербомъ; двуглавые орлы виднѣлись въ разныхъ 
мѣстахъ. Внутри печи что‑то страшно клокотало; кру-
гомъ слышался глухой шумъ».

То, что  происходило после того, как  принесенное 
им золото взвесили, высыпали в карандашный горшок 
и подготовили к переплавке, автор описывает как за-
вораживающее зрелище: «Въ это время одинъ изъ 
рабочихъ, костюмированныхъ въ войлочные латы, 
длиннымъ шестомъ отодвинулъ задвижки и отворилъ 
дверцы печи. Передъ нами раскрылся цѣлый адъ — 
въ миніатюрѣ; мы взглянули на  страшную массу 
ослѣпительнаго огня и поспѣшили закрыть глаза, буду-
чи не въ‑силахъ перенести жгучіе переливы блѣднаго 
пламени: въ трехъ аршинахъ отъ жерла жаръ былъ 
нестерпимъ и могъ бы спалить платье, если бъ встать 
прямо передъ растворенною печью… Въ то  же время, 
когда одинъ рабочій раскрылъ печь, другой рабочій, 
особеннаго рода ухватомъ, стиснулъ мой драгоцѣнный 
горшочекъ и осторожно поставилъ въ печи рядомъ съ 
другимъ, очень‑большимъ и внушившимъ мнѣ огром-
ное уваженіе своимъ объемомъ, чужимъ горшкомъ. Ги-
ганта и пигмея захлопнули въ одной печи».

Обогатиться, увы, Небольсину не  удалось. «Мнѣ, 
владѣльцу одного пая, не приходилось даже и пылин-
ки золота! Теперь я ясно увидѣлъ, что сибирское золото 
ко мнѣ не благоволитъ, что оно никакъ не дается мнѣ 
въ руки. Компанія наша, изъ‑за сибирскаго золота, была 
въ накладѣ, въ огромномъ убыткѣ: обогатились только 
прежніе управляющіе… Впрочемъ, нѣтъ: наши пріиски 
не имъ однимъ дали кусокъ хлѣба: я забылъ массу на-
рода, который на нашихъ пріискахъ употребилъ въ дѣло 
свой честный трудъ, про рабочихъ: въ этомъ отношеніи 
сибирское золото много добра дѣлаетъ».

Куда более значимым оказался итог литературного 
труда Павла Ивановича.

Кстати, полную версию «Заметок» можно найти 
в Интернете: Lib.ru / Классика: Небольсин. 
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