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Еще одна дочь диакона Пономарева, Олимпиада Петровна, в 1841 г. 
вышла замуж за креетьянина е. Тымекого Мирона Федорова Серякова. 
Она прожила в Тымеком очень долгую жизнь и екончалаеь в 92-летнем 
возраетев 1911 г.

Таким образом, можно еделать вывод, что метричеекие книги 
елужат для иееледователей главн^хм иеточником, чтобы изучать 
прошлое людей, которые жили в нашей етране. На примере данной 
етатьи мы видим, что благодаря метричееким книгам можно найти 
первые еемьи, которые жили в каком-либо наеелённом пункте, 
проеледить непроетые пути оевоения ими данной территории, брач
ною евязи и взаимодейетвия того или иного рода е жителями еоеед- 
них поеелений.
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В статье рассматривается малоизвестная биография И.И. Биля -  одного 
из устроителей Чуйского тракта. Приведен анализ его деятельности по уст
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ройству главной дороги Алтайского края, а также научных трудов, связан
ных с горно-инженерным делом.

Ключевые слова: Чуйский тракт, И.И. Биль, история Сибири, история Ал
тая.

The article looks at the little-known biography o f I.I. Beale, one o f the organiz
ers o f the Chui path. The analysis o f his activity fo r  the construction o f the main 
road o f Altai Krai as well as the scientific works connected with mountain engineering 
is conducted.

Keywords: Chui path, I.I. Beale, history o f Siberia, history o f Altai.

Сегодня имя горного инженера Иоеифа Ивановича Биля мало 
знают даже признанные епециалиеты по иетории Алтая. А меж
ду тем Биль являетея одним из уетроителей Чуйекого тракта -  
главной дороги алтайекой территории. Важно поэтому оеветить 
жизненный путь этого человека, выявить его роль в еоциаль- 
ном и культурном развитии Алтая.

Иоеиф Биль родилея в 1852 г. в Радомекой губернии, в еемье 
польеких креетьян. Неемотря на незавидное в уеловиях царекой 
Роееии национальное и еоеловное проиехождение, он получил 
ереднее образование, а затем окончил Петербургекий горный ин- 
етитут -  первое в нашей етране выешее техничеекое учебное заве
дение. Извеетно, что в Горном инетитуте обучалиеь преимущеет- 
венно выходцы из привилегированн^1х еоеловий, а креетьянекие 
еыновья е о е та в л я л и  лишь незначительную чаеть обучавшихея. 
Этот, казалоеь бы, веем извеетный факт может е в и д е т е л ь е т - 
в о в а т ь о том, каким целеуетремленн^1м и уепешн^1м был Иоеиф 
Биль. Думаю, именно обучение в инетитуте определило его жиз
ненною интерееы и доетижения. В ту пору набор предметов, пре- 
подававшихея в Горном инетитуте, включал как ropn^ie, так и обще
образовательные диециплин^!. К тому же в инетитуте дейетвовал 
один из первых в Роееии Горный музей (оенованный еще в 1774 г.), 
который наверняка еыграл евою роль в формировании личноетных 
качеетв инженера [1. С. 83]. Извеетны факты о причаетноети 
И.И. Биля к музейному делу. Так, летом 1896 г. он заведовал ре
монтными работами в Барнаульеком музее [2. С. 90.]. В 1899 г. в 
том же Барнаульеком музее Биль отобрал для преподавания 
в Барнаульеком реальном училище более 200 экземпляров мине
ралов и горных пород, а позднее передал в музей нееколько об
разцов глины [3]. Помимо веего прочего, И.И. Биль, по евиде- 
тельетву ГН. Потанина, выеказанному им в 1901 г., являлея пред- 
еедателем Общеетва изучения Алтая [4. С. 37]. (По-видимому,



Потанин имел в виду Общество любителей исследования Алтая, 
которое как раз в 1901 г. было преобразовано в Алтайский подот
дел Западно-Сибирского отдела Императорского Русского гео
графического общества.)

В самом начале своей инженерной карьеры, с 1879 по 1883 г., 
И.И. Биль работал на заводах Урала. В 1883 г. он подал рапорт с 
просьбой о переводе его на кабинетские заводы Алтая, просьба была 
удовлетворена. Прибыв на Алтай, Биль получил назначение на 
должность помощника управляющего Зыряновским и Заводским 
рудниками Алтайского горного округа, а в следующем 1884 г. был 
назначен одновременно механиком и архитектором горного округа 
(видимо, полученное образование позволяло ему выполнять такие 
разные работы).

В конце XIX века проводились попытки переведения каби
нетских предприятий на новые технологии выплавки серебра. В свя
зи с этим руководство Алтайского горного округа предпринимало 
меры по переподготовке кадров для работы в новых условиях. Ин
женер И.И. Биль был командирован за границу для ознакомления с 
новейшими приемами ведения рудничного дела. За девять месяцев 
командировки Биль побывал на горных заводах Германии, Авст
рии, Бельгии, Франции Англии, перенимая опыт их работы. После 
возвращения на Алтай ему довелось руководить разведочными 
работами на Черепановском серебряном руднике и на каменно- 
угольн^1х копях Ойнак-Сор. В начале 1890-х гг. он руководил Пав
ловским сереброплавильн^1м заводом [5. С. 279-280.]. В 1896
1904 гг. занимал должность чиновника особых поручений Главного 
управления Алтайского горного округа и достиг чина статского со
ветника [6. С. 123.]. Во второй половине апреля 1897 г. Биль был 
отправлен на обследование водоносности Кулундинской степи 
и позднее по итогам этих работ написал первую научную статью, 
в которой дал добротную характеристику Кулундинской степи 
и подробное техническое описание проведенных им изысканий [7]. 
Вслед за этим, в 1898 г., Биль проводил изыскательские работы с 
целью обводнения Коростелевской степи в юго-западной части Бар
наульского уезда [8. С. 49]. В ноябре того же 1898 г. И.И. Биль 
был командирован на строительство дороги через Шульбинский 
бор -  от Семипалатинска к поселку Бельагач (совр. Бельагаш). Тех
нология дорожных работ, описанная самим Билем, заключалась 
в том, что в дорожное покрытие укладывали так называемый зем
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ляной бетон -  смесь растительной земли и щебня, толщиной в по- 
ларшина (около 30 сантиметров). Приготовленную заранее смесь 
развозили по дороге и рассыпали ровным слоем по спланирован
ному земляному полотну с последующей трамбовкой или укаткой. 
Работы по строительству дороги через Шульбинский бор продолжа
лись почти два года, вплоть до августа 1900 г. [9. С. 59]. По сведени
ям современных исследователей, в 1901 г. Билю было поручено об
следовать возможное месторождение нефти на реке Семе у села 
Маюта, однако поиски не увенчались успехом: Биль нашел только 
болото без каких-либо признаков нефти. Позже Биль руководил ре
монтом одной из первых в России драг -  плавучего сооружения для 
добычи золота и других полезн^1х ископаемых.

Нужно сказать, что параллельно с инженерной деятельностью 
в 1892-1893 гг. Биль преподавал геодезию и маркшейдерское ис
кусство в Барнаульском горном училище [10. С. 118.]. Известны 
также его научн^хе работы. Кроме вышеупомянутой статьи об изы
сканиях в Кулундинской степи, И.И. Билю принадлежит статья об 
обработке руд серной кислотой, в которой он подробно описал весь 
горно-обогатительн^1Й процесс [11].

Особую страницу в биографии И.И. Биля составляет его уча
стие в строительстве Чуйского тракта, связывавшего Бийск с рус
ско-монгольским пограничьем. Вопрос о строительстве Чуйского 
пути имеет долгую историю. К началу XX века было предпринято 
несколько попыток исправления пути, однако ни одна из них не 
дала желаемого результата. Дорога по-прежнему оставалась труд
нопроходимой, основные препятствия в прохождении по Чуйскому 
тракту составляли выступы скал над горными реками, образую
щие непроходимое место, или бом, как их называли на Алтае. 
Немалые трудности в передвижении создавали перевалы Семи- 
нский и Чике-Таман. С назначением на пост губернатора Томской 
губернии князя С.А. Вяземского вопрос об устройстве Чуйского 
тракта получил некоторое продвижение. По представлению 
С.А. Вяземского Министерство внутренних дел обратилось с хода
тайством в Кабинет Его Императорского Величества об ассигнова
нии денег на исправление дороги, и на строительство было отпуще
но 69 500 руб. Желая наилучшим образом израсходовать имеющие
ся средства, князь Вяземский обратился к начальнику Алтайского 
горного округа с предложением прикомандировать к нему во время 
обзорной поездки по Чуйскому тракту знающего специалиста. Вы



бор пал на И.И. Биля, который, по собственному признанию, прак
тически ничего тогда не знал о Чуйском тракте. Позже он писал: 
«О том, что предстояло сделать и в чем могло выразиться мое содей
ствие в предполагаемой цели, я узнал только тогда, когда приехал 
в Онгудай и осмотрел часть Чуйского тракта» [12. С. 71]. Но, имея 
хороший опыт изыскательских и строительных работ на Алтае, Биль 
сумел получить необходимые сведения о состоянии и нуждах трак
та от барнаульского исправника О.П. Лучшева и бийских купцов. 
11 августа 1900 г. Биль вместе с Вяземским прибыли в Онгудай. 
Собрав онгудайских жителей, хорошо знакомых с местностью, и в 
сопровождении О.П. Лучшева Биль приступил к выявлению объема 
работ. По этому поводу он писал следующее: «Я предпринял про
извести замер тех мест по тропе, которые требовали непременного 
исправления, оставляя без внимания более или менее удобные для 
проезда пространства» [12. С. 71]. Не зная местности, Биль при
слушивался к рассказам своих спутников, но понял невыполни
мость задуманного в короткий срок: «При этих обстоятельствах в 
скором времени пришлось убедиться, что о замере всего пути нечего 
было и думать, пришлось остановиться на замере лишь половин^! 
пути, и 20 сентября данная задача была выполнена» [12. С. 71].

Полученн^1е в ходе замеров данные, а также описание Чуйского 
тракта офицером А.И. Александровым, найденное в делах Обще
ства любителей исследования Алтая, позволили Билю приступить 
к составлению проекта работ на тракте. Однако ограниченность 
средств принудила его остановиться на минимальной ширине до
рожного полотна. Через реки, кроме Катуни, предполагалось по
строить мосты простой, но прочной конструкции. Путь было ре
шено вести по проложенной вьючной тропе, но с некоторыми от
ступлениями для удешевления работ. С этою целью для перехода 
через Ульгуменский перевал было выбрано урочише Ерендой, отли
чавшееся землянист^1м грунтом. Вместо Сальджарскаго перевала, 
по которому была проложена тропа, было выбрано направление по 
долине Катуни, после переправы через нее у Кер-Кечи, на бом 
Куйташ, где предстояло устроить переправу на левый берег реки. 
Таким образом, по проекту Биля было решено построить три пере
правы через Катунь.

Далее Биль приступил к составлению сметах, на которую, по его 
словам, «пришлось потратить около пяти недель». Стоимость всех 
исправлений на тракте Биль определил в 83 тыс. руб., что на
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20 процентов превышало размер отпущенных ередетв. Решено бы
ло предложить работу вольным подрядчикам, а именно купцам, ко
торые вели торговлю по Чуйекому тракту. Купцы выразили готов- 
ноеть поручитьея, только еели найдетея подрядчик, и указали на 
А.С. Смирнова, торговца из е. Алтайекого, хорошо знавшего путь. 
В дополнение к казенным еуммам бийекие купцы Ваеенев, Аееанов, 
Бодунов и Коп^1лов еобрали 20 т^ю. руб. [12].

Для макеимального удешевления производилиеь проетейшие 
работы, которые, еетеетвенно, еказывалиеь на качеетве дорожного 
полотна. И тем не менее уже в 1902 г. Чуйекий тракт ехал приепо- 
еобленным для колееного движения. Конечно, это епоеобетвовало 
удешевлению перевозки грузов и увеличению товарооборота. 
И некоторые авторы, пиеавшие о роете торговых оборотов е Мон
голией, ехали называть Кош-Агач «новой Кяхтой» [13. С. 85.]. Со 
временем иеправления тракта, выполненн^хе в 1900-1903 гг., при
шли в негодноеть. Но профеееора Императорекого Томекого уни- 
вереитета М.И. Боголепов и М.Н. Соболев, еовершившие в 1910 г. эке- 
педицию в Монголию по Чуйекому тракту, отмечали, что затрат^! на 
етроительетво дороги еоетавляли ничтожную еумму и поэтому «при
ходится удивлятьея улучшениям, какие на них удалоеь еделать» 
[14. С. 12].

В завершение хочу оказать, что И.И. Биль оетавил благотворн^1Й 
елед в жизни Алтая не только как автор проекта Чуйекого тракта, но и 
как автор интерееной етатьи «О проведении колееного пути от Онгу- 
дая до Кош-Агача по так называемому Чуйекому тракту» [12]. Он по
казал в ней хорошее знание дела, опиеал иеторию тракта до проведения 
евоих изыеканий и дал еобетвенную оценку перепектив развития руе- 
еко-монгольекой торговли.
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