
 

Д.А. Борзых, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №33»; 

научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент  Л. А. Явнова 

АГГПУ имени В. М. Шукшина (г. Бийск) 

БИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ 

Аннотация: В статье анализируется процесс возникновения города Бийска на 

начальном этапе. В основу исследования краеведов, а так же иные работы, 

затрагивающие изучаемый период. В статье описаны причины построения 

первого острога на месте слияния Бии и Катуни, процесс становления второго 

Бикатунского острога 

Ключевые слова:  Бийск, Бикатунский острог, Бийская крепость. 

 

Бийск, как и многие другие сибирские города, возник как военно-

стратегический пункт, целью которого было присоединение Верхнего Приобья 

к Русскому государству [7]. Место для возведения острога было выбрано не 

случайно: долина реки Бии является важным в военно-стратегическом и 

хозяйственном плане местом, что привлекало особое внимание русских воевод. 

Место слияния Бии и Катуни отличалось благоприятными природными 

условиями, через низовья Бии проходил один из древнейших путей из 

Центральной Азии в Западную Сибирь [7]. К 80-м годам XVII века томским и 

кузнецким воеводам уже было известно о месте слияний Бии и Катуни как о 

наиболее подходящем месте для возведения острога [10, с. 49]. 

Алтай – место, удалённое от царской администрации, как пишет Д.С. Бобров: 

«О самом Алтае сибирской, да и царской администрации было известно крайне 

мало» [5, с. 9].  В связи с этим при освоении Алтая  нужен был опорный 

административный пункт, которым выступил Кузнецк, основанный в 1618 году. 

Кузнецким воеводам было необходимо закрепиться в Верхнем Приобье, что 

подразумевало строительство одного или нескольких острогов и обложение 

местного нерусского населения ясаком.  



Продвижение и закрепление русским в Верхнем Приобье наталкивалось на 

противодействие со стороны Джунгарского ханства. В целях противодействия 

джунгарам, царским указом было  предписано: « на реках Бии и Катуни в 

пристойном месте для сбору ясашной казны и к селению пашенных крестьян 

построить острог со всякими крепостями» [10, с. 64]. После тщательной 

подготовки Кузнецкий воевода Михаил Овцын отправил отряд, состоящий из 

почти 600 человек,   во главе с Яковым Максюковым в верховья Оби. Через две 

недели в месте слияний Бии и Катуни был сооружён Бикатунский острог. 

Попытки возвести острог на месте слияния Бии и Катуни предпринимались и 

ранее. Как пишет Уманский А.П в книге «Кузнецкая старина», первая попытка 

построить острог в долине р.Бии была предпринята томскими воеводами ещё в 

1632 году. В 1651 г. в Кузнецке стало известно о предложении тархана 

ойратского тайши Чокура Убаши — Самаргана Ирги русским властям — 

построить острог на устье Бии и Катуни и собирать ясак с окрестных племен [11]. 

Однако русские воеводы не воспользовались предложением, вероятнее всего не 

желая обострять отношения с Джунгарией. 

Строительство Бикатунского острога в 1709 году  явилось частью  царского 

плана по колонизации Южной Сибири путём единовременного продвижения 

отрядов вверх по рекам Иртыш, Обь и Енисей и закрепления Южной Сибири за 

Россией системой оборонительных сооружений — в виде острогов и крепостей. 

Бикатунский острог имел важное место в политике освоения Южно-

Сибирских земель, что подтверждается тем фактом, что Пётр I отдавая 

управление острогом в ведение кузнецкого воеводы, давал ему полную 

автономию, выводя из под юрисдикции томских воевод [11]. 

Строительство Бикатунского острога завершилось 18 июня 1709 года, уже 10 

июля того же года часть строителей возвратилась в Кузнецк [14, с. 187].   

Бикатунский острог стал неудобным для джунгар, о чём свидетельствуют их 

набеги лишь на беззащитные деревни, а не на непосредственно сам острог, что 

вероятно связанно с отсутствием опыта осады подобных сооружений. 



Однако  смелые и решительные действия русских вызвали  серьезнейший гнев  

джунгарского контайши Цэван-Рабдана. В 1710 г. по его личному приказу в 

приграничную зону был направлен зайсан Духар с 3-4 тысячным войском, 

который совершил нападение на Кузнецк  и его окрестности, а также после 

неудачной трёхдневной осады сожгли Бикатунский острог.  

Бийская крепость, поставленная в 1718 году, была сооружена на высоком 

правом берегу Бии, в 15 верстах выше устья Бии и Катуни. Стены новой крепости 

были выполнены не в виде тына, а в виде так называемой «городни» и достигали 

по периметру 200 метров. Оборонительные башни были так же рублены из 

дерева, они были трёхэтажными и достигали высоты 15 метров.  С юго-западной 

стороны стены были продолжены до самого обрывистого берега Бии. В юго-

западном углу, на самом обрыве, находилась баня, а ближе к юго-восточному 

углу — "поварня" с ее складами. Внутри собственно крепости, вдоль северо- 

западной стены, располагался "командирской дом" (самая большая постройка), 

вдоль противоположной стены — конюшни. Близ дома коменданта стояла 

часовенка, ближе к северному углу в ряд стояли три амбара, а перед ними — 

пороховой погреб. Внешняя оборонительная система крепости состояла из рва и 

двойной линии надолб и рогаток [11, с. 534]. 

В 1782 г. Бийская крепость была преобразована в уездный  город Колывано-

Воскресенского наместничества, при этом сюда  из Барнаула был переведен 

городской магистрат. Несколько позднее, 20 марта 1804 г., городу был присвоен 

и герб с изображением бегущего серебряного коня на зелёном верхнем поле и 

золотой горой, пронизанной  шахтой. В 1797–1804 и 1822–1827 гг. Бийск терял 

статус города, с 1827 по 1917 гг. стал окружным  (уездным) городом Томской 

губернии.  

 

 

 

 

 



Литература 

1. Алтайские горные офицеры. XVIII–XIX вв. : сб. документов / ред. Л.И. 

Ермакова  и др. – Барнаул : Азбука, 2006. – 496 с. - ISBN 5-93957-144-1. 

2. Алтайский сборник. - 285 лет Бикатунской крепости // Страницы 

истории Алтая..—Барнаул,1993.—С. 63-72. 

3. Бийск : энциклопедия / гл. ред. К.Г. Колтаков, В.П. Никишаева. – Бийск 

: БПГУ  им. В.М. Шукшина, 2009. – 415 с. - ISBN 978-5-85127-491-6.   

4. Бийская крепость – город Бийск: к 300-летию образования : сб. 

документов / Управление архивного дела администрации Алтайского края. – 

Барнаул :Азбука, 2009. – 529 с. - ISBN: 978-5-93957-328-3.  

5. Бобров Д.С., Соболева Т.Н. Государственная граница Российской 

империи в Верхнем Обь-Иртышье в первой половине XVIII в. // Известия 

Алтайского государственного университета. – 2015. – № 3/2 (87). – С. 34–41.  

6. Бородаев В.Б., Контев А.В. Исторический атлас Алтайского края : 

картогр. материалы по истории Верх. Приобья и Прииртышья (от античности до 

нач. XXI в.). – 2-е изд., испр. и доп. – Барнаул : Азбука, 2007. – 214 с. ISBN 978-

5-93957-158-6.   

7. Гончаров Ю.М., Литягина А.В. Очерки истории города Бийска (вторая 

половина  XIX – начало XX в.). – Барнаул: Изд-во «Аз Бука», 2009.  – 276 с.: ил. 

ISBN 978-5-93957-330-6.  

8. Историческая энциклопедия Сибири. 2009. Т.1. 716 с. - ISBN 5-8402-

0230-4.  

9.Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная… Документально-

исторические очерки по истории Бийской крепости. Барнаул : Азбука, 2009. 302 

с. - ISBN: 978-5-93957-328-3.   

10.Кузнецкая старина. Выпуск 3 / Ю.В.Ширин. – Новокузнецк : "Кузнецкая 

крепость", 1999. – 152 с. ISBN 5-87521-045-1.  

11.Миллер Г.Ф. История Сибири.— М.; Л., 1941.—С. 534-535. - Текст : 

электронный // Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина: [сайт]. - URL: 

https://www.prlib.ru/item/335330 (Дата обращения 26. 06. 2022) 

https://www.prlib.ru/item/335330


12.Сергеев А.Д. Тайны алтайских крепостей. Барнаул : Алтайское книжное 

изд-во, 1975. 80 с.  

13.Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII-XVIII веках — Новосибирск, 

1980.— С. 51-55;  

14.Уманский А.П. Указная грамота Петра Великого о сооружении 

Бикатунского острога // Алтайский сборник. - Вып. XVI.—Барнаул, 1995. - С. 

181-189.  

 


