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В статье анализируется корпоративное движение в научно-технической сфере круп-
нейшей в России Томской губернии в конце XIX — начале ХХ в. Авторы поставили це-
лью выявить количество, характер деятельности научных и технических обществ в гу-
бернии на рубеже веков. Собраны наиболее полные из имеющихся в историографии 
сведения о научно-технических обществах региона. Указаны годы и место основания 
обществ. Всего учтено 35 обществ, в том числе 13 сельскохозяйственных, 7 медицин-
ских, 6 изучения Сибири, 4 технических, 3 социальных наук, по одному — географи-
ческое и археологическое. Более всего научных и технических обществ было в универ-
ситетском Томске — 20, в горнозаводском Барнауле — 3, в Новониколаевске, Бийске, 
Змеиногорске — по 2, в с. Тоуракском, Бердске, Мариинске, Каинске, Кузнецке — по 1. 
Самым важным фактором в возникновении и деятельности научных сообществ в Том-
ской губернии явились высшие учебные заведения Императорский университет, от-
крывшийся в 1888 г., Технологический институт (1896 г.), Сибирские высшие женские 
курсы (1910 г.), преподаватели которых были инициаторами большинства сельскохо-
зяйственных, медицинских, технических, краеведческих и гуманитарных научных об-
щественных объединений. Вторым по важности фактором была деятельность чинов-
ников региональных центров управления, сосредоточенных в  Томске,  — транспорт-
ных, горных, телеграфных, акцизных и  других округов, инженеров по образованию. 
Третьим фактором объединения любителей научной деятельности была Сибирская 
группа Государственной думы, инициировавшая работу Общества изучения Сибири 
и улучшения ее быта. Четвертая, самая многочисленная, но слабая в научном плане, 
группа обществ была образована специалистами сельского хозяйства  — агронома-
ми, зоотехниками, пчеловодами, садоводами, ботаниками. Отделы Императорского 
Русского географического общества в  Томской губернии были представлены одним 
Алтайским подотделом в Барнауле. Сделан вывод, что научные общества относились 
к  неполитическим объединениям, общественное значение которых было невелико 
в отличие от научного.
Ключевые слова: научно-технические общества, Томская губерния, конец XIX — начало 
XX в.
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This article analyzes the corporate movement in the scientific and technical spheres of Rus-
sia’s largest Tomsk province in the late 19th — early 20th centuries. The authors have collect-
ed the most comprehensive information available in historiography about the scientific and 
technical associations of the province. In total, 35 associations have been identified. Tomsk, 
being a university city, had more scientific and technical associations than other cities — 20. 
It is determined that the most important factor in the emergence of scientific communities 
and their activity in the Tomsk province were higher educational institutions: the Imperial 
University (which opened in 1888); the Institute of Technology (1896), and Siberian High-
er courses for women (1910), whose teachers initiated the majority of agricultural, medical, 
technical, local history, and humanitarian public associations. The second most important 
factor was the activity of officials of the regional administration concentrated in Tomsk — civil 
servants, engineers by education, in such spheres as transport, mining, telegraph, excise and 
others. The third factor in uniting fans of scientific activity was the Siberian group of the State 
Duma, which initiated the work of the society for the study of Siberia and improvement of its 
life. The fourth, the most numerous, but weak in scientific terms, group of associations was 
formed by agricultural specialists: agronomists, animal technicians, beekeepers, gardeners, 
botanists. The departments of the Imperial Russian geographical society in the Tomsk prov-
ince were represented by one — the Altai sub-department in Barnaul. The authors conclude 
that scientific associations were non-political associations whose social significance was small 
in contrast to the scientific one.
Keywords: scientific and technical societies, Tomsk province, late 19th — early 20th century.

В статье в  качестве предмета исследования рассматриваются общества, цель 
которых заключалась в  объединении всех интересующихся изучением природы, 
социально-экономических процессов, традиций и  обычаев населения Сибири. 
Поставлена цель выявить роль общественных научных объединений в  изучении 
природы, производительных сил и населения российской провинции на примере 
крупнейшей в России Томской губернии. Выбор территории объясняется тем, что 
по этому региону имеется хроника общественной жизни, составленная В. П. Зино-
вьевым и профессором О. А. Харусь и опубликованная в 2013 г.1 Материал хроники 
обработан и обобщен лишь по некоторым сюжетам2. Настоящая публикация эту 
работу продолжает, тем более что в литературе появились новые сведения и назре-
ла необходимость устранить накопившиеся ошибки.

1 Хроника общественно-политической жизни Томской губернии в  1880  — феврале 1917  г. 
/ сост. В. П. Зиновьев, О. А. Харусь // Общественно-политическая жизни Томской губернии в 1880–
1919 гг. Т. 1: 1880 — февраль 1917 г. Томск, 2013. С. 51–383.

2 Zinovyev V. P., Zinovyeva V. I., Fominykh S. S. Charitable Associations of Tomsk Province in 1844–
1917  //  Bylye Gody. 2018. Vol. 47, iss. 1. P. 208–216; Zinovyev  V. P., Zinovyeva  V. I., Sulyak  S. G. Leisure 
Societies of the Tomsk Province in 1865–1919 // Bylye Gody. 2019. Vol. 51, iss. 1. P. 272–283.
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Для того чтобы выявить тенденции, масштабы, динамику формирования на-
учных объединений, использовался статистический метод. Учтены общественные 
организации Томской губернии, имевшие целью изучение природы, экономики 
и населения Сибири, а также сопредельных территорий. При учете фактов их созда-
ния и функционирования использовались сведения из государственных ведомств, 
периодических изданий, документов самих организаций, мемуаров участников 
общественного движения. В статистику вошли организации с момента возникно-
вения (организационного собрания). Продолжительность действия и численность 
обществ установить не всегда можно вследствие отрывочных и скудных сведений 
о них. При составлении хроники общественной жизни Томской губернии исполь-
зована методика составления хроники и статистики рабочего и социал-демократи-
ческого движения в России3. В подсчет включены общества, заявлявшие о научных 
исследованиях как о цели объединения в своих уставах и подтвердившие это ре-
альной деятельностью. Следует учесть некоторую условность в выделении научных 
и технических обществ из общего числа культурно-просветительских и досуговых.

Особенности историографии темы заключаются в  том, что история научно-
технических обществ рассматривалась не в  контексте общественного движения 
Сибири. Таковы статьи и диссертации Е. Ф. Курочкиной, А. Ю. Дергачева, И. В. Кир-
дяшкина, монография С. А. Некрылова, статьи Е. А. Крестьянникова, Е. А. Базыле-
вой и т. д.4

Д. И. Попов, М. В. Шиловский и  Е. А. Дегальцева рассматривали деятельность 
научно-технических обществ как часть общественного движения5, что, на наш 
взгляд, также вполне обоснованно. Наиболее полные сведения приведены Е. А. Де-
гальцевой, вместе с тем следует отметить, что она рассматривала преимущественно 
просветительский аспект деятельности научно-технических обществ, не останав-
ливаясь на их научной составляющей6.

3 Блинов Н. В., Желтова В. П., Иванова Н. А., Кирьянов Ю. И., Пушкарева И. М. О методике со-
ставления и статистике рабочего движения в России периода капитализма (1861 — февраль 1917 г.) 
// Вопросы истории. 1984. № 11. С. 60–78; Блинов Н. В., Зиновьев В. П. Методика составления хроники 
рабочего движения в Сибири // Вопросы историографии и источниковедения Сибири периода ка-
питализма. Томск, 1985. С. 150–168.

4 Курочкина Е. Ф. Из истории организации научно-исследовательской работы в Сибири (О-во 
по изучению Сибири и ее производительных сил) // Бахрушинские чтения, 1966 г. Новосибирск, 
1968. Вып. III: Сибирь в эпоху социализма. С. 134–146; Дергачев А. Ю.: 1) Научные общества в Си-
бири в период капитализма: (основные черты и особенности) // Проблемы истории Сибири: общее 
и особенное. Бахрушинские чтения, 1990 г. Новосибирск, 1990. С. 57–72; 2) Научные общества в Си-
бири: организация и функционирование (конец ХIХ — начало XX в.): автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Новосибирск, 1991; Кирдяшкин И. В. Научные общества Томской губернии: конец XIX в. — 
февраль 1917 г.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2001; Базылева Е. А. Научно-издательская 
деятельность сибирских отделов ИРГО (фрагменты истории) //  Гуманитарные науки в  Сибири. 
2008. № 3. С. 41–46; Некрылов С. А. Научные общества в Томском университете в дореволюционный 
период. Томск, 2013; Крестьянников Е. А. Юридическое общество при Томском императорском уни-
верситете // Журнал российского права. 2013. № 9. С. 85–94; и др.

5 Попов Д. И. Культурно-просветительные общества в  Сибири в  конце XIX  — начале XX  в. 
Омск, 2006; Шиловский М. В. Общество изучения Сибири и улучшения ее быта, 1908–1917 гг. // Про-
блемы социально-экономического и культурного развития Сибири XVII–XX вв. Новосибирск, 2005. 
С. 242–249; Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации Западной Сибири (1861–
1917 гг.). Барнаул, 2002.

6 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации … С. 192–229.
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Научных и технических обществ в Томской губернии обнаружено немного, по-
этому можно привести их полный список с указанием на основные направления их 
деятельности. Это необходимо, так как в литературе накопилось изрядное количе-
ство ошибок.

19  августа 1889  г. в  Томске утвержден устав Томского общества естество-
испытателей и врачей (с 1896/1897 г. — Общество естествоиспытателей и врачей 
при Томском университете). Цель — «содействие успехам всех отраслей естество-
знания и научной медицины». Первый председатель — профессор, попечитель За-
падно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский. В состав общества входили 
томские врачи, преподаватели университета. Число членов: 1889 г. — 48, 1899 г. — 
161, 1909 г. — 90, 1919 г. — 91, 1925 г. — 106 чел. В 1905–1908 гг. общество приоста-
навливало действие7. 9–14 сентября 1917 г. совместно с Обществом практических 
врачей проведен I съезд врачей Томской губернии. В  1921  г. Общество перешло 
в  ведение Главного научного управления РСФСР, возобновило лимнологические 
и бальнеологические экспедиции, расширило сферу деятельности за счет краеведе-
ния. О завершении деятельности Общества есть только свидетельство профессора 
А. А. Опокина: «Деятельность медицинской секции Общества естествоиспытателей 
прекратилась в 1927 г., так как решен был вопрос о слиянии всех научных медицин-
ских обществ в Томске и было открыто с особым уставом Медико-биологическое 
общество с двумя секциями: медицинской и биологической. В 1929 г. Медико-био-
логическое о-во преобразовано было в О-во социального здравоохранения с осо-
бым уставом, утвержденным центром (НКЗ)»8. Издания общества: «Труды Томско-
го общества естествоиспытателей» (1889–1892 гг.), «Труды Томского общества есте-
ствоиспытателей и врачей при Томском университете» (1894, 1895, 1913–1915 гг.); 
«Протоколы заседаний Томского общества естествоиспытателей и врачей» (1892–
1910, 1917–1926 гг.)9, «Сибирский медицинский журнал» 1922 г.10

1890 г. в Томске открыт Томский отдел Императорского Московского обще-
ства сельского хозяйства11. В 1898 г. преобразован в Западно-Сибирское обще-
ство сельского хозяйства. Устав общества был утвержден 17 марта 1898 г., первое 
учредительное собрание состоялось 8 сентября. Учредителями выступили действи-
тельные члены Томского отдела Императорского Московского сельскохозяйствен-
ного общества (губернатор А. А. Ломачевский, лесничий В. И. Родзевич, книготор-

7 Некрылов С. А. Научные общества в  Томском университете в  дореволюционный период… 
С. 10–17.

8 Опокин А. А. Материалы к истории ТМИ [рукопись] // Личный архив профессора С. А. Не-
крылова.

9 Косых Е. Н., Яковенко А. В. Повременная печать Сибири (вторая половина XIX века — февраль 
1917 г.). Сводный указатель периодических и продолжающихся изданий. Томск, 2011. С. 124–125.

10 Зыкова В. Г. Общество естествоиспытателей и врачей // Томск от А до Я: краткая энциклопедия 
города. Томск, 2004. С. 240.

11 Список обществ, существующих в г. Томске (1913 г.) // Государственный архив Томской об-
ласти (далее — ГАТО). Ф. 3. Оп. 70. Д. 346. Л. 1 об. — Н. М. Дмитриенко со ссылкой на доклад мини-
стра земледелия и государственных имуществ о поездке в Сибирь в 1898 г. называет годом открытия 
Томского отделения МОСХ 1891 г. (Дмитриенко Н. М. День за днем, год за годом: хроника жизни 
Томска в XVII–XX столетиях. Томск, 2003. С. 68). В. А. Бузанова называет временем существования 
Томского отдела МОСХ 12 марта 1895 г. — 8 сентября 1898 г. (Бузанова В. А. Западно-Сибирское 
общество сельского хозяйства // Томск от А до Я. С. 121). Вероятнее всего, общество с 1890 по 1895 г. 
добивалось разрешения на открытие.
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говец П. И. Макушин и др.). Цель общества заключалась в содействии «развитию 
и усовершенствованию всех отраслей сельского хозяйства, сельской промышлен-
ности и находящихся в связи с ними кустарных промыслов». Председатели — про-
фессора Н. Ф. Кащенко, В. В. Сапожников, начальник управления земледелием и го-
сударственных имуществ Томской губернии В. П. Князев. Членами общества были 
полеводы, агрономы, ветеринары, профессора вузов, владельцы сельских хозяйств. 
Число членов в 1916 г. — 102. По Томской губернии общество имело связи с 21 уезд-
ным и  волостным отделом. Проводились экспедиции и  обследования аграрной 
сферы Западной Сибири. В 1914 г. готовилась, но из-за войны не состоялась вы-
ставка достижений сельского хозяйства Западной Сибири. Во время Первой миро-
вой войны основная деятельность была сосредоточена на организации сельского 
кооперативного движения. После перерыва в деятельности общества, вызванного 
Гражданской войной, в  1923  г. была предпринята краткая попытка возрождения 
общества12. Издания общества: «Труды Томского отдела Императорского обще-
ства сельского хозяйства» (кн. 1, 1896 г.; кн. 2, 1898 г.); «Труды Западно-Сибирского 
общества сельского хозяйства» (кн. 3, 1903 г.; кн. 4, 1917 г.); журналы «Сибирский 
земледелец» (22 декабря 1907 г. — декабрь 1908 г.); «Сибирский земледелец и садо-
вод» (5 января 1909 г. — № 12 1911 г.); «Сибирское сельское хозяйство: Сельскохо-
зяйственный и кооперативный журнал» (1912 г. — апрель 1917 г.)13.

23 июля 1891 г. в Барнауле открыто Общество любителей исследования Ал-
тая (с 1902 г. Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества). В уставе объявлено, что «Общество люби-
телей исследования Алтая имеет целью: а) собирать материалы для всесторонне-
го изучения Алтая и сопредельных мест; и б) по мере возможности обрабатывать 
их и  распространять»14. Членами общества были чиновники Алтайского округа 
Кабинета Его Императорского Величества, горные инженеры, местная интелли-
генция. В 1891 г. было 32 члена, в 1901 г. — 102. Первым председателем был врач 
Ф. Е. Засс, в числе членов: статистики Д. И. Зверев, С. П. Швецов, П. М. Юхнев, учи-
тель В. К. Штильке и др.15 Общее собрание членов Общества 21 марта 1898 г. при-
няло решение ходатайствовать перед Императорским Русским географическим 
обществом (ИРГО) о присоединении к нему, т. к. отделы ИРГО получали государ-
ственные дотации по 500 и более рублей в год. 6 марта 1902 г. общество получило 
статус подотдела Западно-Сибирского отдела ИРГО. Общество получало поддерж-
ку Управления Алтайского округа, передавшего ему свои библиотеку и музей. По-
четными председателями Общества были управляющие округа. Члены Общества 
проводили исследования природы, населения Алтая.

В 1918 г. подотдел был преобразован в Культурно-просветительный союз Ал-
тайского края. 19 декабря 1923 г. Алтайский губисполком зарегистрировал устав 
Алтайского отдела РГО. В 1924  г. он вышел из подчинения Западно-Сибирскому 
отделу РГО. Осенью 1929 г. в административном отделе окружного исполкома был 
зарегистрирован устав самостоятельного Алтайского географического общества 

12 Бузанова В. А. Западно-Сибирское общество… С. 121.
13 Косых Е. Н., Яковенко А. В. Повременная печать Сибири… С. 110–111, 113–114.
14 Отчет Общества любителей исследования Алтая за 1895 год. Томск, 1896.
15 Кладова В. П. Из истории библиотеки Общества любителей исследования Алтая // Ползу-

новский альманах. Вып. 2. Барнаул, 1999. С. 156–160.
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(АГО). Это общество не имело финансовых средств и 15 августа 1930 г. присоеди-
нилось к Обществу изучения Сибири и ее производительных сил, образовав его 
Барнаульское отделение. Однако уже 24 августа правление обратилось в Барнауль-
ский исполком с просьбой дать ей название «Алтайское отделение Общества изу-
чения Сибири и  ее производительных сил». 15  июня 1931  г. и  эта краеведческая 
организация перестала существовать. Наследником Алтайского подотдела РГО 
является Алтайский отдел РГО с центром в Бийске16. Издания общества: «Алтай-
ский сборник» (т. 1, 1894 г. — т. 11, 1912 г., т. 12 — 1930 г.). В 1931 г. был подготов-
лен, но так и не опубликован 13-й том17. С 1991 г. издание «Алтайского сборника» 
с 14-го номера возобновлено Алтайским отделением Всероссийского фонда куль-
туры и Краевой краеведческой ассоциацией.

В июне 1892  г. в  Томске учреждено Общество садоводства. Цель  — содей-
ствие развитию садоводства и огородничества. Первым председателем Совета Об-
щества был избран купец Н. П. Голдобин, экспертом — университетский садовник 
П. Н. Крылов. В 1913 г. председателем Общества был И. Я. Оленин. Среди его членов 
были Г. Н. Потанин, профессора Сибирского университета П. Н. Крылов, В. В. Са-
пожников, Н. Ф. Кащенко, В. Н. Великий, И. Н. Грамматикати, предприниматели 
Томска — братья Алексей, Иннокентий, Александр и Владимир Кухтерины, А. Д. Ро-
дюков, В. А. Горохов, Ф. Х. Пушников, братья П. И. и  А. И. Макушины и  др. Число 
членов Общества составляло от 50 до 110 чел. В 1914 г. деятельность Общества пре-
кратилась. Издания: «Сибирский земледелец и садовод» (5 января 1909 г. — № 12 
1911 г.), «Сибирское сельское хозяйство: Сельскохозяйственный и кооперативный 
журнал» (1912 г. — апрель 1917 г.)18.

6  февраля 1901  г. в  Томске министром народного просвещения утвержден 
Устав Юридического общества при Томском университете. Учредители Обще-
ства  — преподаватели университета, практикующие юристы  — поставили за-
дачами Общества изучение юриспруденции, обычного права, распространение 
юридических знаний, издание научных трудов. На заседаниях было заслушано 
и обсуждено 60 докладов по вопросам права. Комиссии Общества выполняли за-
казы по исследованию маслоделия, условий судебной реформы в  Сибири. Пред-
седателями Общества могли быть только профессора университета. Количество 
членов: 1901 г. — 56; 1903 г. — 97; 1909 г. — 83; 1914 г. — 18; 1915 г. — 48. Общество 
прекращало работу в 1905–1908 и 1920–1922 гг., а закрылось в конце 1923 г.19 Из-
дания: «Труды юридического общества при Томском университете» (вып. 1, 1902; 
вып. 2, 1911 г.); «Экономическое исследование маслоделия в Сибири» с предислови-
ем Н. М. Трегубова (Харьков: Тов-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906).

16 Алтайскому отделу Русского географического общества в городе Бийске 60 лет / авт.-сост. 
В. Н. Коржнев, А. М. Малолетко, Н. А. Цехановская. Барнаул, 2015. С. 4–6.

17 Ермакова Л. И. 115 лет со времени выхода «Алтайского сборника» — печатного органа кра-
еведов Барнаула и Алтая // Алтайский край. 2009. Календарь знаменательных и памятных дат. Бар-
наул, 2008. С. 159–163.

18 Отчет Томского общества садоводства с 20 сентября 1892 г. по 15 июня 1894 г. Томск, 1894; 
Зыкова В. Г. Общество садоводства // Томск от А до Я. С. 242; Косых Е. Н., Яковенко А. В. Повременная 
печать Сибири… С. 110–111, 113–114.

19 ГАТО. Ф. 3. Оп. 6. Д. 21. Л. 1; Кирдяшкин И. В. Юридическое общество //  Томск от А до Я. 
Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 428; Некрылов С. А. Научные общества в Томском уни-
верситете в дореволюционный период… С. 75–139, 243–254.
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14 марта 1901 г. в Барнауле открыто Алтайское сельскохозяйственное обще-
ство, в задачи которого входила «проверка некоторых данных сельскохозяйствен-
ной науки и  практики с  целью выяснить, насколько выводы эти будут отвечать 
местным хозяйственно-экономическим условиям». Председателем Общества стал 
начальник Алтайского округа Кабинета Его Императорского Величества А. Ф. Ку-
блицкий-Пиоттух, который оказывал ему всемерную поддержку. Число членов-
учредителей  — 38. В  1902  г. открылось Сельскохозяйственное общество в  селе 
Бердском, в 1903 г. — в селах Тальменском, Усть-Чарышская пристань, Тоуракском, 
Белоярском, Косиха, в  Бийске, Новониколаевске (Обское), Чумышское. В  1903  г. 
Совет Алтайского общества провел конкурс сельскохозяйственных машин близ 
Барнаула20. К 1909 г. сельскохозяйственные общества появились в селах Сорокино, 
Талицком, Терентьевском, Змеиногорске, Тюменцево. Общества проводили демон-
страции работы машин, популяризировали новые приемы обработки земли, содер-
жания животных, новые культуры, породы скота, распространяли научно-попу-
лярные издания. Алтайское общество действовало в тесном взаимодействии с За-
падно-Сибирским обществом сельского хозяйства и, вероятнее всего, закрылось 
после Гражданской войны, когда опытное дело взяли на себя совхозы21.

18 октября 1901 г. в Томске Министерством внутренних дел утвержден Устав 
Общества практических врачей, цель которого заключалась в  «научно-практи-
ческой разработке врачебных и санитарных вопросов» в Томской губернии. Ини-
циатор — городской санитарный врач К. М. Гречищев. Первый председатель обще-
ства  — врач В. С. Пирусский. Число членов Общества составило в  1902  г. 40  чел., 
в 1914 г. 147 чел., в основном сотрудники университета, а также практикующие вра-
чи Томска и других городов Сибири. На заседаниях общества было обсуждено более 
150 докладов по вопросам санитарии и медицины, организована диагностическая 
химико-микроскопическая лаборатория, введены ночные дежурства в  городской 
лечебнице, разработаны программы санитарного обследования школ, лечебниц, 
причин детской смертности, в 1917 г. проведен съезд врачей губернии. Общество за-
крылось в середине 1920-х гг. вследствие советских реорганизаций системы здраво-
охранения22. Издания: «Труды Общества практических врачей Томской губернии» 
(вып. 1, 1903 г.; вып. 2, 1910 г., вып. 3, 1912 г.; вып. 4, 1913 г.); газета «Сибирский врач 
(22 октября 1913 — 23 декабря 1917 г.); «Сибирский медицинский журнал» (1922), 
издававшийся совместно с Обществом естествоиспытателей и врачей.

1  октября 1902  г. в  Томске состоялось открытие Томского отделения Импе-
раторского Русского технического общества. Председатель Отделения  — про-
фессор Технологического института Е. Л. Зубашев. Цель общества по Уставу  — 
«содействие развитию техники и  технической промышленности в  России»23. На 

20 Отчет совета Алтайского сельскохозяйственного общества по устройству конкурса машин 
для уборки урожаев хлебов и трав бывшего 12–15 августа 1903 года. Барнаул, 1904.

21 Тютькин В. И. Деятельность Алтайского сельскохозяйственного общества по развитию 
сельского хозяйства в округе в начале XX века (1900–1914 гг.) // Алтайское село: история, современ-
ное состояние, проблемы и перспективы социально-экономического развития: материалы Между-
народной научно-практической конференции. Барнаул, 2009. С. 323–326.

22 Некрылов С. А. Научные общества в Томском университете в дореволюционный период… 
С. 144–154; Зыкова В. Г. Общество практических врачей // Томск от А до Я. С. 241–242.

23 Устав Императорского русского технического общества с приложением инструкции Том-
скому отделению. Томск, 1902.
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заседаниях общества обсуждено около 40  докладов технического и  технико-эко-
номического характера, в  том числе о  прокладке водопровода, об организации 
гидротехнической лаборатории, об исследовании кустарных промыслов, органи-
зованных Обществом в 1910 г., о техническом образовании. Общество не действо-
вало в 1905–1908 гг. Прекратило свое действие в 1913 г. вследствие конкуренции 
Общества сибирских инженеров24. Издания: «Труды Томского отделения Импера-
торского Русского технического общества» (т. 1, 1903 г.; а также непронумерован-
ный том, вышедший в 1911 г.)25.

11 мая 1905 г. министром народного просвещения утвержден устав Акушер-
ско-гинекологического общества. Цель его — «способствовать научному и прак-
тическому развитию акушерства и гинекологии в Сибири». Инициатором, учреди-
телем, бессменным председателем и  лектором Общества был профессор Томско-
го университета И. Н. Грамматикати. Членами Общества были врачи гинекологи, 
хирурги, терапевты Томска и губернии. Прекратило действие в связи со смертью 
И. Н. Грамматикати 3 октября 1917 г.26 

19 марта 1908 г. в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание Об-
щества изучения Сибири и улучшения ее быта, созданного с целью «изучения те-
кущей сибирской жизни, ее экономических и культурно-бытовых условий и содей-
ствия в подготовлении и проведении в жизнь насущных для Сибири преобразова-
ний через сибирских депутатов в Государственной думе». На заседании правления 
24  марта 1908  г. председателем его становится академик В. В. Радлов, товарищем 
председателя — профессор Томского технологического института Н. В. Некрасов, 
секретарем — агроном Н. Л. Скалозубов27. В Сибири в 1908–1915 гг. образовалось 
16 одноименных обществ и отделов столичного общества. В Томской губернии — 
в Бийске (1908 г.), Томске и Мариинске (1909 г.), Новониколаевске и Змеиногорске 
(1913 г.)28. Издания: периодический сборник «Сибирские вопросы»; с 1906 г. [Не-
зависимый прогрессивный журнал, посвященный защите областных интересов 
Сибири]. СПб., 1905–1913. Редакторы: П. М. Головачев, с 1909 г. — А. И. Иванчин-
Писарев. Издатель — В. П. Сукачев29.

В 1908 г. в г. Кузнецке действовало Сельскохозяйственное общество30.
В 1908 г. в Бийске организован Бийский отдел Общества изучения Сибири 

и улучшения ее быта. Купцы Н. И. Ассанов, А. Д. Васенев были одними из учреди-
телей Общества. В 1910 г. совместно с купцом Г. Г. Бодуновым они финансировали 

24 Кирдяшкин И. В. Русского технического общества Томский отдел // Энциклопедия Томской 
области. Т. 2. Томск, 2009. С. 661–662; Сибирская жизнь. 1909. 9 янв.

25 Косых Е. Н., Яковенко А. В. Повременная печать Сибири… С. 126–127.
26 Некрылов С. А. Научные общества в Томском университете в дореволюционный период… 

С. 140–143.
27 Шиловский М. В. Общество изучения Сибири и  улучшения ее быта (1908–1917  гг.) 

// Проблемы социально-экономического и культурного развития Сибири XVII–ХХ вв. Новосибирск, 
2005. C. 242–249.

28 Памятная книжка Томской губернии на 1913 год. Томск, 1913. С. 118.
29 Фундаментальная Электронная библиотека. Библиография периодических изданий России, 

1901–1916. Алфавитная часть. URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb3/bb3-2193.htm (дата об-
ращения: 05.03.2020).

30 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации… С. 267.

http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb3/bb3-2193.htm
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научную экспедицию Общества в Монголию. В 1913 г. председателем Общества был 
П. В. Орнатский31.

13 февраля 1909 г. в Томске губернатором утверждено Общество сибирских ин-
женеров. Действовало до 1923 г. В него входили профессора и преподаватели Техно-
логического института (Е. Л. Зубашев, Т. И. Тихонов, И. И. Бобарыков, А. А. Потебня, 
А. М. Крылов, Л. Л. Тове, А. Э. Сабек, М. Н. Кошурников), инженеры-путейцы, гор-
ные инженеры, архитекторы и гражданские инженеры. В соответствии с уставом яв-
лялось одновременно научной организацией и профессиональным клубом. Кроме 
того, Общество способствовало распространению технических знаний в  Сибири. 
Действовало технико-консультационное бюро, в период Первой мировой войны — 
Бюро военно-технической помощи. Число членов в  1913  г.  — 159. Председатель 
в 1909 г. — А. М. Крылов, в 1913 г. — С. М. Богашев32. Издания общества: «Журнал 
Общества сибирских инженеров» (1909–1915  гг.), «Вестник Общества сибирских 
инженеров» (1916 — февраль 1917 г.), «Вестник Общества и Союза сибирских ин-
женеров» (1917 г.), «Вестник сибирских инженеров» (1918–1928 гг.), «Труды Бюро 
военно-технической помощи при Обществе сибирских инженеров» (№ 1, 1917)33.

20 февраля 1909 г. в Томске утвержден устав Томского общества изучения Си-
бири. Общественная научная организация была создана по инициативе Г. Н. По-
танина, А. В. Адрианова, профессоров университета В. В. Сапожникова, И. А. Ма-
линовского, Н. Я. Новомбергского, профессоров Технологического института 
В. А. Обручева, Е. Л. Зубашева, П. А. Казанского, М. Я. Янишевского, выдвинувших 
в мае 1907 г. идею о создании Общества изучения Сибири. Целью его стало «соби-
рание, разработка и распространение естественно-научных, исторических, эконо-
мических, юридических, географических и других сведений о Сибири и прилегаю-
щих к ней странах»34. На учредительном собрании 23 апреля 1909 г. (31 чел.) пред-
седателем избран профессор В. А. Обручев, далее председателями Общества были 
профессор Технологического института Б. П. Вейнберг (1912–1915 гг.), профессора 
университета А. В. Горбунов, С. И. Солнцев, профессор Технологического институ-
та М. А. Усов. В Обществе состояло более 100 человек. В 1910 г. общество организо-
вало экспедицию в Монголию профессоров М. Н. Соболева и М. И. Боголепова. Ле-
том 1912 г. организован ряд экспедиций естественно-научного и этнографического 
характера в окрестности Томска и Барабинскую степь. В 1914 г. Общество занима-
лось проблемами хлебной торговли. С начала 1916 г. при Обществе действовали ко-
митеты по содействию сибирской кооперации, историко-археологический и Фонд 
им. Г. Н. Потанина для выдачи премий за научные труды, посвященные Сибири. 
Общество испытывало недостаток средств, но его ходатайства о преобразовании 
в отдел ИРГО были отклонены35. В 1919 г. прекратило свою деятельность. Издания 

31 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации… С. 267; Энциклопедический 
словарь купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Новосибирск, 1912. Т. 1. С. 27–28, 88, 112; Памятная 
книжка Томской губернии на 1913 год. Томск, 1913. С. 116.

32 ГАТО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 6528. Л. 3, 6, 7; Зыкова В. Г. Общество сибирских инженеров 
// Энциклопедия Томской области. Т. 2. С. 532.

33 Косых Е. Н., Яковенко А. В. Повременная печать Сибири… С. 79–80, 87–88, 122.
34 Устав Томского общества изучения Сибири. Томск, 1909. С. 1.
35 Сибирская жизнь. 1912. 10  марта; Кирдяшкин И. В. Томское общество изучения Сибири 

// Энциклопедия Томской области. Т. 2. С. 831; Некрылов С. А. Научные общества в Томском универ-
ситете в дореволюционный период… С. 158–172.
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Общества: «Труды Томского общества изучения Сибири» (т. 1, 1911 г.; т. 2, вып. 1, 
1913 г.; т. 2, вып. 2, 1912 г.; т. 3, вып. 1, 1915 г.).

В 1909 г. в г. Каинске было создано Общество молочного хозяйства, с 1913 по 
1917 г. оно называлось Сельскохозяйственным обществом36. Издания: «Вестник 
Каинского общества молочного хозяйства» (1911–1912 гг.); «Каинский сельскохо-
зяйственный вестник» (1913 — июль 1917 г.)37.

В 1909–1912 гг. в г. Мариинске Томской губернии действовало Общество изу-
чения Сибири и улучшения ее быта38.

С 1909 по 1917 г. в Томске существовало Педагогическое общество. Согласно 
уставу, утвержденному 10 апреля 1904 г., цель Общества — разработка теоретиче-
ских и практических вопросов педагогики, распространение педагогических зна-
ний, объединение педагогов Томска39. Члены Общества — преподаватели высшей 
школы, профессиональных, технических училищ, учителя гимназий, реальных 
училищ и школ. Численность: в 1911 г. — 172, 1912 г. — 94, 1913 г. — 125 чел. Ра-
ботали комиссии по детскому чтению, дошкольному воспитанию, ручному труду, 
школьная. В 1914 г. проведена выставка «Детский труд и отдых»40.

В 1909 г. в Томске было создано Одонтологическое общество. Его члены — ди-
пломированные медики Томской губернии; председатели — М. А. Лурия, М. А. Ка-
менецкий41. 

С 1909  по 1914  г. в  Томске действовал Студенческий технический кружок 
в  Томском технологическом институте. Задача кружка  — изучение и  пропаган-
да технических знаний. Секции: инженерно-строительная, горная, химическая. 
Устроена лавка чертежных принадлежностей, проведены конкурсы студенческих 
работ, организованы поездки и экскурсии, сделано 45 научных докладов на засе-
даниях кружка. Число членов в 1909 г. — 122, 1910 г. — 116, 1911 г. — 202, 1912–
1914 гг. — 173. Бюджет кружка в 1912–1914 гг. — 15 тыс. руб.42

В 1909–1914 гг. в Томске на базе университета действовало студенческое меди-
цинское Пироговское общество. Председатель — профессор А. Е. Смирнов. Орга-
низовывались медицинские обследования студентов, проводились заседания с на-
учными докладами43.

С 1909 по 1911 г. в университете Томска действовал студенческий экономиче-
ский кружок. Задача кружка, в котором было 43 члена, состояла в изучении тео-
рии политической экономии. Руководил им профессор П. И. Лященко. Правление: 
Н. И. Самойлович, М. А. Барушкин, Н. С. Юрцовский, В. Н. Лавров, В. В. Калугин44.

36 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации… С. 267.
37 Косых Е. Н., Яковенко А. В. Повременная печать Сибири… С. 79, 93.
38 Ермолаев А. Н. Уездный город Мариинск 1856–1917 гг. Кемерово, 2008. С. 507–508.
39 Устав Томского педагогического общества. Томск, 1905. С. 1.
40 Отчет Томского педагогического общества за 1912 год: (третий год существования общества). 

Томск, 1913; Отчет Томского педагогического общества за 1913 год: (четвертый год существования 
общества). Томск, 1915; Кирдяшкин И. В. Педагогическое общество // Томск от А до Я. С. 251.

41 Чавыкин Г. В. Весь Томск на 1911–1912 г.: адресно-справочная книжка. Томск, 1911. С. 114; 
Памятная книжка Томской губернии на 1913 год. Томск, 1913. С. 108.

42 Энге. Технический кружок // Сибирский студент. 1914. № 1. С. 69–70.
43 Зэт. Из  жизни студенческого Пироговского общества //  Сибирский студент. 1914. №  1. 

С. 70–74.
44 S. Экономический кружок // Сибирский студент. 1914. № 1. С. 73–74.
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20 декабря 1909 г. было учреждено Томское общество пчеловодства. По уста-
ву, утвержденному 9 декабря 1909 г. томским губернатором Н. Л. Гондатти, целью 
объявлено: «содействовать соединенными силами своих членов развитию и совер-
шенствованию пчеловодства в районе Томской губернии». Первый председатель — 
Е. М. Баранцевич45, в 1914 г. председатель — А. И. Иванов. На 1 января 1915 г. число 
членов — 89. Членские взносы для учителей и крестьян — 50 коп. в год, для осталь-
ных — 1 руб. Общество организовало учебно-показательную пасеку, курсы пчело-
водства, справочное бюро, библиотеку и музей46, занималось снабжением пчелово-
дов необходимыми материалами и инструментами, помогало в сбыте продукции. 
В начале 1920-х гг. силами Томского общества пчеловодства были созданы мастер-
ские по изготовлению ульев, инвентаря, искусственной вощины, устроены в приго-
роде Томска три показательных пасеки и три маточных питомника. В 1928 г. на базе 
Общества было создано Томское кооперативное общество пчеловодства47. Пуб-
ликации: «Ежегодник Томского общества пчеловодства» (4 выпуска 1911–1915 гг.); 
Баранцевич Е. М.: 1) Укоренение пасек, расположенных на казенных и обществен-
ных землях Томской губернии. Томск, 1912; 2)  Обзор исторических сведений по 
введению пчел на Руси. Томск, 1913; 3) Как вести пасеку в неблагоприятные годы 
по медосбору: по наблюдениям иностранных и русских пчеловодов. Томск, 1914; 
Дьяков И. А. Общий обзор состояния пчеловодства по Томской губернии и отчет 
за 1910–1911 г. Томск, 1913; Сорокин В. С. Краткое руководство по уходу за пчелами 
в рамочных ульях для Сибири. Изд. 2-е, доп. Томск, 192448.

В 1910 г. в Томске открылось Общество любительниц естествознания при 
Сибирских высших женских курсах49.

6  мая 1913  г. в  Новониколаевске состоялось публичное открытие местного 
отдела Общества изучения Сибири. Собрание учредителей прошло 18  декабря 
1912 г. В состав комитета Общества входили: председатель — присяжный поверен-
ный Г. И. Жерновков, товарищ председателя  — предприниматель Н. П. Литвинов, 
секретарь — П. Ф. Михайлов, казначей — предприниматель Н. А. Гудков. В 1913 г. 
в составе отдела насчитывалось 25 членов, в 1916 г. — 60 чел. Общество заложило 
основу для образования краеведческого музея. Закрылось после 1917 г.50

С 1913 по 1918 г. в Барнауле действовало Общество естествоиспытателей 
и врачей51.

В 1913 г. в Томске существовало Сельскохозяйственное общество52.
В 1913 г. в Змеиногорске функционировал отдел Общества изучения Сибири53. 

45 Устав Томского общества пчеловодства. Томск, 1910.
46 Ежегодник Томского общества пчеловодства. Год IV. 1914. Томск, 1915. С. 24.
47 Погорелов Ю. К., Карих Е. В., Конусова О. Л. Пчеловодство // Энциклопедия Томской области. 

Т. 2. С. 627.
48 Томское общество пчеловодства. URL: https://elib.tomsk.ru/page/11596/ (дата обращения: 

27.02.2020).
49 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации… С. 260.
50 Зиновьев В. П., Харусь О. А. //  Общественно-политическая жизни Томской губернии… 

С. 330, 339; Юмина А. Н. Наука. Ново-Николаевский отдел Петербургского общества изучения Си-
бири и  улучшения ее быта. Новосибирский краеведческий портал. URL: http://kraeved.ngonb.ru/
node/4906 (дата обращения: 27.02.2020).

51 Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации… С. 263.
52 ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 346. С. 4.
53 Памятная книжка Томской губернии на 1913.Томск, 1913. С. 118.

https://elib.tomsk.ru/purl/1-7530/
https://elib.tomsk.ru/purl/1-7530/
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https://elib.tomsk.ru/purl/1-7523/
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http://kraeved.ngonb.ru/node/4906


Вестник СПбГУ. История. 2020. Т. 65. Вып. 3 915

1  апреля 1916  г. был утвержден устав Первого сибирского общества преду-
преждения и изучения пожаров. Одна из его целей — «изучать причины возник-
новения пожаров». Предполагалось открыть клуб пожарных и страховых деятелей, 
учредить спасательный отряд, издавать технический журнал, создать испытатель-
ную станцию. Учредители общества: гражданский инженер Б. К. Постников, на-
чальник томской пожарной команды Н. И. Березницкий, инженеры Н. В. Баумгарт-
нер, Н. В. Соловьев, С. К. Конюхов, Н. И. Молотилов, В. Ф. Юферов54.

1 апреля 1916 г. начало действовать Томское церковное Историко-археологи-
ческое общество, устав которого был утвержден Святейшим Синодом 4 октября 
1914 г. Цели Общества: 1. Изучение церковно-религиозной жизни Томской епархии 
совместно с Алтайской духовной миссией, в прошлом и настоящем. 2. Обследова-
ние, охранение и собирание памятников местной церковной древности и истории. 
Председателем Общества был епископ Гавриил. Общество действовало до 1917 г.55

20  февраля 1917  г. состоялось учредительное собрание Томского отделения 
Русского ботанического общества. Председателем избран профессор В. В. Сапож-
ников56.

Наиболее полные из имеющихся в историографии сведения о перечисленных 
выше научно-технических обществах губернии сведены в таблице. В ней общества 
разделены по сферам деятельности на медицинские, биологические (сельскохозяй-
ственные), краеведческие (изучения Сибири), технические, социальные (юридиче-
ское, экономическое, педагогическое), географическое, археологическое. Указаны 
годы и места основания обществ. Всего учтено 35 обществ, в том числе 13 сель-
скохозяйственных, 7  медицинских, 6  обществ изучения Сибири, 4  технических, 
3 общества, связанных с социальными науками, по одному — географическое и ар-
хеологическое.

Больше всего научных и технических обществ было в губернском и универси-
тетском Томске — 20, в Барнауле — 3, в Новониколаевске, Бийске, Змеиногорске — 
по 2, в с. Тоуракском, Бердске, Мариинске, Каинске, Кузнецке — по 1. В таблицу 
также включено Общество изучения Сибири, организованное в Санкт-Петербурге 
сибирскими депутатами Государственной думы и  имевшее отделения в  Москве, 
а также в 15 городах и селах Сибири и Дальнего Востока (считая Змеиногорское 
отделение, не учтенное М. В. Шиловским)57.

Наибольшее число научных обществ в губернии было связано с сельским хо-
зяйством — это отделения Западно-Сибирского общества сельского хозяйства, об-
щество пчеловодов, садоводов, Ботаническое общество. К сугубо научным можно 
отнести только последнее. Сельскохозяйственные общества занимались приклад-
ными научными исследованиями в весьма ограниченных масштабах на опытных 

54 Устав Первого Сибирского общества предупреждения и изучения пожаров. Томск, 1916.
55 Алексеева Л. С. Деятельность духовенства Томской епархии по сохранению исторического 

и культурного наследия в XIX — начале XX в. (по материалам «Томских епархиальных ведомостей») 
// Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 2 (58). Т. 2. C. 27–31.

56 Ревушкин А. С. Гуреева И. И. Томское отделение Русского ботанического общества // История 
ботаники в России: сборник статей участников Международной научной конференции. Тольятти, 
2015. Т. 1. С. 149–151.

57 Шиловский М. В. Общество изучения Сибири и улучшения ее быта, 1908–1917 гг. // Пробле-
мы социально-экономического и культурного развития Сибири XVII–XX вв. Новосибирск, 2005. 
С. 242–249.
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участках (агрономией, агротехникой и еще меньше зоотехникой). Сельские отде-
ления Алтайского сельскохозяйственного общества имели небольшие опытные 
участки. Порой деятельность Общества надолго замирала. Общества пчеловодов 
и  садоводов постоянно занимались опытным делом, распространением знаний 
и технологий.

Активность медицинских научных сообществ в губернии связана с Томским 
университетом, что подробно изучено С. А. Некрыловым58, а  также с  деятельно-
стью медицинского сообщества губернского города.

Достаточно активным было краеведческое движение: участие в деятельности 
Общества изучения Сибири, работе Императорского Русского географического 
общества и церковно-археологическом движении.

Активность Общества в исследовании Сибири и сопредельных стран ограни-
чивалась дефицитом финансов. Несмотря на это, Общество организовало крупную 
экспедицию профессоров Боголепова и Соболева в Монголию, которая стала воз-
можной благодаря финансовой помощи заинтересованных в торговле с Монголией 
бийских и минусинских купцов (2 тыс. руб.) и субсидии Министерства торговли 
и промышленности (3 тыс. руб.)59; экспедицию в Барабинскую степь в 1912 г.60 По-
пытка Общества через авторитетного общественного деятеля и ученого Г. Н. Пота-
нина получить государственную субсидию, которой пользовались отделы Импера-
торского Российского географического общества, не увенчалась успехом.

Дело в том, что отделы и подотделы ИРГО открывались там, где требовалось, 
выражаясь языком того времени, «привести в  известность» сопредельные с  Си-
бирью территории. Главным заказчиком таких исследований выступал Генераль-
ный Штаб Военного министерства. Неслучайно отделы ИРГО располагались в цен-
трах военных округов и генерал-губернаторств — в Омске, Иркутске, Хабаровске, 
а сибирские отделения РГО практически наполовину состояли из генералов. Экс-
педиции Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, В. И. Роборовского, П. К. Козлова так 
и назывались — военно-географическими, а всего было более 80 таких экспедиций 
в Центральную Азию (подсчет Л. Боркина)61. Эти экспедиции, так же как и экспе-
диции Н. Х. Агте и В. К. Арсеньева на Дальнем Востоке России, были организованы 
в виде военных отрядов для охраны ученых. Г. Н. Потанин тоже был военно-гео-
графическим разведчиком на государственной службе России, однако его прикры-
тием была мимикрия, растворение в  изучаемом социуме и  пространстве. Иссле-
дователи биографии Г. Н. Потанина, как и он сам, весьма неохотно упоминали об 
основном спонсоре его экспедиций — Генеральном штабе. Так Г. И. Пелих пишет: 

58 Некрылов С. А. Научные общества в  Томском университете в  дореволюционный период. 
Томск, 2013.

59 Боголепов М. И., Соболев М. Н. Очерки Русско-Монгольской торговли. Экспедиция 
в Монголию 1910 года. Томск, 1911. С. 5.

60 Молотилов А. Говор старожилого населения северной Барабы (Каинского у. Томской губ.): 
Материалы для сибирской диалектологии //  Труды Томского общества изучения Сибири. Т. II, 
вып. I. Томск, 1913. С. 33–219.

61 Боркин Л. Полузабытый путешественник по Центральной Азии генерал-майор М. В. Пев-
цов (1843–1902) //  Троицкий вариант. 2018. 4  дек. №  24  (268). URL: https://elementy.ru/nauchno-
populyarnaya_biblioteka/434484/V_teni_Nikolaya_Przhevalskogo?from=rxblock (дата обращения: 
02.03.2020); Андреев А. И. Ученый и разведчик В. И. Роборовский: по тропам неведомой Азии // На-
ука из первых рук. 2019. № 4 (84). URL: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435122/
Uchenyy_i_razvedchik_V_I_Roborovskiy_po_tropam_nevedomoy_Asii (дата обращения: 02.03.2020).

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434484/V_teni_Nikolaya_Przhevalskogo?from=rxblock
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434484/V_teni_Nikolaya_Przhevalskogo?from=rxblock
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435122/Uchenyy_i_razvedchik_V_I_Roborovskiy_po_tropam_nevedomoy_Asii
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435122/Uchenyy_i_razvedchik_V_I_Roborovskiy_po_tropam_nevedomoy_Asii
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«Как правило, экспедиции Потанина проходили под эгидой Русского географиче-
ского общества. Финансирование экспедиционных работ составлялось из средств 
государственных фондов и пожертвований меценатов. Это налагало на Потанина 
определенные обязательства. Григорий Николаевич очень редко и скупо, но все же 
упоминал о данной стороне своей деятельности. “Я уехал из столицы, — вспоминал 

Таблица. Научное и технические общества Томской губернии в 1889–1917 гг.
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1889 Томск 1

1890 Томск 1

1891 Барнаул 1

1892 Томск 1

1901 Барнаул Томск Томск 3

1902 Бердск Томск 2

1903

Бийск*, 
Тоуракское, 
Новонико-

лаевск  
(Обское)

3

1905 Томск 1

1908 Кузнецк
Санкт-

Петербург, 
Бийск

3

1909
Каинск,

Томск, Зме-
иногорск**

Томск 
(2 об-ва)

Томск,  
Мариинск

Томск 
(2 об-ва)

Томск 
(2 об-ва) 11

1910 Томск 1

1913 Томск Барнаул
Змеино-

горск, Ново-
николаевск

4

1916 Томск Томск 2

1917 Томск 1

Всего 13 7 6 4 3 1 1 35

* А также Тальменское, Усть-Чарышская пристань, Белоярское, Косиха, Чумышское.
** А также Сорокино, Талицкое, Терентьевское, Тюменцево.
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он, — напутствуемый на поездку в Центральную Азию государственными людь-
ми, связывающими эту часть Азии с какими-то правительственными видами”»62. 
В  феврале 1888  г. он получил от Александра III ежегодную пенсию в  800  руб. за 
большой вклад в науку63. Как бывший государственный преступник, Потанин мог 
получить такое признание от империи только за выдающиеся услуги.

Вследствие незаинтересованности Военного ведомства в  дальнейшем изу-
чении территории Томской губернии, кроме пограничного Алтайского региона, 
в Томской губернии действовал лишь один Алтайский подотдел Западно-Сибир-
ского отдела ИРГО, который организовывал исследования Алтая и сопредельных 
территорий, а также публикацию их результатов в «Алтайском сборнике».

Еще одним видом краеведческих организаций были церковные археологиче-
ские общества. В Томске такое открылось в 1916 г. Многообещающим планам его 
не дано было осуществиться.

Томск также являлся центром технического образования и  средоточием ин-
женерных кадров Сибири, здесь был открыт с 1900 г. Технологический институт, 
технические училища, действовало управление Сибирской, а с 1915 г. — управле-
ние Томской железных дорог, Горное управление Западной Сибири, Томский округ 
путей сообщения, Западно-Сибирское акцизное управление, Западно-Сибирское 
управление государственных имуществ, Почтово-телеграфный округ64. В  1902  г. 
профессора Томского технологического института стали инициаторами откры-
тия в городе Томске отделения Императорского Русского технического общества, 
а с 1909 г. — Общества сибирских инженеров. В Технологическом институте дей-
ствовали также два студенческих технических кружка: один — теоретический, дру-
гой — в виде аэроклуба, который был отнесен к досуговым обществам65. В 1916 г. 
в  Томске открылось общество, целью которого явилось изучение пожаров, что 
было весьма важно для деревянных застроек, преобладавших в населенных пунк-
тах Сибири.

В Томске же были сосредоточены общества, которые изучали социальные про-
блемы, — юридическое и педагогическое, а также экономический кружок студен-
тов. Из них серьезное общественное значение имело лишь Общество, консолиди-
ровавшее профессоров юридического факультета университета и юристов города. 
Только Юридическое общество приняло заметное участие в событиях Первой рус-
ской революции как форма организации либералов Томска. Остальные организа-
ции были неполитическими по целям и результатам своего действия.

В целом следует признать, что научные общества, играя заметную роль в ре-
шении научных проблем Сибири, в общественной жизни не имели большого зна-
чения, объединяя весьма малую часть губернского городского социума и замирая 
при серьезном социальном напряжении. Научные общества прекратили действия 
в большинстве своем в период революции 1905–1907 гг., во время Первой мировой 

62 Пелих Г. И. Историческая концепция Г. Н. Потанина. Томск, 2006. С. 68.
63 Шиловский М. В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г. Н. Потанин. Биогра-

фический очерк. Новосибирск, 2004. С. 146.
64 Зиновьев В. П. Региональные центры управления в России (на примере Томска, Омска и Ир-

кутска) //  Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2017. №  21. 
C. 68–71.

65 Zinovyev V. P., Zinovyeva V. I., Sulyak S. G. Leisure Societies of the Tomsk Province in 1865–1919 
// Bylye Gody. 2019. Vol. 51, iss. 1. P. 272–283.
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войны. Несколько оживились они в 1916 г., но в период революции 1917 г. и Граж-
данской войны они вновь замерли. Некоторые из  них, преобразованные в  про-
фильные организации советского времени (технические, сельскохозяйственные, 
краеведческие, медицинские), сохранились после революции 1917 г.
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