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История научных обществ в России и 

особенно РГО (Русское географическое 

общество) показывает, что логика разви-

тия науки эволюционировала в сторону 

открытости, демократизации и хоть и 

была связана с политическими катаклиз-

мами, но пережила их все. Научные об-

щества появились в России позже, чем в 

Европе и первоначально носили элитный 

закрытый характер. В них было трудно 

вступить, цензы касались не только воз-

раста, а также образования и профессии, 

членские взносы были высокими. 

Заседания научных обществ нередко но-

сили закрытый характер, и посторонняя 

публика на них не допускалась.  

С большим трудом можно считать 

общественной организацией первое в 

России Вольное экономическое обще-

ство, возникшее в 1765 г. Созданное по 

инициативе властей, финансируемое и 

контролируемое ими, оно не представля-

ется нам элементом свободного граж-

данского общества. Поэтому географи-

ческое общество стало одним из первых 

научных обществ в России. В 1845 г. в 



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2023. No 1 (68) 

56 

Санкт-Петербурге при инициативе из-

вестных ученых и путешественников 

утверждается устав ИРГО (Император-

ское русское географическое общество). 

Первые члены являлись представите-

лями политической и научной элиты. 

Бывая за границей, многие из отече-

ственных представителей науки наблю-

дали за консолидацией зарубежных кол-

лег и решили перенять полезный опыт. 

Через 6 лет появляются Кавказский 

(Тифлис) и Сибирский (Иркутск) от-

делы. До открытия первого сибирского 

университета (1888 г.) интеллектуальной 

столицей Сибири считался Иркутск, 

Томску же отводилась роль торгового 

центра. Когда в Омске в 1877 г. было от-

крыто Западно-Сибирское отделение, то 

Сибирское было переименовано в Во-

сточно-Сибирское. ИРГО быстро нара-

щивало темп и стало популярной орга-

низацией: был демократизирован устав, 

открывались новые филиалы, расшири-

лась просветительская работа. Оно было 

фактически полугосударственной струк-

турой с достаточным финансовым до-

вольствием и оплачиваемыми чиновни-

ками на службе [Дегальцева, 2006]. Их 

создание поощрялось правительством, 

заинтересованным в создании структур, 

игравших бы роль «мостов» между ним 

и различными социально-профессио-

нальными группами, в данном случае 

научными кадрами. Для них был 

установлен режим особого благоприят-

ствования. Например, их корреспонден-

ция через почту отправлялась бесплатно. 

В 1860-х – первой половине 1870-х 

гг., когда происходило массовое созда-

ние различных добровольных формиро-

ваний, во всей Сибири (за исключением 

Сибирского отдела ИРГО) не было ни 

одного научного объединения. Здесь 

действовало лишь небольшое число 

научных корреспондентов различных 

крупных столичных организаций – Ар-

хеологического, Географического, Ми-

нералогического и других император-

ских обществ [РГИА. Ф. 733. Оп. 11 

(1862). Д. 788. Л. 1.]. Многие их них не 

открывали филиалы в регионах за неиме-

нием там нужных кадров. Также власти 

боялись консолидации политических 

ссыльных в Сибири. 

Таким образом, одним из первых 

научных обществ в Западной Сибири от-

крывается в 1877 г. Западно-Сибирский 

отдел ИРГО. Головная организация оце-

нивалась в столице как «зародыш тех по-

литических клубов, которых теперь так 

много в Западной Европе» (М.А. Корф, 

1848) [Цит. по: Захарова, 2003. С. 38]. 

Разным аспектам его деятельности по-

священо значительное количество работ 

(Е.А. Базылева, И.А. Скалабан, А.П. Со-

рокин, Т.В. Тишкина, А. Сергеев и др.) 

[Плотников, 1993; Скалабан, 1994, 1995; 

Сорокин, 1995]. Открытию отделения 
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способствовало покровительство гене-

рал-губернатора Западной Сибири Н.Г. 

Казнакова, образованного человека и 

профессионального администратора, ко-

торый явился одним из его учредителей. 

По инициативе и при активном содей-

ствии начальника края были снаряжены 

первые экспедиции общества. Он являет 

собой хорошее исключение, поскольку 

зачастую руководители обществ играли 

лишь почетную, а не деятельностную 

роль, придавая организации статус.  

Спецификой региона стало активное 

участие чиновников высшего ранга, ко-

торых обычно выбирали председателями 

для покровительства организации, в их 

деятельности. Обычно такого рода при-

меры демонстрируют формальное уча-

стие, заключавшееся лишь в уплате 

членских взносов и почетно-демонстра-

ционных функциях.  

Состав учредителей первого науч-

ного общества неоднороден: генерал-гу-

бернатор Западной Сибири Н.Г. Казна-

ков, секретарь Акмолинского стат. коми-

тета И.Я. Словцов, учитель местной гим-

назии протоирей А.И. Сулоцкий, находя-

щиеся здесь на военно-административ-

ной службе И.Ф. Бабков и М.В. Певцов, 

преподаватель физики в кадетском кор-

пусе А.П. Куртуков, казачий офицер 

Г.Е. Катанаев. 

В Барнауле к концу 1880-х гг. под 

влиянием политических ссыльных 

складывалась научная консолидация, вы-

лившаяся в оформление в 1891 г. Обще-

ства любителей исследования Алтая. В 

1902 г. из этой организации сформиро-

вался Алтайский подотдел ЗСО ИРГО. 

Социальный состав и образовательный 

уровень энтузиастов-создателей и Алтай-

ского подотдела также был различен. Од-

нако из них, по мнению М.В. Штергера, 

выделяется особый тип местных исследо-

вателей, «принадлежащих к так называе-

мому «эрудистскому типу», которые, 

имея пристрастие к определенной тема-

тике, включали в поле своих научных ин-

тересов всё, что имело отношение к изу-

чаемой им местности» [Штергер, 2003]. 

Другой сибирской спецификой яв-

лялся низкий (количественный и каче-

ственный) уровень образовательных 

учреждений. Отсутствие высших учеб-

ных заведений в крае наложило отпеча-

ток и на характер научно-просветитель-

ных организаций.  

Преобразование Общества любите-

лей исследования Алтая в подотдел круп-

ного научного общества растянулось на 

четыре года из-за бюрократических про-

волочек. Эта реорганизация имело и ма-

териальные причины. У барнаульской ор-

ганизации не было собственного помеще-

ния, негде было хранить книги, разме-

стить музейные экспонаты. В 1902 г. об-

щество получило библиотеку от Управле-

ния Алтайского округа общей 
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численностью более 25 тыс. томов. Об-

щество любителей исследования Алтая, 

издававшее «Алтайский сборник», испы-

тывало постоянные материальные труд-

ности. Нередко оно не могло себе позво-

лить даже издание своих отчетов, от-

правку корреспонденции.  

Деятельность открывшегося в Бар-

науле подотдела была многофункцио-

нальной: научное начало пересекалось с 

просветительскими целями, позже заву-

алированные политической агитацией. 

Публичные лекции собирали широкую 

публику. В отличие от простых общедо-

ступных сведений первое время на пуб-

личных лекциях давались специальные 

сведения для подготовленной аудито-

рии, затем они организовывались для 

широкого круга населения. В уставе ор-

ганизации имелся пункт о популяриза-

ции каких-либо сведений для населения 

путем устройства публичных лекций. 

Полиция, конечно, не дремала, и уже 

в начале 1908 г. томскому губернатору 

пришел циркуляр из МВД. В нем говори-

лось, что ряд обществ, «открыв в начале 

чтения на темы преимущественно учеб-

ные – об электричестве, теплоте, дыха-

нии, растительной жизни и т.п., вскоре 

начали постепенно вводить в круг чте-

ний темы экономического характера, по-

сле чего весьма быстро остановили свое 

особое внимание на вопросах, которые 

давали бы повод внушать слушателям 

необходимость решительной борьбы с 

существующим государственным и эко-

номическим строем и возбуждали бы 

массы к неповиновению законам». Де-

партамент общих дел сетовал, что везде 

доступ на эти, устраиваемые обществен-

ными организациями, чтения и беседы, 

ничем не ограничен, так что «занятия эти 

неизменно ведутся перед аудиториями, 

совершенно неспособными отнестись 

критически к предлагаемым взглядам и 

суждениям» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 

6371а. Л. 11]. 

В начале ХХ в. усилившийся интерес 

к краеведению отразился и на тематике 

лекций. Среди них значительную часть 

занимали сюжеты, посвященные Си-

бири. В.В. Сапожниковым была прочи-

тана лекция «Русский Алтай», «Мон-

гольский Алтай», Н.Ф. Кащенко «О жи-

вотном мире на Алтае», «О плодовод-

стве в Томском крае», Б.П. Вейнбергом 

«Будущность Горного Алтая». 

Публичные лекции на сибирские 

темы читались и на сибирских вечерах, 

которые устраивались ежегодно 26 ок-

тября. Затем эта традиция была продол-

жена в рамках возникших в 1908–1909 гг. 

на территории губернии отделений Об-

щества изучения Сибири и улучшения ее 

быта. В Томске и Бийске каждое общее 

собрание превращалось в публичную 

лекцию. Так, были представлены до-

клады В.Е. Воложанина «О сибирском 
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областничестве», Н.А. Рожкова «О потре-

бительской кооперации в Забайкальской 

области», К.К. Фане «Об одной финансо-

вой возможности Томска», А.Л. 

Якобсона «О сибирских самоедах» и др. 

[В обществе..., 1917]. В Бийском отделе-

нии обсуждались более практические до-

клады о неотложных нуждах края: И.Н. 

Шендрикова «О Чуйском тракте», «О со-

единении Бийска с рельсовым путем Си-

бирской железно-дорожной магистрали», 

«О состоянии музея» и др. [ЦХАФАК. 

Ф.Д. 170. Оп. 1. Д. 704. Л. 2, 10]. 

Общество любителей исследования 

Алтая за десять лет существования подго-

товило 52 доклада. Формирование взаимо-

действовало со многими научными и про-

светительными общественными организа-

циями страны, вело обширную переписку 

с издательствами специальных журналов 

[ЦХАФАК. Ф.Д. 170. Оп. 1. Д. 704. Л. 2, 

10]. Им велись обширные статистические 

исследования и выпускалось отдельное 

издание – «Алтайский сборник». 

Публичные лекции читались за не-

большую плату, причем сбор шел на бла-

готворительные цели, затем они стали 

бесплатными. В качестве лекторов не 

всегда выступали профессора и педа-

гоги. Например, горный инженер В.С. 

Реутовский читал публичные лекции «О 

стране золота и алмазов», управляющий 

Сибирским торговым банком В.Г. Пудо-

виков «О Сперанском». Большим 

успехом пользовались редкие лекции 

приезжих – петербургского литератора 

В.А. Поссе (1910 г.), московского обще-

ственного деятеля Б.А. Грифцова, сиби-

ряка В.И. Анучина и др. 

Сначала деятели обществ, проводя 

лекции, в своих отчетах жаловалось на 

плохую посещаемость, связанных, как 

они полагали, с «усталостью после тру-

дового дня», «систематичностью» («слу-

шатели, не попавшие на первую лекцию, 

опасались идти на следующую той же 

темы, боясь не понять их») [Карпова, 

1912]. В 1911 г. в Барнауле было устро-

ено всего 4 публичные лекции, их прочи-

тал томский профессор В.В. Сапожников 

– «Семиречье и Самарканд», «Растение и 

солнце», «Монгольский Алтай», «Рус-

ский Алтай» [Отчет…, 1912]. 

С 1900 г. шло целенаправленное по-

полнение коллекций музея общества. С 

этого времени он перешел в здание ла-

боратории барнаульских горных заво-

дов, выделенное начальником Алтай-

ского округа А.Ф. Кублицким-Пиотух. 

Составление фотографической, почвен-

ной, этнографической коллекций, кол-

лекции минералов горных пород и ряда 

других взяли на себя активные деятели 

формирования Н.Я. Овчинников, И.П. 

Выдрин, В.И. Верещагин и др. [Краткий 

отчет…, 1903]. 

В Бийске в эти годы параллельную ра-

боту вел Бийский отдел политизиро-
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ванного Общества изучения Сибири и 

улучшения её быта. Рассматриваемые 

формирования тесно сотрудничали, по-

скольку его члены понимали, что делают 

одно общее дело. Среди них был и Виктор 

Николаевич Пепеляев. Одной из целей ор-

ганизации ставилось распространение 

научных знаний о Сибири и её нуждах пу-

тем устройства публичных чтений и кур-

сов. Бурные революционные события вме-

шивались, но не могли остановить дея-

тельность научного общества. Исходя из 

документации, можно утверждать, что их 

жизнь не утихала независимо от полити-

ческой обстановки и положения на фрон-

тах Первой мировой войны.  

Проанализировав начальный (доре-

волюционный) этап истории Алтайского 

подотдела, можно говорить о значитель-

ных успехах, достигнутых не только в об-

ласти краеведения, но и географии, стати-

стики, археологии, геологии. Члены от-

дела осуществляли свою просветитель-

скую миссию в широких народных мас-

сах. Совершенствуя с каждым годом 

формы своей культурно-просветитель-

ской деятельности, организуя сначала 

библиотеки и школы, затем народные 

чтения, спектакли, музеи и публичные 

лекции. По мере распространения озна-

ченной деятельности, менялось и отно-

шение населения к организации.  

Отсталость России в области науки и 

образования стала одной из причин 

активизации деятельности научных об-

ществ. Энтузиастам хотелось помочь гос-

ударству преодолеть эту отсталость. Об 

эффективности деятельности отдела 

можно судить не только по его общей 

численности, устойчивости состава, но и 

стабильности с точки зрения функциони-

рования, количества мероприятий и до-

стигнутых успехах. Консолидация науч-

ных и общественных сил подтверждается 

многолетней историей общества. 

Большую роль в создании и работе 

региональных отделов сыграли люди – 

местные энтузиасты. Именно вокруг та-

ких креативных лидеров стягивались эн-

тузиасты. С именем генерал-губернатора 

Западной Сибири Н.Г. Казнакова свя-

зано учреждение Западно-Сибирского 

отдела ИРГО. Вместе с женой, возглав-

лявшей в течение ряда лет Омское благо-

творительное общество, Н.Г. Казнаков 

активно участвовал в общественной 

жизни края. Его часто сравнивали со 

Сперанским, представляя как «образец 

внимательного изучения края и заботли-

вого удовлетворения его неотложных 

нужд» [Казнаков, 1902]. Помимо содей-

ствия организации первого научного об-

щества, генерал-губернатор участвовал 

во многих местных филантропических и 

просветительских формированиях, сто-

личных научных обществах. Г.Е. Ката-

наев, сам активный общественник, вспо-

миная его деятельность в Сибири, 
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высоко отзывался о нем, как о человеке, 

«который если не покатил этот воз по 

пути прогресса вообще, то поднял его из 

трясины и поставил на железные 

рельсы» [ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 355. Л. 

8 об.]. «Надорвавшись», Н.Г. Казнаков, 

после пятилетнего руководства краем, 

по состоянию здоровья просил отставки 

и в 1885 г. умер в Санкт-Петербурге. 

Вместе с генерал-губернатором За-

падной Сибири Н.Г. Казнаковым такими 

энтузиастами в Западно-Сибирском от-

деле ИРГО стали секретарь Акмолин-

ского стат. комитета И.Я. Словцов, учи-

тель гимназии протоирей А.И. Сулоц-

кий, генерал-лейтенант, начальник 

штаба Западно-Сибирского военного 

округа И.Ф. Бабков, генерал-майор, пре-

подаватель географии в Сибирском ка-

детском корпусе М.В. Певцов, препода-

ватель физики в кадетском корпусе А.П. 

Куртуков, казачий офицер Г.Е. Катанаев. 

Такие энтузиасты находились в каж-

дом городе и своим неравнодушием 

способствовали формированию граж-

данской ответственности, участию си-

биряков в процессе улучшения условий 

их жизни. 

В Барнауле креативным лидером яв-

лялся высланный «по политическому 

делу» из столицы, дворянин В.К. Штильке. 

Своей активностью в городе были из-

вестны и начальник Алтайского горного 

округа Н.И. Журин, С.И. Гуляев, врач А.Н. 

Нездвецкий, инженеры А.В. Порецкий и 

Н.А. Давидович-Нощинский и др.  

В октябре 1891 г., живя в Барнауле, 

П.В. Орнатский явился одним из учреди-

телей Общества любителей исследова-

ния Алтая, а, переехав в Бийск, стал 

учредителем и членом Совета Бийского 

отделения Общества изучения Сибири и 

улучшения ее быта [ГАНО. Ф. 38. Оп. 1. 

Д. 139. Л. 16.]. 

Вместе с ним здесь на поприще про-

светительной деятельности трудились 

Степан Иванович и Николай Степанович 

Гуляевы, чьи биографии стали предме-

том исследования Ю.Л. Троицкого [Тро-

ицкий, 1990]. Появление в Барнауле в 

1859 г. С.И. Гуляева дало толчок обще-

ственной жизни города. Он состоял чле-

ном общероссийских и зарубежных 

научных обществ, являлся видным пуб-

лицистом, историком, фольклористом, 

изобретателем. Ученый ревностно при-

нялся за распространения среди населе-

ния полезных знаний, ратовал за откры-

тие Университета в Сибири, основание 

гимназии в Барнауле. Так, им в 1860-е гг. 

устраивались литературные чтения, 

были основаны библиотека, типография, 

клуб, явившийся прообразом Общества 

попечения о начальном образовании, од-

ним из активных учредителей которого 

он и явился впоследствии [ГАНО. Ф. 

869. Оп. 1. Д. 139. Л. 4]. Его сын продол-

жил просветительские начинания. В 
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начале 1870-х гг. он вынужден был скры-

ваться от полиции в Швейцарии и Герма-

нии, бросив Петербургский университет. 

По просьбе отца Гуляев в 1881 г. вер-

нулся в Барнаул. Здесь он принимал ак-

тивное участие в деятельности обще-

ственных формирований. Долгие годы 

вел большую работу в Обществе люби-

телей исследования Алтая, являясь его 

секретарем [ЦХАФАК. Ф. Д. 163. Оп. 1. 

Д. 274. Л. 6.]. Имея типографию, Нико-

лай выполнял в ней многие работы, свя-

занные с общественными формировани-

ями, безвозмездно; готовил издаваемый 

обществом «Алтайский сборник», вы-

ступал с докладами и публичными лек-

циями на собраниях. 

Наука с трудом уживается с форма-

лизмом, и неформальная деятельность 

научных общественных организаций спо-

собствовала её расцвету во многих обла-

стях. Как писал в 1917 г. академик В.И. 

Вернадский, главной задачей является не 

государственная организация науки, а 

государственная помощь научному твор-

честву нации. При создании первых науч-

ных обществ, в том числе ИРГО энтузиа-

стами двигали многие мотивы, в том 

числе и свободное научное творчество. 

Незначительный состав научного 

формирования не умалял его значения 

для социокультурного развития малых 

городов. Так, число членов Общества 

любителей исследования Алтая, а затем 

Алтайского подотдела ЗСО ИРГО коле-

балось от 42 до 107. Однако по масшта-

бам результативности проводимой науч-

ной и культурно-просветительной дея-

тельности эта организация была одной 

из крупнейших в регионе.   

Креативным притяжением Общества 

любителей исследования Алтая, а затем 

и Алтайского подотдела стал С.П. Шве-

цов. В Барнауле во время проживания 

там политического ссыльного, извест-

ного ученого С.П. Швецова его дом стал 

местом притяжения городской интелли-

генции: учителей, работников статисти-

ческого комитета, других политических 

ссыльных. Его квартира – частное про-

странство – становится местом встреч 

городских публичных сообществ, засе-

даний общественных организаций. От-

сутствие собственного помещения не 

сдерживало активистов. 

По донесениям следившего за ним 

Департамента полиции от 1894 г. в доме 

Швецова «три раза в неделю с 11 ч ве-

чера до 3 ч ночи проходят сборища» 

[ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 38. Л. 29.]. Шве-

цов был секретарем Общества и за не-

имением у него собственного помеще-

ния, предоставлял для собраний свою 

квартиру. Также заседания нередко про-

водились в Горном собрании, чертежной 

Главного Алтайского управления, в по-

мещении городской Думы [ГАТО. 

Ф. 411. Оп. 1. Д. 38. Л. 65]. 
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В этой чертежной работал и инженер 

А.А. Лесневский (в дальнейшем заведу-

ющий чертежной, а с 1913 г. – последний 

дореволюционный городской голова 

Барнаула). Его особняк,1 стоявший поо-

даль от традиционного центра города на 

берегу заводского пруда (сейчас ул. Пол-

зунова, 56, г. Барнаул), стал своеобраз-

ным общественным центром города: там 

проводились репетиции, ставились спек-

такли Общества любителей драматиче-

ского искусства, велись различные дис-

куссии [ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5593. Л. 

18]. Неутомимый инженер отличался 

разносторонними способностями и инте-

ресами и внёс большой вклад в обще-

ственную жизнь города. Малочислен-

ность местной интеллигенции наложила 

отпечаток на общественные организации 

научного профиля. Общества, называв-

шие себя учеными, по большей части 

были научно-просветительскими. По 

мнению И.В. Кирдяшкина термин «науч-

ные общества» означает во многом «не 

их предназначение, а профессиональную 

принадлежность лиц, являвшихся двига-

телями, поддерживающих своими уси-

лиями их существование» [Кирдяшин, 

2023]. Однако не согласимся с ним по 

поводу утверждения, что любое из об-

ществ, в своем управлении, во многом 

 
1 Деревянный дом, в формах которого проявилось вли-

яние прибалтийской архитектуры и российских тради-

ций домовой резьбы. Под названием "Дом 

воспроизводило форму правления в Рос-

сии и служило не передовым обще-

ственно-политическим идеям, а «передо-

вым прозрениям власти» [Кирдяшин, 

2023]. На наш взгляд, передовым в обще-

ственных организациях являлось уже то, 

что в них отсутствовали какие-либо 

цензы для членства (за редким исключе-

нием для немногих научных обществ, 

где вводился образовательный ценз), из-

бирались глава и руководящие органы, а 

также та открытость, которая была ха-

рактерна для большинства из них. Рос-

сийское самодержавие отнюдь не несло 

в себе таких принципов демократизма.  

Организационное оформление науч-

ных и краеведческих сил в Западной Си-

бири и на Алтае началось во второй по-

ловине XIX в. с активизации работы 

Томского и Тобольского губернских 

статистических комитетов, а также ста-

тистического бюро Главного управле-

ния Алтайского горного округа. Начи-

нали свою деятельность в этих структу-

рах профессионалы и в дальнейшем 

многие организаторы и активисты об-

щественных формирований (С.П. Шве-

цов, Д.И. Зверев, П.А. Голубев, Н.М. 

Зобнин и др.). В комитетах сосредото-

чились люди со специальным высшим 

образованием, понимавшие нужды края 

и стремившиеся решить его проблемы.  

Лесневского" он охраняется государством как памят-

ник городского деревянного зодчества. 
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Итак, для появления собственного 

подотдела сложились объективные и 

субъективные предпосылки:  

1. Экономические (развитие капи-

талистического уклада; качественно но-

вый уровень развития сибирской эконо-

мики в последней трети XIX в., связан-

ный с ускорением темпов развития про-

мышленного производства, сельского 

хозяйства, торговли и транспорта; стро-

ительство железной дороги; капитали-

стическое производство требовало гра-

мотных, квалифицированных работни-

ков и специалистов, выдвинуло новые 

требования к образованию, науке, изуче-

нию природных богатств, в общем повы-

шении культуры сибиряков; урбанизаци-

онные процессы, связанные, в том числе, 

и с массовыми переселениями). 

2. Культурные (повышение 

уровня образования и просвещения, со-

здание библиотек, музеев; расширение 

пространства досуга; появление народ-

нических теорий просветительской мис-

сии интеллигенции; развитие СМИ). 

3. Социальные (активизация 

деятельности сибирской общественно-

сти - интеллигенции, представителей по-

литической ссылки, промышленников и 

купечества, приобщавшихся к решению 

местных проблем и выразивших свои ин-

тересы в рамках различных организа-

ций). Появились люди – достаточно са-

мостоятельные, достаточно свободные, 

чтобы иметь возможность отстаивать 

свои интересы и самим планировать до-

суг. Они заложили новую модель изме-

нившегося образа жизни и типа поведе-

ния. Это была уже не простая мода на са-

лонность и светское общение, а стало ос-

новой для формирования нового стиля 

городской жизни. Занятие научными ис-

следованиями поглотило образованных 

неравнодушных людей. 

4. Политические (отсутствие в 

Сибири земства, начавшиеся процессы 

модернизации и демократизации; исто-

рическая выработанность политической 

системы абсолютной монархии). С од-

ной стороны, новые демократические 

принципы легли в основу организацион-

ного устройства появлявшихся обществ, 

а с другой, трансформирующееся госу-

дарство было вынуждено переложить ре-

шение ряда проблем по освоению терри-

торий на плечи общественности: органи-

зацию народного образования, здраво-

охранения, досуга, социальную сферу, 

агрономию и др. В Сибири не было 

земств, которые в других регионах взя-

лись за решение этих проблем. Если ра-

нее инициативы шли «сверху», то в усло-

виях кризиса абсолютизма в конце 

XIX в. создались предпосылки для ини-

циативы «снизу». 

5. Психологические. Третий 

сектор не только давал гражданам воз-

можность полноправно участвовать в 
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общественных реформах, но и реализо-

вать свое психологическое стремление к 

социальной общности, к коммунициро-

ванию. Естественные потребности в кол-

лективном общении удовлетворялись и 

ранее, но его локальные формы носили 

преимущественно стихийный и сослов-

ный характер, который не соответство-

вал новым условиям.  

Заключение 

Сочетание объективных и субъек-

тивных предпосылок, получивших осо-

бенное развитие во второй половине XIX 

в. и обусловили неизбежность появления 

в конце XIX в. в регионе научно-просве-

тительских организаций. Одной из са-

мых важных предпосылок формирова-

ния новых обществ является потреб-

ность государства в развитии науки и об-

разования. Объективные запросы и 

нужды различных городских слоев 

общества по этим вопросам были значи-

тельно выше, чем предложенные прави-

тельством. И оставшееся свободное про-

странство стало быстро заполняться са-

модеятельными объединениями, направ-

ленными на решение стоящих проблем, 

удовлетворение постепенно повышаю-

щихся культурных запросов населения. 

С 1870-х гг. народническая ссылка в За-

падную Сибирь приобретает массовый 

характер. Появление здесь людей со 

специальным высшим образованием, 

формирование местной интеллигенции, 

повышающийся образовательный и 

культурный уровень купечества сде-

лали возможным удовлетворение 

назревших потребностей. 

Алтайский подотдел, а затем отделе-

ние, преодолевая политические рубежи 

и катаклизмы, всегда возрождалось, со-

храняя свою преемственность. 
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The article deals with the creation of the Altai subdepartment of the West-Siberian branch 

of the IRGO: causes, first leaders, initial stages of activity, its results. The importance in the 

appearance of a subdepartment of the activity of the Society of Lovers of Altai Exploration 

(1891–1902), officials of the highest rank, political exiles functioning in Barnaul is highlighted.  

Key words: science; civil society; IRGO; Society of Lovers of Altai Exploration; political 

exiles; Siberia; intelligentsia. 
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