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В статье рассматривается история возникновения и деятельности сибирских Отделов  
и Подотделов императорского Русского географического общества. Первой научной органи-
зацией в Сибири стал Сибирский Отдел РГО (Иркутск), преобразованный позднее в Восточ-
но-Сибирский Отдел РГО. В конце XIX – начале XX в. Географические Отделы и Подотделы 
РГО открываются в Омске, Красноярске, Барнауле, Якутске, Чите и других городах Сибири. 
Возникновение географических обществ было вызвано потребностями хозяйственного ос-
воения Сибири, что обуславливало повышенный интерес к научному изучению всех сторон 
жизни региона. Важную роль играли физико-географические геологические, статистические, 
экономические, этнографические данные о Сибири. Сбор, систематизация и анализ этих дан-
ных стал одним из главных направлений деятельности сибирских географических обществ. 
Специфика деятельности каждого географического общества обусловливалась районом дей-
ствия, наличием интеллектуального и финансово-материального потенциала. 
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The article deals with the history of the Siberian Departments and sub-Departments of the 

Imperial Russian geographic society. The first scientific organization in Siberia was the Siberian 
Department of RGS (Irkutsk), later transformed into the East Siberian Department of RGS. In the 
late XIX – early XX century. Geographic Departments and sub-departments of RGS opened in 
Omsk, Krasnoyarsk, Barnaul, Yakutsk, Chita and other Siberian cities. The emergence of geograph-
ic societies was caused by the need of economic development of Siberia, which caused an increased 
interest in the scientific study of all aspects of life at the region. Physical-geographical geological, 
statistical, economic, ethnographic data on Siberia played an important role. The collection, system-
atization and analysis of these data became one of the main activities of Siberian geographic socie-
ties. The specificity of each geographic society was determined by the area of action, presence of 
intellectual, financial and material potential. 
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Важную роль в научном изучении Сибири играли многочисленные науч-
ные общества. Среди них особое место принадлежало Отделам императорского 
Русского географического общества. В исторической литературе подробно опи-
сана их деятельность [1]. В данной статье охарактеризована работа сибирских 
Отделов и Подотделов РГО. Целью РГО (Санкт-Петербург, 1845 г.) являлся 
сбор и распространение научных, в первую очередь, географических сведений  
о стране. В 1851 году в Сибири (Иркутск) был создан Сибирский Отдел РГО.  
В 1861 г. он был переименован в Восточно-Сибирский (ВСОРГО). В сферу дея-
тельности ВСОРГО входило проведение научных исследований, подготовка  
и проведение экспедиций, оказание помощи ученым из центра, создание музеев 
и библиотек, исполнение поручений из центральной организации в Санкт-
Петербурге. В центре научного изучения региона оказались вопросы колониза-
ции и переселения, строительства Сибирской железной дороги, сухопутных  
и морских путей. В многочисленных печатных трудах Отдела нашли отражение 
вопросы географии, геологии, этнографии, экономической статистики Сибири. 

В 1868 году в Омске возникло Общество исследователей Западной Сиби-
ри. Уже через, год в рядах этого общества состояло около сотни членов. Данное 
общество было преобразовано в Западно-Сибирский Отдел РГО. Необходи-
мость открытия Западно-Сибирского Отдела РГО была обоснована в докладной 
записке генерал-губернатора Н.Г. Казнакова на имя председателя РГО. В част-
ности, констатировалось неудовлетворительное состояние имеющихся сведе-
ний о Западной Сибири, в отличие от Восточной Сибири. При этом, особое 
внимание уделялось необходимости организовать научное исследование Запад-
ной Сибири как основы всех возможных преобразований на данной территории 
[3]. Деятельность Отдела распространялась на Тобольскую, Томскую губернии, 
Акмолинскую и Семипалатинскую области [4]. Отделы РГО в Иркутске и Ом-
ске долгое время являлись единственными научными обществами в Сибири. Их 
функционирование имело некоторые общие черты. Оба Отдела были образова-
ны в столицах сибирских генерал-губернаторств, которые на тот момент явля-
лись центрами научных сил региона. ЗСОРГО и ВСОРГО содействовали созда-
нию подотделов, курировали научную деятельность, оказывали посильную по-
мощь в проведении исследований. Именно Отделы РГО обладали большими 
возможностями для проведения экспедиционных исследований, публикации 
научных трудов. Нередко, Отделы выполняли задания правительства, осущест-
вляли научную экспертизу хозяйственных проектов. 

Следующий Отдел РГО возник в 1911 году в Якутске. В сферу деятельно-
сти нового Отдела входило изучение Якутской области сопредельных террито-
рий [5]. 

Отмечался возросший интерес к изучению Алтая. В 1891 г. научная обще-
ственность г. Барнаула образовала Общество любителей исследования Алтая. 
При этом, задачи общества были во-многом сходными с теми, которые преду-
сматривали уставы ЗСОРГО и ВСОРГО [6]. В 1902 г. это общество было пре-
образовано в Алтайский Подотдел ЗСОРГО. Переход в статус Подотдела давал 
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право на субсидию от правительства и бесплатные почтовые услуги. В распо-
ряжении Подотдела оказалась метеорологическая станция. 

Научная общественность г. Томска с 1902 года добивалась создания Том-
ского Отдела РГО. Главная заслуга по организации этого Отдела принадлежит 
Г.Н. Потанину. Он же написал проект устава будущего географического обще-
ства. Томский Отдел РГО был создан после 1917 года. 

В Восточной Сибири актуализировались задачи по освоению природных 
богатств, строительству транспортных путей, освоению Северного морского 
пути. Это не могло остаться незамеченным в Красноярске, где в 1901 году воз-
ник Красноярский Подотдел ВСОРГО. Главным направлением научных иссле-
дований рассматривался Енисейский край. Особо подчеркивалась важность 
стационарного научного центра и аккумулирование всего научного материала 
именно в Красноярске. Эффективность государственного управления в крае на-
прямую связывалось с качеством информации о нем. Подчеркивалось, что не-
проверенная или искаженная информация может приводить к пагубным по-
следствиям при принятии управленческих решений. 

В 1904 г. Забайкальское отделение Императорского общества размножения 
охотничьих и промысловых животных и правильной охоты было преобразовано 
в Читинское отделение Приамурского отдела РГО. Отделение поставило задачи 
по изучению Забайкальской области, созданию условий для проведения науч-
ных исследований и привлечению к научной работе творческих местных 
сил [7]. Читинское отделение безуспешно пыталось добиться преобразования  
в Забайкальский отдел РГО. В первую очередь, это было связано с нехваткой 
средств и возросшим объемом задач по изучению края. Проект устава будущего 
Забайкальского Отдела предусматривал изучение не только Забайкальской об-
ласти, но и Китая, Монголии и Японии. 

В Восточной Сибири возникла идея организации Прибайкальского Подотде-
ла ВСОРГО в Верхнеудинске. И хотя иркутский генерал-губернатор удовлетворил 
ходатайство, этот Подотдел создать не удалось. В 1894 г. в Троицкосавске возник-
ло Троицкосавско-Кяхтинское отделение Приамурского отдела РГО. Открытие 
отделений РГО в Чите и Троицкосавске было высоко оценено научной общест-
венностью. Российский ученый и политический ссыльный Д. А. Клеменц считал, 
что эти научные организации принесут большую пользу для развития торгово-
экономических отношений России с Китаем и Монголией [8]. 

Сибирские Отделы РГО тесно сотрудничали с царской администрацией. 
Многие генерал-губернаторы Сибири являлись покровителями этих научных 
организаций и способствовали продвижению усилий научной общественности 
по реализации научных проектов. Географические общества привлекали в свои 
ряды политических ссыльных и местная администрация нередко «закрывала 
глаза» на деятельность таких лиц в составе научных обществ. Тем не менее, ог-
раничение на занятие научными работами для политических ссыльных сохра-
нялось. 

Научная деятельность Отделов, Подотделов и Отделений РГО зависела от 
территории проводимых исследований, кадрового, финансового и материально-
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технического потенциала. В центре изучения стояли такие вопросы как колони-
зация и переселенческое движение; строительство Сибирской железной дороги; 
сухопутные и водные пути в Сибири; природа, климат, география, геология, 
орография, гидрография, этнография, статистика и многие другие. Географиче-
ские общества вели активную культурно-просветительную деятельность. Они 
организовывали музеи, выставки, экскурсии по распространению научно-
популярных знаний среди местного населения. Между центральным РГО и си-
бирскими Отделами и их филиалами существовала определенная координация 
и взаимодействие по осуществлению значимых проектов. 

Таким образом, Отделы Русского географического общества и их Подот-
делы и отделения внесли значительный вклад в изучение производительных 
сил Сибири. Собранный и опубликованный научный материал стал важным ис-
точником для развития сибиреведения по всем направлениям научных исследо-
ваний. 
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