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Аннотация. В статье представлены и проанализированы документы Восточно-Сибирского отдела Импера-

торского Русского географического общества (ВСОИРГО) из собрания Государственного архива Иркутской 

области и Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, которые позволяют восстано-

вить историю создания жителями Иркутска научно-промышленных выставок на рубеже XIX–XX вв. В ре-

зультате проведённого исследования были определены литературные источники и переписка о сборе предме-

тов, доставке их к месту проведения мероприятия, привлечении коллекционеров и художников к оформле-

нию павильонов; рассмотрены уставы, положения и программы по финансированию, реализации проектов и 

многие другие материалы. Работа даёт понять, каким образом выставочная деятельность собирателей ценных 

предметов повлияла на расширение знаний иркутян о научных достижениях, трудах известных учёных. 

Исследование представило просветительскую работу художественной интеллигенции по приобщению горо-

жан к произведениям искусства, отечественному культурному и природному наследию. В результате восста-

новлен процесс реализации выставочных проектов, на площадках которых демонстрировались уникальные 

и редкие экспонаты, научные достижения сибирских учёных, результаты экспедиционной работы жителей 

Иркутска. 
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Введение© 

В городских мероприятиях дореволюционного пе-

риода активно участвовали представители художе-

ственной интеллигенции Иркутска. Проводили об-

щедоступные просветительские мероприятия худож-

ники, коллекционеры, учёные и общественные дея-

тели. К обсуждению программ развития, новых вы-

ставочных проектов приглашали интеллектуалов, 

которые имели большой опыт просветительской ра-

боты, принимали участие в научных исследованиях, 

экспедициях, формировании коллекций в музеях. 

                                                 
© Ткачев В.В., 2023 

При общественных организациях постепенно созда-

вались собрания документов, свидетельств о приня-

тии решений, определении направлений работы. Эти 

материалы раскрывают историю проведения художе-

ственных, научно-промышленных, сельскохозяй-

ственных региональных и международных выставок.  

Выставочная деятельность сибирских научных 

организаций рассматривалась в литературе. Исто-

рию создания научно-промышленных выставок, 

включение предметов в состав экспозиций освещали 

известные сибирские исследователи [3; 5, с. 22; 6,  

с. 249–253; 7]. Музейные коллекции, которые были 
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представлены на данных выставках, изучали исто-

рики, культурологи, специалисты музеев [4, с. 32–

49; 8, с. 31; 10, с. 16; 16, с. 1007]. Так, российские 

историки продолжают изучать особенности музейной 

работы, благотворительности в разных сферах благо-

устройства городского пространства [1; 9]. Иркут-

ские учёные постепенно собирали свидетельства по 

истории организации научно-промышленных выста-

вок разного уровня и публиковали свои результаты 

[2]. Во многих научных трудах сибирских историков 

воссоздавались сюжеты, связанные с художествен-

ной жизнью Иркутска [11, с. 78–80; 12; 13; 14,  

с. 14; 15, с. 18]. Как видим, сибирские исследователи 

постепенно восстанавливали и продолжают восста-

навливать историю создания научно-промышленных 

выставок, но большинство сюжетов, связанных с 

процессом построения просветительской работы в ре-

гионе, включением предметов из музейного собрания 

и частных коллекций в состав экспозиций на рубеже 

XIX–XX вв. подробно не представлено в историогра-

фии. Внимание исследователей было сосредоточено 

на выявлении исторических документов, раскрыва-

ющих ход проведения мероприятий в Иркутске. Од-

нако в данных работах не проводился анализ доку-

ментальных свидетельств об особенностях планируе-

мых выставок, трудностях в сборе материалов, взаи-

модействии коллекционеров и художников-оформи-

телей павильонов. 

В связи с этим целью настоящей статьи является 

восстановление истории создания научно-промыш-

ленных выставок по результатам проведения экспе-

диций ВСОИРГО на рубеже XIX–XX вв. Для её до-

стижения потребовалось решить ряд исследователь-

ских задач: используя фонды иркутских архивов, 

представить историю участия иркутян в оформлении 

научно-промышленных выставок; изучить особенно-

сти появления музейных и частных собраний в со-

ставе экспозиций; проанализировать документы о 

том, как оформлялись выставочные пространства. 

При подготовке статьи использовались материалы 

фонда ВСОИРГО Государственного архива Иркут-

ской области, а также документы архива Иркутского 

областного художественного музея им. В.П. Сука-

чева, касающиеся выставочной деятельности кол-

лекционеров. 

Результаты 

Особенностью развития городской среды второй 

половины XIX – начала XX вв. стало то, что появи-

лись научные и образовательные центры, в которых 

сосредотачивалась сибирская интеллигенция, разви-

валась общественная мысль и художественная жизнь 

[17, с. 22; 18]. Многие представители художествен-

ной интеллигенции были заинтересованы научными 

открытиями и вместе с сибирскими учёными участ-

вовали в создании выставочных пространств, где 

представлялось возможным познакомить жителей с 

произведениями искусства, достижениями науки, 

традиционным укладом народов Байкальского реги-

она. Проявление интереса городского общества к раз-

витию культурных и образовательных центров 

можно объяснить тем, что многие обращались к 

научным трудам, получали новые знания, общались 

с другими представителями общественности из Евро-

пейской России (Москвы и Петербурга). Благодаря 

быстрому распространению информации, строитель-

ству железной дороги, к обсуждению актуальных ис-

торических и политических проблем настоящего вре-

мени присоединялись купцы, учёные, преподава-

тели, художники. Увлечения определённым видом 

занятий направляли их на то, чтобы на местах созда-

вать свои собственные музеи, библиотеки и галереи, 

которые служили центрами интеллектуального раз-

вития.  

Иркутяне принимали активное участие в органи-

зации мероприятий, на которых демонстрировались 

научные, промышленные и культурные достижения. 

В это время проводились международные, всероссий-

ские, региональные выставки: Сибирско-Уральская 

научно-промышленная выставка 1887 г., Всероссий-

ская выставка в Нижнем Новгороде 1896 г., Всемир-

ная выставка в Париже 1900 г., Иркутская научно-

промышленная выставка 1903 г., Иркутская про-

мышленно-сельскохозяйственная выставка 1911 г. и 

др. Городское общество и известные его представи-

тели поддерживали такого рода мероприятия и пред-

лагали лучшие экспонаты из фондов музеев научных 

организаций профессиональному экспертному сооб-

ществу. В результате, редкие и ценные экспонаты 

Байкальского региона появлялись на крупных евро-

пейских и российских выставочных площадках. 

В период подготовки к проведению Всемирной 

выставки в Париже организаторам удалось собрать 

материалы, благодаря которым была представлена 

история освоения и изучения традиционной куль-

туры и памятников природы Байкальской Сибири. 

Данное мероприятие являлось масштабным научным 

и просветительским пространством для широкой об-

щественности. Многие жители региона принимали 

участие в создании сибирского павильона, где были 

представлены природные, этнографические богат-

ства края. Как отмечали периодические издания 

того времени: «Выставка будущего 1900 года в Па-

риже привлекает всеобщее внимание тою характер-

ною особенностью, что она должна представить 

всему образованному миру итоги умственного движе-

ния человечества за истекающее столетие накануне 

нового наступающего XX века» [19, л. 15]. Члены 

ВСОИРГО, представители сибирской интеллигенции 

направляли материалы и средства для создания пло-

щадок международной выставки, формировалась об-

ширная коллекция по истории, экономике, минера-

логии, геологии, этнографии и другим научным об-

ластям. В создании выставки приняли участие из-

вестные общественные деятели, учёные, художники 

и предприниматели: А.П. Богословский, А.П. Ар-

тюшков, В.А. Комаровский, А.В. Тихвин и многие 

другие. 

О начале сбора предметов для выставки 1900 г. 

свидетельствует письмо канцелярии иркутского во-

енного генерал-губернатора от 23 августа 1899 г. В 

документе сообщались основные принципы создания 

павильонов, а также определялось, что: 1) сборно-

приёмным пунктом для экспонатов Иркутского гене-

рал-губернаторства (за исключением Минусинского 

музея и якутского губернатора, с которыми управле-

ние имеет непосредственные сношения) назначается 

г. Санкт-Петербург; 2) в удостоверениях на льготный 

привоз экспонатов Петербург должен значиться 
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также пунктом назначения (адрес, по которому 

должны быть направлены экспонаты: Петербургская 

сухопутная таможня, члену таможни, коллежскому 

советнику Суходольскому); 3) оплату перевозки экс-

понатов, по правилам выставки, необходимо произ-

водить на месте отправления; 4) удостоверения на 

льготную перевозку экспонатов составлены на трёх 

языках, но заполнению на местах отправления экс-

понатов подлежат только удостоверения на русском 

языке; 5) на всех препровождённых в отделе факту-

рах, ярлыках и удостоверениях поставлен номер 

1472; этот номер приурочен ко всем экспонатам Ир-

кутского генерал-губернаторства и сообщён француз-

ской администрации выставки; по нему легко наве-

сти любую справку об иркутских экспонатах; 6) фак-

туры должны быть заполнены особенно тщательно, 

так как, помимо значения их для сохранности экс-

понатов, по этим фактурам французское таможенное 

ведомство будет производить соответствующий кон-

троль (крайне желательно, чтобы к каждому экспо-

нату был привешен ярлык с номером, соответствую-

щим номеру описи, в фактуре); 7) фактуры пишутся 

каждая в 4 экземплярах (необходимо было подгото-

вить 3 копии документов), все высылаются почтой 

по адресу сборно-приёмного пункта; удостоверения 

(при каждой отправке отдельное) вручаются офици-

альному лицу, принявшему груз для перевозки;  

8) экспонаты из Иркутска, кроме пересылаемых поч-

той, должны быть посланы с таким расчётом, чтобы 

они прибыли в Петербург по возможности к послед-

ним числам сентября месяца настоящего года; 

9) упоминаемые в правилах о перевозке экспонатов 

вопросные листы, квитанции и таможенные заявле-

ния к пересылке иркутских экспонатов отношения 

не имеют. В документе от 1899 г. поднимается во-

прос о том, как доставить экспонаты на выставку. 

Прозвучало одно важное предложение по финанси-

рованию пересылки собираемых предметов: «Сооб-

щая об изложенном в дополнение к отношению от 21 

сего августа за № 4787, канцелярия, согласно отзыву 

Управления Генерального комиссара, считает долгом 

присовокупить, что, если в распоряжении отдела 

уже не имеется сумм, ассигнованных для целей вы-

ставки, то оплату пересылки экспонатов до Петер-

бурга следует произвести из других источников, до-

ведя об этом до сведения канцелярии для сношения 

с Управлением относительно возмещения израсходо-

ванной суммы» [20, л. 17]. 

Продолжает информировать о правилах сбора 

коллекционных предметов для выставки письмо 

ВСОИРГО иркутскому военному генерал-губерна-

тору от 14 октября 1898 г., в котором сообщается 

следующее: «Восточно-Сибирскому отделу Импера-

торского Русского географического общества предло-

жено взять на себя организацию сбора коллекций 

для Русского отдела Всемирной выставки 1900 года 

в Париже. На долю Отдела при этом выпадает сбор 

коллекций в пределах Енисейской и Иркутской гу-

берний и Якутской области. Дело заведывания этим 

сбором поручено Выставочной комиссии при Отделе, 

которая пригласила в свою среду между прочим и 

фотографов-любителей г. Иркутска» [21, л. 3]. 

Трудности при организации выставки представ-

лялись в обращениях к руководству. Так, в письме 

от 3 августа 1899 г. можно встретить информацию, 

указывающую на то, как осложнялась работа во 

время сбора экспонатов: «Выставочная комиссия за-

ключила условие с А.И. Кирилловым, по которому 

он собрался доставить комиссии чучела известных 

зверей и птиц. Часть заказа он исполнил, но часть 

за его поздним возвращением в Иркутск не может 

быть выполнена. Комиссия обращается теперь к Рас-

порядительному комитету с просьбой разрешить ей 

отослать на выставку из имеющихся в музее чучела 

следующих птиц и животных, удержать за это у вы-

ставочных средств 200 рублей на расходы по выстав-

лению выданных коллекции. Комиссии желательно 

получить: 1) горностая, курну, косулю, выдру, го-

голя, чернулу, кряковую, спорую, косатую, уток, чи-

рят двух, кроншнер, бекаса. Кроме того, комиссии 

ходатайствовали о разрешении послать на выставку 

чучел нерпы, принадлежащих музею, оставить 150 

рублей на приобретение нового чучела» [22, л. 22]. 

Письмо канцелярии иркутского генерал-губерна-

тора от 3 июля 1899 г. в ВСОИРГО предлагало ре-

шить ещё одну важную задачу по сбору необходимых 

экспонатов из разных регионов: «Канцелярия г. ге-

нерал-губернатора, по признанию его высокопревос-

ходительства, имеет честь уведомить отдел, что в 

числе экспонатов от Енисейской губернии на Париж-

скую выставку будет представлено инженером 

Кнорре, как извещает Енисейский губернатор, мо-

дель Енисейского моста. Вместе с тем канцелярия 

покорнейше просит отдел уведомить её для доклада 

г. генерал-губернатору, были ли переведены отделом 

какие-либо суммы Красноярской группе, предпола-

гавшей образовать отдел Географического общества, 

из 500 рублей, предназначавшихся для Краснояр-

ской группы, и переведённых генерал-губернатором 

отделу, в виду отказа группы от самостоятельного 

ведения дела, 20/23 ноября 1898 г., в общем числе 

1500 рублей» [23, л. 8]. 

Интерес городского общества к международным 

событиям и выставочной деятельности можно по-

нять, восстанавливая сюжеты о том, как коллекцио-

неры осуществляли просветительскую работу в рам-

ках реализации проектов. Увлечение историей реги-

она направляло многих собирателей редких предме-

тов на взаимодействие с другими представителями 

художественной интеллигенции. Так, совместные 

научные исследования были направлены на раскры-

тие культурных, экономических, политических сто-

рон жизни горожан. Формирование постоянных свя-

зей между разными городами позволяло эффективно 

проводить мероприятия, собирать и создавать новые 

разделы в экспозициях. Фонды музеев пополнялись 

рукописями, книгами, минералами, монетами, 

скульптурами, картинами, тканями и другими мате-

риалами. Сотрудники учреждений проводили описа-

ние этих коллекций, а лучшие экспонаты отбирали 

на международные и региональные мероприятия. 

Об организации научно-промышленной выставки 

в Иркутске в 1903 г. позволяют судить «Доклады вы-

ставочной комиссии», которые были представлены 

общему собранию ВСОИРГО в 1903 г. В проекте по-

ложения о Сибирской научно-промышленной вы-

ставке в г. Иркутске говорится, что мероприятие ор-
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ганизуется научным сообществом по итогам длитель-

ного изучения природы, истории народов, промыш-

ленности и торговых отношений в Сибири. В выста-

вочном павильоне были представлены уникальные 

предметы, раскрывающие географические, историче-

ские, естественно-исторические, этнографические 

особенности региона. Правила сбора предметов дают 

представление о принципах создания и структуре бу-

дущего павильона: «На выставку принимаются:  

1) предметы, относящиеся к географическому, есте-

ственно-историческому, этнографическому и эконо-

мическому изучению Сибири; 2) произведения её 
горнозаводской, сельскохозяйственной, лесной, фаб-

рично-заводской, ремесленной и кустарной промыш-

ленности; 3) произведения печати и искусств;  

4) предметы вывозной и ввозной торговли Сибири. 

Открытие выставки последует 15 мая 1905 года, а 

закрытие 1 сентября того же года. Средствами для 

покрытия расходов, вызываемых устройством и со-

держанием выставки, служат: 1) добровольные по-

жертвования общественных и других учреждений и 

частных лиц; 2) плата, взимаемая с экспонентов за 

места, занятые их экспонатами на выставке; 3) плата 

за вход на выставку; 4) суммы, какие могут быть вы-

ручены от арендных на выставке статей: буфетов, 

права торговли экспонатами и разными предметами, 

права вывешивания и раздачи объявлений, афиш и 

т.п.; 5) суммы от продажи каталогов, планов, жето-

нов и т.п.; 6) сборы с гуляний, концертов, спектак-

лей и т.п., устраиваемых администрацией выставки; 

7) фонд обеспечения для пополнения предполагае-

мого дефицита» [24, л. 14]. 

Фонд обеспечения выставки образовывался путём 

добровольной подписки. Каждый, изъявивший со-

гласие принять на себя денежную ответственность в 

части расходов по выставке, давал в том обязатель-

ство по особо установленной форме с обозначением 

суммы, уплату которой он принимает на себя, если 

доходов мероприятия окажется недостаточно для по-

крытия вызванных выставкой расходов. В случае де-

фицита недостающая сумма распределялась между 

участниками в фонде обеспечения пропорционально 

размерам принятых ими на себя обязательств. Таким 

образом, осуществлялось финансирование научно-

промышленной выставки членами ВСОИРГО и дру-

гими, кто поддерживал мероприятие. 

Выводы 

Исходя из вышеобозначенного, участие обще-

ственности в выставочной работе научных и обще-

ственных организаций влияло на формирование ху-

дожественного пространства, развитие образования и 

искусства, создание собраний живописи, графики, 

скульптуры в городах Байкальской Сибири во вто-

рой половине XIX – начале XX вв. Мастера поддер-

живали актуальные и значимые исследовательские 

проекты, которые были направлены на развитие эко-

номической, культурной и других сфер жизни. Мно-

гие из общественных деятелей были связаны с худо-

жественной средой и хорошо понимали настоящее 

положение региона. Также было отмечено, что кол-

лекционеры создавали уникальные собрания предме-

тов искусства, изучали материалы, которые были по-

лучены в результате продолжительных экспедиций в 

отдалённые территории. Данные свидетельства под-

тверждают, что в процессе участия художественной 

интеллигенции в исследованиях формировалось и 

собственное представление о регионе. 
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