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Резюме 

Актуальность статьи заключается в том, что проводится анализ архивных документов, которые 
раскрывают жизнь и деятельность Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина в контексте их влияния на процесс 
приобщения горожан Байкальской Сибири к искусству во второй половине XIX – начале XX века. Работа 
позволяет рассмотреть историю проведения художественных мероприятий как международного, так и 
регионального уровня. Исследование подтверждает то, что интеллигенция участвовала в создании бла-
гоприятных условий для знакомства жителей с предметами искусства. 

Цель работы заключается в том, чтобы на основе широкого круга исторических источников пока-
зать процесс приобщения горожан Байкальской Сибири к искусству во второй половине XIX – начале         
XX века. 

Задачами данной работы являются: провести анализ документов Государственного архива Иркут-
ской области о жизни и деятельности Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, работе общественных организа-
ций; выделить трудности и особенности в процессе приобщения горожан региона к искусству. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, системности и научной объективности. 
Используются историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты. В исследовании по материалам Государственного архива Иркутской области восста-
новлена история организации художественных мероприятий в городах Байкальской Сибири второй поло-
вины XIX – начала XX века. Показано то, как деятельность известных учёных Н. М. Ядринцева, Г. Н. По-
танина влияла на работу общественных объединений, создание общедоступных выставочных про-
странств. 

Выводы. В результате исследования было доказано то, что деятельность Н. М. Ядринцева и            
Г. Н. Потанина влияла на процесс приобщения горожан к предметам искусства в Байкальской Сибири вто-
рой половины XIX – начала XX века. В статье проведён анализ содержательной стороны не исследуемых 
ранее исторических источников, что даёт возможность рассмотреть работу общественных организа-
ций и интеллигенции с разных сторон. 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the fact that the analysis of archival documents that reveal the life and work 
of N. M. Yadrintsev, G. N. The work allows you to consider the history of art events at both international and regional 
levels. The study confirms that the intelligentsia participated in creating favorable conditions for acquaintance of resi-
dents with art objects. 

The purpose of the work is to show, based on a wide range of historical sources, the process of introducing the 
townspeople of Baikal Siberia to art in the second half of the 19th - early 20th centuries. 

The objectives of this work are: to analyze the documents of the State Archives of the Irkutsk region about the 
life and activities of N. M. Yadrintsev, G. N. Potanin, the work of public organizations; to highlight the difficulties and 
peculiarities in the process of introducing the townspeople of the region to art. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency and scientific objectivity. Histor-
ical-genetic and problem-chronological methods are used. 

Results. In the study, based on the materials of the State Archives of the Irkutsk Region, the history of organiz-
ing art events in the cities of Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centuries has been restored. It 
shows how the activities of famous scientists N. M. Yadrintsev, G. N. Potanin influenced the work of public associa-
tions, the creation of public exhibition spaces. 

Conclusions. As a result of the research, it was proved that the activities of N. M. Yadrintsev, G. N. The article 
analyzes the content of previously unexplored historical sources, which makes it possible to examine the work of pub-
lic organizations and the intelligentsia from different angles. 
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*** 

Введение 

Особенностью развития городской 
среды второй половины XIX – начала           
XX в. является то, что в данный период 
усиливается интеллектуальная основа 
сибирского общества. Она влияла на про-
ведение научных исследований, в том 

числе и в сфере культуры. Многие пред-
ставители художественной интеллиген-
ции последовали примеру известных 
учёных и совместно с ними создавали 
выставочные пространства, где знакоми-
ли жителей с произведениями искусства, 
традиционным укладом сибирских наро-
дов. Исследования настоящего времени 
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по истории направлены на изучение об-
щественной деятельности художествен-
ной интеллигенции в городах Байкаль-
ской Сибири (Иркутской губернии и За-
байкальской области). Известно то, что 
они участвовали в создании обществен-
ных организаций: Восточно-Сибирский 
отдел Императорского Русского геогра-
фического общества (далее – ВСОИРГО), 
Общество распространения народного 
образования и народных развлечений в 
Иркутской губернии (далее – ОРНОиНР), 
Иркутское общество «Просвещение» и 
др. Научные труды публикуют уникаль-
ные документы, которые показывают 
участие интеллигенции в городских ме-
роприятиях: выставках, лекциях, концер-
тах. Источники подтверждают то, что 
огромные денежные средства от предста-
вителей городской общественности по-
ступали и на реализацию научных иссле-
дований, просветительских проектов. 

Изучая деятельность таких извест-
ных учёных, исследователей Сибири, как 
Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, историки 
показали, что в городах появлялись свои 
собственные коллекционеры, хранители 
и исследователи культурного наследия. 
Они поддерживали проекты обществен-
ных организаций, таких как ВСОИРГО, 
ОРНОиНР, Иркутское общество «Про-
свещение». Многие предметы из их со-
браний были отправлены на Парижскую 
Всемирную выставку в 1900 г. Исследо-
ватели участвовали в процессе формиро-
вания художественной жизни Байкаль-
ского региона, приобщения городского 
общества к произведениям искусства. 
Они привлекали к участию в просвети-
тельских мероприятиях и жителей регио-
на, т. к. считали это полезным для разви-
тия интеллектуального потенциала си-
бирского общества. Данная работа позво-
ляет рассмотреть то, как общественные 
деятели, учёные активизировали работу 
научных, творческих объединений по со-
зданию выставочных пространств как 
международного, так и регионального 
уровня, образовательных и научных цен-

тров, которые приобщали жителей к ис-
кусству. Включение в исследование об-
ширного круга источников по обще-
ственным организациям позволяет рас-
смотреть процесс формирования художе-
ственного пространства с разных сторон. 

Жизнь и деятельность Н. М. Ядрин-
цева, Г. Н. Потанина изучали многие си-
бирские исследователи. В трудах Б. Б. Гли-
нского, И. Г. Чередниченко, А. М. Сага-
лаева, В. М. Крюкова, А. В. Дулова,         
М. В. Шиловского и других рассматри-
ваются научные работы, политические 
взгляды, печатное дело общественных 
деятелей, но о том, как они участвовали в 
создании выставочных пространств, со-
общалось мало [1; 2; 3]. Также стоит от-
метить, что культурное развитие региона 
изучали В. П. Шахеров, Н. И. Гаврилова, 
Т. В. Паликова и др. [4; 5; 6; 7; 8] 

Историю развития художественного 
пространства Байкальской Сибири вто-
рой половины XIX – начала XX в., науч-
ную и выставочную деятельность обще-
ственных организаций рассматривали 
многие историки в своих статьях и моно-
графиях [9; 10]. Так, о проведении худо-
жественных выставок в музее ВСОИРГО, 
городском общественном собрании, дея-
тельности сибирских художников можно 
познакомиться в научных трудах А. Д. Фа-
тьянова, Т. Г. Ларевой, Ю. П. Лыхина,          
Е. С. Манзыревой и других исследовате-
лей [11; 12; 13; 14]. Особенно стоит вы-
делить работы А. Д. Фатьянова, которые 
были посвящены анализу широкого круга 
источников: писем, переписки, офици-
альных документов творческих организа-
ций и т.д. В книгах «Судьба сокровищ» 
(1967 г.) и «Художники, выставки, коллек-
ционеры Иркутской губернии» (1995 г.) 
рассматривается подробная история по-
явления картин иностранных художников 
в Иркутском областном художественном 
музее В. П. Сукачева. Также искусство-
вед рассматривал деятельность отдель-
ных мастеров в ВСОИРГО [15; 16; 17]. 

Деятельность общественных органи-
заций изучал в своих трудах Ю. П. Лы-
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хин [18; 19]. Он собрал уникальный ма-
териал о жизни и творчестве сибирских и 
иностранных мастеров и организации ху-
дожественных выставок в Иркутске в 
начале XX в. Также необходимо указать 
то, что участию интеллигенции в первом 
научном объединении Байкальской Си-
бири (ВСОИРГО) посвящена монография 
иркутских исследователей, в которой 
фрагментарно представлены сюжеты, 
связанные с развитием художественного 
пространства [20]. Вопросы о том, как 
происходил процесс приобщения город-
ского общества к произведениям искус-
ства, поднимались настоящим автором, и 
данная работа продолжает исследование 
в этом направлении [21]. 

Таким образом, сибирские исследо-
ватели представили отдельные аспекты 
жизни и деятельности Н. М. Ядринцева, 
Г. Н. Потанина в своих трудах. Однако в 
современной исторической науке не су-
ществует работ, объясняющих то, каким 
образом их работа активизировала про-
цесс воплощения международных и ре-
гиональных выставочных проектов в го-
родах Байкальской Сибири второй поло-
вины XIX – начала XX в. Используя ар-
хивные документы, данное исследование 
направлено на то, чтобы восстановить 
историю создания выставочных про-
странств в регионе по приобщению го-
рожан к искусству. 

Методология 

Исследование основано на принципе 
историзма, что даёт возможность объек-
тивно определить особенности в прове-
дении художественных мероприятий ин-
теллигенцией и общественными органи-
зациями в городах Байкальской Сибири 
второй половины XIX – начала XX в. Ис-
пользование системного подхода позво-
ляет провести анализ обширного круга 
источников фондов ВСОИРГО,          
ОРНОиНР, Иркутского общества «Про-
свещение», Н. С. Романова, входящие в 
состав Государственного архива Иркут-
ской области. Историко-генетический 

метод направлен на раскрытие сюжетов, 
связанных с историей формирования ху-
дожественного пространства в городах 
Байкальского региона. Проблемно-
хронологический метод даёт возмож-
ность проследить жизнь и деятельность 
Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина в кон-
тексте роста активности общественных 
организаций по приобщению горожан к 
искусству и определить взаимосвязь ис-
торических событий с развитием художе-
ственного пространства региона. 

В настоящем исследовании исполь-
зуются материалы фондов известного ле-
тописца Н. С. Романова (ГАИО. Ф. 480), 
ВСОИРГО (ГАИО. Ф. 293), ОРНОиНР 
(ГАИО. Ф. 197), Иркутского общества 
«Просвещение» (ГАИО. Ф. 590), входя-
щие в состав Государственного архива 
Иркутской области. В фонде сохранились 
не только документы о деятельности об-
щественных организаций, но и материа-
лы о Н. М. Ядринцеве, Г. Н. Потанине и 
представителях художественной интел-
лигенции, состоящих в творческих, науч-
ных объединениях. Источники рассказы-
вают о том, как проводились экспедиции, 
международные и региональные выставки 
во второй половине XIX – начале XX в. 

Результаты и их обсуждение  

Важным условием в создании опре-
делённых социокультурных связей в го-
родской среде является поддержание 
инициатив общественности в сфере куль-
туры, искусства. Многие представители 
художественной интеллигенции второй 
половины XIX – начала XX в. стремились 
решить большое количество проблем, 
ослабить жёсткие административные 
рамки и настроить людей на получение 
новых знаний. Появились мастера, ис-
следователи региона, которые давали 
свою оценку состояния художественного 
пространства. Они писали о том, что 
необходимо знакомить жителей с произ-
ведениями искусства, разными живопис-
ными школами. Также авторы высказы-
вали то, что нужно сделать всё, чтобы за-
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интересовать представителей разных 
слоёв общества искусством. Деятель-
ность интеллектуалов влияла на людей, 
которые занимались организацией выста-
вочных пространств. В результате при-
общения городского общества к творче-
ству сибирских и иностранных художни-
ков формировались свои представления о 
действительности, о том, как необходимо 
решать важные социальные, экономиче-
ские, культурные проблемы. Чтобы ре-
конструировать процесс создания особо-
го пространства для знакомства жителей 
с живописными полотнами, необходимо 
рассмотреть жизнь и деятельность пред-
ставителей сибирской интеллигенции и 
общественных организаций, которые про-
свещали горожан Байкальской Сибири. 

На развитие интереса городского об-
щества к художественному образованию, 
искусству влияла деятельность таких учё-
ных, как Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин. 
Как писал о сибирском обществе XIX в. 
известный общественный деятель, иссле-
дователь Сибири Н. М. Ядринцев (1842–
1894): «Сибирское общество ждёт введе-
ния земства, нового гласного суда, рас-
пространения образования, гарантий 
личности и лучшего общественного су-
ществования. Дарование самоуправле-
ния, водворение правосудия и справедли-
вости для этого несчастного края стано-
вится тем необходимее, что Сибирь в 
продолжение всего прошлого существо-
вания испытала много притеснений, не-
справедливостей и неустройств. Обще-
ство желает гарантий для личности и за-
щиты от местного произвола. Наши пер-
вые и настоятельные нужды – это введе-
ние земства, гласного суда, свободы пе-
чати и слова, свободы личности, свободы 
переселений и прекращения ссылки в 
Сибирь» [22, л. 2]. Николай Михайлович 
родился 18 октября 1842 г. в Омске в се-
мье крупного купца. Летом 1843 г. семья 
переехала в Тобольск, спустя 4 года – в 
Тюмень, а в 1851 г. – в Томск. В 1860 г. 
Николай Михайлович отправился в Пе-
тербург и поступил вольнослушателем 

естественного факультета Петербургско-
го университета. Он познакомился с дру-
гим общественным деятелям Сибири –         
Г. Н. Потаниным. Их сближали научные, 
просветительные интересы, желание пе-
ремен в общественном строе, обеспоко-
енность судьбами Сибири. В столице они 
организовали сибирское землячество.          
Н. М. Ядринцев познакомился с револю-
ционерами «Земли и воли», опубликовал 
в сатирическом журнале «Искра» свои 
первые фельетоны. За участие в студен-
ческих волнениях Н. М. Ядринцев три 
месяца просидел в тюрьме, а университет 
в 1861 г. был закрыт. В 1863 г. Н. М. Яд-
ринцев возвратился в Омск, устраивался 
домашним учителем, принимал активное 
участие в общественной деятельности, 
агитировал за открытие университета         
в Сибири. Приехав затем в Томск,             
Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин вели 
большую общественную деятельность, 
пропагандировали необходимость серь-
ёзных перемен в жизни Сибири, устанав-
ливали связи с революционными элемен-
тами. На тайных собраниях обсуждались 
проблемы родного края, резко критико-
валась позиция администрации, местной 
буржуазии. Об этом времени Николай 
Михайлович писал в своих воспоминани-
ях: «Богатая эпоха в духовной жизни 
России вообще, шестидесятые годы для 
Сибири имели особо выдающееся значе-
ние, шестидесятые годы дали нашей 
окраине толчок к непосредственно-
практической работе молодых интелли-
гентно-культурных сил, отдавших себя 
на служение родине, её нуждам, горю и 
лишениям» [22, л. 3]. 

В 1865 г. Н. М. Ядринцева, Г. Н. По-
танина, С. С. Шашкову и других членов 
кружка арестовали, возникло дело «си-
бирских сепаратистов». Полиция пыта-
лась представить арестованных как сто-
ронников отделения Сибири от России. 
После трёхлетнего следственного про-
цесса Н. М. Ядринцева сослали в городок 
Шенкурск Архангельской губернии, где 
он находился до 1874 г. Но и в эти годы 
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Николай Михайлович активно трудился, 
его статьи печатались в ряде периодиче-
ских изданий, вышла в свет его книга 
«Русская община в тюрьме и ссылке» 
[23]. 

В 1874 г. состоялась свадьба Нико-
лая Михайловича с А. Ф. Барковой, обра-
зованной женщиной, которая разделяла 
идеи мужа и помогала ему в работе. Кни-
ги Н. М. Ядринцева о русских тюрьмах, 
его публикации, посвящённые Сибири, 
производили сильное впечатление, в том 
числе и на либерально настроенного        
Н. Г. Казнакова, назначенного в 1874 г. 
генерал-губернатором Западной Сибири. 
Н. Г. Казнаков тогда же сообщил Н. М. Яд-
ринцеву, что император дал согласие на 
открытие университета в Сибири – идею, 
которую Н. Г. Казнакову внушил Нико-
лай Михайлович. В 1876 г. Н. Г. Казнаков 
предложил Н. М. Ядринцеву служить в 
Сибири, после чего Николай Михайлович 
приехал в Омск, где до января 1881 г. 
служил чиновником в ряде комиссий и 
комитетов, в которых его роль заключа-
лась главным образом в собирании стати-
стических сведений по разным пробле-
мам края и составлении по ним конкрет-
ных предложений. Н. М. Ядринцев вни-
мательно изучал состояние региона, со-
вершил несколько путешествий на Алтай, 
выступил инициатором создания Запад-
но-Сибирского отдела императорского 
русского географического общества. Он 
продолжал агитировать генерал-губерна-
тора за открытие университета, и 16 мая 
1878 г. Александр II подписал повеление 
об открытии университета в Томске.           
В конце 1880 г. Н. Г. Казнаков ушел с по-
ста генерал-губернатора. Вслед за ним в 
1881 г. возвратился в Петербург и          
Н. М. Ядринцев. 

Близкий друг Н. М. Ядринцева, обще-
ственный деятель Г. Н. Потанин (1835– 
1920) также стремился улучшать жизнь, 
создавать общедоступные выставочные 
пространства в городах Байкальской Си-
бири. В 1903 г. исследователь подготовил 
известный научный труд, описывающий 

развитие художественного пространства 
Сибири: «Живопись в Сибири» (С рабо-
той можно познакомиться в газете «Си-
бирская жизнь» № 195 (Томск)). Григо-
рий Николаевич родился 22 сентября 
1835 г. в посёлке Ямышевском, близ            
г. Павлодара, в семье казачьего офицера. 
С детства отличался большим интересом 
к знаниям. В 1852 г. окончил Омский ка-
детский корпус. С 1853 по 1858 г. служил 
офицером в Семипалатинске и Омске. В 
эти годы существенно изменились поли-
тические взгляды Г. Н. Потанина. Чтение 
газет, журналов, общение с Ч. Валихано-
вым, киргизом, начинавшим свою науч-
ную деятельность, политическим ссыль-
ным петрашевцем С. Ф. Дуровым заста-
вило казачьего офицера проникнуться 
критическим отношением к крепостному 
праву и самодержавию. 

Вместе с тем у Г. Н. Потанина уси-
лился интерес к путешествиям. Он желал 
поступить в университет, получить спе-
циальность и возможность участвовать в 
экспедициях научных организаций. Ом-
ские чиновники, решившие поддержать 
талантливого молодого человека, помог-
ли ему уволиться от казачьей службы, 
которая должна была длиться 25 лет. 

Осенью 1859 г. Г. Н. Потанин стал 
студентом естественного отделения фи-
зико-математического факультета Петер-
бургского университета. Особенно инте-
ресовали его лекции по ботанике. 

Г. Н. Потанин занимался географи-
ческими исследованиями, за результаты 
которых был награждён в 1873 г. Рус-
ским географическим обществом сереб-
ряной медалью. Г. Н. Потанин был руко-
водителем семи экспедиций, исследовав-
ших Монголию, Китай, Тибет. В 1876– 
1877 гг. работал в Монголии. Начав свой 
путь от Чёрного Иртыша, экспедиция пе-
решла хребет Монгольский Алтай, пере-
зимовала в г. Кобдо, дважды пересекла 
Джунгарское Гоби, затем вернулась в 
Кобдо и вышла к российской границе че-
рез г. Кош-Агач, обследовав северо-
западную Монголию. В 1879–1880 гг. 
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экспедиция Г. Н. Потанина изучала при-
мыкавшую к Сибири часть Монголии, в 
том числе Урянхайский край. В 1884–
1886 гг. Г. Н. Потанин вышел из Кяхты и 
двигался на юг, дойдя до границ Тибета. 
Затем экспедиция направилась к горному 
озеру Кукунор, пересекла пустыню Гоби 
и вышла на границе с Россией к Кяхте. 

Вернувшись из экспедиции, Г. Н. По-
танин остался в Иркутске, т. к. был из-
бран правителем дел ВСОИРГО. При нём 
деятельность отдела активизировалась. В 
1892–1893 гг. неутомимый исследователь 
вновь отправился в экспедицию из Кяхты 
через Ургу и Калаган в Пекин, а затем – 
на окраину Тибета. Путешествие снова 
дало обильный материал, но нанесло его 
руководителю тяжёлый удар: в сентябре 
1893 г. умерла А. В. Потанина, сопро-
вождавшая мужа во всех экспедициях. 
Лишь спустя несколько лет после смерти 
жены, летом 1899 г., Г. Н. Потанин нашёл 
в себе силы совершить своё последнее 
заграничное путешествие – в область 
хребта Большой Хинган, который отде-
лял Монголию от Маньчжурии. Эта тер-
ритория была очень слабо изучена. Как и 
во время прежних экспедиций, её участ-
ники привезли богатый материал. 

В результате многочисленных иссле-
дований Г. Н. Потанин собрал огромные 
и разнообразные сведения о природе, эт-
нографии многих местностей Монголии, 
Китая, Тибета. Экспедиции давали науке 
гербарии и зоологические коллекции, со-
ставлялись многотомные отчёты о ре-
зультатах работы. В музее ВСОИРГО, 
общедоступных местах проводил худо-
жественные выставки сибирских и ино-
странных мастеров. Источники сохранили 
записи о том, что 11–25 апреля 1910 г.          
Г. Н. Потанин в городском пятиклассном 
училище Иркутска открыл выставку кар-
тин алтайского художника Г. И. Гуркина. 
Зрителям было представлено свыше 200 
работ. Мероприятие посетило более 1500 
человек. Часть картин была продана и на 
ещё большую сумму художник получил 
заказов. При участии Г. Н. Потанина            

28 апреля – 9 мая 1910 г. в малом зале 
Общественного собрания работала «1-я 
сибирская передвижная выставка картин 
томских художников»: А. П. Базановой, 
В. Д. Ложкина, В. И. Лукина, Н. П. Ни-
кифорова, З. А. Рокачевского, П. Г. Тара-
сова, П. С. Тарского и Н. П. Ткаченко – 
членов возникшего в 1909 г. Томского 
общества любителей художеств. Одной 
из задач нового общества было объеди-
нение художественных сил Сибири. 

На примере работы Н. М. Ядринцева 
и Г. Н. Потанина по приобщению жите-
лей Байкальской Сибири к искусству 
можно подтвердить то, что интеллиген-
ция участвовала в художественных меро-
приятиях и поддерживала научные, твор-
ческие организации в этом направлении. 
Интерес общественности проявлялся и к 
международным мероприятиям, которые 
организовывало ВСОИРГО. Известно, 
что Всемирная выставка в Париже, кото-
рая проходила с 15 апреля по 12 ноября 
1900 г., являлась эффективной площад-
кой для показа традиционного образа 
жизни в Сибири. Многие жители приня-
ли участие в создании сибирского пави-
льона, где были представлены природ-
ные, этнографические богатства региона. 
Всемирные выставки начались с лондон-
ской в 1851 г. и парижской в 1855 г. Как 
отмечали периодические издания того 
времени: «Выставка будущего 1900 года 
в Париже привлекает всеобщее внимание 
тою характерною особенностью, что она 
должна представить всему образованно-
му миру итоги умственного движения 
человечества за истекающее столетие 
накануне нового наступающего XX века» 
[24, л. 2]. На выставке официально были 
представлены 35 государств: Россия и 
Финляндия, Австрия, Англия, Соединён-
ные Штаты, Италия, Испания, Бельгия, 
Голландия, Венгрия, Дания, Люксембург, 
Греция, Португалия, Румыния, Турция, 
Китай, Корея, Япония, Марокко, Мекси-
ка, Персия, Перу и др. Мероприятие под-
держивали научные организации. Они 
создавали отдельные комиссии по сбору 
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экспонатов. В оформлении сибирского 
павильона Парижской Всемирной вы-
ставки участвовали известные учёные, 
краеведы, художники, фотографы, кол-
лекционеры. Так были распределены по 
тематическим направлениям отделы для 
сбора снимков между членами фотогра-
фической комиссии: якуты (А. В. Тих-
вин); юкогиры, чукчи, ламуты (В. Г. Бо-
гораз); рыболовство, судоходство, судо-
строение (В. А. Комаровский); буряты, 
сойоты (А. П. Богословский); охота               
(А. В. Клеменьев); кедровый промысел, 
куренье смолы, рубка леса, постройки, 
способы передвижения (А. П. Артюшков) 
и т. д. Все были распределены на 27 от-
делов [24, л. 2]. 

В результате проведения междуна-
родных, региональных выставок во вто-
рой половине XIX – начале XX в. горо-
жане приобщались к искусству западных 
и местных мастеров. Городское общество 
Байкальской Сибири стремилось объеди-
нить свои усилия для организации до-
ступных просветительских мероприятий. 
Количество подобных событий в городах 
было недостаточно, чтобы доступно объ-
яснить сложные явления. Большинство 
событий проводились для определённого 
круга людей. Приглашались состоятель-
ные гости, представители губернской и 
городской власти. Посещение было плат-
ным. Денежные средства поступали от 
известных горожан, коллекционеров, ко-
торые направлялись на развитие творче-
ских объединений. Как писали о пожерт-
вованиях в источниках периодической 
печати данного периода: «Сибирь сла-
вится своими жертвователями на цели 
просвещения. Почти каждый сибирский 
город имеет одного или нескольких 
меценатов. Для Троицкосавска, Кяхты и 
окрестных селений такими меценатами 
были Алексей Михайлович и недавно 
скончавшаяся Клавдия Христофоровна 
Лушниковы. Их просветительная благо-
творительная деятельность вышла далеко 
за пределы родного им Забайкалья. Их 
имена встречаются в трудах американца 

Джорджа Кеннана, французов Ж. Легра, 
Поля Лабе и в трудах русских путеше-
ственников – Н. М. Пржевальского,           
Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева и др. 
Все отдают должное просвещённой и от-
зывчивой семье Лушниковых» [25, л. 4]. 

Художественные события поддержи-
вало и организовывало ОРНОиНР. Об-
щество было создано 6 июня 1900 г., ко-
гда был принят устав организации и опре-
делена первая программа развития. Учре-
дителями Общества являлись В. И. Вагин 
и В. А. Николаев. В состав объединения 
на 1 сентября 1901 г. входило 225 чело-
век. О стремлении общественности к раз-
витию образования, приобщении жите-
лей к искусству сообщалось в докладной 
записке совета ОРНОиНР в Иркутскую 
городскую думу о постройке народного 
детского дома от 13 мая 1903 г.: «Город-
ские самоуправления издавна в числе ос-
новных своих задач полагают постановку 
населения в такие культурные условия, 
которые способствовали бы правильному 
развитию как физических, так и духов-
ных сил этого населения. В данном во-
просе наш город идёт по пути, намечен-
ному во всём цивилизационном мире, не 
исключая и России» [26, л. 1].  

Как отмечали исследователи конца 
XIX – начала XX в., вопросы начального 
народного образования привлекли к себе 
серьёзное внимание всех слоёв общества. 
Идея всеобщего обучения восторжество-
вала. Образование перестало быть моно-
полией отдельных сословий. Городские 
думы и земские собрания в России при-
давали вопросам народного образования 
важное, часто исключительное значение 
в ряду других вопросов общественной 
жизни и заботились о возможно широком 
развитии начальной школы. Опыт и все-
стороннее исследование вопроса показы-
вали, что одной начальной школы ещё 
недостаточно для удовлетворения совре-
менным условиям общественной и про-
мышленной жизни в области просвеще-
ния и образования народа. Начальная 
школа разрешала только часть задачи. 
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Как писали эксперты, члены ОРНОиНР: 
«Взятая сама по себе, несмотря на её 
важное значение, она является всё же си-
стемой без начала и конца, и наряду с 
начальной школой выдвигается ещё два 
вопроса, а именно вопросы о дошколь-
ном и послешкольном образовании наро-
да» [26, л. 2]. 

Общественная творческая организа-
ция изучала состояние дел в сфере обра-
зования, культурной среде Байкальской 
Сибири. Члены объединения участвовали 
в экспедициях по всей территории регио-
на и проводили опрос местного населе-
ния, составляли анкеты. В результате 
анализа документов было определено то, 
что общество нуждалось в доступных 
библиотеках, лекциях, музеях, чтобы 
приобщить жителей к культурным тра-
дициям России. Для этого создавались 
библиотеки, школы, организовывались 
лекции. Так было предложено на заседа-
нии ОРНОиНР магистром богословия 
Иоанном Дроздовым прочитать несколь-
ко лекций по истории искусства для ир-
кутян и других жителей Иркутской гу-
бернии. 2–22 ноября 1903 г. в Иркутске 
объединение провело передвижную си-
бирскую выставку картин [27, л. 3].  

Работу по приобщению жителей к 
искусству, культурным событиям про-
должило учрежденное в 1907 г. Иркут-
ское общество «Просвещение». Первые 
свои проекты в этом направлении орга-
низация представила после того, как при-
ступила к своей деятельности 14 сентяб-
ря 1907 г. Задачи общества, подробно пе-
речисленные в уставе, заключались в со-
действии распространению народного 
образования в Иркутской губернии путем 
учреждения школ, библиотек и складов 
книг, устройства народных чтений, пуб-
личных лекций и т.д. Как сообщалось в 
первом документе об учреждении обще-
ственной организации: «Мы, нижеподпи-
савшиеся, члены учреждаем Иркутское 
общество “Просвещение”. Постановили: 
1) в члены общества включить следую-
щих лиц: Р. Н. Мухину, В. Л. Франк-

Каменецкую, Н. Н. Фёдорову, Ф. Ф. За-
боровского, А. М. Донца, А. В. Цирович, 
И. В. Фатьев, И. И. Фёдоров, З. Г. Франк-
Каменецкий, Е. М. Хитун, И. С. Иконни-
ков, В. Я. Кузнецов и других (всего: 25 
человек); 2) назначить общее собрание 
членов общества на 14 сентября 1907 г. 
для выбора председателя и членов прав-
ления» [28, л. 1]. Известно, что 8 сентября 
1907 г. в члены организации было включе-
но 13 человек, а 14 сентября 1909 г. –       
19 человек. Общество «Просвещение» 
проводило занятия и экскурсии, члены 
объединения читали лекции. Сохрани-
лись сведения об организации публичных 
лекций В. А. Мякотина, С. Г. Сватикова, 
Б. П. Веинберга, М. Н. Соболева и других 
в городах Байкальской Сибири. В соот-
ветствии с интересами в обществе были 
определены темы по истории, литерату-
ре, искусству, физике для выступающих: 
«Исторический Рим и его памятники», 
«Главные представители общественного 
движения в Екатерининскую эпоху», 
«Александр Герцен, как публицист», 
«Декабристы в освещении новых матери-
алов», «Что дала человечеству физика и 
что должна ещё дать?», «Из воспомина-
ний и впечатлений» и т. д. 

Таким образом, во второй половине 
XIX – начале XX в. общественные, твор-
ческие и научные организации, их пред-
ставители, внесли огромный вклад в 
формирование художественной жизни 
городов Байкальской Сибири. В данный 
период активно проводились выставки, 
концерты, музыкальные вечера и другие 
развлекательные мероприятия, создава-
лись детские площадки, которые были 
направлены на то, чтобы поднять уровень 
образованности жителей, познакомить 
всех с новыми достижениями в искус-
стве, направлениями в живописи, куль-
турными традициями России. Таким об-
разом, происходил подъём общего уров-
ня благосостояния населения, происхо-
дило улучшение общественного быта го-
родов Байкальской Сибири. 
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Выводы  

Таким образом, события второй по-
ловины XIX – начала XX в. активизиро-
вали процесс приобщения горожан Бай-
кальской Сибири к искусству. В данный 
период увеличилось количество прово-
димых как международных, так и регио-
нальных выставок, просветительских ме-
роприятий, экскурсий. Интеллектуальные 
силы были направлены на сбор материа-
лов для дальнейших научных исследова-
ний. Для этого создавались как государ-
ственные, так и частные музеи и выста-
вочные пространства. Формировалась си-
стема художественного образования и 
просвещения. К процессу формирования 
художественного пространства и разви-
тия социокультурных связей в городах 
присоединялись разные представители 
сибирской художественной интеллиген-
ции. Появилось большое количество 
площадок для демонстрации посетителям 
живописных полотен. Образовались об-
щественные организации. В результате 
деятельности Н. М. Ядринцева, Г. Н. По-
танина в городах появились свои соб-

ственные коллекционеры, хранители и 
исследователи культурного наследия. 
Они поддерживали проекты обществен-
ных организаций, таких как ВСОИРГО, 
ОРНОиНР, Иркутское общество «Про-
свещение». Многие предметы из их со-
браний были отправлены на Парижскую 
Всемирную выставку в 1900 г. Известные 
представители научных и творческих 
объединений высказывались о том, что 
нужно создавать и развивать образова-
тельные центры. В программу обучения 
должны были входить и дисциплины, 
раскрывающие особенности развития ис-
кусства в Российской империи. 

Во второй половине XIX – начале 
XX в. разные представители художе-
ственной интеллигенции участвовали в 
создании выставочных, научных про-
странств для жителей Байкальской Сиби-
ри, где демонстрировались предметы 
изобразительного искусства. Исследова-
ние показало то, что жизнь и деятель-
ность многих членов общественных, 
творческих и научных организаций до 
конца не изучены и требуют поиска но-
вых исторических документов. 
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