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ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ОСНОВАТЕЛЬ 

Б. А. МИЛЮТИН В ЖИЗНИ ИРКУТСКА 60–70-Х ГГ. XIX В. 

В Сибири второй половины XIX в. заметным явлением стало 
создание обществ. Начало положено в 1851 г. открытием в Иркут-
ске Сибирского отдела Императорского Русского географическо-
го общества (СОИРГО). В 1863 г. открывается Общество врачей 
Восточной Сибири в г. Иркутске. Также одним из первых об-
ществ Иркутска стало Восточно-Сибирское отделение Русского 
технического общества, созданное инициативной группой во гла-
ве с Б. А. Милютиным в 1867 г. Общим собранием членов отделе-
ния разработали устав, и в мае 1868 г. вышла из печати брошюра 
«Инструкция для Восточно-Сибирского отделения русского тех-
нического общества», состоящая из 17 параграфов. Отделение 
учреждалось «для успешности содействия целям Русского Техни-
ческого общества». Делами отдела ведал распорядительный ко-
митет. «Отделению предоставлено право издавать известия или 
записки, в которых, кроме сведений о своей деятельности, печа-
тать труды своих членов и посторонних лиц, имеющих соотно-
шение к предметам его занятий» [1, с. 229]. 

Работа Восточно-Сибирского отделения строилась по прин-
ципу самостоятельных комиссий (сельскохозяйственной, конно-
заводства, горного и золотодобывающего дела, химико-
технической, строительно-механической). Общество быстро при-
обрело популярность в Иркутске. Много слушателей привлекали 
технические беседы, организуемые с осени 1867 г. раз в месяц по 
вечерам. Темы обсуждали разные: «к вопросу об амальгамации 
золота посредством гальванического тока», «исследования о вен-
тиляции», «о промышленных заведениях г. Иркутска», «способы 
определения чистоты воздуха», «о предположениях относительно 
устройства фундамента нового кафедрального собора», «о при-
менении микроскопа в золотопромышленном деле» и др. 

На заседаниях технического общества рассматривались изо-
бретения, демонстрировались опытные образцы, к примеру, ма-
шина для очистки кедровых орехов от скорлупы или способы по-
лучения керосина из угля. Технические беседы проводились с 
разной периодичностью вплоть до 1876 г. Немало слушателей 
привлекали беседы по сельскохозяйственной тематике, отра-
жающие как правовые вопросы землепользования, так и практи-
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ческие советы по сельскому хозяйству и огородничеству. С 1870 г. 
регулярно ежемесячно, затем почти еженедельно проводились 
беседы на разнообразные актуальные темы. Например: «о поряд-
ке пользования землями на общинных началах…»; «о необходи-
мости образовать опытных мерщиков из крестьян и инородцев»; 
«о системах полеводства, подлежащих введению взамен сущест-
вующих»; «искусственное орошение хлебопахотных земель и се-
нокосных лугов…»; «о мерах по улучшению пород домашнего 
скота»; «о введении правильной порубки лесов в ограждении их 
от пожаров»; «о возможности устройств в Восточной Сибири на 
коммерческих основаниях образцовых ферм»; «вопросы о сель-
ских кредитах» и проч. 

«Протоколы сельскохозяйственных бесед» публиковались в 
газете «Иркутские губернские ведомости» в виде статей, некото-
рые перепечатывались затем отдельными брошюрами. Серии 
подобных книжек представляли массовый интерес по актуаль-
ным для крестьян проблемам землеустройства.  

Членами технического общества в губернии создавались 
опытные образцовые сельскохозяйственные усадьбы, фермы, пи-
томники. Интересна деятельность члена сельскохозяйственной 
комиссии М. А. Шестакова. В 1875 г., арендовав у города на 15 лет 
землю «на думской заимке» по р. Кае, он «устроил опытный пи-
томник и сад для акклиматизации растений, посеял образчики 
разных родов огородных овощей, злаков и кормовых трав, в чис-
ле их некоторые, например, японская редиска, новость для Ир-
кутска», – сообщалось в местной печати [1, с. 325]. В 1876 г. ми-
нистр государственных имуществ, оценив общественную значи-
мость трудов Шестакова, для его опытного питомника «разрешил 
бесплатный отпуск семян и растений из разных ботанических и 
земледельческих учреждений» [1, с. 342–343]. М. А. Шестаков от-
читывался о работе на заседаниях сельскохозяйственной комис-
сии, один из его докладов «Об устройстве опытного питомника 
растений» был опубликован отдельной книгой в 1875 г.  

Просветительские и популяризаторские функции обществ 
этого периода являлись определяющими. Часто мероприятия 
проводились сообща. Восточно-Сибирское отделение Русского 
технического общества при участии СОИРГО в Иркутске органи-
зовало с разрешения министра государственных имуществ и фи-
нансов первую публичную сельскохозяйственную и мануфак-
турно-ремесленную выставку, работавшую с 12 по 22 октября 
1868 г. Впервые в Сибири была представлена картина экономиче-
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ского состояния края. Более двух тысяч экспонатов разместили в 
одиннадцати комнатах и в специальных помещениях во дворе. 
Успеху выставки способствовала большая предварительная рабо-
та. Кроме сообщений в газетах, в типографии Н. Н. Синицына 
напечатали «Объявление об устраиваемых в Иркутске публич-
ных выставках» – программу, подробно объяснявшую цели и за-
дачи выставок, помогая в подборе экспонатов.  

Сельскохозяйственный комитет в августе 1869 г. успешно 
провел выставку цветов. В сентябре по инициативе комитета 
коннозаводства в Иркутске три дня работала выставка лошадей 
местного производства, завершившаяся скачками на ипподроме. 
Значение подобных мероприятий подчеркивалось присутствием 
высоких гостей – от Главного управления государственного кон-
нозаводства был делегирован полковник граф О. Рурк. В ноябре 
1869 г. в Иркутске три недели работала вторая «Сельскохозяйст-
венная, мануфактурно-ремесленная и фабричного производства 
края» выставка. Часть экспонатов из Амурского края не успела 
прибыть вовремя из-за сложности пути. Поэтому в январе орга-
низовали в помещении реальной прогимназии дополнительную 
выставку, в течение недели ее могли посетить бесплатно все же-
лающие.  

Выставки имели большой общественный резонанс, их дея-
тельность широко освещалась в печати. Отчеты публиковались в 
газете «Иркутские губернские ведомости». В типографии 
Н. Н. Синицына напечатаны подробные описания и полные ка-
талоги предметов прошедших выставок. Кроме того, в 1868 г. от-
дельно издано «Описание Иркутской выставки». По ноябрьской 
выставке 1869 г. в губернской типографии в 1870 г. также напеча-
тали отдельную книгу.  

Важную инициативу в 1872 г. проявили совместно техниче-
ское и географическое общества по празднованию 200-летия со 
дня рождения Петра I. На объединенном собрании в феврале 
решили образовать особый капитал для организации различных 
благотворительных мероприятий за счет проведения в зале музея 
девяти платных общих заседаний. На этих заседаниях члены 
обоих обществ делали сообщения по разным темам. 28 мая про-
вели музыкально-литературный вечер, а в день юбилея, 30 мая – 
спектакль. Собранные средства, вместе с пожертвованиями, юби-
лейная объединенная комиссия направила на образование сти-
пендий имени Петра I. «С целью дать возможность сибирским 
уроженцам, посвящающим себя техническому делу, начав свое 
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образование здесь, в пределах Сибири, дополнить его, для пользы 
родного края, в высших учебных заведениях России или за гра-
ницей» [1, с. 274]. 

Среди заслуг Восточно-Сибирского отделения и его предсе-
дателя Б. А. Милютина – открытие в Иркутске Технического учи-
лища. Эта актуальная для Иркутска тема широко обсуждалась, 
предлагались различные варианты учебного заведения. Но дело 
об открытии технического училища долго стопорилось по раз-
ным причинам, а решение пришло неожиданно.  

В 1873 г., впервые через всю Сибирь, с Дальнего Востока в Пе-
тербург проследовал представитель царской семьи Великий 
князь Алексей Александрович. И во время его знакомства с учре-
ждениями Иркутска в Общественной реальной прогимназии 
Б. А. Милютин при передаче великому князю приветственного 
адреса и печатных трудов отделения технического общества 
«объяснил причины столь ничтожного развития технического 
дела в В[осточной] С[ибири], указывая как на главные из них на 
отсутствие гарантии капитала и на неимение местного техниче-
ского училища и просил Е[го] В[ысочество] принять на себя зва-
ние почетного покровителя отдела и попечителя технического 
училища» [1, с. 295]. Решение об учреждении в Иркутске средне-
го специального учебного заведения, выпускавшего дипломиро-
ванных техников, было принято еще по дороге в столицу, подпи-
сано в Курске 19 августа 1873 г.  

В дальнейшем Техническое училище в Иркутске будет пре-
образовано в Промышленное училище, в здании которого сейчас 
располагается биолого-почвенный факультет Иркутского гос-
университета. (И вместе с Горным училищем оно станет основой 
будущего Иркутского политехнического института.) 

Главным инициатором и организатором, затем председате-
лем Восточно-Сибирского отделения Русского технического об-
щества являлся Б. А. Милютин. После окончания в 1851 г. Санкт-
Петербургского университета он в 1859 г. прибыл в Сибирь на 
службу чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, 
затем исполнял и другие должности в Главном управлении Восточ-
ной Сибири, в том числе председателя Иркутского губернского суда.  

Заслуживает освещения пятнадцатилетняя государственная 
и общественная служба в Сибири Б. А. Милютина. Он младший 
брат известных российских государственных деятелей второй 
половины XIX в. Д. А. Милютин – граф, генерал-фельдмаршал, 
крупный специалист в области военно-исторических наук, док-
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тор истории, профессор и почетный член нескольких универси-
тетов и член-корреспондент академий, пожизненный член Госу-
дарственного Совета, военный министр. Н. А. Милютин – дирек-
тор хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, 
затем заместитель министра, один из основных разработчиков 
реформы по отмене крепостного права, а также по началу рус-
ского городского и земского самоуправления и проведения цело-
го ряда реформ. 

В отличие от старших братьев, информация о Борисе Алек-
сеевиче Милютине (1830–1886) в энциклопедиях почти отсутству-
ет. В справочных изданиях не упоминалось, что он родной брат 
тех самых Милютиных. Старшие братья поддерживали его в на-
чале карьеры, особенно Николай Алексеевич, но родство не 
афишировали. Конечно, Борис не такая величина, как Дмитрий 
и Николай, однако в истории Восточной Сибири, Иркутска фи-
гура весьма заметная.  

Это активный общественный деятель, инициатор и вдохно-
витель многих полезных общественных начинаний в Иркутске. 
Велика его заслуга в открытии первой в городе общедоступной 
женской гимназии, мужской и женской воскресных школ, город-
ской публичной библиотеки, библиотеки реальной прогимна-
зии. Милютин приложил немало сил и к устройству городских 
литературно-разговорных вечеров, и к организации проведения 
первого съезда педагогов Восточной Сибири. Он в числе инициа-
торов создания в Иркутске «Общества для распространения гра-
мотности в народе», член многих благотворительных комитетов 
и попечительств. По инициативе надворного советника 
Б. А. Милютина в Иркутске создано и под его председательством 
действовало потребительское общество «Сбережение».  

Б. А. Милютин не только чиновник и активнейший общест-
венный деятель, но и писатель, опытный журналист и редактор-
издатель периодической прессы. С 1860 г. Милютин участвовал в 
издании, а затем в 1861–1862 гг. самостоятельно издавал и редак-
тировал первую иркутскую частную газету «Амур», после ее за-
крытия основал в 1864–1868 гг. собственную газету «Сибирский 
вестник». Входил в редакционный совет СОИРГО, редактировал 
его некоторые издания. 

По инициативе и под руководством Б. А. Милютина в Иркут-
ске стали издаваться «Известия о деятельности Восточно-
Сибирского отделения Русского технического общества», про-
грамма которых включала публикацию материалов по приклад-
ным видам техники, о научно-технических достижениях, отра-
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жала разнообразные темы. Первые шесть выпусков «Известий» в 
1869–1872 гг. напечатаны иркутской типографией Штаба военно-
го округа. Последний, седьмой выпуск «Известий», подготовлен-
ный в Иркутске, напечатан уже в столице, после отъезда 
Б. А. Милютина в Санкт-Петербург в конце 1873 г.  

В 1870 и 1871 г. изданы «Труды» общества, выпущено не-
сколько книг в типографиях Н. Н. Синицына и Штаба военного 
округа. Ежегодно публиковались отчеты общества и протоколы 
годовых заседаний общего собрания, а также отчеты каждой из 
комиссий отдела. Выходили в виде книг прочитанные ранее док-
лады. Напечатаны несколько выпусков «Материалов к исследо-
ванию состояния коннозаводства в Восточной Сибири», книга 
Н. С. Коперницкого «Краткое наставление к разведению некото-
рых хозяйственных растений, примененное к местностям Вос-
точной Сибири», «Отчет по образцовой крестьянской усадьбе за 
первый год», два объемных выпуска «Справочной книги для золо-
топромышленников», «Описание подвижной золотопромывальной 
машины, изобретенной Коузовым и удостоенной на Всероссийской 
политехнической выставке Большой золотой медали».  

Без Милютина деятельность Восточно-Сибирского отделения 
Русского технического общества постепенно почти прекратилась, 
частично влившись в географическое общество. Комитеты позднее 
преобразовались в самостоятельные общества. Вместо сельскохо-
зяйственного комитета было образовано Иркутское сельскохозяй-
ственное общество, действовавшее до 1918 г. Комиссия горного де-
ла и золотодобычи в 1880 г. распоряжением генерал-губернатора 
преобразована в Комитет по вопросам золотопромышленности.  

Но отъезд Б. А. Милютина в столицу не прервал его связи с 
нашим краем. В 1875 г. он задумал издание сборника историко-
статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах, 
привлекая к участию в нем сибирских авторов. Цель издания – 
«ознакомление читающей публики с прошедшим и настоящим 
положением Сибири» [1, с. 324]. Два тома «Сборника» напечата-
ны в Санкт-Петербурге в 1875–1876 гг. В это же время он издает 
книгу «Очерк двадцатипятилетней деятельности Сибирского от-
дела Императорского Русского географического общества». Ми-
лютин являлся одним из учредителей и первым председателем 
Общества пособий учащимся в Санкт-Петербурге сибирякам. И 
уже после смерти Б. А. Милютина в «Историческом вестнике» 
(1888, № 11 и 12) опубликованы его воспоминания: «Генерал-
губернаторство Н. Н. Муравьева в Сибири» [2]. 
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ШПИКЕЛЬМАН Р. Ю. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ  
В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ (1920-Е ГГ.) 

ХХ столетие стало веком науки. В его рамках не только сде-
ланы многие фундаментальные открытия, но научно-
исследовательская деятельность стала уделом, образом мышле-
ния и жизни для миллионов людей по всей планете. 1917 г. стал 
переломным для общественного научного движения России. Из-
менение социально-политической ситуации в стране поставило 
перед ним альтернативу: либо уйти с исторической арены, либо, 
трансформировавшись, приспособиться к новым условиям.  

Основными исследовательскими организациями в Сибири в 
этот период являлись структуры Русского географического об-
щества, а действовавший в Иркутске Восточно-Сибирский отдел 
Русского географического общества (ВСОРГО) остался единст-
венным отделом РГО за Уралом, не прекратившим своей дея-
тельности во время революции и Гражданской войны. В револю-
цию 1917 г. отдел вошел под руководством Распорядительного 
комитета (РК). Его штатными работниками являлись Н. Н. Ка-
рамзинский (председатель с 1908 г.), И. И. Серебренников (пра-
витель дел – правдел), Н. Н. Богородский (консерватор музея), 
Р. С. Пророков (зав. астрономической обсерваторией), А. Н. Куз-
нецова (зав. библиотекой) и В. В. Сказываев (казначей) [23, л. 14].  

В регионе продолжил работу и ряд других общественных ор-
ганизаций научно-исследовательского толка. Так, в Иркутске в 
1917 г. действовали Общество изучения Сибири (пред. 
М. А. Кроль), Народный университет, Военно-просветительное 
общество, Общество самообразования, Университетская комис-
сия, Агрономическое общество (Х. Х. Зиверт), Общество инжене-
ров Восточной Сибири (В. Можаров) и др. В Тулуне в 1917 г. во-
зобновил свою активную деятельность Отдел Общества изучения 
Сибири и улучшения ее быта (рук. Г. С. Виноградов и 
И. А. Евсенин) [4, л. 2; 47, с. 24; 44, с. 237, 255; 42, с. 547].  




