
Восточно-Сибирскому (Иркутскому) отделению РГО – 170 лет 

     Русское географическое общество (РГО) было основано по Высочайшему повелению 

императора Николая I в 1845 году в Санкт-Петербурге и  стало четвёртым по счёту в мире 

18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года император утвердил временный устав 

РГО, и эта дата считается датой создания РГО. Идея создания Общества принадлежала 

адмиралу Фёдору Петровичу Литке, воспитателю будущего первого Председателя РГО 

Великого князя Константина Николаевича. Главной задачей новой организации было 

собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. 

В разные годы РГО руководили представители Императорского дома Романовых, 

знаменитые путешественники, исследователи и государственные деятели. РГО внесло 

крупнейший вклад в изучение России и других стран.  

          В 1850 г. Общество получило статус Императорского и приступило к созданию своих 

филиалов в отдаленных областях империи. Первыми из них стали отделы в городах 

Тифлисе и Иркутске, которые находились на острие русской экспансии на Юг и на Восток. 

           Восточно-Сибирское отделение (отдел) Русского географического общества – 

старейшая научная общественная организация Сибири, которой в 2021 году исполняется 

170 лет.  С ней связаны имена многих деятелей науки и культуры России. Сейчас это 

Иркутское областное отделение РГО (ИОО РГО). Исторический путь Отделения делится на 

пять периодов.  

Период СОИРГО (сибирский,  1851-1877) 

            

6 июня 1851 г. Сенатом было утверждено Положение о Сибирском отделе 

Императорского Русского географического общества (СОИРГО). Сибирский отдел был 

основан по инициативе вице-председателя РГО М.Н. Муравьева, поддержанной его братом 

генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьёвым, ставшим первым 

покровителем СОИРГО и почётным членом Русского географического общества. 29  

ноября (17 по ст. ст.) 1851 г. под председательством генерал-губернатора Н.Н. Муравьева 

состоялось торжественное открытие первого научно-исследовательского учреждения 

Сибири и Дальнего Востока. В заседании участвовали десять высокопоставленных 

чиновников и иркутян: К.К. фон Венцель, М.С. Корсаков, Н.Г. Меглицкий, И.С. Сельский, 

К.П. Бобановский,  Ю.Н.Штубендорф, Д.В. Молчанов, Б.В. Струве, отец П. Громов и В.Н. 

Баснин. При этом Н.Н. Муравьёв   сказал: «Три  века тому назад наши предки завоевали 

Сибирь и вечное достояние России не многочисленностью дружин своих, но твердостью в 

начинаниях, постоянной ревностью к делу и стремлением заслужить похвалу царя и 



отечества. Так предстоит ныне нашему отделу приобресть эту страну для России в ученом 

отношении не многочисленностью членов нашей дружины, но постоянными трудами» 

(Сибирский архив..,2002, с. 2). Первым председателем Отдела был избран генерал-майор 

К.К. Венцель, первым правителем дел  стал доктор медицинских наук Ю.И. Штубендорф, 

присутствовавшие на заседании стали первыми членами СОИРГО. Сохранилась 

историческая фотография членов СОИРГО (1856 г.) (рис. 1). 

 

Рис.1. Члены Сибирского отдела РГО (1856 г.). В центре генерал-губернатор Восточной 

Сибири Николай Николаевич Муравьев. Фото из архива ИОКМ 

 

Отделу была назначена ежегодная правительственная субсидия в 2 тыс. серебром. 

Многие экспедиции и другие работы Отдела были профинансированы иркутскими 

купцами-меценатами, среди которых следует отметить С.Ф. Соловьева, И.М. Сибирякова, 

С.К. Трапезникова, И.В Базанова, П.П. Баснина и др. На благотворительные средства было 

в конце XIX века построено для Отдела прекрасное здание, которое и сейчас украшает 

Иркутск (рис.2).  На его фронтоне – имена известнейших исследователей Сибири.  



 

Рис. 2. Здание Восточно-Сибирского отдела РГО (сейчас исторический отдел Иркутского 

областного краеведческого музея – ИОКМ). Фото С.Н. Волкова 

 

С первых лет своего существования Отдел развернул обширную экспедиционную, 

издательскую и просветительскую деятельность. Исследования, проводимые его членами,  

внесли большой вклад в изучение Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной 

Азии, а также многих других регионов мира. Научно-исследовательская работа Отдела 

первоначально была ориентирована на решение задач картографии, комплексного описания 

округов, изучения путей сообщения и статистики. 

В 1854 г. СОИРГО организовал первую самостоятельную экспедицию – Вилюйскую 

под руководством Р.К. Маака, а затем ещё две под его же началом: Амурскую (1855 г.) (рис. 

3, 4) и Уссурийскую (1859 г.). Была снаряжена Сибирская экспедиция (1854-1863 гг.), 



охватившая Восточную Сибирь и Амурский край и принесшая первые достоверные 

сведения о последнем. С 1855 г. начал работать экспедиционный отряд, организованный 

астрономом Л.Э. Шварцем, была составлена карта Забайкалья, долгое время служившая 

единственной основой для исследований. В 1865 г.-1877 гг. в Забайкалье и на 

Среднесибирском плоскогорье работал И.А. Лопатин. В 1867 г. Н.М. Пржевальскому  было 

поручено совершить  его первое научное путешествие – Уссурийскую экспедицию. На то 

же время приходятся экспедиции  П.А. Кропоткина, результаты которых  использованы  для 

схемы рельефа Северо-Восточной Азии . 

В те же годы началась «польская» страница исследований: польские ссыльные стали 

ведущими учеными СОИРГО.  А.Л. Чекановский оставил ценнейший материал, на основе 

которого написано несколько монографий по различным отраслям естественных наук. 

Основные заслуги Б. Дыбовского и В. Годлевского связаны с изучением Байкала, в первую 

очередь его фауны.  Иваном  (Яном)  Черским  разработана стратиграфическая схема пород 

Прибайкалья, составлена геологическая карта и орографическая схема этого края,  сделаны 

выводы о происхождении впадины озера Байкал и выдвинуто представление о древнем 

темени Азии как главном структурном элементе восточной части Азиатского материка.   

Достаточно быстро Отдел приступил к оформлению и популяризации наблюдений 

и открытий членов РГО, произведенных в зоне его ответственности. Первый номер 

«Записок Сибирского отдела» вышел в Петербурге в 1856 г., материалы для него в Иркутске 

готовил  И.В. Сельский.  Шестой номер «Записок» вышел уже в Иркутске в 1863 г. 

(Очерк…, 1876). В течение первых 13 лет «Записки» были единственным научным 

периодическим изданием, обслуживающим нужды сибирских исследователей. 

Развернулись историко-этнографические исследования. Славист-этнограф П.А. 

Ровинский путешествовал по Восточной Сибири и Монголии. В работу включаются 

местные научные кадры, в т.ч. А.Ф. Усольцев (географ), М.В. Загоскин (экономист-

этнограф-журналист), М.И. Писарев (врач-обществовед), историк-экономист-журналист В. 

. И. Вагин, археолог Н. И. Попов и др. (Казаринов, 1929).  Крупный вклад в изучение 

истории и этнографии Сибири внес известный русский историк, этнограф, публицист 

А.П.Щапов.   

 



 

Рис. 3. Издание монографии Р. Маака. Фото из архива ИОКМ 



 

 

Рис. 4. Альбом рисунков экспедиции Р. Маака. Фото из архива ИОКМ 

 Расширение деятельности Отдела потребовало развития организационной 

структуры.  Созданный в 1863 г. Распорядительный комитет имел  права и обязанности 

Совета Отдела. Изначально СОИРГО имел профильную структуру: действовали отделения 

математической и физической географии, этнографии и статистики, затем они стали 

именоваться секциями. Для выполнения особых задач создавались комитеты (например, по 

наблюдению за солнечным затмением, метеоритный и др.), позже их заменили комиссии 

(выставочные, издательские, земская и др.) (Загоскин, 1876). К концу периода были 

обобщены итоги экспедиционных исследований (рис. 5). 

 

Период ВСОИРГО (восточно-сибирский - 1877-1917) 

 В 1877 г. в связи с образованием Западно-Сибирского отдела СОИРГО 

переименован в Восточно-Сибирский Отдел ИРГО, с оформлением в его составе 

Красноярского подотдела. Это понизило статус, сократило изучаемую территорию, 

уменьшило объем выделяемых средств и интерес к деятельности Отдела со стороны 

центрального органа Общества (Отчет …, 1878). 

 В 1880-1890-е гг. центр тяжести исследований перемещается с естественных на 

социальные науки и прежде всего на этнографию и экономику. Тон задают исследователи-

областники Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Д.А. Клеменц. Главными научными 

достижениями Г.Н. Потанина стали результаты его пяти научно-исследовательских 

экспедиций в Центральной и Восточной Азии в период с 1876 по 1899 гг.  В большинстве 

этих экспедиций в качестве этнографа и художника  его сопровождала жена А.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Потанина   — одна из первых русских женщин, принятых в члены Императорского 

Русского географического общества; во время четвертой экспедиции в 1893 г. она 

скончалась в Тибете. Д.А. Клеменц - в  1891-1894 гг. правитель дел и фактический 

руководитель Восточно-Сибирского отдела РГО, хранитель его музея. Он сформировал 

коллекции горных пород и окаменелостей, гербарии, значительный материал по 

археологии, этнографии и антропологии коренных народов Сибири; организовал на 

 

 

Рис.5. Карта экспедиционных исследований СОИРГО. Фото из архива ИОКМ 

 

средства И.М. Сибирякова Якутскую этнографическую экспедицию (1894-1896 гг.), стал 

одним  из основателей  сибирского краеведения. 

Изучение коренного населения Сибири начинают приобретать комплексный 

характер благодаря исследованиям Н.Н. Агапитова, Н.И. Приклонского, М.Н. Хангалова, 

И.А. Подгорбунского. Ряд археологических открытий был сделан И.Т. Савенковым, Н.И. 

Витковским, А.С. Еленеевым. В 1870-1880-х гг. в состав ВСОИРГО влились новые 

работники из политических ссыльных и представителей сибирской интеллигенции. Отдел 

расширяет свои научные исследования, организует новые экспедиции с целью изучения 

сельского хозяйства Минусинского края, витимских золотоносных площадей, острова 

Ольхон, отдельных районов бассейна Енисея. Особенно большое внимание уделялось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


изучению Бурятии, в области бурятоведения работали А.П. Щапов, Д.А. Клеменц, А.В. и 

Г.Н. Потанины. Членами ВСОИРГО были исследователи Доржи Банзаров, М. Хангалов, Г. 

Гомбоев, П. Баторов и др. 

Строительство в конце XIX века крупнейшей в мире Сибирской железнодорожной 

магистрали) сопровождалось геологическими исследованиями (с 1892 г.) стоверстной 

полосы вдоль трассы, которые проводились несколькими горными партиями; 

одновременно изучались золотоносные сибирские округа. Отчеты и карты были изданы в 

специальных выпусках — «Геологические исследования и разведочные работы по линии 

Сибирской железной дороги». В результате 6-летних работ удалось составить первую в 

истории геологическую карту районов Сибири и Северного Казахстана в масштабе 100 

верст в дюйме и сделать географические открытия. Так, геолог Л.А. Ячевский установил, 

что от устья Ангары до Подкаменной Тунгуски почти параллельно Енисею протягивается 

широкий (210 — 270 км) горный кряж, названный им Енисейским, а на востоке к нему 

примыкает горное плато (Среднесибирское плоскогорье), имеющее меньшую высоту и 

иное геологическое строение. В результате работ Забайкальской партии под руководством 

В.А. Обручева была создана новая  карта Южного Забайкалья: открыты и  засняты 

многочисленные хребты, в том числе такие крупные, как Черского и Борщовочный, и  

установлена гидрографическая сеть, а также определено истинное направление и характер 

Яблонового хребта.  

Строительство Транссиба активизировало также изучение производительных сил 

Иркутской и Енисейской губерний (Н.М. Астырев, Л.С. Личков, М.М. Дубенский и др.) и 

развитие  экономической мысли (В.И. Вагин, П.Е. Кулаков, И.Ф. Молодых, Д.П. Першин и 

др.). Однако с начала ХХ в. объемы работ сокращаются. Это было вызвано войнами и 

революциями, переключившими общественное внимание на другие проблемы, что 

обусловило сокращение финансирования исследований. В это время наибольшую ценность 

представляют Урянхайская экспедиция Ф.Я. Кона (1902 г.), исторические исследования 

Н.Н. Козьмина, И.И. Серебренникова, И.Н. Дроздова, Н.С. Романова, А.А. Ионина, 

археологические – М.П. Овчинникова, ботанические и фенологические – Т.И. Юринского, 

зоологические – В.Ч. Дорогостайского, изучение климата и сейсмологии - А.В. 

Вознесенского и В.Б. Шостаковича. 

В 1901 году Отдел отметил 50-летие своего создания. К этому моменту в нем успело 

поработать более 200 человек (прил.1).  

В период ВСОИРГО началось формирование сибирской школы исследователей. 

Принципиальное значение для сибирской науки имело создание Отделом сети 

вспомогательных научно-исследовательских учреждений. Важнейшим элементом этой 



системы являлся музей, переданный отделу в 1854 г. Пожар 1879 г. уничтожил здание 

музея, более 22 тыс. уникальных экспонатов и более 10 тыс. книг. Но иркутяне собрали 

необходимые средства и 6 октября 1883 г. открыли 2-этажное каменное здание, затем в 

1890-1892 гг. достроили каменную пристройку, вместившие в себя научно-

исследовательский комплекс Отдела: музей, библиотеку, обсерваторию, лабораторию, 

лекционный зал  и канцелярию. Коллекции Иркутского музея неоднократно 

представлялись на выставках в России и за рубежом. В 1896 г., музей ВСОИРГО 

демонстрировал свои коллекции на Нижегородской всероссийской выставке и получил 

высшую награду -  диплом 1 степени. В 1898 г. экспонаты Иркутского музея были 

представлены уже на Всемирной выставке в Париже и произвели большое впечатление на 

посетителей. 

 Отделом была создана первая и крупнейшая сибирская дореволюционная научная 

библиотека. К моменту окончания Гражданской войны в ней насчитывалось 16 111 книг 

(Ковалёва, 2003). Впоследствии её богатства легли в основу научных библиотек 

краеведческого музея, иркутских вузов, Иркутского научного центра СО АН, областного 

госархива.   

 Была основана наблюдательная станция, производившая до 1887 г. климатические и 

фенологические наблюдения и впоследствии преобразованная в государственную 

магнитно-метеорологическую обсерваторию. Авторитет иркутян в этом направлении был 

настолько велик, что Первый сибирский областной метеорологический съезд (февр. 1917 

г.) состоялся в Иркутске, на нем было принято решение о создании Института исследования 

Сибири.  При непосредственной поддержке Отдела В.Ч. Дорогостайский основал 

биостанцию на Байкале, ставшую предтечей Лимнологической станции и одноимённого 

института СО АН, а также биостанции ИГУ и  первого в регионе госзверопитомника. В 

1910 г. при ВСОИРГО была создана астрономическая обсерватория, ставшая на 

десятилетия излюбленным объектом посещения любознательных сибиряков. Её 

бессменным руководителем был Р.С. Пророков.  

 Ценным наследием ВСОИРГО являются публикации результатов научно-

исследовательской деятельности. Продолжалось издание начатых в 1870 г.  «Известий» 

Восточно-Сибирского отдела РГО (рис. 6). Всего до 1916 г. было выпущено около 60 

выпусков этого печатного органа ВСОИРГО, в котором в основном публиковались 

результаты проведенных исследований. Кроме серийных изданий,  опубликованы все 

труды Р.К. Маака; «Хронологический перечень важнейших событий из истории Сибири» 

И.В. Щеглова; «Иллюстрированное описание быта сельского населения Иркутской 

губернии» И.А. Молодых и П.Е. Кулакова и др. Выпущены отдельные капитальные работы: 



М.Н. Хангалов «Балаганский сборник», П.И. Пежемский и В.А. Кротов «Иркутская 

летопись», Н. С. Романов «Иркутская летопись», В. И. Подгорбунский «Буддизм» и др. 

Публицистическим органом ВСОИРГО стала газета «Восточное обозрение», выходившая 

под редакцией Н.М. Ядринцева с 1882 г. С 1896 г. издается ее приложение  «Сибирский 

сборник», редактируемое Г.Н. Потаниным. Успешно публиковались краеведческие 

программы, популярные очерки о природе  регионов Сибири.  

 

Рис.6.  Известия ВСОИРГО, 1988 год. Фото из Иркутского областного архива.  

 

        В целом период ВСОИРГО оказался очень значимым и продуктивным: сформировался 

слой научной и творческой интеллигенции, была организована сеть научно-

исследовательских организаций, учреждений и структур, изданы научные труды, 

появились условия для открытия в регионе университета и институтов Академии наук. 

 

Период ВСОРГО и ВСГО (самодеятельный - 1917-1931) 

 Социально-политические катаклизмы 1917 г. и последующих лет  изменили вектор 

и общественно-экономического, и научно-культурного развития страны. Отдел, 



естественно, перестал называться Императорским, но сохранил остальное наименование и 

стал   ВСОРГО. Он оказался единственным отделом РГО за Уралом, не прекратившим своей 

деятельности во время революции и гражданской войны, несмотря на то, что советские 

органы изъяли у него всю материальную базу, вернув лишь научную библиотеку. Но и в 

этих условиях члены Отдела продолжили исследовательскую деятельность фактически 

самостоятельно, взяв на себя функции обеспечения преемственности  поколений сибирских 

учёных и повышения культурного уровня населения. В стенах ВСОРГО 13 

послереволюционных лет происходило творческое научное общение выдающихся русских 

учёных, бежавших от большевиков из  центра страны, видных представителей сибирской 

научной школы и иркутского студенчества.  Студенты иркутских вузов впоследствии стали 

также основоположниками научной и творческой интеллигенции Бурятии, Якутии, 

Монголии, Читинской области и Красноярского края.  

ВСОРГО в 1917-1918 гг. фактически являлся координатором работы по открытию в 

Иркутске государственного университета, им проводились мероприятия по сбору 

пожертвований среди предпринимателей и населения. После открытия вуза ВСОРГО 

постоянно оказывал ему посильную помощь оборудованием и экспонатами, предоставлял  

свои помещения для проведения занятий, открыл доступ его преподавателям в свою 

библиотеку. Особенно велико было участие Отдела в создании научной библиотеки вуза, 

ему в течение 1920-х гг. были переданы тысячи книг, в том числе и раритетные издания 

(Зуляр, 2001).  

  Основным направлением работы ВСОРГО по-прежнему оставалось изучение 

природных ресурсов региона, в основном водных. В 1917 г. В.Ч. Дорогостайский   положил 

начало систематическим работам по изучению Байкала (рис.6). В навигацию 1919 г. 

Ленско-Байкальским округом путей сообщения проведена под руководством члена 

ВСОРГО И.Ф. Молодых экспедиция по исследованию р. Селенги в пределах Монголии. 

Ранее реки Монголии были закрыты Китаем для русских исследователей, поэтому 

судоходных карт по реке не было. В том же году члены ВСОРГО приняли участие в 

экспедициях по изучению рр. Баргузин, В. Ангара, Чикой, Хилок. С.Г. Пархоменко 

обнаружил множество горячих источников в ходе гидрологического обследование 

Северного Байкала. В 1920 г. были произведены описные работы в бассейне р. Селенги от 

Верхнеудинска до устья; была составлена новая судоходная карта. 



 

 

Рис. 7. Катер «Чайка», первое специально построенное научно-исследовательское судно на 

Байкале. Фото из архива Е.В. Дорогостайской 

 

После окончания Гражданской войны научной общественности стало ясно, что 

новая власть надолго и с ней надо ужиться, чтобы выжить и заниматься наукой. Советская 

власть нашла устраивавшую ее форму существования общественных научно-

исследовательских организаций – краеведческое движение. Эта формула позволяла 

ограничить их деятельность изучением мелких локальных проблем и обеспечить местным 

органам власти возможность их использования в качестве интеллектуально-

пропагандистских помощников.  

 В  1921-1924 гг. членами ВСОРГО проведена серия экспедиций. В.И. 

Подгорбунским в районе Аларского аймака открыты новые стоянки древнего человека, он 

также работал в Бохане, Унге, Алари по шаманству и этнографии бурят. О.А. Зеленкина и 

Т.А. Земляницкий проводили исследования по этнографии бурят в Балаганском уезде; П.П. 

Хороших - на о. Ольхон и северо-западном побережье Байкала; Г.С. Виноградов - в 

Тулунском уезде.    В 1922 г. И.С. Пежемский произвел экспедиционное обследование 

Тельма-Усолье-Александровского заводско-промышленного района. В 1923-1924 гг. Дебец 

Г.Ф. исследовал долину рр. Ангары и Абакана. В 1924 г. А.С. Герасимов произвел физико-

географическое и экономическое обследование р. Баргузин.  В 1924-1925 гг. А.В. Львов 



провел геологические исследования в районе Забайкальской железной  дороги в Хамар-

Дабане и изучал вулканизм в Тункинской долине. В составе Монгольской экспедиции 

Сибводпути С. Н. Лаптев произвёл гидрологическое исследование рр. Толы и Орхона, а Б. 

Н. Артемьев  - географическое обследование р. Джиды. В 1925 г. в зоне бывшего Саянского 

заповедника с целью создания Карагасского охотхозяйства работал Б. Э. Петри.  

Во второй половине 1920-х гг. активизируются подразделения ВСОРГО. Так, в 1927 

г. секция Землеведения изучала промысловых зверей, лекарственные и технические 

растения Прибайкалья, составлялся ботанико-географический очерк Яблоневого хребта. 

М.Н. Назаров в составе ботанического отряда обследовал растительность западной части 

Хамар-Дабана, Тункинских и Китойских Альп. В 1928 г. под руководством Ф. Ф. Шваба 

работала геологическая экспедиция «Золото Баргузина», ботаническая экспедиция (С. И. 

Верхозин) - на Ононе. В 1929 г. С. А. Арцыбашев изучал радиоактивность минеральных 

источников Тункинской котловины.  

 С 1926 г. начинается углублённое изучение  экономики. Экономическая секция,  

исследуя рыбные промыслы на Байкале, направила экспедицию М. В. Бородкиной в устье 

Селенги, и в 1927 г. ещё две - под руководством К. Н. Миротворцева, а также  экспедицию 

М.П. Соколова по обследованию кедрового промысла. Летом 1929 г. И. И. Веселов изучал 

омулёвые промыслы северо-восточного побережья Байкала,  в 1930 г. А. В. Гуревич - 

рыболовецкие артели в Баргузинском районе, А. И. Балдунников - в рамках экспедиции 

«Хозяйство и быт бурят в Иркутском округе» - бывшую «Нижнеудинскую землицу». 

 Осенью 1929 г. секционное строительство в Отделе достигло пика, действовали 11 

секций: Землеведения, Бурят-Монгольская, Палеоэтнологическая, Якутская, 

Экономическая, Школьного краеведения, Этнологическая, Сельскохозяйственная, 

Историческая, Геологическая, Историко-литературная. С этого момента начался обратный 

процесс.  21 сентября 1929 г. председатель ВСОРГО Н.Н. Козьмин предложил укрупнить 

секции, а 12 октября  были определены шесть официальных секций: к основным были 

отнесены Географическая (Н.Н. Козьмин), Производственно-экономическая (И.Г. Быков) и 

Культурно-социальная (В.И. Денисов), к специальным - Бурят-Монгольская, Якутская, 

Школьного и массового краеведения;   в 1930 г. осталось всего четыре секции: Культурно-

социальная, Производственно-экономическая, Географическая и Бурятоведческая. 

Результаты исследований продолжали публиковаться в изданиях Отдела. 

Принципиальное значение имел выход первого после революции 46 тома «Известий 

ВСОРГО». В 1921 г. ВСОРГО издал работу В.П. Никитенко «Тункинские минеральные 

источники» и С.С. Турова «К вопросу о Баргузинском соболином заповеднике». Затем 

Отдел  выпустил «Известия ВСОРГО» (Т.47-55). С 1922 г. издавался «Этнографический 



бюллетень» (№ 1-4), переименованный с 1924 г. в «Бюллетень ВСОРГО» (№ 5,6). Эти 

работы получили широкое признание; так, на Всероссийской сельскохозяйственной  

выставке 1923 г. Отдел был удостоен Диплома 1 степени за издательскую деятельность. 

Особую известность получил этнографический журнал «Сибирская живая старина» (7 кн.), 

выходивший с 1923 по 1928 гг. Издание оказалось настолько удачным, что  в Резолюции 2-

й Всесоюзной конференции по краеведению (декабрь 1924 г.) оно было названо  среди трех 

лучших краеведческих изданий страны.  

Центральным событием для Байкальской региональной общественной науки 1920-х 

гг. стал  Первый Восточно-Сибирский краеведческий съезд (Иркутск, янв. 1925 г.), в работе 

которого приняли участие представители 14 организаций Бурятии, 12 иркутских и 1 

Забайкальской организации (Казаринов, 1926).  В 1927 г. Госплан РСФСР избрал Отдел в 

качестве посредника по объединению местных организаций в разработке вопросов, 

связанных с изучением производительных сил. О роли ВСОРГО в организации 

экспедиционных работ свидетельствует тот факт, что в 1928 г. он самостоятельно провел  

треть всех экспедиций, осуществленных органами и организациями Иркутского округа, а 

все остальные  возглавлялись членами Отдела. Поэтому плановые и хозяйственные органы 

региона рассматривали ВСОРГО как научно-исследовательский инструмент и постоянно 

расширяли перечень задач, к решению которых он привлекался.  

 В  конце десятилетия начинает проявляться негативное  отношение руководства 

страны к общественному научно-исследовательскому движению. Прекращается его 

централизованное финансирование, в частности, ликвидируется филиальная сеть 

Географического общества.  В соответствии  с решением правительства, 22 декабря 1929 г. 

Отдел преобразован в Восточно-Сибирское географическое общество (ВСГО).  

Председателем Совета был избран Н.Н. Козьмин. Теперь  ВСГО оказалось региональным 

обществом, полностью зависимым от местных властей. 

Очередным  шагом по уничтожению самодеятельных научных организаций стала  

Четвертая Всероссийская конференция по краеведению (март 1930 г.). Она приняла 

решение перестроить сеть общественных научно-исследовательских организаций. Их 

структура должна была копировать партийную и находиться под прямым контролем 

партийных органов: краеведческие ячейки рекомендовалось создавать на фабриках, 

заводах, колхозах, учреждениях, вузах, школах. Руководство их деятельностью 

осуществляли районные, окружные и областные бюро краеведения.  В связи с 

образованием Восточно-Сибирского края было создано Краевое общество изучения 

производительных сил Восточной Сибири, в состав которого вошли все отделения и отдел 

РГО, располагавшиеся  на территории края, председателем был избран Н.Н. Козьмин. В 



январе 1931 г. общество состояло из семи отделов (Приенисейский, Иркутский, 

Бодайбинский, Бурят-Монгольский, Троицкосавский, Забайкальский, Восточно-

Забайкальский).  В начале 1931 г. в Иркутске по решению Президиума Восточно-

Сибирского исполкома был созван краевой научно-исследовательский съезд, одобривший 

трансформацию общественных научно-исследовательских организаций региона в массовое 

краеведческое общество. 

Переводя решения 4-й Всероссийской краеведческой конференции в статус 

государственной политики, Совет Народных комиссаров РСФСР 30 марта 1931 г. принял 

постановление «О мерах по развитию краеведного дела». В соответствии с ним вообще 

уничтожались самодеятельные небольшие территориально организованные организации и 

вместо них создавались массовые аморфные общества по месту работы их членов. 

Президиум Восточно-Сибирского крайисполкома 4 июня 1931 г. постановил: «В целях 

развития краеведческой работы Общество изучения производительных сил Восточной 

Сибири и Восточно-Сибирское географическое общество реорганизовать в массовое 

краеведческое общество». Это означало, что время самодеятельных общественных 

научных организаций в Байкальском регионе закончилось. Более того, большинство 

активистов ВСОРГО оказались в списках врагов сталинского режима и были осуждены или 

расстреляны. Среди них А.В. Адрианов, В.Ч. Дорогостайский, Г.В. Ксенофонтов, Н.Н. 

Козьмин, П.К. Казаринов, В.С. Манассеин, И.Ф. Молодых, Б.Э. Петри, Ф.А. Кудрявцев, 

В.И. Подгорбунский и др.  

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, в рамках рассматриваемого периода 

ВСОРГО и преобразованные из него организации обеспечивали творческое взаимодействие 

исследователей и ученых различных наук и школ, позволяя им комплексно решать  научные 

проблемы. Благодаря демократическим традициям и поддержке инициативы 

исследователей, обеспечивалась высокая эффективность проводимых работ и 

преемственность дореволюционного и постреволюционного поколений ученых. Была 

сохранена сибирская научная школа, обеспечившая формирование системы высшего 

образования в регионе, Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР и реанимации в 

послевоенное время ячейки Географического общества.  

 

Период ВСОГО СССР И ВСО РГО (советско-постсоветский  - 1947-2009 гг.) 

            До 1947 г. в географическом обществе (которое с 1945 г. стало называться 

Географическим обществом СССР – ГО СССР) региональных подразделений не было. В 

1947 г. Географическому обществу разрешили восстановить филиалы. В это время в 

Иркутске еще остались ветераны 1920-гг. - П.П. Хороших, Л.Н. Иваньев, В.И. 



Подгорбунский, М.М. Одинцов, Н.А. Флоренсов, И.В. Арембовский. 24 декабря был 

воссоздан Восточно-Сибирский отдел ГО СССР,  был избран состав Восточно-Сибирского 

отдела Географического общества СССР и его президиум: председатель – П.П. Силинский, 

заместитель – В.Н. Скалон, секретарь – К.К. Александрович. В Отдел вернулись оставшиеся 

в живых члены общества. В него потянулась научная интеллигенция, и численность его 

достигла ста человек: научных работников, учителей, агрономов, охотоведов и др. Члены 

Отдела проживали не только в Иркутске, поэтому были созданы филиалы в Бодайбо, 

Тулуне, Черемхово. 

 В целях популяризации и пропаганды знаний в области географии ВСОГО проводил 

для учащихся старших классов школ города цикл научно-популярных лекций. Отдел 

организовал школьно-краеведческую секцию.  При районных, городских отделах 

народного образования возобновляли свою деятельность краеведческие общества. 

Общества объединяли любителей, стремившихся к изучению экономики, географии, 

этнографии, истории района. Уже с февраля 1948 г. заслушивались доклады в комиссиях и 

секциях по физической, экономической, медицинской географии, филологии, истории, 

археологии, библиографии. В 1950 г. возобновлено издание «Известий ВСОРГО», изданы 

тома 58-69 (1958-1976). Публиковались научные сборники и труды. 

Отдел принимал участие в организации Института охотоведения. С 1955 г. началось 

постоянное участие членов ВСО ГО СССР в работе  Всесоюзных географических съездов.  

В июле 1956 г. Отдел ходатайствовал об установке мемориальной доски на здание 

краеведческого музея, посвященной академику В.А. Обручеву. 

        Уже в 1947 г. ещё  формирующийся Отдел во главе с П.П. Силинским и В.А. Кротовым  

активно участвовал в подготовке конференции по изучению производительных сил 

Иркутской области и смежных территорий Восточной Сибири. Они руководили 

подготовкой докладов местных учёных и специалистов, вели работу по созданию условий 

для проведения конференции. Благодаря группе иркутских ученых (Н.А. Флоренсов, Е.В. 

Павловский, Т.Т. Деуля, И.А. Кобеляцкий, В.А. Кротов) на ней возобновилось обсуждение 

вопроса о создании в Восточной Сибири филиала Академии наук.      

         ВСОГО по сути являлся предтечей восточных отделений Академии наук. В нём были 

сосредоточены лучшие научные и исследовательские силы региона,  изучены огромные 

территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и Монголии. Именуясь географическим 

обществом, Отдел консолидировал все основные исследования в области естественных и 

социальных наук. ВСОГО обеспечивал творческое взаимодействие исследователей и 

учёных различных наук и школ, позволяя комплексно решать  научные проблемы. 

Благодаря демократическим традициям и поддержке инициативы  исследователей, была 



обеспечена высокая эффективность проводимых работ и преемственность 

дореволюционного и постреволюционного поколений учёных. В самых сложных условиях 

была сохранена сибирская научная школа, обеспечившая формирование системы высшего 

образования в регионе, а затем и Восточно-Сибирского филиала (ВСФ) СО АН СССР. 

          С созданием ВСФ АН функции ВСОРГО изменились, так как научные 

географические исследования сосредоточились в академических учреждениях, в первую 

очередь в созданном в 1957 г. Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН 

СССР. За Отделом остались главным образом координационная и просветительская 

деятельность, выражавшаяся в пропаганде географических знаний и эколого-

географическом образовании населения. Проводились регулярные заседания, обсуждения 

исследовательских проблем, научные консультации.    

Активная работа осуществлялась обществом в 1960–х гг. Это связано с приходом к 

руководству отделом известного экономиста профессора П.П. Силинского. Будучи 

председателем Иркутской областной плановой комиссии, он содействовал издательской 

деятельности, планируя Восточно-Сибирскому издательству бумагу и частично деньги на 

выпуск «Известий Отдела». В 1960 г. был избран Ученый совет (УС) отдела в составе 15 

человек. Председателем был избран П.П.  Силинский, заместителями В.А. Кротов и П.П. 

Хороших, ученым секретарем Л. Н. Иваньев, казначеем В. В. Свинин. Также в состав совета 

входили Н. П. Ладейщиков, Ф.А. Кудрявцев, В.П. Шоцкий, М.П. Мильхеев, А.Н. Гранина, 

Н.В. Тюменцев и др. В ходе его заседаний рассматривались вопросы охраны Байкала, 

природной среды, памятников природы и др. Поддерживались решения научно-

исследовательских организаций, соответствующих направлению деятельности Отдела. УС 

выходил с предложениями экологического и краеведческого характера  в партийные и 

советские органы. 

На 1 января 1961 г. в Отделе состояло 117 действительных члена. Все члены Отдела 

объединялись в соответствии с научной специализацией в секциях: физической географии, 

экономической географии, биологической географии, охотоведения, краеведческой, 

библиографии, истории и этнографии - и комиссиях: медицинской географии, фенологии. 

До 1963 г. существовали секции региональной географии и туризма.  Под руководством 

С.Ф. Шабуневича активно работало Киренское отделение, объединявшее в своем составе 

активистов Киренского, Катангского и других районов Севера. 

Отдел через свои секции и комиссии внес ряд предложений в проектные 

организации, представил рекомендации и проводил консультации по вопросам очистки 

воздуха  в промышленных центрах и городах Иркутской области, организации сельского 

хозяйства, охотоведению.  



В 1965 г. отделе провели перерегистрация членов, освободившись от пассивных и 

формальных членов общества или покинувших территорию региона, в итоге на 1 января 

1966 г. во ВСО ГО насчитывалось 89 действительных членов, но уже через год их 

количество возросло до 166.   

В апреле 1965 г. были проведены очередные перевыборы Ученого совета. Отдел по- 

прежнему возглавил П.П. Силинский, его заместителями стали В.В. Воробьев и А.Н. 

Иваньев. Должность ученого секретаря занял В.В. Свинин, а казначея – Ю.С. Пархоменко. 

В состав УС были избраны В.А. Кротов, И.С. Будо, Б.В. Зонов, Ф.А. Кудрявцев, Н.В. 

Никипелов, А.С. Рожков, В.М. Бояркин, П.П. Хороших, В.П. Шоцкий. В 1965-1966 г. на 

заседания УС был рассмотрен ряд важных вопросов, среди них организация лесного 

хозяйства на Байкале, издание экономической карты Иркутской и Читинской областей и 

Бурятской АССР,  подготовка проведения Третьего научного совещания географов Сибири 

и Дальнего Востока. Члены Отдела приняли участие в работе более 80 научных совещаний. 

Активно велась издательская деятельность, в том числе выходили «Известия 

ВСОРГО», Биологический сборник, Материалы по охотоведению, Атлас Иркутской 

области, вып. 4 «Ученых записок ВСОРГО», а также 20 монографий, научных статей. В 65-

м томе Известий  общество вернулось к прежней практике: публиковать в каждом томе 

краткий отчет о деятельности отдела: участие в географических съездах страны и регионов, 

международных конференциях, заседаниях ученого совета, на которых обсуждались 

проблемы Байкала, его защиты от посягательства промышленности; говорилось об охране 

памятников истории и культуры, о подготовке к региональному совещанию о размещении 

и развитии производительных сил Иркутской области. После кончины П.П. Силинского 

издательская деятельность ВСОРГО завершилась выпуском в 1976 г. последнего 69-го 

тома. К этому времени выросла и окрепла академическая наука в Иркутске, издательскую 

деятельность продолжили Институт географии, Институт земной коры, Лимнологический 

институт, гуманитарные кафедры государственного университета, музеи. 

Члены общества принимали участие в совместных исследованиях с Институтом 

географии СО АН СССР, с Иркутским госуниверситетом, Иркутским экономическим 

институтом, традиционно с краеведческим музеем. Организационным бюро сибирских и 

дальневосточных организаций ГО и институтом географии СО АН СССР 28 февраля-1 

марта 1965 г. в Иркутске было проведено Совещание по прикладной географии. 23-28 

сентября 1966 г. в Иркутске было проведено Третье совещание географов Сибири и 

Дальнего Востока, на котором был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 

поиском путей рационализации и повышения эффективности географических 

исследований, направленных на освоение природных ресурсов восточных районов страны. 



Большое внимание уделялось пропаганде географических, экологических и 

краеведческих знаний. Активно использовалась практика организации публичных 

докладов  на заседаниях секций и комиссий с приглашением общественности и населения. 

Секция охотоведения организовала в первой половине 1960-х гг.  на страницах популярной 

тогда «Литературной газеты» дискуссию по вопросам правильного ведения охоты в 

Восточной Сибири. Секция биологической географии регулярно проводила 

Орнитологические конференции. Только в 1961-1966 гг. члены Отдела опубликовали 352 

материала в газетах и провели 75 выступлений на радио и телевидении. В своей 

пропагандистской деятельности они активно использовали систему общества «Знание», 

проведя более 500 лекций по краеведческой тематике. Широко использовались в работе со 

школьниками такие популярные формы,  как геологические походы и школы краеведения. 

Для учителей географии и истории проводились краеведческие семинары и методические 

консультации.  

          Председателями возрожденного ВСОГО были: П.П. Силинский (1947-1978), Г.И. 

Галазий (1978-1991), В.А. Снытко (1991 -2005), А.Н. Антипов (2005-2009); учеными 

секретарями – П.П. Хороших, Л.Н. Иваньев, В.В. Свинин, Л.А. Пластинин, В.М. Парфенов, 

Н.И. Чернышов, В.М. Плюснин.  

            Деятельность ВСОГО координировалась Бюро сибирских и дальневосточных 

филиалов и отделов ГО под руководством академика В.Б. Сочавы, работающим при 

Институте географии Сибири и Дальнего Востока Сибирского отделения АН СССР. В этот 

период за заслуги в развитии географической науки почетными членами ГО избраны В.В. 

Воробьев, Г.И. Галазий, А.Г. Золотарев, Л.Н. Ивановский, К.П. Космачев, Н.П. 

Ладейщиков, Ю.П. Михайлов, В.Б. Сочава, В.П. Шоцкий. Медали ГО имени Н.М. 

Пржевальского удостоены Л. Н. Ивановский и Г.Ф.Уфимцев. 

 21 марта 1992 г. Ученый совет ГО принял решение о возвращении своего 

исторического названия – «Русское Географическое Общество», а Отдел опять стал 

именоваться ВСОРГО.  В 2001 г., в связи с празднованием его 150-летия, был проведен ряд 

мероприятий, привлекших внимание общественности к ВСОРГО.  Ядро организации по-

прежнему составляли сотрудники Института географии СО РАН и Иркутского областного 

краеведческого музея. Активно включились в работу исторический факультет ИГУ, горный 

факультет Иркутского технического университета, кафедра географии Восточно-

Сибирской государственной академии образования. Работа иркутских географов была 

отмечена целой россыпью Почетных дипломов Географического общества.  

 

Период ИОО РГО (современный - с 2009 г.) 



           Начиная с 2009 г.,  роль и состояние РГО существенно изменилось. Сейчас это 

мощная   всероссийская общественная организация, нацеленная на патриотическое 

воспитание населения, объединяющая специалистов в области географии и смежных наук 

(геология, биология, история, археология, этнография), а также энтузиастов-

путешественников, экологов, общественных деятелей и др. В ноябре 2009 г. президентом 

Русского географического общества был избран Сергей Кужугетович Шойгу, в настоящее 

время  - министр обороны РФ; в 2020 г. он был переизбран на новый срок. В  

Попечительский совет РГО, созданный в 2010 г., входят ведущие представители властных 

и бизнес-структур страны, а также научной общественности. Его возглавляет президент РФ 

Владимир Владимирович Путин. Сегодня Русское географическое общество объединяет 27 

тыс. членов на территории всех 85 субъектов Российской Федерации и за рубежом.   РГО - 

один из организаторов Международной географической олимпиады и Всероссийской 

олимпиады по географии, Всероссийского географического диктанта (с 2015 г.), 

Всероссийского съезда учителей географии (с 2011 г.), Фестиваля РГО. При обществе 

работают Молодёжный и Экспедиционный центры.  

              Деятельность Отдела с 2009 г. также  активизировалась. Он стал называться 

Иркутским областным отделением РГО  - ИОО РГО.  Его главные задачи по-прежнему 

связаны с популяризацией географических и краеведческих знаний. Члены ИОО РГО 

активно публикуются, на своих заседаниях обсуждают географические проблемы, 

вспоминают исторические личности региона в связи с их юбилейными датами (рис. 7). 

Организацией руководит Совет, в мае 2021 г. переизбранный (прил. 2), как и его . 

руководство: председатель – доктор географических наук., профессор Леонид Маркусович 

Корытный,   заместитель – доктор исторических наук, профессор Юрий Анатольевич  

Зуляр, секретарь – кандидат географических наук Светлана Ивановна Лесных. Созданный 

в 2012 г. Попечительский совет возглавляют  губернаторы Иркутской области (прил. 3). В 

него входят руководители основных  бизнес-структур области: «Иркутскэнерго», «Газпром 

добыча Иркутск», «Иркутская нефтяная компания», «Байкальский банк Сбербанка РФ» и 

др. 

В настоящее время Иркутское областное отделение – одно из крупнейших 

подразделений Русского географического общества, в составе которого около  350 

действительных членов. Непосредственная  деятельность проходит, кроме  ежемесячных  



 

Рис. 8. Заседание ИОО РГО, посвящённое 175-летию Н.М. Пржевальского. Фото А.П. 

Сафронова 

общих заседаний, в  11 секциях:  физико-географической,  социально-

экономической,  эколого-географической, картографии и ГИС,  историко-географической, 

музейной,  туристcко-рекреационной, школьно-краеведческой, спелеологической,  

археолого-этнографической, фотографической, в Комиссии по Русской Америке, в 

Молодежном клубе.  Имеются одно местное отделение - Байкальское,  со славной 

многолетней историей, возглавляемое В.Н. Моложниковым, а также ячейки ИОО РГО в 

Братске, Ангарске, Шелехове, Усть-Илимске  и других городах и районах области. 

           Гордостью и своеобразной визитной карточкой ИОО РГО является ежегодный 

региональный конкурс проектов, в котором участвует до 60 организаций и частных лиц. 

Конкурс проводится по 6 номинациям: Эколого-географическое просвещение, 

Теоретические исследования, Экспедиционные исследования, Сохранение объектов живой 

природы, Сохранение объектов историко-культурного наследия, Издательские и медийные 

проекты. Около  трети проектов по результатам экспертной оценки получает гранты на 

финансовую поддержку; средства на гранты поступают от производственных и 

финансовых учреждений области, руководители которых – члены Попечительского Совета 

ИОО РГО. Всего за 2012-2020 гг. около 150 проектов получили поддержку на сумму более 

13 млн рублей (табл.). Руководители проектов обязательно отчитываются на заседаниях 

Отделения.  



Таблица  

Итоги грантовых конкурсов 

Годы  Кол-во 

грантополучателей 

Сумма, тыс. руб.  

2012  15  1140  

2013  21  1640  

2014  15 1255 

2015  17 1171 

2016 16 1679 

2017 15 1770 

2018 13 1480 

2019 15 1501 

2020  16 1422 

Итого:  143 13058 

 

 

             Одна из важнейших форм научно-координационной деятельности Отделения -  

научно-практические конференции и совещания по наиболее актуальным географическим 

проблемам Сибири, которые проводятся вместе с Институтом географии им. В.Б.Сочавы 

СО РАН, а также с вузами, научными  и проектными организациями: совещания географов 

Сибири и Дальнего Востока, совещания молодых географов Сибири и Дальнего Востока, 

конференции по картографии, социальной, рекреационной географии, экологическому 

риску, университетские гуманитарные чтения по географии, истории, этнографии, 

экологии и праву и др. 

          «Изюминкой» деятельности ИОО РГО являются многочисленные экспедиции. Так, 

«в погоне» за солнечным затмением астрономы Отделения под руководством С.А. Язева 

побывали и в Монгольской Гоби, и на острове Пасхи, и на северо-востоке Австралии, и  в 

Центральной Африке, и на полярном острове Шпицберген, и на далёких индонезийских 

островах.  Член ИОО РГО и его Попечительского совета В.В. Лачкарёв вознес флаг РГО на 



высочайшие вершины и вулканы мира – Эверест, Аконгкагуа, Эльбрус, Монблан, Охос-де-

Саладо, Килимаджаро и др., покорил Северный и Южный полюсы (рис. 8). По следам 

русских землепроходцев прошла экспедиция «Байкал-Аляска» под руководством А.А. 

Казакевича. Во многих регионах России и других стран ведут исследования иркутские 

спелеологи под руководством А.В. Осинцева; каждый год они «увеличивают длину» первой 

по протяженности пещеры России – Ботовской в бассейне верхней Лены, в которой также  

найдены уникальные находки - кости пещерных медведей (рис.9).  В 2018 г. неподалеку от 

Байкала была обнаружена пещера, в которой ещё не ступала нога человека; её присвоено 

имя А.Л. Чекановского, указавшего на её местонахождение ещё в XIX веке.   

 

           

Рис. 9. Флаг Русского географического общества на Эвересте. Фото В.В. Лачкарёва  

 

       Особое внимание уделяется работе со школьниками, которой руководит энтузиаст 

этого дела С.В. Снопков, и со студентами. Создано детское краеведческое движение «Моя 

родина Сибирь»; в его рамках ежегодно проводится Межрегиональная краеведческая 

конференция «Историко-культурное и природное наследие Сибири», в которой принимают  

участие  70-120 юных краеведов всей Сибири. Организовано более десятка детских 

краеведческих экспедиций, которые имеют комплексный характер и  нацелены на изучение 

геологии, географии, экологии, археологии и этнографии территорий Прибайкалья. 

Осуществлен цикл межрегиональных научно-образовательных проектов по географии для 



молодежной среды Сибири, включающий проведение конференции «Байкал-Родина-

Планета», организацию ежегодной Межрегиональной олимпиады по географии среди 

школьников 8-11 классов «Географический Олимп». В 2016 г. под руководством Е.Н. 

Иванова начал работу Молодёжный клуб Отделения, в мероприятиях которого (заседания, 

квесты, экспедиции) ежегодно  участвуют около тысячи человек. 

  

 

Рис. 10. Спелеологи за работой Фото А.В.Осинцева. 

          Обширна ежегодная программа печатных изданий, поддерживаемых Отделением. 

Среди них материалы конференций,  учебные пособия для школы и вузов, справочники и 

путеводители,  художественные альбомы. Так, только  в 2017-2019 гг. изданы Ю.И. 

Чивтаевым впервые на русском языке  дневник экспедиции Д.-Г. Мессершмидта по Сибири,  

В.В. Тахтеевым – альбом-монография «Хрустальное сердце Сибири» с фотографиями 

подводного мира Байкала, а большим научным коллективом – «Географическая 

энциклопедия Иркутской области» в двух томах. Три продолжающиеся серии являются 

уникальными. Более десятка книг выпущено в серии «Выдающиеся географы Сибири». 

Издаётся серия «ВСОРГО в лицах: биобиблиографический словарь»; вышло уже 8 

выпусков, в каждом из которых приводятся биографии и сведения об основных трудах 30-

35 исторических личностях Русского географического общества. Материалы этих 

сборников соединены в настоящей книге.  Книги третьей серии принадлежат перу одного 



исследователя – С.А. Гурулева; это словари по топонимике, благодаря чему байкальский 

регион обеспечен сведениями об именах рек, озер и хребтов, как никакой другой регион 

страны. Отделение – основной  учредитель эколого-географической  газеты «Исток», 

которая издается уже более 20 лет.  

             Многогранная деятельность членов ВСОРГО всегда высоко ценилась. (прил. 4). 

Продолжилось это и в наше время.  В 2014 г. на очередном съезде РГО в Москве  золотая 

медаль РГО им. И.П. Бородина за достижения в природоохранной деятельности была 

вручена члену ИОО РГО Т.П. Калихман, в 2021 г. золотая медаль им Н.Н. Миклухо –Маклая 

вручена «горовосходителю» В.В.Лачкареву, а Малая золотая медаль – руководителю ИОО 

РГО Л.М. Корытному.  Кроме того, в последние десятилетия почетных дипломов Русского 

географического общества удостоено около десятка иркутских коллективных научных 

работ в области географии. В 2016 г. за уникальное издание Экологического атласа 

бассейна оз. Байкал на русском, английском и монгольском языках иркутские географы 

были удостоены высокой награды РГО «Хрустальный компас». За заслуги в развитии 

географической науки были избраны почетными членами РГО К.Н. Мисевич, Л.А. 

Пластинин. 

          У ИОО РГО теперь имеются и свои награды. Раз в  два  года, начиная с  2015 г., 

вручаются индивидуальные и коллективные медали с исторической эмблемой ВСОРГО, а 

также присваивается звание «Почетный попечитель ИОО РГО». Ежегодно вручаются  три 

Почетных диплома Отделения в номинациях «Экспедиции», «Издания», «Работа с 

молодежью», а также награждаются лучшие участники Всероссийского географического 

диктанта (прил. 5).  

      ИОО РГО активно участвует во многих общероссийских мероприятиях РГО. В 

острейшей борьбе завоевано несколько грантов на выполнение проектов: на создание 

атласов ООПТ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, атласа Байкальского 

региона, на проведение байкальских экспедиций, на написание тома «Сибирь» серии 

«Современная Россия: географическая картина нашего отечества». Члены нашего 

отделения ежегодно организовывают площадки географического диктанта, регулярно 

участвуют в фестивалях РГО,  в молодежных школах РГО; лучшие ребята отдыхают в 

сменах РГО в лагерях «Артек»,   «Океан», «Орлёнок».  

       Русское географическое общество демонстрирует высокую активность и 

нацеленность на будущее, на служение Отчизне, науке и романтике. Иркутское областное 

отделение Русского географического общества достойно продолжает славные традиции 

ВСОРГО, готовясь встретить свой юбилей – 170 лет в 2021 году - на «пике» своей 

деятельности.  
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