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Abstract 
The study of the periodic source “Vestnik Obshhestva sibirskih inzhenerov” for 1916 takes place on the 

historiographical method basis. The basic component of the publication messages from the meetings of the 
Society of Siberian Engineers, whose main task was to promote the industry development, the technical 
education dissemination and knowledge in Siberia. The article highlights the main directions and topics of 
this periodical, printed publication. There is noted the closest connection of scientific and technological 
progress with the peculiarities of specific regions industrial development of the Russian Empire. 
The periodical especially highlights the Siberian industry, and sometimes the Far Eastern territories. 
The journal contains quite extensive information about various technical and advanced inventions, but in 
close connection with the Russian regions different peculiarities and the possibility of developing a particular 
area. Since the selected issue of the magazine dates back to 1916, statistical data considered comparing pre-
war and military indicators of industrial development. The main problems of industrial development in the 
regions of Siberia and the Far East, and the possibilities of their solution, highlighted. Mining, metallurgical, 
gold mining and related chemical industries singled out as one of the most relevant industries, and then – 
the peculiarities of agriculture. The choice of the most progressive fields of science and technology and their 
disclosure through the prism of state, political, economic and social problems, as well as orientation to a wide 
audience of readers speaks of the possibility of a competitive entry of the Russian Empire into the world 
economic and political arena, despite the martial law. 

Keywords: Society of Siberian Engineers, Tomsk Technological Institute, national industry, World 
War I, evacuation of production, Siberian railways. 

 
1. Введение 
История науки и техники на протяжении рубежа XIX и XX веков – это период высокого 

промышленного развития Российской империи, который отмечается интенсивным промышленным и 
техническим ростом, особенно в Сибирском регионе. В этом контексте «Вестник Общества сибирских 
инженеров» является уникальным периодическим источником, предоставляющим важные 
исторические свидетельства данного процесса. Основное содержание «Вестника» связано с 
фиксацией актуальных новинок техники и технологий производства, анализом производительных 
сил, исследованием возможности развития промышленности по различным отраслям. При этом 
большим значением наделяются отдаленные сибирские территории, производится оценка их 
потенциала для планомерного технического и экономического развития государства. 

Исследование данного журнала дает возможность не только проследить основные социальные, 
экономические и политические факторы, влияющие на развитие науки и техники в Российской 
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империи в начале XX века, и выявить основные векторы этого развития, но и лучше понять, как эти 
процессы были отражены и восприняты в обществе того времени. 

 
2. Материалы и методы 
2.1. Источниковая база исследования – № 1–12 1-го тома за 1916 г. ежемесячного научно-

технического журнала «Вестник Общества сибирских инженеров». Он был выпущен в свет под 
издательством Общества сибирских инженеров и выпускался в Томске с января 1916 по октябрь 
1917 гг. Задачей Общества было содействие развитию промышленности, распространению 
технического образования и знаний в Сибири. Администрацию Общества составляли ученые 
Томского технологического института Л.Л. Тове, Е.Л. Зубашев и М.А. Усов. Журнал был 
переименован в «Вестник Общества и Союза сибирских инженеров» в ноябре 1917 г., а в последующее 
десятилетие издавался под названием «Вестник сибирских инженеров». С 1922 г. издательством 
журнала занималось Западно-Сибирское отделение Всероссийской ассоциации инженеров. 

2.2. Методологическим основанием статьи стал источниковедческий и сравнительный анализ. 
Источниковедческий анализ позволяет проанализировать исторически значимое содержание 
вышеуказанных источников, а также ввести это содержание в научную практику и проследить его 
ценность и информационный потенциал в научно-технических исследованиях данного периода. 
Сравнительный анализ исторических источников дает возможность сопоставить содержание разных 
номеров и проследить динамику и многоаспектность развития науки и техники в Российской империи. 

 
3. Обсуждение 
В советское время было принято уделять внимание вещественным источникам по науке и 

технике, их возникновению, распространению и особенностям (Кипарисов, 1933; Ростовцов, 1934; 
Соболь, 1949; Данилевский, 1949; Шухардин, 1961; Майстров, 1968 и др.), ремесленным и 
сельскохозяйственным практикам древности (Рыбаков, 1948; Колчин, 1953). В этот период также 
развивается памятниковедение как комплексная наука, включающая исследования ученых самого 
разного профиля, которые занимаются изучением памятников науки и техники (Боярский, 1988). 
Для советского периода характерно массовое издание многотомных энциклопедий (Техническая 
энциклопедия, 1927–1934; Энциклопедия измерений, контроля и автоматизации, 1962–1970), 
словарей (Краткий технический словарь, 1934; Краткий политехнический словарь, 1956) и 
справочников (Козлов, 1981), отражающих достижения в области науки и техники, а также сведения о 
самих изобретателях, инженерах, исследователях и специалистах разных отраслей. 

Сегодня история науки и техники является комплексной наукой, имеющей 
междисциплинарный характер и объединяющей достижения разных научных направлений, как 
естественных и технических, так и гуманитарных (Хорошавин, 2013; Koptseva et al., 2021). 
Исследованиями научно-технической области занимаются историки, археологи, инженеры, 
механики, антропологи, социологи, биологи, экологи и др. В качестве примера такого комплексного 
подхода можно выделить ряд исследований, освещенных в сборнике «Современные направления в 
истории, культуре, науке и технике» (Современные направления…, 2020). Концепция исторического 
взаимодействия науки и техники является важнейшим направлением и предметом исследований 
историков науки и методологов, работающих в данной области (Горохов, 2000).  

Современные ученые прибегают к концепции внутренней эволюции науки (основанной на идее 
«естественного отбора» Ч. Дарвина), когда динамика научно-технической отрасли предлагает 
рассматривать ее как популяционный процесс, осуществляемый через отбор инноваций (Тулмин, 
1969; Лисеев, Садовский, 2004; Хорошавин, 2013). Некоторые исследователи анализируют сущность 
технического феномена в разные эпохи и дают новую интерпретацию истории техники (Черняков, 
2010; Абачиев, 2012; Дорошенко, 2019 и др.). 

В исследованиях истории науки и техники используются современные научно-философские 
подходы, что подтверждает тенденцию любой современной науки к стремительному переходу на 
общий историко-философский формат (Запарий и др., 2014). Еще со второй половины XIX века 
техника становится предметом философских исследований, которые были нацелены на 
переосмысление природы техники и оценки ее влияния на человека, общество и культуру. 
Основоположником философии техники является Э. Капп (Капп, 1877), а его последователями стали 
немецкий философ Ф. Бон и российский инженер П. Энгельмейер (Энгельмейер, 1912). 
Под пристальным вниманием ученых философия техники оказалась с 30-х гг. XX в., особенно 
активно эту область обсуждали ведущие представители «Союза немецких инженеров» – Ф. Дессауэр, 
К. Тухель и др. В советский период исследованиями в данной области занимались Э. Штрекер, 
Ц.Г. Арзаканян, Ф. Рапп и др. (Штрекер, 1989; Арзаканян, 1989; Рапп, 1989). Среди современных 
исследователей философии техники стоит отметить Н.П. Копцеву, М.А. Барышева, В.Г. Горохова, 
И.Н. Приставакина, Е.В. Ушакова, Т.П. Малькову и др. (Копцева, 1994; Барышев, 2006; Горохов и др., 
2008; Приставакин, 2013; Ушаков, 2017; Малькова, 2018 и др.). 

Современные исследователи также уделяют особое внимание вопросам гармонизации 
техносферы и биосферы как необходимого фактора устойчивого развития общества. Техника 
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рассматривается в качестве инструмента разрешения противоречий между обществом и природой 
(Ковылин, 2017; Махаматов, 2019). Изучаются проблемы социализации в условиях техногенного 
общества, в рамках таких исследований социализация понимается как исторический социально-
техногенный процесс (Юрьева, 2018; Demidenko, 2021), а также проблемы региональной 
экономической и социально-культурной специфики (Koptseva, 2010; Zamaraeva et al., 2019; 
Лещинская и др., 2021; Пименова, 2021; Koptseva, 2022; Копцева, Ситникова, 2022; Копцева, 2022). 
Кроме того, затрагиваются вопросы экологических, техногенных и социальных рисков (Башкин, 2021; 
Пашова, 2022). Современные исследования также касаются рассмотрения памятников науки и 
техники как объектов материального наследия, которые ученые определяют маркерами локальной 
истории (Мишакова, 2020). 

 
4. Результаты 
«Вестник Общества сибирских инженеров» с января 1916 года объединил в себе «Журнал 

общества сибирских инженеров» и «Горные и золотопромышленные известия», осуществляя идею 
более масштабного изучения научно-технического потенциала Сибири. Новый журнал (Рисунок 1) 
выходил в свет ежемесячно размером 4–6 печатных листов. Базовой составляющей «Вестника» 
являются сообщения с заседаний Общества сибирских инженеров.  

Каждый номер имеет следующую структуру: Начальные статьи, связанные с развитием 
необходимого вида промышленности, научно-технического явления или последних научно-
технических известий Российской империи; Обзор технико-промышленной жизни; Обзор 
технической литературы; Критика и библиография; Сведения о заявках; Из жизни общества 
сибирских инженеров. На страницах журнала представлены также объявления (Рисунок 2) «как 
необходимый способ широкого ознакомления подписчиков, а в их лице и Сибири с промышленными 
предприятиями российских и заграничных фирм» («Вестник», 1916, №1). 

 

  
Рис. 1. Титульный лист первого выпуска журнала 
«Вестник Общества сибирских инженеров» (1916) 

Рис. 2. Объявление на странице первого 
номера «Вестника» (1916) 

 
Большое количество публикаций «Вестника» посвящено горной, металлургической 

промышленности и золотопромышленности. Так, например, в статье горного инженера Л.Л. Тове 
«Приложение Горной и Геологической техники в условиях современной войны» рассматриваются 
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особенности военной инженерии, а также значение геологии для решения важных стратегических 
задач. Подчеркивается актуальная для России проблематика технических разработок в сфере 
разведывания и добычи полезных ископаемых на сибирских территориях («Вестник», 1916, № 1: 1-7). 

Горнодобывающая промышленность зачастую является градообразующей, и ее развитие вместе 
с транспортной сетью благоприятно сказывается на освоении территорий и развитии 
инфраструктуры. Эффективное использование территорий в контексте развития промышленности 
актуально и в связи с внешнеполитической обстановкой.  

Как указывается в отчете Томского горного управления за 1915 год («Вестник», 1916, № 11–12: 
2), для горнодобывающей промышленности необходимы оснащение картографическими данными, 
наличие горных заводов и промыслов, действие химических и золотосплавочных лабораторий, а 
также финансовая сторона – рассмотрение доходов и расходов промышленной области. 
Представлены статистические данные о развитии горной промышленности в Западно-Сибирской 
горной области: в горных округах – Степном-Северном, Степном-Южном, Алтайском, Томском, 
Минусинском, Красноярско-Ачинском, Енисейском. Помимо данных о применении разных способов 
добычи золота, указываются следующие основные «золотоплавочные» («Вестник», 1916, № 11–12) 
лаборатории: Уральская, Томская, Красноярская, Иркутская, Зейская, Благовещенская, 
Бодайбинская, Николаевская.  

Съезды горнопромышленников в основном делают упор на развитие водных путей сообщения 
из-за их большей доступности и простоты в развитии, обсуждают проблемы геологической разведки 
и разработки новых законопроектов, упрощающих взаимоотношения между владельцами земель и 
арендой их горнодобывающими предприятиями. Использование территорий, принадлежащих 
местному населению, является одной из основных проблем для развития горной промышленности. 
Так, например, в связи с сокращением в 1914 году добычи меди был создан проект о предоставлении 
права собственнику «образовывать из недр особый вид недвижимого имущества, которое можно 
продавать, закладывать и т.п. отдельно от поверхностного использования» («Вестник», 1916, № 1: 49). 
Рассматривается также вопрос переоборудования горных заводов – объединение уральских заводов в 
организацию трестового типа и использование их не только в оборонных целях, но и «для 
удовлетворения потребностей мирного времени» («Вестник», 1916, № 1: 49). Исследуются 
возможности развития сибирской углепромышленности «как в целях установления 
железоделательного производства в Сибири, так и в целях вывоза сибирского кокса и угля за Урал» 
(«Вестник», 1916, № 1: 52). Изучается ресурсная база России и ее регионов, в частности запасы 
медных, серебро-свинцовых и цинковых руд («Вестник», 1916, № 2: 1-13). 

Развитие металлургической промышленности (железоделательной) обусловлено таким 
фактором, как развитие заводов, месторождений руды и рынка сбыта продукции. В разделе 
«Административные известия» в первом выпуске «Вестника» за 1916 год опубликована информация 
о создании Комитета по делам металлургической промышленности «для общего заведования делом 
производства и распределения черного металла (чугуна, железа и стали)» и выработке мер 
поддержки и развития данной отрасли («Вестник», 1916, № 1: 43). 

В. Мостович в своем очерке «О металлургической промышленности России и условиях ее 
развития» обращает внимание на металлы, имеющие «наиболее важное техническое значение, кроме 
железа и золота, к каковым относятся: медь, свинец, цинк, никель, ртуть, олово и отчасти сурьма» 
(«Вестник», 1916, №2: 20). «Тогда как уголь и золото, добываемые из соответствующих 
месторождений, имеют в сыром виде непосредственную ценность и применимость в технике и жизни, 
большинство так называемых полезных металлов являются лишь материалом для обрабатывающей и 
добывающей промышленности» («Вестник», 1916, № 2: 26), что в свою очередь дает основание для 
создания «в стране соответствующих производств и отраслей техники» («Вестник», 1916, № 2: 27), 
в том числе химической промышленности, налаживания логистики, а также запуска процесса 
«поднятия спроса и развития потребностей среди населения» («Вестник», 1916, № 2: 27). В очерке 
поднимается вопрос развития национальной промышленности, в котором главенствующую роль 
играют «дорожное строительство», «организация предприятий и их финансирование» («Вестник», 
1916, № 2: 28).  

Отмечаются уже существующие заводы: Томский, Петровский, Гурьевский, Николаевский, 
Абаканский. Их необходимость связана с горнодобывающей промышленностью, отсутствием 
развитой инфраструктуры и, соответственно, необходимостью в регионе как для больших отраслей, 
так и в хозяйстве металлургического производства. Развитие металлургической промышленности 
необходимо для развития связанных металлообрабатывающих заводов и освоения территорий 
месторождений полезных ископаемых.  

Автомобильная промышленность сравнительно молодая для данного времени, 
в источнике ставится акцент именно на развитии отечественной автомобильной промышленности. 
Выработана программа работ, включающая в себя классификацию и механические свойства частей 
автомобиля, особенности состава, свойств и обработки металлов, испытания и необходимые 
инструкции. Сильна и связь автомобилестроения с развитием металлургической промышленности, 
а именно производством стали.  
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В данном разделе промышленности можно отдельно указать затронутую в «Вестнике» тему 
давления в применении к паровозостроению. Такая величина, как давление, дана через теорию с 
приведением необходимых формул и физических данных и сопоставлена с применением данных в 
создании паровозов и на этой основе – сравнение моделей между собой. Вопросы машин 
многократного расширения рассматриваются профессором А.В. Угаровым («Вестник», 1916, № 6: 13) 
и связаны с вопросами расширения пара, помимо формул и научно-технических особенностей 
явления, даются определенные рекомендации к использованию теоретической информации.  

Большое значение отдается отечественной золотопромышленности. В первом номере 
«Вестника» за 1916 г. освещена необходимость создания отдельного учреждения, отвечающего на все 
вопросы, связанные с золотым промыслом Российском империи, – Комитета по 
золотопромышленным делам. Определяющим фактором данного процесса стала потребность в 
увеличении государственного запаса золота, выработке мер по поддержке и развитию 
золотопромышленности России, научно-технического и экономического изучения данной отрасли. 
Не менее важной потребностью явилась необходимость решения вопросов, связанных с 
деятельностью золотопромышленных предприятий, в том числе вопросов кредитования, 
пользования «поверхностью отводов золотых приисков на казенных землях и проч.» («Вестник», 
1916, № 1: 8). Комитет также должен будет разрабатывать меры борьбы с вывозом золота за границу, 
вопросы об учреждениях для скупки золота и самом процессе скупки, утверждении цены за 
покупаемое золото («Вестник» 1916, № 2: 14-19) и др.  

Золотопромышленники Енисейской губернии на I съезде 22 марта 1916 года рассматривают 
такие вопросы, как развитие дорог (в том числе железных и водных путей сообщения), основание 
металлургического завода для золотой промышленности, открытие горнотехнических учебных 
заведений, способы увеличения добычи золота на месторождениях.  Упоминается и бюро 
золотопромышленников, при открытии которого упор ставится на объединение 
золотопромышленных и горнопромышленных предприятий, что позволило бы расширить 
государственную поддержку общества. Научно-техническую информацию бюро получало за счет 
принадлежности к Красноярскому отделению Императорского Русского технического общества. 
В золотопромышленности отмечаются следующие проблемы: несоответствие больших объемов 
запаса золота и маленьких объемов его добычи, неблагоприятные экономические условия и 
труднодоступность разведки новых месторождений. Еще одной из проблем отрасли является 
нехватка кадров, так как на большинстве приисков не было русских служащих с высшим 
образованием, соответственно на съездах обществ горной и золотой промышленности всегда ставился 
вопрос о местном образовании инженерно-технической направленности. Область золотой 
промышленности (на основе отчета о горной добыче в Западно-Сибирском округе) так же, как и 
другие области, приходит в упадок из-за нехватки рабочих на предприятиях, но тем не менее 
отмечается как «сравнительно небольшая убыль золота» («Вестник», 1916, № 11–12: 30) по 
сравнению с другими отраслями промышленности в стране. 

Несмотря на известные проблемы отечественной золотопромышленности, меры поддержки 
данной отрасли имеют положительные результаты. В разделе «Административные известия» в первом 
выпуске «Вестника» за 1916 год опубликовано распоряжение министра финансов «Об установлении 
премий на поступающее в казну золото» в качестве мер поддержки золотопромышленности Российской 
империи с фиксированными основаниями выдачи данных премий («Вестник», 1916, № 1: 42). Для 
решения проблемы кредитования рассматривается проект всероссийского золотопромышленного банка, 
который «полностью обслужит нужды как крупной, так и мелкой золотопромышленности» («Вестник», 
1916, № 1: 49). Увеличивается добыча золота («Вестник», 1916, № 1: 58). Решается проблема с логистикой: 
строятся дороги в приисковых районах, например в Мариинском золотопромышленном районе Томского 
горного округа («Вестник», 1916, № 1: 55). 

В целом проблема дорожных сетей характерна для всех отраслей промышленности, но она активно 
решается в связи с восстановлением Николаевского железоделательного завода «в Нижнеудинском уезде, 
около Братского острога» («Вестник», 1916, № 1: 54), разрабатывается проект железнодорожной ветки 
«Нижнеудинск – Братский острог», который рассматривается также как часть развития «сети сибирских 
железных дорог» («Вестник», 1916, № 1: 57-58). Проектируются Томск-Енисейская железная дорога 
(«Вестник», 1916, № 1: 56-57), Верхне-Сибирская железная дорога «для соединения уральского 
железнодорожного узла с Амурской жел. дорогой» («Вестник», 1916, № 1: 57) и др. 

Другая важная отрасль, в которой развивается промышленность Российской империи, – 
бумажно-целлюлозная. Автор, инженер-технолог В.И. Минаев («Вестник», 1916, № 7: 17), в развитии 
целлюлозной промышленности делает акцент как на историческое развитие области, так и на 
фактические данные о потреблении бумаги и торговые отношения, преимущественно с северными 
европейскими странами. Лесное хозяйство, помимо использования в целлюлозной промышленности, 
еще отмечается и как источник для строительства. Из-за недостаточного развития целлюлозной 
промышленности использование леса для продажи более развито, нежели создание бумажных 
изделий или строительства. 
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Химическая промышленность отмечается как активно развивающаяся: если до Первой 
мировой войны Российская империя преимущественно закупала продукты химической 
промышленности в Германии, то уже к 1916 году открывается двадцать новых химико-
фармацевтических фабрик. Так, В.И. Минаев, полагаясь на количественные показатели добычи 
каменноугольной смолы за 1913 год, рассматривает возможность развивать в России «красочную, 
фармацевтическую и пр. ароматическую промышленность» («Вестник», 1916, № 2: 42). В связи с 
высоким спросом на древесный спирт – источник формалина, который в свою очередь широко 
применяется в сельском хозяйстве и в производстве взрывчатых веществ – запускается процесс 
расширения Марийского завода, вырабатывающего древесный спирт («Вестник», 1916, № 1: 45-46). 
Проводятся исследования суперфосфата на территории Сибири «в связи с развитием в России 
искусственного удобрения <…> суперфосфатной промышленности, также и азотистых удобрений» 
(«Вестник», 1916, № 1: 46). 

Развитие собственной химической промышленности связано с необходимостью ее 
использования в военно-технической и медицинской отраслях. 

Сельское хозяйство – отдельная часть журнала, указывающая на основе статистических данных 
факты его развития, предпосылки формирования в той или иной части Российской империи, 
экономическую необходимость развития конкретной научной области. В «Вестнике» указаны такие 
важные области, как скотоводство и маслоделие, кожевенная промышленность. В описи о продаже 
разных сельскохозяйственных машин с каждым годом все больше указываются нефтяные двигатели.  

Отмечается, что артельные заводы продвигаются лучше частных и имеют большую 
производительность в области переработки молочной продукции. Приведенные в статистике цифры 
указывают на экспорт масла за границу в большем объеме, нежели поставки в центральную и 
западную области Российской империи. Отмечается важная роль наличия железнодорожных путей. 
От развития транспортных узлов и строительства железных дорог зависела вся инфраструктура 
отдельного региона и его конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.  

Сельское хозяйство на территории Сибири включает такие области и губернии, как Томская, 
Тобольская, Акмолинская, Енисейская. Часть продукции экспортировалась, а другая – направлялась 
в отдаленные северные регионы. Тем не менее с 1903 по 1914 годы погрузка хлеба на 
железнодорожных станциях Сибири выросла более чем в 2,5 раза. 

В «Вестнике» приводится эволюция использования алкогольного брожения («Вестник», 1916, 
№ 9–10: 13) от знакомства человека со злаковыми культурами тысячелетия назад до настоящего времени 
(имеется в виду 1916 год). Употребление алкогольной продукции рассматривается как естественная 
потребность человека, исторически обусловленная. С научной точки зрения явление брожения 
связывается с открытием растворимых ферментов, соединений азота и производством дрожжей и 
селитры. При этом процессы брожения связываются с процессом возникновения жизни. В целом 
производство продуктов посредством процесса брожения используется в разных областях: 
сельскохозяйственных, аграрных, медицинских – и указывает на высокую необходимость развития 
промышленности. 

Другая область хозяйства – ткани и их окрашивание. Развитие естественных красителей в 
противовес синтетическим связывается с их тысячелетней историей использования, широкими 
возможностями для импорта из Азии, а также невозможностью закупки синтетических красителей, 
производимых в Германии из-за военного положения.  

В связи с эвакуацией промышленных предприятий в Сибирь в период Первой мировой войны 
на детальное изучение ставится вопрос налаживания сахарно-свекольного производства на 
территории Сибири («Вестник», 1916, № 1: 17-32). В качестве примера рассматривается первый 
свекольно-сахарный «Ивановский завод» в Минусинском округе Енисейской губернии, открытый в 
1890 году. С.В. Лебедев в своей статье рассматривает возможность существования свеклосахарной 
промышленности в Минусинском крае и в Сибири вообще, определяя слабыми сторонами 
техническое несовершенство оборудования и климатические условия. Среди более пригодных 
местностей по климатическим характеристикам автор выделяет «юг Томской губернии, в районе 
Барнаула и Бийска, в Змеиногорском уезде, в Семипалатинской области, в Ташкенте, в Тобольской 
губернии около Кургана» («Вестник», 1916, № 1: 32). Публикация содержит табличные показатели, 
а также карту сахарных и рафинадных заводов Европейской России и климатические карты 
Российской империи (температура и осадки зимних, осенних, летних, весенних месяцев в 
отдельности и среднегодовые показатели). 

Свеклосахарная промышленность является активно развивающейся отраслью сельского 
хозяйства, позволяющая в первую очередь увеличивать объемы сельскохозяйственной 
промышленности быстрыми темпами, порождая дополнительные рабочие места по обработке 
свеклы, но подходит только для областей с более теплым климатом в южной, западной и 
центральных частях Российской империи.  

Внимание к Сибири и ее успешному промышленному освоению подкреплено и процессами 
эвакуации заводов с территорий военных действий: стратегическая задача сохранить производство 
трансформируется в возможность совершить промышленно-технологический толчок сибирским 
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территориям. «Вследствие запросов, разосланных сибирским бюро <…> сибирским городам, какие 
предприятия, из числа эвакуированных, городам этим желательно привлечь в свои пределы. <…> 
Иркутск считает наиболее выгодным для интересов местной торговли и промышленности 
привлечение в город кожевенных заводов и суконных фабрик. Петропавловск признал наиболее для 
себя желательным привлечение кожевенной, суконной и обувной промышленности, затем заводы: 
крахмальные, клееваренные, сельскохозяйственных машин и орудий и гончарное производство. 
Томск, по своим естественным условиям, признал наиболее желательным привлечь заводы по 
обработке животных продуктов (мыловаренные, кожевенные и т.п.), шерсти и щетины; заводы для 
выделки бумаги из древесной массы, для  выделки продуктов сухой перегонки дерева, канифоли, 
древесного скипидара, уксуса, смолы, а также по обработке дерева; далее консервные заводы и 
мастерские по постройке и ремонту судов» («Вестник», 1916, № 2: 77).  

Отдельно в конце каждого выпуска дается краткий очерк о последних новостях из мира науки и 
техники, включая в себя важные события мира: создание туннеля под Ламаншем; нефтепровода в 
Америке; производство каучука в мире; изобретение жатвенной машины (конной жатки) работы 
Казымова («Вестник», 1916, №1: 45), сделанной по образцу американских машин, но в упрощенном 
виде; выявление новых способов получения уксусной кислоты («Вестник», 1916, № 2: 74); создание 
нового аэроплана «Фоккер» («Вестник», 1916, № 3: 37). 

Большое место занимают события, связанные с экономическим и научно-техническим развитием 
территорий Российской империи, открытие новых промышленных объектов (кожевенный и шубный 
завод в Забайкалье, завод сельскохозяйственных орудий), совещание о северном морском пути, 
ископаемые богатства Якутской области, месторождения радиоактивных и ториевых руд («Вестник», 
1916, № 1: 46), месторождения висмута в России, разработка нефтяных месторождений на Сахалине, 
создание новых технических школ, химическая промышленность в России, новые отрасли 
промышленности в Сибири (сбор шишек хвойных деревьев), план развития железнодорожной сети, 
улучшение российской золотой промышленности, открытие курсов военно-строительных техников. 

Развитие дальних северных и восточных территорий Российской империи приобретает большое 
значение и упоминается в каждом из выпусков в новостных очерках.  

Можно отметить, что научно-технические разработки в «Вестнике» рассматриваются как с 
политической точки зрения, так и с позиции возможности и целесообразности их развития на 
территории Российской империи. Так как журнал выходит во время Первой мировой войны, при 
рассмотрении развития какой-либо промышленности приводятся статистические данные военного и 
довоенного времени, хотя в некоторых источниках встречается сравнение времени довоенного, 
военного и послевоенного.  

«Вестник» предлагает ознакомиться как с основными техническими характеристиками и 
этапами работы в горнодобывающей промышленности, так и с действиями связанных с ней 
химических лабораторий. Золотодобывающая и металлургическая промышленности, хоть и 
находятся в составе горнодобывающей, но по необходимости развития более обширно освещены в 
периодическом издании. Отдельно, но в меньшей степени выделяются автомобильная, 
сельскохозяйственная, лесохозяйственная, целлюлозная и химическая промышленности. 

Чаще всего в «Вестнике» встречается тема золотой промышленности. Она исследуется как с 
точки зрения особенностей добычи, технических приспособлений, способов получения, так и 
включает информацию о вопросах, рассматриваемых на съездах, о создании обществ и бюро, 
направленных на упрощение развития золотодобывающей промышленности. 

На фиксации основных препятствий для развития промышленности Сибири и Российской 
империи в целом выстраивается планомерная работа, направленная на их преодоление и 
формирование необходимых условий наращивания производственных мощностей по различным 
отраслям. Таким образом, разрабатывается масштабная всероссийская железнодорожная сеть, 
соединенная с местами добычи и переработки полезных ископаемых; запускается процесс 
юридического урегулирования вопросов недропользования, уступки земель местным населением для 
разработки месторождений; увеличивается количество ремонтных мастерских; исследуются пути 
сообщения, в том числе Северный морской путь и устья рек Оби и Енисея; вырабатываются меры  
урегулирования условий рабочих, качества специалистов, возможностей кредитования для 
горнопромышленников и золотопромышленников. 

 
5. Заключение 
В «Вестнике» некоторые результаты научно-технического прогресса освещаются с позиций 

исторического развития промышленности и с точки зрения необходимости развития в Российской 
империи современных передовых отраслей производства, национальной промышленности, что 
подтверждается большим объемом статистических данных. Представленные научно-технические 
разработки и исследования чаще всего рассчитаны на решение стратегически важных задач, 
поднятие экономического, социально-культурного уровня государства, в том числе на мировой арене. 
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Аннотация. Изучение периодического источника «Вестник Общества сибирских инженеров» за 

1916 год происходит на базе историографического метода. Базовой составляющей издания выступают 
сообщения с заседаний Общества сибирских инженеров, главной задачей которого было содействие 
развитию промышленности, распространению технического образования и знаний в Сибири. В статье 
выделяются основные направления и тематики данного периодического печатного издания. Отмечается 
тесная связь научно-технического прогресса с особенностями промышленного развития конкретных 
областей Российской империи. В периодическом издании особенно выделяется промышленность Сибири, 
а иногда и дальневосточных территорий. Журнал содержит в себе достаточно расширенную информацию 
о разных технических новшествах и передовых изобретениях, но в тесной связи с особенностями разных 
российских областей и возможностью развития той или иной области. Так как выбранный выпуск 
журнала относится к 1916 году, рассматриваются статистические данные сравнения довоенных и военных 
показателей развития промышленности. Выделяются основные проблемы развития промышленности в 
областях Сибири и Дальнего Востока и возможности их решения. В качестве одних из самых актуальных 
отраслей промышленности выделяются горнодобывающая, металлургическая, золотодобывающая и 
связанная с ними химическая, а далее – особенности ведения сельского хозяйства. Выбор наиболее 
прогрессивных областей науки и техники и их раскрытие через призму государственных, политических, 
экономических и социальных проблем, а также ориентация на широкую аудиторию читателей говорит о 
возможности конкурентоспособного выхода Российской империи на мировую экономическую и 
политическую арену, несмотря на военное положение.  

Ключевые слова: Общество сибирских инженеров, Томский технологический институт, 
национальная промышленность, Первая мировая война, эвакуация производства, сибирские 
железные дороги.  
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