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В статье описывается подход к исследова-
тельскому проекту регионального музея, 
предусматривающему изучение музейных 
материалов, отражающих деятельность 

исследователей Сибири, во многом предвос-
хитившую современную проблематику 

евразийской интеграции. Речь идет как об 
именах довольно известных, - таких как Гри-
горий Потанин и Александр Адрианов, так и 

о менее известных – Михаиле Полумордви-
нове и Софье Просвиркиной. В Томском об-
ластном краеведческом музее сохранились 
материалы и результаты их экспедиций в 

Сибири, Центральной Азии, Монголии, на 
Дальнем Востоке, которые позволяют уви-
деть исторические корни современных ин-

теграционных процессов в Евразии, их про-
блем и перспектив. Проект Томского об-

ластного краеведческого музея «Предтечи 
Евразийской интеграции», реализуемый с 
2017 г., ставит задачи систематизации и 

анализа этих материалов. 
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The article describes approach to research pro-

ject of regional museum.  Approach provides 
study of museum materials that reflect activities 

of Siberian researchers. This activity is largely 
foreshadows contemporary problems of Eurasian 

integration. The project explores such famous 
personalities as Grigory Potanin and Alexander 

Adrianov, and lesser known as Mikhail Polu-
mordvinov and Sofya Prosvirkina. The materials 

and results of their expeditions in Siberia, Central 
Asia, Mongolia and Far East have been preserved 

in the Tomsk Regional Museum. They allow to 
see historical roots of modern integration pro-

cesses in Eurasia, their problems and prospects. 
The project of the Tomsk Regional Museum "Pre-
cursor of the Eurasian Integration", implemented 

since 2017, sets tasks of systematization and 
analysis of these materials. 
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Евразийская интеграция се-

годня выступает одним из клю-

чевых приоритетов стратегиче-

ского развития Российской Фе-

дерации. Уже на уровне базовой 

концепции этого процесса 

предусматривается культурный 

аспект, — «всемерное развитие 

сотрудничества в сфере культу-

ры, связей по линии парламен-

тов и деловых сообществ, кон-

тактов между людьми» провоз-

глашены одним из основных 

направлений общего интеграци-

онного процесса [1]. 

Можно предположить, что 

продекларированное культурное 

сотрудничество и связанные с 

ним «контакты между людьми» 

востребуют определенные акту-

альные для себя тематические 

направления. С высокой степе-

нью вероятности, одним из таких 

направлений может стать сама 

история интеграционных про-

цессов на Евразийском про-

странстве. Эта история 

, представляет немалый ин-

терес для научных исследований 

еще и потому, что имеет тесную 

связь не только с проблематикой 

формирования международных 

отношений России, но со скла-

дыванием ее внутреннего терри-

ториального ядра. Процессы 

складывания связей между Рос-

сией и народами Евразии часто 

шли рука об руку с процессами 

внутренней колонизации земель, 

которые сегодня являются тер-

риторией субъектов Российской 

Федерации в ее азиатской части.  

Такое совмещение наиболее 

активно проявляло в себя на 

территориях «русского фронти-

ра», – в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Аграрное и промыш-

ленное освоение этих земель 

серьезно стимулировало контак-

ты с прилегающими территори-

ями – Центральной Азией, Мон-

голией, Китаем, Кореей и Япо-

нией. Не последнюю роль в этих 

контактах играла исследователь-

ская активность конца XIX – 

начала XX в., которая выстраи-

валась в широком спектре целей 

и интересов. Объектами послед-

них могли служить природные 

ресурсы соседних регионов, де-

мографические, социальные и 

культурные особенности населе-

ния, экономические перспекти-

вы (источники необходимых 

товаров и рынки сбыта), воен-

ный потенциал соседних госу-

дарств (например, в связи с ак-

тивными попытками российской 

экспансии в Северо-Восточный 

Китай и Корею). Реализация 

данного интереса вносила суще-

ственный вклад в формирование 

условий для развития широких и 

многоплановых устойчивых свя-

зей осваиваемых российских 

территорий с соседними регио-

нами. Подобные связи сыграли 

немаловажную роль, например, 

в формировании инфраструкту-

ры российского присутствия в 

Северо-Восточном Китае, инте-

грации некоторых территорий 

(Урянхайского края – Тувы) 

непосредственно в состав России, 

заложили базу российского вли-
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яния в современных государ-

ствах, таких как Казахстан, Мон-

голия. 

В музейных хранилищах Си-

бири, Дальнего Востока и сопре-

дельных стран эта исследова-

тельская активность оставила по 

себе множество следов. Томский 

областной краеведческий музей 

им. М.Б. Шатилова тоже распо-

лагает таковыми в своем собра-

нии. В частности, к ним относят-

ся: 

– личные фонды крупных си-

бирских ученых и общественных 

деятелей – Григория Николае-

вича Потанина (1835–1920), 

Александра Васильевича Адриа-

нова (1854–1920), Николая Ми-

хайловича Ядринцева (1842–

1894). Деятельность этих иссле-

дователей была тесно связана с г. 

Томском. Собрания Томского 

областного краеведческого музея 

и Музея археологии и этногра-

фии Сибири Национального ис-

следовательского Томского госу-

дарственного университета со-

хранили их переписку, экспеди-

ционные документы по исследо-

ваниям Центральной и Восточ-

ной Азии, фотографии из этих 

экспедиций, архивные материа-

лы, отражающие жизнь и дея-

тельность людей из ближайшего 

окружения этих исследователей;  

– восточная коллекция 

ТОКМ, – бытовые, культовые, 

художественные предметы, фо-

тографии и архивные материалы 

из Японии, Китая, Кореи, Мон-

голии, Непала, Бурятии, Тувы, 

поступившие от исследователей 

Азии, – М.А. Полумордвинова 

(военный разведчик, этнограф, 

член Общества русских ориента-

листов в г. Харбине, выполнял 

разведывательную миссию в Во-

сточной Азии, совмещал ее и 

этнографическими исследовани-

ями и сбором коллекций), С.К. 

Просвиркиной (художница, эт-

нограф, работала на территории 

Урянхайского края (Тувы), со-

брала материалы по этнографии 

и быту сойотов), Ф.И. Кузнецова 

(этнограф, организовывал экс-

педиционные исследования в 

советском Прибайкалье на рубе-

же 1920–1930-х гг., собрал кол-

лекцию культовых буддийских 

предметов). Следует отметить, 

что эти коллекции достаточно 

активно вводились в разнооб-

разный научный оборот. Так, 

имена Г.Н. Потанина и 

А.В. Адрианова вызывают устой-

чивый интерес у историков, 

имеются ставшие уже классиче-

скими публикации по их био-

графии [2] и экспедиционным 

практикам [3.] Ряд эпистоляр-

ных источников и фотографий 

из личных коллекций Г.Н. Пота-

нина, А.В. Адрианова, Н.М. Яд-

ринцева из собрания Томского 

областного краеведческого музея 

были опубликованы в рамках 

проекта Библиотеки Конгресса 

США «Встречи на границах» в 

2000–2003 гг. [4.]  Оценки 

Г.Н. Потаниным «сибирского 

характера», как ресурса ком-

плексного развития Северо-

Восточной Азии также затраги-

вались в современной исследова-

тельской практике. [5.] Вместе с 

тем, приходится констатировать 

отсутствие как комплексных му-

зеографических работ по источ-

никовой базе активных исследо-

ваний Сибири, Восточной Азии в 

ходе освоения региона и форми-

рования устойчивых и ком-

плексных евразийских трансна-

циональных связей, так и иссле-

дований этих процессов в кон-

тексте интеграционных проблем 

и перспектив в этом регионе.  

Данное обстоятельство вы-

звало к жизни исследователь-

ский проект «Предтечи евразий-

ской интеграции», иницииро-

ванный Томским областным 

краеведческим музеем и под-

держанный Российским фондом 

фундаментальных исследований 

в 2017 г. Это исследование ставит 

следующие задачи: 

– систематизировать матери-

алы из фондов Томского област-

ного краеведческого музея име-

ни М.Б. Шатилова и Музея  
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археологии и этнографии НИ 

ТГУ, отражающие евразийские 

исследования и соответствующие 

научные и общественные взгля-

ды крупных сибирских исследо-

вателей Евразии – А.В. Адриано-

ва, Г.Н. Потанина, М.А. Полу-

мордвинова; 

– реконструировать по этим 

материалам видение крупными 

сибирскими учеными, – лидера-

ми общественного мнения рубе-

жа XIX–XX вв., – процессов раз-

вития экономических, культур-

ных, политических и иных свя-

зей Сибири с прилегающими 

территориями Центральной и 

Восточной Азии (современные 

Казахстан, Монголия, Китайская 

народная республика) в аспектах 

освоения природных ресурсов, 

торговли, культурного взаимо-

действия, политических отноше-

ний с точки зрения ресурсов, 

перспектив и проблем; 

 – проанализировать полу-

ченные данные с точки зрения 

современных процессов разви-

тия сотрудничества Томской об-

ласти (а также других регионов 

Сибири), выявить исторические 

корни этих процессов; 

– подготовить информаци-

онную основу для популяриза-

ции изучаемого наследия сред-

ствами музейных коммуникаций 

и технологий (проекты выставок, 

в том числе мобильных, контент 

для открытого тематического 

веб-сайта). 

Томский областной краевед-

ческий музей располагает со-

лидным информационным заде-

лом для выполнения этих задач. 

Еще в первой половине – сере-

дине 2000-х годов, в рамках не-

скольких грантовых программ, 

были систематизированы и 

оцифрованы архивные и фото-

графические материалы по экс-

педиционным исследованиям 

Г.Н. Потанина, А.В. Адрианова, 

эпистолярное наследие 

Н.М. Ядринцева (в том числе его 

переписка с Потаниным), в 

2003–2005 гг. в рамках совмест-

ного исследовательского проекта 

с Национальным музеем Респуб-

лики Бурятия, поддержанного 

Российским гуманитарным 

научным фондом, была система-

тизирована, атрибутирована и 

датирована «буддийская» часть 

Восточной коллекции, посту-

пившая от наследников военного 

разведчика М.А. Полумордвино-

ва. Музей археологии и этногра-

фии Сибири Томского государ-

ственного университета распола-

гает большим массивом матери-

алов по экспедиционным иссле-

дованиям А.В. Адрианова, кол-

лекциями – непосредственными 

результатами этих экспедиций, 

биографическими и мемориаль-

ными источниками по жизни и 

деятельности видного исследо-

вателя.  

Совместный проект двух му-

зеев даст возможность впервые 

осветить на музейной источни-

ковой базе вопрос связи совре-

менных процессов евразийской 

интеграции и развития сотруд-

ничества Сибири и стран Цен-

тральной и Восточной Азии с его 

историческими предшественни-

ками в виде деятельности актив-

ных представителей интеллекту-

альной элиты Сибири рубежа 

XIX–XX вв., посмотреть на со-

временные процессы из их соб-

ственной исторической ретро-

спективы, выявить и обозначить 

глубинные исторические корни 

сотрудничества Томской обла-

сти, ее соседей по Сибирскому 

федеральному округу со страна-

ми Центральной и Восточной 

Азии. Данное исследование осу-

ществляется на стыке историо-

графии (использование работ, 

созданных в исторической тра-

диции изучения деятельности 

видных сибирских исследовате-

лей), источниковедения (исполь-

зование источниковедческих 

наработок по данной проблеме), 

музеологии (изучение аутентич-

ных источников из музейных 

фондов), современной политики 

Томской области в сфере сотруд-

ничества со странами Азии.  

В итоге ожидаются следую-

щие результаты: 

– выявление, классификация 

и систематизация музейных ма-

териалов по исследуемой про-

блеме (форма представления – 

совместный тематический ката-

лог Томского областного крае-

ведческого музея и Музея архео-

логии и этнографии Сибири 

Томского государственного уни-

верситета); 

– реконструкция взглядов 

видных сибирских исследовате-

лей Евразии рубежа XIX – нача-

ла XX в.:  видения ими ресурсов, 

перспектив и проблем сотрудни-

чества Сибири и территорий 

Центральной и Восточной Азии; 

– реконструкция историче-

ских корней современных про-

цессов и проблем сотрудничества 

Томской области и Сибири со 

странами-соседями в рамках 

развития евразийских связей;  

– создание проектных доку-

ментов по формам музейной 

популяризации предтеч 

евразийской интеграции (про-

грамма выставок, концепция 

веб-ресурса).  

Полученные результаты бу-

дут нацелены на решение при-

кладной проблемы популяриза-

ции идей евразийской интегра-

ции, ее исторических корней и 

предтеч средствами музейной 

коммуникации. Итоговые дан-

ные позволят: 

– разработать программу те-

матических выставок (в том чис-

ле, мобильных), посвященных 

аспектам истории евразийской 

интеграции, важность которых 

(прежде всего, для Томской об-

ласти) будет выявлена в резуль-

тате исследования; 

– разработать концепцию от-

крытого тематического веб-

сайта, который даст возможность 

представить материалы Томско-

го областного краеведческого 

музея и Музея археологии и эт-

нографии Сибири Томского гос-

ударственного университет в 

виде первичного образцового 

контента. Этот ресурс может 
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быть построен по методологии 

открытого музейного исследова-

тельского пространства, позво-

ляющего подключаться любым 

новым агентам – владельцам 

объектов движимого наследия, 

профильного тематике сайта, и 

носителям любой профильной 

информации (по образцу ком-

плексного проекта Томского об-

ластного краеведческого музея 

«Сибиряки вольные и неволь-

ные») [6, 172-181].  Возможность 

представить профильные тема-

тические материалы по данному 

образцу получат музеи Новоси-

бирска, Омска, Иркутска, Мину-

синска, Кяхты, на следующих 

этапах – музеи Казахстана, Мон-

голии, КНР, а также частные 

коллекционеры и независимые 

исследователи. 
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