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Задача изучения Сибири с её богаты�
ми природными ресурсами была по�

ставлена перед Российской академией наук
практически со времени её основания и реа�
лизовывалась путем организации научных эк�
спедиций. Значительный вклад в изучение
естественных производительных сил Запад�
ной Сибири внесли учёные томских вузов,
Русского географического общества, других
научных обществ.

В начале XX в. стратегию изучения про�
изводительных сил регионов России опре�
деляла созданная в 1915 г. Комиссия по
изучению естественных производительных
сил (КЕПС). Академик В.И. Вернадский в
статье «Задачи науки в связи с государ�
ственной политикой» (1917 г.) особо под�
черкивал роль научных учреждений в ре�
гионах, полагая, что «местный центр ис�
пользует и вызывает к жизни духовные
силы, иначе недоступные к возбуждению.
Этим путём достигается максимальная ин�
тенсификация научной работы».

В годы советской власти в связи с про�
возглашенным курсом на индустриализа�
цию страны общественность Сибири всё
острее осознавала неизбежность обсужде�
ния перспектив и проблем развития реги�
она, включая необходимость создания ака�
демических научных учреждений. В 1925 г.
в Новосибирске было создано «Общество
по изучению производительных сил Сиби�
ри», которое выступило инициатором про�
ведения в 1926 г. Первого Сибирского кра�
евого научно�исследовательского съезда.
Его участники говорили о необходимости
организации НИИ по изучению произво�
дительных сил, так как вузы не в состоянии
были выполнить эту работу в полном объе�
ме. Для обоснования и выполнения Урало�
Кузнецкой программы активно привлека�
лись ученые Академии наук СССР. В 1930 г.
была создана комиссия по изучению Си�
бири во главе с академиком А.Е. Ферсма�
ном, получившая название Сибирской.

К проблемам изучения Урало�Кузнецкой
программы подключился Совет по изучению
производительных сил (СОПС). Экспедиции
СОПС действовали на территориях, где
предполагалось активное промышленное
освоение. В первой половине 1930�х гг. по�
исками полезных ископаемых занимались
около 40 геологических отрядов. Постепенно
характер работы сибирских экспедиций
приобретал комплексный характер — в со�
ставе отрядов работали геохимики, биоло�
ги, гидрологи, другие специалисты.

В Академии наук отчётливо осознава�
ли, что силами экспедиций невозможно ре�
шить стремительно разраставшийся объём
задач в деле изучения производительных
сил. В июне 1931 г. на чрезвычайной сес�
сии АН в Москве поставлен вопрос о необ�
ходимости организации научно�исследо�
вательских баз и станций в Свердловске,
Новосибирске, Иркутске, Хабаровске. Ака�
демик А.Е. Ферсман провел мониторинг
имеющегося научного потенциала на мес�
тах и пришел к выводу, что комплексные
учреждения АН должны играть ведущую
координирующую роль в изучении произ�
водительных сил восточных регионов.

В октябре 1931 г. организована Ко�
миссия по базам во главе с академиком
В.Л. Комаровым. Институтам АН СССР, а
также СОПСу было предложено дать свои
соображения по созданию академических
ячеек на местах. В ноябре 1931 г. Академия
наук провела вторую чрезвычайную сессию
— на сей раз в Ленинграде. Перед началом
её работы состоялась конференция по про�
блеме комплексных баз АН СССР в Запад�
ной и Восточной Сибири, для участия в
которой были приглашены руководители
региональных органов управления (по Ура�
лу и Дальнему Востоку такие конференции
прошли ранее).

В декабре 1931 г. утвержден Оргкоми�
тет Западно�Сибирской базы (филиала)
во главе с академиками Н.С. Курнаковым и
А.Е. Ферсманом. В 1932 г. состоялась чрез�
вычайная выездная сессия Академии наук на
Урале (Свердловск) и в Западной Сибири
(Новосибирск). В Новосибирске обсужда�
лись вопросы развития производительных
сил Западной Сибири, в первую очередь хи�
мической промышленности на базе углей Куз�
басса и соляных ресурсов Кулунды. Участни�
ки сессии постановили открыть филиал в
Новосибирске и организовать научно�иссле�
довательские станции в Кулунде и Абакане.
Это решение осталось «на бумаге», посколь�
ку для его осуществления не удалось найти
необходимые средства и привлечь научные
кадры из центральных НИИ.

Следующая попытка инициировать про�
ект создания в Западной Сибири филиала
АН СССР относится к середине 1930�х гг. По
времени это совпало с линией государства
на усиление прикладных исследований АН
(в её составе было образовано Отделение
технических наук). Академик И.П. Бардин
поставил вопрос об организации филиала
в г. Сталинске (Новокузнецке) на основе по�
тенциала НИУ Наркомтяжпрома. Однако Пре�
зидиум АН не поддержал этот проект.

В 1939—1940 гг. предпринимается оче�
редная попытка организовать филиал в
Западной Сибири. Новосибирские
партийно�советские инстанции обрати�
лись в ЦК ВКП(б) и СНК СССР (копия на�
правлена в Президиум АН СССР) с просьбой
создать филиал в Новосибирске именно
потому, что «Новосибирск, расположенный
на скрещении великого Сибирского пути,
железнодорожных линий, идущих на Алтай
и в Среднюю Азию, на берегу мощной вод�
ной артерии — р. Оби, уже в настоящее вре�
мя является одним из крупнейших по насе�
лению и промышленному развитию городов
Союза». В документе дана характеристика
научного потенциала региона: Новосибирск
располагал шестью вузами и 16 НИУ; в Том�
ске находились семь вузов и 10 НИУ. Проек�
тная структура филиала включала четыре
отделения: Геологическое, Техническое, Био�
логическое и Медицинское. Этот проект так�
же не был реализован.

В условиях военного времени восточные
регионы СССР объективно превратились в
главную экономическую зону страны. Из при�
фронтовых районов были эвакуированы де�
сятки научных учреждений, вузов, музеев,
архивов, библиотек, театров, которые ока�
зали значительное влияние на развитие на�
уки и культуры восточных регионов. Эвакуи�
рованные учреждения разместились в ос�
новном в Западной Сибири. Сформирован�
ная в августе�сентябре 1941 г. Комиссия АН
СССР по мобилизации ресурсов Урала на
нужды обороны страны распространила
свою деятельность на Западную Сибирь и
Казахстан и стала называться Комиссией по
мобилизации ресурсов Урала, Западной
Сибири и Казахстана на нужды обороны
страны. Председателем Комиссии АН СССР
был назначен академик В.Л. Комаров. Кро�
ме академических институтов к её работам
были привлечены десятки местных и эваку�
ированных научных учреждений и промыш�
ленных предприятий.

Основная задача Комиссии АН СССР
заключалась в создании условий для макси�
мального использования местных ресурсов
и увеличения выпуска военной продукции, а
главным направлением работы стало изуче�
ние новых ресурсов стратегического сырья.
Для выполнения конкретных задач форми�
ровались временные исследовательские
коллективы — комплексные бригады. В со�
ставе бригад многие известные учёные на�
правлялись на заводы, фабрики, электро�
станции, спускались в шахты и рудники,
вели поиски и разведку полезных ископае�
мых. В Западной Сибири действовали бри�
гады по мобилизации ресурсов: чёрной ме�
таллургии, нерудных ископаемых, химичес�
кой промышленности, лесохимии, топливной
и транспортных отраслей, и др.

Работа Комиссии АН СССР на террито�
рии Западной Сибири наиболее активно
протекала в 1942—1943 гг. Она опиралась
на потенциал вузов и региональных НИУ,
эвакуированных в Сибирь научных коллек�
тивов. Проводником решений Комиссии АН
СССР на местах выступали комитеты учё�
ных Томска, Новосибирска, Омска, Кемеро�
во, Прокопьевска, Сталинска (Новокузнецка).
В составе комитетов были созданы секции
металлургии и металлообработки, геологии,
химии, транспорта, энергетики, и т.п. Руко�
водителями комитетов ученых, как правило,
были профессора местных вузов.

Своеобразным «штабом» томских учёных
стала лабораторная база Сибирского физи�
ко�технического института при ТГУ. Довоен�
ные разработки под руководством профес�
сора В.Д. Кузнецова стали основой для вне�
дрения инноваций на предприятиях маши�
ностроения и металлообработки. Комитет
учёных Новосибирска во главе с академиком
С.А. Чаплыгиным содействовал организации
аэродинамической базы для нужд обороны
страны. Впоследствии, в 1946 г., на основе
филиала № 2 Центрального аэрогидродина�
мического института (ЦАГИ) был основан
Сибирский научно�исследовательский ин�
ститут авиации (СибНИА).

Решением проблем металлургии занима�
лась бригада Комиссии АН СССР во главе с

академиком И.П. Бардиным. При опоре в ос�
новном на томских учёных составлена карта
прогнозов по редким металлам Кузнецкого
Алатау, приняты меры по скорейшему рас�
ширению полиметаллической базы Рудного
Алтая. Член Комитета учёных Ю.В. Грдина
возглавил экспертно�консультативную по�
мощь Кузнецкому металлургическому комби�
нату и оборонным заводам.

Объектом особого внимания ученых яв�
лялся Кузбасс — основная угледобывающая
база страны. Комплексная бригада во главе
с академиком А.А. Скочинским при участии
А.Е. Пробста, А.П. Судоплатова, В.И. Белова,
Н.А. Чинакала и др. оптимизировала работу
шахт по увеличению добычи угля. Решающее
значение имело применение технологии про�
фессора Н.А. Чинакала, которая давала воз�
можность без закладки новых шахт повысить
добычу угля в 4—5 раз.

В формирование ресурсной базы значи�
тельный вклад внесли профессора�геологи
томских вузов. Ф.Н. Шахов руководил поис�
ковыми работами золота в Горной Шории,
Ю.А. Кузнецов открыл на Алтае крупное мес�
торождение золота, сразу сданное в эксплу�
атацию. В.А. Кузнецов обосновал закономер�
ности образования и размещения месторож�
дений Алтае�Саянской рудной провинции,
исследовал тектонику Западной Тувы. Пред�
ставители томской геологической школы во
главе с профессором М.К. Коровиным в со�
ставе Томского комитета ученых выявляли
перспективы нефтегазоносности Западной
Сибири и определяли области для добычи
нефти и газа.

Проблемы оборонного значения уда�
валось решать в сжатые сроки благодаря
совместным усилиям учёных из центральных
и сибирских учреждений страны. Бригада
Комиссии АН СССР главе с Н.Н. Колосовс�
ким совместно с преподавателями транспор�
тных вузов Томска и Новосибирска разрабо�
тала оптимальную транспортную схему для
железных дорог региона. Бригада Комиссии
АН СССР под руководством чл.�кор. АН СССР
В.И. Вейца при участии профессоров сибир�
ских вузов И.Н. Бутакова, В.К. Щербакова и
др. разработала рекомендации по расши�
рению Кузнецкой и Новосибирской энерго�
систем, оказала помощь при прокладке но�
вых линий электропередач.

Томские учёные Н.В. Вершинин, В.В. Ре�
вердатто, Д.Д. Яблоков и др. внесли боль�
шой вклад в изучение новых лекарственных
растений Сибири и внедрение лекарствен�
ных препаратов в военно�полевых условиях.
Открытые профессором Б.П. Токиным бакте�
рициды растительного происхождения (фи�
тонциды) получили применение в военной
медицине.

По мнению новосибирского историка
Т.Н. Осташко, деятельность комитетов учёных
Западной Сибири можно рассматривать как
одну из главных предпосылок создания пер�
вого академического центра Сибири, ибо в
годы войны вырабатывался качественно но�
вый, личностный уровень взаимоотноше�
ний руководства Академии наук с сибирс�
кими учеными. В начале 1943 г. академики
А.А. Скочинский и Л.Д. Шевяков совместно
с томскими профессорами Н.А. Чинакалом
и Д.А. Стрельниковым вновь заявили о необ�
ходимости создания регионального акаде�
мического центра.

Однако вопрос о том, в каком городе дол�
жен находиться этот центр, вызвал дискус�
сии. В марте 1943 г. партийно�государствен�
ные органы Новосибирска направили в Пре�
зидиум АН СССР проект, в котором убеди�
тельно обосновали, что филиал должен на�
ходиться в Новосибирске. Предлагалось со�
здать в составе филиала шесть институтов:
Геолого�географический, Физико�техничес�
кий, Медико�биологический, Химико�горно�
металлургический, Механико�машинострои�
тельный, Транспортно�энергетический. а так�
же экономическое бюро. Допускалась воз�
можность в обстоятельствах военного вре�
мени разместить филиал в Томске, а затем
переместить его в Новосибирск.

Среди профессоров старейших томских
вузов ещё до войны высказывались мнения,
что филиал надо создавать в Томске. В ап�
реле 1943 г. проектные документы были на�
правлены в СНК СССР и Отдел науки ЦК
ВКП(б). Предлагалось организовать три
института в Томске (Физико�технический,
Геологии, Биологический), один в Кемерово
(Химико�технологический), а также акаде�
мические группы различного профиля в Ке�
мерово, Омске, Новосибирске, Иркутске.
Томский горком партии поддержал иници�
ативу учёных и подчеркнул, что по сравне�
нию с другими городами Томск располага�
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