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В статье повествуется о начале творческого пути Григория Ивановича Спасского – 
известного исследователя Сибири и издателя первого в России журнала, посвященного 
данному региону. В этой связи рассмотрена переписка Г.И. Спасского с членами Воль-
ного Общества Любителей Словесности, Наук и Художеств (ВОЛСНХ) для обоснования 
тезиса о сильном влиянии, которое оказало Общество на становление Г.И. Спасского как 
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Введение. Настоящее биографическое исследование посвящено Григорию 
Ивановичу Спасскому, знатоку Сибири и ее древностей, этнографу и лингви-
сту, учредителю первого в Российской империи периодического издания, по-
священного вопросам изучения Сибири. Внимание к личности Г.И. Спасского 
объясняется возросшей актуальностью темы русского освоения Сибири; в то 
же время биографический метод дает уникальную возможность для рассмотре-
ния научной деятельности и трудов ученого через призму его мировоззрения, 
особенностей его характера и личных качеств. Однако до сих пор не известны 
все обстоятельства жизни Г.И. Спасского. В том числе остается недостаточно 
изученным его участие в деятельности Вольного Общества Любителей Сло-
весности, Наук и Художеств (далее ВОЛСНХ), которое, по мнению автора на-
стоящего исследования, оказало решающее влияние на формирование научных 
интересов Г.И. Спасского и на его становление как ученого-сибиреведа.

1 Адрес электронной почты: vadjima72@gmail.com (С.А. Пономарева).
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Об участии Г.И. Спасского в деятельности ВОЛСНХ впервые упомянул 
Б. Смирнов, который привел небольшую цитату из его автобиографического 
очерка [1]. Деятельность самого ВОЛСНХ и биографии его членов были весь-
ма подробно описаны исследователями истории отечественной литературы. 
Советская историография [2; 3; 4] дала этому литературному сообществу имя 
«поэтов-радищевцев» и характеризовала его как «гнездо молодых писателей 
и публицистов, продолжавших своей деятельностью линию философского 
и социально-политического радикализма, связанного на русской почве в пер-
вую очередь с именем Радищева» [2, с. 198]. 

Однако в этих исследованиях нет упоминания имени Г.И. Спасского, а его 
вклад в развитие российской словесности недооценен. В настоящее время со-
временные исследователи Янушкевич и Анисимов признают значимость тру-
дов Спасского и, более того, ставят его фигуру «у истоков сибирской темы» 
[5−8] и рассматривают труды Г.И. Спасского в контексте проникновения си-
бирской темы в российскую словесность и ментальность. 

Косвенные свидетельства о вкладе Г.И. Спасского в формирование рус-
ской исторической традиции в отношении присоединения регионов Сибири 
и Дальнего Востока встречаются и в публикациях зарубежных историков 
[9; 10]. Но и в настоящее время влиянию, которое было оказано членами 
ВОЛСНХ на развитие мировоззрения будущего исследователя Сибири, 
не уделялось должного внимания. 

Исследование проблемы. «Дружеское общество любителей изящно-
го» было образовано 15 июля 1801 г. в Санкт-Петербурге, появившись как 
своеобразное «братство», состоящее из «нескольких студентов, выпущенных 
из бывшей при Академии наук гимназии... переименованное впоследствии 
обществом любителей словесности, наук и художеств, – пишет в своих “Вос-
поминаниях” секретарь ВОЛСНХ А.Х. Востоков (Остенек). Первые члены 
общества были В.В. Попугаев, И.М. Борн, В.В. Дмитриев, А.Г. Волков, 
В.И. Красовский, М.К Михайлов...» [11, с. 40]. 

Общество было задумано «основателями» как просветительское, 
его деятельность должна была основываться – подобно Земле, покоящейся 
на трех китах, – на трех «столпах» культуры: Науке, Словесности и Художест-
вах. Члены Общества ставили целью, кроме взаимного самоусовершенст-
вования, «споспешествовать по силам своим к усовершенствованию сих трех 
отраслей, то есть, просвещая себя, углубить различные области знаний, а тем 
самым просвещать и других» [4, с. 7]. 

Своим девизом общество избрало латинское изречение «Concordia res 
parvаe crescunt, discordia magna dilabuntur» (Согласьем дела малых укреплены, 
разногласьем величайшие повержены). 

В сентябре 1803 г. Общество было утверждено указом Александра I, 
но по-прежнему продолжало именоваться «вольным». Среди членов Общества 
в 1802−1803 гг. числились такие видные литераторы и деятели культуры, 
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как П.И. Пнин, А.Х. Востоков (Остенек), А.Е. Измайлов, Н.Ф. Остолопов, 
Д.И. Языков, Н.А. Радищев (сын опального писателя); из числа вступивших 
в Общество позднее: Н.И. Греч, В.И. Панаев, В.Г. Кюхельбекер, А.А. Дельвиг, 
А.С. Пушкин. Собрания Общества проходили по воскресеньям на квартире 
И.М. Борна, в здании лютеранской школы св. Петра, что на Невском проспекте. 
На заседаниях члены Общества представляли свои опыты в словесности, 
давали дружеские рекомендации. Наиболее удачные произведения по решению 
Общества публиковались в «Периодическом издании ВОЛСНХ» (в 1804 г. 
вышел единственный его номер), «Санкт-Петербургском вестнике» (1812 г.) 
и еще в нескольких журналах, являвшихся его «официальными» изданиями: 
«Свиток муз» (1802−1803 гг.), «Цветник» А.П. Бенитского и А.Е. Измайлова 
(1810−1812 гг.), «Благонамеренный» (1818−1826 гг.). В 1805−1806 гг. члены 
Общества печатались в «Журнале российской словесности» Н.П. Брусило-
ва, «Любитель словесности» Н.Ф. Остолопова, а также в журналах «Север-
ный вестник» и «Лицей», издаваемых И.И. Мартыновым. Решения Общества 
фиксировались в протоколах, которые хранятся ныне в архивах Научной би-
блиотеки Санкт-Петербургского государственного университета и Российской 
национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. 

В 1802 г., по рекомендации одного из «основателей» В.В. Дмитриева, чле-
ном Общества стал никому не известный провинциал Г.И. Спасский − уроже-
нец г. Егорьевска Рязанской губернии, воспитанник Коломенской духовной 
семинарии, оставивший ее движимый желанием «произвесть дальнейшее 
усовершенствование в науках»1. Для начала Г.И. Спасский летом 1799 г. пы-
тался поступить в Московский университет, но не преуспел в этом. Он решил 
остаться в Москве и «в службу вступил в Московский уездный суд 1799 
в октябре» копиистом «сверх комплекта» (т.е. без жалованья) 2. После второй 
неудачной попытки поступления в университет Спасский был вынужден 
«по недостаточному состоянию своему» в ноябре 1800 г. покинуть службу в 
Москве и отбыл в Санкт-Петербург, где в начале декабря того же года получил 
место подканцеляриста в Государственной Берг-коллегии. 

В Петербурге Спасский посещал в качестве вольного слушателя публич-
ные лекции, проводимые при Императорской академии наук. Кроме того, 
имея склонность к литературе, Спасский брал уроки изящной словесности 
у бывшего своего преподавателя из Коломенской семинарии А.С. Лубкина, 
который с 1801 г. также служил в Петербурге в новообразованной Армейской 
семинарии. Здесь Г.И. Спасский познакомился с молодым литератором 
В.В. Дмитриевым, бывшим выпускником гимназии при Академии наук, кото-
рый служил здесь в должности инспектора, имея «неотлучное в ней пребыва-
ние» [12, с. 5−27].

1 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 805. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
2 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2.
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Как один из «основателей» ВОЛСНХ В.В. Дмитриев ходатайствовал пред 
членами Общества о принятии Спасского. Согласно протоколу заседания от 
9 марта 1802 г.: «...Избран членом общества словесности Г.И. Спасский, 
по представленным В.В. Дмитриевым опытам его сочинений»1. Сам Спасский, 
отзываясь о своих литературных опытах, писал с иронией: «...Публика обяза-
на единственно справедливому наставнику моему в словесности, что я осво-
бодил ее от них. Не по успехам моим в науках [и] словесности, но боле по 
уважению склонности моей к ним, принят был членом в учрежденном тогда 
в С.П.-бурге обществе любителей наук, словесности и художеств имевшем 
целью и самое образование своих членов»2. 

Достижения молодого литератора были скромны: с марта по июнь 1802 г. 
Спасский представил на суд любителей изящного следующие произведения: 
стихотворение «Чижик и орел», сочинение в прозе «О письмах», несколько 
«пиэс», а также объявил своей целью написание романа «Пармен и София» 
с целью «показать пороки людей, являющиеся в разных видах» и даже 
прочел несколько писем из предполагаемого романа. При этом Общество 
нашло «...план сего романа слишком обширным и весьма много в частные 
подробности входящим...», а потому и посоветовало ему «... оный оставить, 
тем более что еще не окончен»3. Сложно судить о достоинствах петербургских 
произведений Спасского, но, думается, они вряд ли были велики. 

В октябре 1803 г. Спасский поступил на службу в новообразуемую Том-
скую губернию, и в середине ноября отбыл из Петербурга в Томск. На новой 
службе опыт, полученный в ВОЛСНХ, оказался весьма полезным: пользуясь 
обретенными навыками стихосложения, Г.И. Спасский написал на торже-
ственное открытие Томской губернии стих, впервые обратив на себя внимание 
начальства [13, с.146]. С тех пор губернатор В.С. Хвостов выделял молодого 
чиновника из числа прочих: «Во время бытия моего в Томской губернии 
1804 года в октябре был командирован Томским гражданским губернатором 
Хвостовым с согласия господина Сибирского Генерал Губернатора, Сенато-
ра и Кавалера Селифонтова по званию моему члена Санкт-Петербургского 
общества любителей наук, словесности и художеств по Красноярскому и Куз-
нецкому уездам для собрания нужных господину губернатору топографиче-
ских и хозяйственных сведений»4. 

1 Протоколы заседаний ВОЛСНХ за 1801−1802 гг. // Отдел рукописей Российской Националь-
ной Библиотеки (ОР РНБ) // www.library.spbu.ru/rus/Volsnx/prot/prot02.html (Дата обращения: 
07.07.2016). Л. 3 об.
2 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
3 Протоколы заседаний ВОЛСНХ за 1801−1802 гг. // Отдел рукописей Российской Националь-
ной Библиотеки (ОР РНБ) // www.library.spbu.ru/rus/Volsnx/prot/prot02.html (Дата обращения: 
07.07.2016). Лл. 2−10.
4 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 4. Лл. 1−1 об.
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Г.И. Спасский регулярно отправлял отчеты о своей деятельности в 
ВОЛСНХ: первый из них, отправленный из  Енисейска, был получен в Петер-
бурге 17 декабря 1804 г. Об этом заседании Общества в кратком отчете сообщил 
«Северный Вестник», и это была первая заметка в печати о молодом ученом1. 

Текст письма, зачитанного на заседании, никогда ранее не был опубли-
кован, хотя представляет некоторый интерес для раскрытия обстоятельств 
начального этапа научной деятельности Г.И. Спасского. Здесь письмо приво-
дится с незначительными сокращениями (орфография подлинника сохранена): 
«...Имею честь уведомить почтеннейшее общество, что я получил от Г. Томска-
го Губернатора Василья Семеновича Хвостова... все нужное мне в намерениях 
моих обществу известных, могу видеть самыя лучшия места Сибири и сделать 
им описания. Уже вкупе с Его Превосходительством Г. Губернатором, проехал 
я от Томска до Енисейска, описал все места и обстоятельства на пути встретив-
шияся – достойныя примечания. До Красноярска мы ехали сухим путем, а от-
сель до Енисейска плыли на плотах рекою Енисеем. Последний путь не менее 
перваго имеет мест достойных примечания, естьли не ошибаюсь, никем еще не 
описанных. Из Енисейска Г. Губернатор намерен проехать к некоторым из по-
колений, кочующих по степи вверху Енисея, оттуда возвратиться в Томск, 
а меня там оставить, для того чтобы я сделал описание народов, кочующих 
в сей стране, проживая между ими нужное время. Народы, между которыми 
я буду обращаться суть: Качинцы, Телеуты, Белтирцы, Койбалы и Сагайцы. В со-
держание Журнала моего путешествия по Сибири, будут входить Историческия 
и Естественныя описания мест и народов в них обитающих, нравственность 
и образ жизни народов, языки, ими употребляемыя, успехи в просвещении, 
в промышленности и торговле, описания картинных или по каким-нибудь слу-
чаям примечательных мест в пригороде; также растений и других вещей осо-
бенно употребительных в кругу домашнем между жителями – лучше сказать все 
предметы, я описать постараюсь, как по физической так и нравственной части, 
которыя только окажутся того достойными. Журнал мой я начал с Тобольска... 
В Томск я приехал в феврале месяце и прожил в нем до 4 сентября, следственно 
моя вина, есть ли описание Томска не будет удовлетворительно. Что же касает-
ся до Красноярска, то это такое место, которое подлежит перу великаго поэта; 
я чувствую, что не могу описать достойно величия и красот природы, среди 
которых лежит Красноярск... Я надеюсь, что Общество с своей стороны почтит 
меня наставлением в моих упражнениях; так же уведомить должен ли я мои 
упражнения доставлять в Общество немедленно или могу оныя представить 
лично по возвращению – приняв в уважение отдаленность моего пребывания. 
Член Общества Григорий Спасский»2.

1 [Отчет о заседании ВОЛСНХ 17 декабря 1804 г.] // Северный Вестник. СПб, 1805. Ч. 7. 
№ 9. С. 361−362. 
2 Отдел редких книг Научной Библиотеки Санкт-Петербургского государственного универси-
тета (ОРК НБ СПбГУ). Ф. «Архив ВОЛСНХ». Д. 123.2. Лл. 2−3. 
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Как видно из письма, Г.И. Спасский считал, что проводит свою научную 
деятельность от имени ВОЛСНХ; делился планами, запрашивал инструкции. 
Коллеги по Обществу давали ему советы, надо признать, довольно противо-
речивые. «Уже красоты природы начали иметь действие свое в душе вашей − 
уже жизнь сельская пленила вас... чем далее от шума, роскоши, от испорченного 
человечества, тем сильнее мысль наша, тем покойнее сердце.... занимайтесь, 
занимайтесь описанием всего достойного чувствительности»1, – советовал 
В.В. Дмитриев в письме от 17 марта 1804 г. Другой литератор, Н.Ф. Остоло-
пов, в начале 1805 г. рекомендовал противоположное: «Предпринимаемый 
вами Журнал путешествия в восточную страну России конечно будет для 
публики интересен, тем более, что верно он напишется приятнее многих 
“Путешествий”, верно вы не будете подражать [им].., верно не будете 
проливать слезы чувствительности над каждым мотыльком и травинкой − 
теперь слезы несколько выходят из моды»2. 

Будучи на службе в Красноярском уездном суде, Спасский занимается 
раскопками древних курганов, о чем в апреле 1805 г. он уведомляет 
Общество, отправляя рисунки найденных древних вещей (рис. 1) и краткое 
их описание3. 

С августа 1805 по январь 1806 гг. Г.И. Спасский принимает участие 
в работе Научной части при Посольстве графа Ю.А. Головкина в Китай. 

1 ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 293. Лл. 1−1 об.
2 ГАКК. Ф.805. Оп. 1. Д. 322. Лл. 1−1 об.
3 ОРК НБ СПбГУ. Ф. «Архив ВОЛСНХ». Д. 123.4. Лл. 5−6.
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Действуя по поручению томского губернатора В.С. Хвостова в интересах 
руководителя Научной части И.О. Потоцкого, Спасский составляет для него 
словари языков койбалского и моторского племен. Словари были отправлены 
в Петербург в мае 1807 г.; одновременно через Н.Ф. Остолопова Спасским 
были переданы в ВОЛСНХ отчеты о написании этих словарей и о других 
«упражнениях … с отъезда из Петербурга до самаго того времени»1. 
В июньском номере «Вестника Европы» отмечалось: «В С.Петербурге полу-
чены два словаря, один Койбальскаго языка, другой Моторскаго... Упомянутые 
словари весьма тщательно составлены г-м Спасским, Асессором, служащим 
в Бийске...»2. В октябре 1807 г. Обществу был прислан «Словарь ойретскаго 
языка собранный Григорием Спасским ... в 1807 году»3 и примечания к нему4. 
В письме Спасский выражал надежду, что Общество не преминет «учинить 
известным» этот словарь для любителей истории. Дополнительно Спасский 
уведомил о том, что им окончены две статьи для ВОЛСНХ: «О курганах 
или могилах, оставшихся от древних обитателей Сибири» и «О письменах 
изображенных краскою и знаках, высеченных на камнях». Однако на заседании 
ВОЛСНХ, прошедшем 16 ноября 1807 г., было решено лишь «поблагодарить 
Спасского за письмо»5. 

Статья о сибирских письменах, принесшая Спасскому первую извест-
ность в научной среде, была опубликована с большим запозданием лишь 
в 1810 г. Предыстория ее появления в печати такова: в период с 1808–
1809 гг. деятельность Общества почти прекратилась. Наступающая в России 
аракчеевская реакция и «эпоха разочарований» совокупно с внутренней 
борьбой «партий» в ВОЛСНХ послужили причиной утраты интереса его 
членов к заседаниям. 

А.Х. Востоков, один из старейших членов ВОЛСНХ, отмечал в дневнике, 
что 13 июня 1808 г. члены Общества собрались «...после трехмесячной 
праздности» [11, с. 25], а 15 июля «...тщетно пришли в собрание. Языков 
запискою своею разпустил оное...» [11, с. 26]; 14 августа 1809 г. «было собрание 
в обществе, где присутствовали Языков, Измайлов, Попугаев и я. После 
полугодовой праздности собрались только для того, чтоб разойтись, ничего 
не сделавши...» [11, с. 31]. Около двух лет ВОЛСНХ провело в своеобразной 
летаргии. 

К середине 1810 г. деятельность Общества несколько оживилась в связи 
с приемом новых членов: Н.И. Греча, Д.В. Дашкова и уже упомянутого выше 
П.А. Никольского, издателя журнала «Цветник». Г.И. Спасский по делам 

1 ОРК НБ СПбГУ. Ф. «Архив ВОЛСНХ». Д. 86. Л. 1.
2 [Извещение о получении койбалского и моторского словарей] // Вестник Европы. СПб., 
1807. № 11. С. 195.
3 ОРК НБ СПбГУ. Ф. «Архив ВОЛСНХ». Д. 86. Лл. 2−5.
4 ОРК НБ СПбГУ. Ф. «Архив ВОЛСНХ». Д. 86. Лл. 5 об. – 7. 
5 ОРК НБ СПбГУ. Д. 78 // www.library.spbu.ru (Дата обращения: 07.07.2016). Лл. 62−62 об.
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службы находился в это время в столице, куда прибыл в январе 1810 г., 
сопровождая казенный караван с серебром, отправленный из Барнаула1. 
На первом же в этом году заседании Общества, состоявшемся 7 мая, 
Спасским была прочитана статья «о письменах», а на втором заседании 
14-го мая – «о сибирских древних могилах». Об этих событиях А.Х. Восто-
ков записал в своем дневнике следующее: «Май. 7-го в субботу было собра-
ние общества по екстраординарному созыву и довольно многолюдное... Июнь. 
4-го в субботу с Никольским был у Спасского» [11, с. 33]. Результатом чтений 
стало опубликование первой прочитанной статьи под названием «Сибирския 
древности» в июньском номере журнала «Цветник» [14]. Так, летом 1810 г. 
Г.И. Спасский получил в литературных кругах столицы репутацию знатока 
Сибири. Спасский присутствовал еще на нескольких заседаниях Общества, 
а затем в начале  июля отбыл к месту службы в Барнаул.

Эта история имела продолжение. Министр просвещения выразил 
обеспокоенность бездеятельностью Высочайше утвержденного Общества 
и потребовал отчета о проделанной работе. На заседании Общества 
28 января 1811 г. было решено «поднять» старые готовые статьи из архивов 
и рассмотреть их заново с целью напечатания. Для этого было решено изда-
вать в 1812 г. новый журнал «Санктпетербургский вестник». В числе прочих 
были извлечены «из-под сукна» и рукописи Г.И. Спасского «О древностях 
сибирских» и «Ойретский словарь», которые взял на личное рассмотрение 
президент ВОЛСНХ Д.И. Языков2. 

Однако в ВОЛСНХ вновь обострилась борьба различных «партий», 
в результате которой Общество покинули и президент, и несколько видных 
его деятелей. 

Кризисные явления в Общества усугубились надвигавшейся военною 
грозой 1812 г. Большинство его членов разъехались, а к концу 1813 г. Обще-
ство вновь закрылось на несколько лет. «Ойретскому словарю» было суждено 
навсегда остаться в архиве ВОЛСНХ. Тем не менее, Г.И. Спасский все еще 
связывал надежды на опубликование своих исследований именно с ВОЛСНХ. 
В апреле 1813 г. им было прислано новое письмо со статьей «...о древних 
сибирских курганах с принадлежащими к ним рисунками. Кроме того, 
им же присланы: а) надписи, снятые в пещере Бухтарминской; b) рисунок 
утеса, называемого Писаным камнем; с) изображение развалин Аблайкита»3. 
Однако и эта статья долгое время оставалась неопубликованной.

Решающим для Г.И. Спасского стал 1817 г. – год его возвращения из 
Сибири. Более чем за 12 лет пребывания в Сибири Спасским было собрано 
колоссальное количество материалов об этой «восточной стране отечества», 

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 468. Оп. 18. Д. 552. Л. 6. 
2 ОРК НБ СПбГУ. Д. 204. // www.library.spbu.ru (Дата обращения: 07.07.2016). Лл. 62−64.
3 ОРК НБ СПбГУ. Д. 199. // http://www.library.spbu.ru (Дата обращения: 07.07.2016). Лл. 26−26 об.
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написаны многие статьи, привезены коллекции древних вещей – всему этому 
требовалось дать известность. Совместно с бывшим основателем ВОЛСНХ 
В.В. Дмитриевым Спасский приступил к изданию собственного журнала 
«Сибирский вестник». Одновременно с июня 1817 по  февраль 1818 г. он 
посещает заседания Общества, прозванного в публике «Михайловским», кое-
как возродившегося из пепла войны. Здесь он читает свои работы: «О древних 
начертаниях и надписях, открытых в полуденной Сибири близ Саянских и 
алтайских гор», «О Сибирских курганах», «О древних сибирских начертаниях 
и надписях», «Изображение обитателей Сибири», а в середине марта 
преподносит в подарок Обществу первый номер своего журнала «Сибирский 
вестник». 

Однако интерес Г.И. Спасского к ВОЛСНХ постепенно проходил. 
Он уже занимался самостоятельной научной деятельностью и не нуждался 
более в поддержке. Спасский все реже появлялся на заседаниях «Михайлов-
ского общества»: в 1817 и 1818 г. он посетил 19 заседаний, в 1819 – 6 заседа-
ний, а за четыре последующих года (1820−1823 гг.) присутствовал в собрани-
ях всего 8 раз. Кажется, он уже тяготился своей обязанностью поставлять 
новые сочинения для Общества, чаще «откупаясь» дарением Обществу нового 
номера своего журнала, а в одно из последних его заседаний Г.И. Спасский 
прочел «Сельский день» – довольно безвкусную и пафосную пастораль, 
сочиненную им в Томске еще в 1804 г. «Михайловское общество» и не могло 
уже ничего дать Спасскому, ибо, состоящее к тому времени из третьераз-
рядных литераторов, оно вновь угасало. Формально Общество прекратило 
свою деятельность в 1826 г., но заседания его завершились гораздо раньше – 
в 1823 г. 

Выводы. Влияние Вольного Общества любителей словесности, наук 
и художеств на судьбу Г.И. Спасского было довольно ощутимым, особенно 
в период с 1804−1817 гг. 

ВОЛСНХ явилось своеобразным братством, корпорацией единомыш-
ленников, принадлежность к которому если и не давала ее членам настоя-
щей защиты, то по меньшей мере придавала уверенности в себе. Звание 
«Члена Императорского Санкт-Петербургскаго Вольного Общества...», 
громко звучавшее в сибирской глуши, дало молодому чиновнику Спасскому 
возможность обратить на себя внимание сибирского начальства. Но главное, 
ВОЛСНХ привило молодому человеку мысль о необходимости вести упоря-
доченную научную работу; своими рекомендациями члены Общества оп-
ределили направления и методы предполагаемых исследований Сибири. 
Общество дало Г.И. Спасскому возможность заявить о себе первыми пуб-
ликациями, а также натолкнуло на идею о создании собственного издания. 

Знакомство Г.И. Спасского и дружеские отношения с бывшим «любите-
лем словесности и наук» В.В. Дмитриевым сделали возможным появление 
уникального по своему содержанию, первого в России периодического 
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издания, посвященного Сибири и «странам с ней сопредельными». В целом, 
неизвестные страницы из жизни Г.И. Спасского могут представлять научный 
и практический интерес для всех интересующихся историей исследования 
Сибири.

© Пономарева С.А., 2017
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“THE JOURNAL OF TRAVELS TO RUSSIA’S EASTERN LAND 
IS SURE TO BE INTERESTING FOR THE PUBLIC…”: 

ON GRIGORY I. SPASSKY’S PARTICIPATION IN THE ACTIVITY 
OF THE FREE SOCIETY OF LOVERS 

OF LITERATURE, SCIENCE AND THE ARTS

Svetlana A. Ponomareva1

Institute of Humanities
Siberian Federal University

82A Svobodny Av., Krasnoyarsk, Russia, 660041

The present research is dedicated to the initial period of the academic career of 
Grigory I. Spassky (the editor of the fi rst magazine about Siberia in Russia). The main issue 
studied in the present article is Grigory I. Spassky’s participation in the activity of the Free So-
ciety of Lovers of Literature, Science and the Arts (VOLSNKh) in 1803−1823. This particular 
issue has never been studied; in the Russian historiography there are a few works where this 
fact was only mentioned.

The author has been considered and analyzed the correspondence of Grigory I. Spassky 
with the members of VOLSNKh, as well as the contents of periodicals of the time, which were 
connected with VOLSNKh, such as “Severny Vestnik” [Northern Bulletin], “Tsvetnik” [Flower 

1 E-mail address: vadjima72@gmail.com (S.A. Ponomareva).
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Garden], “Vestnik Evropy” [European Bulletin]. The research has revealed the facts of Grigory 
I. Spassky’s close collaboration with the Free Society; and in the beginning the Society played 
a leading role in the choice of the young scientist’s research areas. Through the VOLSNKh, 
on the pages of the Society’s periodicals there were published Spassky’s fi rst articles, which 
brought him fame in the literary and research circles. Under the infl uence of the VOLSNKh 
banders’ recommendations, Grigory I. Spassky got the idea to publish his Siberian Sketchbook. 
This idea transformed into the plan of a periodical about Siberia and “some countries adja-
cent to it”. The publication made by Grigory I. Spassky on his return from Siberia in 1817 
was called “Sibirsky Vestnik [Siberian Bulletin]”, and Spassky’s co-editor was one of 
the VOLSNKh members, Vasily V. Dmitriev.  

Thus, the analysis of the correspondence and the articles of some periodicals, connected 
with the VOLSNKh undoubtedly convinces that the members of theVOLSNKh made a great 
infl uence on the formation of the scientifi c worldview of the explorer of Siberia, Grigory I. 
Spassky. 

Key words: G.I. Spasskii, VOLSNKh, «Sibirskii vestnik»
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