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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ.  

А.Р. ШНЕЙДЕР (1877–1930 гг.) 

 

В статье исследуется значение личности в истории Енисейской Сибири на 

примере людей, имевших значимую роль в определенные периоды развития обще-

ства, поскольку данное обстоятельство способствует углублению представле-

ний о ходе исторического процесса. На основе новейшей литературы и архивных 

материалов предпринята попытка восстановления жизнедеятельности Алек-

сандра Робертовича Шнейдера, активного участника политических, социально-

экономических, культурных преобразований в Енисейской губернии в дореволюци-

онную и советскую эпохи (1877–1930). Биография не может быть сведена к зари-

совке исторического портрета исследуемой личности, в этой связи при работе 

над ней требуется анализ исторических условий, обстоятельств жизни, их изме-

нений. В статье кратко представлена дружба семьи Шнейдеров с художником 

Василием Суриковым. Александра Робертовича, имевшего юридическое образова-

ние, интересовали вопросы переустройства общества, поземельного устройства, 

статистическо-экономического и музейного дела. Рассматривается деятельное 

участие Шнейдера в таких сообществах, как Русское Географическое общество, 

Общество краеведов, Общество изучения Сибири и производительных сил, комис-

сия по организации Института народного хозяйства Сибири. Особо подчеркива-

ется его участие в решении вопросов просвещения народа, которое являлось од-

ним из условий поступательного развития региона. В исследовании отмечено, 

что данного деятеля можно назвать одним из пионеров сибирской науки, по-

скольку его научные статьи, работа в составе редакции Сибирской советской эн-

циклопедии явились весомым вкладом в развитии научно-исследовательского по-

тенциала региона.  

Ключевые слова: личность, Александр Робертович Шнейдер, краеведение, 

Енисейская губерния, экономические исследования, статистика 

Для цитирования: Мамышева Е.П. Личность в истории Енисейской Сибири. 

А.Р. Шнейдер (1877–1930 гг.) // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 

2023. № 1. С. 130–139. DOI: 10.36718/2500-1825-2023-1-130–139. 

 
 
 
 

                                                           
 Мамышева Е.П., 2023 
Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2023. № 1. С. 130–139. 
Socio-economic and humanitarian journal. 2023;(1):130–139. 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2023. №1 
 
 

131 
 

Elena Petrovna Mamysheva 
Khakass State University named after N.F. Katanov, Abakan, Republic of Khakassia, 

Russia 
sozor@mail.ru 
 
 

PERSONALITY IN THE YENISEI SIBERIA HISTORY.  
A.R. SCHNEIDER (1877–1930) 

 
The paper examines the significance of the individual in the history of the Yenisei Si-

beria on the example of people who had a significant role in certain periods of the devel-
opment of society, since this circumstance contributes to a deepening of ideas about the 
course of the historical process. Based on the latest literature and archival materials, an 
attempt was made to restore the life of Alexander Robertovich Schneider, an active par-
ticipant in political, socio-economic, cultural transformations in the Yenisei Province in 
the pre-revolutionary and Soviet era (1877–1930). A biography cannot be reduced to a 
sketch of a historical portrait of the person under study; in this regard, when working on 
it, an analysis of historical conditions, life circumstances, and their changes is required. 
The study briefly presents the friendship of the Schneider family with the artist Vasily Su-
rikov. Alexander Robertovich being legally qualified, was interested in the society reor-
ganization, land management, statistical, economic and museum matters. The active 
participation of Schneider in such communities as the Russian Geographical Society, the 
Society of Local Historians, the Society for the Study of Siberia and the Productive Forc-
es, the commission for the organization of the Institute of the National Economy of Sibe-
ria is considered. Particularly emphasized is his participation in solving the issues of en-
lightenment of the people, which was one of the conditions for the progressive develop-
ment of the region. The study noted that this figure can be called one of the pioneers of 
Siberian science, since his scientific articles, work as part of the editorial board of the Si-
berian Soviet Encyclopedia were a significant contribution to the development of the re-
search potential of the region. 
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Введение. Последняя четверть 

прошлого столетия ознаменовалась тем, 
что «пространство применения биогра-
фического метода существенно расши-
рилось и изменило свою конфигурацию: 
наряду с размахом коллективных био-
графий возросло число индивидуальных 
жизнеописаний людей…» [1, с. 11]. По-
добное положение дел «объясняется об-
щим изменением отношения к человече-
ской индивидуальности и тенденцией к 

персонализации предмета истории» [1, 
с. 11]. Обращение к биографии отдельно 
взятой личности, безусловно, способ-
ствует преодолению безликости изобра-
жения исторического процесса, позна-
нию событий эпохи через личность. Ис-
следователи справедливо отмечают, что 
«обращение внимания к биографиям не-
заурядных людей, имевших определен-
ную значимую роль в определенные пе-
риоды развития общества, способствует 
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углублению представлений о тех или 
иных фактах и явлениях в социально-
гуманитарном знании» [2, c. 186]. 

Следует отметить, что биография не 
может быть сведена к зарисовке истори-
ческого портрета исследуемой личности, 
в этой связи при работе над ней требует-
ся анализ исторических условий, обстоя-
тельств жизни, их изменений. Вместе с 
тем возникает необходимость знания 
«эмоционально-психологического, соци-
ального и интеллектуального опыта ин-
дивида, то есть предшествовавшей исто-
рии его жизни, прошлого, из которого 
складывается состояние, обусловливаю-
щее его мысли и действия в текущий мо-
мент времени, на данной стадии его 
жизненного цикла, в определенной кон-
фигурации межличностного взаимодей-
ствия» [3, с. 15].  

Цель исследования. Реконструк-
ция личности одного из ярких потомков 
Шнейдеров – Александра Робертовича 
(1877–1930 гг.), активного участника со-
циально-экономических преобразований 
в Енисейской губернии и Сибири в доре-
волюционную и советскую эпохи. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Необходимость проникно-
вения в глубинные процессы формиро-
вания личности в период детства ставит  
перед исследователем первостепенный 
вопрос об источниках. В ходе подготовки 
представленной статьи автор использо-
вал материалы личного фонда известно-
го хакасского ученого К.М. Патачакова 
(1922–1999). В 1960–1980-е гг. К.М. Па-
тачаков обратил особое внимание на 
возможности  биографического метода в 
исторической науке, он подчеркивал, что 
исторические условия служат основой 
деятельности личности, поэтому стремил-
ся избежать создания лишь исторического 
портрета какого-либо деятеля вне контек-
ста его эпохи. Он выступал сторонником 
изучения эпохи через личность и лично-
сти через события эпохи [4]. В трудах ис-
следователей отмечено, что «отдельной 
темой исследования К.М. Патачакова 
были хакасские ученые, просветители и 
политические деятели. Исследователь 

подготовил ряд публикаций для перио-
дики о М.И. Райкове, Т.А. Сайлотове,      
А.Т. Казанакове, П.Т. Штыгашеве,                
И.М. Киштееве, К.К. Самрине, Я.А. Ба-
лахчине и др.» [5, с. 97] 

Кузьма Михайлович Патачаков 
провел скрупулезную работу по сбору 
материалов о семье Шнейдеров, ему уда-
лось установить связи с потомками Ро-
берта Ивановича. Документы показыва-
ют, что переписка ученого с представи-
телями этой семьи, проживающими на 
территории  Красноярского края и за ее 
пределами, была активной на протяже-
нии 1978–1980 гг. Наиболее содержа-
тельным было общение ученого                          
ХакНИИЯЛИ с внучкой (дочерью сына 
Юрия Александровича – Лидией Юрьев-
ной Ипполитовой (Шнейдер)) и племян-
ником (сыном брата Ивана Робертовича 
– Анатолием Ивановичем Шнейдером) 
А.Р. Шнейдера. О степени доверия род-
ственников к ученому свидетельствует 
факт передачи генеалогического древа 
семьи Шнейдеров. Думается, что такое 
внимание Патачакова к жизни Шнейде-
ров, добровольно прибывших в XIX в. из 
Москвы в Красноярск на постоянное 
проживание, было продиктовано их ак-
тивной жизненной позицией, участием в 
социально-экономических и культурно-
политических преобразованиях в Ени-
сейской губернии и в целом в Сибири.  

Значительную лепту в воссоздание 
жизнедеятельности Александра вносит 
его автобиография, переданная К.М. Па-
тачакову от Анатолия Ивановича Шней-
дера [6, л. 5–9]. Названный документ 
проливает свет на неизвестные эпизоды 
его биографии.   

Родственники Александра Роберто-
вича, анализируя причины переезда се-
мьи Шнейдеров, отмечали, что глава се-
мьи Роберт Иванович оказался в Красно-
ярске отчасти из-за большого любопыт-
ства: его заинтриговали рассказы о Си-
бири известного художника Василия 
Ивановича Сурикова, с которым он по-
знакомился в стенах Петербургского тех-
нологического института через своего 
однокурсника Александра Петровича 
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Кузнецова. В работах, которые посвяще-
ны жизни и деятельности Сурикова, за-
частую отмечается, что он был цените-
лем природной красоты Сибири: «Вспо-
миная, кому он обязан своим искусством, 
Суриков более всего отдает дань призна-
тельности сибирской природе и мате-
ри…» [7, c. 154]. А.Р. Шнейдер, будучи 
уже взрослым человеком, вспоминал об 
одной из встреч с великим художником: 
«… я помню Василия Ивановича на 
"Столбах" в компании Шепетковских, 
Кузнецовых и, как будто бы, И.Т. Савен-
кова. … Василий Иванович писал этюд 
панорамы, открывающейся с так называ-
емой Архиерейской площадки» [8]. В 
памяти Александра запечатлелась общая 
мысль слов – восторга Сурикова приро-
дой родного края: «Видел я Альпы 
швейцарские и итальянские, но нигде не 
видал такой красоты, как эта, наша си-
бирская. Наша природа такая своеобраз-
ная, чарующая. Краски, тон, общий ко-
лорит тоже особенно близкие нам» [8].  

По просьбе Кузнецова Р.И. Шней-
дер помог молодому человеку подгото-
виться к вступительному экзамену по ма-
тематике в Петербургскую академию ху-
дожеств. По воспоминаниям родствен-
ников: «Во время занятий математикой  
(и видимо, позднее) Вас. Ив., как горя-
чий патриот Красноярска и Сибири, как 
замечательный рассказчик, так повлиял 
на деда, что он решил связать свою 
жизнь с Сибирью. По окончании универ-
ситета он добровольно на всю жизнь 
уехал в Красноярск» (стиль сохранен. – 
Авт.) [9]. В 1876 г. он вступил в брак с 
Александрой  Шепетковской (1857–1901). 
Роберт Иванович был инженером-
технологом и до 1896 г. служил управля-
ющим у золотопромышленника                  
А.П. Кузнецова, а с 1896 по 1903 г. зани-
мал должность Енисейского губернского 
механика. Супруга посвятила свою жизнь 
ведению домашнего хозяйства и воспи-
танию семерых детей (сыновья Алек-
сандр (1877–1930), Иван (1879–1929), 
Владимир (1880–1920), Борис (1887–
1915), Виталий (1889–1944), Евгений 

(1897–1937), дочь Маргарита (1882–
1972)).  

В истории архитектуры г. Краснояр-
ска сохранились сведения о доме, в кото-
ром проживали Шнейдеры: «Во второй 
части города Красноярска на Воскресен-
ской улице между Благовещенским и Ду-
бенским переулком стоял красивый де-
ревянный дом, который  в 1890 году при-
обрела в свое владение Александра Алек-
сандровна Шнейдер, урожденная Ше-
петковская, жена инженера-технолога 
Роберта Ивановича Шнейдера» [9]. 

Александр родился 10 декабря 
1877 г. в г. Красноярске, он был первым 
из семи детей в семье Роберта Ивановича 
(1848–1909) и Александры Александров-
ны [10, с. 447]. После окончания класси-
ческой гимназии их первенец Александр 
Робертович уехал поступать в Петербург-
ский университет, где обучался на юри-
дическом факультете. Однако на третьем 
курсе молодой человек принял участие в 
студенческих волнениях, из-за чего был 
отчислен, о чем в автобиографии он пи-
сал: «За время студенчества дважды под-
вергался административной высылке из 
Петербурга за участие в студенческом 
движении (1899 и 1902 гг.)» [6, л. 5]. 
Право держать государственный экзамен 
он получил только через два года,                            
в 1903 г. окончил юридический факуль-
тет и поступил на историко-
филологический факультет, однако из-за 
отсутствия денежных средств окончить 
его не удалось [10, с. 447]. 

По прибытию в Красноярск в марте 
1905 г. молодой человек поступил на гос-
ударственную службу помощником про-
изводителя работ Красноярской партии 
Енисейского поземельно-устроительного 
отряда и работал по земельному устрой-
ству. Александр не оставлял в стороне 
общественную деятельность: принимал 
участие в избирательной кампании I Гос-
ударственной Думы, ездил по деревням, 
а в 1906 г. был уволен с прежней долж-
ности и привлечен к следствию за рас-
пространение среди сельского населения 
Выборгского воззвания. Однако след-
ствие по этому делу было прекращено в 
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связи с недостаточностью материалов 
для обвинения. Тем не менее, Шнейдер 
продолжал принимать участие в освобо-
дительном движении на стороне ради-
кальных группировок, «посильно помо-
гая социалистическим партиям без разли-
чия, т.е. и демократическим, и социал-
революционным». Он с сожалением пи-
сал, что ввиду наступившей реакции ему 
пришлось отказаться от публикации по-
дробного библиографического указателя 
по истории освободительного движения в 
Красноярске  (с января 1905 по январь 
1906 г.), составленного им в 1907 г. для 
журнала «Былое» в хронологическом 
порядке. Александр Робертович пытался 
восстановиться на службу, но особым 
распоряжением генерал-губернатора  
было запрещено брать на службу «небла-
гонадежных», и ему было отказано, о чем 
в своей автобиографии он писал: «Одна-
ко, службу я мог продолжать только вне 
Енисейской губернии, почему пришлось 
переехать в Тобольскую губ., где работал 
также по земельному устройству и гл. 
обр. по статистико-экономическому об-
следованию татар и бухарцев (1907–
1910)» (стиль сохранен. – Авт.) [6, л. 15]. 
В 1907 г.                 А.Р. Шнейдера назна-
чили производителем работ Курганской 
поземельно-устроительной партии То-
больского отряда, где он прослужил до 
марта 1910 г.  

Позднее (по личному ходатайству 
Александра Робертовича) его перевели в 
Енисейский поземельно-устроительный 
отряд на должность производителя работ 
в образованную Ачинскую партию, где 
он проработал до 1914 г., затем перешел 
на работу в Агрономическую организа-
цию по линии кооперации до 1918 г. По 
возвращении в Енисейскую губернию 
Шнейдер активно включился в обще-
ственную работу. Он вступил в Краснояр-
ское общество попечения о начальном 
образовании, был сначала избран чле-
ном совета общества, а в 1912 г. – предсе-
дателем совета.  

Александр Робертович с удовлетво-
рением отмечал свою причастность к 
решению вопроса о строительстве Дома 

просвещения: «Весной 1913 г. по моей 
инициативе был начат и в январе 1915 г. 
окончен постройкой Дом Просвещения в 
Красноярске (где поместились учрежде-
ния общества: библиотека, педагогиче-
ский музей, книжный склад, ютившийся 
до того в качестве "нежеланных гостей" в 
фойе Городского театра)» [11]. В апреле 
1913 г. А.Р. Шнейдер представил город-
ским властям чертежи «каменного двух-
этажного здания с подвальным этажом 
для учреждений Общества», составлен-
ные безвозмездно городским архитекто-
ром С.Г. Дриженко. Уже через два года, 
30 января 1915 г. он принял участие в 
торжественном открытии Дома просве-
щения, где выступил с речью, в которой 
подчеркнул: «Общество должно напрячь 
все свои силы к тому, чтобы и молодому, 
и взрослому населению дать возмож-
ность вкушать здоровую духовную пищу. 
В доме будут проводиться общедоступ-
ные вокально-музыкально-литературные 
вечера, ставиться драматические спек-
такли. Исполнители получают возмож-
ность совершенствоваться в области лю-
бимого им искусства. Дом просвещения 
становится, таким образом, школой ис-
кусств. Он дает "свой угол" научным, 
просветительным, благотворительным 
организациям и всякого рода съездам на 
пользу родного города и обширного Ени-
сейского края» [11].  

В 1910 г. Александр Робертович 
вступил в  Красноярское Географическо-
го общество, на заседаниях которого вы-
ступал с докладами, был секретарем и 
казначеем Комитета по сбору средств на 
постройку здания музея Приенисейского 
края. Обосновывая необходимость стро-
ительства современного здания музея в 
Красноярске, он отмечал, что созданный 
общественной инициативой музей «сей-
час для того, чтобы не захиреть и не стать 
бесполезным, нуждается в специальном 
здании, приспособленном для его науч-
ных и общественных целей» [12].   

А.Р. Шнейдер не ограничивался в 
своей общественной деятельности только 
вопросами культуры и просвещения, его 
внимание привлекали проблемы эконо-
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мического содержания. В автобиографии 
с особой тщательностью он расписал 
формы участия в организациях сельско-
хозяйственной направленности: «С 1911 
по 1919 г. был членом и товарищем пред-
седателя Правления с.-х. Об-ва (Вост. 
Сиб. Об-во с.х.) и принимал активное 
участие в организации Об-ва молочных и 
маслодельных артелей, сбыта их продук-
тов, организации и редактировании Об-
вом с.-х. и кооперативного журн. "Сиб. 
Деревня" (1913–1917 гг.). Член Организ. 
Бюро по созыву I-го Кооперативного 
съезда Енисейской губернии. В 1918 г. – 
председатель Организационного бюро по 
созыву 2-го Общекооперативного съезда 
Енисейской губернии» (стиль сохранен. 
– Авт.) [6, л. 7].    

В период Февральской революции 
1917 г. А.Р. Шнейдер был избран членом-
секретарем губернского Комитета обще-
ственной безопасности, преобразованно-
го вскоре в созданное бюро Комитета 
общественной безопасности и Совета ра-
бочих и солдатских депутатов. В составе 
бюро он пробыл до его роспуска в мае 
1917 г.  

20–27 июня 1917 г. А.Р. Шнейдер 
принял участие в работе губернского 
съезда крестьянских депутатов, на кото-
ром был избран в состав Енисейской гу-
бернской земской управы. В работе             
А.П. Дементьева и О.В. Коноваловой, по-
священной проблеме трансформации 
властных структур Енисейской губернии 
в 1917–1918 гг., отмечается, что «ключе-
вую роль в деятельности временных зем-
ских управ играли эсеры. К примеру, из 13 
членов временной губернской земской 
управы 5 являлись эсерами, 1 – большеви-
ком, 1 – меньшевиком, остальные были 
беспартийными» [13, с. 50]. В работе ука-
зана принадлежность А.Р. Шнейдера к 
партии эсеров: «Председателем губерн-
ской управы был избран эсер И.В. Казан-
цев, товарищами председателя – эсеры 
А.Ф. Тимофеев и А.Р. Шнейдер» [13,  с. 51]. 
Енисейская Временная губернская земская 
управа в июльских событиях 1917 г. под-
держала Временное правительство и в 
обращении «К населению Енисейской 

губернии» предупреждала, что выступ-
ление большевиков и анархистов в Пет-
рограде грозит гибелью «всего того, что 
было завоевано в дни Февральской рево-
люции», призывала население устраи-
вать земскую жизнь, поддерживать куль-
турно-просветительскую деятельность 
земств и готовиться к выборам в Учреди-
тельное собрание [13, с. 51]. 

В марте 1918 г. после роспуска гу-
бернской земской управы А.И. Шнейдер 
перешел на работу в Енисейский губерн-
ский союз кооперативов, где до августа 
1919 г. занимал должность «заведующего 
школьным курсовым отделом секретари-
ата» [6, л. 7]. В условиях гражданской 
войны школьно-курсовая работа утрати-
ла свое значение, в этой связи он был пе-
реведен на заведование статистико-
экономическим отделом Енисейской гу-
бернской земской управы. В 1920 г. с вос-
становлением советской власти Шнейдер 
заведовал статистико-экономическим 
отделением и являлся председателем гу-
бернского комитета народного образова-
ния при управе. В своей автобиографии 
Александр Робертович детально распи-
сал все изменения по службе в это непро-
стое время: «с приходом Красной Армии, 
образованием ревкома и упразднением 
земской управы был приглашен на служ-
бу в Губернский земельный отдел на 
должность заведующего статистическо-
экономическим отделением сельскохо-
зяйственного подотдела, в какой долж-
ности пробыл до февраля 1921 г., т.е. бо-
лее  года, с ноября 1920 г., одновременно 
был приглашен лектором по внешколь-
ному образованию в Красноярский 
ИНО» [6, л. 8]. В феврале 1921 г. Шней-
дер по ордеру Красноярской ЧК был аре-
стован по подозрению в участии в контр-
революционной организации и пригово-
рен к 2 годам лишения свободы. В октяб-
ре 1921 г. он был командирован в отдел 
принудработы Управления Енисейского 
губернского исполкома, где занимал 
должность делопроизводителя-статис-
тика. Здесь он проделал значительную 
работу по составлению списка волиспол-
комов и облсоветов, который был впо-
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следствии напечатан в приложениях к 
«Известиям губернского отдела Управ-
ления» [6, л. 8]. 

В ноябре 1922 г. Александр Роберто-
вич был назначен секретарем админи-
стративно-территориальной (по админи-
стративному районированию) комиссии 
при Енисейском губернском исполни-
тельном комитете, где составил полу-
чивший впоследствии утверждение 
ВЦИКом проект выделения Хакасского 
уезда. В ноябре 1922 г. он был приглашен 
(по совместительству) губернской плано-
вой  комиссией для работы в секции эко-
номического районирования. За период с 
1922 по 1924 г. Александр Робертович со-
ставил проект экономического и адми-
нистративного районирования Енисей-
ской губернии, который получил одоб-
рение особого совещания представите-
лей с мест, Пленума Енисейского губерн-
ского исполнительного комитета, ВЦИК 
и был утвержден Президиумом ВЦИКа. 

В январе 1925 г. на 2 месяца                        
А.Р. Шнейдер был вызван Сибирской 
плановой комиссией в Новониколаевск 
для работы по описанию округов Сибир-
ского края (для составления проекта 
окружного районирования вновь образо-
ванного края). По завершении проекта 
он был приглашен Сибирским краевым 
союзом кооперативов на должность за-
ведующего учебно-курсовой частью, где 
занимался  организацией постоянной се-
ти курсовых мероприятий в системе по-
требкооперации, организацией Новоси-
бирского кооперативно-экономического 
техникума. Весной 1928 г. Шнейдер пе-
решел на работу в Сибкрайиздат помощ-
ником ответственного секретаря                            
редакции.   

Находясь на ответственных постах, 
доверенных ему советской властью, Алек-
сандр Робертович не оставался в стороне 
от общественной работы. В 1924 г. он при-
нял участие в организации и проведении 
1-го губернского съезда краеведов, в ор-
ганизации издания книги «Библиотеки 
Приенисейского краеведа», для которой 
и сам написал несколько очерков. 

С большим удовольствием Шнейдер 
работал в Обществе изучения Сибири и 
ее производительных сил, состоял чле-
ном в организационном бюро по созыву 
1-го Сибирского краевого научно-
исследовательского съезда, ответствен-
ным секретарем секции «Человек» 
названного съезда. В 1927 г. он возглавил 
секцию общества «Человек», в 1928 г. 
вошел в состав бюро краеведческо-
издательской комиссии, позже в состав 
комиссии по организации Института 
народного хозяйства Сибири в Новоси-
бирске [6, л. 8].  

А.Р. Шнейдер внес значительный 
вклад в создание Сибирской советской 
энциклопедии. Исследователи отмечают, 
что «замысел ССЭ впервые возник в сре-
де краеведческой интеллигенции Сибири 
летом 1926 г., когда в Новосибирске со-
средоточились значительные силы уче-
ных-сибиреведов» [14]. Среди инициато-
ров издания наряду с такими учеными, 
как  В.Г. Болдырев, М.М. Басов, Г.И. Че-
ремных, Г.А. Краснов, Н.К. Ауэрбах, 
назван и А.Р. Шнейдер. Они получили 
поддержку в лице работников Сибкрай-
кома ВКП(б) А.А. Ансона, В.Д. Вегмана и 
других. С 1927 г. Шнейдер был назначен 
редактором отдела районирования и 
членом редколлегии Сибирской совет-
ской энциклопедии. Свой вклад в разви-
тие сибиреведения он внес, будучи и со-
трудником Ново-Сибирского отделения 
Тимирязевского НИИ сельскохозяй-
ственной экономии, и членом Новоси-
бирского отделения Всесоюзной ассоци-
ации работников науки и техники для 
содействия социалистическому строи-
тельству в СССР (ВАРНИТСО). А.Р. 
Шнейдер поддерживал своего брата Ев-
гения в становлении его как специалиста 
в области археологии и этнографии, ав-
тора трудов по этнографии удэгейцев, 
составителя грамматики удэгейского 
языка [15]. 

Заключение. Александр Роберто-
вич Шнейдер является одним из тех лю-
дей, которые бескорыстно были преданы 
интересам Сибири. Без всякого сомне-
ния, его можно отнести к представите-
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лям сибирской интеллигенции, которая 
приложила все усилия к тому, чтобы 
включить родной край в модернизаци-
онные процессы, которыми была охваче-
на вся страна на рубеже XIX–XX вв., а за-
тем и в советское время. Александра Ро-
бертовича, имевшего юридическое обра-
зование, интересовали вопросы пере-
устройства общества,  проблемы позе-
мельного устройства, статистико-
экономического и музейного дела. Он 
входил сразу в несколько сообществ: Рус-
ское Географическое общество, Обще-
ство краеведов, Общество изучения Си-
бири и производительных сил, Комис-
сию по организации Института народно-
го хозяйства Сибири, ВАРНИТСО. Важ-
нейшим вопросом, до конца жизни вол-
новавшим Шнейдера, оставались вопро-
сы просвещения народа, которые явля-
лись одним из условий прогресса.  Его 
можно отнести к пионерам сибирской 
науки, поскольку публикации научных 
статей, работа А.Р. Шнейдера в составе 
редакции Сибирской советской энцикло-
педии, участие в подготовке ее первого 
тома явились весомым вкладом в разви-
тие научно-исследовательского потенци-
ала региона. А.Р. Шнейдер оставил по-
томкам память о себе как о многогран-
ной и деятельной личности, преданной 
своему делу и призванию.     
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