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Аннотация. Статья посвящена истории библиотеки Общества изучения Амур-
ского края (ОИАК) в дореволюционный период. Библиотека, открытая в 1884 г., 
стала первой научной библиотекой Дальневосточного региона. Уникальный 
фонд библиотеки ОИАК сформировался преимущественно за счёт пожертвова-
ний и книгообмена, благодаря которому в библиотеку постоянно поступали 
периодические и продолжающиеся издания, как отечественные, так и зару-
бежные. Издательская практика ОИАК способствовала расширению книгооб-
менных контактов с другими научными учреждениями, что влекло за собой 
поступление новых книг, увеличение фонда библиотеки. Несмотря на закрытый 
характер работы, библиотека ОИАК внесла определённый вклад в развитие 
книжной культуры Дальневосточного региона, стала очагом накопления духов-
ных ценностей и проводником научных знаний. 
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Abstract. The article is devoted to the history of the library of the Society for the 
Study of Amursky Kray in the pre-revolutionary period. The library was opened 
almost simultaneously with the Society in 1884 and became the first scientific 
library of the Russian Far Eastern region. The core of the library collection was 
acquired mainly through donations and book-exchange, and the unique library 
collection of the Society for the Study of Amursky Kray was established. Through 
the book-exchange, the library was receiving periodicals and continuing editions, 
both domestic and foreign. The publishing practice of the Society for the Study of 
Amursky Kray contributed to the expansion of its reciprocal book-exchange con-
tacts with other scientific institutions, which entailed in increase of acquisitions 
and steady growth of the collection. 

Despite its unpublic nature, the Library of the Society for the Study of 
Amursky Kray has made a serious contribution to the development of the book 
culture of the Russian Far Eastern region and become a cultural oasis, center for 
cultural legacy and advocate for scientific knowledge.  
 

Keywords: library, Society for the Study of Amursky Kray, Imperial Russian Geo-
graphical Society, book culture of the Russian Far East 
 

Cite: Bazyleva E. A. The Library of the Society for the Study of Amursky Kray is the first 
scientific library of the Russian Far Eastern region // Scientific and technical libraries. 
2023. No. 1. P. 15–32. https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-1-15-32 
 

 
 

Общество изучения Амурского края (ОИАК) было основано в 
1884 г. во Владивостоке. В 1894 г. оно стало филиалом Приамурского 
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отдела Императорского Русского географического общества (ПОИРГО), 
а затем – Владивостокским отделом географического общества, сохра-
нив автономию и устав [1. С. 1005]. Сегодня это Приморское краевое 
отделение Всероссийской общественной организации «Русское гео-
графическое общество» [2]. 

В задачи Общества входило «...всестороннее изучение р. Амура, 
русского побережья Восточного океана и сопредельных местностей и 
ознакомление с ними посредством собрания коллекций и разных све-
дений по всем отраслям естествознания, географии, этнографии и ар-
хеологии, научной разработки собранных материалов, равно посред-
ством составления библиотеки из сочинений об указанном крае, не 
ограничиваясь какой-либо специальностью» [3. Л. 4]. 

ОИАК было создано по инициативе заведующего переселенче-
ским управлением Южно-Уссурийского края Фёдора Фёдоровича Бус-
се – историка, археолога, этнографа, географа-экономиста и библио-
графа. Ф. Ф. Буссе стал первым председателем ОИАК, он занимал этот 
пост до 1889 г. Обязанности заведующего музеем и библиотекой ис-
полнял Василий Петрович Маргаритов (учитель, этнограф и археолог), 
секретаря – Иван Алексеевич Бушуев (прокурор Владивостокского 
окружного суда). В. П. Маргаритов, с 1881 г. по 1909 г. состоявший на 
службе в Министерстве народного просвещения, а затем избранный 
городской головой Владивостока (1909–1915 гг.), совмещал свою 
непосредственную деятельность с организацией научно-исследова-
тельской работы в крае. Василий Петрович активно участвовал в фор-
мировании книжного фонда библиотеки ОИАК, способствовал созда-
нию музея Общества, в 1888–1895 гг. был председателем ОИАК [4].  
В состав первого распорядительного комитета ОИАК вошли: А. М. Усти-
нов (флотский механик), Л. А. Кропоткин (князь), Л. Ф. Гриневецкий (кра-
евед), И. Н. Марцевич, М. Г. Шевелев (купец, промышленник, меценат, 
синолог – знаток китайского языка, истории и культуры Китая). 

Уже в первый год работы ОИАК была открыта библиотека, ставшая 
первой научной библиотекой Дальневосточного региона. Библиотека 
получила в дар 11 томов книг и брошюр, две карты, два плана и од-
ну рукопись [5. Л. 12]. Фонд активно пополнялся за счёт пожертвова-
ний государственных деятелей, учёных, частных лиц, меценатов.  
В конце 1885 г. в библиотеке насчитывалось уже 143 названия  
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в 266 томах. Значительное пожертвование сделал бывший генерал-
губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин – «Собрание главнейших 
официальных документов по управлению Восточной Сибирью». 

Информация о деятельности новой организации – ОИАК –
распространилась далеко за пределы России, достигла Парижа, где в то 
время проживал один из старейших амурских географов, путешествен-
ник и этнограф Михаил Иванович Венюков. В 1887 г. он прислал в дар 
ОИАК часть своей библиотеки с сочинениями по Азии, преимуще-
ственно по Амурскому краю. В память о дарителе на общем собрании 
ОИАК было решено разместить его библиотеку (205 названий  
в 416 томах и 78 карт) в особом шкафу [6. Л. 90] с надписью «Библио-
тека Венюкова». 

В отчёте распорядительного комитета за 1887 г. отмечался неиз-
менный интерес населения к деятельности ОИАК, выражавшийся во 
вступлении в организацию, пожертвованиях, личной помощи [7. С. 7]. 

В 1887 г. встал вопрос о постройке нового здания для библиотеки, 
а в 1888 г. ситуация стала критической: из-за предстоящего ремонта 
занимаемого в прогимназии помещения библиотека ОИАК была пере-
несена в Морское собрание. Её заведующим стал В. Е. Филипченко – 
библиотекарь Морского собрания, член распорядительного комитета 
ОИАК, пожертвовавший на создание библиотеки личные книги. К кон-
цу 1888 г. он составил каталог библиотеки, в который занёс все сочи-
нения, кроме статей, размещённых в сборниках и в отдельных книжках 
изданий обществ. В основном в фонд библиотеки поступали книги от 
научных обществ и частных лиц. Как отмечалось в отчёте ОИАК за 
1888 г., «пользование библиотекой общества сравнительно незначи-
тельно, но это объясняется незнанием публики и даже членов общества 
каталога библиотеки и положением библиотеки в чужом помещении» 
[8. С. 11, 12]. Впоследствии библиотека ОИАК расположилась в квар-
тире секретаря ОИАК И. А. Бушуева, где и хранилась до окончания по-
стройки здания. И. А. Бушуев занимался переплётом книг, завершил и 
подготовил к печати первый карточный каталог библиотеки [9. С. 16]. 
Здание строилось несколько лет при поддержке властей и обществен-
ности, торжественное открытие музея и библиотеки состоялось  
в 1890 г. [6. Л. 91 об., 94]. 
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В годовом отчёте распорядительного комитета ОИАК за 1890 г. 
отмечено, что библиотека, за неимением времени после открытия му-
зея, ещё не приведена в надлежащий порядок. В докладе ревизионной 
комиссии (В. А. Терентьев, В. В. Власов, барон Р. Р. Мирбах) от 11 марта 
1890 г. утверждается, что только благодаря налаженному инвентарно-
му учёту книг и каталогам, над которыми трудился И. А. Бушуев, были 
распакованы ящики, в которых библиотека ОИАК хранилась с 1888 г. 
Однако в результате сверки фонда комиссия выявила недопустимые 
нарушения: отсутствие некоторых книг, их повторное внесение в ин-
вентарную книгу, выдачу 29 сочинений членам ОИАК в бессрочное 
пользование. Были установлены сроки пользования книгой, режим вы-
дачи книг на дом (лично библиотекарем в часы работы библиотеки), 
система учёта. На тот момент в библиотеке было два каталога: неокон-
ченный карточный и готовящийся к публикации печатный, составлен-
ный И. А. Бушуевым в алфавите авторов. Алфавитный каталог ино-
странных сочинений ещё не был готов. 

Ревизионная комиссия рекомендовала обозначить книги справоч-
ного характера: «лексиконы, энциклопедии, отчёты разных обществ, 
каталоги, оглавления периодических изданий, прейскуранты и соста-
вить из них стол справок, остальную часть библиотеки каталогизиро-
вать по отдельным отраслям науки и знаний, не отличая языка, на ко-
тором сочинения написаны, ибо космополитизм библиотеки, не терпи-
мый в беллетристике, совершенно удобен для научной библиотеки».  
Из других рекомендаций: выделить в самостоятельный раздел (пусть 
даже вне книжных шкафов) периодические издания различных науч-
ных обществ, при этом «отделив» от них оглавления. Затем сброшюро-
вать эти оглавления и поместить в справочный отдел библиотеки, что, 
по мнению комиссии, будет способствовать удобному поиску необхо-
димого материала. Для популяризации фонда библиотеки такой же 
приём – выделение в специальный раздел, а не хранение в папках  
в книжных шкафах – следовало применить и при каталогизации ману-
скриптов и карт [8. С. 14–16]. 

Для устранения выявленных недостатков была создана комиссия в 
составе библиотекаря И. А. Бушуева, барона Р. Р. Мирбаха, В. В. Власо-
ва, П. М. Бобровского и В. Г. Руберга. В отчёте за 1891 г. ревизионная 
комиссия настаивала на составлении систематического каталога всех 
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находящихся в библиотеке изданий для удобства и быстроты поиска 
книг, «трактующих об одном и том же предмете» [8. С. 4, 18]. Это было 
крайне важно при применявшейся в то время форматной расстановке 
библиотечного фонда. 

В октябре 1891 г., будучи во Владивостоке после путешествия на 
остров Сахалин, А. П. Чехов занимался в библиотеке ОИАК. Он про-
смотрел подшивку газеты «Владивосток» за восемь лет, сделал из неё 
выписки для будущей книги о Сахалине, а также познакомился  
с И. А. Бушуевым, исполнявшим обязанности библиотекаря. Позже пи-
сатель прислал в библиотеку свою книгу «Остров Сахалин» [10. С. 100]. 

В 1892 г. фонд библиотеки пополнялся исключительно изданиями 
различных научных обществ и учреждений. К концу года в карточном 
каталоге библиотеки насчитывалось 1 150 названий, около ста ещё не 
были внесены в каталог [11. С. 7]. Обязанности заведующего библио-
текой в 1892 г. исполнял Н. К. Эпов. 

В 1893 г. библиотека ОИАК пополнялась за счёт пожертвований и 
книгообменных контактов с Императорской Академией наук, Импера-
торским Московским обществом любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии, Императорским Московским обществом сельского 
хозяйства, Новороссийским обществом естествоиспытателей, Геологи-
ческим комитетом, Русским энтомологическим обществом, Император-
ским Вольным экономическим обществом, Ботаническим садом  
в Санкт-Петербурге, Императорским Московским археологическим 
обществом, Императорским Санкт-Петербургским минералогическим 
обществом, Томским обществом естествоиспытателей и врачей, Кур-
ляндским губернским статистическим комитетом, Казанским и Томским 
университетами, Императорским Русским географическим обществом 
и его региональными отделами и др. [12. С. 5, 6]. 

Расширению книгообменных связей ОИАК с другими научными 
учреждениями способствовало развитие собственного книгоиздания.  
В 1888 г. вышел первый том «Записок Общества изучения Амурского 
края», однако второй том был издан только в 1893 г. В дальнейшем 
«Записки…» печатались с периодичностью в один-два года. До 1917 г. 
было выпущено 16 томов (20 выпусков). «Записки…» издаются до сих 
пор. В 2021 г. во Владивостоке вышел в свет том 47. ОИАК печатало 
также «Отчёты» (27 книг за 1885–1917 гг.). В 1899 г. ОИАК разослало 
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по взаимообмену 200 экземпляров «Записок…». При этом учреждени-
ям, редакциям и отдельным лицам были направлены издания как за 
прежние годы, так и последний, седьмой том. В рамках книгообмена 
рассылался также и «Отчёт» ОИАК за 1897 г. (напечатан в 1899 г.)  
[13. Л. 31 об.]. Интерес к научной деятельности ОИАК способствовал 
развитию книжных контактов. Так, в 1893 г. поступило предложение об 
обмене изданиями от 30 учреждений [6. Л. 77 об.]. Отправляя свои 
труды в другие общества, ОИАК получало взамен периодические и от-
дельные (непериодические) издания: отчёты, протоколы, обзоры дея-
тельности, труды и пр. Таким образом, развитие издательской практики 
ОИАК было связано с комплектованием и определяло рост фонда биб-
лиотек. 

23 февраля 1894 г. ревизионная комиссия признала карточный 
каталог библиотеки ОИАК вполне удовлетворительным, было высказа-
но пожелание об издании печатного каталога, который значительно 
облегчил бы пользование библиотекой [Там же. Л. 82]. В 1894 г., через 
десять лет после открытия, библиотека насчитывала до 1 600 названий 
[14. С. 26]. 

Однако уже в 1895 г. ревизионная комиссия выявила ряд наруше-
ний и недостатков. Так, при проверке инвентарных книг было установ-
лено, что из 1 801 номера, занесённого в инвентарные книги, «оказа-
лись на лицо» только 1 646 номеров, ещё на 47 номеров были соот-
ветствующие пометки о выдаче, на остальные номера расписок нет. 
Отмечалось, что книги находятся в полном беспорядке. Это замечание 
относилось и к расстановке, и к внешнему виду – многие ценные изда-
ния «растрёпаны» и не переплетены. Член ревизионной комиссии  
Н. А. Муравьёв сообщил, что во Владивостокской тюрьме гражданского 
ведомства содержатся лица, знающие переплётное мастерство, и пред-
ложил за небольшую цену переплести все книги в плохом состоянии 
(30 коп. за экземпляр среднего размера и 40 коп. – крупного).  
Часть расходов (в размере 50 руб.) и контроль за отдаваемыми в пере-
плёт книгами Н. А. Муравьёв взял на себя. По решению ревизионной 
комиссии следовало составить алфавитный каталог и расставить книги 
в шкафах в алфавитном порядке по авторам и отделам, а пока разме-
стить их в шкафах по порядку инвентарных номеров. Комиссия пред-
ложила установить следующие правила пользования библиотекой:  
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пользоваться книгами имеют право только члены ОИАК; 
ценные (как по содержанию, так и по библиографической редко-

сти) издания на дом не выдавать, пользоваться ими в помещении биб-
лиотеки;  

остальные издания выдавать на срок от одной до двух недель с 
внесением залога, равного стоимости издания;  

 в случае невозврата или утраты книги на средства залога приоб-
ретается другое издание;  

выдача книг и приём залога должны фиксироваться в специаль-
ном журнале;  

в инвентарную книгу необходимо заносить информацию о ценно-
сти каждого издания и помечать, подлежит ли оно выдаче на дом  
[15. C. 19–21]. 

Несмотря на предпринятые меры по сохранности фонда библио-
теки, в 1897 г. ревизионная комиссия вновь выявила нарушение сро-
ков возврата книг и факты их утраты. В книге выдачи было решено 
указывать, на какой срок выдано издание, дату возврата и имя при-
нявшего книги сотрудника. Из-за повторяющихся случаев пропажи  
комиссия ходатайствовала совсем прекратить выдачу книг на дом  
[16. С. 37–38]. 

В 1896 г. поступило крупное пожертвование – личная библиотека 
первого председателя ОИАК Ф. Ф. Буссе. За 32 года жизни на Дальнем 
Востоке он совершил множество экспедиционных поездок по Амур-
ской и Приморской областям, собрал разнообразный материал о засе-
лении края, одним из первых сделал вывод о перспективах развития 
сельского хозяйства. Немаловажна его роль в проведении этнографи-
ческих, археологических, филологических исследований в регионе. 
Ф. Ф. Буссе завещал ОИАК свою уникальную библиотеку: около  
ста томов книг (на русском, немецком, французском и английском язы-
ках), брошюр и годовых подшивок газет за 1893–1895 гг. [17. С. 4],  
а также атласы, карты, шесть папок с рукописным материалом и др.  
[16. С. 13–19]. 

В 1897–1898 гг. С. В. Масленников и его помощник Н. А. Паль-
чевский составили новый карточный каталог, в котором было описано 
1 519 сочинений (3 404 тома). Каталог был напечатан в 1898 г. в типо-
графии Н. В. Ремезова, издания в нём располагались в алфавите авто-
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ров и названий по 17 отделам: богословие, религия и книги религиоз-
ного содержания; юридические науки; политическая экономия и стати-
стика; торговля и промышленность; метеорология и гидрография; сель-
ское хозяйство; медицина; математика, физика и химия; естественные 
науки, зоология, ботаника; минералогия, геология и палеонтология; 
история и археология; антропология; этнография; языковедение; гео-
графия и путешествия; справочные книги, библиография и книги раз-
ного содержания; научные периодические издания. Материал был рас-
положен в алфавите авторов и названий, причём без разделения на 
русские и иностранные издания. Библиографическое описание пред-
ставляло следующие сведения: автор, заглавие, место и время издания; 
для статей – сведения о документе, в котором помещена составная 
часть, дата издания, номер тома или выпуска; для брошюр использова-
лась дополнительная пометка – «брош.» [18]. Всего ОИАК напечатало 
три каталога библиотеки (1896, 1898 и 1912 гг.). Очевидно, что печат-
ные каталоги облегчали пользование библиотекой, способствовали 
удобству и быстроте поиска книг, а также содействовали рекламе 
книжных фондов, некоторому расширению читательской аудитории и, 
в конечном счёте, более активному функционированию изданий ОИАК. 

Необходимо отметить, что деятельность библиотеки ОИАК, как и 
библиотек других филиалов ИРГО, имела замкнутый характер. Пользо-
ваться книгами фонда имели право исключительно члены Общества. 
13 ноября 1898 г. были утверждены правила пользования библиоте-
кой ОИАК, согласно которым на дом выдавалось не более трёх единиц 
(по особому разрешению Распорядительного комитета лицам, занима-
ющимся научной работой, могло быть выдано большее число изданий) 
сроком на месяц. При необходимости срок продлялся.  
Выдача книг фиксировалась в специальной книге учёта. В случае 
невозвращения в срок взимался штраф – 1 коп. в день за каждое из-
дание. Справочные, картографические и редкие издания, альбомы, га-
зеты и автографы на дом не выдавались, ими разрешалось пользовать-
ся только в библиотеке. В случае порчи или утраты издания взималась 
тройная стоимость от указанной в инвентарной книге. Выезжая за пре-
делы Владивостока, читатель был обязан возвратить издания или полу-
чить от комитета разрешение на пользование ими. Обязанности заве-
дующего библиотекой возлагались на одного из членов комитета.  
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Первоначально библиотека работала по понедельникам и четвергам с 
9:00 до 11:00 [19. С. 21–23]. Не являющиеся сотрудниками ОИАК 
могли пользоваться услугами библиотеки только по специальному раз-
решению. 

В 1899 г. Распорядительный комитет ОИАК пытался увеличить 
фонд библиотеки за счёт расширения книгообменных контактов.  
Обширная переписка велась по поводу упорядочения фонда и ликви-
дации лакун: многие издания имелись в разрозненном виде, не доста-
вало большого количества промежуточных номеров; некоторые необ-
ходимые издания отсутствовали. Распорядительный комитет обратился 
с просьбой о доставке соответствующих изданий к 70 обществам  
и учреждениям, благодаря чему фонд библиотеки увеличился  
на 147 томов [13. Л. 31–31 об., 34–34 об.]. 

По состоянию на 1 января 1902 г. в библиотеке насчитывалось 
3 901 наименование книг, брошюр и журналов на русском и иностран-
ном языках (около 6 тыс. экз.). Кроме того, в отчётном году библиотека 
получала 16 газет и 26 журналов (русских – 20, иностранных – 6)  
[Там же. Л. 19–20]. 

В 1908 г. библиотекой ОИАК заведовал Гомбожаб Цэбекович Цы-
биков – учёный-востоковед, путешественник, этнограф, профессор не-
скольких университетов, автор около 30 научных трудов. Он просла-
вился как первый в истории фотограф Центрального Тибета, публика-
ция его 11 уникальных фотографий Лхасы спасла в 1905 г. журнал 
«National Geographic» от банкротства. Г. Ц. Цыбиков был первым рос-
сийским учёным, который проник вглубь Тибета и благополучно вер-
нулся. Путешествие в Тибет, предпринятое на средства ИРГО, продол-
жалось 888 дней. В 1903 г. Г. Ц. Цыбиков был удостоен высшей награ-
ды ИРГО – премии им. Н. М. Пржевальского [20. Л. 3]. Результаты его 
путешествия в Центральный Тибет, описанные в книге «Буддист-
паломник у святынь Тибета» (Петроград, 1919), переведённой на не-
сколько языков, вызвали сенсацию в научном мире. 

 
В 1910 г. библиотека «переехала» в пристройку к зданию музея, 

строительство которой завершилось годом ранее. Для наведения по-
рядка и составления инвентарного каталога был приглашён знаток 
библиотечного дела Д. Л. Тропанихин [21. Л. 46, 54] – библиотекарь и 
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секретарь Распорядительного комитета ОИАК, инженер, родом из кре-
стьян. Д. Л. Тропанихин заведовал библиотекой до 12 июля 1912 г., 
затем эту должность, до своего отъезда на фронт 1 марта 1916 г., за-
нимал И. И. Финюшин. Известны имена и других библиотекарей – 
М. Я. Ауре, Н. П. Крылов. 

В 1911 г. в библиотеке насчитывалось около 15 тыс. томов.  
Она состояла в обмене с 93 российскими и зарубежными учреждения-
ми, от которых в течение года поступило 750 томов. В дар от 
25 частных лиц и 11 учреждений получено 159 томов. На средства 
ОИАК приобретены 42 тома. Фотографический отдел библиотеки обо-
гатился двумя ценными изданиями: альбомом «Виды и типы Сахалина» 
со 111 снимками (подарок члена-соревнователя ОИАК, врача и поэта 
П. И. Гомзякова) и коллекцией фотографий с видами природы и порт-
ретами жителей Переселенческого района Хабаровска (подарок рай-
онного управления) [22. С. 9, 24]. 

В 1911 г. благоустройство библиотеки продолжилось. Произведе-
на реорганизация фонда: вместо расстановки периодических изданий 
по алфавиту издателей применили расстановку по алфавиту заглавий 
(сначала российские, а затем иностранные журналы) [Там же. С. 25]. 

В течение 1912 г. библиотека была открыта для выдачи книг еже-
дневно, кроме праздников. Её посетили 34 человека, книговыдача со-
ставила 349 единиц [23. С. 22, 23]. В 1913 г. посещаемость выросла до 
39 человек, услугами библиотеки воспользовались пять учреждений, 
книговыдача – 330 единиц [24. С. 33, 34], в 1914 г. посещаемость – 
50 человек, книговыдача – 435 единиц [25. С. 53], в 1915 г. посещае-
мость – 61 человек, книговыдача – 944 единицы [26. С. 20, 33].  
Можно говорить об устойчивом росте посещаемости (в 1,7 раза) и кни-
говыдачи (в 2,7 раза). 

В 1915 г. поступило ещё одно крупное пожертвование – от Павлы 
Ниловны Конде-Ренгартен, врача, наследницы владивостокского купца, 
предпринимателя и мецената Михаила Ивановича Суворова. Она пе-
редала Обществу большую техническую библиотеку М. И. Суворова  
(2 374 тома) и часть своих книг [9. С. 121]. Особую ценность представ-
ляли роскошные фолианты в тиснённых золотом переплётах: «Атлас к 
путешествию вокруг света капитана Крузенштерна» (СПб., 1813),  
«Атлас русских коммерческих портов» (СПб., 1862), «Архитектурные 
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рисунки церковных и гражданских зданий» (СПб., 1870) А. Т. Жу-
ковского и др. Этот дар обогатил отдел «Изящных искусств» библиоте-
ки собранием ценных альбомов на французском языке [26. С. 19]. 

В 1915 г. ОИАК состояло в обмене со 107 русскими и 
9 иностранными учреждениями и частными лицами, от которых было 
получено 664 тома (не учтены 385 метеорологических бюллетеней 
Николаевской главной физической обсерватории). На 1 января 1916 г., 
согласно инвентарной книге, в библиотеке числилось 22 466 томов,  
в том числе книг – 10 087, журналов русских – 7 455, журналов ино-
странных – 2 041, дублетов – 2 883 [Там же. С. 18, 19]. В 1916 г. 
ОИАК обменивалось изданиями со 104 учреждениями и частными ли-
цами, от которых поступило 598 томов. Из-за рубежа по взаимообмену 
поступили: «Bulletin of the New-York Public Library» (всего 12),  
«The American Museum Journal» (8), «Boletin Cuerpo de Ingenieros de 
Minas del Peru» (1), «Report annual» (1) из Королевского зоологическо-
го и акклиматизационного общества в Мельбурне и 25 отдельных из-
даний из Калифорнийского университета в Беркли [27. С. 21]. 

В 1917 г. книжный фонд библиотеки ОИАК насчитывал  
23 654 единицы хранения, из них 10 535 книг, журналов русских –  
8 048, журналов иностранных – 2 085, дублетов – 2 986. Издания  
в библиотеку поступали по трём каналам: обмен, дары и приобретение 
на средства ОИАК, состоявшего в обмене с 73 русскими и 
8 иностранными учреждениями. В 1917 г. по обмену поступило всего 
316 экземпляров, почти вдвое меньше, чем в 1916 г. Столь значитель-
ное уменьшение количества изданий объясняется сокращением и при-
остановкой деятельности многих научных обществ и учреждений, об-
щим упадком издательской деятельности, вызванным войной и рево-
люцией в России. В 1917 г. библиотеку посетили 42 читателя (из них 
19 – члены ОИАК), а книговыдача составила 147 единиц [28. С. 15, 16; 
29. С. 139]. 

 
Таким образом, за дореволюционный период деятельности фонд 

библиотеки ОИАК вырос в 89 раз (266 единиц хранения в год основа-
ния, 23 654 к концу 1917 г.). При этом круг читателей был довольно 
узок, что связано с закрытым характером деятельности библиотеки 
[28. С. 15; 29. С. 139]. 
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Книжные пожертвования стали основой для формирования биб-
лиотеки ОИАК. Это было традиционно как для библиотек филиалов 
ИРГО, так и в целом для библиотек научных учреждений дореволюци-
онной России. Библиотека ОИАК функционировала благодаря самоот-
верженному труду местных учёных-энтузиастов и поддержке обще-
ственности. Фонд библиотеки ОИАК комплектовался преимущественно 
за счёт книгообмена и пожертвований. Благодаря книгообмену биб-
лиотека постоянно приобретала периодические и продолжающиеся 
издания как отечественные, так и зарубежные. Развитие книгоиздания 
ОИАК способствовало расширению его обменных связей с другими 
научными учреждениями, что влекло за собой увеличение числа новых 
поступлений книг. Очевидно, что рост фонда библиотеки ОИАК был 
связан с развитием издательской практики. 

На комплектовании фонда отрицательно сказалась Первая миро-
вая война: резко сократились возможности получения книг из цен-
тральных регионов страны и из-за рубежа. Ситуацию усугубили рево-
люционные волнения 1917 г.: всё чаще стали теряться посылки, книги 
зачастую не доходили до адресатов. Удалённое положение от центра и 
назревшие финансовые проблемы не позволяли целенаправленно  
и систематически пополнять фонды библиотеки новейшей научной 
литературой. 

Несмотря на трудности и замкнутый характер деятельности, биб-
лиотека ОИАК внесла определённый вклад в развитие книжной куль-
туры Дальневосточного региона и стала очагом накопления духовных 
ценностей, проводником научных знаний, пусть и для ограниченного 
круга читателей. Уникальный фонд библиотеки ОИАК, сформирован-
ный в дореволюционный период благодаря дарам и книгообмену, в 
советское время пополнялся не менее ценными изданиями. Сегодня 
библиотека ОИАК широко известна, в ней насчитывается 46 тыс. томов 
книг и более 45 тыс. журналов на десяти языках. Половину фонда со-
ставляют редкие издания [2]. 
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