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Статья посвящена истории создания и функ-
ционирования библиотеки Туркестанского отде-
ла Императорского Русского географического об-
щества (ТОИРГО) в дореволюционный период. 
Информационная составляющая исследования: ар-
хивные документы, делопроизводственные матери-
алы и источники книговедческого характера – пе-
чатная продукция ТОИРГО. В основу методологии 
исследования легли общенаучные методы: анализ, 
синтез и обобщение. Использование принципа исто-
ризма позволило рассмотреть фактический матери-
ал в контексте происходящих политических и об-
щественно-экономических процессов. Применение 
логического и статистических методов дало возмож-
ность воссоздать общую картину деятельности би-
блиотеки ТОИРГО. По результатам исследования 
был сделан обоснованный вывод, что формирова-
ние фонда библиотеки происходило преимуществен-
но за счет пожертвований и книгообмена, в меньшей 
степени путем покупки изданий. Отмечается, что об-
ширные культурно-коммуникативные связи библиоте-
ки ТОИРГО внесли определенный вклад в развитие 
отечественной книжной культуры, а также способ-
ствовали популяризации деятельности Русского гео-
графического общества.
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The article is devoted to the history of creation and 
functioning of the library of Turkistan Branch of Imperial 
Russian Geographical Society (TBIRGS) during 
the pre-revolutionary period. The information component 
of the research includes archive documents, office work 
materials and bibliographical sources – the TBIRGS book 
production. The methodology of research was based 
on general scientific methods: analysis, synthesis and 
generalization. The use of historicist principle allowed 
considering the actual material in the context of political 
and socioeconomic processes. Application of logical 
and statistical methods allowed building up an overall 
picture of activity of the TBIRGS library. According to 
the research results, a reasonable conclusion was made 
that formation of the library’s fund happened mainly 
at the expense of donations and the book-exchange, to 
a lesser extent by purchase of editions. It is noted that 
extensive cultural and communicative links of the TBIRGS 
library have considerably contributed to the development 
of domestic book culture, the same as promoted the public 
awareness of activity of the Russian geographical society.
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Крупных научных трудов и статей обобщающего 
характера, специально посвященных истории станов-
ления и развития библиотеки Туркестанского отдела 
Императорского Русского географического общества 
(ТОИРГО), до настоящего времени не было, однако от-

дельные сведения содержатся в делопроизводственных 
материалах (отчеты и протоколы) [1–7], а также в юби-
лейных трудах [8] и книговедческих исследованиях [9].

В настоящей статье впервые деятельность библио-
теки ТОИРГО рассмотрена на архивных и делопроиз-
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водственных материалах, проанализированы источни-
ки книговедческого характера — печатная продукция 
ТОИРГО. Методологическую базу исследования со-
ставили общенаучные методы: анализ, синтез и обоб-
щение. Основополагающие принципы историзма и на-
учной достоверности, логический и статистические 
методы позволили достичь поставленной в настоя-
щем исследовании цели — воссоздание целостной 
картины деятельности библиотеки ТОИРГО в контек-
сте происходящих политических и общественно-эко-
номических процессов.

Туркестанский отдел ИРГО был открыт в Ташкенте 
20 мая 1896 г. благодаря содействию туркестан-
ского генерал-губернатора барона А.Б. Вревского. 
Необходимо отметить, что создание ТОИРГО было 
предопределено всем ходом истории. Первоначально 
присоединяемые к России азиатские территории, ад-
министративно входившие в состав Оренбургского 
генерал-губернаторства, были объектом изучения 
Оренбургского отдела ИРГО. С образованием в 1867 г. 
Туркестанского генерал-губернаторства1 Ташкент стал 
губернским и культурным центром. Назначение гене-
рал-губернатором просвещенного К.П. фон Кауфмана 
способствовало проведению в Средней Азии иссле-
дований сотрудниками географического общества, 
результаты которых публиковались на страницах 
трудов ИРГО. Активизация научных изысканий, 
особенно в области геологии, приток специали-
стов в Туркестанский регион были связаны со стро-
ительством Закаспийской железной дороги. После 
открытия дороги в 1888 г. ее конечный пункт — 
Самарканд — становится отправной точкой всех 
экспедиций, снаряжаемых ИРГО для изучения 
Центральной и Средней Азии. И только в конце 
XIX в. был организован Туркестанский отдел — фи-
лиал ИРГО, специально занимавшийся изучением 
среднеазиатского региона.

По примеру других отделов географического обще-
ства для поддержки местных исследователей в прове-
дении научных изысканий ТОИРГО организовал соб-
ственную библиотеку. И уже в 1897 г. поступили первые 
пожертвования книг и карт, всего 18 названий [1, с. 117].

На заседании 25 августа 1898 г. Правление 
ТОИРГО постановило жертвуемые и приобретаемые 
книги хранить в Туркестанском военно-топографиче-
ском отделе, для чего заказать особый шкаф. На этом 
же заседании было решено выразить благодарность 
действительному члену общества В.Ф. Пояркову 
за присланные им брошюры и выписку недостаю-
щих номеров газеты «Сибирь»; Императорскому 
Санкт-Петербургскому обществу естествоиспытате-

лей и Уральскому обществу любителей естествозна-
ния за присланные труды. В этом же году в библи-
отеку отдела поступило шесть книг из Кавказского 
музея [2, с. II, VI].

На общем собрании 23 ноября 1898 г. обсуждал-
ся вопрос о размещении библиотеки отдела в здании 
публичной библиотеки. В течение 1898 г. библиотека 
отдела пополнялась за счет пожертвований. По дан-
ным инвентаря — 46 названий. В этом же году библи-
отека ТОИРГО была перемещена в здание публичной 
библиотеки [2, с. XVII, XXXI].

Рост фонда библиотеки происходил главным обра-
зом за счет даров и обмена с научными учреждениями. 
Расширению книгообменных контактов способствовал 
выпуск собственного печатного органа — «Известий» 
(в 1898–1917 гг. вышло 13 томов в 26 выпусках). 
Уже после выхода в свет первой книги «Известий» 
Туркестанский отдел ИРГО вступает в книгообмен 
с ИРГО и его отделами; Императорской Академией 
наук; Императорским Московским обществом есте-
ствоиспытателей природы; обществами естество-
испытателей при университетах Санкт-Петербурга, 
Харькова, Казани, Новороссийска, Варшавы; 
Центральным статистическим комитетом и статисти-
ческими комитетами Сырдарьинской, Ферганской, 
Самаркандской, Семиреченской, Семипалатинской, 
Оренбургской областей; Оренбургской ученой архив-
ной комиссией; Петровским обществом испытателей 
Астраханского края; Кавказским музеем и публич-
ной библиотекой; Уральским обществом любителей 
естествознания; Уральским областным правлением; 
Editor of Nature (редакция журнала «Nature»); Redaction 
der Petermann’s Mittheilungen (Gotha) (редакция жур-
нала «Petermanns Geographische Mitteilungen»2, Гота, 
Германия); географическими обществами в Париже 
и Алжире; Королевским географическим обществом 
в Лондоне [2, с. XXX–XXXI]. Второй выпуск первого 
тома и первый выпуск второго тома «Известий» были 
разосланы всем действительным членам ТОИРГО и уч-
реждениям, имеющим право на их бесплатное получе-
ние, т. е. состоящих во взаимном книгообмене с отде-
лом [10, л. 4].

В 1900 г. отдел вступил в обмен с еще нескольки-
ми учреждениями и лицами. Среди них Министерство 
путей сообщения и финансов, Департамент земле-
делия Министерства земледелия и государствен-
ных имуществ (МЗиГИ), Главное гидрографиче-
ское управление Морского министерства, Общество 
изучения Амурского края, Восточное отделение 
Императорского Русского археологического обще-
ства, Демидовский юридический лицей в Ярославле, 

1 Туркестанское генерал-губернаторство было образовано в 1867 г. на территории Туркестанской области, созданной 
в 1865 г. и подчинявшейся Оренбургскому генерал-губернаторству.

2 Петерман (Petermann) Август – немецкий картограф и географ, доктор философии. В 1855 г. основал в г. Гота (Гер-
мания) и редактировал журнал «Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt» (ныне «Petermanns Geographische 
Mitteilungen»), ставший одним из ведущих географическим и картографических журналов.
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Нежинский историко-филологический институт, 
граф А.А. Бобринский, П.Г. Игнатов, профессор 
Н.Ф. Катанов и др. [10, л. 4 об.–5].

Пожертвования в библиотеку ТОИРГО в 1900 г. по-
ступили из Геологического общества в Вашингтоне, 
Таврического губернского земства, от князя 
В.И. Масальского, В.П. Наливкина, Н.А. Аристова, 
А.А. Диваева, В.Ф. Пояркова, Г.А. Кожевникова, 
О.А. Шкапского, М.В. Грулева и др. Сверх того, по рас-
поряжению бывшего туркестанского генерал-губернато-
ра С.М. Духовского библиотека отдела получила из кан-
целярии губернатора «Краткий обзор Семиреченской 
области за время состояния ее в составе Степного ге-
нерал-губернаторства», от покровителя отдела вновь 
назначенного туркестанского генерал-губернатора 
Н.А. Иванова — отчет профессора Б.В. Станкевича 
о проездке его на Памир, из Главного гидрографиче-
ского управления — карты Аральского моря и устьев 
Сырдарьи. Больше всего книг было получено из ИРГО, 
Общества изучения Амурского края, Департамента зем-
леделия МЗиГИ и Главного гидрографического управле-
ния Морского министерства [10, л. 5–5 об.].

В том же 1900 г. было выписано девять книг, преи-
мущественно научных пособий по гидрологии и океа-
нографии, для Аральской экспедиции на сумму 82 руб. 
50 коп. Согласно смете в 1900 г. на выписку изданий 
было определено не более 100 руб. [10, л. 5 об.].

Таким образом, за 1900 г. фонд библиотеки увели-
чился на 94 издания (со 142 до 235). При этом мно-
готомным сочинениям и периодическим изданиям 
присваивался один номер, вследствие чего некоторые 
из них попали в регистрацию предшествующего года. 
Очевидно, что в действительности фонд увеличил-
ся гораздо больше, однако из-за значительного роста 
фонда библиотеки не была проведена надлежащая си-
стематизация книг. Они хранились непереплетенными 
в разных шкафах. Согласно архивным данным библи-
отека ТОИРГО в 1900 г. опять размещалась в Военно-
топографическом отделе. Ввиду крайней необхо-
димости для библиотеки собственного помещения 
отдел решил ходатайствовать через члена Правления 
ТОИРГО, начальника Военно-топографического отде-
ла Д.Д. Гедеонова о выделении ему для этих нужд ком-
нат в строящемся здании Военно-топографического 
отдела [10, л. 5 об.]. В 1910 г. благодаря дальнейше-
му развитию книгообменных контактов (отдел состо-
ял в обмене со 118 русскими и 32 иностранными науч-
ными обществами и учреждениями) фонд библиотеки 
увеличился на 350 номеров. В 1911 г. библиотека по-
полнилась еще на 212 номеров (отдел состоял в об-
мене с 120 русскими и с 33 иностранными научными 
учреждениями) [5, с. 18, 34].

В 1912 г. библиотека пополнилась 560 томами, 
в том числе 85 томов книг географического и истори-
ческого содержания, пожертвованных председателем 
правления В.И. Покотило. В 1913 г. библиотека попол-

нилась преимущественно за счет обмена 480 томами, 
и на начало 1914 г. фонд библиотеки составил 4100 
томов. В 1913 г. книговыдача составила 85 изданий, 
библиотекой пользовались преимущественно члены 
отдела [6, с. 11, 50–52].

В 1914 г. продолжался рост фонда библиотеки 
главным образом за счет даров и обмена с научны-
ми учреждениями. Однако из-за начавшейся Первой 
мировой войны существенно сократились поступле-
ния от зарубежных обществ. За 1914 г. было получе-
но только 28 книг против 50 за предшествующий год. 
На начало 1915 г. отдел состоял в обмене со 122 рус-
скими и 20 иностранными научными учреждениями, 
вузами и редакциями журналов [7, с. 300–301].

В 1914 г. в дар библиотеке поступили следующие 
издания: от председателя А.С. Галкина — «Ежегодник 
Департамента земледелия за 1911 г.», «Труды III съезда 
по сельскому хозяйству Туркестанского края 1913 г.», 
труд П.Е. Кузнецова «Борьба цивилизаций в Средней 
Азии» на французском языке; от Переселенческого 
управления при Главном управлении земледелия и зем-
леустройства — «Атлас Азиатской России» и роскош-
но изданная книга «Азиатская Россия» (1914) в трех 
томах; от князя В.И. Масальского — его сочинение 
«Туркестанский край»; от профессора В.В. Бартольда — 
«Из истории орошения Туркестана» и лекция «История 
изучения Востока с Европы и в России» (1911), от про-
фессора А.И. Воейкова — его сочинение «Turkestan 
Russe» на французском языке и др. В этом же году 
на средства отдела был выписан для библиотеки жур-
нал «Природа», а для размещения постоянно увеличи-
вающегося фонда приобретен книжный шкаф за 35 руб. 
[7, с. 300–301].

На заседании Правления 14 марта 1914 г. была ут-
верждена смета расходов, согласно которой на состав-
ление алфавитного каталога библиотеки планирова-
лось потратить 100 руб. [7, с. 271].

Выдача книг из библиотеки ТОИРГО производи-
лась как членам отдела, так и посторонним лицам со-
гласно разрешению. В 1914 г. книговыдача составила 
112 изданий [7, с. 301]. На 1 марта 1915 г. в библиоте-
ке числилось около 4400 томов.

Из результатов нашего исследования очевидно, 
что формирование фонда библиотеки происходило 
в основном за счет книгообмена и пожертвований, 
в меньшей степени путем покупки изданий. Следует 
отметить, что в дореволюционный период библиотека 
ТОИРГО внесла определенный вклад в развитие оте-
чественной книжной культуры, стала очагом накопле-
ния духовных ценностей и своего рода проводником 
научных знаний. Благодаря обширным книгообмен-
ным контактам эта библиотека сыграла существенную 
роль в освещении результатов научных достижений 
и популяризации деятельности ИРГО как в научных 
кругах, так и среди широких слоев российской и за-
рубежной общественности.
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