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Аннотация. Статья посвящена истории создания и функционирования библио-
тек европейских отделов Императорского Русского географического общества 
(ИРГО) – Кавказского, Северо-Западного и Юго-Западного. Библиотеки сети 
филиалов ИРГО оказывали поддержку местным исследователям в проведении 
научных изысканий. Основой для формирования библиотек стали пожертвова-
ния членов общества, частных лиц и учреждений. Большую роль в пополнении 
фондов библиотек играли не только пожертвования, но и книгообмен.  
Расширению книжных связей с другими научными учреждениями способство-
вали наличие и развитие собственной издательской практики. Европейские 
отделы ИРГО публиковали периодические и продолжающиеся издания, такие 
как «Записки», «Известия» и «Отчёты». На книгообмене отрицательно сказа-
лись Первая мировая война и революционные события, повлёкшие за собой 
почти полное прекращение контактов с зарубежными научными обществами. 

Организация библиотек европейских отделов ИРГО была неразрывно 
связана с конкретными лицами и зачастую зависела от самоотверженного и 
безвозмездного труда сотрудников. Библиотеки европейских филиалов ИРГО 
стали центрами популяризации научных достижений, а их обширные книгооб-
менные контакты с отечественными и зарубежными научными учреждениями 
способствовали созданию и развитию устойчивых научных коммуникаций. 

Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ СО РАН, проект «Трансформа-
ция книжной культуры в социальных коммуникациях XIX–XXI вв.»,  
№ 122041100088-9. 
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Abstract. The author reviews the history and development of the libraries of the 
Imperial Russian Geographical Society European branches, namely the Caucasusi-
an, North-Western and South-Western. The library network of the Geographical 
Society branches supported local scientists and researchers in their studies. The 
libraries were established through the donations made by the members, other 
individuals and institutions. Apart from the donations, the library collections were 
developed through the book exchange. The branches’ own publishing practice 
facilitated the expansion of book exchange relations with other scientific institu-
tions. The European branches of the Geographical Society published periodicals 
and continuing publications such as “Bulletins”, “News”, and “Reports”. The book 
exchange was negatively affected by the First World War and revolutionary 
events, which resulted in almost absolute termination of contacts with foreign 
scientific societies. 

The development of libraries of European branches of the Imperial Russian 
Geographical Society was inextricably linked with contributing individuals and 
often depended on the selfless and gratuitous work of employees. The libraries of 
European branches of the Geographical Society proved to be the centers for sci-
ence promotion, and their extensive book exchange contacts with national and 
foreign scientific institutions contributed to the creation and development of sus-
tainable scientific communications. 
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История становления и развития библиотек европейских отделов 

Императорского Русского географического общества (ИРГО) рассмот-
рена с учётом анализа делопроизводственных материалов, источников 
книговедческого характера – печатной продукции сибирских отделов 
ИРГО. Это позволило воссоздать целостную картину деятельности биб-
лиотек филиалов ИРГО в европейской части России в дореволюцион-
ный период в контексте происходящих политических и общественно-
экономических процессов. Крупных научных трудов и статей обобща-
ющего характера, посвящённых деятельности библиотек европейских 
отделов ИРГО, до настоящего времени не было, однако отдельные све-
дения содержатся в делопроизводственных материалах: в протоколах 
и журналах собраний, в годовых отчётах и юбилейных изданиях евро-
пейских отделов ИРГО, а также в книговедческих работах и трудах по 
истории географических исследований. 

ИРГО, открытое в 1845 г. в Санкт-Петербурге, одной из своих ос-
новных задач считало освоение обширных территорий Российской 
империи – как вновь присоединяемых земель, так и издавна входив-
ших в состав России. Это повлекло за собой создание сети филиалов 
географического общества, которые, в свою очередь, организовывали 
библиотеки, призванные оказывать поддержку местным исследовате-
лям в проведении научных изысканий. 

В европейской части России научно-исследовательская деятель-
ность ИРГО получила развитие с момента его открытия, однако филиалы 
стали возникать только в конце 1860-х гг., что вполне объяснимо.  
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Как известно, к началу ХIХ в. Европейская Россия, за исключением се-
веро-востока, и Урал были более изучены в географическом отноше-
нии, чем другие области. На это не могли не повлиять такие факторы, 
как плотность населения (площадь страны до Урала, согласно данным 
Швейцера, равнялась 4 134 945 кв. вёрст, общее количество населе-
ния в 1846 г. – 52 951 900 человек [1. С. 336]), интенсивное исполь-
зование природных ресурсов, генеральное межевание, начатое ещё 
при Екатерине II, большой объём географических сведений, собранных 
научными экспедициями XVIII в. На первый взгляд эти территории не 
представляли большого научного интереса, значительные открытия 
могли произойти только в Сибирско-Дальневосточном регионе, однако 
исследования продолжались [Там же. С. 335–336]. Географические ис-
следования европейской России до середины XIX в. проводились раз-
личными научными обществами, вузами, государственными учреждения-
ми, ведущее место среди которых занимала Академия наук.  
Вузы, например, согласно университетскому уставу 1804 г., должны 
были изучать «свои» учебные округа в географическом отношении  
(в 1803 г. было учреждено шесть университетских округов: Виленский, 
Дерптский, Казанский, Московский, Петербургский, Харьковский, позже 
был выделен Киевский и др.) [2. С. 9–10]. 

Исследование европейской России в XIX–ХХ вв. было связано,  
в первую очередь, с хозяйственным освоением края, использованием 
его природных богатств в экономике. Основные причины учреждения 
филиала ИРГО в Северо-Западном крае – необходимость объединения 
и координации научных изысканий, проводимых в регионе, и плано-
мерное изучение края в физико-географическом, этнографическом и 
археологическом аспектах. Следует отметить, что все филиалы обще-
ства учреждались не по указанию руководства ИРГО, а исключительно 
по инициативе местных жителей. 

До 1917 г. в европейской части России функционировало три от-
дела – Кавказский (открыт в Тифлисе в 1851 г.), Северо-Западный 
(Вильно, 1867 г.) и Юго-Западный (Киев, 1872 г.), у каждого из них бы-
ла собственная библиотека. 

Одной из первых была открыта библиотека при Кавказском отде-
ле ИРГО (КОИРГО). В соответствии с Положением о Кавказском отделе 
в его задачи входило учреждение «хранилища материалов и учёных 
пособий, относящихся к кругу его занятий, как-то: библиотеки сочине-

Scientific and Technical Libraries, 2024, № 5 18 



 
ний, изданных о крае, депо местных карт…» [3. С. 22]. Уже на втором 
году существования КОИРГО был снят дом, в котором и разместилась 
библиотека (здесь же находился музей и проходили собрания), а также 
были приняты соответствующие меры по комплектованию библиотеки, 
в особенности книгами о Кавказе и местными картами. Библиотека 
пополнялась за счёт пожертвований членов общества, частных лиц и 
учреждений, покупки новых изданий. Основной фонд библиотеки соста-
вили книги, поступившие в дар от сотрудников КОИРГО. Следует отме-
тить, что в фонде библиотеки преобладали «землеописательные» сочи-
нения. В начале 1853 г. в библиотеке насчитывалось 310 книг, атласов 
и карт. Все издания были отражены в общем, систематическом и двух 
алфавитных каталогах [4. С. 7; 5. С. 14–15]. 

Списки книг, необходимых для пополнения библиотеки, составля-
лись на заседаниях распорядительного комитета. Обо всех вновь по-
ступающих в отдел книгах обязательно сообщалось на собраниях членов 
КОИРГО. С 1862 г. в библиотеку стали постоянно выписываться ино-
странные журналы “Nouvelles annales des voyages” и “Journal Asiatique”, 
а также приобретаться все вновь выходящие сочинения о Кавказе, его 
географии и истории [6. С. 29]. 

В начале 1864 г. фонд библиотеки насчитывал 417 названий 
(1456 томов), из них книг и брошюр – 382 названия (645 томов), пе-
риодических изданий – 35 названий (811 томов); в том числе по гео-
графии – 108 названий (540 томов), по статистике – 22 (32), по есте-
ственным наукам – 24 (134), по истории и археологии – 101 (241), дру-
гим наукам – 31 (137), а также 22 рукописи, 37 атласов, карт и рисун-
ков [Там же. С. 34]. 

В 1864 г., в связи с оскудением средств, КОИРГО был вынужден 
передать библиотеку в распоряжение Главного штаба Кавказской ар-
мии [7. С. VII] (с 1865 г. – Кавказский военный округ), и только в 
1907 г. библиотека вновь была возвращена в помещение отдела. Все 
эти годы члены отдела имели право беспрепятственно пользоваться 
библиотекой, фонд регулярно пополнялся новыми сочинениями о Кав-
казе и другими изданиями, необходимыми для научных исследований, 
соответствующих целям отдела. В конце 1913 г. в библиотеке КОИРГО 
по каталогу числилось 14 137 томов книг и брошюр на русском языке. 
Однако по результатам произведённой правителем дел Г. Ф. Чурсиным 
проверки выяснилось, что в действительности книг меньше. Читатели, 
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бравшие книги на дом, зачастую не возвращали их по несколько лет, 
вследствие чего ряд изданий оказался утерян. Издания на иностранных 
языках в течение многих лет оставались не разобранными и не приве-
дёнными в надлежащий порядок. Только к концу 1913 г. в иностран-
ном отделе были составлены инвентарный и карточный каталоги, а 
книги расставлены по шкафам и полкам. 1 января 1914 г. иностранный 
отдел библиотеки насчитывал 5068 томов: отдельных книг и брошюр – 
484, периодических научных изданий на французском языке – 1234, 
на немецком – 1000, на итальянском – 717, на английском и других 
языках – 1633 тома. Был налажен обмен изданиями с зарубежными 
географическими обществами, научными учреждениями и институтами 
Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Швеции, Америки, Аргентины и 
Перу [8. С. 168–169; 9. С. 181]. 

В связи с обстоятельствами военного времени уже в 1915 г. кни-
гообменные контакты с зарубежными организациями почти прекрати-
лись. Фонд библиотеки продолжал пополняться благодаря обмену с 
отечественными научными обществами и учреждениями (более 250).  
В течение отчётного 1915 г. в библиотеку поступило всего 1039 номе-
ров книг и журналов, в том числе пожертвования от авторов – 21 кни-
га, покупка – 40 книг. Распорядительный комитет отдела был озабочен 
приведением библиотеки в надлежащий порядок, но из-за недостатка 
средств новый каталог не был составлен и напечатан. В Отчёте КОИРГО 
за 1915 г. отмечалось: «Являясь одним из немногих на Кавказе круп-
ных научных книгохранилищ, библиотека отдела, при более значи-
тельных средствах на её расширение и правильную организацию, мо-
жет занять весьма видное место в ряду других научных учреждений 
края» [10. С. 20]. 

Библиотека и музей КОИРГО положили начало Государственному 
музею истории Грузии, впоследствии – Музей Грузии им. Симона Джа-
нашиа, который в 2004 г. вошёл в крупное музейное объединение 
страны – Национальный музей Грузии (http://museum.ge/).  

Библиотеки были учреждены и другими европейскими филиалами 
ИРГО. 20 марта 1867 г., уже через месяц после открытия Северо-
Западного отдела ИРГО (СЗОИРГО) в Вильно (в 1939 г. переименован в 
Вильнюс), его председатель И. П. Корнилов обратился к секретарю ИРГО 
Ф. Р. Остен-Сакену. Он просил выслать для открываемой библиотеки все 
издания ИРГО и действовавших на тот момент Кавказского и Сибирского 
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отделов, а также дублеты атласов, карт, рисунков и книг других научных 
учреждений. Подобная просьба мотивировалась тем, что публичная биб-
лиотека в Вильно весьма скудно снабжена новыми изданиями, книг на 
русском языке чрезвычайно мало. В ответном письме от 5 апреля 1867 г. 
Ф. Р. Остен-Сакен сообщил, что издания ИРГО высланы, но отметил, что 
просьба удовлетворена не в полной мере, так как лишних экземпляров 
некоторых сочинений не осталось [11. С. 21–23]. К сожалению, отъезд из 
Вильно в конце 1867 г. председателя И. П. Корнилова отрицательно ска-
зался на работе, деятельность отдела вновь активизировалась только  
в 1871 г. 

СЗОИРГО располагал собственными книгами, которые за неимением 
помещения хранились в Виленской публичной библиотеке. На собрании 
распорядительного комитета 8 октября 1871 г. рассматривался вопрос 
о приведении библиотеки отдела в порядок. Председатель 
Н. А. Сергиевский указал на возможность выделения отдельной комна-
ты для библиотеки отдела при предстоящем расширении помещения пуб-
личной библиотеки. Заведование библиотекой взял на себя 
Я. Ф. Головацкий. На этом же заседании докладывалось о вновь посту-
пивших в библиотеку пожертвованиях [12. С. 19]. 

После очередного временного прекращения деятельности отдела 
(в 1870-х гг.) книги СЗОИРГО продолжали храниться в публичной биб-
лиотеке. В 1910 г. при восстановлении отдела была проведена инвен-
таризация. На заседании 29 января 1910 г. Ф. Н. Добрянскому и 
Д. И. Довгялло было поручено выяснить наличность принадлежащего 
отделу имущества как книжного, так и рукописного и привести его в 
надлежащий порядок. Также было решено хранить справочные изда-
ния и текущий архив в одном из шкафов в помещении попечительского 
совета при Управлении Виленского учебного округа [13. С. 274]. Книги, 
принадлежащие отделу, за неимением соответствующего помещения, 
остались в публичной библиотеке. Поступавшие в СЗОИРГО книги ре-
гистрировались в хронологическом каталоге. 

26 апреля 1910 г. на заседании совета правитель дел Д. И. Довгялло 
доложил о поступивших в СЗОИРГО книжных пожертвованиях.  
От Ковенского губернского статистического комитета получены «За-
писки» и «Известия» КОИРГО, «Памятная книжка Ковенской губернии 
за 1910 г.» и «Обзор Ковенской губернии за 1908 г.», от авторов  
В. Г. Краснянского и Д. А. Сцепуро «Минский Департамент Великого кня-
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жества литовского (эпизоды из истории войны 1812 г.)» (СПб., 1902) и 
«Виленское Святое духовское братство в XVII и XVIII столетиях» (Киев, 
1899) соответственно [13. С. 283–284]. В 1910 г. у Е. Р. Романова были 
приобретены труды Антропологического отдела Императорского Обще-
ства любителей естествознания, антропологии и этнографии и  
Этнографического отдела того же общества (в общей сложности 85 книг 
на сумму 25 р.). Всего в 1910 г. в отдел поступило около 70 книг  
от 14 учреждений, а также семь книг от авторов [14. С. 10–11; 15. С. 414].  

На заседании 30 сентября 1910 г. было решено удовлетворить 
просьбу Н. Н. Соболева о безвозмездной передаче имеющихся в биб-
лиотеке СЗОИРГО «Трудов Санкт-Петербургского Общества естество-
испытателей» в Виленское Общество любителей естествознания [15.  
С. 414]. 

В 1911 г. библиотека отдела получила от ИРГО значительное по-
жертвование: отдельных сочинений – 48 названий (свыше 100 томов) 
и периодических изданий – 8 названий (свыше 150 томов). В этом же 
году поступило ещё несколько крупных пожертвований: от Министер-
ства торговли и промышленности – «Торговля и промышленность в 
Европейской России» (13 выпусков), от Комитета помощи поморам 
Русского Севера – 28 названий (40 томов), от ВСОИРГО – полный ком-
плект собственных «Известий» за 25 лет (30 томов) и от А. И. Кор-
ниловой 20 книг из библиотеки её покойного отца, основателя 
СЗОИРГО И. П. Корнилова. Пополнение библиотеки произошло также 
за счёт обмена изданиями с другими учреждениями. Всего в 1911 г. 
поступило 174 названия книг в 380 томах [16. С. 396–397]. 

В 1912 г. в библиотеку СЗОИРГО поступило 16 книг (31 том): «Изве-
стия» Императорской Археологической комиссии, «Труды Санкт-
Петербургского Общества естествоиспытателей» и «Записки Киевского 
Общества естествоиспытателей», «Труды Псковского Археологического 
общества», памятные книжки витебского и минского Статистических 
комитетов, а также «Труды» ИРГО, Кавказского, Оренбургского, Восточ-
но-Сибирского отделов и др. [17. С. 266]. 

В дореволюционный период СЗОИРГО функционировал в течение 
почти 50 лет, но его деятельность неоднократно прерывалась. Работа 
СЗОИРГО, как, впрочем, и других филиалов географического общества, 
всегда держалась на увлечённости и энтузиазме сотрудников. Офици-
ально отдел не закрывался даже во время полного бездействия, однако 
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относительно оживлённая работа фиксировалась только в 1867, 
1871–1874 и 1910–1914 гг., что отразилось и на формировании биб-
лиотеки. После закрытия СЗОИРГО в 1914 г. его библиотека стала основ-
ной научной библиотекой Виленского (Вильнюсского) университета. 

Организовал собственную библиотеку и открытый в 1872 г. Юго-
Западный отдел ИРГО (ЮЗОИРГО). 6 марта 1873 г. на общем собрании 
было решено обратиться к членам отдела и различным научным учре-
ждениям с просьбой о пожертвовании книг. К середине года фонд 
библиотеки состоял уже из 250 названий книг, в том числе многотом-
ных сочинений по географии, этнографии и статистике, большинство из 
них в двух экземплярах. Основу библиотеки составили издания ИРГО, а 
также труды Главного штаба Военного министерства, Центрального 
статистического комитета и др. Среди частных лиц, пожертвовавших 
книги для библиотеки, были члены ЮЗОИРГО В. В. Борисов, 
А. С. Рогович и П. П. Чубинский. М. В. Семышкевич подарил десять эк-
земпляров своего сочинения «Римское католичество и его иерархия в 
Подолии» (Каменец-Подольск, 1872). Университет Святого Владимира 
вызвался бесплатно отправлять в библиотеку ЮЗОИРГО свои периоди-
ческие издания [18. С. 4–5]. 

В 1874 г. в библиотеку поступило 993 книги и брошюры [19.  
С. 5–6], в том числе несколько брошюр о метеорологии Киева  
(от А. С. Роговича), о памятнике императрице Екатерине II  
(от А. С. Ильяшенко), полный географический атлас прошлого столетия,  
а также атлас наполеоновских войн (от Е. С. Крымского) [20. С. 11–12]. 

После закрытия ЮЗОИРГО в 1876 г. библиотека была перенесена 
в Церковно-археологическое общество при Киевской Духовной Ака-
демии [21. С. 110]. 

Деятельность ЮЗОИРГО и СЗОИРГО, располагавшихся на запад-
ных окраинах Европейской России, была недолгой и часто приостанав-
ливалась. В первую очередь это связано с тем, что проживающие здесь 
учёные могли напрямую, без посредников согласовывать свои научные 
исследования с Центральным географическим обществом и другими 
научными учреждениями. Западные окраины империи были на тот мо-
мент более изучены и не представляли таких широких возможностей 
для географического исследования, как другие регионы. Следует упомя-
нуть, что по количеству и разнообразию выпускавшейся издательской 
продукции Киев занимал 3-е место после Санкт-Петербурга и Москвы. 
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Открытию ЮЗОИРГО предшествовала дискуссия в Совете ИРГО. 

Некоторые его члены считали, что отделы следует организовывать 
только в регионах, представляющих широкие возможности для геогра-
фических изысканий, в которых местные научные силы из-за удалён-
ности не могут напрямую работать с центром в Санкт-Петербурге.  
Однако благодаря инициативе местных исследователей и поддержке 
генерал-губернатора Юго-Западного края князя А. М. Дондукова-
Корсакова отдел в Киеве был всё-таки открыт. Его деятельность пре-
имущественно была направлена на изучение быта, народного творче-
ства, литературы «малороссийского» (украинского) населения и исто-
рии края. По мнению вице-председателя ИРГО П. П. Семёнова-Тян-
Шанского, в исследовательской деятельности ЮЗОИРГО возобладало 
«украинофильство», что в конечном счёте и привело к закрытию отдела 
в 1876 г. Хотя крайние проявления украинофильства наблюдались вне 
отдела, но все выдающиеся украинофилы (П. П. Чубинский, 
В. Б. Антонович, профессор М. Д. Драгоманов и др.) входили в него  
[22. С. 487–489]. На основании Эмского указа Императора Алек-
сандра II ЮЗОИРГО был закрыт на неопределённый срок, а М. Д. Дра-
гоманов и П. П. Чубинский высланы из края. Филиал в Киеве вновь был 
открыт уже в советское время (в 1947 г. организовано Украинское от-
деление Географического общества СССР, впоследствии ставшее Гео-
графическим обществом Украинской ССР, переименованное после 
распада СССР (1992) в Украинское географическое общество).  

В наши дни создание сети филиалов Русского географического 
общества (РГО) по-прежнему актуально: после возвращения Крыма в 
состав России остро встал вопрос о консолидации научных сил регио-
на. 5 мая 2014 г. на заседании Управляющего совета РГО было приня-
то решение о создании Крымского отделения (Крымский отдел Гео-
графического общества СССР был открыт в Симферополе в 1945 г., 
после распада СССР перешёл под эгиду Украинского географического 
общества) и Севастопольского городского отделения. После вхождения 
в 2022 г. в состав России новых регионов отделения РГО организовы-
ваются в Луганской и Донецкий Народных Республиках, Запорожской 
и Херсонской областях. Сегодня региональные отделения РГО 
(https://rgo.ru/) открыты во всех субъектах Российской Федерации. 

Возвращаясь к дореволюционному периоду, отметим, что не-
сколько иная ситуация сложилась вокруг открытия КОИРГО, распола-
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гавшегося на юге Европейской России. Исследование Кавказа было 
тесно связано с его постепенным присоединением к России, политиче-
ские и экономические мотивы, естественно, сказались на направленно-
сти исследовательской работы в регионе, что отразилось и на форми-
ровании фонда библиотеки, призванной быть научной базой для изыс-
каний сотрудников КОИРГО. 

Библиотеки европейских отделов ИРГО формировались на по-
жертвования, что было традиционно для библиотек – филиалов ИРГО и 
в целом для библиотек научных учреждений дореволюционной России. 
В дальнейшем в пополнении библиотек большую роль играл книгооб-
мен, благодаря которому в фонды регулярно поступали как русские, 
так и иностранные издания. Расширению книжных связей с другими 
учреждениями способствовали наличие и развитие издательской дея-
тельности. Европейские отделы ИРГО имели собственные печатные 
органы – периодические и продолжающиеся издания, такие как «За-
писки», «Известия», «Отчёты». Это давало возможность наладить по-
стоянные книгообменные контакты с другими научными организация-
ми. Таким образом, развитие издательской практики отделов ИРГО 
было тесно связано с библиотечным делом. Очевидно, что на комплек-
товании фонда библиотек отрицательно сказались Первая мировая 
война и революционные волнения 1917 г. – возможности получения 
книг из-за рубежа резко сократились. 

Необходимо отметить, что организация библиотек европейских 
отделов ИРГО была неразрывно связана с конкретными лицами. 
Успешная деятельность библиотек зависела от самоотверженного и 
зачастую безвозмездного труда сотрудников ИРГО, от поддержки мест-
ной администрации и общественности. Фонды библиотек комплектова-
лись преимущественно за счёт пожертвований и книгообмена. В свою 
очередь, достаточно обширные книгообменные контакты благотворно 
влияли на формирование научных коммуникаций как в России, так и за 
рубежом. Библиотеки европейских филиалов ИРГО популяризировали 
научные достижения, объединяли учёных и любителей-исследователей, 
являлись центрами обсуждения актуальных вопросов в различных об-
ластях научного знания.  
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