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Библиотека Алтайского подотдела 
Западно-Сибирского отдела Императорского 

Русского географического общества

Базылева Елена Анатольевна  

Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Импера-
торского Русского географического общества (ЗСОИРГО) был 
организован 17 марта 1899 г. в Барнауле на основе Общества 
любителей исследования Алтая, созданного еще в 1891 г. После 
присоединения к ИРГО общество стало обладать всеми права-
ми Императорского Русского географического общества. Ос-
новным поводом к подобному слиянию стала постоянная не-
хватка денежных средств, а также: «…освобождение изданий 
общества от обязательной цензуры, задерживающей издания 
на многие месяцы, …бесплатная пересылка по почте корре-
спонденции и посылок, что важно при организации музея и 
библиотеки»1. В задачи подотдела входило исследование Алтая 
и популяризация краеведческих знаний.

Алтайский подотдел ЗСОИРГО имел свой печатный орган 
– «Алтайский сборник». Всего до 1917 г. было издано 11 томов 
(13 выпусков) «Алтайского сборника» (1894–1912), из которых 
первые были опубликованы Обществом любителей исследова-
ния Алтая, а начиная с четвертого тома, они стали издаваться 
Алтайским подотделом. Выход «Алтайского сборника» имел 
большое общественное значение, стал важной вехой в разви-
тии краеведения и средством научной коммуникации с уче-
ными других регионов России и за рубежом. Помимо «Алтай-
ских сборников» подотделом было напечатано 12 «Отчетов»  
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(1894–1905) и «Устав» (1891 и 1896).
Формирование библиотеки Алтайского подотдела  

ЗСОИРГО было начато еще его предшественником – Обще-
ством любителей исследования Алтая. Сразу же после своего 
открытия общество занялось организацией библиотеки. Стали 
поступать в большом количестве пожертвования в виде книг 
как от членов общества, так и от посторонних лиц, не являю-
щихся его сотрудниками. На заседании Совета 27 марта 1894 г.  
А. П. Мещеряков прочел проект правил библиотеки, вырабо-
танный заведующим библиотекой В. К. Штильке. Этот проект 
был принят с некоторыми изменениями, при этом постанови-
ли, чтобы библиотека была открыта по средам и по субботам с 
4 часов вечера2.  

В создании библиотеки принял активное участие Н. С. Гу-
ляев – архивариус Главного Управления Алтайского округа. 
Еще на первом году существования общества в 1891 г. им было 
безвозмездно передано в библиотеку 7 книг, 9 брошюр, 2 кар-
ты, дневники и разные заметки (о синем снеге, об учреждении 
метеорологической обсерватории в Барнауле).

В «Отчете» за 1894 г. отмечалось, что в отчетном году при-
ток изданий в библиотеку был больше, чем за предшествую-
щий год. Это объяснялось установлением книгообменных 
контактов в связи с началом издательской практики подотдела 
и рассылкой первого ежегодного «Отчета» и первого выпуска 
«Алтайского сборника». В течение 1894 г. был установлен об-
мен с Императорским Вольным экономическим обществом, 
Императорским Московским обществом испытателей приро-
ды, Обществом любителей естествознания, антропологии и 
этнографии, Императорским Русским обществом акклимати-
зации животных и растений, с рядом статистических комите-
тов и местных музеев, а также с Западно-Сибирским, Восточ-
но-Сибирским, Оренбургским и Кавказским отделами ИРГО3. 
Впоследствии взаимообмен с научными обществами рас-
ширялся, и в 1901 г. в библиотеке насчитывалось уже свыше  
1500 книг и брошюр4.
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Отсутствие постоянной материальной поддержки сущест-
венно препятствовало пополнению библиотеки (став Алтай-
ским подотделом ЗСОИРГО, общество получило ежегодную 
субсидию в размере 500 руб.)5. Рост книжного фонда в основ-
ном происходил за счет пожертвований и обмена. На заседа-
нии Совета 16 марта 1896 г. Н. С. Гуляев внес предложение 
относительно покупки полного издания «Сибирского вестни-
ка»6. К сожалению, этот журнал не был приобретен для библи-
отеки общества в виду его дороговизны (75 руб.) и недостатка 
средств7.

На заседании Совета 4 ноября 1898 г. секретарем было доло-
жено о получении из Западно-Сибирского отдела ИРГО книг в 
обмен на имеющиеся в библиотеке общества дублеты. Для ре-
шения этого вопроса была образована комиссия, в состав ко-
торой вошли: Н. С. Гуляев, С. М. Великолюд и Н. Б. Шерр. Чле-
нам комиссии было поручено проверить присланные книги 
согласно списку и определить дублетные издания в библиоте-
ке общества для взаимообмена8. Подобный факт свидетельст-
вует о том, что в библиотеке Алтайского подотдела ЗСОИРГО 
формировался обменный фонд.

В 1898–1899 гг. библиотека Алтайского подотдела  
ЗСОИРГО значительно увеличилась благодаря пожертво-
ваниям частных лиц – Д. М. Головачева, М. Григорьева и Бо-
голюбской, а также за счет большого поступления книг из  
ЗСОИРГО (122 названия). В эти годы библиотека подотдела 
состояла в книгообмене с Императорским Вольным экономи-
ческим обществом, Императорским Московским обществом 
испытателей природы, Обществом любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, Уральским обществом любителей 
естествознания, Петровским обществом исследования Астра-
ханского края, Обществом археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете; Обществом врачей Енисейской 
губернии, Омским медицинским обществом; Оренбургской 
ученой архивной комиссией; Сыр-Дарьинским и Семипала-
тинским областными статистическими комитетами, Орлов-
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ским земским статистическим комитетом; Минусинским му-
зеем; Крымским горным клубом; а также с центральным 
географическим обществом и его филиалами9. 

На исходе десятилетия своего существования в 1901 г. би-
блиотека Алтайского подотдела состоял в обмене с 44 научны-
ми обществами и учреждениями. Помимо вышеперечислен-
ных учреждений, книгообмен осуществлялся с Красноярским 
отделом Московского общества сельского хозяйства, Ученым 
комитетом Министерства финансов, Юридическим обществом 
в Санкт-Петербурге, Ярославским Демидовским лицеем, Ко-
митетом Сибирской железной дороги, редакциями «Вестника 
золотопромышленности и горного дела», «Сибирского листка», 
«Томских епархиальных ведомостей» и др. Книжные контакты 
выходили за пределы Российской империи: подотдел обмени-
вался изданиями с Географическим обществом в Лейпциге10.

Благодаря книгообменным связям библиотека вела актив-
ную комплектацию своего фонда, однако располагалась в не-
приспособленном для библиотеки помещении. В связи с ее 
переездом в специально выделенные две комнаты в здании 
лаборатории Алтайского горного округа порядок расстановки 
книг был нарушен и была произведена инвентаризация фонда 
библиотеки11.

Другим источником комплектования фонда была покупка 
книг и подписка на периодические издания на собственные 
средства. В 1904 г. Совет предложил ежегодно выписывать для 
библиотеки справочные издания и ассигновать на это около  
25 руб. каждый год. Для начала было решено выписать книгу 
Н. А. Холодковского, А. А. Силантьева «Птицы Европы. Прак-
тическая орнитология. С атласом европейских птиц» (СПб. : 
изд. А.Ф. Девриена, 1901. 636 с.)12.

В 1910 г. Алтайский подотдел обратил внимание на суще-
ствовавшие при Управлении Алтайского округа библиотеку 
и музей, которые были мало доступны широкому кругу лиц, 
интересовавшихся краем, и решил их приобрести. Горная би-
блиотека Алтайского округа при соединении с библиотекой 



15

подотдела, содержащей главным образом текущую литера-
туру о крае, могли бы представить собой весьма ценное кни-
гохранилище, необходимое для всестороннего изучения края. 
Следует отметить, что в Горной библиотеке, основанной еще 
в XVIII в., была преимущественно научная литература: по ес-
тественноисторическим наукам, географии, истории литера-
туры, горнозаводскому делу; на различных языках – русском, 
английском, французском, немецком, латинском. Здесь же 
имелись рукописные сочинения. По номинальной стоимости 
библиотека оценивалась в 24 300 руб. 3 декабря 1910 г. Совет 
решил ходатайствовать о передаче в распоряжение подотдела 
Горной библиотеки Алтайского округа13. Впоследствии Алтай-
ский подотдел ЗСОИРГО получил от Управления Алтайского 
округа ценнейшую библиотеку (около 25 000 томов)14.

Согласно архивным данным, в 10-х гг. ХХ в. увеличение 
фонда библиотеки шло за счет книгообменных контактов. Так, 
12 августа 1910 г. подотделом был выслан бандеролью десятый 
том «Алтайского сборника» в обмен на издания Общества ес-
тествоиспытателей при Казанском университете. 21 декабря 
1910 г. получено письмо из редакции «Томских епархиальных 
ведомостей», где Алтайский подотдел уведомлялся о согласии 
на взаимообмен изданиями на следующий год. 5 марта 1911 г. 
в редакцию газеты «Правительственный вестник» (Санкт-Пе-
тербург) были высланы в порядке обмена девятый и десятый 
тома «Алтайского сборника». 18 октября 1911 г. из Оренбург-
ского отдела ИРГО поступил по взаимообмену 22 выпуск «Из-
вестий»15.

В фонд библиотеки Алтайского подотдела ЗСОИРГО 
по-прежнему поступали книжные пожертвования. Так, в пись-
ме от 28 февраля 1915 г. председатель Алтайского подотдела  
ЗСОИРГО И. Михайлов и секретарь И. И. Тыжнов благодари-
ли Н. С. Гуляева за передачу в библиотеку его работ: «Барна-
ульский музей со времени его основания по 1899 г.», «Архив 
Главного Управления Алтайского округа» и «Библиотека Ал-
тайского округа»16.
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В заключение следует отметить, что для библиотеки Алтай-
ского подотдела ЗСОИРГО, как впрочем, и для других библио-
тек филиалов ИРГО, и в целом для библиотек научных обществ 
в дореволюционный период, было характерно формирование 
и пополнение фондов за счет пожертвований и книгообмена, 
в меньшей степени путем покупки изданий. Положительную 
роль в комплектовании библиотеки сыграл обменный фонд, 
что было возможно при наличии значительного числа дублет-
ных изданий, чему способствовал имевший место случайный 
характер пожертвований частных лиц и учреждений. Книгои-
здание Алтайского подотдела ЗСОИРГО способствовало рас-
ширению его книжных контактов и влекло за собой увеличе-
ние числа новых поступлений книг. Таким образом, развитие 
издательской практики, наличие собственного печатного орга-
на было взаимосвязано и определяло рост фонда библиотеки.

Библиотека Алтайского подотдела ЗСОИРГО внесла опре-
деленный вклад в развитие отечественной книжной культуры, 
стала очагом накопления духовных ценностей, своего рода 
проводником научных знаний, благодаря своим книгообмен-
ным контактам способствовала распространению результатов 
научной деятельности ИРГО среди широких кругов общест-
венности.

 1. Центр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФАК). 
Ф. 81. Оп. 1. Д. 11. Л. 217 об, 222.

  2. ЦХАФАК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 64.
  3.  Отчет Совета Общества любителей исследования Алтая за 

1894 г. Барнаул, 1895. С. 18–19.
  4. Отчет Совета Общества любителей исследования Алтая за 

1901 г. Барнаул, 1903. С. 10.
  5. ЦХАФАК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 11. Л. 30 об., 217–217 об., 222.
  6. «Сибирский вестник» выходил в 1818–1824 гг., а позднее в 

1825–1827 гг. был переименован в «Азиатский вестник». Его изда-
телем, редактором, составителем и автором более 40 статей о Си-
бири был историк, археолог и этнограф Г.И. Спасский. «Сибирский 
вестник» положил начало сибирской научной печати и был одним 
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из первых отечественных периодических изданий востоковедного 
направления.

 7. ЦХАФАК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 110.
  8. Отчет Общества любителей исследования Алтая за 1898 и 1899 

гг. Барнаул, 1900. С. 23.
  9. Отчет Общества любителей исследования Алтая за 1898 и 1899 

гг. Барнаул, 1900. С. 3–4.
  10. Отчет Совета Общества любителей исследования Алтая за 

1901 г. Барнаул, 1903. С. 10–12.
  11. Отчет Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Им-

ператорского Русского географического общества за 1904 г. Барнаул, 
1905. С. 26.

  12. Отчет Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского географического общества за 1904 г. Барнаул, 
1905. С. 6.

  13. ЦХАФАК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 45. Л. 26–27.
  14. Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск: Зап.-Сиб. 

отд. ОГИЗ, 1929. Т. 1. Стб. 88.
  15. ЦХАФАК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 41. Л. 3, 32–32 об., 49–49 об., 146.
  16. ЦХАФАК. Ф. Д-163. Оп. 1. Д. 294. Л. 92.

Основные элементы визуального образа России 
в современных зарубежных энциклопедиях

Белгородская Людмила Вениаминовна 

Развитие культурно-исторических исследований повлек-
ло за собой широкое исследование  историками разнообраз-
ных типов изображений. В современных условиях происходит 
осознание положения, что для исследования национальных и 
социальных идентичностей визуальное, по крайней мере, не 
менее информативно, чем нарративные материалы1. Задача 
историка и библиографа при этом состоит в отходе от сугубо 
искусствоведческого анализа, когда каноны эстетические пе-
рестают играть какую-либо существенную роль. Для исследо-
вателя прошлого осуществление интерпретация визуального 


