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Публикация посвящена журналистским и научным 
интересам известного дальневосточного деятеля Фёдора 
Фёдоровича Буссе (1838–1896 гг.), первого заведующего 
Переселенческим управлением в Южно-Уссурийском крае и 
первого председателя Общества изучения Амурского края 
(ОИАК) во Владивостоке, автора публикаций по истории, 
этнографии, археологии, библиографии и экономике 
российского Дальнего Востока. В статье использованы 
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 К 185-летию со дня рождения Фёдора Буссе
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О
т своего отца Фёдор Буссе наследовал анали-
тический ум. Он старался дотошно заниматься 
темами, имеющими практическое значение, 
стремился обращать особое внимание на дета-
ли, собрать воедино разрозненные сведения. 

Отлично понимая 
проблемы российско-
го Дальнего Востока, 
Буссе решил заняться 
журналистикой. Ведь 
именно печать может 
помочь в информиро-
ванности населения. 
Первой стала статья 
«Из поездки в ман-
джурский город Айгун 
на Амуре», опублико-
ванная 1 июня 1866 
года в первой дальне-
восточной газете «Вос-
точное Поморье», которая выходила в Николаевске-на-Амуре.

По результатам своего первого путешествия в При-
морье Ф. Ф. Буссе написал работу «Очерк условий зем-
леделия в Амурском крае». Большое будущее Ф. Ф. Буссе 
предсказывал в ней Владивостоку. Он писал: «Сравнивая 
Владивосток с г. Николаевском, мы приходим к заключе-
нию, что преимущества первого, обусловленные отличной 
гаванью и удобством судоходства, меньшим расстоянием 
от заграничных портов, а главное — обеспеченностью 
предмета вывоза, делают конкуренцию между этими дву-
мя гаванями невозможной. Благоприятные условия для 
ввозной торговли Владивостока, несмотря на сложную 
доставку водой и сухим путем, понизят цены на товары в 
Амурском крае так, что они совершенно устранят товары 
из Николаевска, и тогда Владивосток завладеет совер-
шенной морской торговлей Амурского края и Сибири. В 
этом смысле значение и развитие его будут возрастать 
постоянно и обеспечат ему первенствующее значение 
в торговле» [2, с. 4]. Первая большая научная работа  
Ф. Ф. Буссе получила в печати благоприятный отзыв. 

19 декабря 1870 года в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» была опубликована статья бывшего начальника 
штаба войск Приморской области М. И. Тихменева, в которой 
он писал: «Ко всему сказанному Буссе и Пржевальским о 
современном гражданском и экономическом положении 
Приамурского края в период 1866 г. и до первой половины 
1869 г. включительно можно прибавить весьма немногое, и 
то не вполне удобное для впечатления; возразить же против 
действительности заявленных ими фактов и верности сде-
ланных заключений едва ли решится кто-либо из бывших в 

том крае и знакомых с ним не по слухам, а по действительно 
совершившимся событиям»1.

Владея свободно немецким языком, в 1871 году он 
опубликовал на немецком языке статью «Южно-Уссурийский 
край в Маньчжурии», где дал широкую картину природных, 
географических и этнографических особенностей Примо-
рья, а также подвёл итоги переселения туда крестьян в 
1866–1867 годы.

Тогда же Ф. Ф. Буссе осуществил давнее желание: 
напечатать дневник своего двоюродного брата Н. В. Буссе, 
что удалось сделать на страницах популярного журнала 
«Вестник Европы». В итоге дневниковые записи вышли в 
трёх номерах: начальная публикация «Остров Сахалин и 
экспедиция 1852 года» в октябрьском номере, следующая 
была озаглавлена «Остров Сахалин и экспедиция 1853 года», 
завершающая — «Русские и японцы на Сахалине. Дневник: 
10-е февраля – 11-е мая 1854 г.». Это публикация стала как 
разорвавшаяся бомба, так как в ней приводились резкие 
замечания об адмирале Геннадии Ивановиче Невельском и о 
некоторых участниках сахалинской экспедиции, в частности 
о контр-адмирале Николае Васильевиче Рудановском. Со 
всех сторон посыпались обвинения в предвзятости. Фёдор 
Буссе постарался ответить и защитить имя брата.

В дальнейшем работа Буссе в основном проходила 
в Главном управлении Восточной Сибири. В мае 1874 

года его перевели в 
Санкт-Петербург на 
работу в министер-
ство финансов.

В течение трёх 
лет он активно уча-
ствовал в работе 
юридической комис-
сии при Обществе 
содействия русским 
мореплавателям, а 
затем, в 1878 году, 
опубликовал свой 
доклад в трудах 
этого общества. 
Правовым основам 
мореплавания он 
посвятил и другую 
свою работ у  — 
«Антверпенский 
международный 
конгресс 1877 г. и 

1 Архив Общества изучения Амурского края (ОИАК). Фонд 
Ф. Ф. Буссе. Газетные подшивки Ф. Ф. Буссе.

Фёдор Фёдорович Буссе.

Буссе Ф. Указатель литературы об  
Амурском крае. — Санкт-Петербург, 

1874. — 42 с. — Изв. ИРГО, 1874. — Т. 10, 
№ 7, прил. С. 1–42. — Отд. оттиск.
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установленные им правила общей аварии», которая увидела 
свет в 1883 году.

В эти годы Буссе проявляет себя ещё и как библиограф. 
Им составляется первый библиографический «Указатель 
литературы об Амурском крае». 

Из личного архива Ф. Ф. Буссе видно, что он с первых 
же дней работы на Дальнем Востоке поставил своей целью 
сбор всяческой информации об этой части России. Он завёл 
особую картотеку, куда вносил данные обо всех публикациях 
на эту тему. Эта картотека и помогла Буссе в работе над 
указателем, который, кстати, был не самой первой пробой 
его пера в библиографии. В «Библиографических замет-
ках» и «Известиях» Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества, членом которого был 
Буссе, ещё в 1870 году появилась его критическая статья на 
работу Плаксина «Приморская область Восточной Сибири». 
В ней Буссе даёт дополнительные сведения по географии 
и этнографии Дальнего Востока.

Через три года в тех же «Библиографических заметках» 
выходит его статья с критическими замечаниями по поводу 
другой работы. На этот раз под прицелом оказалась книга 
Русселя Киллуга «Через Сибирь в Австралию и Индию». 

Работая в Петербурге, Буссе ярко раскрывается как 
журналист, публикуя множество статей в различных изда-
ниях. Участвуя в полемике «Где быть основному русскому 
форпосту на Дальнем Востоке?», в своих публикациях он 
приводит немало веских доказательств в пользу Владиво-
стока. Буссе пишет и несколько работ, посвящённых судьбе 
Добровольного флота. Основываясь на письмах своих друзей, 
живущих во Владивостоке, он публикует несколько статей 

о современном со-
стоянии Южно-Уссу-
рийского края.

Фёдор Фёдоро-
вич Буссе принимал 
деятельное участие 
в ежегодных «Амур-
ских обедах». Нема-
ло жителей нашего 
края, отслуживших 
положенный срок и 
вышедших на пен-
сию, уезжает за пре-
делы Приморья. И 
порой бывшие даль-
невосточники, нео-
жиданно встретясь 
на улицах Москвы 
или Петербурга, 
спешат куда-нибудь 

отметить встречу и вспомнить молодость. Так было и в 
прошлом. Интересную роль сыграли в истории нашего края 
встречи бывших дальневосточников, получившие названия 
«Амурских» и «Пекинских обедов», которые проходили в 
столице Российской империи.

На «Амурские обеды» обычно собирались в конце фев-
раля, а начало этой традиции положила в 1861 году отставка 
графа Н. Н. Муравьёва-Амурского. Тогда его сподвижники 
задумали отметить это событие в самом шикарном петер-
бургском ресторане — «Малом Ярославце». С тех пор так 
и повелось: ежегодно в этом ресторане стали встречаться 
люди, которые по долгу службы или иным образом были 
связаны с Дальним Востоком. 

На традиционный обед приходили те, кто только что 
вернулся из экспедиции по отдалённому краю, и те, кому в 
какой-то период довелось руководить освоением его необ-
житых земель, и те, кто работал под их началом. На одном 
обеде можно было видеть и знаменитого путешественника 
Н. М. Пржевальского, совершившего в Приморский край 
своё первое путешествие. Бывал на обедах и писатель 
С. В. Максимов. С благодарностью принимали приглашения 
на эти встречи и предприниматели. А уж С. С. Лесовский, 
П. В. Казакевич, Г. И. Невельской, И. И. Зарубин, К. С. Ста-
рицкий, М. П. Тихменев и другие высшие военные чины, 
поселившиеся к тому времени в столице, были постоянными 
участниками «Амурских обедов». 

Как правило, на обедах не говорилось длинных речей, 
но участники их нередко делились результатами своих на-
учных наблюдений на Дальнем Востоке. Так, в 1876 году 
П. Н. Назимов зачитал весьма любопытный документ о 
происхождении звания старосты у одной из малых народ-
ностей Амура — ульчей. Такой обмен впечатлениями и на-
блюдениями привёл в том же 1876 году «амурцев» к мысли 
об их «святой обязанности приступить, пока не ушло время, 
пока не изгладились живые следы событий», к собранию 
исторического материала о Дальнем Востоке [1, с. 3].

Предложение это было принято с интересом. Многие из 
присутствовавших заявили о своей готовности немедленно 
прислать имеющиеся у них материалы. Вскоре в «Кронштад-
тском вестнике» и других газетах было дано объявление 
о том, что сбор материалов ведут Ф. Ф. Буссе и издатель 
Б. А. Малютин. Сборник, к сожалению, так и не вышел, а судь-
ба собранных материалов до сих пор остаётся неизвестной. 
Но некоторые дела участников традиционных встреч видны и 
сегодня. «Амурцы» собрали деньги и помогли открыть Алек-
сандровские мореходные классы во Владивостоке, установить 
памятник Н. Н. Муравьёву-Амурскому в Хабаровске, приняли 
участие во многих других полезных начинаниях. 

Ф. Ф. Буссе был и на другом мемориальном обеде. 
2 ноября 1885 года исполнилось 25 лет со дня заключения 

Диплом Ф. Ф. Буссе об избрании дей-
ствительным членом Императорского 
Русского географического общества. 

Архив ОИАК.
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Пекинского договора, и двое «амурцев» — Г. И. Андреев и 
Б. В. Струве — организовали в петербургском ресторане 
«Демут» встречу людей, причастных к этому событию. Собра-
лось около 35 человек, в основном генералы и адмиралы, а 
почётным председателем встречи стал граф Н. П. Игнатьев, 
которому и принадлежала заслуга заключения выгодно-
го для России договора. Историк В. В. Струве разделил 
дальневосточную историю на три своеобразных периода: 
Муравьёв-Амурский заложил «фундамент здания», которое 
позднее получило вывеску «Русский Дальний Восток»; Пу-
тятин возвёл «стены», а Игнатьев соорудил «крышу», за что 
всем им и было пожаловано графское звание.

25 сентября 1894 года Буссе направился к Владиво-
стокскому причалу, где должен был сесть на пароход Добро-
вольного флота «Саратов». Проходя мимо здания Общества 
изучения Амурского края, Фёдор Фёдорович остановился в 
задумчивости, и глаза его увлажнились. Именно так описал 
отъезд Ф. Ф. Буссе Н. А. Пальчевский. 

В три часа дня пароход снялся с якоря, но, пройдя 
о. Скрыплева, вернулся, так как был забыт медицинский 
сертификат судна. «Саратов» бросил якорь у мыса Голдобин, 
и Буссе ещё раз окинул взглядом любимый город, прощаясь 
с ним, как он чувствовал, навсегда.

Фёдор Фёдорович не терял связи с близкими людьми. 
В письме к Н. А. Пальчевскому он сообщал: «В половине 
мая я выпустил в свет книгу “Переселение крестьян морем 
в Южно-Уссурийский край в 1883–1893 гг.”, один экземпляр 
которой посылаю лично Вам. Издание вышло дорогое, 
т. е. если бы экземпляры были проданы — чего нельзя 
ожидать — по объявленной цене 4 рубля, то я получил 
бы только затраченный капитал, о гонораре и речи нет. 
Конечно, я останусь в убытке материально, хотя это меня 
не смущает, ибо, неожиданно напечатав книгу, я выполнил 
только то, что сам себе обещал. <...> Мое здоровье настолько 
оправилось, что я могу ходить, как и в 1891 году, а недавно 
я сделал прогулку верст в пять, причем поднимался на до-
вольно высокую гору и отдыхал только два раза в течение 
трех часов. <...> Я говорил Вам во Владивостоке, что еду 
на неопределенное время и что прежде всего исправить 
здоровье, в пределах возможного. Действительно, я здесь 
очень поправился и надеюсь заметно еще окрепнуть, и 
тогда осенью будет видно. Откровенно говоря, я не думаю, 
что удастся зимой укатить к Вам, ибо здесь предвидится 
большая работа, конечно, все по Южно-Уссурийскому краю, 
которую следовало бы сделать мне и тогда уже двигаться»2.

По сведениям Переселенческого управления, за де-
сять лет, с 1883 по 1894 год, на пароходах Добровольного 
флота перевезено на Дальний Восток 3 325 семейств, или 

2 ОИАК. Фонд Ф. Ф. Буссе. Папка писем Н. А. Пальчевского.

22 243 души, расселившихся в 76 поселениях. Это был ре-
зультат работы Фёдора Фёдоровича Буссе и его большой 
успех. Благодаря его усилиям Южно-Уссурийский край 
стал быстро заселяться, на карте появились десятки новых 
населённых пунктов.

Получив свободное время, Буссе смог больше вни-
мания уделять своим научным исследованиям, которые 
его всегда интересовали. Судя по папкам его личного 
архива, к этому времени у него были начаты работы 
по нескольким темам: о судоходстве на Дальнем Вос-
токе, по истории Владивостока и Южно-Уссурийского 
края. К сожалению, эти исследования так и остались 
неоконченными. Буссе посчитал своей первоочередной 
задачей обобщить богатейший опыт по переселению 
крестьян на Дальний Восток, что, по его мнению, должно 
принести большую пользу развивающемуся краю. Он 
писал: «Сознавая необходимость сохранить свой опыт 
для будущих деятелей, я дал себе слово закончить свою 
общественную деятельность разработкой материалов, 

Карта археологических исследований Ф. Ф. Буссе в окрестностях 
Никольска-Уссурийского.
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накопившихся у меня во время служения делу пере-
селения, и я уже с 1890 года начал подготавливать и 
исподволь обрабатывать имеющиеся данные. Кроме 
того, эта работа составляет главную причину, почему 
я не оставил края по получению отставки, а именно 
потому, что во Владивостоке я ближе всего не только 
к путешественникам, но и к водворенным крестьянам, 
следовательно, здесь я могу обильнее черпать недо-
стающий материал из документов и жизни»3.

Канцелярия генерал-губернатора предложила Буссе 
оплатить его работу, но он отказался, попросив передать 
предназначенные ему деньги крестьянам. Вскоре труд 
Буссе о переселении крестьян в Южно-Уссурийский край 
был окончен, и он решил переехать из Владивостока в 
Петербург, где было проще его напечатать.

За десять лет работы с переселением крестьян Буссе 
приобрёл неоценимый опыт и большое количество стати-
стических материалов. В 1896 году в Санкт-Петербурге 
была опубликована его монография «Переселение кре-
стьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883–1893 гг.», о 
которой он и упомянул в письме к Пальчевскому. Данная 
работа состоит из восьми глав, 165 страниц, приложения 
из 12 таблиц на 56 страницах и карт Южно-Уссурийского 
края. В предисловии к работе Буссе определяет значимость 
проблемы: движение крестьян из малоземельных губерний 
в описываемый период являлось одним из самых важных 
внутренних вопросов, тем более что это движение растёт 
и растёт его значимость.

Из актуальности темы вытекают задачи исследования: 
выяснить причины, побуждающие крестьян оставлять ро-
дину, изучить все условия, встречаемые эмигрантами на 
разнородных путях переселения и местах новой осёдлости. 
Источниковую базу составили статистические данные, 
собранные самим Буссе. При работе с источниками он в 
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первую очередь оценивал их достоверность, информатив-
ность, доступность.

Буссе поставил перед собой две цели: определить 
степень обеспеченности населения продовольствием и его 
избыток, а также определить постепенное нарастание пашни 
по мере продолжительности пребывания в крае. 

В данной монографии Ф. Ф. Буссе рассмотрел важные 
аспекты: природные условия Южно-Уссурийского края, исто-
рический очерк его заселения, очерк мер и распоряжений 
администрации по принятию переселенцев во Владивостоке, 
водворению на выбранных местах и устройству их быта, 
перевозка переселенцев морем, личный состав пересе-
ленцев и движение переселенцев за десять лет, устройство 
хозяйства и его развитие.

Сопровождающие книгу 12 таблиц содержат данные о 
составе переселенцев, рождаемости, умерших, количестве 
заключённых браков, соотношении мужчин и женщин, воз-
растных группах по рабочей производительности, количестве 
рабочего скота и посевов у переселенцев, заболеваемости 
и смертности.

Но заселение шло медленно, и Буссе указывает на 
причины: трудности сухопутного передвижения, большая 
стоимость, два-три года пути, большая смертность стариков 
и детей, снижение нравственности. Буссе также указывает 
государственные задачи переселения: необходимость занять 
русскими переселенцами возможно более обширный район, 
чтобы исключить вредное влияние инородцев.

Монография Ф. Ф. Буссе «Переселение крестьян морем 
в Южно-Уссурийский край в 1883–1893 гг.» была удостоена 
золотой Константиновской медали Императорского Рус-
ского географического общества. После издания своего 
труда Буссе подарил два экземпляра библиотеке Общества 
изучения Амурского края с надписью: «В дар библиотеке, 
Ф. Ф. Буссе».
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