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В 2023 году исполнилось 185 лет со дня рождения 
дальневосточного деятеля, одного из создателей Общества 
изучения Амурского края, археолога-любителя Фёдора 
Фёдоровича Буссе. В редком фонде Дальневосточной 
государственной научной библиотеки хранится его сочинение 
«Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край» с 
дарственной надписью автора горному инженеру Дмитрию 
Львовичу Иванову. В статье рассказывается об истории 
издания и экземпляра, а также о взаимоотношениях дарителя 
и адресата.
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Д
митрию Львовичу Иванову, на память сердцу 
милого Южно-Уссурийского края от автора. 
Такая надпись стоит на книге Фёдора Фёдо-
ровича Буссе «Переселение крестьян морем в 
Южно-Уссурийский край». Сегодня это издание 

хранится в редком фонде Дальневосточной государственной 
научной библиотеки (ДВГНБ). Это единственный автограф 
известного дальневосточного деятеля в её собрании.

Ф. Ф. Буссе прожил в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке в общей сложности 28 лет. Впервые приехав в Ир-
кутск в 1862 году, окончательно он покинул полюбившиеся 
ему края в 1894-м. За этот период благодаря своей энер-
гичной натуре, неутолимому интересу к малоизученному и 
малозаселённому региону Фёдор Буссе многое сделал для 
его изучения и развития. С 1882 по 1893 год он заведовал 
Южно-Уссурийским переселенческим управлением, в чьи 
задачи входило «устройство переселенцев на местах их 
водворения» [15, с. 172]: приобретение и выдача прибывшим 
семьям продовольствия, семян, скота, сельскохозяйствен-
ных орудий, отвод земли, заготовка и выдача строительных 
материалов, первоначальное обеспечение быта. Вся огром-
ная организационная и исполнительская работа учреждён-

ного в 1882 году 
управления была 
возложена всего 
на трёх человек: 
заведующего пе-
реселением, бух-
галтера и секрета-
ря [11, с. 120]. Как 
отмечал агроном 
Н .  А .  К р ю к о в , 
«двигать массы 
людей, в количе-
стве одновремен-
но нескольких ты-
сяч душ, снабдить 
их так, чтобы все 
остались доволь-
ны, да при том 
исполнить это в 
ограниченный срок и в пустынном крае, без всяких местных 
ресурсов, задача очень трудная и требующая чрезвычайного 
напряжения» [11, с. 123]. Однако, по его мнению, «Буссе су-
мел выйти победителем из затруднительных обстоятельств 
и добиться… значительных успехов» [11, с. 123].

За годы управления переселенческим делом в Приморье 
Фёдор Фёдорович собрал большое количество статистиче-
ских данных по «движению числа переселенцев и развитию 
их хозяйства» [7, с. III]. Он посчитал необходимым обработать 
и проанализировать накопленные материалы и опубликовать 
их, чтобы помочь усовершенствовать столь важное дело. 
Приморский историк А. А. Хисамутдинов в одной из своих 
работ приводит выдержку, вероятно, из какого-то письма 
Ф. Ф. Буссе, где тот объясняет мотивы, побудившие его на-
писать и издать «Переселение…»: «Сознавая необходимость 
сохранить свой опыт для будущих деятелей, я дал себе слово 
закончить свою общественную деятельность разработкой 
материалов, накопившихся у меня во время служения делу 
переселения, и я уже с 1890 года начал подготавливать и 
исподволь обрабатывать имеющиеся данные. Кроме того, 
эта работа составляет главную причину, почему я не оста-
вил края по получению отставки… здесь я могу обильнее 
черпать недостающий материал из документов и жизни» 
[цит. по: 17, с. 119]. По-видимому, к середине 1894 года 
Фёдор Фёдорович завершил работу над той частью текста, 
которая требовала его присутствия на Дальнем Востоке, — в 
сентябре 1894 года он уехал в Петербург. А в мае 1896-го 
всё там же, в Петербурге, готовая книга вышла из печати.

Труд Ф. Буссе делится на две примерно равные части: 
описательную и статистическую. В первую вошли краткая 
характеристика природы Южно-Уссурийского края, исто-

К 140-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ

Титульный лист экземпляра «Переселения» Ф. Ф. Буссе 
с дарственной надписью автора Д. Л. Иванову

Фёдор Фёдорович Буссе (1838–1896 гг.)
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рические очерки о заселении региона до 1882 года и о 
разработке законодательства по переселению крестьян 
морским путём за государственный счёт, а также описание 
хода переселения в 1882–1892 годы и различных мер по 
устройству новосёлов на месте. Вторая же часть включает 
свод и анализ статистических данных по приехавшим в край 
крестьянам и изменению их благосостояния со времени 
отъезда из родных мест до 1892 года. Приводя накопленные 
за годы работы цифры, сравнивая данные между собой и 
с показателями для других регионов страны и для Европы, 
Ф. Ф. Буссе делает выводы «о росте населения и его хо-
зяйства» [7, с. III] и оценивает эффективность различных 
организационных решений и мер поддержки новосёлов.

«Неожиданно напечатав», по выражению самого Буссе, 
книгу [цит. по: 17, с. 118], он, как тогда было принято, разо-
слал её в разные учреждения и своим знакомым. Несколько 
экземпляров, например, отправились во Владивосток: 
два — в библиотеку Общества изучения Амурского края1, 
один — доброму другу, лесничему Николаю Александровичу 
Пальчевскому [11, с. 118]. А ещё один получил единомыш-
ленник по увлечению дальневосточной археологией Дмитрий 
Львович Иванов.

Археологией и древней историей Дальнего Востока 
Ф. Ф. Буссе заинтересовался ещё во время первого свое-
го знакомства с краем в 1866 году: в служебных поездках 
он то и дело встречал «разнородные остатки древности» 
[6, с. 1], которые привлекали его внимание как памятники 
местной истории. И позднее, приехав в Приморье уже в 
качестве заведующего переселением, Фёдор Фёдорович 
сполна отдался своему увлечению. Выполнение служебных 
обязанностей он успешно сочетал с «поиском, изучением 
и охраной памятников прошлого» [4, с. 23].

Нужно сказать, что интерес к археологии в русском 
обществе нарастал на протяжении всего XIX столетия. С 
середины века любительское собирание древностей стало 
обретать в России черты подлинной науки. В 1880-х годах 
во многих губерниях появились учёные общества, целью 
которых ставились «сохранение и изучение местных архивов 
и вообще местных древностей. Вокруг них группировались 
любители и ревнители местной старины: студенты, учите-
ля, врачи, земские деятели, учащиеся и даже крестьяне» 
[1, с. 96].

Дальний Восток в этом отношении не стал исключением. 
В 1883–1884 годах во Владивостоке при непосредственном 
и активном участии Ф. Ф. Буссе было создано Общество 
изучения Амурского края (ОИАК). Его целью по уставу 
являлось изучение российского Дальнего Востока и сопре-

1 Эти экземпляры и сегодня хранятся в библиотеке Общества 
изучения Амурского края [см.: 12, с. 119].

дельных территорий, в том числе и с помощью археологии 
[16, с. 1]. Фёдор Фёдорович стал одним из его первых членов 
и первым председателем. Как отмечал другой член общества 
А. Д. Рончевский, именно археологическими изысканиями 
в Южно-Уссурийском крае ознаменовалась деятельность 
Буссе как члена ОИАК [14, с. IX].

С 1883 по 1894 год Буссе шесть раз выезжал в архео-
логические экспедиции по краю. Он занимался раскопками 
и исследовал «средневековые городища, неукреплённые 
поселения и могильники, а также памятники первобытной 
эпохи: раковинные кучи, пещеры» [4, с. 28]. В ОИАК у него 
было достаточно соратников на этом поприще: препода-
ватель мужской прогимназии В. П. Маргаритов, флотский 
механик А. М. Устинов, гидрограф К. С. Старицкий, лесничий 
Н. А. Пальчевский и другие [3, с. 19].

В 1888 году к 
этому кругу присо-
единился горный 
инженер Д. Л. Ива-
нов. Он возглавлял 
организованную 
Горным департа-
ментом Южно-Ус-
сурийскую горную 
экспедицию. Ос-
новной её целью 
были поиск в крае 
«благонадёжных 
месторождений 
каменного угля» 
[8, с. 505] и изу-
чение геологиче-
ского строения 
местности. Одна-
ко, помимо этого, 

участники намеревались «собирать и другие материалы 
по географии страны2 (метеорологические, ботанические, 
зоологические) в тех пределах, которые окажутся возмож-
ными без ущерба для главной… цели» [8, с. 506].3

Дмитрий Львович напрямую не занимался археологи-
ческими изысканиями, но во время геологических поездок 
и осмотров он с коллегами тщательнейшим образом изучил 
до того практически нехоженые пространства Южно-Уссу-
рийского края. Об условиях работы экспедиции он в отчётах 
писал, что «топографические съёмки во многих местах ещё 
ведутся ныне впервые, и много есть переходов, которые 

2 Имеется в виду Дальневосточный регион.
3 Источник: https://sammler.ru/index.php?/topic/173574-дсс-он-ли-

прапорщик/.

Дмитрий Львович Иванов (1846–1924 гг.)3 
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делаются лишь по указанию местных жителей-охотников» 
[10, с. 249, примеч.]. При этом «проводник, который взялся 
довести отряд до определённого места, в большинстве случа-
ев не знает, что находится по бокам дороги» [10, с. 248–249]. 
Таким образом, подводил итог Д. Л. Иванов, «геологические 
поездки и осмотры превращаются в целые путешествия по 
тайгам и трущобам, о которых нет никаких предварительных 
сведений» [10, с. 249].

Неудивительно, что при столь слабой изученности 
местности исследователей ждали не только геологические 
и связанные с ними палеонтологические открытия. Во вре-
мя своих походов они делали и археологические находки.

Так, в октябре 1891 года Дмитрий Львович обнаружил, 
описал и нанёс на карту «остатки древних укреплений» на 
одном из южных отрогов Сихотэ-Алиня [2, с. 118]. На подроб-
ный осмотр у него не было времени, поэтому он дал лишь 
общий обзор своей находки и нарисовал несколько планов. 
По всей видимости, Д. Л. Иванов передал свои записи и 
чертежи Ф. Ф. Буссе как наиболее деятельному и после-
довательному археологу-любителю тамошних мест. Фёдор 
Фёдорович ещё с 1860-х годов начал собирать сведения о 
найденных в Приамурье и Приморье «остатках древнего 
населения», и 30 лет спустя у него, как отмечал ещё один 
археолог-любитель — Л. А. Кропоткин, «скопился очень цен-
ный материал» [5, с. 1]. Сегодня сделанные Д. Л. Ивановым 
в 1891 году планы и описание археологического памятника 
хранятся в фонде Ф. Ф. Буссе архива ОИАК [2, с. 119–120]. 
В том же архиве сохранились и письма Дмитрия Львовича 
Фёдору Фёдоровичу, демонстрирующие их вполне друже-
ские отношения.

О характере Буссе знавший его лично А. Д. Рончевский 
писал: «Охотнее всего сходился он с людьми оригинальны-
ми, убеждёнными, с людьми дела, а не слова» [14, с. XIV]. 
Именно таким «человеком дела» и был Дмитрий Львович 
Иванов. Его коллеги вспоминали о нём как о «добром, чут-
ком, отзывчивом человеке… искреннем поборнике всего 
честного и справедливого» [18, с. 810]. Точно такими же 
словами («добрый», «ласковый», «чуткий», «простой», 
«честно исполняющий долг») отзывались добрые знако-
мые о Ф. Ф. Буссе [14, с. XIII–XV]. Так что дружба этих двух 
людей, со схожими интересами и взглядами на жизнь, 
неудивительна. И вполне естественно, что вышедшее из 
печати собственное сочинение, на которое Фёдор Фёдо-
рович положил столько труда, он отправил в числе прочих 
своих друзей и Д. Л. Иванову, который не имел никакого 
отношения к переселенческому делу. В то время, как уже 
упоминалось, это была общепринятая практика.

К сожалению, Фёдор Фёдорович в дарственной надписи 
не проставил дату, поэтому неясно, когда именно он пере-
дал книгу Дмитрию Львовичу. Понятно, что произошло это 

во второй половине 1896 года: издание вышло в середине 
мая [17, с. 118], а Буссе умер в конце декабря. В то время 
Д. Л. Иванов служил в Западном горном управлении, в 
ведении которого находились горные заводы и промыслы 
на территории Польши, и жил в Варшаве. Правда, в 1896 
году он приезжал в Россию для проведения исследований в 
районе Самаро-Златоустовской железной дороги. Возможно, 
что путешествовал он через Петербург и в какой-то момент 
встречался с Ф. Ф. Буссе.

В любом случае, был ли дар вручён лично Фёдором 
Буссе или же отправлен им по почте, но книга до Дмитрия 
Львовича дошла и, по всей видимости, до самой смерти 
учёного в 1924 году хранилась в его домашней библио-
теке. Частично дальнейшую судьбу издания можно про-
следить по штампам на титульном листе. Так, там стоит 
печать библиотеки Геологического комитета Дальнего 
Востока (Дальгеолкома) с датой «20 дек. 1926». В отчёте 
Дальгеолкома за 1926 год указывалось: «Из крупных 
приобретений в отчётном году нужно отметить покупку в 
Ленинграде библиотеки геолога Д. Л. Иванова, состоящей 
из 64 капитальных сочинений и 70 брошюр» [13, с. 43]. 
Вероятно, наследники после смерти учёного распродали 

К 140-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ

 XII том «Записок Общества изучения Амурского края», 
посвящённый памяти Ф. Ф. Буссе
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его книжное собрание, и его приобрело (частично или 
полностью) Дальневосточное отделение Геологического 
комитета, находившееся во Владивостоке.

В 1929 году отделение было преобразовано в Дальне-
восточное районное геологоразведочное управление, и этот 
факт нашёл отражение на страницах книги: на титульном 
листе появился библиотечный штамп с новым наименова-
нием учреждения. Правда, дальнейшие переименования и 
реорганизации, которых за следующие несколько лет было 
немало, издания уже не коснулись. Очередным и последним 
появившимся на ней штампом стал штамп Хабаровской 
краевой библиотеки (ныне ДВГНБ). В Хабаровск книга 
попала, вероятно, в 1936 году, когда туда было переведено 
из Владивостока Дальневосточное геологическое управле-
ние (так к тому времени назывался бывший Дальгеолком) 
[12, с. 28]. С учреждением перевозилась и материальная 

база, в том числе библиотека. Можно предположить, что 
в дальнейшем, при очередной чистке книжного фонда от 
устаревших и непрофильных изданий, «Переселение…» 
Ф. Ф. Буссе было признано не соответствующим по тематике 
и передано в краевую библиотеку.

Кажется символичным, что путешествие книги за-
вершилось именно на Дальнем Востоке, который был 
столь «мил сердцу» её автора. Сегодня «Переселение…» 
Ф. Ф. Буссе, которое вскоре после выхода из печати стало 
библиографической редкостью, в электронных копиях вы-
ложено в Интернете и доступно любому пользователю. А 
печатные оригиналы с дарственными надписями хранятся 
в библиотеках на особом положении как редкие и ценные 
экземпляры, свидетели эпохи и источники дополнительных 
сведений о жизни и привязанностях автора, отражённых в 
его автографах. 
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