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В. а. Каменева 

реДКие иЗДаНия По сельсКоМу ХоЗяЙстВу  
В ФоНДе ДальНеВосточНоЙ ГосуДарстВеННоЙ 

НаучНоЙ БиБлиотеКи

Дальневосточная государственная научная библиотека располагает 
собранием редких и ценных книг сельскохозяйственной тематики, на-
считывающим более 1 000 экземпляров. Работа по их выявлению стала 
проводиться в конце 1990-х годов, и на страницах «Вестника Дальнево-
сточной государственной научной библиотеки» были опубликованы две 
статьи 1. Данная публикация продолжает начатую тему. 

Книжные редкости представлены фундаментальными монография-
ми, справочно-энциклопедическими изданиями, учебными пособиями, 
альбомами, руководствами для сельского товаропроизводителя. Огром-
ную ценность составляют труды первых в России сельскохозяйственных 
институтов, опытных станций, научных обществ, земских учреждений, 
дореволюционная сельскохозяйственная периодика. Значительное ме-
сто в коллекции занимают мемориальные издания — труды выдающих-
ся российских учёных: В. И. Всеволодова, В. В. Докучаева, П. А. Косты-
чева и других. 

Ядро фонда редких и ценных изданий составляет литература крае-
ведческой тематики. Это издания, отражающие основные этапы разви-
тия Дальнего Востока, характеризующие практический опыт развития 
производства в стране и на Дальнем Востоке. Обращает на себя внима-
ние Доклад Дальревкома Всероссийскому центральному исполнитель-
ному комитету «районирование Дальне-Восточного края» (Хабаровск, 
1925). Это сборник материалов по административно-хозяйственному 
районированию края, в котором дана краткая сводка материалов, полу-
ченных в результате подготовки на местах, представленных губпланами 
и окружными оргкомиссиями. В сводке материалов дана характеристи-
ка физико-географического положения края, описаны почвенные зоны, 
растительный и животный мир, подведены итоги развития промышлен-
ности, добычи золота, серебра, свинцовых и цинковых месторождений. 
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Книга будет интересна тем, кто изучает историю развития морского, 
речного транспорта, строительства Амурской железной дороги.

Летом 1895 года по поручению приамурского генерал-губернатора 
генерал-лейтенанта Духовского агроном Н. А. Крюков занимался изуче-
нием вопроса о землепользовании крестьян Приморской и Амурской 
областей. План работы был следующий: выбрать несколько типичных 
селений в каждой области, проследить, что делают крестьяне с той зем-
лёй, которая им отведена в пользование, как ведут хозяйство. В каждом 
селении была произведена подворная перепись, обследованы все уго-
дья, поля, сенокосы, выгоны. На основании отчёта о проделанной ра-
боте под редакцией Н. А. Крюкова был подготовлен «опыт описания 
Землепользования у крестьян-переселенцев амурской и Приморской 
областей», опубликованный на страницах «Записок Приамурского От-
дела Императорского Русского Географического Общества» (Том II, 
вып. II. Москва, 1896). Цель настоящего труда — изложение всех фактов 
деревенской жизни и хозяйственного обихода по отношению к земле. 

В типографии В. О. Киршбаума были изданы труды Амурской экс-
педиции под редакцией Н.  И. Прохорова «Карты и диаграммы к ма-
териалам метеорологических станций по изучению климата, почв и 
растительности амурской области 1909–1910 гг.» (Санкт-Петербург, 
1913 г., вып. XIV). В этом издании опубликованы: топографическая кар-
та Амурской области с указанием местонахождения метеорологических 
станций, диаграммы влажности почвы, испарения влаги, колебания 
уровня рек и т. д.

В редком фонде ДВГНБ сохранились книги и по лесному хозяйству 
Дальнего Востока. Под руководством Дальневосточного областного 
управления Наркомзема изданы материалы к изучению лесов Дальнего 
Востока «леса Прибайкалья» (Чита, 1923 г., вып.1.) и «Кедровый про-
мысел» (Чита, 1923 г., вып. 2). Изучение лесов проводил учёный- лесовод 
С. П. Бонишко на основании лесоустроительных отчётов таксаторских 
лесоустроительных партий. За этот период времени накопилось доста-
точное количество статистических материалов по лесному хозяйству, а 
описания лесов составлено не было. Цель очерка «Кедровый промысел» 
— показать значение кедровников в Прибайкальской и Забайкальской 
губерниях. Дальземуправление впервые обратило серьёзное внимание 
на необходимость создания в кедровниках промыслового хозяйства по 
сбору кедровых орехов. 

В дореволюционной России основной контингент читателей сельско-
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хозяйственной литературы состоял из небольшого числа специалистов, 
работающих на производстве, а также из учащихся и студентов специ-
ализированных школ и вузов. Русская книга по сельскому хозяйству из-
давалась небольшими тиражами, поэтому к ней не имела доступа боль-
шая часть русских крестьян. 

Книги сельскохозяйственной тематики издавали, помимо государ-
ственных учреждений, научные сельскохозяйственные общества, круп-
ные частные издательства: П. П. Сойкина, И. Д. Сытина, А. Ф. Девриена. 
Издательство П.  П. Сойкина специализировалось на выпуске книг по 
сельскому хозяйству для мелких и средних хозяев. Следует отметить та-
кие популярные серии, как «Сельскохозяйственная библиотека», «Би-
блиотека сельского хозяина». Актив издавал также книги энциклопеди-
ческого и монографического характера («Энциклопедический словарь 
практического сельского хозяйства», «Русское огородничество» М.  В. 
Рытова и др.) В книге М. В. рытова «русское огородничество» (Санкт-
Петербург, 1913) дан краткий очерк истории возникновения русского 
огородничества, современного на тот период состояния огородного хо-
зяйства на Руси. С образованием Московского государства возникают 
обширные царские огороды, носившие такие названия, как «Виноград-
ный» – в них выращивалась капуста, «Просяной», доставляющий еже-
годно к царскому столу десятки тысяч огурцов и тысячу дынь. Кроме 
московских огородов при царях, существовали огороды в Киеве, Бел-
городе и Симбирске, откуда вызывали овощеводов — «огуречников» и 
«арбузников». Виды огородов подразделялись на промышленные, уса-
дебные, хозяйственные, домашние, пригородные, деревенские, научные, 
учебные и др. Книга интересна тем, что в ней описано, как возделывали, 
выращивали, обрабатывали и хранили овощи в начале XX века по всем 
губерниям и районам России. Содержится информация про Приамур-
ский край: «Приамурский край съ его дождливымъ и жаркимъ летомъ, 
массою вредныхъ насекомыхъ и трудною обработкою почвы представ-
ляетъ для русскихъ поселенцевъ почти непреодолимые препятствия къ 
культуре овощей. Но, и тутъ, китайцы, со свойственными имъ терпени-
емъ и трудолюбиемъ, сумели развести огороды, изъ которыхъ они снаб-
жаюъ весь край овощами». 

Среди книг издательства П.  П. Сойкина вызывает интерес книга 
В.  Л. Максимова «Как устраивать обыкновенные колодцы» (Санкт-
Петербург, 1904). В книге 42 рисунка. В те времена обыкновенные ко-
лодцы в сельском быту имели большое значение. Хозяину сначала надо 



19 ДВГНБ №  3 (72) 2016

Фонды ДВГНБ

было решить вопрос, можно ли получить воду на участке, а затем — где 
лучше всего начать рыть. Мастера-колодезники учились находить во-
доносные слои под землёй. Книга будет интересна дачникам, тем, кто 
делает скважины, колодцы на своих участках. 

Обращает на себя внимание книга Георгия Десятова «роза. руковод-
ство к культуре» (Санкт-Петербург, 1915). Ещё в доисторические време-
на роза была признана первым и прекрасным цветком не только людей, 
но и богов. Греческая мифология посвящает розу богу любви — Эросу. 
Роза была символом молчания, и, по данным некоторых древних авто-
ров, когда лепестками роз покрывали столы во время торжественных 
пиршеств, розы должны были не только украшать трапезы, но и слу-
жить молчаливым напоминанием о том, что никогда не надо говорить 
лишнее. В начале XX века интерес к розам крепнет всё больше и больше. 
Этот прекрасный цветок проникает в наши сады. Селекционеры зани-
маются размножением роз, выводят новые сорта. В честь розы органи-
зуются конгрессы, выставки, проходят празднества и торжественные 
шествия. 

Для того чтобы меньше покупать лекарственных средств за границей, 
в России создавалась своя фармацевтическая лекарственная промыш-
ленность. В связи с этим начали издаваться книги по лекарственным 
растениям. Так, в издательстве К. Л. Риккера вышла книга а. Г. Клинге 
«лекарственные, душистые и технические растения. Культура, соби-
рание дикорастущих растений и обработка их» (Петроград, 1916). Это 
издание знакомит читателей с культурой, агротехникой выращивания и 
заготовкой лекарственных растений, рассказывает, как готовить эфир-
ное, перечномятное масло. В конце издания приведена таблица сушки 
лекарственных растений. 

В это время делало громадные успехи и молочное скотоводство. У 
хозяев появился большой интерес к этой важной отрасли сельского хо-
зяйства. Накопилось много практических наблюдений и новых данных 
по содержанию и кормлению коров как у западноевропейских, так и у 
русских хозяев. Стали печататься книги по скотоводству. Представляет 
интерес книга по животноводству и ветеринарии из серии «Сельско-
хозяйственная библиотека», вышедшая в издательстве П. П. Сойкина, 
«лечебник домашних животных» (Санкт-Петербург, 1911). Автор ле-
чебника — магистр ветеринарных наук П. Г. Алтухов. Он даёт советы 
по лечению животных в домашних условиях. Книга написана простым 
языком, снабжена 285 рисунками и таблицами с изображениями, иллю-
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страциями. Позже, в товариществе «Агроном», выходит книга «Молоч-
ный скот» (Москва, 1914). Автор книги — о. и. ивашкевич. В ней даны 
практические советы по кормлению, разведению, содержанию и откор-
му молочного скота в приусадебном хозяйстве. 

В редком фонде ДВГНБ сохранилась книга издательства И.  Д. Сы-
тина, написанная М. и П. Власовыми «Дерево. что оно даёт человеку» 
(Москва, 1918). Материал в книге систематизирован по разделам: «Де-
рево и жизнь», «Что делается из дерева», «Производство экипажных из-
делий». Содержится интересная информация о том, как делают телеги, 
сани, как плетут из древесных прутьев, что изготавливают из древесной 
коры, описаны деревья, дающие благовонные масла, чайные, кофейные 
деревья, дерево-какао и многое другое. Всё это говорит о том, что в то 
время дерево имело большое значение в жизни человека.

Среди книг издательства А. Ф. Девриена большой интерес представ-
ляет сочинение Эдуарда Бертрана «уход за пасекой. Календарь пче-
ловода» под редакцией Г.  П. Кондратьева (Санкт-Петербург, 1893). 
Главное достоинство «Календаря пчеловода» — практичность, ясность, 
простое изложение и удивительная сжатость правил и наставлений для 
ухода за пчёлами. Эдуард Бертран, знаменитый в Европе швейцарский 
пчеловод, дал разрешение на перевод его труда русским пчеловодам, ко-
торые новое издание встретили с энтузиазмом.

Обращает на себя внимание книга л. Ф. альтгаузена «искусственное 
удобрение и сидерация в Германии и россии» (Москва, 1896). Русское 
сельское хозяйство того времени нуждалось в удешевлении удобрений. 
Перед полеводами стояла задача: используя различные виды удобрений 
и сидерацию, получать чистый доход и хороший урожай, причём рас-
ходы на удобрения должны быть минимальными. Этот опыт Германии 
хорошо был описан в книге, его можно было заимствовать и применить 
в России, что и сделали российские полеводы. 

Литература об охоте и книги по рыбному хозяйству отличались пораз-
ительной бедностью. В фонде ДВГНБ сохранилось несколько изданий 
на эту тему. Так, в типографии Тренке и Фюсно издана книга В. и. Веш-
някова «рыболовство и законодательство» (Санкт Петербург, 1894). 
Это издание рассказывает о развитии рыболовства в нашей стране и за 
рубежом. В приложении указаны действующие в России законы по ры-
боловству, уставы обществ того времени. Ввиду усилившегося интереса 
к рыбному делу продолжают поступать всё новые требования на изда-
ния по рыбоводству. В те времена среди естественных богатств Сибири 
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видное место занимают рыбные, использование которых слишком при-
митивно и очень нерационально. В 1895–1896 гг. для исследования за-
падно-сибирского рыболовства от Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ был выслан Н. А. Варпаховский, который проехал 
на лодке по Иртышу и Оби до рыболовного стана Хё, на южном берегу 
Обской губы, откуда переправился на северный берег и возвратился в 
город Тобольск. Он знакомился с орудиями и способами рыболовства и 
их влиянием на рыбные запасы, изучал различные виды рыб, условия их 
жизни, вопросы урегулирования рыболовства и развития рыбных запа-
сов Сибири. Вскоре по итогам исследований Министерству земледелия 
и государственных имуществ был составлен первый отчёт, затем вышла 
книга «рыболовство в бассейне реки оби» (Санкт-Петербург, 1898).

Чуть позже в ряде провинций и областей созрела необходимость за-
ниматься прудовым хозяйством. Пруды стали самыми распространён-
ными водоёмами для рыборазведения. Мясо рыбы, богатое белками и 
минеральными веществами, легко усваивалось организмом человека и 
представляло значительную питательную ценность. Один из лучших 
знатоков рыбоводства Германии Эмиль Вальтер издал книгу «Как раз-
вести рыбу в маленьких прудах» (Москва, 1913). Она была предназна-
чена сельским хозяевам и представляла руководство по разведению в 
небольших водоёмах карпов, форелей, линей, карасей, хищных рыб и 
раков. Разумный и предприимчивый хозяин того времени, имеющий 
пруды, сумел почерпнуть из книги много полезного: как лучше вести 
прудовое хозяйство, извлечь высокий процент доходности. Хорошо ос-
вещены вопросы кормления, содержания, профилактики болезней рыб, 
а также развития рыбного хозяйства и использования естественных во-
доёмов. 

Старшим специалистом по рыбоводству при Департаменте земле-
делия Н. А. Бородиным была издана интересная книга «Прудовое хо-
зяйство — рыбоводство в прудах и озёрах» (Петроград, 1916). Автор 
отмечал, что разведение рыбы в прудах не праздная затея, а серьёзная 
отрасль сельского хозяйства. 

Огромную ценность для истории отечественной науки представля-
ет и коллекция редких сельскохозяйственных журналов. Среди них — 
«сельское хозяйство» (Москва, 1861, №№ 4, 5, 6). Журнал издавался при 
Императорском Московском обществе сельского хозяйства. 

Обращает на себя внимание практический журнал для ветеринаров, 
кавалеристов, коннозаводчиков и сельских хозяев «Записки ветери-
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нарной медицины» (Санкт-Петербург, 1862), издававшийся под ре-
дакцией магистра ветеринарных наук Л. Буссе. В имеющемся в ДВГНБ 
10-м томе «Записок…» дана характеристика и подведены итоги работы 
ветеринарной части России второй половины XIX века. Ветеринарная 
часть в те годы выполняла врачебную, полицейскую, судебную и хозяй-
ственную цели. Ветеринары ежегодно подводили статистику животных. 
В «Записках…» представлен интересный материал о таких эпизоотоло-
гических болезнях сельскохозяйственных животных, как чума, сибир-
ская язва, тифозное воспаление лёгких, водянка. Описаны меры борьбы 
с этими заболеваниями, направленные на сохранение всех животных от  
падежа.

В ДВГНБ сохранились такие издания, как журнал Министерства 
земледелия и государственных имуществ «сельское хозяйство и лесо-
водство» (Санкт-Петербург, 1896–1904, 1914), журнал Императорского 
Российского общества садоводов «Вестник садоводства, плодоводства 
и огородничества» (Cанкт-Петербург, 1909), журналы «Прогрессивное 
садоводство и огородничество» (Санкт-Петербург, 1915) и «сельско-
хозяйственное образование» (Петроград, 1917, №№ 1, 3–4. Издавался 
учебным бюро учёного комитета Министерства земледелия).

Позже в издательстве «Экономическая Жизнь», в серии «Сельское 
хозяйство», выходят журналы «Древесный питомник», «Крестьянская 
усадьба», «Вредители огорода и меры борьбы с ними» «Кормление и 
откорм сельскохозяйственной птицы» и др. В ДВГНБ сохранилось не-
сколько экземпляров, среди них: 

– журнал «Кормление и откорм сельскохозяйственной птицы» 
(1924, № 19), под редакцией профессора Петровской сельскохозяйствен-
ной академии М. Ф. Иванова. В журнале дана характеристика кормов, 
употребляемых птицей, описываются подробно растительные, живот-
ные, минеральные, мягкие корма, правила кормления и откорма кур, 
индеек, уток, гусей;

– журнал «Древесный питомник» (1924, № 25), под редакцией про-
фессора Н. Н. Степанова. На страницах журнала хорошо освещена аг-
ротехника возделывания и выращивания в питомниках сеянцев таких 
древесных пород, как дуб, ольха, ясень, лиственница, ель, липа, граб и 
других. Описывается организация и строительство питомника, основ-
ные внутренние работы: обработка почвы, уход за семенными грядами, 
выкопка, упаковка, посадка черенков. В те времена питомники были 
двух видов: постоянные (существовали длительное число лет) и времен-
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ные (создавались для быстрого культивирования случайно выгоревших 
площадей, пустырей, образовавшихся от ветровала); 

– журнал «Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними (1924, 
№ 27) под редакцией специалиста Отдела защиты растений Наркомзема 
А. А. Горяинова. Цель издания — помочь сельскому хозяину, садоводу-
огороднику, разобраться в тех вредителях растений, которые из года в 
год живут около человека и истребляют то, что он выращивает для себя. 
Даны общие сведения о насекомых в садах и огородах, описаны сред-
ства борьбы с вредителями, правила опрыскивания плодовых деревьев, 
ягодных кустарников и огородных растений;

– журнал «севообороты в крестьянском хозяйстве» (1924, № 30) под 
редакцией профессора Петровской сельскохозяйственной академии 
А. Г. Дояренко. Севообороты — чередование культур в посевах, их по-
следовательность. По составу производимой продукции они классифи-
цируются на типы: полевые, кормовые и специальные (возделываются 
овощи, рис, табак, плодовые и ягодные культуры). В журнале представ-
лены таблицы последовательного чередования посевов. При выращи-
вании сельскохозяйственных культур хозяева должны были разумно 
применять севообороты и строго выполнять все технологические тре-
бования;

– журнал «Крестьянская усадьба» (1924, № 34) под редакцией про-
фессора Петровской сельскохозяйственной академии П. С. Страхова. В 
журнале описаны типичные примеры усадеб средней полосы России, 
указаны все образцы крестьянских жилищ с сопровождающими его хо-
зяйственными постройками. 

Работа по выявлению и описанию редких сельскохозяйственных из-
даний продолжается. Эта литература представляет большой интерес для 
научных работников, специалистов сельского хозяйства и историков. 
Увидеть редкие книги по сельскому хозяйству можно на специальных 
выставках, во время экскурсий, которые проводятся в библиотеке. Их 
можно получить для работы в читальном зале. 


