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В 1916 г. в г. Никольск-Уссурийский было создано Южно-Уссурийское отделение При-
амурского отдела Императорского Русского географического общества – обще-
ственная организация, основной задачей которой являлось изучение природных ре-
сурсов юга Дальнего Востока (Уссурийского края). Она стала первой научной орга-
низацией в Приморье, которая осуществляла научную деятельность и публиковала 
результаты своих исследований («Известия», «Записки», научные статьи и моно-
графии). Отделение специализировалось на изучении флоры Дальневосточного ре-
гиона. Потребность изыскивать средства для проведения научных исследований 
вызвала необходимость создания хозяйственно-коммерческих структур – Фабрики 
учебных пособий, сельскохозяйственной фермы, шелководной станции и др. Отде-
ление стало одним из организаторов проведения Первого съезда по изучению Уссу-
рийского края в естественно-историческом отношении (1922 г.). В 1929 г. из-за дуб-
лирования в исследованиях отделение было реорганизовано – научные подразделе-
ния перешли в Дальневосточный краевой научно-исследовательский институт в ка-
честве филиала, хозяйственные подразделения – в различные государственные 
структуры. В составе института филиал находился до начала 1932 г., после чего 
из его научных подразделений была создана Горнотаежная станция, которая в этом 
же году вошла в Дальневосточный филиал Академии наук СССР. 

 
4 апреля 1916 г. в г. Никольск-Уссурийский Приморской области местные 

военные и интеллигенты (главным образом преподаватели Женской учитель-
ской семинарии), движимые стремлением изучать окружающую природу, орга-
низовали Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела Императорского 
русского географического общества (ЮУОРГО). Его основной задачей стало 
изучение природных ресурсов Уссурийского края [5, 13]. Возглавил отделение 
начальник штаба 46-й бригады Государственного ополчения А.М. Бодиско 
(в 1917 г. председателем стал начальник Южно-Уссурийской инженерной ди-
станции И.О. Корженевский [12], с 1921 г. – преподаватель Никольск-Уссурий-
ской Женской учительской семинарии А.З. Федоров). 

Отделение просуществовало всего 14 лет, однако успело сделать удиви-
тельно много для провинциальной общественной организации. 

Как правило, местные отделения географического общества занимались 
широким кругом краеведческих исследований – изучали животный мир, расти-
тельность, быт и культуру местных народностей. Южно-Уссурийское отделе-
ние нашло свой путь в изучении края не сразу. 

Дело в том, что среди первых членов вновь организованного общества 
практически не было профессиональных ученых-исследователей. У А.З. Федо-
рова, который стал правителем дел отделения (говоря современным языком, 
ученым секретарем), был определенный опыт археологической работы. Свои 
начальные наблюдения земноводных и пресмыкающихся начал А.А. Емель-
янов (в будущем известный дальневосточный зоолог). Обширный запас архео-
логических, этнографических и других наблюдений имелся у исследователя 
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юга Дальнего Востока В.К. Арсеньева. Вот, пожалуй, и весь научный задел пер-
вых членов ЮУОРГО. 

Положение кардинально изменилось в 1917 г., когда в Никольск-Уссурий-
ский приехала ученица известного русского ботаника В.Л. Комарова Евгения 
Николаевна Клобукова-Алисова [2, 9]. По ее инициативе 5 октября 1918 г.  
в отделении был создан Ботанический кабинет (сегодня кабинет назвали бы 
лабораторией). 

Основной задачей кабинета, руководимого Е.Н. Клобуковой-Алисовой, яв-
лялось изучение растительного мира Уссурийского края. За годы его существо-
вания была изучена флора юга Приморья: 

 1918–1930 гг. – г. Никольск-Уссурийский и его окрестности, а также 
окрестности г. Владивостока; 

 1918–1934 гг. – долина р. Супутинки (ныне р. Комаровка) и её главных 
притоков; 

 1918–1931 гг. – долина р. Суйфуна (ныне р. Раздольная); 
 1921 г. – Сучанский (Партизанский) угольный рудник и его окрестности; 
 1924 г. – оз. Ханка и прилегающая равнина; 
 1927–1929 гг. – правые притоки р. Суйфуна. 
В ходе ботанических экспедиций был собран обширный систематический 

и справочный гербарий (на январь 1929 г. он насчитывал 97 тыс. листов). 
На его основе в конце 1925 г. акционерным обществом «Книжное дело» был 
выпущен в свет первый в регионе определитель растений – «Малый опреде-
литель растений Дальневосточного края». Авторами его явились В.Л. Комаров 
и Е.Н. Клобукова-Алисова [6]. Определитель пользовался большой популярно-
стью, прежде всего у студентов и краеведов. В дальнейшем собранные сотруд-
никами Ботанического кабинета материалы послужили основой для издания 
в начале 1930-х гг. двухтомного иллюстрированного определителя растений 
Дальнего Востока [7]. 

Помимо флористических сотрудники отделения проводили исследования 
в области ботанического ресурсоведения. Изучались возможности развития 
шелководства (для этого сотрудники создали плантацию шелковицы белой, 
Morus alba L., а также ознакомились с местным корейским опытом выращива-
ния шелковицы и получения шелка), в итоге в 1928 г. при ЮУОРГО была со-
здана Дальневосточная краевая опытная шелководная станция. Изучались 
сорные растения рисовых полей, посевов льна; проводились опыты по выра-
щиванию прядильных культур (льна и конопли). По результатам первичного 
изучения медоносные растения на хуторе «Кривой Ключ» (в этом месте сейчас 
находится Горнотаежная станция, преемник ЮУОРГО) была создана пчело-
водная пасека. 

Некоторые сотрудники кабинета впоследствии стали известными дальне-
восточными учёными: А.И. Куренцов, З.И. Гутникова, З.И. Лучник, А.Г. Хахина, 
Т.П. Самойлов, Т.В. Самойлова. 

Во второй половине 1920-х гг. с целью всестороннего исследования пло-
довых растений в ЮУОРГО начал работать Н.Н. Тихонов, которого в Никольск-
Уссурийский по просьбе руководства отделения прислал известный советский 
селекционер И.В. Мичурин. В апреле 1927 г. здесь был открыт новый кабинет – 
селекции и генетики плодовых растений. 

Его первоначальной задачей стало формирование сортового фонда. 
Большая партия плодовых растений была выписана из Канады, начался сбор 
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и местных культурных сортов и дикорастущих плодовых растений, из которых 
выбирались наиболее перспективные. В 1927 г. были проведены маршрутные 
исследования по Уссурийскому краю, осмотрены питомники Омска, Краснояр-
ска, Хабаровска. 

Собрав значительный сортовой фонд, сотрудники кабинета с 1929 г. при-
ступили к отбору наиболее приспособленных и перспективных из них. Одно-
временно проводилась гибридизационная работа; было получено большое 
число гибридов яблони, груши, винограда, вишни. Местный дикорастущий ви-
ноград скрещивали с американскими столовыми сортами, велась работа с се-
веро-китайскими вишнями. 

В качестве представителя ЮУОРГО в 1928 г. Н.Н. Тихонов принял участие 
в объединенной экспедиции по обследованию краевого плодоводства. На него 
возлагались сортовое описание плодовых растений, выявление распределения 
по районам и выносливости отдельных сортов, общее географическое описание 
районов и учет применяемых на местах агрикультурных мероприятий. Экспеди-
ция продолжалась с 1928 по 1930 г. По материалам экспедиции был определен 
ассортимент плодовых растений, пригодных для культуры. Н.Н. Тихонов выде-
лил на территории края Южно-Приморскую и Суйфуно-Уссурийскую зоны пло-
доводства, рекомендовав для каждой зоны свои сорта. В начале 1931 г. кабинет 
был преобразован в Суйфуно-Уссурийскую зональную плодово-ягодную стан-
цию и переведен в ведение сельскохозяйственной Академии. 

В меньших масштабах осуществлялись зоологические исследования. 
В ЮУОРГО начал свою научную деятельность и опубликовал свою первую ра-
боту известных зоолог и зоогеограф А.И. Куренцов. Одним из аспектов зооло-
гических исследований стало изучение наличия в Приморье малярийного ко-
мара (эти исследования осуществил А.А. Алекторов). 

ЮУОРГО стало одним из организаторов проведения Первого съезда 
по изучению Уссурийского края в естественно-историческом отношении, кото-
рый состоялся в г. Никольск-Уссурийский 18–22 апреля 1922 г. Это был первый 
в истории Дальнего Востока форум региональных исследовательских, хозяй-
ственных и образовательных организаций, а также отдельных энтузиастов-
краеведов, проводивших краеведческую работу. 

Съезд проходил в здании Женской учительской семинарии. К нему была при-
урочена выставка представленных делегатами экспонатов, проходившая в зда-
нии Женской гимназии (впоследствии здание физико-математического факуль-
тета Уссурийского государственного педагогического института). На 34 заседа-
ниях шести секций (физической географии, геологии и горного дела, ботаники, 
зоологии, этнографии и истории, педагогической и секции общих вопросов) 
было прослушано 90 докладов. В съезде приняли участие Метеорологическая 
и Морская обсерватории, Архивная комиссия, Управление железной дороги, 
городская и земская управы и др. Задачами съезда стали вопросы координа-
ции исследований краеведческого плана, определения основных направлений 
дальнейших исследований, осуществления более полной связи со школой, ис-
пользования краеведческих материалов в преподавании различных школьных 
дисциплин. 

В 1930 г. из-за дублирования в исследованиях отделение было реоргани-
зовано – научные подразделения перешли в Дальневосточный краевой 
научно-исследовательский институт в качестве филиала, хозяйственные под-
разделения – в различные государственные структуры. В составе института 
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филиал находился до начала 1932 г., после чего из его научных подразделе-
ний была создана Горнотаежная станция, которая в этом же году вошла 
в Дальневосточный филиал Академии наук СССР. 

Успешной научной деятельности ЮУОРГО способствовали, по нашему 
мнению, три основных фактора. 

Первый из них – покровительство секретаря РГО и впоследствии прези-
дента Академии наук СССР В.Л. Комарова. Владимир Леонтьевич бывал в Ус-
сурийском крае во время своих экспедиций по Дальнему Востоку и Маньчжу-
рии, был знаком с преподавателями Никольск-Уссурийской женской учитель-
ской семинарии, с их ботаническими исследованиями. Он благосклонно вос-
принял образование местного отделения Географического общества, оказы-
вал ему не только организационное содействие, но и принимал активное уча-
стие в ботанических изысканиях, которые оно осуществляло. 

Второй фактор – приезд в Никольск-Уссурийский ученицы В.Л. Комарова, 
увлечённого ботаника Е.Н. Клобуковой-Алисовой. Это был первый професси-
онал, появившийся в отделении, именно благодаря Евгении Николаевне и ее 
знаниям, полученным от своего руководителя, ЮУОРГО избрало свой маги-
стральный путь в исследованиях – ботанический, в реализации которого доби-
лось впечатляющих результатов. 

Третий и, возможно, главный фактор заключается в избрании правителем 
дел отделения (а впоследствии и его председателем) А.З. Федорова [1, 10, 11]. 
Правитель дел отвечал за повседневную деятельность, осуществлял органи-
зационные функции. 

По отзывам современников, Александр Зиновьевич был весьма энергич-
ным человеком, не лишенным предпринимательской жилки и буквально фон-
танирующим идеями. Это пригодилось для изыскания дополнительных средств, 
за счет которых можно было бы проводить исследования. 

А средства были нужны немалые – для проведения экспедиций, приобре-
тения научного оборудования, издательской деятельности, пополнения биб-
лиотеки (в конце 1920-х гг. она насчитывала около 30 тыс. томов) и др. Отде-
ление публиковало свои «Записки» и «Известия», запустило серию публикаций 
«Уссурийская библиотека» [8], в рамках которой была, например, издана пер-
вая печатная работа В.К. Арсеньева «Амба. Ли-цун-бин: рассказы из путеше-
ствий по Уссурийскому краю» (1920 г.). Всего вышло 3 выпуска «Записок», каж-
дый из которых стал значимым событием для исследователей Дальнего Во-
стока: первый (1922 г.) включал работу А.И. Куренцова «К фауне чешуекрылых 
в окрестностях Никольск-Уссурийского. Список по наблюдениям 1920 года»; 
второй (1928 г.) – работу В.Л. Комарова «Библиография к флоре и описанию 
растительности Дальнего Востока»; третий (1929 г.) – работу Б.В. Скворцова 
«Материалы по изучению водорослей Приморской области. Диатомовые водо-
росли оз. Ханка». 

Ни членские взносы, ни государственные деньги (в те периоды, когда от-
деление было поставлено на бюджет) не могли обеспечить реализацию об-
ширных начинаний ЮУОРГО. 

А.З. Федоров стал инициатором организации ряда хозяйственно-коммер-
ческих структур – сельскохозяйственной фермы, шелководной станции [4]. 
Причем ферма, к созданию которой отделение приступило в 1923 г., не только 
давала определенный доход и обеспечивала продуктами сотрудников отделения, 
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но и позволяла испытать различные сорта овощных растений, возможность 
выращивания таких экзотических для Приморья культур, как хлопок, арахис, 
кенаф, кендырь. 

Но основной доход давала фабрика учебных пособий [3]. Для этого 
А.З. Фёдоров добился от Совета рабочих и крестьянских депутатов Никольск-
Уссурийского выделения для мастерской ряда пустующих зданий военного ве-
домства и материалов для их ремонта. На фабрике трудились до 200 человек, 
а продукция (различные учебные наглядные пособия и инструменты) пользо-
валась активным спросом, и не только в России. Иными словами, А.З. Федоров 
создал структуру, которую впоследствии назвали научно-производственным 
объединением, т.е. результаты научной работы находили вполне практическое 
применение. 

Таким образом, нет сомнений, что Южно-Уссурийское отделение Русского 
географического общества вписало яркие страницы в историю города и края, 
а его члены, энтузиасты-исследователи, достойны благодарной памяти потомков. 
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Alexander S. KOLYADA, Alexander N. BELOV,  
Natalia V. REPSH, Svetlana A. BERSENEVA 

FOR THE 105th ANNIVERSARY OF THE SOUTH USSURIYSK BRANCH  
OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY 

Key words: Russian Geographical Society, South Ussuriysk branch, Nikolsk-Ussuriysk, Bo-
tanical Cabinet, Cabinet of selection and genetics of fruit plants. 

In 1916, the South Ussuriysk branch of the Amur Department of the Imperial Russian Geo-
graphical Society was created in the city of Nikolsk-Ussuriysk. It was a public organization 
whose main task was to study the natural resources of the south of the Far East (Ussuriysk 
Territory). The branch became the first scientific organization in Primorye which carried out 
scientific research work and published its results («Izvestia», «Notes», scientific articles and 
monographs). South Ussuriysk branch specialized in studying the flora of the Far Eastern 
region. The need to find funds for scientific research led to the creation of economic and 
commercial structures – Factory of educational materials, an agricultural farm, a silk station, 
etc. The branch became one of the organizers of the First Congress on the study of the Ussuri 
region in natural history (1922). In 1929, due to duplication in research, the department was 
reorganized – scientific departments moved to the Far Eastern Regional Research Institute 
as a branch, economic departments – to various state structures. The branch had been the 
part of the institute until the beginning of 1932, later the Gornotezhnaya station was created 
on the basis of its scientific subdivisions, which in the same year became part of the Far 
Eastern branch of the USSR Academy of Sciences. 
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