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:Каждая картина, взятая в галерею, 
11 каждая порядочная книга, попав• 

шая в б.иблиотеку, как бы они малы 
ни были, служат великому деJIУ
скеллению в стране богатств. 

А. П. Чехов 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

редюrх rшигах пишут сейчас немало: в неrшто· 
рых газетах и :журналах сообщения о находках 
старинных рукописей ~ rР;е.дких изданий получи~ 
ли права почти постоянйой рубрики. Это и по• 
няпrо: во внимании к Iшижным редкостям про~ 

является глубокий интерес общественности к 
~==:::::!!::!!:::::::::::!!!1 · I<ультурной традиции, забота об охране памят· 

ников истории и культуры. 

Помещенные в предлагаемой книге очерки связаны с исто· 
J9Ией одного книгохранилища- Научной библиотеки Ленин· 
градского университета, насчитывающей 'два столетия непрерыв
ного существования. 

Имеются разные способы знакомип читающую публику с 
составом книжных собраний- это и путеводители по отделам 
редких книг, и альбомы репродукций наиболее ценных изда
ний, и научные каталоги, и обзоры хранящихся в библиотеке 
·коллекций. В этих небольшпх очерках речь идет о некоторых 
эпизодах из истории книги, о происхождении и особенностях 
коллекций и отдельных экземпляров в связи с историей биб· 
лиотеки в целом. Ни одна книжная сокровищница не может 
быть достойным образом представлена простым перечием уни
кальных экземпляров, и в то же время ни одно издание не мо

жет быть верно оценено вне своего историко-культурного кон-
1'екста. "Университетская библиотека· не может тягаться по оби· 
лию собранных в ней I<нижных богатств с крупнейшими отече· 
ственными и зарубежными книгохранилищами:. К: примеру, со· 
брание инкунабулав (первопечатных книг) Научной библиотеки 
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.J1ГУ в 10-12 раз меньше коллекции Государственной библио- i 
·теки СССР имени В. И. Ленина (ГБЛ) и примерно в 50 раз~ 
меньше лучшег9 советского собрания инкунабулов, сосредото- .. 
·ченного в Государственной Публичной библиотеке имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). 

Однако ни одна даже самая крупная библиотека не заме-• 
:няет других исторически сло:жившихся книжных собраний, ибо.: 
:не может быть полностью тождествен их состав. Половину в,1 
:небольшой (98 книг) коллекции инкунабулав ЛГУ составляют; 
:издания, не представленные ни в одном из отечественных кни-i 

7 
гохранилищ, некоторые же во всем мире известны не более чем .. 
;в двух-трех экземплярах. А в собрании книг кириллической. 
!Печати хранится один из двух находящихся в Советском Сою-4. 
зе экземпляров второго издания московского «Часовника» Ива-/ 
:на Федорова 1565 г. и более десяти уникальных изданий -мое~ 
1ковского Печатного двора XVII в., не учтенных в библ:иогра-' 
фии и не встречающихся более ни в одной библиотеке мира. 
Хотя университетская колЛекция прижизненных изданий про-
1rзведений А. С. Пушкина уступает не только коллекциям ГБЛ, 
ГПБ или Пушкинского Дома, но и известному собранию 
Н. П. Смирнава-Сакольского (ныне хранящемуся в ГБЛ) ,· 
~издание «Романов и повестей АJrександра Пушкина» 1837 г. 
nредставлено только в ней- единственным сохранившимен эк~· 
'Земпляром. .. 

В еще большей степени уникальность книжного собрания! 
обусловлена особенностями хранящихся в нем экземпляров. Не·. 
смотря на то, что печатные книги одного издания тождествен-: 
ны друг другу (и в этом великий смысл изобретения Гутен
берга), тождество :;~то существует в полной мере только до вы-: 
хода книг из типографии. Попав же в руки тех, кому она пред· 
назначалась, ее читателей и владельцев, книга приобретает 
неповторимую индивидуальность. Она совершает cвorr дальней· .. 
:ruю':'r путь через века и страны, переходя из рук в руки, участ· 
вуя в духовной жизни своего времени и последуЮщих исторн·i 
Ческих эпох. Этим читанная, часто поврежденная от долговреi 
мениого пользования книга выгодно отличается от столь ценп~~; 
мых некоторыми библиофилами неразрезанных издатеJIЬСЮI~ 
экземпляров- в сущности не ставших книгоr1 в подлинном!:· 
смысле слова, ·не выполнивших своего главного предназначе;[ 
ния. (Впрочем, книга, по тем или иным причинам не нашедша5(1!' 
своего читателя, есть тоже заслуживающий внимания и изуче~( 
ния факт истории культуры.) :i 

Индивидуальный переплет, экслибрисы, владельческие и чи-t 
'Гательские пометы и записи- это т~ неповторимые черты, ко-~ 

•rорые не могут быть заменены и дублированы. Они отражают:, 
жизнь кщrги, о которой говорит запечатленное римским писа~·r· 
'rелем II в. н. э. Авлом Геллием в его сочинении «Аттическиеi 
ночи» древнее изречение: «И у книжек своя судьба». '" 

,'~ 
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Клша живет в определенной культурной среде: I<упленнаЯ 
JШ, полученная ли в дар, она связана с десяткамп, сотняюr и 

тысячами других юшг. Для frзу~Iения исторви кннги важна исто
рия биб.nиотек, частных п общественных. А для университет
ской библиотекн-это судьбы тех многочисленных книжных 
собраний (ученых, писателей, деятелей культуры, библиофилов, 
учебных заведений, научных учреждений), которые влились в 
ее состав на протяжепни ее двухсотлетней петарии и определи

ли собою уникальный характер унпверситетсiШХ коллекций 
редких книг. 

Университетская библиотека, как книгохранилище учебное 
и научное, не ставшта своей специальной целью коллекциони
рование раритетов; собственно бибтюфильскпе устремления 
бы.Тiи ей чужды. Задачей ее было создаюrе книжного фонда 
для обеспечения научной и учебпой деятельности професеаров 
и студентов. Поэтому фонд редких книг библиотеки склады
налея стихийно . .Многие пз теперешннх раритетов поступали в 
биб.тнютеку как рядовая, обычная книжная продукция, редко
стями они стаJювпmiсь позднее, в силу самых разнообразных 
причин: оказавшись в числе книг, запрещенных царской цен

зурой, или получив со временем значение выдающихся пронз
ведений художественной литературы, памятников научной п по
литической мысли. 

Вот почему собрание редких книг в прннцнпе не мо:жет и 
не доJrжно быть четко отграничено от основного массива юшж
ных фондов библиотеки, так как историко-культурную ценность 
имеет юiи.жное собрание в целом, сочетающее в себе особенно
сти современного :живого п работающего организма и вместе 
с тем памятника отечественной культуры. 

При определешrи редкости книги менее всего подходит чи
сто количественный крптернй. Сr~м по себе небольшой тираж 
издания- условие явно недостаточное. (Малотиражными ча
сто являJшсь узковедомствl':нные издания, не представляющие 

историко-культурной ценности; известны случаи, когда огра
ниченным числом экземпляров издавались сочинения богатых 
графоманов.) Редкость издания определяется, как правило, не 
изначальным его тиражом, а последующей судьбой: уникаль
пой книга может стать в результате гонений н преследований 
со стороны власть имущих нюr в результате повышенного чи

тательского спроса. Известно, какой редкостью являются ста
ринные (а таюке и сравнительно недавнне) пздания азбук, пе
сенников, календарей. Редкпми- в результате широкого обще
ственного интереса п · активного использования -становятся и 
массовые издания политическо!I литературы. Не автор и не ти
пограф- время и псторпя делают IПIНГУ редкой. 

Общепринятым критерием является древность. 1-Iеобходп
мость охраны и научного использования памятников н:ультуры, 

к которым относ:ятся юшгп н кнпжные собранпя, дпктует осо-
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бо бережное и внимательное отношение к изданиям nервых 
столетий книгопечатания. Все библиотеки мира выделюот на 
особое хранение старопечатные книги- колеблется лишь верх
няя хронологическая граница этих коллекций, в последние го
ды имеющая явные тенденции к повышению. Бесспорно, отно
сятся к редким все первопечатные и старопечатные издаыия, 

отечественные и зарубежные, от времен Гутенберга и первых 
московских изданий середины XVI в. до конца XVII или XVIII 

.. столетий (в Научной библиотеке JIГY в настоящее время прrr
нята и для русской, и для зарубежной книги единая граница-
1800 г.). 

И, наконец, важнейшим признаком редкости книг является 
роль, которая принадлежит им в истории культуры,- это пер

вые и прижизненные издания классиков отечественной п зару
бежной науки и литературы, памятников философской и поли
тической мысли, революционного движешrя. Особое место в ео
брании редкостей университетской библиотеки занимают книги 
с автографами и владельческими надписями деятелей русской 
и мировой культуры. Выдающийся историко-культурный инте
рес представляют личные библиотеки крупных деятелей отече
ственной культуры. 

Как видим, существует целый ряд признаков, по которьв-t 
книга может удостоиться чести занять место в собрании редrшх 
книг. Немало и таких изданий, которые сочетают в себе едва 
ли не все эти признаки. Вот один пример: «0 наилучшем устрой
еiтве государства и о новом острове "Утопия", книжица поистппе 
з-олотая, столь же полезная, сколь и занимательная, славнеi"r
wего и красноречивейшего мужа Томаса Мора»-перед наыи 
знаменитая «Утопия», один из ранних памятников утопического 
социализма. Это не первое издание. Два издания, вышедшие 
в свет в Лувен:е и в Париже без ведома автора, изобилоiзалн 
оwибками и искажениями. Третье, авторизованное издание бы
ло предпринято друзьями великого английского гуманиста в 
1518 г. в Базеле. _Книга существует в двух вариантах; наш 
экземпляр -· второй, окончательный (ноябрьско-декабрьский) 
:вариант, признанный специалистами наиболее авторитетным. 
В подготовке его приняли участие лучшие умы тогдашней Ев
ропы. С ним связано имя друга Мора- нидерландского гума
ниста Эразма Роттердамского, подлинного властителя умов 
н·ачала XVI столетия. Кроме «Утопии» в книге были опублп
кованы собрания латинских стихотворений Мора и Эразма. 
«Утоnия» была посвящена другу Мора, антверпенскому право
~еду Петру Эгидию, и тексту ее в издании 1518 г. были пред· 
иосланы послания и стихотворные посвящения того же Петра 
Эгидия, Беата Ренана, Гийома Бюде. 

Кнirга была напечатана в одной из лучших типографий того 
времени превосходным печатником и издателем Иоганноi\r 
Фробеном, другом Эразма, специализировавшнмся на издании 
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сочинений гуманистов и подготовленных ими произведений 
древних авторов: В ее художественном оформлении приняли 
участие братья Гольбейны- их мастерская находилась в 
«славном Базеле». Рамка для титульного листа · исполнена 
Гансом Гольбейном Младшим (позднее он создал портреты 
Мора, Эраэма и многих своих великих современников); другие 
иллюстрации, в том числе географическая карта «нового ост
рова "Утопия"», принадлежат его старшему брату Амброзиусу. 
Отличный шрифт, превосходное оформление сделали эту не
большую (в четвертую долю листа) книгу предметом интереса 
книголюбов не только XVI, но и последующих столетий. Не
смотря на запрет (книга была запрещена испанской инквизи
цией, римская поостереглась занести в Индекс запрещенных 
книг сочинение автора, павшего жертвой английской корОJ~ев
ской реформации и впоследствии причисленного к лику святых 
католической церкви), «Утоnия» Мора уже в XVI столетии по
лучила J11Ирокое общеевропейское распространение. 

Университетский экземпляр «Утопии» интересен и замеча
тельным тисненым кожаным переплетом первой четверти 
XVI в. Любопытной оказалась и «начинка>> переплета: на изго
товление картона пошли фрагменты лионекого издания «ди
гест»- части «Свода гражданского права» императора IОсти
ниана, датируемые концом 80-х годов XV в.; извлеченные ре
ставраторvми из переплета, они пополнили коллекцию инкуна

булов. 
И, наконец, владельческая запись на книге связывает это 

издание с историей отечественной науки: «Утопия» в издq
нии 1518 г. была приобретена в Париже в октябре 1838 г. про
фессором М. С. Куторгой, основателем школы всеобщей исто
рии Петербургского университета. Более ста лет назад в со
ставе его библиотеки она поступила в университетское книж
ное собрание и ныне украшает собой фонд палеотипов (:изда
ний первой половины XVI в.). 

Фонд университетской библиотеки начал складываться за
долго до основания университета: в декабре 1783 г. учрежден
ной в Петербурге Учительской семинарии была передана биб
лиотека выдающегося библиофила Петра Федоровича .Жукова, 
содержавшая немало редких и ценных русских и зарубежных 
изданий. 

Значительную роль в формировании коллекций редких книг 
сы.rралн дары, приносимые как выдающимися деятелями отече

ственной культуры, так и менее известными лицами, желавшими 
по мере своих сил и возможностей способствовать пополнению 
книжных сокровищ столичного российсr<ого университета. 

Дары эти поступали еще в библиотеки учебных заведений, 
предшествовавших университету, и особенно увеличнлись с пер
вых дней его существования. Уже в 1819 г. действительный стат
ский советник Д. М. Алопеус, находившийся в Берлине, «узнав 
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об учреждении в Санкт-Петербурге университета и предвидя 
всю ту пользу, какую учреждение оного произвести долженст

вует, пожелал и со своей стороны содействовать тому некоторым 
образом чрез доставление i1ескольких I<Ниг для умножения .биб
лиотеки университета». Вскоре книги в трех ящиках были от
правлены в Петербург на корабле «Август-Вильгельм», «с капи-· 
таном оного Зауэром». А позднее Алопеус дополнительно доста
вил университету книгу «Известие о подлинной флорентийской 
свободе» в двух томах, «причем изъяснил, что сочинения сего 
напечатано было в свое время всего 50 экземпляров, и оно по 
редкости своей заслуживает быть помещенным в университет
ской библиотеке». Кроме того, среди пожертвованных им книг 
был ряд ценнейших изданий XVIII в., в том числе знаменитый 
«Историко-критнческнй словары Пьера Бейля. 1 

Постоянно дарилrr книги библиотеке бывшие питомцы унп
верситета. Так, в 1842 г. профессор Главного педагогического 
института А. Ф. Постелье писал: «Обязанный университету выс
шим своим образованием и над.rrежащим приготовленнем к из
бранному мною поприщу в служении науке и отечеству, я всег
да· хранил п питал в душе моей глубокое к нему уважение и 
сердечную признателыюсть. )I\елая ныне доказать этп искрен
ние чувства видимым знаком, спешу предстаnить при сеы в дар 

сему достопочтенному п ученому сословию од1ш иллюминован

ный экземпляр 1-~зданного мною вместе с доктором Рупрехтом 
сочинения о морских растениях, собранных ыною в путешествии 
кругом света в 1826, 27, 28 п 29 годах». 2 В 1857 г. кандидат Пе
тербургского университета В. 5!. Осасов доставпл в библиотеку 
юш:ги «согласно воле брата своего, Ивана Яковлевпча, бывшего 
студента здешнего унпверситета. . . сrшнчавшегося весною 

1856 г.», --среди них кроме ряда редких пзданий XVII в. было 
и два инкунабула.3 

Систематически поступали в универсптетскую бибтютеку
в дар, по завещанию и путем покупюr- библиотеки универ
ситетских профессоров. Добрый обычай приносить в дар своей 
alma mater собственные сочинения со временем привел естест
венным путем к образованию в библиотеке университета бога
того собрания важнейших памятников отечественной науки, 
причем, как правило, с автографами ученых. Вскоре после ос
нования университета тогдашний профессор (вскоре изгнанньrй 
за свои передовые воззрения), лицейский наставппк А. С. Пуш
кина А. П. Куницын преподнес в дар библиотеке тоJiько что вы
шедшую в свет вторую часть своей книги «Естественное пра
во»4 (прн разгроме Петербургского университета во время «де-
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2 Там же, ф. 14, оп. 1,. д. 4451, л. 1. 
з Там же, д. 5704а, л. 193~200. 
4 Ta,~;I же, оп. '2, д. 1149, л. 2. 



ла профессоров» 1821 г. мракобес Д. Рунич требовал изъять со
чинения Куницына из университетской библиотеки). · 

Среди великого множества таких даров- солидных моно
графий, диссертаций, оттисков и брошюр- следует отметить 
богатую коллекцию работ Дмитрия Ивановича Менделеева. :Как 
сообщал в своей записке в 1907 г. профессор В. Е. Тищенко, 
«покойпый Д. И. Менделеев, незадолго до смерти, приводя в по
рядок свои бумаги и библиотеку, отложил по нескальку бро
шюр и оттисков своих работ. После его смерти сын Д. И. Иван 
Дмитриевич передал эти брошюры поттиски в мое распоряже
ние. На некоторых из них рукою Д. И. были помечены фами
лии шщ, которым они назначались, по раздаче их остались еще 

лишние экземпляры. Препровождая одну серию их (из 49 экз.) 
в библиотеку университета, уверен, что этим распоряжением 
исполняю н волю покойного Дмитрия Ивановича».Б 

Авторитет университета способствовал тому, что п шща, пря
мо с пим не связанные, почнтали за честь передавать в универ

ситетскую библиотеку свои сочинения. В 1822 г. поэтесса Анна 
Бунина принесла в дар полное собрание своих стихотворений 
в трех частях; в 1859 г. вдова С. Т. Аксакова подарила универ
ситету сочипения своего nокойного мужа в знак давней его при
язни I< петербургскому студенчеству; в 1868 г. Иосиф Эрак пе
редал в университет 30 экземпляров своих «переводов в стихах 
на крымеко-тюркский язык» поэмы «Бахчисарайсюrй фонтан» 
:w: стихотворения «Талисман» А. С. Пушкина- как «посильное 
выражение» его «глубочайшего уважения к такому высокому 
учреждению, как университет». 6 Значительная часть большой 
(50 пзданий) университетской коллекции прижизненных изда
ний основоположника отечественной космонавтики К:. Э. Циол
ковского была прислана им самим в университет с дарственны
ми надписями и часто с собственноручными поnравками и уточ
нениями. 

Систематическая и планомерная работа с редкими юшгами 
и рукописями началась в бнблиотеi<е Петроградекого- Ленин
градского унпверситета п.осле Октябрьской революции. В сере
дине 20-х годов был образован кабинет редкостей. Тогда же бы
ла начата работа по научному описанию редких книг библиоте
ки ЛГУ. И. П. Мурзин опубликовал краткое оппсанпе пикупа
булав Ленинградского университета. 

В трудные годы Великой Отечественной войны были сохра
нены все собранные университетом редкие книги. Часть их была 
эвакуирована и в полном порядке возвращена в 1944 г., осталь
ные были спасены ценой неимоверных усилий сотрудников биб
лиотеюr, остававшихся в блокированном Лешшграде. 

5 Архнв нау'IНОЙ библиотеки лг~· в отделе редких юшг. 
6 ЛГИА, ф. 14, оп. 1, ·д. 6584а, д. 136; оп. 3, д. 290, J!. l. 
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В 1944 г. по инициативе директора библиотеки профессора 
О. Л. Вайнштейна был создан отдел редких книг. В первые же 
послевоенные годы удалось значительно пополнить университет

ское собрание путем покупки богатой редкими изданиями биб
лиотеки юриста и библиофила профессора П. И. Люблинского 
и приобретения некоторых ценных изданий из собрания извест
ного ленинградского библиофила М. Н. Куфаева. Затем в тече
ние ряда лет отдел находился в состоянии консервации и был 
восстановлен в 1956 г. директором библиотеки М. О. Малы
шевым. 

Ценное книжное собрание превратится в омертвевшую со
кровищницу, если сосредоточенные в нем издания не будут рас
крыты для читателя. Книга- не музейный экспонат (поэтому 
столь спорным представляется экспонирование книги в музей
ных залах, где, будучи прикреплена к определенному месту в 
витрине, она может привлечь внимание лишь своим названием, 

титульным листом или деталями художественного оформления). 
она должна быть в постоянном движении, должна быть рас
крыта и внимательно прочитана-лишь тогда сможет она вы

полнить свое изначальное предназначение. Вот почему так важ
на проводимая в нашей стране работа по всесоюзному учету 
редких и цепных изданий, по подготовке сводных каталогов 
старопечатных и редких книг. В работе этой принимает участие 
и отдел редких книг Научной библиотеки Ленинградского уни
верситета, опубликовавший ряд каталогов наиболее ценных 
книжных коллекций: «Каталог инкунабулою> ( 1967), «Ка та лог 
книг кирилловской печати 16.,--17 веков» (1970), «Каталог при
жизненных изданий произведений В. И. Ленина» ( 1973), «Ка
талог палеотипов» (1977) и книгу «Начало университетской 
библиотеки. (1783 г.) Собрание П. Ф. Жукова- памятник рус
ской культуры XVIII века. Каталог» ( 1980). , 

Некоторые результаты проводимых в фондах университет
ской библи9теки разыеканий представлены в данной книге. Она 
подготовлена сотрудниками отдела редких книг Научной библио
теки ЛГУ. А. Х. Горфункелем написано предисловие и очерки: 
«Лейпцигская покупка 1830 г.», «Бескорыстное усердие к об
щественной пользе», «Еще раз о "загадочном библиофиле"». 
«Старинные атласы и космографии», «Находки в старинных 
п.ереплетах», «Книги, избежавшие костра», «Три книги "рус
ского американца"», «Библиотека запрещенных книг», «Три: 
издания "Капитала" (Из истории университетской коллекции 
марксистской литературы)». Н. И. Николаевым написаны 
очерки: «От библиотеки Учительской семинарии к библиотеке 
Петербургского университета. 1783-1819», «Астрономическая 
библиотека П. Б. Иноходцова», «Почетный член университета», 
«Описания путешествий XV-XVIII вв.», «Книги о России 
XVI-XVII вв.», «Альманахи пушкинской поры», «Прижи:анен
ные издания Пушкин?», «Неотчуждаемая ценность». Им же 
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составлен «Список важ:нейших книжных коллекций, храня
щихся в Научной ·библиотеке Ленинградского университета». 
Очерк «Два фронтисписа» написан авторами совместно. Все во
шедшие в кннгу очерки были в свое время опубликованы на 
страницах еженедельника «Ленинградский университет» (для 
настоящего издания они существенно перерабстаны и дополне
ны). Фотографии выполнены А. И. Матычко. 

Авторы выражают глубокую признательность за ценные со
веты и замечания Е. Б. Белодубровскому, В. П. Бударагину, 
В. П. Степанову, С. А. Фомичеву, М. И. Фундаминскому и 
П. И. Хотееву, а также рецензентам рукописи Л. Л. Альбиной 
и А. М. Панченко. 



ОТ БИБЛИОТЕКИ УЧИТЕЛЬСКОй СЕМИНАРИИ 

1( БИБЛИОТЕКЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
1783-1819 

<'Рассадник учителей'> 

от уже более полутора столетий ежегодно тор
жественным актом отмечается день образова
ния Петербургского университета. Сейчас мы, 
r<Онечно, отдаем себе полный отчет в значении 
этого события для культурной жизни нашей 
страны. Однако, пожалуй, мы с трудом можем 
представить себе чувства, которыми преиспол
нилась лучшая часть русского образованного 

общества в 1819 г., когда состоялось открытие стоJшчного уни
верситета. Ведь событие это ожидалось уже в течение несколь
J\ИХ десятилетий. 

Петербургский университет возник не на nустом месте. Он 
продолжил традиции университетского образования в Петер
бурге XVIII в. (АкадемичесJ(ИЙ университет). О тех учебных за-,,. 
ведениях, из которых он непосредственно вырос, первые поколе

нпя професеаров университета никогда не забывали. «С исто
риею Учительской семинарии и Педагогического института име
ет тесную связь история всеобщего народного в России про
свещения»,-:- писал Е. Ф. Зяблонекий в «Исторической повести 
об Учительской семинарии и Педагогическом институте до 
переименования его в Санкт-Петербургский университет» (СПб., 
1833). Сам Е. Ф. 3ябловский, крупный- географ и статистик', 
как бы воплощал собой неразрывную связь этих учебных заве
дений с ушщерситетом.· Выпускник Учительской семинаршr, про
фессор Педагогического института, а затем университета, он 
бьrJI его ректором в 1821-1825 гг. 

Воспитанник Педагогического института, ректор универси
тета в 1840-1861 гг. П. А. Плетнев писал в исторической за
писке «Первое 25-летие Петербургского университета» (СПб., 
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1844): «Начиная говорить об основании· его, встречаешь перед 
собою длинный ряд предшествовавших ему учреждений, кото
рые выражали уже идею Университета и необходимость его 
для столицы». (Оба сочинения, написанные по решению уни
верситета, были прочитаны на торжественных актах: Е. Ф. Зяб
JЮВСIШМ в 1823 г., П. А. Плетневым в 1844 г.) 

История библиотеки Петербургского университета начина
ется 13 (24) декабря 1783 г. В этот день состоялось торжествен
ное открытие Главного народного училища в Петербурге с 
Учительской семинарией при нем. 

При создании Учительской семинарии ей была передана 
незадолго до того приобретенная Екатериной II для нужд про
свещения библиотека коллежского советника Петра Федорови
ча Жукова. П. Ф. )Куков был знаком с М. В. Ломоносовым, 
писателем И. Ф. Богдановичем, историком и путешественником 
Г. Ф. Миллером. Он собрал большую· для своего времени биб
лиотеку- более тысячи томов. Среди них- произведения мыс
лителей-энциклопедистов, прекрасный подбор книг иностран
ных авторов, писавших о России, сочинения древних истори
ков и философов. Почетный член первого научного историче
ского общества в России- «Волыюго российского собрания», 
образованного при Московском университете в 1771 г., 
П. Ф. Жуков приобретал и rшиги кириллической печати XVII в., 
н петровские издания, и новейшие описания путешествий петер· 
бургских академиков по России. Собрание такого универсаль
ного содержания стало достойным началом библиотеки учеб
ного заведения, призванного готовить учителей для народных 
учи~rщ (начальных школ). . 1. 

, \]:нигн П. Ф. Жукова явились<.<Лервоначальным ядром уни
верситетской библпотекн. Рассыпанные~последствии в ее фон
де, теперь они вновь собраны вместе{>. 1980 г. Издательство 
ЛГУ выпустило I<aтa.Jioг этого собран -замечательного па
мятника русской культуры XVIII в. 

Учебные пособпя Учительской семинарии были многочислен
ны и разнообразны: коллекции минералов, гербарий, физиче
ские н математические приборы, собрания географических 
карт. В одной комнате с этими пособиями находилась и биб
лиотека, пополнявшаяся периодически новыми изданиями по 

специальным заказам професеорав семинарии. Профессарами 
ее были серьезные ученые- адъюнкты Академии наук: гео
граф И. Ф. Гакман; ставшие впоследствии академиками мате
матики и физики ученик знаменитого путешественника Палла
са В. Ф. Зуев и племянник Ломоносова, ученик Леонарда Эй
лера М. Е. Головин. 

Среди кннг ~'чительской семинарии в Научной библиотеке 
ЛГУ хранится и комплект журнала «Растущий виноград», из
дававшегося прп Г.IJавном наротхно~r училище в 1785-1787 гг. 

15 



в основном при участии преподавателей и студентов семи
нарии. 

За время своего существования Учительская семинария под
готовила на основе энциклопедически широкой программы бо
лее четырехсот учителей для народных училищ. Причем после 
того, как она была отделена в 1786 г. от Главного народного· 
училища, профессорские должности в ней стали замещать ее 
выпускники. Некоторые из них продолжили преподавание ы 
в университете. 

К 1803 г. библиотека Учительской семинарии насчитывалз 
уже около 3,5 тыс. томов. На ее пополнение порой отпускались 
значительные суммы. Так, в самом начале века были приобре
тены новейшая французская энциклопедия в 223 томах, .опиеа
ния путешествий российских академиков и многие другие из
дания. 

14 февраля 1802 г. екатерининский вельможа, собиратель 
славянских рукописей А. И. Мусин-Пушкин присутствовал на 
выпускном экзамене последнего (пятого) выпуска студентов 
Учительской семинарии. Той же весной по возвращении в Мос
кву он выслал в Петербург четыре изданные им книги: себет
венное сочинение о местоположении Тмутараканского княже· 
ства, «Поучение» Владимира Мономаха, «Правду Русскую» и 
незадолго до того обнаруженное и изданное им в 1800 г. «Сло· 
во о полку Игореве». На каждой книге имеется надпись: «Его 
сиятельства графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина по
дарок в Учительскую гимназию 1802 года». Учительская семи
нария здесь названа гимназией- в деловой переписке того · 
времени употреблялись оба наименования. Университетский: 
экземпляр последней книги, как один из важнейших и интерес
нейших, подробно описан среди нескольких десятков сохра
нившихся экземпляров этого издания в исследовании Л. А. Дми
триева «История первого издания "Слова о полr<у Игореве"» 
(М.; Л., 1960). 

Для будущеzо уюtверситета 

После создания Министерства народного просвещения и в 
связи с готовившимся открытием новых университетов в Рос- . 
сии, в том числе и университета в Петербурге, Учительская се- : 
минария в· 1803 г. была официально переименована в Учитель- ; 
скую гимназию; в 1804 г. Учительская гимназия, в свою оче- · 
редь, была преобразована в Педагогичес:~еий институт, рас
сматривавшийся уже как «отдел~ние имеющего учредпться в 
С.-Петербурге университета». 
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Задачей Педагогического института, как 11 его нредшсствен
пиц, Учительской семинарии н Учительской гимназии, была 
подготовка преподавателей, теперь уже дJrя гимназий. 

Со времени возннюrовения Педагогического института на
чинается систематическое попоJrнение его бибшютеки юшгами 
приобретаемыми по заказам профессоров. Сумма, отпускавшая: 
ся ежегодно с этой целью, была невел!'tка (5 тыс. рублей), а 
книги стоили дорого. Например, 120 рублей было уплачено за 
заказанную профессором философии П. Д. Лодием шеститом
ную (на латинском языке) «Историю фплософюr» .Я. Брукера
один из первых систематических курсов подобного рода. А 
ведь еще нужно было из этой же суммы оплачивать дорого
стоящие периодические издания, а также труд переплетчиков 

(книги XVIII в. часто пе имели издательского переплета п вы
пускались в бумажных обло:жках). Так что, сслн бы рост чис
ла томов в библиотеке зависел только от заказов профессоров, 
вряд ли можно было бы назвать ежегодные книжные прира
щения значительными. Но был еще один источник постуПJrе
IШЙ- дары и пожертвования, умно:ж:ившиеся с начала XIX в. в 
связи с ож:ивлением общественной жизни в стране и возрожде
ннем интереса к отечественному просвещению. 

Поток дарений в институтскую библиотеку ширится с 1804· г.; 
среди даров- книги академиков Н. Я. Озерецковского, 
В. М. Севергин:а, приношения Российско-американской КОIIШа· 
нии, переводы С. Я. Румовского, А. Ф. СевастьЯнова, повре
менные п официальные издания Казанского н Харьковского 
университетов, Царскосельского тщея, Публичной библиотеки 
и т. п. На каждую такую пocьrJII<Y кшrг библиотекарь отвечал 
письмом с выражением благодарности. 

Дарили свои сочинения 11 профессора Педагогического ин
ститута. Причем учебной библиотеке, отделенной от основного 
собрания, они дарили по несr<ольку десятков экземпляров из
данных ими учебников. А некоторое время спустя к н:нигам 
професеорав стали присоединяться и труды вьтпусюшков инсти
тута. Еще в 1807 г. профессор эстетпки И. И. Мартынов пере
дал в библиотеку посвященный ему перевод сочшrення ПJiу
тарха «0 суеверии», выполненный. студентом, позднее препода
вателем института Е. Сфериным. От Мартынова же в эти го
ды поступили издававшиеся им журналы «Северный вестшrю> 
(1804-1805) и «Лицей» (1806). 

В 1809 г. Министерством народного просвещения бы.ла прп
обретена и частично передана н tшститут библиотека замеча
тельного русского ученого-астронома академшш П. Б. Ипоход
цовn. Так начала складыват!:)ся важнейшая особенность уни
верситетского книжного собрания- наличие в·· его составе би
блиотек выдающихся деятелеfr русской науки и культуры. 

Свидетельством того, что · ю-rигн входшш некогда в состав 
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библиотек учебных заведений, непосредственно предшествовав-; 
ших университету, является тиснение на корешках некоторьщj; 
томов - «С. П. Г. Н. У.» («Санкт-Петербургское Г.11авное на·j 
родное училище», при котором Учите.тrьская семинари!l находи-1 
.тrась до 1786 г.) и «С. П. И.» («Санкт-Петербургсюш Педаго·~f: 
гиtfеский институт>>). ~i 

В 1810 г. попечителем Петербургского учебного округа, не:{t 
посредственно в ведении которого находилс~ н Педагогическиq,i 
институт,. становится двадцатичетырехлетнии С. С. Уваров. Из~~t· 
вестный впоследствии своими реакционными взглядами ми1j 
нистр народного просвещеюrя в царствование Николая I, созда,~· 
'Тель. официальной формулы «правослvавие, самодержав1rе, на 1~ 
родность», гонитель всяких проявлении свободомыслия,· YвapOf!;j; 
rз 1810-х годах слыл одним из либерально настроенных деятелей~i 
~шеi<сандровсr<Ой эпохи. В эти годы он входил в литературноq~~ 
общество «Арзамас», общался с К. Н. Батюшковым, В. А. )J:\y-S} 
Jювским, Н. И. Гнедичем, переппсываJJСЯ с Гете, братьями Шле-) 
·гелями, госпожой де Сталь. 1 '~j 

Содействуя ,преЬбразоваиию Педагогического инстп'гута ~·:] 
Петербургский университет, мо.тrодой попечитель, получившиМ 
это место, как поговаривали, не без помощи тестя-, 
мrшистра народного просвещения графа А. К.. Разумовского,} 
не оставлял своим вниманием и институтскую библиотеr<у, куда,~) 
целый ряд и:зданий поступил благодаря его содействию. ;:'i 

Знаток древних языков, дюбивший блеснуть своей образо-<i; 
ва.нностью, Уваров был приверженцем r<ласснческого образова·"': 
ни Я ·и. придавал el\IY преимущественное значение в воспитании:~ 
юношества. Естественно, он желал, чтобы н студенты Педаго, 
гического института- будущие гимназичесюю учителя- осно: ( 
nателыю изучали греческий и латинсrсой языки. С этой целью) 
он еще в 1811 г. приглашает в институт одноГо из авторитет-с: 
нейших эллинистов своего времени, ученика крупнейшего фила,':,:' 
лога-классика Готфрида Германна- Ф. Грефе, преподававше- ,, 
ro затем _в течение нескольких десятилетий и в университете. · 

Не удивительно поэтому, что в 1817 г. Уваров дарит с соот· 
ветствующей надписью в библиотеку Педагогичеслога институ· 
та (nолучившего уже к тому .JЗремени iiанменоiзание Главного) 
роскошное издание гречесr{ого текста '~:Истории» Фукидида, вы~ 
шедшее в 1540 г. в Базеле н подrотовлGнное известным ученым 
И.· Камерарием. Это один из первых палеетипов (т. е. книг, 
изданных с 1501 по 1550 г.) университетской бибшrотеюr. Инте· 
рес!ю, что в своих восПоминаниях об академике Ф. Грефе, опуб. 

:! См.: Дуры л и н С. Н. Г·жа де Сталь и ее· русскис отношения.- «Лн· 
тературное наследство», т. 33-34. М., J 939, с. 225-242.- Г н .11 JJ с J! ь с о 11 
М. И. 1) Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., \974; 2) От арза· 
масского братства к nушкинскому кругу nисателей; Л., 1977. 
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ликаванных n 1852 г., вскоре после смерти ученого, Уваров 
расст<азывает, r.;ак они вместе читали древних авторов. По ре
комендации Унарева прусский министр Штейн, бежавший от 
Наполеона, в 1812 г. именно с Грефе читал Фукидида. 

Появление другого издания в нашей библиотеке- двухтом· 
ного семиязычного словаря восточных языков (Лондон, 1673) 
английского востоковеда Э. Кастеля связано с началом преhо· 
давания в Главном педагогическом институте, а следовательно 
и в университете, восточных языков. Книга была передана 
nри непосредственном содействии Уварова из Публичной 
библиотеки в 1818 г., за два месяца до отrсрытия f\афедры 
восточных языr<ов. По инициативе Уварова, автора «Проекта 
Азиатсrюй академпr-r» ( 1810), т. е. проекта научного учрежде
ния для изучения восточных культур, вызвавшего интерес На
полеона, Гете и авторитетнейшего французского ориентэлиста 
Сильвестра де Саси, два ученика последнего- Ф. IIIapмya н 
Ж.-Ф. Деманж --были приглашены для преподавания в Петер· 
бург. Назначенный в начале 1818 r. таf\же н президентоы Ака· 
демин наук, Уваров при открытии кафедры произнес речь, 
вскоре вышедшую отделыюй брошюрой, в которой еще ра:=! 
подчеркну,!] значение пзученпя восточных языков «ii.ля прьсве

щенных народов Европы». Проникнутая модным либералист
ским духом (от которого Уваров впоследствии столь рьяно от
I<рещiшался), речь эта, провозглашавшая попитическую св обо• 
ду в качестве неотъемлемого свойства проевещенных народов, 
получила одобрение со стороны Н. И. Тургенева, П. Л. Вязем
ского и А. П. Куницына, поместившего свой ВQсторженный от
I<лик на нее в журнале «Сын отечества». Вся последующая 
деятельность Уварова, проводника реакционной политию1 само· 
державия в области просвещения, пor<aзaJia, как далеко разо
ШJlНсь пупr бывших «арзамасцев»: в то время как декабрист 
Н. Тургенев оназался в вьш:уждешrом изгнании, успешно сде
лавший r<арьеру ~'варов стал одним из столпов нико.rrаевс!{ого 
режима. 

Первый, университетск.ий бltблuomek-af1Ь 

Необходимо упомянуть и о тех, чьими руками книги заноси
лись в библиотечные реестры, кто составлял дошедшие до ~:~ас 
рукописные каталоги, кто посылал списки заказанных изданий 
книготорговцам. Назовем первых бибшютекарей. 

Особенную заботу о библиотеке проявдял первый директор 
Г лаюrого народного училища и Учительской семинарии 
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Ф. я: Янковпч, активньrfr деятель скатерюшнекой рефор:-.щ 
р,<!щного образованпя, последователь великого чешсi<ого 
oora Я. А. Коменско-го. 

В дальнейшем много внпманпя пополненшо библиотеки 
лял директор Учительской семинарии с 1787 г. И. Кох; по 
ви-!1-имостп, им был составлен один из первых ее 
.Имя его упоминается в каждом обзоре по истории языкозна
ния и востоковедения в России. Правда, в специальной библно-
1\Р,афической литературс его вот уже сто пятьдесят лет путают 
с неиим И. И. Кохом, слу:жившим в Сибири и умершим в 
Н799 г., Знаток арабского и других восточных языков, И. Кох 
у·потреоил свои познания для составления обычных для того 
вр,ем.вни фантастических этпмоJюгий. В 1785 г. в журнале 
<«Растущии виноград» была помещена его статья «0 некоторых 
др:евних названиях словенского народа», а в 1788 и 1789 гг. им 
6Ьiли выпущены две латипские книжечки, тогда же irереведен. · 
ные: на русский язык профессором Учительской семинари~ 
Е: Б. Сырейщиковым, где пстолковывались иерогднфическне 
надписи на изображениях сфинксов н на древних монетах (со 
времени издания эти книги хранятся в нашей библиотеке). 

И. Кох долгие годы бессмешю руководи.!J Учительской семина
рией; став незадолго до смерти (он умер в 1805 г.) первым дн· 
ректором Педагогического института. 

В 1800;_ 1803 гг. библиотекой заведовал профессор мате:-~а
т.ики: Т.. Ф. Осиповский, будущий ректор Харьковского универ
с.итета, а в 1804-1816 гr. --профессор естественной истории 
А. М. Теряев. Оба они- выпускники Уч:итедьской семинарии. ' 

В 1808 г. в числе лучшпх выпускнтшов Педагогического ин
стшТ:ута был отправлен за границу «для усовершенствования в 
науках» ученик М. А. Балугьянского М. Г. Плисов; вместе с ,, 
ним были посланы и будущпе преподаватели Царскосельского • 
лицея, любимые наставники юного А. С. Пушкина- А. И. Га· 
лич и А. П. К:уницын. Вернувшись в Петербург посде обуче
иия в Геттингене и Гейдельберге, .М.. Г. Плисов стад вести заня
тия по политической экономии, коммерции н финансам в Педа
гогическом институте. В 1816 г. институт получил наименование 
Главного педагогического института. В соответствии с новым 
уставом в начале 1817 г. вместо окончате.пьно ушедшего в Ме· 
ди:к;о-хирургическую акал.емию А. М. Тернева библиотекарем 
института был избра. н 1\1. Г. Плисов. В этой до)Lfкности он ос
тался н при организацип университета в 1819 г. _j 

В это время известный 11'!ракобес, попечитель 
у-чебного округа Магннцкпй, действуя в духе общеевропейской 
р:еакции, осуществил разгром университетов в России. После 
искорененпя «волыюмыслия» в К:азанско:м и Харьковском унн~ 
верситетах настала очередь недавно учрежденного Петербург~ 
екого университета. Вместе с попечителем Петербургского учеб~ 
ного ·OKP.J~ra Д. Руннчеi\r Магницюiй обрушился на универсиtет• 



' скнх профсL'СОJЮВ. Органпзованное осенью 1821 т. печалы-rо 
знаменитое «дело профессоров» завершилось увольнением луч
tШIХ преподавателей. 1-'lмепи М. Г. Пю1сова в числе обвинЯ'е
мых не было. Однако его стойкое н бJtагородное nоведение·-в<:J 
время разбирательства даром ему не прошло. В "на:але 1822 г. 
профессор М. Г. Плпсов за «неблаг~намереппыи образ ·мыс
.'!еti> н оказанныft нм «дух строптнвон непот-:орностп» был увФ
лен нз унпверсптета с оставлениеi\I на год для ошrси н ·Cдa"-JII[ 

библпотскп. М. Г. Плисов был превосходным библиотекарем. 
Рvннч обвппял его в том, что «должность свою как библиоте
карь уннверситста отправляет он также с велича·rгшим нера
денпем». Очевидная несправедливость этого обв1'1!нения выава
ла гнев университетских профессоров, средп них был н извест
ный своим благородством Ф. Грефе. Не случ:айно позднее, в 
1823 г. граф Н. П. Румянцев счел возможным пригласить Пли-
сова на доJJжность библиотекаря своего знаменитого книжноrв 
собрания. Составленный Плисовым в 1823 г. при сдаче упивер~ 
ситетскоii библиотеки каталог сохранился до нашпх дней; в нем 
чнсдптся 2150 названий в 7748 томах, не счптая журналов, дуб
.'lетов, брошюр. 

Что же касается его гонителей - Магницкого п Рушиа, то 
судьба пх характерна для подобных «борцов за благонамерен
ность н благомыслне»: вскоре онн отчаянно проворавались ы: 

были в 1826 г. уволены от должностей попечителей за казно
крадство. 

* 
* * 

Во второй половине XIX в. у некоторых историков сложи
.10сь мнение о пезначительностн книжного собрания Главпог~ 
педагогического института, оказавшегося в распоряженин уни..: 
верситета. Однако в этом, пусть и небОJIЬшом, собранiiи были: 
бпблиотеюr П. Ф. Жукова и П. Б. Иноходцова, книги, прш-Lе
сенные в дар учеными и писателями, научные издания, заказан

ные по спискам профессоров. А -самое главпае-с первых лет 
своего существования судьб;i,.нашей библноте,юr была тесн6 
связана с вьтдающнмися событиямп русской истории и куль
турьr. .-

В 1916 г. университет собирался отпраздновать столетие не~ 
посредственного своего предшественнпка- Главного педагоги
ческого института (торжество, к сожалению, не состоялось 
пз-за условий военного времени). 

В 1983 r. исполнилось двести лет со дня основания Учи
тельской семинарни, из которой вырос Петербургский -Л е-. 
НИНГрадСКИЙ университет, И ·ВМесте С тем ДВССТИ лет непрерыв~ 
нога существова~ия его книжного собрания. 
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

П. Б. ИНОХОДЦОВА 

Счастливая находка 

J!Я рядового читателя университетскан бибшю
тека, насчитывающая несколько МИJrлионов то

мов, интересна прежде всего наличием тех или 

иных нужных ему изданий. Оп редко задумы
вается над тем, что она яв.ТJяется еще и хранис, 

лищеl\·I истории. В собранных библиотекой 1\НИ
гах запечатJiены судьбы их вJiадельцев. И почти 
каждое обращение к ее фонда\\'! приводит нас . 

l< неожиданным открытиям. 
В мае 1981 г. при подготовке выставкп редких изданий по 

петрономни X\7!-XYIII вв., организованной по случаю столет
него юбилея астрономической обсерватории ЛГУ, в фонде би
бшrотеюr было обнаружено несколько десятков старинных 
кнпг с владельческими записями Петра Иноходцова. 

В 1809 г., через три года пocJie смерти академика Иноход· 
цова,I его вдова предложила Министерству народного просве
щения приобрести библиотеку поrшйного мужа. К: прошению 
была приложена дошедшая до нас опись, содержащая 134 нан· 
менования русских кннr и 233 наименования изданий на IШOC'f· 
ранных языках. Библиотека была куплена за небольшую сум
JIЛУ в 400 рублей. К:огда в 1819 г. министерство приобрело у 
вдовы академика для Московсrшго университета астрономнче
сюrе инструменты, за них было заплачено 900 рублей. Несколь
ко десятков книг из библиотеки Иноходцова . было отобрано 
для Казанского университета, а значительная их часть ( 193 
наименования) в том же 1809 г. поступила в библиотеку Педа- , 
гогического института, и в 1819 г. вместе с последней вошла в. 
состав библиотеки Петербургского университета. 

По найдеаной в Центральном государственном историче
ском архиве описи в фондах Научной библиотеки бьiJJa выяв
лена б6.'Iьшая ·часть принадлежавших Иноходцову изданий ю 
числа поступивших в· 1809 r. ПоJ<а обнаружено около 200 то-. 
мов (часть книг была утрачена еще в XIX в.) 1 Теперь эти кни
ги с.обраны вместе и доступны для пзучення. _1 

Частные бtzблиотеки XV/IJ в. 

До пашего вр.емени дошло очень немного русских личных 
библиотек XVIII в. Интерес к частным книжным собраниям 
XVIII в., постепенно возрастающий на nретяженин двух по-

' В напнсанпн фамилии Иноходцова мы прндержнваемся формы, П[НIIIH· 
'l'.QЙ саМfrм у•rеным и его современнцками. 
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следних десятилетий, связан с тем, что· они во многих сJrучаях 
являются единственным в своем роде, неповторимым свиде

тельством духовной жизни их владельцев. Особую роль в ожив
лении этого интереса сыграло издание в 1961 г. каталога 
библиотеки Вольтера, хранящегося в Государственной Пуб.чич
ной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в .Пеюrнграде, 
монографий С. П. Луппава н других исследователей п, нако
нец, появление публикаций, посвященных поискам и- обнару
х;ению библнотеi<н М. В. Ломоносова. 

Пере.'Х исс.педователями частных книжных собраний встали 
две основные задачи: определить наличие и характер псточни

r<:ов для реконструкции их состава и найти возможное объясне
ние их индивидуальных особенностей нз контекста культурной 
н научной нсторип. 

Основным неточником для изучения библиотек этого перио
да являются по большей части их описи в виде рукописных 
или печатных каталогов и, конечно же, сами сохранившиеся бо

лее иmr менее фрагментарно частные библиотеки. Но и в тех 
немногих случаях, когда эти бибшютеюr до нас доходят, для 
('у:жденнй об их составе по необходимости привлекаются опi·-IСИ 
п другие м атерпалы. Одним из самых значительных по охвату 
материала исследовашн"1 частных библиотек до сих пор явля
ется работа Д. Морне, опубликованная в 1910 г. и содержащая 
анализ 500 книгоп.родавчесюrх каталогов 1750-1780 rг.2 На 
основании этих печатных каталогов Д. Морне проследил осо
бенности развития французской культуры на протяжении трех 
десятилетю':'I. Однако в 1965 r. А. Дюпрон подверг резкой кри
тике безусловное доверие Д. Морне и еГо последователей к опи
сям:.:> Общий итог критики таков: сама по себе опись ничего не 
значит; на ее основании без предварительного исследования ее 
достоверности никаких обобщающих выводов делать нельзя. 
К. такому же заключению пришли и отечественные исследова
тели. Описи состаnлялнсь обычно в критичссRий момент жизни 
владеJiьцев (судебное преследование и т. д.) или после их 
'СJI·!ерти. Почти во всех случаях составителем каталога или опи
'<'И являлся не владелец библиотеюr (конечно, были исключе
ния: сохранные каталоги, каталоги библиофилов). Опнси не 
полностыо отражают наличие юшг в библиотеке. Опись nо-раз
ному состюмяется в зависимости от целей, для которых она 
лреднаэначена. Oшtc!I почти всегда не показывают всей исто
рии бибшrотеки и дают нам статичную картину собрания, таi< 
как в них не отмечены книги обмененные, подаренные другим 
людям, утраченные и т. д. Опись фиксирует · лишь момент, 
обычно последний, развитин библиотеки, в то время как ос-

2 М о r n 'С t D. Lcs enseigпeшen ts des ЫЬliotheqнes privees ( 1750-
1780).- Revнe d'histoire litteraire de la France, 191 О, t. 17, р. 449-496. 

з L i v r е et socletc dans la Fraпce du XVIII-e sicc1e. Paris; La Науе, 
1965, р. 212-216. 
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новная часть собра_нпя преимущественно формируется па нJ 
сколько десятилетии ранее. ·~: 

Состав библиотек может быть реконструирован также п на' 
основании лпчных н официальных документов, дневников, ме. 1; 
муаров, перепискп. В случае с П. Б. Иноходцовым мы лише.j 
ны nочти всех видов ,rшчных документов, а деловая (академи·l 

ческая) докумептацпя едва затрагивает интересующие нас~~ 
вопросы. Мы пе располагаем также материалами, подобными: .. · 
тем, что позволили, например, французскому ученому Д. Рошу .~ 
на основе печатного ката.rюга X\!JII в. проанализировать со·:: 
став библиотекн секретаря французской Академии Дорту деl 
Мэрана.4 Нет у нас возможностп использовать и научные~ 
труды ученого: у П. Б. Иноходцова онн сравнителыiо немного.!: 
численны и не позволяют пронзвестп с нх помощью реконст- ~·· 
руiщию круга чтения, как это бы.11о основательно проделано в~ 
](ниге Г. М. К:оровнна «Библиотека Ломоносова».5 Поэтому, 
восстанавливая по ош1сн круг чтения ученого, необходимо при 
публикации описи давать максимально полное библиографи
ческое описание пзданий с указанием издателей, комментато
ров и т. д., с точными отсылками на широкий круг библиогра· 
фических пособий. Только при таком описании и могут вы· 
явиться основные тенденции собрания. 

Однако наличие сохранившихся описеi-r (идет ли речь о 
сотнях и тысячах описей XVIII в., имеющи:хся в распоряженин 
французсюrх книговедов, или о счастливых находках у нас) 
не избавляет нас от необходимости отыскивать самые библио
теки XVI II в. или хотя бы их остатки. Даже единичная книга 
из собрания X\TIIJ в., дошедшая до наших дней, много скажет 
исследователю о собирателе: наличие владельческой записи, 
следы чтения, индивидуальные особенности переплета и т. д. 
И все же серьезное научное значение может иметь только со· 
храпн~шийся комплекс книг. Особое внимание отдельным уце
левшим экземплярам уделяется при анализе биб.Jiиотек XVIII в. 
в образцовых рабо;rах И. Ф. Мартынова.6 Дошедшие же до 
нас русские книжные личные собрания XVIII в. или хотя бы 
значительные их фрагменты очень редки. Но и в этом случае 
следует иметь в виду, что само по себе наличие той ИJIИ иной 
книги в собрании_мало говорит о личности собиратеJIЯ. Идеаль
ной задачей было бы объяснить появление в изучаемой: библио; 

4 Р о ш Д. Ученый и его библиотека н XVIII веке: Книга непременного 
секретаря Академии наук, члена Академии г. Безье Жана Жака Дорту де 
Nlэрана.- В кн.: Век просвещения. М., 1970, с. 113-149. 

5 К о ров и н Г. М. Библиотека Ломоносова: Материалы для характер!!· 
стпю1 литературы, исаользованной Ломоносовым в его трудах, и каталог его. 
личной библиотека. М.; Л., !961. 

6 Мартын о в И. ф. J) Частные библиотеки в России XVПI в.-В кн.: 
Памятнюш культуры: Новые открытия: Ежегодник, !975. М., 1976, с. 101~ 
116; 2) Библиотека и читательские дневники М. Н.· Муравьева.- В 
Памятннки культуры: Новые открытия: Ежегодник, 1980. Л., 1981, с. 
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теке каждой юшги. В собрании обычно случайных книг нет, 
Более того, кю< раз подбор книг, не относящихся, наnри" 

ер к основной специальностп ученого, выразительно раскры· 
м 1 u б t вает ero соцналыrо-культурныи о лик, личные пристрастия r 
связи. Прп этом необходимо nривлечение всего возможного 
неторико-культурного материала для определения значения, 
ка~е могло иметь для владельца то ию~ иное издание . 

. Бнблиотеi<а солдатского сына П. Б. Иноходцова создавалась 
п ктически на пустом месте. Поэтому можно предnоложить, 
что каждая кпига приобреталась пм с особым вниманием и по 
конкретному поводу. По этим же причинам можно считать, что, 
к моменту составления описи у него сохранилась почти вся: 
библиотека, собранная в течение жизrш. 

Библиотека эта невелика по размерам, в особенности, если 
вспомнить огромные книжные собрания эрудитов-nолигисторон 
XVII в., бнбюютеки энциклопедистов-просветителей, состоящие 

113 мноrпх тысяч томов специальные библиотеки ученых XIX в. 
По числу пзданий ее следовало бы отнести, пользуясь вывода
ми Д. Морне, к категории средних собраний, имевших в своем 
составе несколько сотен названий. 

Но это бпблиотека не Рf!дового читателя, а активного дея

теля ку.тн,туры п науки своего времени, и вряд ли можно объ
яснить ее небольшой объем тем, что перед нами рабочая биб
лпотека ученого узкого профИJIЯ. Сам характер разн:ообраз-

. ной ученой и служебной деятельности владельца свидетельст
вует против этого. Более· важным является то обостоятельст
во, что :.~атериальные возможности для покупки книг у 

П. Б. Иноходцова были невелнки: как и другие его современ
анки ~русские ученые-академикп, выходцы из низов, он жил 

па скромное жалование. Относительно небольшое число томов 
его бпблиотекн может быть объяснено еще и тем, что на про
тяжении всей своей жизни ученый имел возможность пользо
ваться академичесr.<:ой1библиотекоf.,i, университетскими собра
нияюr, ю-шгамп колле!:j 

Если мы можем реконструировать ту часть ero библпотеюr, 
которая была собрана за границей (П. Б. Иноходцов учился 
в Германии), н тем самым проследить процесс ее первон а чаль
наго формирования на основании пространствепно-временных 
характеристик (время и место выхода книг), то динамику 
дальirейшего развития библиотеки позволяет ясно представить 
тема.тический анализ со.брания. ГХ:арактер · изменения тема· 
тнческого по,дбора от раннего п<h:nmдa ко времени составле
ния описи выявляет ее' историю. Для определения тематиче
ских особенностей собрания нужно учитывать бнблиографиче
СRУI? систематику, составленную Ф. Фюре и Д. Рошем на осно
ве рекомендательных указателей и библиографических руко
водств XVIII в.7; попып-са такой классификации вполне соответ~ 

7 L i v t е et s·ociete dans la I·'rance du XVIII-e siecle ... р. 14-17. 
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ствует духу XVIII в.-века систематики. Сам процесс склады:.' 
вания библиотек этого времени мы можем понять лишь исход~~. 
из принцилов rшижной систематики XVIII в. При этом правищrr 
ное занесение той или иной книги в ту или иную рубрику возi1' 
можно только после непосредственного ознакомления с само1t· 
книгой. ]\:, 

В наше11r случае не только имеется опнсь, но и сохраннласЦ•;: 
значительная часть книг выдающегоGя русского астронома'ft 
благодаря чему мы можем проследить формирование всег~f 
книжного собрания в соответствщт со служебными обстоятеJIЬN 
ствами и научными интересами владельца на протяжении егб:t 
жизни- случаf.1 редчайший для исследователей руссr<ай наукft~ 

XVIII в. ·~l 

Гemmltн:г.eнcкttii студент 

Сын солдата Преображенского полка Петр Борпсовпч Ино~ 
ходцов родился в 1742 г. в Москве. Десяти Jicт от рпду он был. 
определен в Академическую гимназию в Петербурге. В 1760 r: 
он становится студентом Академического университета, суще~ 
ствовавшего тогда при Академии наук, а спустя дв:.1 rода ему 
поручают вести занятия в низших классах гнмназшr. В 17()4 I~{: 
М. В. Ломоносов рекомендует отправить Иноходцова как од: 
наго из лучших студентов Академического уннверсптста за гра:. 
ницу для продолжения обучения. 8 

М.о:жно предполо:жить, что пере;"L поездкой за граннцу 
1765 г. у Иноходцова уже было небольшос юшжнос собрание;;; 
Но вряд ли возможно с большой уверенностыо восстаноrшт~>(: 
его состав. Русскпх книг, изданных до 1765 г., в его бнб.rшотск$;; 
очень немного. Во всяком случае перед отправкой Иноходцовц, 
с группой студентов за границу ему вместе ·с Ивалом Юдшrым1 v, 
посланным также заниматься естественнымп наукамп, бЫJIO!.i 
'Отпущено из академической книжной лавки 8 изданий - чтобь~' 
не забывали русский язык. :~.; 

~. ТI. ервый пласт книг, о врем. епи приобретения которых мы мо~.~;.r···· 
жем сказать вполне определенно, сложился. у Ипоходцова во.~; 
ремя двухлетнего пребывания в Геттюrгене (1765-1767). И§j 

именно эти книги большей частью сохранились до нашпх дпей;i 
На нескольких из них имеются записи Иноходцова о том, что~ 
онн приобретены йз библиотеки y:мepurero в 1757 г. геттшrгеН·j 
-ского nрофессора И. Я. Шмаутца.э_J }, 

./ 8 К: у л н б к о Е. С. Замечательные пнтомцы Ающемн•tес.кого уннверсн-: 
·тf:та. Л., 1977; о П. Б. Иноходцове см. с. 79-85. 1: 

9 Вьщающийся русский юрист А. ~. Поленов (1738--1816), автор антн·'~. 
крепостни•Iеского сочинения «0 крепостном состояшtн крестьян в России».;: 
(шшисано s 1767 r., оnубликовано только в 1865 r.), с ноября 1766 г. по май 
1767 г. слушал лекции а Геттингене. По записям на книгах нз et'O бнблнотекн 
видно, что он тo]ii{e nOI<ynaл' нздаtшя нз собрания Шмаутца (вероятно, вме
-сте с Иноходцовым весной 1767 r.).- РусскнJ\ архtщ 1865, стб. 725--726. 
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Какие же книги приобретал Иноходцов, отправленный за
;rшматься экспериментальной физикой и· прикладной матема
·тикой? Во-первых, книги тех авторов, которые были рекомен·
дованы еще в Петербурге инструкцией, данной в Академии 
·наук профессором И.-А. Брауном. Во-вторых, книги ·авторов, 
-упомянутых в наставлении историка А. Л. Шлецера, которое 
·тот, пробыв около года в Геттингене, оставил перед своим воз
вращением в Россию (именно Шлецер по поручению Акаде
мии наук доставил группу русских студентов из Петербурга в 
Теттинген). В-третьих, книги геттингенских профессоров. 

Сохранилась принадлежавшая Иноходцову книга И.-С. Пют
тера, изданная в 1765 г. и содержавшая наряду с описанием 
·молодого, но уже знаменитого геттингенского университета и 

,биоб,rблиографнческие сведения о его профессорах. В книге 
средп мrюгочисленных помет Иноходцо'ва имщотся и его запи
си о датах смерти профессоров, лекции которых он слушал. 
•Отметим, что и n других I<нигах на nротяжении десятилетий 
Иноходцов указывал даты смерти авторов этих книг, а также 
известных ученых. 

Этим экземпляром сочинения Пюттера пользовшrся прн со
-ставлении рассr{аза об обучении Иноходцова в Геттингене и 
академик М. И. Сухомлинов - автор самого обстоятельного 
Gчерка о жпзшr п деятельности Иноходцова --в своей «Исто
'РИИ Российской акадешш» (т. 3. СПб., 1876). Причем он от
метил и то, что книга содержит записи Иноходцова, и то, что 
.она .хранится в библиотеке Петербургского университета. Дру
гие книги, прпнадлсжаnшие Иноходцову, Сухомлинов не ис
польаовал. Во второй половине XIX в. бытовало мнение, что 
бибJiиотека Педагогического института до его преобразоnания 
n университет была незначнтельной, а о том, что- там есть 
юшги Иноходцова, уже прочно забыли. 

А. Л. Ш"1ецер, уезжая в Петербург, поручил попечение об 
Иноходцове и Юдине профессору философии С.-Х. ГоJrьману 
и профессору математики А.-Г. Кестнеру. Оба знаменитых про-
фессора прпсылали в Академию похвальные отзывы о заняти
}[Х русских студентов. Кестнер, поддерживавший с Петербург~ 
'СКОЙ Академией наук теснейшие отношения в течение всей сво
ей долгой жизни, приглашал к себе студентов для приватных 
6ес~д. а об Иноходцове сообщал, что тот мr-юr·о занимается 
самостоятельно. Естественно, что влияние Гольмана 11 Кест
нера сказывалось и на nодборе студентами кинг для своих 
;библиотек. 

В книгах Иноходцова сохранилось несколько библиографи
ческих списков, составленных в Геттингене. Все упомянутые 
в списках книги изданы до 1767 г. Заносились они в списки 
постепенно, с указанием места н года издания. 

Один из сnисков --это испещренный бибыюrрафическимн 
записями курс «Первые начертания естественной философии» 
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Гольмана, пзданный в Геттенгене в 1765 г. На последней стра~ 
нице Иноходцов записал: «окончил 27 апреля 1767 г.», т. е. з~;. 
два месяца до возвращения в Петербург. Курс Гольмана; со~'. 
ставленный ·В духе вольфнанекой философии, посвящен мета~; 
дпческим оспов.ам различных наук. Записи по отдельным ди~!) 
циплинам расположены на полях соответствующих раздело~~ 
книги. Но в библиотеке Иноходцова- два экземпляра этог~1 
курса. Второй содержит точно такие же записи. Скорее всегщ11; 
оп принадлежал Ивану Юдину. По всей вероятностн, пас~: 
смерти Юдина какая-то часть его книг перешла к Иноходцову; 
В нескольких томах выходивших в начале 1760-х годов «На: 
чальных оснований математики» Кестнера, принадлежавших 
Юдину, так же как и в курсе Гольмана, сохранилась на обо
ротной стороне чертежей запись сотен названий книг, по 
всем разделам естественных наук. 

И, наконец, еще два списка книг, состав.'Jенных Иноходцо1 
вым, относятся к главному делу его жизни- к астроrюмюi1 

Это список основных книг по астрономни на форзаце издащ 
ных большим форматом в 1663 г. астрономических сочннени~ 
Ф. Лансберга и состоящий из 12 номеров список астропомиче. 
скпх таблиц в «Эфемеридах на 1766 год», выпущенных в Вене 
М. Геплем. Причем последний список Иноходцев продолжал 
пополнять на протяжении нескольких десятилетий. 

Оба списr<а содержат перечень важнеГrших научных сочи
нений, вышедших в XVI, XVII и XVIII вв. Так, список астроно
мической литературы начинается с трактата средневекового 
астронома Иоанна Сакробоско «0 сфере», а заканчивается по: 
вейшей «Фотометрией» И. Г. Ламберта. Список астропомиче• 
ских таблиц начинается «Альфонсовыми таблицамн», состав
ленными в XIII в., а заканчивается только что появrщшимися 
таблицами Гелля. Это не просто рекомендательные сппсюr и 
не круг чтения студентов, а как бы идеальная библиотека на-. 
учной литературы по астрономни в ее историческом развит~~;'; 
Этой идеальной библиотекой и руководствовался Иноходцщ; 
при покупке книг. Можно предположить (что и подтверждает~:! 
ся сохранившимися изданиями), что именно в Геттннгене Ино~! 
ходцов приобрел почти все имевшиеся у него книги XVI-,J 
X\!II вв. и многие из вышедших в первой половине XVII I в~~. 

Упомянутые списки астрономических книг явJrяются вместе![ 
с дошедшими до нас изданиями прямымп свидетельствш1н~{ 
серьезных занятий Иноходцова астрономпей в Геттннгсне. Из,* 
вестно, что его попытки еще до поездки за границу заняться;; 
практической астрономией закончились пеудачей. Можно ду;;: 
мать, что общение с Кестнером, чья статья «Похвала астроно·: 
мин» была переведена в 1764 г. в академическом журнале 
«Ежемесячные сочинения», окончательно укрепило Иноходцо
ва в его намерениях стать астрономом. Наконец, Кестнер за
нимался с русскими студентами непосредственно астрономи-
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ей. Как сообщал Шлецер Академии наук в марте 1766 г., «t-н 
Кестнер занят приrотовлением Иноходцова н Юдина к астро
номии, и в это лето хочет покааать им все практические приемы 

на обсерватории. Это было бы не дурно; они могли бы зани
маться этой наукой, только как придаточной, и все-таки в 
1769 г., во время прохождения Венеры, с пользою ыогли бы 
<быть употреблены Академиею».rо 

В первом томе «Сокращения коперниканекой астрономию> 
И. Кеплера (1618 г. издания) мы находим вписанные стихи 
Кестнера: 

Так высоко еще не вознесся пн один нз смертных, 
Как возвысился Кеплер -н умер в нищете. 
Оп тольi<о н уш~.л, что радовать душп, 
И поэтому тcJra оставнJш его без хлеба. 

Само собрание литературных произведений Кестнера, где 
было помещено это ставшее как бы напутствием для молодого 
астронома стихотворение, тоже было приобретено Иноходцо
вым в Геттннгене. Иноходцев сохранял на протяжении всей 
своей жизни глубокое уважение к Кестнеру, разностороннему 
ученому-естественнику, которого И. Бернул.ли в первом томе сво
его «Сборника для астрономов» ( 1771) назвал «немещшм Фон
тенелем». Больше всего записей, сделанных Иноходцовым на 
полях книги Пюттера, посвящено Кесп!еру. По числу назва
ний в собрании Иноходцова сочинения Кестнера стоят на од
ном из первых мест. «Начальные основания математики» Кест
нера Иноходцев перевел в 1790-х годах, при подготовке учеб
ных пособш"r для будущих российсюrх университетов. 

Книга Ловица 

В самом начале 1769 г. Ипоходцов, незадолго до того став
ший адъюнктом Академии наук, был вместе с прибывШим из 
Геттингена астрономом Г.-М. Лающем послан в экспедицию 
в Гурьев для наблюдения прохождения Венеры через днеr< 
Солнца. Закончив работы в Гурьеве, ученые отправились в 
район Царпцына, где по поручению Академии в течение не
скольких .Тiет проводили изыскашrя на месте предполаrавшс

rося сооружения канала между ВоJiгой и Доном. Одновремен
но Иноходцов сделал ряд астрономических наблюдений, резуль
таты которы:;< послал в Петербург. Сразу же опубJIIшованныс 
на ·латинском языке}! периодическом органе АI(адемин, они еде
дали имя Иноходцова известным широкому кругу европейсюrх 
астрономов. 

Работа экспедиции проходила в сложпых климатических 
условиях и потребовала от обоих ученых неимоверного н апря-

1'0 с б о р н и I< Отделения pyccrcoro языка 11 словесностн Академшr наук, 
т. 13. СПб., 1875, с. 372. 
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ження сил (все поломюi инструментов они бы,rrи вынуждены 
исnравлять сами из-за отсутствия механика). Экспедиция за
кончилась трагически ... Вот как это описано в «Истории Пу
гачева» А. С. Пушкина: «Пугачев бежал по берегу Волги. Tyr 
он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. 
Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он ве
лел его повесить поближе к звездам. Адъюнкт Инохо;адев, быв
ший тут же, успел убежать». 11 

Г. П. Блок в книге «Пушкин в работе над историческИМИ' 
источниками» (М.; Л., 1949), анализируп иностранные и рус
ские печатные источники, послужившие основой для сведений 
Пушкина о гибели Ловица, попутно упоминает и ряд европей
СJШХ ученых, обратившихся в академическую канцелярию с· 
просьбой сообщить об обстоятельствах смерти астронома. Ссы
.:тается Г. П. БлОI< и на хранящийся в Архиве АI<адемии наук 
рапорт Иноходцова, поданный им сразу по возвращении в; 
Петербург, с изложением хода событий. 

Однако малоизвестным остается тот факт, что тогда же, В'·· 
1775 г., Иноходцев послаJI Кестнеру письмо с описанием по
следних месяцев жизни Ловица и его смерти. Кестнер тут же: • 
напечатал это письмо в февральской кнюi:ше нового журнал8'. 
«Немецкий музей» за 1776 г. При приближении отрядов Пуга- • 
чева Иноходцев скрылся в сторону Астрахани. Ловнц же с
близкими отправился к поселению немецких коJiонистов в на
дежде укрыться. Те п выда.rrп ~го. Пугачеву, Пугачев приказаJг 
поднять астронома на пики (рогатины). . . 

Отличия рассказа Иноходцова от повествования Пушкина 
позволили .М. И. Сухомлинову, а вслед за шtм п Г. П. Блоку 
говорить даже о двух версиях гибели Ловица. Хотя, скорее все· 
го, сам харю<тер документов предопредешш эти различня. Ино
ходцев, хорошо осведомленный обо всех обстоятельствах, в су
хом, более похожем на полуофициальный отч.ет, письме К:ест
неру, мог не nривести слов Пугачева, а у ПуШкина, как ура~ 
новил Г. П. Блок, с,rюва эти восходят к рассказу английского 

. путешественника У. К:окса, побывавшего в России вскоре после.· 
подавления восстания. Упоминание о виселице появилось в 
«Заnисках о жизни и службе А. И. Бибикова>> (1817), напц~ ~ 
санных его сыном, А .. А. Бибиковым, которь.тi'r, .как нам ·кажет-.·.· 
ся, мог вывести способ казни из самих .с,iтов «поближе r< звез-. 
дам». По всей вероятности, слова эти появrтись в результате'~ 

шrтературноf.r обработки данн.ого. и. звестия в .сочинения.х ". ино. ·1. 
странных авторов. Гибель Ловица, как можно nоJiагать, не 
была связана с его научными занятиями: для восставших кре· 

. стьян ученый немец был лишь одним из представителей ненави-
стной царской администрации. · · 

11 Пушки н А. С. Прлн. собр. соч. в 10-ти '\'. 4·е -рзд. Т. 8. Л., 1978, 
с. 186. 

30 



Имущество Иноходцова погибло. Но оставшиеся с"1учайно 
невредимыми рукописи, книги н инструменты Ловида он при
вез в Петербург. . Одна из принадлежавших Ловиду кинг-· 
«Морская навигация» иезуита Э. Пезенаса -перешла к Ино
ходцову. В этой книге он в течение многих .IJeт делал записи 

по навигации. 

На благо отечественной 1U1yuu 

(Вся жизнь П. Б. Иноходцова была подчинена с.'1у.ж:сншо на
у!h;прежде всего астрономии. Но какое бы rшое дело ни по
ручала ему Аr<адемня (полным академиком по астро_номпи 
Иноходцев стал в 1783 г.), он выполняJi его с неизменнои: тща
тельностью и основательностью. 

Он nреподавал навигацию штурманам, назначенным в экс

педrщии на Тr·fХИЙ океан; стоял во главе академичссrшй гпм
назил; читал публичные лекции по мате~атике; с 1800 по 
1806 г. занпмался метеоро.тrогичесrшми Ш!ОЛЮдсшrямп в Петер
бурге- изо дня в день, в любую погоду. И тоJrько эа несrшль
[(0 месяцев до смерти, пеизлсчпмо больной, он был вынужден 
отказаться от этой обязанности. С 1781 по 1785 г. он опять на
ходился в экспедиции и впервые определил с необычайной 
точностью (поражавшей астрономов еще в конце XIX в.) гео
графические координаты не одного десятка городов европсй
ской.части России. 

В этих ученых Jiутешествиях П. Б. Иноходцова неизменно 
сопровождшш IOIИIJJ. Одна нз нпх- иэдашюе на .IJатннском 
языке (международном языке науки XVIII в.) в Петербурге в 
1770 г. «Собрание всех наблюдеюrй, которые по случаю про
хождения Луны через диск Солнца былн произведены в Россий
ской империи». В юшrе, в частности, рукой Иrюхол:цова, нахо
дившегася в это время вне Петербурга, сделана выrшска пэ 
«Санкт-Петербург,(rшх ведомостей» N2 73-74 за 1783 r. о кон
чппе Леонарда Эйлера; в заметке собщалосh, что во время по
rребальной церемонии «гроб несли некоторые нз г. членов 
здеш!!ей Ададемин н другие его приятели». Несомненно, что, 
судч Л. Б. Иноходцов в это время 13 стоюще, он находился бы 
в числе правожавших в посJiеднпй путь великого матеl\·rатнка 
(первое научное сочинение Иноходцова rюлучшю одобрение 
JI. Эйлера) .. Между страницами юшгн сохранился небольшой 
лнсток бумаги с текстом следующего содер)I<ают: 

«1784-ro гоДа июня' 15-ro дня нз Тамбовекоn комендантской каiЩСJНI· 
РШI Тамбовскаr6 ·баталнона рядовым Василью Пиращкову н Кондратью Шс-
доманову. .· 

Прпкаэ. 

В ciiлy EJ:I .императорскаго вслцчества нз Тамбовскаrо наместН!i•IС<:каго 
правления указа командированы вы к Господину nрофессору Иноходцову 
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для прспровождсния астронош!'rескоii Експеднщш п для охрансшrя прн нcii 

1\азеrшых шrстру~1еrпов, с rшторыми н СJiедовать до города Калуги, а отту. 

да пстребовать от него Господшrа профессора дозволения, возвратиться об

ратно в Тамбов к ко~fандс, 11 следовать же с поспешеюrем, а праздно шrrде 

не прожпваться, обнд п налог никому, да 11 никаюrх непорядrюв не чинить, 

под неупусштслыrьнr в силе указов штрафа. На подJшнном написано 

Потшвшrк Матвей Булда!{ов». 

Этот документ, публикуемый нами с сохранением особенно
стей написания оригинала,- любопытное свидетельство усло
вий, в которых проходпли многолетние научные экспедиции 
kitroxoдцoвa. 

\

--- Как и все остальные члены Академии i-rayк, Ипоходцов 
много занимался переводами. В связи с интересом к истории 
:науки понятно обращение Иноходцова к переводу больших 

1 отрывков из сочинений )К.-С. Бай и по истории астрономии. в 
1770-80-х годах, вскоре после их выхода. (Долгое время в оте
чественноtт псториографип авторство этих отрывков приписыва
дось самому Иноходцову. Это мнение, вошедшее во все спра
:вочники, ошибочно, что, впрочем, никак не снижает заслуг 
;Ипоходцова в деле распространения научной истории астро-
номии.)> · i 

СреДи книг Иноходцова одна - «Физический траrпат» ~ 
/К. Рога (1708 г. издания)- имеет запись «Подарение Ивана;. 
Ивановича господина Ленехин а». С rютща 80-х годов академи- ~ 
:КИ Лепехин и Иноходцов былн соседями. )Кили рядом на Фон- i 
танке в соседних флигелях пр н Ботаническом саде Академии!, 
-наук. Недалеко от дома у Иноходцова была небольшая обсер- j 
ватория, сооруженная специально для него Академией. 12 в ОД· r 
ной пз его книг сохранился листок с плаrюм небольшага дома 1 
с высокими окнами. Возможно, это н есть план обсерватории:; 
(нам известно только косвенное ее описание), построенной по~, 
лроекту астронома. t 

Иноходцов сотрудничал с И. И. Лепехиным при переводеf 
.:<Естественной :историю> )К.-Л. Бюффона. Вместе они посещали~~.·.• 
.стоявший вблизи от флигелей дом, где проводились заседания ' 
Российской академии. Иноходцов был избран в 1786 г. ее чле,, 
ном «по известном_ .у его знанию российского слова». Сохр.ани·f.' 
.лнсь четыре тома «Аналогических таблиц>> (словника) к сло-~ 
варю русского язi.rка, бывшему главным делом Российской·· 
академии. В «Таблицах» содержатся многочисленные добавле
ния, важные не только для исторической лексикографии, но и 
для изучения личности самого Иноходцова: в подборе слов 
>кнвого народного языка отразился его богатый жпзненньн't 
опыт. . 
•.. 12 Ч е н а к а л В. Л. Малые обсерваторин Петербургской Академии нау!( 

·в ХУП[ в.- В кн.: Историко-астроrrомнч~сrпrе иссJiедовання, вып. 11!. М., 
1957, с. 411-427. 
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личаются широтой тематическоГо репертуара. После возвра. , 
щения в Россию репертуар сужается. Книг XVI-XVII вв. Ино-: 
ходцов уже не приобретает. Записями, конспектами, расчета
ми заполнены новые книги. Старые издания остаются без по-: 
мет, как, например, «Диалог» Галилея в амстердамском изда·' 
нии 1699 г. . 
Г В библиотеке очень мало книг по литературе, истории, сов-~;; 
1 сем нет романов и т. п. Это главная особенность библиотеки;•[:! 1 состав которой все г да определялся астрономическими ИIIТepe-';s 
сами владельца. Однако, если судить по составленным Иноход-·, 
цовым после эr<спедиций 1781-1785 гг. описанням Тамбови, · 
Вологды, Каргополя и т. д., он великолепно знал отечественную • 
историю, этнографию, географию"] · 

Уже из приведеиных примеров видно, каким интересным·· 
источником длЯ истории русской куJrьтуры является книжное ·. 
собрание Иноходцова. В настоящее время сотрудники отдела 
редких книг приступили к подготовке научного описания этой 

библиотеки-драгоценного памятника русской науки XVIII в. 
Закончим мы наш рассказ, вслед за М. И. Сухомлиновым, 

стихотворной надписью на памятнике погребеиного на Смоле!f
ском кладбище П. Б. Иноходцова: 

Под камнем спм лежит велиюн"1 человеi<, 
В нем сердца доброта сияла с просвещеньем. 
Он был отечеству полезен весь свой век, 
Прохожий; иреклонись пред ннм с бJiаrоrовеньем. 

ЛЕйПЦИГСКАЯ ПОI(УПI(Л 1830 r. 

Профессорс~ие библиотпе~и 

формировании университетского юшжного СО· ·. 
брания исключительно важную poJiu сыграли,.:.: 
как уже говорилось, влившиеся в ·его состав i:j 
библиотеки ученых. Независимо от путей их :ii 
nоступления (это могли быть дары профессrJ '\1 
ров, передача по завещанию, покупка у на· ·:f 
следников) они образовали важнейшую Чё:н;п, ,;! 
основного фонда сп~циальиой научной литера· '; 

туры, определяя одновременно глубоко профессиональный и '·' 
универсальный характер библиотеки университета. 

Составившиеся в результате направленного многолетнего 
сqбирания, неотделимые от научной, преподавательской и лите
ратурной деятельности их владельцев, библиотеки професеаров 
обеспечивали наилучшее качественное пополнение университе1·· 
скнх книжных фондов. Они содержали множество редких и цен
ных изданий, часто недоступных для текущего университетского 
комплектования, и вместе с тем составляли основополагающий 
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книжный фонд по данной научной дисциплине, сформированный: 
в соответствии с научными интересами владельца и отразивший 
его приверженнесть к определенному направлению исследова~ 

ний, запросы и задачи созданной им научной школы. И нако" 
нец, благодаря широте научного и культурного кругозора уче· 

ных, их связям с духовной и общественной жизнью своего вре· 
мени, библиотеки эти, как правило, содер.ж:али совокупность 
книг по смежным отраслям знаний и представляли собой всякий 
раз уникальный памятник истории культуры. Все это как нельзя 
лучше отвечало потребностям университетского образования. 

. На протяжении своей истории библиотека университета не• 
преетанис пополнялась книжными собраниями выдающихся дея• 
тслей отечественной науки и культуры. Приобретение библиотеки 
зарубежного ученого, естественно, составляло редчайшее исклю·" 
чение. Среди поступивших в Петербургский униве·рснтет книж~ 
ных собраний ученых в области гуманитарных наук одним из 
первых по времени и замечательных по количеству и качеству 

. книг явилось собрание лейпцигского профессора Карла-Фрид· 
риха-Христиана Венка. 

<<Сокровища, приобретенные nо н:. yni(.OIO » 

В 1828 г., вскоре после кончины профессора Лейпцигскогd 
университета Венка, оставившего вдову с семью детьми, была 
предложена ·к продаже собранная его многолетними трудам~-! 
первоклассная библиотека. Через русское посольство в Саксо
нии сведения об этом поступили в Петербург. Министерство 1-Ia· 
родного просвещения заинтересовалось возможностью попоJiпйть 

·. ценной научной литературой пока еще недостаточное книжное 
собрание недавно основанного столичного университета. Бибшю• 
тека ученого-правоведа представляла тем больший интерес, чтО' 
в унаследованной университетом от Главного педагогическогО> 
института библиотеке меньше всего было именно шrтературы ПО' 
праву, необходимой для нового- фнлософско-юридичесr<ого
факультета. Из Лейпцига был затребован «Каталог Венкавой 
библиотеки», содержавший тщательно составленное описаm-tе 
более трех тысяч книг (r<аталог этот и ныне хранится в Н аучноii 
библиотеr<е ЛГУ). 

В соответствии с предписанием министерства 30 июня 1829 Г. 
попечитель Петербургского учебного округа К. М. Бороздин за~ 
требовал от Совета университета «мнение относительно приобре" 
тения библиотеки, принадJiежавшей покойному ,11ейпцигскому 
профессору Венке» (так он именуется в тогдашней переписке) ·. 
Рассмотрение книг было поручено профессору В. В. Шнейдеру.. 
Тогда же Совет Петербургского университета сообщил, со ссыл• 
кой на мнение профессора Шнейдера и философеко-юридиче
ского факультета, что «приобрести юшги, составляющие СIП<' 

. библиотеку, было бы весьма желательно для университета, ко .. 
торый терпит нужду в лучших юридиче'ских сочинениях», однако 
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Рукоnиснь•!1 каталог бнбJiиоте.ки к.-Ф.-х. В~нка. 
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Совет «IН~ находит никакой возможностИ приобрести оную бй
блиотеку покупкою по недостатку сумм у университета». 

Недостающие средства были предоставлены университету 
заимообраЗно из' хозяйственных средств Департамента народ
ного просвещення. Деньги былп немалые: 3750 саксонсr<их тале
ров, или 12 711 рублей. 3 июня 1830 г. библиотека К. Венка в 
составе 3220 томов была доставлена в Петербургский универ-
ситет. ' 

Лейпr~игский правовед 

Карл-ФриДрих-Христиан Венк. (1784~1828) родился в семье 
профессора истории Лейпцигского университета н получил пре
воеходное классическое обра;зование, сперва дома, а затем в 
основанной на принципах гуманистической педагогики школе 
А.-Г. Гофмана. С юных. лет он свободно владел древними язы
ками, знал и любил писателей классической древности, сочинял 
на латинском языке не только речи, но и стихи, а впоследствии 

помимо основных занятий правом комментировал и переводил 
на немецкий язык элегии Проперция. Шестнадцати лет он стал 
студентом университета, а через десять лет, успешно защитив 

диссертации и получив последовательно степени бака.Jiавра, ма
гистра и доктора права, стал профессором юридического фа-
культета. Его ученые труды были посвящены преимущественн@ 
разработке проблем гражданского права, но особо следует о·г
метить его .историко-правовые исследования. В частности, им 
было подготовлено опубликованное в 1825 г. научное ком~1:епти
рованное издание памятюша римского права V в.-- <<Кодекса» 
императора Феодосия, а его монография, посвяшенная средне
нен:овому юристу магистру Вакарию (1820 г.), 1 сохранн.1а науч
ное значение до наших дней. Наиболее значительные его юри
дические трактаты были переизданы посмертно в 1834 г. в сбор
инке «Академические сочинения», снабженном биографическим 
очерком и портретом автора.2 

Однако место, занимаемое Венком в немецкой юриспруден
ции начала XIX столетия, достаточно скромно: добросовестный 
и серьезный ученый, талантливый преподаватель, он интересен 
скорее как наследию< мв:оговекоiзой традиции науки римского 
права. Своеобразным выра·жением этой богатой историко-куль
турной традиций явилась и собранная им библиотека. По сви
детельству его биографа Ф.-К.-Г. Штибера, лейпцигский право
вед «потратил огромные силы и средства на собирание ред1шх 
книг, благодаря чему им была оставлена библиотека, замеча
тельная не столько множеством, сколько ценностью книг».3 

Библиотека явилась едва ли не главным делом жизни 
К. Венка, но делом, неотделимым от его научной и преподава-

1 W е n k С. F. Chr. Magister Vacarius. Leipzig, 1820. 
2 'vV е n k С. F. Chr. · Opuscula academica. Leipzig, 1834. 
з Ihid., р. XIII. . 



rrельской деятельности. 3264 книги указано в посмертно состав. 
,ленной описи (по неизвестным причинам в университет посту. 

пило 3220, на 44 книги меньше). , 
Библиотеку Венка не зря именовали «юридической библИQ!' 

еrщшй»: книги по праву в узком смысле слова (разделы РИ!\!, 
ского права, канонического- церковного- права, немецкоц4; 
рбычного права и юридической практики) составили до 60~й' 
~того книжного собрания. Но не случайно еще в составленно1r; 
13 молодые годы автобиографии К.арл Венк утверждал, чт,q\. 
~<истинное познание права возможно только если оно воздви~/· 
цуто на прочном осi-ювании философии, словесности и историн»\f 
в его собрании весьма широко представлены книги по филос4~ 
фин права, теории государства, энциклопедии права и методd;; 
,Логическим вопросам. Почти третья часть книг его библиотеки...:. 
творения римских н греческих авторов, труды по философии; 
}{Лассической филологпи, древней истории, истории литературЪ!, 
н, как сказано в описи, «сочинения смешанного характера». · 

Редкость и ценность собранных К. Венком книг бросаетсЯ 
!3 глаза: это рукописи XII-XVI вв., инкунабулы и палеотипы, 
:Но дело не только в редкости изданий, а и в редкостной ПOJI; 
\-IOTe их подбора. Все сколько-нибудь важные в текстологиче
с.ком, филологическом, историко-правовам отношении издания 
«Свода гражданского права» императора Юстиннана и отдель· 
ных его частей nодобраны с почти исчерпываiQщей полнотой, 
.Может показаться странным: зачем юристу было иметь у себя 
многие десятки изданий почти идентичных текстов, различаю: 
щихся порой лишь некоторыми деталями и сопровождающим!! 
текст комментариями. Однако это отнюдь не причуда библrн), 
фила. Собирательство К.. Венка имело nрежде всего научный 
характер. Идеальная подборка разнообразных изданий и ком· 
ментариев была ему нужна для научной работы. Об этом сви;, 
детельствуют и оставленные им ученые сочинения, и сохранив\: 
щиеся на nринадлежавших ему книгах пометы и записи. ПереД; 
J·Iами не коллекция богатого библиофила, гоняющегося за юrиж:i 
J-Iьrми редкостями, а рабочая библиотека ученого. , 

37 инкунабулав-более трети принадлежащей ныне Науч{ 
ной библиотеке ЛГУ коллекции пер)Зопечатных книг- происХо·i 
дят из бнблиотеки К.. Венка, равно как и 40% университетского: 
собрания nалеотипов; весьма значительно число книг второй по•: 
,лавины XVI-XVII в. и с nочти исчерпывающей полнотой пред<~ 
ставлена в «Венковой юридической библиотеке» юридическая! 
литература XVIII- начала XIX в. ! 

«Все эти сокровища,- писал о книжном собрании К Berшi! 
в предисловии к его «Академическим сочинениям» Ф.-К:.-Г. Штиf 
бер,- приобретеш{ые покупкою, ныне хранит библиотека не;·, 
давно основанного Петербургского уюrверситета»,5 · 
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Магистр Вакарий ·и друг.ие 

Ядро юридической библиотеки К. Венка составляет «Свод 
граждаНСIШГО права»- результат КОДИфикации рИМСКОГО Права, 
осуществленной в VI в. при императоре Юстиниане. Это и не 
удивительно: римское право, по словам Ф. Энгельса,- «совер
шеннейшая, какую мы только знаем, форма права, имеющего 
своей основой частную собственность»6 ; оно отличается «непрев
зойденной по точности разработкой всех существенных право
IЗЫХ отношений простых товаровладельцев».? После рецепции 
(восприятия) в странах феодальной Европы в средние века, 
римское право составило основу юридического образования, 
юридической теории и практики в эпоху развития товарно-де
нежных отношений и перехода к буржуазному обществу. Книги 
«Свода»- «Кодекс» (сборник императорских постановлений), 
«дигесты» (собрание извлечений из. трудов римских юристов), 
«Иijституции» (установления- руководство к изучению права) 
и «Новеллы» (законы Юстиниана, изданные nосле составления 
«Кодекса») служили nредметом изучения и комментирования на 
протяжении столетий. Многие из сохранившихся списков «Свода 
гражданского права» относятся к эпохе рецепции римского 

права (XI-XIII вв.) н сопровождены глоссами (комментари~
ми между строк и на полях рукописей) ранних толкователей. 

Старейшая из рукописей собрания К. Венка и вместе с тем 
старейшая в университетской библиотеке латинская рукопис
ная книга- это «Дигесты», переписанные на пергамене в XII в. 
в одном из городов Северной Италии. Рукопись украшена ве
ликолепными инициалами «звериного» стиля; она содержит 

глоссы, принадлежавшие одному из основателей итальянской 
школы римского права магистру Булгарусу (XII в.), и пред
ставляет собой один из древнейших списков этого текста. Цен
ность манускрипта увеличивается еще одним обстоятельством. 
В XIV в. рукопись принадлежала капитулу Бамбергекого архие
-пископства и на полях многих листов «Дигест», наt~иная с 19-го 
и почти до конца рукописи (насчитывающей 209 листов), пере
писаны тексты актов XIV в., отражавших юридическую прак
тику архиепископской канцелярии; этот зафиксированный на 
полях рукописи архив еще ждет своего исследователя. 

Другая рукопись Венкова собрания относится к деятельно
сти еще одного крупного средневекового юриста- магистра 

Вакария (XII в.), основателя юридической школы в Оксфорде. 
Вакарием было составлено сокращенное изло:жение «К:одекса» 
и «дигест», получившее за свою сравнительную простоту и Дl)
ступность наименование «Книга бедных». Всего четыре рукописи 
и несколько фрагментов этого текста известно. в настоящее времп 
специалистам. Принадлежавший К Венку список XIII :а. б:ьщ 

6 Мар к с. К., Э н r е ль с Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 105, 
7 Там же, т. 21, с. 311. 



положен в основу е~о исследования о магистре Вакарии. На, 
протяжении полутора столетий с.п;еды списка были uзатеряны'. 
(несмотря на точные ука:;!ан-ия в статье, предпосланнон «АЕ;;аД.~·~ 
мическим сочинениям» Венка )834 г.), и тол~Iю недаJ?НО руко. 1 
пись вновь привлекл~ ВНИ1\1ЮШе специалистов, в. частности ац;f 
глийских. К сожалению, ода сильдо пострадала вЬ время войнь(1! 
отсырела, листы слпплись, и, нес!Vlотря на усилия вьrсококвалЩ:~ 
фиЦнрованны:х специалистов из Лаборатории, консервации и p~f\!: 
ставрации документов АН . СССР (работу осуществлял@ft 
Т. М, Субботина), ее удалось восстановить лишь частично. ,:~. 

Рукопись «Институций» XIII в. точно датирована: в кщщ~·, 
ее сделана запись о том, что она завершена в 1259 г. 0Iia СО:·) 
держит полную «большую глоссу» Франциска Аккурсия, HaiJi'; 
более авторитетного из средневековых комментаторов. А в I<аче:: 
стве форзацнаго листа. к рукописи приплетен фрагмент рукошщ! 
еще бодее ранней. Это самый древrшй памятник письменности' 
из числа хранящихся ·В Научной библиотеке ЛГУ, он предстаQ, 
ляет собой лист из миссаJiа ( сJiу:жебника), про исходящего, по 
мнению специалистов, из Северной Франции. Фрагмент интере• 
сен и сохранившимися в нем «невмами» (знаками нотации),,; 
проливающими свет на историю раинесредневековой музыкаль-
ной культуры. . ; 

Среди принад.тrежавших К. Венку инкунабулав и палеотн- ~ 
пов- полные своды памятников римского и каноtпrческого пра-, 

ва в Jiучших изданиях, с великоJiепными миниатюрами н пни/ 
циалами, множество изданий, выщедших из знамеиитейших ти•i 
пографий Венеции; Парижа, Лиона, Майнца, Нюрнберга, Базе· 
JIЯ, в том числе сборник изданий 1486 г. в перепJiете Х\Т в. 
с цепью, а также богато украшенный том «Саксонского Зер~, 
дала»- памятника немецкого обычного nрава, наnечатанного в · 
Аугсбурге в 1486 г. . 

Заслуживает упоминания и конволют (сборник пecKOJIЬIOIX ;, 
изданий в одном переплете), содержащий римские изданл,Фt, 
1470-14 73 гг., в том числе «Устав» папской канцелярии с рука·# 
писными допоJiнениямн юридического и исторического xapaJ<·;: 
тера; в мире сохранилось не более одного-двух экземпляров·~ 
каждого из этих изданий. В XV в. они принадлсжаJiн кат<аму-тоj 
студенту или магистру недавно основанного ГейдеJiьбергсrшrоj: 
университета; владелец nрисоединил к ним переписанный от; 
руки в 1466 г. юридический лексикон. 1: 

u Юридическая часть собрания К. Венка включает в себя ред•·!; 
ч~ишие издания XV-XVI вв. трактатов средневековых юрпстов, j· 
большая. часrь которых позже .не переиэдавалась, а также пра~·:*, 
воведав эпохи ~озрождения и представляет собой, тrшим обра·::' 
зом, уника:~~ьныи свод памятников юридической мысли многих; 
столетий. В своей совокупности он играет роль nepвoкJraccнoro ): 
исторического источника~ заслуживающего самого пристального :;. 
внимания: нсследователеи. ;; 

;. 
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ФиЛософия, истор'ия и .сЛоiJеснбсть· 

ВIНrмание истори.Иа· средних веков привлеi{ут в .,собрании 
к Венка не тольк,О 'Издаюiя· nравьвых па1;1:ятников ·отдельных 
местностей и городов Германии, но и собственно историчесrйrе 
сочинения. Хроника Конрада фон Л1-iхтенау представлена здесь 
изданнем 1540 г:, сочинение историка XVI · В< Иоганна Карио,
на-·изданием 1533 г. Имеется здесь и «История Англии» По• 
лидара Виргилия, и исторические сочинения итальЯнского rум:а,_ 
ниста XV в. А. Панормиты; в частности, принадлежащее eтliJ 
перу жизнеописание Альфонса Арагонскоrо. Интересен аноним.
ный полемический трактат о бракосочетании английского КО'" 
роля Генриха VIII и стихотворный памфлет неизвестного авто'.:. 
ра, посвященный войнам между Францией и Империей Габс'
бургов. . 

Изучение римского права требовало глубокой филологиче
ской культуры. Поэтому особенно богатым и полным является 
в библиотеке К. Венка собрание произведений античных авто
ров. Классический разде.ТJ его библиотеки носит почти исчерпы.,. 
вающий характер. В лучших изданиях XV- начала XIX в.· (но 
преимущественно XV -· XYII вв.) здесь представлены древние 
философы- Платон н Аристотель, ораторы- Исакрат и Цице
рон, историки- Тацит и Ливий, мы встретим здесь сочинения 
Плутарха и Полибия, П.пиния и К.винтшша:на, Диона Кассия и 
Аммиана МардеJIJшна, комедии ~ристофана, Теренция и Плавта, 
стихи Горация, Катулла, Тибулла, Проперция, сатиры Персия и 
Ювенала ... Труды по классической филологии, отражающие 
развитие ее на протяжении нескольких столетий, удачно допол
няют это превосходпое собрание. 

Не остались вне внимания собирателя мыслители и поэты 
средних веков: мы находим в его коллекции эr·щrшлопедический 
свод («Книгу этимологий») Исидора Севильского ( or<. 570-636) 
в двух изданиях XV в., произведения английского философа-нео
платоника (XII rз.) Иоанна Солсберийского, латинские стихи не
мецких средневековых поэтов. . . Iliиpoкo представлены в би
блиотеке К:. Венка сочинения nисателей и ученых эпохи Возрож
дения- итальянских гуманпстов Энея Сильвия Пиюшломини 
(папы Пия II), Франческа Филельфо, Филиппе Бероальдо, 
французского гуманиста Гийома . Б юде, испанского-- Хуана: 
Луиса Вивеса, немецкого-·-- А,'Jьбрсхта фон Эйба (издание 
с гравированным портретом автора); эдесь и своеобразнап 
энциклопедия X\TI в.-- «Градские комментарии» РафаэЛJrо Маф
феи (Рафаэля Вольтерран:ского); многпе из этих произведешr/1i 
не перенздаватrсi> е XV--XVI вв. 
· В библиотеке К. Венка нашел отражение его шrтерсс I< не
тории политической мысли эпохи Возрождения п раннего Про
свещения. Среди прннадлежавшпх ему книг- сочинения Ник
коло Макиавелли 11 сборник направленных против него политrr-
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ческих памфлетов, произведения крупнейшего французского п~· 
литического мыслителя XVI в. Жана Бодена, «деда» междуна.> 
родного права Альберико Джентили и «отца» этой отрасли Юр} 
дической мысли Гуго Гроция, книги С. Пуфендорфа и Ш.-л: 
Монтескье. .,) 

Невозможно перечислить все сколько-нибудь замечательн~lс 
книги этого собрания. Но значение библиотеки опредеJiяется :ИЬ· 
только хранящимися в ней книжными редкостями, Kai< бы це]! 
ны они ни были сами по себе: гла"вное зак;;ночается во вс~~ 
совокупности сосредоточенных в неи издании, отражающих~),~ 
преломляющих всякий раз своеобразный этап в истории кyJI~~ 
туры. Разумеется, не следует преувеличивать разносторонност\, 
Венкова собрания книг: как и всякое другое, оно ограничен{ 
культурой своего времени и обстоятельств?МИ духовного формдi 
рования своего владельца. Характерно, что в библиотеке К Ве~. 
ка мы не встретим сочинений Вольтера и .р;ругих крупнейшщ 
мыслителей французского Просвещення. Лейпцигский npoфet· 
сор права прошел мимо немецкой классической философи11,· 
современником которой он был, нет в его библиотеке и памя·г. 
ников немецкой художественной литературы эnохи «Бури и на. 
тиска». Но и отсутствие тех или иных книг в библиотеке ученого 
есть то:ще примечательный и достойный внимания факт истор1111 
иультуры. 

Важнейшие разделы собрания старопечатных книг из бн· .. 
блиотеки К Венка отражены в изданных Научной библиотекой: 
ЛГУ каталогах инкунабулав и палеотнпов, продолжается IЩ: 
чение и научное описание других ценных изданий. За более ч~; 
сто пятьдесят лет после приобретения библиотеки К. Венка YFI(I:, 
вереитетекое собрание редких западноевропейских изданпй мн6,• 
гократно увеличилось и является важным подспорьем для 

учных исследований в области гуманитарных наук. 

музеев 

славля 
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«БЕСI<ОРЫСТНОЕ УСЕРДИЕ 

К: ОБЩЕСТВЕННОй ПОЛЬЗЕ» 

<<Ярославс~ие портреты>> 

ыставка «Ярославские портреты», распоJJmкив11 
шаяся зимой 1981 г. в залах бывшего Конногвар,; 
дейского манежа в Ленинграде, прнвлеi<Jiа внн·1 
мание любителей искусства и отечественной исто.~ 
рии. 134 отлично nодобранных и nревосходно от:! 
реставрированных портрета знакомили с творче,..: 

ством ярославских мастеров XVIII- первой по:' 
лавины XIX столетия. Разумеется, экспонаты нЗ' 

ЯросJJавля, Углича, Ростова (Ярославского) 11 Пер!')·,, 
Залесскоrо не могли со~ерннчать с шедеврамп pyccкont. 



:портретной живописи, знакомыми нам по коллекциям Русского 
:музея и Третьяковекой галереи. Однаr<о история ИСI(усства не 
.исчерпывается одними шедеврами, и ее изучение необходимо 
предусматривает знаrшмство с художественной культурой эпохи 

· в целом. А для историка собрание, подобное представленному 
на выставке «Ярославские портреты», приобретает значение со
вершенно исключительного по своей ценности источника, являя 
.собой галерею типов и характеров людей отдаленной эпохи. 

На одном из портретов, значившемся в каталоге выставюr 
под номером 107, изображен пожилой, строгого и достойного 
tвида купец (о сословном положении говорила и прическа
длинные волосы, расчесанные на прямой пробор, и борода); 
две золотые медали с профилями императоров Александра 1 н 
Николая 1 и крест св. Станислава 3-й степени свидетельствоваля 
-о немаловажных заслугах. Портрет выделялся среди других не 
своими художественными достоинствами; на выставке было не
мало куда более совершенных работ, принадлежавших более 
опытным и оригинальным мастерам. Подпись под портретом гла
сила: Василий Андреевич Пивоваров. В аннотации, помещенной 
в каталоге, о нем сообщалось немногое: родился в 1798 г., сын 
угличекого мещанина Андрея Борисовича Пивоварова, купец, 
учредитель богадельни и детсrшго приюта. В музей г. Углича 
портрет, вместе с парным портретом жены В. А. Пивоварова, 
Евдокии Васильевны, поступил в 1892 г. в дар от начальницы 
богадельни. Никакими иными сведениями о нем не располага,пи 
и в Угличеком историко-художественном музее. 

Между тем имя Василия Андреевича Пивоварава теснейшим 
образом связано с историей Петербургского университета, н 
прежде всего-- с университетской библиотекой. Это его трудамн 
и заботами в 40-50-х годах прошлого столетия было создано в 
библиотеке столичного университета России собрание редких 
старопечатных книг и рукописей. 

Поиски в архивах и книгохранилищах, изучение годичных 
торжественных актов Петербургского университета и Главного 
педагогического института, обнаружение в фондах Государ
ственной Публичной библиотеки редчайшего издания - вышед
шей в 1885 г. в Ярославле небольшой брошюры «Василий 
Андреевич Пивоваров»!- позволили восстановить важнейшие 
сведения о жизни и деятельности этого человека, чьи заслуги 

перед отечественной культурой не подлежат забвению. 

1 В а сп л 111"r Андрсевпч Ппвоваров Ста.рым Jiюдям на послушшше, мо· 
.подым людям радп nамяти, .ЯрославJIЬ, изд. правnслnвноi·о братства святи· 
теля Димитрия, тнn. Губернского nравлетщ !R85. 12 с.- Брошюра без ти· 
T)'Щ>IIOI'O ЛIICTlJ, ШJДШICalla JIIШЦIIHЛOM «Б.». 
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Почетн.ый zраждан.ин 

Доброй памятью пользуются в нашей стране имена людей, 
которые способствовали своей деятельност~ю созданию выдаю. , 
щ11 хt.·я художественных и книжных собрании, составляющих ела .. 
Н\' отечественной культуры,- братьев П. М. и С. М. Третьяка. : 
пi.1х, п. И. Щукина, М. А. Морозова, многнх замечательных . 
коллекщюнеров и библиофилов. Нужно, однако, помнить, что 
в етронте.1ьстпе русской культуры участвовали и гораздо более 
екрuмные .1юди, чьи имена не так: широко известны. Это- благо
даря ю: усп.тrrrям возникли небольшие, но примечательные кол- ' 
.1t>кщш «провинциа.'!ЫIЫХ» музеев в губернских и уездных 1 
I'Ородах России, и поныне поражающие приезжих своим,,· 
часто неожиданным, богатством и своеобразием; это благодаря · 
н м воэнпкли в центральных и местных библиотеках интересней-~! 
шие, порой унпкальные собрания русских и зарубежных старо.,. 
печатных книг п рукописей. i 

Одним из таких, несправедливо забытых и достойных нашей' 
благодарной nамяти скромных собирателей был и Василий 
Андреевич Пивоваров. Его неутомимая деятельность, направлен
ная на пополнение университетского книгохранилища ценней· 
шимн изданиями, составляла важнейшую часть его «бескорыст· 
нога усердия к общественпой пользе», как оценили его труды . 
современники. . 

Коренной житель города Углича (имя Пивоваровых ветре· 
чается в старинных ревизских сказках уже в первой половине · 
XVIII в.), В. А.. Пивоваров еще мальчиком был отправлен отцом. 
в Петербург, где поступил в обучение в купеческую лавку. 
Среди российского купеческого сословия ярославцы выделялись • 
торговой сметкой, основательностью и удачливостью; довольно , 
скоро сын угличекого мещанина стал круnным столичным сукно

торговцем. Но не торговые успехи Пивоварава занимают нас, 
а то, на что стал он употреблять nолученные от торговых опе
раций доходы. Весьма значительную их часть он обращает на .. 
це.ди благотворительности. Уже в 1839 г. он сооружает на свои , 
средства больницу для детей канцелярских служителей; с 1841 r, 
ежегодно жертвует по 300 рублей серебром на потребности 
санкт-петербургских училищ дает крупн.ые суммы на содержа
ние сиротских домов и приютов, содей·ствует строительству 
глазной лечебницы, детской больницы, Максимилианавекой . 
больницы в Петербурге. Не забывал он и родной Углич: здесь .· 
им были построены и взяты на содержание детский приют и две 
богадельни. В последние годы жизни Пивоваров оказывал боль· 
щую помощь инвалидам- участникам обороны Севастополя, 
жертвовал деньги на сооружение в Новгороде знаменитого па
мятника Тысячелетию России. С этой его деятельностью свя
заны и nропсхождение портрета Пивоварова, наnисанного спе· 
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циально для богадельни г. Угюrча (впервые подобный портрет 
был заказан для одного из петербургских училищ в 1840 г.; 

ерешнес его местонахождение неизвестно), и те награды, что ~ J? u 

художник изобразил на портрете. ,роме двух медалеи 11 ордена 
Станпелава 3-й степени Пивоваров был награжден орденом Ста
нислава 2-й степени, орденом св. Анны 3-й степени и Ольдеii· 
бургским орденом заслуг и был удостоен звания почетного граж.~ 
данина. Мы склонны иногда недооцениват[, значсшrе частнон 

благотворительности в прошлом. Действительно, она часто но
сила характер лицемерный, не могла исправить пороют неспра
ведливоrо общественного строя. Но нужно иметь в впду, что в 
условиях царской России, когда государственные ассигнования 
на дело социального обеспечения были ничтожны, частная бла
готворительность могла выполнять важную общественную фуm.,:
цию. Она в этих условиях являлась выражением rуr.-rанных 11 
патриотических чувств людей, и в этом плане была вuотде.тrима 
от их деятельности, направленной на содействие отече~твенному 
просвещению и культуре; поэтому и благотворителыrая дея
тельность Пивоварава заслуживает пашего вппмаппя н уважс

ння. 

<<НеUЗАtеuньей друг университета» 

С Петербургским университетом В. А. Пивоваров uыл свн
зан по крайней мере с 1837 г. п до самой смерти в 18()0 r.; оп 
был старостой университетской церкви (на cтpoi!H'JIЬl'TBO н 
украшение которой пожертвовал немалые сум мы). К 1844 г. nт
носится первый его крупный вклад в унивсрснтс~тскую бпбюю· 
теr\у. Как говорил в своей речи на торжествсшюм аt..:тс ушшср
ситета ректор П. А Плетнев, «почетный гpШK/Laiiiiii Пшн.шаров, 
наказавший уже много опытов усердпя своеr·о к ун нвсрситсту, 
вновь представил доказательство стремJIСШIЯ своего к общест-

' венной пользе». В письме на имя реюора Пивuваров ннса.;J: 
«Получив по наследству собрание редких стар011ечатных сШ.l· 
вянорусских книг, состоящее более, нежсшt ш~ ()0 ра:шых паэв<t· 
ний, оцененных Jrюбнтелями и собиратсJrямп кшtr :ного ро.цr 
~выше двух тысяч рубJiей серебром, и желан предстшш·Iъ э !'о 
собрание в пользу какого-либо высшего учt~бноrо :Jаrнщс•ния, где 
эти старинные книги могюi бы быть в наибсмыпем 11 наплучШС:\t 
употреблении, служа как преподаватсюrм, так 11 учащнмся, :rr, 
Б этом намерении, не тоJrько удаJrял от себя всню1й <.'.11\'tti.lii ны-
годноД продажи этих книг в частные рукн, по даже старадея rю 
возможности пополнить это собрание, приобретя coчt!IICIIIIЯ, 110.1-
:ходя:щи:е под тот же род и отличающнС'сн занпмат!.'дЫIЫ:-.1 содср· 
'жанием. Составив таким образом собрявпе Ю!Ш', :1амеt1ателыtщ• 
по старине, разнообразию п rшлпчсству (чitl'Jtoм 157 нн:шашtfl) 
!н у~ножив его ,достаточным чвслом старинных же рукопнес.'i'J 
:1(а именно: 29 названий), я ... I.ючел обязанностпю npeд;ю>IOI'rt, 
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все означенное собрание книг н рукописей в дар сему высокому 
и благодетельному учебному заведеюiю».3 

За этим «первым опытом приношения старины», как назвм 
его сам Пивоваров, не замедлили последовать п другие: на про
тяжении полутора десятилетий, вплоть до самой смерти, следо
вали одиtr за другим ценные дары Пивоварава в библиотеку 
университета. Уже в 1845 г. он передал в университет еще 
45 книг и 37 рукописей, 11 так повторя.rюсь ежегодно. Одновре
менно Пивоваров начал дарить не менее ценные редкие издания: 
в библиотеку соседствовавшего с университетом в знаменитом 
здании 12 коллегий Главного педагогического института. Всего 
за эти годы, по не вполне окончательным данным, эти две би

блиотеки (после закрытия Главного педагогического института 
в 1859 г. его кнпжное собрание соединилось с университетским) 
получили от Пивоварава 356 старопечатных славяно-русских 
юшг XVI-XVIII вв., 167 рукописей, более 100 иностранных 
книг на латинском, немецком, французском, польском языках. 
14 редких географических карт. Кроме того, он передал в эти 
учебные заведения 1396 монет и медалей- русских и иностран
ных, золотых, серебряных и медных, «из коих некоторые прн
знаны весьма интересными и важными в археологическом отно- . 
шении» (это собрание монет впоследствии было передано в Эр
мита:ж). Некоторое количество книг и рукописей было им перс
дано также в Библиотеку Академии наук (в том числе рукопис
ный «Апостол» XV в.) и в библиотеку духовной семинарии. 

Патриотическая направленность собирательной деятельносш 
Пивоварова, преимущественное внимание его к древнерусским : 
рукописям и старопечатным книгам вполне отвечали распро

странившемуся в русском обществе и охватившему широкие 
общественные круги интересу к отечественной истории и куль
туре. 

Но в этой своей деятельности Пивоваров явил собой особый 
и, надо сказать, не часто встречающийся тип собирателя. Он не 
принадлежал. к чисJIУ знаменитых петербургских библиофилов, 
многим из них он уступал и в богатстве, и в образованности. 
Разумеется, наиболее серьезные и культурные собиратели имели 
в виду не только удовлетворение личной страсти коллекционн· 
рования книжных редкостей, но и пользу общую: свои богатей· 
шие собрания они, как правило, предполагали в конце концов 
передать в государственные библиотеки, и, если тому не ме
шали непредвиденные обстоятельства (внезапная кончина, не· 
вежество и своекорыстие наследников), их коллекции занимали; 
почетное место на полках национальных книгохранилищ. Hd· 
Пивоваров сразу, начав приумножать полученное от отца не., 

2 Г о д и ч н ы й аю в имп. Санкт-Петербургском университете, бывший 
8 февраля 1845 г. СПб., 1845, с. 29-31. 
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б IJloe книжное собрание, имел в виду прямую передачу сво.их 
ОЛЬ б " 

книг в библиотеки высших уче ных заведении. " 
Он и продолжал собирать книги с исключительнон целью 

rюполнения университетского и институтского книгохранилищ. 

Ero собирательсr{ая деятельность уже с самого на чал а был а 
проникнута .заботой о пользе отечественной науки. В первом 
письме ректору он выражал надежду, что его приношение «до

~.:тавит университету плоды, превышающне его ценность», а через 

·• несколько лет смог с гордостью заметить: «В настоящее время, 
когда университетская библиотека имеет достаточное собрание 
славянарусских старинных книг, мне приятно думать, что это 

• собрание составилось преимущественно через мои старания». 

Вместе с тем он предполагал «еще паюr приумножить это со

брание памятников просвещения наших nр~дков, и, с:ютветствен

но с тем, пополнить коллекцию рукоnисеи, чем заимусь я тем 

охотнее, что высоко ценю благодетельное расположение ко мне 
Вашего Превосходительства и всего ученого сословия универ
ситета». 

Ученое сословие не оставалось в долгу: «бескорыстное усер
.. дне к общественной пользе» почетного гражданина Пивоварава 
постоянно отмечалось на торжественных актах Петербургского 
университета н Главного педагогического института: «Положен-

: ное им прочное н достопамятное основание драгоценной сокро
вищющы в рассаднике наставников Российсr<ого юношества,·
говорилось на одном из актов,- приношеннем редчайших юшг 

п рукописей, между которыми иные по содержанию, иные по 
iсвоему происхождению и иные по образу начертания едва лн 
не сут-ь единственные образцы в своем роде,-- послужнт для 
посвящающих себя изучению отечественной старины к самостон
тельным ученым филологическим и археологическим иссJiедова
:ниям».3 «Неизменным другом университета» называл Пивова
рава ректор профессор П. А. Плетнев, выражая ему «сердесr
ное спасибо, это русское спасибо, в котором сказывается луч
шее желание души».4 

<<Собрание памятников просвещения 
НдШll.Х nред1СОВ•> 

Университетская библиотека была изрядно стеснена в сре~
ствах; собирание книжных редкостей не могло входить в ~е 
задачи. Именно поэтому пожертвования частных лиц были осо
бенно ценны и незаменимы во всем, что касалось создания фон
ца редких книг и рукописей. И здесь заслуги В. А. Пивоварава 
особенно велики. с: 

то 1~4~,~~д~ тСrlб д~~4~льностJ·~ Главного Педаrогическш·о института с 1845 
4 в а · "''А ' с. !4, В а с и л и й Андреевич Пнвоваров с 4 

с и л и И ндреевич Пивоваров, с. 5. ' · · 
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Созданная им коллекция н поныне в почтн пoJшo:vi внде хра. 
нится в Научной бпбюютеке Ленинградского универснтетз. 
(Некоторые издания были утрачены еще в прошлом столетии.) 
Пивоваров был культурным п проевещенным собирателем. Не 
имея систематического образования, он тем не менее благодаря 
самостоятельным занятиям отлично разбира.пся в отечественноR 
книжной старине. Составленные им списки пожертвованных книr 
свидетс,l'!ьствуют о глубоком понпмании их историко-культурной 
ценности. «При обращенном ныне вниманип на русскую ста
рину,- nиca,I'J он в 1852 г.,- для меня лестно, что я мог доста
вить этому учено-высокому заведеншо до семи редкпх изданий 

16-го века, до 50-ти 17-го н более 120-ти 18-го столетия». В даль
нейшем число пожертвованных им редких изданий еще более 
возросло. И ньще в университетском книжном собрании, благо
даря усИJшям Пивоварова, хранятся многие выдающиеся памят
ники раннего славянского н русского книгопечатания. Кннг 
XVI в. среди них 1 О, в том числе знаменитая острожекая «Би
бnия» Ивана Федорова, изданная веnиким первопечатником в 
1581 г. (400-летие этого вьrдающегося памятника отечественной 
культуры отмечала в 1981 г. наша научная общественность); ви
.'!енсiюе «Евангелие» 1575 г. и ряд других редчайших москов
ских и виnенских изданий паинего периода. Среди 58 «пивовrJ· 
ровских» книг XVII в.- замечательные издания типографий 
Москвы, Киева, Чернигова, Могилева, Унева, в том числе «Грам
матика» Мелетия Смотрицкого 1648 г.; «Уло:жение»- свод зако
нов царя Алексея Михайловича 1649 г.; московская «Библия» 
1663 г., на титульном листе которой помещен первый печатный 
план Москвы; первое издание «Киево-Печерского патерика) 
1G61 г.; издания произведений писателей XVII в. Симеона По
лоцкого, Димитрия Ростовского, «Синопсис» (изложение истории 
славянских народов) Иоанникия Галятовского. Велико п собра
ние изданпй первой четверти XVIII века, отразивших важнейшие 
черты pyccкOJ"I истории и r<ультуры эпохи Петровских реформ,:--· 
тут и «Арифметика» Леонтия Магницкого, и «Грамматика» Фе· 
дара Поликарпова, и проповеди Феофана Прокоповича, и посвя· 
щенное обоснованию внешней политики России в период Север· 
ной войны «Рассуждение» П. Шафирова, и сочинения, переве· 
денные на русский язык по распоряжению Петра I . 

. Богатое собрание рукописей, пожертвованное Пивоваровьщ 
включает в себя памятники русской письменности конца XV
начаJiа XVI в., список «Грамматики» Мелетня Смотрицкого, еде· 
л:анный в начале XVIII в. с первого издания 1619 г. и являющ~ 
собой превосходный образец «поморского письма»; «Летопис 
Соловецкий» в списке начала XIX в.; сборник, содержащt 
«)К:ития, службы и слова святых Зосимы п Савватия Соловец
ких», датированный 1738 г. Значительный интерес представляс 
выписка из «Синопсиса»- «0 .войне великого князя Дмитри 
Иоанновича с Мамаем» (XVIII в.). Немало и шобопытных па· 
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1 
1 мятников демократичес~ойХVлr1п11ерату~_ь1 r, в том числе популярная 
1 редн русских чнтателеи в. «к. стория о славном рыцаре 

r Петре Златых ключей», «Гистория о скифском принце Любиме, 
как за ево злые пороки превращен был в страшного зверя, а за 
добродетель опять награжден принцем». Встречаются .здесь и 
вытrски из nечатных книг от перевадав пьес Мольера до перио
дических изданий Академии наук. 

Среди подаренных Пивоваровым уни~ерситету сравните,;'!ыю 
немногочисленных иностранных издании имеются редчаишие 

книги XVI в.- собрание юридическиих комментариев Пасло де 
Кастро, выпущенное в свет в Лионе в 1543 г., ученые сочинешы 
XVI-XVIII вв. по праву, математике и медицпне, достойно по
nолнившие университетские коллекции редких зарубежных книг. 

Книги и рукописи, подаренные Пивоваровым университету, 
н лоныне служат отечественной науке, исследуются преподава
телями н студентами. Библиотека продол:ж:ает получать книги 
в дар от сотрудников и питомцев университета; организуются 

археографические экспедиции, nозволившие более чем удвоить 
собрание русскчх староnечатных книг, основание которому было 
положено почетным гражданином Васишr~м Андреевачем Пнво
варовым. 

ЕЩЕ РАЗ О <<ЗАГАДОЧНОМ БИБЛИОФИЛЕ» 

СтолоначальниК-- бuбли о .м ан 

агадачным библиофилом назвал собнратеJIЯ 
прошлого века П. Я. Актава известный исто
рик русской литературы, профессор Ленин
градского университета, член-корреспондент 

АН СССР П. Н. Берков, посвятивший ему ста
тью, опубликованную в 1958 г. в «Тру д ах от де
ла древнерусской Jrитературы»,t и очерк н 
сборнике «0 юшгах и людях» (М., 1965). 

«Среди библиофилов первой половины XIX в.,- отмечап 
исследователь,- большей частью крупных сановников или· по 
крайней мере богатых купцов, I<ак И. Н. Царский, А.· И. Касте
рин и др., II. Я. Актов представляется странным исключеrшем» ~ 
Он бЬiл мало известен в кругах собирателей книжных редкостсr1 
своеговремени; имя его не попало в известные справочники по 
русскому библиофильству; проникшие в печать сведения о нем 

1 Б е.Р к о в П. Н. П. Я. Аr,тов, забыты/1 ~ouнparcm, дpcnrrep;·t•t•юrx 
рукопц~еи и старопечатных кннr·.- В кrr · Т ·.. руды отдела древвер}•сской пите
РI!!Г}1Вtl;т. 14. JI .. 1958, с. 637-643. 

Там. же, с. 643. 

4 За~а~ J\~ 39З 
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н о его библиотеке носили отрывочный и случайный характер. 
Сын провинциального священника из уездного города Не.' 

рехты Костромской губернии, Платон .Яковлевич Актов родидея 
в 1797 г.; в 1816 г. он окончил курс Костромской духовной се
минарии. Фамилию, звучащую несrшлько искусственно, ему, по 
тогдашнему обыкновению, дали в семинарии (отец прозывадся 
по городу, где служил, Иаковом Нерехотским); его родной брат 

• u ' 
нзвестныи историк-краевед, служившин впоследствии протоие-

реем в Костроме, получил там же фaМIIJIИIO Диев. После восьми 
лет преподавания в уездном духовном училище в г. Макарьеве 
на Унже Костромской губернии П. Я. Актов оставил духовнQе 
поприще и стал чиновником. Четырнадцать лет он служил в 
Туле, а с 1838 г. и до смерти, последовавшей летом 1842 г.,....,. 
в Петербурге, столоначальником в департаменте уделов, доелу
жившись до чина надворного советника.з 

В семинарии Актов получил основательное знание латинского 
языка и был не чужд литературным занятиям: в годы службы в 
уездном духовном училище он перевел с латинского «Краткую 
римскую историю» Евтропия (IV в.), перевод этот остался в 
рукописи н хранился в свое время в библиотеке Костромской 
семинарии. 

Трудно сказать, коГда и при каких обстоятельствах Актов 
начал собирать книги, но, видимо, достаточно рано, если уже 
во время сJrужбы в Туле у него составилась большая и ценная 
бпблиотека, насчитывавшая более 5 тыс. томов. Во всяком CJlY· 

чае, сразу же по приезде в Петербург он приступил к частич· 
ной распродаже своей кош1екции редких книг. А 21 июня 1842 r. 
в «Литературной газете» сообщалось о том, что Актов «ныне 
владеет у нас в Петербурге весьма значительным и редким со· 
бранием старопечатных и древних книг» и в их числе «есть та· 
кие, которых, как известно, существуют только два или три 

экземпляра». Но это сообщение о новом столичном книжном со
брании свидетельствовало одновременно и о конце его сущесчо· 
вания: владелец его, оповещала сЕоих читателей газета, «жела., 
бы да:же продать всю библиотеку или часть ее». Не прошло·и 
месяца, как 19 июля того же года в «Литературной газете» бьшо 
опубликовано новое «известие для бпблиоманов». Составитель 
его (как предполагает П. Н. Берков, это был известный в го 
время библиограф И. П. Сахаров) с прискарбнем сообщаll' 
«О внезапной кончине ... деятельного и почтенного библиоман 
русского» и о распродаже его библиотеки наследниками. В га 
зетнам сообщении шла речь не обо всех пяти тысячах книг; со 
браннЬ1х Актовым, но лишь о наиболее ценной части его собра 
ния, насчитывавшей 1105 книг. 

Даже судя по этой краткой газетной информации, собрани 

3 ·Н и к о ль с кий Н. К. Рукописная книжность древнерусских библио 
(XI-XVIJ вв.). Вьrп. 1. А-Б. [СП б., 1914], с. 22-.23. · 
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П Я Актава представляло ценность совершенно исключитель-
. ·в нем насчитывались 352 пергамеиные и бумажные РУ· 

ную. и среди них латинский служебник XI в., молитвенню~ 
коn/:IСИ, Б б в емен Карла Великого, постановления азельекого со ора 

X
PV паnская булла того же времени, армянская рукопись 

L в,, u) р J< 

1189 г. (толкование апостольских послании , па ижекие , 
орлеанские судебные акты; особенно ценным было собрание 

~лавянорусских рукописей, начиная с Евангелия XIV в., включав. 
шее в себя множество рукописных книг и грамот XV-XVII BEJ, 
Разумеется, не все датировки (особенно сделанные владельц~м 
собрания) заслуж:ивают безусловного доверия, могли. быть н 
ошибки, связанные с тогдашним состоянием ~rсторическ?и науки. 
и. П. Сахаров с осторожно~тью, граничащеи с ирониеи, упомн. 
нает входящее в собрание Актава «Слово о полку Иrореве», 
«имеющее свойства и вид старинного почерка»: известно, чт? 
nосле гибели во время московского по:жара 1812 г. подлинНО/! 
рукописи «Слова о полку Игоре)Зе», появилось немало подде· 
док, одна из которых, очевидно, и была приобретена тульсюiм 
собирателем, возможно, уже в Петербурге. 

Не менее ценным было и актавекое собрание старопечатных 
книг среди которых И. П. Сахаров упоминает 64 издания, не· 
пзве~тных тогдашним библиографам, н 170 редких изданий, в 
числе которых- виленекая «Псалтнрь» 1575 г., острожскал 
«Библия» Ивана Федорова 1581 г., юrевсюrй «Требню<» Петра 
Могилы 1646 г. Коллекция пно,странных старопечатных книг 
насчитывала 277 изданий, в числе которых упоминалось 47 инку. 
набулов (дата одной из этих книг, 1444 г., вызваJiа ocoбьii'i инте. 
рее: это время, когда талыш начинал свои первые опыты по ne. 
чатанию книг изобретатель типографского искусства Иогапн Гу. 
тенберr), 90 пзданий XVI в. и 140- XVII в. Особо упом:инались 
«Ста~уты Польши» 1506 г. Сверх того, среди «редких, отличных 
иностранных 242 изданий» у Актава имелись описания путешсст· 
вий, собрания рисунков, «живописные виды по предметам нату· 
ральной истории, искусств, древностей ... и отборные творения 
классиков», издания лучших европейских печатников- Мапу· 
циев, Этьенов, Эльзевиров, Бодони, Дидо. 

· Каким образом сын сельского свящепниюi, чиновник средне!"! 
руюJ, де ·располагавший наследственным имением, сумел со. 
брат~ столь богатую библиотеку, оцененную тогда же знато. 
ками в. 5....,....7 тыс. рублей, остается неясным. Разумеется, Актов 
мог,· .служа в Макарьеве и в Туле, использовать свои связп 
с ме~~ым духовенством для приобретения древних русских 
PYKO'IJИCИ~IX и старопечатных книг, в частности вышедшнх из 
упQwр~блеаия и обв~тшавших богослужебных книг, без особых 
сл9~9~тей переходивших в частные руки. Старинные грамоты 
моглц .попасть к нему из помещичьих имений и из архивов 
У~~;!Щ~Х "К!i\I:!делярий. Труднее объяснить происхождение цен· 
НЬf*'}!Н:рстранных рукописей п редких изданий. Не исключено, 
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что к Актаву каким-то образом попало чье-то библиофильское 
собрание; более определенно об ·этом можно будет судить лишь 
'tогда, когда будут выявлены сами экземпляры книг из его кол
.nекции. А дело это сложное: к сожалению, собранная трудами 
«деятельного и почтенного библиомана» бнблпотека не надолго 
nережила своего владельца. 

Распродажа иоллекции 

Библиофильство, не подкрепJiенное подлинной культурой, не 
одушевленное гуманной и патриотической идеей, библиофиJiь· 
етво эгоистическое, выражающее себя как страсть к собиратель
ству книжных редкостей, в конце концов часто уничтожает пло
ды собственных, порой немалых усилий. Библиотека П. Я. Акто
в а, являвшаяся, несомненно, ценным собранием русских и ино
странных рукописей и книг, не сохранилась как целое и потому 
Не заняла достойного места в истории русского библиофильства, 
не стала, во всей своей совокупности ни при жизни владельца, 
?И после его смерти, фактом истории отечественной культуры. 
Продавать собранн~:>те им сокровища Актов начал уже в 1838 г., 
тотчас же по приезде в Петербург. Осуществила распродажу 
собранных им сокровищ его вдова- В. Актова. 

Продать библиотеку целиком в одни руки не удалось: у круп
иых книгохранилищ необходимых для этого средств не было, 
а частные собиратели предпочитали покупать лишь нужные им 
Издания. Значительную их часть приобрел граф С. Г. Строга
нов, .попечитель Московского учебного округа (судьба его би
блиотеки пока не изучена). Некоторые издания попали в собра
ние известного библиофила С. Д. Полторацкого. Древнерусские 
акты были приобретены и впоследствии частично опубликованы 
Археографической комиссией.4 Книгами Актава заинтересовался 
йсторик М. П. Погодин; предполагала приобрести их Алек
сандро-Невская (Петербургская) духовная академия; однако 
никакими достоверными сведениями мы на сей счет пока не рас
Полагаем. 

Еще при жизни владельца, в 1838 г., большое число славяно
русских старопечатных книг было предложено им в император· 
скую Публичную библиотеку. Директор ее А. Н. Оленин пору~ 
trил рассмотреть список предназначенных к продаже книг би
блиотекарю «статскому советнику и кавалеру» Ивану Андрее· 
вичу Крылову. Великий баснописец был превосходным знато· 
.t<:ом древнерусской книжности: он отобрал 23 экземпляра из. 
Числа наиболее редких и отсутствовавших в собрании Публич~ 
.l'foй библиотеки изданий, которые и были приобретены за изряд· 
Е:ую цену-1510 рублей. Эти «редкие по изданиям» книги (пре, 

4 Л е т о rт и с ь занятпй Археографической комиссшr за 191·8 г., вып. з1: 
Пг., 1923, с, 7-8, 90-91. 

52 



' щественно XVII в., напечатанные в Москве, Киеве, Уневе, 
~~~~ьне, Львове) были помещены в «отделение старинных книг» 
Публичной библиотеки. П Я А 

:Известно, что ряд ценных рукописей купил у вдовы . . К• 
това Казанский университет. В их числеlбыли «Триодь цветная» 
XV в., «Псалтирь» XVI в., «История о патриархе Никоне» 11 
.:Сказание о брани с Мамаем» XVIII в., а также сборник «Раз· 
ные с1 иходействии>), получивш~1'1 впоследствии название «Казан .. 
ского сборника» и содержащим, по отзыв~ П. Н. Берк~ва, «цен· 
нейшие материалы по истории русскоп рукаписнон поэзии 

1740-1770-х годов». · . 
Библиотека «загадочного библиофила» перестала существо. 

вать. Распроданная по частям, она ~~илась во многие, в тo~vr 
числе и частные, собрания. Неиавестнои с:_сталась судьба ценнен. 
шей коллекции инкунабулов, таинственнон книги издания 1444 г,, 
«Статутов Польши» 1506 г. и иных редкостей. · 

Собранные трудами и заботами П. Я. Актава сокровища по 
воле его самого и его наследников вновь растворились в необо
зрнмом книжном море, и только случайные находки nомогают 
выяснить их дальнейшую судьбу. 

«Эtсзе.Аmляр г-жи Актовой» 

Ignoгanшs et ignoгablшus- «не знаем и никогда не узна· 
ем» -такими словами французского ученого Дюбуа-Реймона 
завершил свою статью П. Н. Берков, но он же и опроверг это 
пессимистическое предположение, опубликовав позднее обнару. 
женные им данные о происхождепии и дальпейшей судьбе прп· 
над.т1ежавшего П. Я. Актаву поддельного списка «Слова о TIOJI· 
ку Игореве>). 

Находки в архиве Научной библиотеки Ленинградского уни
верситета и в фондах ее отдела редю1х ю-шг пролили свет на 
судьбу еще одной, небольшой, но весьма I.I.енной части I<оллек
цин «загадочного библиофила». Как выяснилось, надворная со· 
ветница В. · Актава nредлагала книги из собрания покойного 
мужа также и в библиотеку Петербургского универсптета. Та1' 
попали в архив библиотеки фрагменты описи аиовскоrо собра
ния. Они nозволили, в частности, выяснить, что именно пред• 
ставляло собой загадочное издание 1444 г. П. Н. Берков лре;~;. 
полагал, что это «гутенберговская "Сивпллнпа книга"». В дей· 
ствительности речь идет об элементарной ошибке владельца или 
сосхавителя описи библиотеки П . .Я. Актова. Указанная под 
этим годом книга есть траi<тат юриста XV в. Николая из Аусмо, 
РН и:;щавался начиная с 14 71 г., данное же издание, вышедшее в 
свет в Милане, было напечатано .не в 1444, а в 1494 г.: очевидно, 
nрц.описании была опущена римская цифра (L), и книга ока· 
заласR старше себя самой на полстолетия. :Кем было приобре
те~я,·э~то, впрочем, достаточно ценное издание, мы не знаем. 
дR_УЧО\1 инкунабул, «Космография» Птолемея (тоже неверно 
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датированная 1462 годом вместо 1482- но это опечатка в са. 
iюй книге: болонекий печатник Доменика де Ляпис не мог из. 
дать ее в 1462 г., так как начал издавать книги только с 1476 г.), 
был куплен графом Строгановым, о чем есть помета в описи. 

Отбором, оценкой и покупкой книг для Петербургского уни
nерснтета занимался библиотекарь К:арл Егорович Бюш, имею
щий немалые заслуги перед университетской библиотекой. 
О серьезности и тщательности его подхода свидетельствуют 
сохраннвшиеся в архиве библиотеки черновики его писем на 
французском языке, в которых он обращался к ученым специа
листам (в том числе к историку польского права профессору 
Р. М. Губе) с запросами о ценности предлагаемых университету 
книг, а также сделанные им краткие характеристики приобре
таемых изданий. Средства на покупку книг он расходовал бе· 
режно, но в то же время считал необходимым приобретение для 
университета изданий, представляющих научную и историческую 
ценность. 

В архиве библиотеки хранится любопытное письмо владе
лицы книг К:. Е. Бюшу (приводим его с сохранением орфогра
фии оригинала): 

«Милостивы!! Государь К:арл Егоровичь\ 

Соглашаюсь я на назначенную цену, но прошу, ежемr можно, пр!Iба

вить за Собрание Государственных грамот, истинно за них заплачено 30 р. 

асснгн. Пожалоста, ежели можно, чем много обяжите Вас уважающую. 

Вера Аrпова. 

1844-ro марта 2. 

Пожалоста, К.арл Егоровичь, не отказывайтесь от покупке, о которой я 

tоворила, ето вещь хорощая, о деньгах не беспокойтесь, хотя через гот». 

Всего К:. Е. Бюш приобрел в январе и апреле 1844 г. для 
университетской библиотеки 17 книг, 1 рукопись и 1 географи
ческую карту из собрания П. .Я. Актова. Все отобранные им 
издания были достойны занять место в книгохранилище столич
ного университета. И поныне украшением университетского со· 
брания инкунабулав является «Библия», напечатанная Генри· 
хам ЭгГештейном в Страсбурге в 60-х годах XV в. Это шедевр 
раннего типографского искусства; в книге 23 выполненных ot 
руки многокрасочных инициала и многочисленные крас:Ньiе и 
синие рубрихш. Прекрасно сохранился переплет, датированный 
1522 годом. Эта книга- самый ранний памятник книгопечата
ния в библиотеке Ленинградского университета. 

Чрезвычайно интересен другой инкунабул, приобретенный 
1\. Е. Бюшем у В. Актовой: описание путешествия в святую зем
лю Бернарда фон Брейденбац, Изданное в Майнце в 1486 г. 
участником путешествия художником ЭрхардЬiУI · Ройвихом. 
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Художник снабдил юшгу многочисленными иллюстрациями-
гравюрами на дереве, выполненными no сделанным им во время 
странствий рисункам. По словам Бюша, «высоко ценят и много 
хва,1ят эту книгу за верность видов разных городов и за искус
ные этнографичесrше изображения. Вид Венеции имеет 6 футов 
в длину». " 

Интересно издание известнои книги немецкого гуманиста 
XV в. Себастьяна Бранта «Корабль дураков» в латинском пе
реводе ,Якоба Лохера, опубликованное в Базеле в 1497 г. с мно
гочисленными иллюстрациями. Четвертый инкунабул актавекого 
собрання- «Письма» Плиния Nlладшего (Тревизо, 1483 г.)
образец гуманистического издания античных авторов: Б нем прп
менен выработанный гуманистами латинский шрифт (антиква), 
украшения выnолнены от ру1ш. 

Едва ли не самое ценное из хранившихся в собрании Актава 
иностранных изданий- упомянутые в «известиях для библио
манов» на страницах «Литературной газеты» 1842 г. «Статуты 
Польши» 1506 г. Речь идет о составленном польским государ
ственным деятелем .Яном Ласким своде законов Польского ко
ро.~евства. Бюш в своей записке дал отзыв и об этой редчайшей 
книге: «Эта книга содержит в себе "Две книги Магдебургского 
гражданского права", "Сумму Раймунда" и т. д. и Б числе 5-ти 
раскрашенных картин одну, представляющую короля Алек
сандра, как он дает автору nозволение присоединпть к своей 
книге и Магдебургское пра.Бо. Ф алькенштейн Б "Оrшсании Дреэ
денской библиотеки", исчисляя хранящиеся в ней редкие юшгн, 
относящиеся до Царства Польского, дает означенному сочiшс
нию первое место, присовокупляя, что оно и Б самой По.ТJьшс 
nричисляется к величайшим редкостям. Экземпдяр г-жи Акто
·вой печатан притом на пергамине». Это последнее обстоятелr,
ство подчеркнуто добросовестным библиотекарем не случайнn: 
перrамен к началу XVI в. был уже прочно вытеснен в и:ачествс 
писчего материала бумагой, r-ia телячьей коже книги печатаJшсь 
крайне редко; в данном случае перед нами уникалыrый «под
носной», т. е. предназначенный для одной Из владетельных 
особ, специально раскрашенный от руки экземпляр в прекрас
но:vr кожаном, на досках и с тиснением, перешrете. Одна пз 
раскрашенных гравюр представляет польский сейм, где изобра· 
же~ъ! J;"ербы всех воеводств с пояснениями,_ вписанными от PYI\11. 
Из~а'Ние это явля~тся ценным источником для :изучения истории 
Польши, а вместе с тем и Бешш:олепньrм памятником юшжноrо 
искУсства. · 
:~~Ее~й изданий, nриобретенных Бюшем, были и книги, выпу

ll(~нн~Iе. ~F!аменитой гол:;rандской фирмой Эльзевиров, в том: 
чщщ~ собрание сочинении Сенеки 1649 г., считавшееся образuо
в~м не :только с типографской, но и с учено-филологической Т()!J
Ю!;зрения:· «Прекрасное издание, выnолненное по Вnтиканск()МV 
I<oJ(~кcy; его особенно ценят ради гравюр, которыми оно укра-



шено и которые воспроизводят мпниатюры рукописи»,- так 

писаJI нзвестный библиограф прошлого века Ж.-Ш. Брюне 
о римском издании Вергилия 1741 г.,5 также купленном у В. Ак. 
товой для библиотеки университета. 

Для истории типографского искусства и поныне представляет 
известный интерес происходящая из актавекого собрания книга 
«Начало книгопечатания» Иоганна Фридриха Лихтенбергера 
.(Страсбург, 1811). Книга эта сохранила многочисленные J{аран
дашные помепш владельца: он пользовался ею при подборе и 
изучении редчайших книг своего собрания. Особо отмечены ин
кунабулы, принадлежавшие Актаву и ныне входящие в собра
ние ЛГУ; по другим пометам мы можем судить о том, какие 
еще памятнюш раннего типографского искусства имелись в его 
коллекции. Отмечено там и упомянутое выше издание Птолемея, 
причем в тексте Лихтенбергера содержится указание на ошибоч
ную дату выхода. Судя по записям в книге, имелосr, в собранни 
Актава и весьма ценное издание труда древнеримского автора 
Варрона «Сельское хозяйство», выпущенное Альдом Мануцием 
в 1514 г. Любопытно, что экземпляр этого редкого издания зна
менитого венецианского печатню<а был приобретен Научной би
блиотекой ЛГУ у букинистов в 1976 г.; не исключено, что и он 
происходит из актавекого собрания. 

Среди ценных отечественных изданий из коллекции П. Я. Ак
това, ныне хранящихся в библиотеке Ленинградского универси
тета, заслуживают упоминания четыре тома «Собрания государ
ственных гр а мот и договоров» ( 1813-1828) -первого система
тическоГо издания памятников русской истории. 

Не менее интересны и важны другие приобретенные у В. Ак
товой издания, имеющие отношение к истории России. Это опуб
ликованная в Нюрнберге в 1678 г. книга чешского путешествен
ника Бернгарда-Леопольда-Франциска Таннера, содержащi1я 
описание путешествия польско-литовского посольства в Москву 
:в 1678 г. Находясь в польской свите, Таннер составил подроб
ное описание путешествия, в котором наряду с недостоверными 

и сомнительными сообщеtшями содержатся интересные сведе
ния, касающиеся: пути до Москвы, въезда послов в Москву, при· 
ема послов царем Алексеем Михайловичем. Книга снабжена 
любопытными иллюстрациями. 

Три книги, происходящие из собрания Актова, связаны с эпо
хой Петровских преобразований. Известно, что с Петра I начи
нается новый период в .истории русского книгопечатания. Вве
дение им в 1708 г. гражданского шрифта (которым мы, с небо,1ь· 
шими изменениями, пользуемся и поныне) имело в виду вы· 
пуск светских изданий, прежде всего законодательных 
политическdй, научной, учебной и воеr-rно-технической литера-

5 В r и n е t J.-Ch. Manue\ de libraire et .de J'amateur de \ivres, t. 5. Pa
ris, 1864, со\. 1291. 
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туры. Одним из типичных образцов нового книгопечатания была 
купленная у В. Актовой «География генеральная» Бернарда Ва
рения (Москва, 1718) -ценный свод сведений по физической 
географии:, содержащий, в частности:, и:зложение и обоснование 
гелиоцентрической системы Коперника. Перевод книги с Jiатин
ского языка был выполнен справщиком Московской типографии, 
составителем «Букваря» и «Лексикона треязы.чного» Федором 
Поликарповым с одного из амстердамских изданий Эльзевиров. 

Введение гражданского шрифта не означало, однако, прекра
щения кириллического книгопечатания. Кириллицу продолжали 
использовать, и не только для собственно церковных и богослу
жебных книг, но и для обучения славянской грамоте, и при изда
нии многих книг полемичес1юго характера, направленных на 

укрепление авторитета царской власти и оправдание петровских 
реформ; этой же цели служили печатавшисся кириллицей и 
предназначенные для широких слоев населения проповеди цер

ковных иерархов. 

Однако приобретенная у В. Актовой книга I<Ирилловской пе
чати- совершенно особого рода. Это- «Новый 3 авет», напеча
танный параллельна на голландском и церковнославянском язы

ках: титульный лист и левая сторона каждой страницы содер
жат голландский текст, на правой стороне страниц отпечатан 
кириллицей текст церковнославянский. Издание это было осуще
ствлено по личному распоряжению Петра I. По его заказу г.ааr
ский печатник Ян ван Дурен издал в 1717 г. голландскую по
ловину книги. Славянский текст был допечатан в доставленных 
в Россию экземплярах в Петербурге. Целью Петра в данном 
случае было не распрос.транение текста Священного писания: 
книги Нового Завета, употреблявшиеся в православном бого
служении, и без того многократно издавались в русских типо
графиях, печатавших, начиная с Ивана Федорова и его москов· 
ских предшественников из «анонимной» типографии, «Евангелие» 
и «Апостол»; толыю в первой четверти XVIII в. в Москве и Пе
тербурге вышло в свет 4 полных издания Нового Завета, не 
считая отдельных изданий богослужебных новозаветных книг. 
Задача задуманного Петром двуязычного издания состояла в 
другом: он хотел подобным изданием облегчить своим поддан
ным, хорошо знакомым с текстом Нового Завета в церковнослn
вянском переводе (русский перевод Библии появился значи
тельно позднее), изучение голландсr<Ого языка, бывшего в те 
времена международным языком торговли и мореплавания. 

Однако судьба издания сложилась неудачно: многие отпечатан
ные в Голл<iшдии экземпляры были повреждены при доставке их 
морем в Петербург; количество допечатанных в России в 1718 r. 
экземпляров, по некоторым данным, не превышало двух де

сятков.6 К:роме того, не удалось достичь буквального совпадс-

6 П е!( ар с кий П. Наука н литература в Россfщ при Петре Великом, 
т. 2. СПб., 1862, с. 404-408. 
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ния параллельных текстов: кальвинистская версия голландско 

перевода расходилась с традиционной версией славянско 
текста, так что, не говоря о возможных возражениях со сторон 

ревнителей православной ортодоксии, издание теря.'Iо и сво 
первоначадыrый практичесюп! смысл. 

Все это обусловило крайнюю редкость гаагско-петербургско 
издания «Нового Завета» 1717-1718 гг., на что обратил внима· 
ние К. Е. Бюш, сославшись при этом на французского библио· 
графа Брюнс. Тому вообще были известны лишь два ее экзем. 
пляра: один в частном собрании в Парюке, второй в герцогской 
библиотеке Вольфенбюттеля (Нижняя Саксония). В России, 
естественно, сохранилось несколько больше экземпляров этой 
книги, н в настоящее время в «Сводном каталоге книг кирил· 
ловекой печати XVIII века», составленном А. С. Зерновой я 
Т. Н. :Каменевой (М., 1968), учтены экземпляры, хранящиеся в 
Государственной б~iблиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве, 
в Государственной ПубJшчной библиотеке им. М. Е. Салтыкова. 
Щедрина и в Библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде. 
Таким образом, благодаря осведомленности и тщательности уни· 
вереитетекого библиотекаря наше юrижное собрание попошпr· 
лось одним из редчайших изданий петровской эпохи. 

:Косвенной реакциеr! на петровс1ше преобразования явилас 
также приобретенная из коллекции Актова книга Стефана ЯвоJУ. 
ского «:Камень веры». Дело в том, что один из виднейшйх цер
ковных деятелей начала XVIII в. Стефан Яворский (1658-1722~, 
которого Петр за его лс:tТинскую образованнсtсть и западнические 
симпатии назначил сnерва местоблюстителем патриаршего пре
стола, а за1·ем и председателем только что учрежденного Сино
да, бьт тайным nротивником петровских реформ, особенно в 
области церковного управления (он ТJривлекался, в частности, 
к следствию по делу царевича Алексея); его книга, формально 
направленная против лютеранского исповедания и содержащая 

защиту\ догматов и традиций православия, метила и в царя, 
стремившеrося, по примеру протестантских государей, подчинить 
церковь императорской· власти и широко привлекавшего для осу
ществления своих реформ иноземцев-лютеран; поэтому «К:амень 
веры» мог быть напечатан только в 1728 г., когда нп Петра I, 
ни автора книги не было в живых. 

Об интересе к отечественной истории свидетельствует и про
исходящая 'ИЗ собрания Актава рукопись. Это- «Хронограф» в 
списке XVII в. «Русский хронограф»- обширный хронологиче
ский свод всемирной истории- возник на рубеже XV-XVI вв., 
его попо.Лi-Iяли и переписывалй вплоть до середины XVIII в. Пprt: 
мерно половину его текста составлял пересказ библейскИх книг, 
затем излагалась история стран Востока, Рима и Византии, а за
I<лючительная частЬ содержала сведения об истории Руси с древ', 
нейших времен. Актовсi<ИЙ список представляет собой вторую' 
часть «Хронографа»- он начинается с главы 104, с рассказа 
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об Александре Македонском, и доводит" изло>кение до главы 

212 _ 0nисания правления Василия Шуиского. На последних 
Jiистах рукоnиси имеются приписки о царствовании Алексея Ми
хайловича, о смерти ца,рицы Марии Ильиничны, а под датой 

27 августа 7174 (1666} г. сообщается о рождении царевича Ива-
на Алексеевича, брата Петра I. · 

Книги. из собрания «загадочного библиофила», приобретен
ные имnераторской Публичной библиотекой, библиотеками Ка~ 
ванекого и Петербургского университетов, стали достоянием 
науки. Судьба остальных книг, входи~ших в это ценнuое собра~ 
gие, пока неизвестна и требует дальнеиших разыскапюr. 

ПОЧЕТНЫй ЧЛЕН УНИВЕРСИТЕТА 

Биоzрафttя 11 история 

ри обращении к трудам и деятелыюстrr люде1~1, 
время жизни которых отдепено от нас стоJrетшr

ми, приходится сталкиваться с одним, впрочем 

вполне закономерньтм, обстоятельством. Биогра~ 
фии одних деятелей I<Ультуры и истории с тече
нием времени как бы укрупняются. и все более и 
более проясняются. Так, например, жизнь Пуш~ 
юша нам известна лучше, чем кому-либо пз его 

современников. Для знакомства с биографиями других, часто 
значительных и серьезных представлителей своей эnохи, тре
бvется движение· в обратном направлении. Наиболее яркие и 
иЗобилующие биографическими подробностями свидетельства об 
их жизни даны нам их современниками, прпчем чаще всего 

сразу после их кончины. Разбросанные тут и там упоминания 
об этих людях встречаются в печати до той поры, пока еще 
жим их поколение. Затем сведения о них переходят в энщщло~ 
педип и словари и, наконец, почти вовсе перестают попадаться 

даже н:а страницах специальных справочников. 

1;:аrюй оказалась судьба академика Дмитрия Ивановича 
5Iam,кqвa (1773-1845). Самое основательное его жизнеописание 
с прив1;леЧен'ием уже недоступных нам источников составил его 
друr·'с:..'всторик Д. Н. Бантыш·К.амепский и поместил в своем 
знаменитом «Словаре достопамятных людей Руссtшй эемлн~ 
(т."!З:t·СПб., 1847). Отметим, что это одна из самых простран
йь~~'Ратей издания. Нечастые же упоминания нменн Д. Н. Язы·· 
ков1t в русской историчесJшй: периодике и Jштературе второit 
П~~tJ~~fl~ XIX )3., далеко Не ПОЛНОСТЬЮ ВЫЯВЛЯеМЫе С ПОМОЩ!JЮ 
:4\' · биографического словаря» и даже картотеки одного 
·~ . ~:гелей Пушкинского Дома Б. Л. Модзалевского, хотя 

~Ят до нас ряд существенных дета.rrей, мало что меняют 
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в общей характеристике, сде.1ашюй его первым биографом; За. 
тем наступи.10 забвение. И уже Д. И. Языкава вередко путаюr 
с nоэтом Н. М. Языкавы м. 

В резу.1ьтате це,1остный образ Д. И. Языкава распа.'Iся; ис· 
следователи, когда им приходится оnределять род его занятий, 

действуют каждый на свой страх и риск: для одних он- лите· 
ратор, участник .тштературных баталий начала XIX в., для дру. 
гих- либо переводчик, либо историк, либо секретарь Россш'i· 
ской академии (Российская академия, образованная в 1783 r. 
для це.'!енаnравденного изучения русского языка и с.'Jовесностf4_ 

в 1841 г. быда присоединена к Академии наук; тогда Д. И. Язы· 
ков и cтaJI действите.1ьным членом последней). Для иных он
деятельный чиновник Министерства народного просвещения, про
служивший тридцать .1ет и закончивший служебное поприще в. 
1833 г. на "высоком посту директора департамента. 

Но не случайно мы в самом начале поставили рядом имена 
А. С. Пушкина и Д. И. Языкова. В один день, 7 января 1833 r., 
они бьши избраны членами Российской академии. Речь 
Д. И. Языкава об истории Российской академии Пушкин пере· 
дает в напечатанной во втором томе «Современника» за 1836 r. 
статье «Российская академия». С другой .стороны, до нас до· 
шли записанные друзьями Языкава его рассказы о посещенаи 
Пушкиным заседаний Академии. 1 

Д. И. Языков и ун.иверситет 

В прочитанном на годiiЧном акте 8 февра.1я 1846 г. отчете 
о состоянии Петербургского университета за 1845 г. реюор 
П. А. ПJiетнев почтид nамять почетного члена университета 
с 1829 г. Д. И. Языкова, который, по его словам, «был одним ю 
тех трудолюбивых ученых, которые постоянно идут к одной це.1н. 
Его деятельность устремлена была на приобретение и обраба· 
тывание материалов отечественной истории. Едва ли кто, no· 
добно ему, так ревностно и неослабно занимался своим пред
метом».2 

В Научной библиотеке университета с 1833 г. хранится архив 
«Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». 
В первой четверти XIX в. членами общества состояли многие 
видные литераторы. Принятый в общество в 1802 г. Д. И . .Языков 
встречался на заседаниях со своими сослуживцами по мини· 

стерству- просветите.пем И. П. Пниным, Н. А. Радищевым, сы· 
»ом автора «Путешествия», nереводчиком «Илиады» Н. И. Гне· 
дичем, поэтом l(. Н. Батюшковым. :Ко времени вступления в 

1 С ах ар о в И. П. Записки.- Русский архив, 1873, N2 6, стб. 960-961, 
2 Плетне в П. А. Отчет о состоянин университета и действиях учено; 

ro его сословия в 1845 г.- В. кн.: Годичный акт в Санкт-Петербургском уни• 
верситете, бывший 8 февраля 1846 r. СПб., 1846, с. 18. 



.i'RI~ЛЪJHOe· общество» относится начало его писательской деятель
поn:rn. В «Больном обществе» он играл заметную роль: с 1807 по 
, SH 1, был его nредседателем. 1 Ес~я в своих литературных взглядах большинство членов 
-о6щесrве следовало по путям, проложеиным Н. М. Карамзиным, 
ro ffX идейные устремления не выходили за пределы умеренного 
11. осветительства, характерного для начала царствования Aлeк
JsJ(il J. Как видно из сохранившихся протоколов, на заседа
!IIJЯ~rаощества читались языкавекие переводы «Духа законов» 
JI,..!Jl;.,:Монтескье и трактата «0 преступлен:rях и наказаниях» 
:q,,Бi JЭеккарии- двух великих произведении эпохи Просвеще
~lf, gекогда положенны15 в основу «Нuаказа» Екатерины II и 
вiltmЪ вызвавших широкии общественвыи интерес в России в на
ЧЙ'Ii~;ХIХ в. Оба перевода вскоре были изданы. Один из экзем
uп:яров' перевода сочинения Беккарин (СПб., 1803) находится 
c,rex nop в Научной библиотеке нашего университета; надпись 
на нем гласит: «для библиотеки Педагогического института от 
оереводчика. СПб., июня 23, 1804». 

Приняв участие в разгоревшихся в те годы спорах о языке, 

Языков в 1804 г. выступил с едкой критикой «Рассуждения 

0 старом и новом слоге российского языка» А. С. Шишкова, 
наиболее влиятельного защитника. архаистичесiшх взглядов на 

русский язык и литературу. Не ограничиваясь полемикой с арха
истами, Д. И . .Языков предложил упростить орфографию и даже 
напечатал две свои книги (переводы) по собственной орфогра
фйli, в частности без «еров» (твердых знаков). Язьшовекая ре
форма настолько хорошо была известна в обществе, что, когда 
Языкаву была предоставлена правительственная субсидия д.llЯ 
изда11ия пер.еводов, перед ним бьiJio поставлено усJювие придер
живаться при печатании общеnринятой орфографии. I(. Н. Ба
тюшков при обозрении российского Париаса в юмористической 
поэме «Видение на берегах Леты» ( 1809) упомянул именно этн 
его новщества и, как писал Языков двадцать Jieт спустя в своих 
сqапискаХ'», «утопил меня в Лете» (реке забвения): 

«К:rо ты?» спросил допросчик тень, 
Несущу связку фолнапта. 
«Увы, я целу ночь 11 деш, 
Ппсал, пншу 11 вечно буду 
Пнсать ... вс~ прозой, без сrов. 
Невннен я. На эту груду 
Смотри, ЗДССЬ ТЫСНЧI! .'IIICTOB 
Сиященной пыJшю покрытых, 
Печатью мелкою убнтых, 
И нет ера ни одного. 
да я! .. »- «Скорей купнть cot·of .. 

а, в 1816 г. Гнедич предложн.1 опублии:овать nоэму в 
91;1ских «?пытах», поэт отказался:, не пожелав nодвергать 
ю,,достонных литератор·ов, в том числе Яэыкова, коте-
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рый «питается пылЬJО, а ты хочешь; чтобы я их дурачил пер 
светом. Нет; лучше умереть!» «Питается пылью» означает то 
1-со одно~ занимается. историей, живет доходами от издан 
исторических сочинений. 

Языков-Нестор 

Весной 1835 г. литераторов и ученых обеих столиц во.1но 
вопрос- кто станет новым непременным секретарем Российс 
академии? Спрашивал об этом у Пушкина и- престарелый n. 
И. И. Дмитриев, предполагавший, что им должен ста 
Д. И. Язьп-сов как наиболее подходящая кандидатура, ибо «р 
ботящ и любознателен». . 

Пушкин отвечал: «Вы спрашиваете, кто секретарь у нас· 
академии? К:ажется, еще не решено. Улисс Лобанов и Аю<с Ф 
даров спорят об оружии Ахиллеса. Но оно достанется чуть ли н 
Языкову-Неетору (по крайней мере, издателю Нестора). Вы 
пророк в отечествии своем».3 

Назвав Языкава именем мудрого старца, героя гомеровског 
эпоса, Пушкин, конечно, вольно или невальна выразил то искрен
нее уважение, каким была окружена его личность в обществе. 
Но прежде всего он имел в виду славу Языкава ~ переводчика 
сочинения А. Л. Шлецера «Нестор. Русские летописи на древне· 
славенеком языке». Этот перевод в трех томах вышел в Петер. 
бурге в 1809-1819 гг., навсегда связав имя Д. И. Языкава 
с этим трудом, составившим эпоху в отечественной историо. 
графин. Восторженно отозвался о нем историк М. П. Погоди. 
в дневниковой записи, сделанной после посещения в 1838 г. за' 
седания Российской академии: «Вот Языков, который служи~ 
с Дмитриевым в одном полку гвардии каптенармусом, кото; 
рога должно считать посаженным отцом всей нашей историче· 
сн:ой критики, по его переводу Нестора Шлецерова, у котороr9 
все мы учились ц rшторый не перестает до сцх пор трудитьсЯ; 
копаться, собирать и издавать, на пользу отечественнg,Ц 
Истории».4 

Уже в работе над «Нестором» полностью проявились вс~ 
качества Языкава- образцового переводчика. Этому способстц~: 
вали, во-первых, основательное знакомство с предметом- ист9; 
рцей России, во-вторых, глубокое знание иностранных языко 
(для удобства читателей Языков не только выпустил сочииени 
в своей композиции, но и снабдил его переводами латинских 
греческих текстов; древнегреческий язык он выучил самосто 
тельно, в зрелом возрасте, как и его друг- великий баснописе 
И. А. К:рьrлов), в-третьих, прекрасное владение русским литер~~ 

з Пущ к и н А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. 4-е изд. Т. 10. Л., 19791 
с. 411. . . t 

4 По г о д н н М. П. Замечания.- Русский архив, 1869, стб. 2099. 
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турным языком. Русский язык той эпохи образавывалея не тоЛt,
ко в изящной словесности, но и в ученых сочинениях. Недаром 

f, образцом русской прозы для современников была «История го
, сударства Российского» Н. М. К.арамзи~а. 
1 

Говоря об этом периоде лисательекои деятельности Языкова, 
п. А. Плетнев отмечал: «В новых трудах Д. И. Языкава соеди
няются для нас два достоинства: выбор предметов, касающихся 
исключительно Русской Истории, и язык, отличающийся совре
менною отделкою».5 

Ру.мянцевскиl'i кружок 

Деятельность государственного канцлера графа Н. П. Ру
мянцева (1754-1826), направленная на собирание и издание 
шrмятнююв цстории народов, населяющих русское государство, 

относится к героическому периоду русской историографии. 
в последние полтора десятилетия своей жизни он сумел объеди
нить вокруг себя десятки лучших представителей отечественной 

11 зарубежной науки и обратить их усилия на изучение языка, 
письменности, археологических предметов, искусства, I{Нигопе

чатания и истории древней Руси. России «на благое просвеще
ние» завещал он свои богатейшие коллекции. Книжное и руко
писное собрание «Румянцевского музеума» по переезде в Москву 
,1егло в основу нашего крупнейшего национального книгохрани
дища (ныне Государственная библиотека СССР им. В. И. ЛG
нина). 

Не мог остаться в стороне от деятельности- румянцевекого 
кружка и Д. И. Языков. В книге В. П. Козлова «Колумбы рос
сийских древностей» (М., 1981), посвященной трудам членов 
кружка, несколько строк уделено и Языкову: здесь сообщается 
об издании в 1819 г. на средства Н. П. Румянцева языковского 
перевода исторических исследований академика А.-Х. Лерберга 
и о том, что еще в 1814 г. Румянцев предложил Языкаву со
ставить «Словарь славянских древностей». Замысел этот осуще
ствлен не был, но .Язьшов до последних дней жизни трудился 
над словарем русских церковных древностей, так и не вышед
шим в свет. 

Можно было бы привести еще несколько примеров сотруд
ничества проевещенного мецената и историка. Но для нас важ
нее то обстоятельство, что последующая деятельность Языкава 
во многом свелась к воплощению замыслов Румянцева, прежде 
в<;его к переводу «сказаний иностранцев о России». 

В 1839 г. Языков, закончив перевод описаний путешествий 
«баварского странника» XIV в. Шильдбергера, отметил в своих 

5 · П л е т 11 е в П. А. Отчет пмп. АI<адемип наук по отделению русского 
языка н словесности, читанный 29 декабря 1845 г.- Журнал Министерства 
народного nросвещения, 1846, ч. XLIX, с. 36. 
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r 
«Записr<ах»: «Еще nокойный канцлер граф Румянцев желал,~ 
чтобы я перевел его». Перевод остался неизданным, хотя отрыn.!' 
ки из сочинения Шильдбергера Языков опубликовал еще ;8~ 
1824 г. Остались в рукописи и другие переводы. Среди них-~ 
«Славянская хроника» Гельмольда (XII в.) -важнейший исто•1J 
ник по истории западных славян и путешествие Рубрука. Пер·е .. <'1

1
'· .. 

вод «Книги» Марко Поло, начатый Языковым в 1810-х годах,; 
не был доведен до конца, однан:о важно отметить, что это netr', 
вая nопытка перевода путешествия знаменитого венецианца на, 

руссiшй язьrк.6 ; 
Среди увидевших свет языковских перевадав наиболее зн11 • 

чительным является вышедшее в 1825 г. «Собрание путешествий 
к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV и XV сто. 
летиях. Т. 1. Плана Карпинн и Асцелин». В следующем, 1826 г. 
московским «Обществом истории и древностей российских» этот 
труд был признав образцовым, а его научным nринципам (кри.; 
тическое издание латинского текста, русский перевод, коммен·i 
1·арии) «Общество» намереналось следовать при выпуске «Со-! 
брания путешествий в Россию, совершенных европейцами с XV[ 
по XVIII вею>.7 ·· ~ 

Сейчас, когда начали выходить первые тома серии «Древней·f, 
шие источники по истории народов СССР», полезно, как нам~ 
r<ажется, напомнить, что идеи и принципы такого свода закла-'' 

дывались в свое время и трудами Д. И. Языкова. · 

Судьба библиоmе~Сu Язы"ова 

Бнблиотеr<~ Д. И. Языкова, подобно книжным собраниям~ 
многих других ученых XIX в., в полном своем виде до нас не~ 
дошла. Библиотека могла сохраниться только в том случае, 
если состоятельный владелец завещал ее, как это нередко бы
вало, какому-либо крупному книгохранилищу. Языков ЖИ!l, 
СI<ромно- на доходы от издания исто1рических сочинений и не-; 

боль.шую пенсию. Пос.ле его .смерти семья историка, оказав:: 
щись в стесненных обстоятельствах, вынуждена была расстать· 
ся с библиотекой. '\: 

В 1871 г. библиотекарь Публичной библиотеки А. Ивана~ 
ский описал печальную судьбу книжного собрания и архи~ ' 
друга Д. И. Языкава библиографа В. Г. Апастасевича ( 1775i ' 
1845). Книги и бумаги Анастасевича, сложенные в сотню ку; 
.аей, двадцать лет пролежали в катюм-то сарае, а потом «С пу~ ' 
личного торга продавались на пуды». В публичную продаж~· 
r·орестно отмечает Ивановский, были пущены библиотеки н . 

6 Отчет имп. Публичной библиотеки за 1909 г. Пг., 1915, с. 243-245. 
7 Труды и летописи Общества нсторпи н древностей российских, ч. 3, 

кн. 2. м., 1827, с. 181-185. 
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'~matc~Ыfiifimifffiili~:Pr~ri>k'ie:ti~ :.::. 
epiftolis pron1ifeci : 

rogo ех confuetudine tua & 
& emendcs : ео n1agis quod nibll ante 

~1:a:q1ue 'eodem zdo fcripШГe uideor • renta 
Dt~rnofthc~nem femper tuun1 caluum nup 

duntaxat orationis.Nam uin1 tantorum uiro 
a:quus amauir Iupiter affequi po!runt. Nec 

huic;(Vereor ne improbe dicam) a:mulationi 
d1Jiitet!Uii!Л31L1it:Erat enim propc tota in contentione dicendi: 

defidia: i~;;dormientem excitaui~ Si modo 
funt1~1zo:aui excirari pofiim:non ramen on1nino, М. no ... 

"'~ fugimus.quotiens paulum itineredect'de 
tempefiiuis aщrenitaribus admonebamur.Acres 

по trifiesefre uolebamus.Neceft quod putes me fub 
h• exceptione uenia poftulare,lmmo quo magis incend:i Ji 
m~ ruaш:confirebor & ipCu m me- 8i. cбtubernales аЬ edJ rlo 
ne no abhorrere:fi modo ru fortafГe errori notl:ro albu cal 
......... н.c.~yi~:L.c:Jш.Eftenim plancaliquid ededшn: atcu ucina 

а ii 

П.rш1шй Младший. Письма. Треnизо, 1483. Л11ст 2. 



Ян Ласi<ИЙ. Польские статуты. Краков, 1506. Один из 1 О отnечатанных на nергамене 
экземпляров. ГравJора, изобра1JН11ощаи утверждение статутов I{Оролем ЛJrсксандром 

ЯгcJI~'•orroм. . .. 
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других известных уч8еных того времени, среди которых им на

зван и Д. И. Языков. 
0 то11r, что для современюшов языковекая бибтrотеl\а пред

ставляла определенную ценность, мы можем судить по тому 

обстоятельству, что спустя меснц rюсле смерти Языкава попе
читель Московского учебного округа, крупный коллекционер 
с. Г. Строганов, узнав о пrредстоящей продаже библиотеrш, 
П!РОСИЛ Д. I-I. Бантыш-Каменского прислать ее каталог. 9 

Так или иначе библиотеr<а распалась. В Публичную библно
теi\У, например, IPYI<oпиcr-rыe ыатерrrа.'ты 113 собран11>r 51зыкова 
на 'протяжении второf"r половrт11ы XIX в. постуГ!аJШ от самых 
разных лиц. 

И все же мы rложеr·л судить о составе бнблиотеrш впо.лrrе 
определеннп. ЗrraчптeJJы-ra>r часть ее была приобретена Петер
бургским униве1рситетом. Средства, BЫJ\CШTCi\ll,le в то врсrv1И 
университету на покупку l<lшг, были весьма OI1palrнчcll!iiJI. Прп
обретение целых бJiблиотек дoпyc1..:anocrJ .rшшr_, в IICKJIIOчитe.:lr,
ныx случаях. Поэтому ушrверснтетсrшй бнблнотеi.;арь К. Е. Бюш, 
отбирая весной 184() г. книги 11з языковского coбparr1rя по попу
ченному от наследrшкоiЗ каталогу, с~ремился прежде всего но· 

полнить библиоте1..:у ушrверсвтета отсутствующн11111 в ней и peд
IШMII изданиями. 

CШICOI\ отобранных 1\IIIIГ хранится в архвuе I-I~Iyчr-юCr 6116· 
лиотеi<И. К. Е. Бюш ПJHIJHD.'! достоi'1ными ноr..:упки 3 IPYr<orrнcн 
и 113 книг. Ког;щ зимой 1847 г. ю-Jнги былr1 доставлены в унrr
верснтст, оказалось, что ПO/IYTOjHI }\CCHTIOl названий IICJ\Ocтacт. 
Лишь через несlшлы.;о месяцев 11ас.-1едншш ЯзыЕШНl pa:JыcкaJIH 
часть нз IIIIX. Из этого видно, в 1-:а 1\<Ш ·пc•la.'I!JIIO~I состm1111111 на
ходнлось собрш111е пoc.rre смерти в. 1;ще.'1Ы1,а. Всего u б11блнотсr..:у 
поступнло, помимо 3 рукогшссii, 102 назваiiШI 1\IIIII' в 1 б9 томах. 

Для каждого июва1шя К. Е. Бюш coxp31111,'f IIOMC[J язьшоrз
Сiюrо каталога. Пoc.1Ci\IIIIЙ по CIIIICI'-Y IIO~Icp- 892. Irтal\, в уни
верситетскую бибJI11отс"у постуrш.:1а II;[)IIмcpнo девнтая чnсп, 
биб.нrотею1 ученого. (Biitj)OЧ<'"-I, IНJ3MOЖIIO, что еще до сос.тав.:rс· 
ния 1\ата.rrога r<ai\IIc-тo 1\IIИГII paci\YIIfi.'III !\руэl,н н :JIIaiOJi\·11-,rc Я:ш· 
rюва,) Но ПOCI\OJJI,I\Y пр1юбрстсн1н'м 1\IIIIГ зall!!i\laJICЯ од1ш из 
СаМЫХ OПЫTIII,JX 11 CTapaTC.II!JII!JIX OJf(},IJ!!OTCKapei'l В IIC-TOp!Ш YIIИ
BCjJCИTeтa, подбор 1\!IIIГ oкa:~a:l<:il п,рсrтсходным, 11 ыы вправе 
ПредПОJIО)I\1-!ТI,, 'ITO В J(C\IIIIIJM CJ!Y'IПC ЧаСТI> ЗШШСI-IУСТ ЦСЛОС. 

Среди пocтyпiiВEIIrx в YIIIIВL'JH'IIТcт кш1г --IPYI..:oпиciiЫi\ «ЛатИII
сЕо-русский C.IIOB<ljll.•» (CПIICOI\ ЩITI!jJOBaii 1698 Г,)- BЫПO.IJIICII
II8Я в lб42 r·. Eп1rф:tlllll'M С:IЭВIII!Сщшм пr.рс,1,с.rща словари Аill
вросня КалеП1111а; ~CmtШIIIcl-:aя I'jНtмматпка» Федора ;'v\.аксrr
мова, выпущс1i11а:1 13 Петербурге в 172~J г.; рсдю1е pycci\IIC из;l,а-

SИвaнoвcl,lli'I А :t. Jf. М. Cнei'II[JCIJ. С:П6., 1871, с. 1S9. 
g Н :1 6 у М Н 1' Ц, ] J. 1iall 1"1·1111· 1\:IЖ'llCI\OГU: (ГJI!Cl,~l :t 1\ I!C:II)' {1 JJIЩX 

JIIIЦ),- Pycci\ШI cтapllii:I, I!HH, ,\:1 9, с. GGG. 
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ния XVIII в.; книги, посвященные недавним со~ытиям 1русской 
истории- паходам Суворова, Отечественной воине 1812 г. Сре. 
ди последних- «Записки касательно составления и самого по. 
хода Са1штnетербургского ополчения против врагов Отечества 
в 1812 и 1813 гг.» будущего декабриста барона В. И. Штейн. 
геJIЯ (СПб., 1814). Вышедшее в 1826 г. сочинение С. Ал,lера 
«Описание наводнения, бывшего в Санктпетербурге 7 числа но. 
ября 1824 года» щримечательно nланом ГОIРода, на котором по

J{азана ТЕ;рриторня, затопленная во время стихийного бедствия. 
Естественно видеть среди книг Языкава издания, выпущен. 

ные на счет Н. П. Румянцева,- «Финсюiй словарь» Рейнваля 
(Або, 1823-1826), «История» Льва Диакона (СПб., 1820). Зна
ком Nota bene К. Е. Бюш по большей части отмеча,li редчай
шие сочинения XVIII в. на немецком языке по истории При· 
балтики .. Из тпературы путешествий: следует выделить П!РН· 
обретенное Язьшовым в 1825 г. великолепное, снабженное гра
rюрами (на одной из них изображена Астрахань во вiремя вос
стания Степ ан а Раз ин а) из да ни е «Путешествий» Яна Cтpeilca, 
вышедшее в Амстердаме на французском языке в 1681 г., 
а также одно из переизданий (1809-1812 .гг.) знаменитого 
английского собрания путешествий Хэклейта в nяти томах. 

На страницах многих книг можно видеть CJie.rт.ы неустанного 
'IlPYдa исторИI\а: записи на полях, ис.правлен:ия, дополнения. 

Особенно интересны КIРитические замечания I< сочинению 
И. П. Елагина «Опыт повествования о России» (М., 1803), ПIРИ· 
обретенному Языковым, как показывает запись, в том же 
1803 г. Резкие замечания, сделанные им па полях то.1ько что 
приобретенной книги, помогают восстановить процесс станов· 
,rJeiШЯ Язьш:ова-историка. 

<<Республика yrteньtx» 

Почти на каждой юшге Д. И. Языкава имеется его владель· 
ческая запись. Но на нескольких экземплярах к владельческой 
записи добавлено, что это дар издателя или сочинителя. Пнса· 
тели и ученые всегда обменивались nлодами своих трудов. 
Однако обыч.ай делать дарственные надписи на rшпгах, столь 
естественный для нас, в первой пол9вине XIX в. еще не полу· 
чил широкого 1расп!ространения, хотя и таrше книги были у 
Языкова. Благодаря этим записям книги из библиотеки Языко· 
ва приобретают еще одно качество- документального свиде· 
тельства о дружеских отношениях ученых (недаром факт даре· 
ния ценит и отмечает Язьщов). 

В конце жизни Языков часто говорил о себе, что он чело· 
век прошлого века. Именно из XVIII в. тянется ниточка к за· 
nиси, сделанной им на книге «Подробная летопись от начала 
России до Полтавской баталии» (СПб., 1797-1799): «Сия ле· 
топись издана Николаем Александровичем Львовым, а мне по· 
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на сыном его Леонидом в С. П. Б. 3 января 1817>~. 
W,PA_. Львов- знаменитый архитекто1р XVIII в., известный так· 
же аваими литерату1рнымн тру дам и. 

Об участии Языкава в деятельности Румянцевекого I<py.tю\a 
детельствуют записи на двух изданных на немецком языr;:е 

~~~гах, подаренных ему лингвистом и историrшм Ф. П. Аде.lун
м Это исследование «Корсунские вра:та в 1-Iовгородсr<ом Со

фийском соборе» (Берлин, 1823) и публикация «Послания ющ. 
я Дмитрия Михайловича Пожарского имnератору Матвею пз 
Я ославля 20 rrюня 1612 г.» (СП б., 1840). В постоянной пе
р[писке с Н. П. Румянцевым находился один иэ щ)ушrейrлitХ 
,усских историков и биографов начала XIX в.- Евгений Бол· 
~овитинов, от которого Языков .. получил вышедшее в 1825 г. 
в Киеве «Описание Киевософииского собора»; надпись па тп· 
тульном листе гласш: «Дар преосвнщсшrого Евгения. СПG., 
!825». 

Остальные юшги подарены нредстаrшТt\ТJЯМII нового покопс~ 

нпя исщриков. С1редп нпх- польсюri'I перевод «Правды Рус· 
екай» (Варшава, 1822), который Язшюву доставил в 1825 г. 
востоковед О. И. Сеrшовсiшй, в то ВР{'МЯ профессор Петербург· 
ского университета; «Ж'.Iшнеописание Сувщюва» па немецком 
языке с дарственной надпнсыо автора--- Ф. Смнта (1833 г.). 
п. А. Муханов црислаJI юшгу «Pyкuшici, ФиJrарета» (М., 1837) 
с надnисью: «Его прево~:ходнтt'Jiьству Дмнтршо Ивuноnичу Язы· 
кову усердное пршюшенне от п:щатешr», а бу;tущпй и;щате,1Jь 
«Отечественных записок» А. ..:\. I\раевсюiй llJH.'IIOднcc Яэыкову 
составленное археографом N\.. А. Коркуrюным шшсашш восн· 
ных действий 1579 г., перпода Jiш.юJЮ\ОЙ воiiны. И, наконец, 
21 июня 1839 г. пе;реводч1ш «Ilec·mpa» Ш.псщ~ра rнмучшr в дар 
только что вышедшее в Cl3t'T дm.:торское C01 IИI!ciшc М. П. Пого· 
дина «Нестор, исторщш-т<рипРit'сiю~ рассуждение о начале рус· 
ских летописей», а месяц спустя- «Думi<и и песни» ущншн· 
ского поэта А. Л. Метюшсi<ОI'О, издншrыс им в Харытвс под 
nсевдонимом Амвросий Моги:1а. 

Некоторые Iшигп, хотя на IIIIX н нет нал.писсй, также, не· 
сомненно, бьiJiи по;щрсны Д. J.·I. Я:н>~юшу, в том ;нtc.rrc чрt>эвы· 
ЧЗЙНО !РедКОЕ' {ВЫЛуЩСВНОе В KO.fi/JI.J('CTB(' Т[Н'ХСОТ ЭIOCMIII01JIOB) 
издание rпrигп его друга И. П. Сахарова <'.Ikтnpitя обществен· 
нога образования в Tym,cкoi'l z·yбcpiШII» (т. 1. М., 1832) п п~· 
реплетеиные в один том одиннадцать выпускон «Сборннка ю1юн 
Оболенскоr·о» (1838-1840), нолучсвнш• от его состаrште.'lя
известного архивиста, паносшнпего вшнт Д. 11. Яэыкrшу в I<аЖ· 
дый .свой п1риезд из МосJ<Вы в Пt>п•рбурt'. На nepeпmm~ этоfi 
книги вытиснено нмя в.1аде:IЫ~а --«д. И. Языков». 

Приведениые факгы служат лажным доnол11ением н ю1ж.1о· 
дневным «Запискам» Д. И. Языкава (хранятся в рукоnисноы 
отделе 'Публичной бибтютеюr), JшторыЕ' он вел с 1839 no 
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1844 г. и в которых содержится множество метких характери. · 
стик литераторов и ученых первой. половины XIX в. 

На цротяжении своего существования университетская биб. 
лиотека неоднократно пополнялась крупными и отЛично подо. 
бранными коллекциями iшиг представителей отечественной не. 
торической науки. Библиотека участника румянцевекого I<:руж. 
ка д. И. Языков а была одним из первых книжных собраниn 
такого ,рода, поступивших в ГlетербУ/ргский университет. 

ДВА ФРОНТИСПИСА 

ронтиспис- это обычно гравированное иsо. 
бражение, помещаемое перед титульным ли
стом книги. I(ак правило, оно является lie 
только иллюстрацией, но выражает основные 
идеи сочинения. Например, в книге Бернара 
Фонтенеля «Разговоры о множестве миров», 
переведенной на русский язык поэтом Антио
хом I(антемиром в 1730 г. и изданной в Петер-

. бурге в 1740 г., на фронтисписе изображен 
кавал~р, объясняющий даме .устройство солнечной системы по 
1\опеjрнику. Эта гравюра точно отражает идейное содержанп~ 
tшиги, популяризировавшей новую космологию. 

Расцвет фронтисписа научной книги падает на XVII столе
':l'ие. Гравированные изображения создавались, как п1равило, iю 
прямым советам и указаниям авторов и отражали научную 

hробле:матю<у rшиг. Над фjронтисписами работали выдающиеся 
художники и граверы ·своего в1ремени. Истолкования часто весь· 
:ма сложных изображений, перенасыщенных символическими 
образами и аллегорическими фигурами, предва1ряли основной 
текст книги; иногда они разjрастались до обширных поэтиче
ских произведений. Таким образом, фронтиспис XVII в. о11ра
жал научную, философскую проблематику, художественные и 
.литературные направления в культуре своей эпохи. (В 1920-х 
l'Од?х IПiтеtресным опытом возрождения фронтисписа к ученому 
сочинению явилась гравюра выдающегося советстюго графика 
В. А. Фаворского, помещенная на обложке книги П. А. Флорен
сJюго «Мнимости в геометрии» (М. 1922) и сопровождавшаяся, 
вполне в духе старинной ТJРадиции, специальным разъяснени~ы 
автоiРа книги.) 

Наглядным выражением драмы идей, разыгравшейся в евро· 
пейской науке после запрещения в 1616 г. католической цер· 
ковью гелиоцентрического учения Николая I\опеjрника, служат 
фронтисписы двух книг XVII столетиЯ. Книги, о кото,рьiх идет 
речь, - «Рудольфовы таблИцы», содержащие расчеты дщ1жени~ 
llебесных тел, составленные на основе наблюдений Тихо Браге 
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ном I\'еплером и изданные в Ульме в 1627 г., и «Новый 
Иоrан · р " Б Альмаrест» Джованни Баттисты иччоли, напечатанвыи в о-

11онье в 1651 г. 
Итак две гравюры на меди, !Раскрывающие в аллегориче-

ской форме идейные устремления авторов. Обе они по худо:же
ственной манере принадлежат искусству барокко, в об1разном 
языке которого аллегории отводилась ведущая роль. Исполне-

они известными художниками своего времени- нюрнберг
~:им грав~ром Георгом Келлером (1568-1634) и работавшим 
в Воловье в середине XVII в. итальянским масте1ром Франческа 

Курти. . 
«Рудольфовы таблицы» И. Кеплера (15~1-1630) явились 

круПнейшим достижением астрономическои науки начала 

XVII в. Они пришли на смену средневековым «Альфонсовым 
таблицам» (XIII в.) и составленным в 1551 г .. на основе П!РИН· 
ципов Коперника «Прусским таблицам» Э1разма Рейнгольда. 
Новизна, точность и тщате,Гiьность труда Кеплера позволили 
созданным им таблицам сохранять свое практическое значение 
до начала XVIII столетия. (Интересно, что наш экземпля1р при
надлежал астроному Иоганну Хекеру, работавшему в Гданьске 
в 1660-1680 rг., и сохранил на полях множество помет, расче. 

тов н чеjртежей в.падельца юшги.) 
Среди рукописей И. Кеплера, хранящихс.я ныне в Архиве 

АJ<адемии наук СССР в Ленинграде, находится наб1росок фрон
тисписа к «Рудольфовым таблицам», сделанный рукой ученого 
и прямо свидетельствующий о том, что именно ему принадле
жала не только общая идея графического оформления пеjрвого 
листа книги, но и достаточно детальная ее разработка. Выпол
ненная по этому рисунку в стиле северного немецкого барою<о, 
сохранявшего в творчестве Г. Келл~ра генетические связи с ху
дожественной культурой позднего Возрождения, гравюра изо· 
бiРажает храм музы аст1рономии Урании. Смь!'сл сложной rюм. 
позиции, даже мельчайшие детаJIИ которой продуманы и при. 
ведены в соответствие с общим замыслом изображения, 1разъ. 
ясняет предпосланная основному тексту юшги латинская сти· 

хотворлая «Идиллия»- большая поэма (объемом в 458 геi<за
метров) ректора и профессора исТQ!рии и поэзии Улъмскоrо 
уаиверситета И. Б. ХебеншТ(Рейта. 

«Звездный храм» и все его атрибуты призваны 1раскрытr, 
«возникновение и успехи астрономии вплоть до нашмх дней», 
достойно венчаемые «Рудольфовыми таблицами» Кеплера. I-Ia· 
а~юi~е книги помещено в цен'I)Ре храма и окружено колоннами, 
~и~щ1лизирующими последовательные историчесrше этапы раз· 
ви:r~я ас'11Рономического знания. Колонны эти различны по фор· 
ме jl мат~риалу. 1\олонны на заднем плане из неотделанных 
SJ~~лов деревьев и из необработанного буто:еого камня обозна
Чают' ранний этап возпиrшовения астрономии, «грубость» и прл· 



митивность наблюдений Древних «халдейских» (вавилонских) 
з:зездочетов; фигу1ра одного из них видна в глубине. По мере 
приближения к зрителю колонны становятся . более соверruен. 
н:ыыи (от сЛоженных из rсамня до высеченных из мр"амqра), 
о·цражая растущую точность и совершенство наблюдении и раз. 
!Зитйе картины мира. Первая колонна слева nосвящена Арату
древнеГJреческому учено~,У III в. до н. ~·· автору поэмы «Небес. 
t-Iыe явления», чрезвычаино популя1рнои в средние ~ек~; к I<O· 
,'rJ:онне прин:реплена небесная сфера. На симмет,ричнои ен ко.rюн. 
не справа- имя другого древнегреческого астр~нома, Метона; 
црикрепленный к ней диск изображает открытьш им 19-летний 
цикл лунного года. Ближе к центру !расположены колонны Гип. 
парха (слева) и Птолемея. Над фигурой Гиппарха, держащего 
13 руках составленный им каталог ~везд,- небесный глобус. 
у ног Птолемея- чертеж, относящиися к его теории эпицик· 
~1ов; перед ним на столе -!Рукопись его «Великого построения», 
а к колонне приКjреплен созданный им инс11румент для наблю. 
дения небесных тел. В центре изображены две мраморные ко· 
лонны, возносящие к славе труды создателей новейшей астра. 
ноыии: на постаментах начертаны их имена -Коперник и Тихо 
Браге. Они изоб1ражены беседующими. На колонне Коперни· 
ка- католичеси:ий r<1рест, обозначающий его цринадлежность 
к духовному сословию, и его астрономические пнструменты, на 

nостаменте- таблицы ученых XV в. Иоганна Региомонтана и 
Бернгарда Вальтера (таблицы Региомонтана сопровождали Ко· 
лумба в его плаваниях); в руках у. великого польского астра· 
нома- его книга «0 вращениях небесных сфер» ( 1543 г.), со· 
nеJршившая nеревqрот в космологии и сыг:равшая революцион

ную роль в становлении современного естествознашш. Великий 
.астроном XVI в. Тихо Браге изображен с книгой «Введение в 
восстановленную астрономИIО» и с шобретеr-шымн IIl\I инстру· 
ментами- квадрантом и секстантом; беседуя с Коперником, 
он показывает на плафон храма со с.т:rовами: «А что еслп так?»; 
на плафоне изоб1ражена компромиссная систеi\Iа Тнхо Б1раге, 
сог.1асно которой центром мира оставалась ЗемJIЯ, 110 ПJiai-reты 
вращались вокруг Солнца. Убежденный привсрженец космоло· 
гни Николая Коперника, подrсрепивший ее новыми доводами 11 
исходивший из нее при создании знаменитых законов двнжс· 
ния небесных тел, И. Кепл~р не Пjрннял систему Тпхо Браге, 
оr<азавшуюся в тео1ретическом плане бесперспективной, и поме· 
сти.1 его фигуру в центре храма Урании в зна1< б:rагодарностн 
учителю и признания его необыкновенно важных заслуг в об· 
ласти наблюдательной астрономпи и сделанных иы открытнii. 

На цоколе храма в центре- I<BJIHa ост1рова Вен в Дании, 
на котором Б1раге построил поразившую воображенпс совре· 
менников астрономичесl{ую обсерваторию «УранпбQрг» ( «заМОI( 
У,рании»), где н были сделаны наблюдения, легшие D основу 
«Рудо.т:rьфовых табтщ». · 
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Сnрава мы видим процесс печатания книг в типографии 

(набор и тиснение текста на печатном станке). Известно, 
]{а К высоко ценил Кеплер изобретение Гутенберга; он создал 
нод.чинный гимн ю~Iигопечатанию в предисловии к своему 
трактату «0 нов~и звезде» (1606), где с восторгом писал: 
«Теперь сочi~ненин по всем дисциплинам ежегодно издается 

больше, чем их было за '1 ысячу лет до того!» На цоколе слева 
изображен сидящий за .. столом Кеп.~СJР со списком своих тру
дов. Здесь названы «Та_,ина Вселешюи», «Астрономическая часть 
оптики», «Комr-.Iсптарии о двнжешш Марса» н «Сокращение 
коперникавекой астрономии» (отметим I<стати, что в отделе 
редких книг ХiРанится также эr~земпляр «Сокращения», при
надлежавший современнику и коiрреспонденту Кеплера немец
кому астроному И. К. Одонтию, с его многочисленными запи
сями и вычислениями; книга эта была в свое время приобре
тена выдающимся русским астрономом П. Б. Иноходцовым и 
в составе его библнотеки влплась в университетское книжное 
собрание- так своеоб1разно, на судьбах книг прослеживается 
неразрывная связь п Пiреемствешюсть традиций отечественной 
и зарубежной наую1). На сто.'Iе перед Кстлером-'- повторенное 
в миниатюре изображснпе I\yrroлa, венчающего храм Урании. 

В ве1рхне!I частн фронтнсrшса, по карнизу купола !Располо
жены женские аллсгорнчесЕIIе фпгуры, спмволизирующис мно
гообразие научных Jrнтсресов Кеплер а. Осыпающпi'r храм зо,1о
тыма монетамп импсрсiшй орел должен был обозначить щед
рость rщроноnанных меценатов- императора Рудольфа и его 
n1реемюшов, J<Оторые покровптс.:н,ствовалн великому астроному 
(впрочем, пе впoJIIIe бескорыстно: их Iiiпеiресовали астрологи
ческие предскаэання). В действительности «золотой дождь» был 
далеко не стот, оuп.'Iсн: Кснлср постоянно пспытывал матс
риалыrые затру;щсння с шдашrс•:-.1 своих rшпг. 

СтреМЛ!;!НИе художшrка ныразпть в IШМIIозищш храма Уранин 
гармонию кос мен.: а, П;(ЮЯвнвmуюсн и в раз витии и страномиче

ских знанпi"I, отrн:~ча.f!о рснсссансiннrу духу научногn мышления 
Иоганна Кеплера, в творчt-стнс r\Oтoporo установление п отщ1ы
тпе ст1рогпх 11Н\Тl'М111'11 1 1СС!ШХ Эai\OIIOH движения небесных тел 
сочсталнсь с IIOIJCI\aшr «мy:!I•IIШ ефср», MИCTII 1ICCIШ нстошшnан
ной мировой гармошт. 
Джовашш Папнета Рнчсю,:ш (l598-1Ci71), в отлнч11е от 

I\eп.;repa, мало ааш!:-.tавшt'госн набтодениями, бьш известным 
зстрономом-наб:Iюдатс\'IL'Ы. Е10 сочшrсшtс «Новыi'r Апьмагест»
обшнрнейшнй 11 оuстоятt•:Iыrсiiшнй сво:( астрономических зна
ний того врсмснп. Францу:зсю1й философ Пьер Гacci:'Hдii назва.,r 
ЭТОТ труд «Bl'J!IШIOI BMl'\.'TII.riiiЩCM 11 COKpOBIIЩI!IIJJ;eЙ acтlpOIIO· 
юiи». 1 Именно Риччо;ш .1.а.1 .1уrшы~t гqрю.t 11 кратсрам сохра
нившиЕ.'сп ДО !H1IIIIIX ДIIC'i"! И\fl'IIH BC.11IIШX учеНЫХ 11 фИJ!ОСОфоn 

. 'I \Ve i d 1 е r J. r:. I!istoria т;tr-щюmiac. \Vitlen!Jcrg, li41, р. 491. 
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(например, Пифагора, Коп€jрншщ Браге, I\еплера и Галилея). 
«Альмагест»- арабизИJРОВанное название труда Птолемея «Ве. 
ликое построение», бывшего в средние века основным источнп. 
ь:ом сведений об античной астрономии и главным сводом астра. 
номичесюrх знаний. Название 'IlPYдa Риччоли подчеркивало e.ro 
грандиозность, всеобъемлющий ХаiРактер. (Известно, что ~ 
Кеплер в последние годы жизни собирался написать «Новый 
Альмагест».) 

:Книга Риччотr, ученого-иезуита, подчинявшегося церковной 

дисциплине, направлена пропщ гелиоцентрического учения. 

В книге приводится 77 аргументов против Коперника и только 
49 в защиту движения Земли. Главным аргументом против re. 
лиоцен11рического учения служат приведенные в «Новом Альма. 
гесте» тексты де.крета об осуждении юшги Коперника и отрече. 
нии Галилея. Рнччоли пытался найти выход из противоречий 
в комцромиссной системе Тихо Браге. Эта позиция итальян· 
ского астронома и воплощена в изобраЖенин на фронтисписе 
его книги. 

Художественная манера Ф. Куrрти отражает стилистические 
особенности искусства южного католического, так называемого 
«иезуитского» ба1рокко, его возвышенный, экстатический харак· 
тер. Мы видим на фронтисписе женсr<ую фигуру, олицетворяю
щую астрономпю. Ла ней пояс со знат<ами зодиака; в одной 
руке она держит сnой символ-небесную сферу, в другой-весы. 
На весах две системы: гетюцентрическая система Коперника 
и компромиссная система Браге. Побеждает, пе1ревешивает по
следняя: ДJIЯ правоверного католика Риччоли осужденная цер
ковыо коперниканекая космология была неприем.Jiема, систем!! 
же Тихо Браге позволяла учитывать данные новейших откры· 
тий и наблюдений и в то же время сохrраиить в картине мира 
ТiРебуемое r<"атотrческой тео.10гией цептральное положение 
Земли. 

Астрономня пэрекает стих псалма: «Ты поставил землю на 
твердом основании: не поrюлеблется она в веки и веки». Так 
авторитетом Писания подкрепляется незыблемость геоцептриз· 
ма. Под весами мы видим сидящего Птолемея. Хотя Земля 
остается центром мира, система Птолемея отброшена. На flpa· 
BIOjpe она в ногах у Астрономии. CJJeвa изображена фигура .rvrнo· 
гаокого Аргуса. В одной руке у него телескоп- символ наблю· 
.м.ательной астроно!УlИИ, другой рукой он указывает наверх If 
Пjроизносит библейский стих: «Воззрю на небеса твои, дело 
твоих перстов». Вверху видна !РУКа творца, от которой исходит 
свет. Пjри ней три надписи- «число», «мера», «вес», называю· 
ш.ие основные измерения сотворенного физического мира. Мно-. 
жество глаз осыпают тело Аргуса; один из них в телескоп на
блюдает небесные светила в руках у ангелочков, скоrрее похо
жих на nухлых амуров. Планеты имеют свои знаки, которыми 
они отмечены на схемах. Слева- Солнце и ближние планеты, 
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cfljpaвa -·юnитер с <<медичейскими звездами»- спутниками, 

01.крытымй Галилеем, Сатурн, Луна, кометы, звезды ... 
Над светилами расположена лента со стихом из псалма: 

«день дню передает речь, и. ночь ночи открывает знание»,. выра· 

жюощим: здесь постеленвыи характер накопления сведении в на

блюдательной астрономии. Итак, фронтисnис I< книге Риччолн 
дает нам наглядное представление о nопытке ученого-иезуита 

вписать реальные наблюдения в богосJiовскую ка\Рт:ину мира
устройства. Этоi'r же цели служит и барочный аллегоризм гра
вюры, подчеркнутый большим количеством библейских цитат. 
так сове~шалось подчинение ученого диктату коп'!)рреформа
ционной католической реакщш. 

История науки несводим а к перечию последовательных до· 

стижений. В ней важны не только 1результаты, но и процесс 
поз:нания, неразрывно связанный с историческими особенностя
ми эпохи. Сопоставление фронтисписов двух выдающихся па-

' мятников астрономической науки позволяет глубже понять нс
торико·r{улыурную обусJювлею-rость научных теорий и опчры
тий, полнее 1раскрыть неnовторимые индюзидуалыrые особенно
сти творческого мышления ученых, деятельность кuторых опре

деляла характер научной революции XVII столетия. 

СТАРИННЫЕ АТЛАСЫ И КОСМОГРАФИИ 

редставJtенныс в собр ашш редких юшг уни
верситетской библиотеки атласы и космогра
фии XV-XVIII вв. позволяют проследить
на превосходных образцах раннего книгопеча
тания- рост знаний о мире, развитие карто
rрафии, особенно в связи с Великими геогра
фическими открытиями. 

Одна пз самьrх поnулярньJх книг «колы-
бельного» перпода книгопечатания - огром

ный том «Книги хроник» немецкого гуманиста, врана н 
историка Гартмана .Шеделя, вышедшей в свет в типо
графии Антона Кобергера в Нюрнберге в 1493 г. 
Подлинный шедевр типографсrшrо искусства, украшенный 
многими сотнями пллюстраций (гравюр на дереве, как 
nравило, раскрашенных от руки; цветной печатной иллюстра· 
ции в то время еще не существовало), выnоJJНенных знамени
ты:ми художниками конца XV в. Михаэлем Вольrемутом и Виль· 
гельмом Плейденву1рфом, труд этот был отnечатан в двух ва
риантах, на немецком и на латинском языках, и явился оддим 

из сравнительно мноrоти1ражных по тем БI}Jеменам: изданий: 
ка:ждый вариант был отnечатан тиражом 1~е rrreнee 12q0 ·эк
земnляров (тогда I<ак средiШЙ тираж nе~Iатно~ книги XV в. 
Qqыч»о не. превышал трехсот экземпляров); он nолучил рас-
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прост1ранешrе по всей Европе и ~.оныне n;редставлен во многю. 
научных книгох1ранилищах, порои несколькими экземплярами. 
Книга Шеделя сочетает в себе особенности всемирной хроника 
(события излагаются в хронологическом порядке «от сотворе. · 
ния мира» до 1492 г.) и космографии- мироописания. Эта вто~ 

1 

рая- собственно космографическая- особенность сочинения • 
прежде всего ярко отразилась в иллюстрациях. О::!<iрывает кни. 
гу гравюра, nредставляющая картину м~роустроиства в соот. 
вететвин с геоцентрической космологиен Птолемея- Арист0. 
теля -Земля в центре мироздания, окруженная сферами: четы. , /ф 
рех стихий, Луны, Солнца, nланет и «неподвижных» ~ иксиро. 

ванных) звезд,- но при этом в трактовке, приданной ей сред. 
"иевековой теологией: мир физического космоса включен в не. 
рархическую систему небесных сил, восходящих к богу-творцу. 
В конце «Книги хроник» помещена геоГ)рафическая rщрта Евро
пы, очень еще несовершенная, особенно в том, что находится 
за пределами ЦентiРальной Европы, nрежде всего Германии. 

Вышедшая в свет в канун Великих географических откры. 
тий (в год завершения сочинения Шеделя, в 1492 г. была от. 
IфЫта Америка), «Книга хроник» ориентщрова~1ась еще в зна. 
чительной мере на средневековые представления: мы найдем 
в ней фантастические изображения одноногих, песьеголовых, 
одноглазых и иных в том же роде людей, якобы населявших 
отдаленные n1ределы земли; а мир, известный автору п его ЧИ· 
тателям, ограничен Евроnой, Ближним Востоком 11 севеjрной 
Африкой. Зато великолепны и по большей части весьма точны 
гравюры, изображающие европейские города XV столетия, осо
бенно немецкие, хорошо знакомые автору, издат~лю н худож
никам. Созданные ими панорамы Нюрнберга, Вщрцбурга, Гей
дельберга и многих других го1родов Гермаппп п попьшс не схо· 
дят со страниц исторических сочинений. 

Университетский экземnляр «Книги хроню.:», хотя и постра· 
давший от времени (в нем nов1реждены некоторые ,rшсты), от· 
личается яркими, раскрашенными от 1руки гравюрами и вели· 

колепным кожаным тисненым переплетом Х\/ в. с бронзовыми 
УI<рашениями. К:ннга эта nocтynrma в составе собранпя Михаи
ла Семеновича Куторги ( 1809--1886), профессора всеобЩей 
истоiРИИ Пет~рбургского университета. Посланный в свое в1ремя 
в составе группы русских молодых пюдсй д.-ш продоJiжения об· 
ра~ования в Заnадную Европу, Куторга обучапсн 13 Париже, 
Геидельберге, Мюнхене и Бер,тrине и, хотя ocJroвнo!'I его спе· 
циальпостью была древняя ист~рия, приобрета,ГI также книги 
по истоiрии средних ве1юв. «Книгу хрошш» Шедс.:Jя Куторга 
приобрел в Петербурге, как явствует из его в.Т!аЛСJiьческой за· 
писи, в 1837 г. 

Радикальное изменение географичесюiх познанпй отражает 
изданная в 1540 г. в Базеле печатником Генрпхом Пстри «Все· 
общая география, ста1рая и новая». Она включает в себя не 
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толы.;о классический труд Птолемея в новом латинском пере· 
воде гуманиста Вилибальда Пиркхайме1ра, но и большое собjра
нпе географических карт, r<ак старых, восходящих к античной 
традиции (но «обновленных трудами Себастьяна Мюнстера»), 
так и новых, «объясняющих современный облик Земли», став
ший нзвестным европейцам nосле Великих геоnрафических от
крытий. Книга эта содержит элементы ученого труда по гео
г,рафни, геог1рафического атласа, а также традиционной кос!УIО
rрафии, вЕлючая «описание обычаев и нравов 1разных народов». 

«Старые» r<арты изображают земли, известные в древности 
и в сiредние века, преимущественно Европу, частично Африку и 
Азпю- до Индии. Однако это не античные I<арты: на них па· 
несены города, появившиеся в Европе в течение тысячелетиf/ 
пос.1е падения Римской пмперпи. Особенно ннте;ресны I<арты 
новые. Карта Европы непривычна для современного глаза
наш материк на ней как бы перевернут: CB€Jpxy изоб1рюке1-ш 
южная его часть, снизу северная. Расширены пределы извест
ной ученым Восточной Европы- мы встречаем здесь русские 
города Смоленск, Орешек, Киев и Москву. Во «Всеобщей гео
графии» отражены IРе~~уJrьтаты путешествий Васко да Гамы, 
Колумба, Магеллана и их цродолжатслей; здесь наличествуют· 
изображения Нового Света --Южной и Северной Америки, «но
вой» Африки, т. е. ПОJШЬ!с очертания афрпканстшго материr,:а. 
Как остаток С!рещrевековых легенд мы обнаруживаем на терри
т(-lрии Африки перекочевавшее сюда из старых космографий 
изображение одног.rrаэого чe.Jioвer<a. Научное знание наглядно 
сосуществует здесь с псрсж:птками фантастических преданий 
бы.1ых времен, по у:же осповатсдыю их потеснило. 

Четыре года спустя, в 1544 г. Себастьян Мюнстер (1489-
1552) выпускает свою «Космографию»- фундаментальный 
труд, содержащиii сrюд зпанпй о мщре. Он вкJiючил в нее без 
измененпtf - с тех же досок -«новые» географические карты 
из издания «Всеобщей географии» 1540 г. Наряду с атласом 
новая кнпга со;щржа:1а сведення космологического характера, 

правда, несмотря на то, что она вышла в свет вскоре после из· 

дани я знаменитого тру да Николая Коперника, «Космоrrрафия» 
Мюнстера воспропзвою!.'lа ЧJадиu.ионную геоцентрическую кар
тину мира. Но I'.ТJавное содержание юшги составляет подробно~ 
и необычайно богато HJI."IIOC1lpHpoвaпнoe опнсание стран н на
родов, пх нст~рiш, нравов и обычаев, государствешюrо устрой~ 
ства и культуры. 

Для своей «Космоnрафнн» Мюнстер исrю:Iьзова.'I огромный 
материа.ТJ историчесюiх хрuшш и описаний путешествий; сведе
ния об истории н достопрнмечательностях отдельных ецропей· 
ских городов 011 поJiучал от своих корреспондентов- ученых
rуманнстов, их письма включс11Ы в текст юшrи. «Космог,рафия» 
имепа оrром11ый успех: за сто Jieт вышJJО 24 ее издания, с не· 
мец!{оrо она быJiа переведсна на ла'l'ИНский~ французский, 
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итальянский, английский и чешский языки. В университетскоi, 
библиотеке Хi\)анятся два латинских издания, вышедших в свет; 
в Базеле у того же Генриха Петри в 1550 и 1552 г.; изданщ, 
почти тождественны, но в экземпляре 1552 г. все иллюсТjрац1111 
и карты раскрашены от руки. :К:ниге предпослан портреr 
автора. 

Мы встречаем в «Космографии» виды гQродов, изображе· 
ния животных и растений, сельскохозяйственных !Работ, труда 
ремесленников; особенно большое внимание уде.11ено горному 
делу. Неr<ото1рые и.1.люстрации воспроизводят события леген. ~ 
дарнаго или исторического характера, в том числе знаменнтьtй 

эпизод с Вильгельмом Теллем, сцены казни еретиков. Дважды 
включает Мюнстер в rшигу гравированный ПО!Ртрет своего ве-: 
ликого современника Эраэма Роттердамского, второй раз с ого
ворrюй, что делает это, получив в свое распоряжение знамени: 
тый порт1рет работы Ганса Гольбейна. Особое внимание уделе: 
но в книге Великим геоf!Рафическим открытиям, путешествиям 
Колумба и Америго Веспуччи, новым землям И проживающим 
в них народам. Рассказывает Мюнстер и о технических нов. 
шествах и изобретениях, в частности о появлении арти.1лерии, 
причем интересно, что он не соглашается с хулителями нового 

мощного оружия, подчеркивая, что благода;ря ему уда.1ось пре· 
кратить феодальный :разбой и разрушить замки, эти гнсздили· 
ща разбойников и !Jрабителей. Особенное же восхищение ВЫЗЬJ· 
вает у него изобретение книгопечатания: «Восхитительно и едва 
правдоподобно, но это истинная правда, что теперь за ден~> 
один работник может набрать столько букв, сколько самый 
скорый на руку писец едва ли бы написал за два года!» 

Любопытны приведеиные в «Космографци» сведения о Рос· 
сии, хотя псточюrки, испо.1ьзованные составителем, не всегда 

достоверны. Характерно, что в качестве типичного представи· 
теля российской фауны здесь изображен медведь, Помещенная 
у Мюнстера карта Московии, хотя и схематична, восходит не 
к античнЫм географическим цредставлениям, а к современным 
автору источникам; о Московском Кремле он пишет, что его 
многочисленные башни и укрепления «столь мощны и прекрас· 
ны, что подобные им едва JIИ где можно найти». 

Оба экземпля1ра «Космографии» Мюнстеjра- в кожанЬ!Х 
тисненых, на досках и с медными застежками, переплетюr 

XVI в. В книгах имеются записи их владельцев, ныне забыТЬJх, 
но несомненно проевещенных читателей XVI-XVII вв. На эк· 
земпляре издания 1552 г. осторожный владелец отметил: «За· 
прещена по I разряду Тридентского индекса». Все сочинени~ 
Мюнстера, ученого гебраиста, выпустившего в свет критическое 
издание древнеевiРейского текста Ветхого Завета с собственным · 
латинским переводом, были занесены в папский Индекс зап[Jе; 
щенных книг и подлежали безусловному уничтожению; хране, 
ни:е их в кат<:>ЛИЧеских странах было небезопасно. · · .\ 
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В XVI-XVII вв. издавалось много частных географических 
сов_ отдельных стран, ретроспективно-исторических, пла

:~:агородов. Знаменитый «Атлас гор_одов» Г. Брауна («Г л а в ней
шие города всего света»), изданвыи в Нщрнберге в 157 4-
Jбl8 гг. в двух ва1риантах, .с текстом на немецком и латинском 
языках, представляет собои единственное в. своем роде собра
вие топографических планов и изображении паиарам горо~ов 
всего мира. Это шеститомное собрание планов и пояснении к 
И\! неторико-географического характеjра. Оно насчитывает бо-

. ~е~ 1200 листов, 562 гравИ]рованных на меди изображения круп
кого формата, впоследствии раскрашенных от. 1руrш. Особенн~ 
богато представлены в атласе города Западнои и Центральнон 
Е~JЮПЫ- Англии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Ни
дерландов, Испании, Португалии, АвсТ)рии, Польши, Чехии, 
Швеции. Имеются там и планы городов, 1расположенных за 

пределами привычного для западноевроп~йцев мира. Тремя 
городами представлена террито1рия нашеи СТ)раны- это Мо
сква, Рига и. Вильнюс. Есть там и города Азии и Африки
Аден, Алексанiqрия, Алжир, Каир, Тунис, Дамаск, Иерусалим, 
города Индии- 1\аJiькутта и Гоа и даже два города ам~рикан
скоrо континента- Куска и Мехико. В атласе даны, как пра
вижi, точные топоJ:lРафические планы городов с изображением 
наиболее важных строений- замков, храмов, крепостных соо
ружений. Иногда они сопровождаются или заменяются павара

мами-видами городов. Почти всегда на них изображены гер
бы городов, их владетельных государей, це,рковных и светских. 
Особенно любопытны нарисованные внизу на планах чеJiовече
ские фиrу1ры- всегда в национальных костюмах того времени, 
что придает атласу дополнительную ценность исторического 

источника для изучения быта и культуры XVI в. Часто планы 
соnровождаются указателями достопримечатеJiыюстей с отсыл
кой к соответствующим цифрам на плане. Ха,рактерна в этом 
отношении большая -на двух листах- ка1рта Рима. Вечный 
город интересует издателей атласа не IШК центр католической 
церкви и не как цель благочестивого паломничества, а как го
род-музей, средоточие памятников 1 античной культуры: на плане 
изображены и выделены особой краской, а в указатеJiе поясне
ны все сохранившиеся архитектурные сооружения классиче-

ской древности. · 
В библиотеках «Атлас городов» Г. Брауна встречается: I<рай

не .Р.~дко (в связи с чем недавно одной из западных фирм npeд
IJIPIO{Я!J'o его факсимильное переиздание). В Научной бибшю
теке,'111ГУ хранЯтся два тома из шести__;_ 'Г!ретий и четвертый 
в ад~?М. переплете. Так как составители. не придерживались в 
раэ~~щении планов никакой системы, а, очевидно, публиковаJIИ 
их n?.·tv~epe изготовления, в наших томах мат~риал весьма раз
~ео.О:р·аэен: здесь планы городов Англии, Испании, Франции, 
Флан:щрни, Италии и Нидерландов. СIРеди HJIX и подробная гео-
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графическая карта Дании- единственная географическая к:ар. 
та во.всем атласе, а также изображение ОСТJрова Вен с его 'до· 
стопрнмечательностью- знаменитой астрономической обсер~а· 
торней Тихо Браге. Другие тома этого редкого издания имеют
ся в Госуда1рствепной Публичной библиотеке им. М. Е. Салты
I\ова-Щедрина в Ленинграде и в. Библиотеке Сибирского оце
Jiения Академии наук в Новосибирске. 

В конце XVI в. вышел в свет атлас фламандского картогра
фа Герарда Меркатора (1512-1594), положивший начало со· 
в1ременной научной картографии. Ме,ркатор примею!л цилинд
рическую проеrщию дл~ построения сети па,раллелеи и мери

дианов, ознаменовавшую поворот н: максимально точному вос

произведению земной поверхности на плоскости, что способст
вовало дальнейшему развитию картопрафии и в значительно({ 
мере содействовало успехам мореплавания. ТIРУд Меркатора 
впервые получил название «атлас» благодаря изображению на 
титульном листе легендарного древнего царя Атласа, созидаю
щего глобусы. Именно с тех ПО!Р так стали именовать всякое 
систематическое собрание географических rщрт. «Атлас» Мер
като:ра был известен и в России XVII в., использовался в рус
СIШХ космографиях того времени. Впоследствии наследнюш 
Меркатора продали собрание гравr11рованных им медных досок 
фирме Гонда в Амсте,рдам, где и продолжалось издание этого 
поцулярнейшего в XVII в. атласа. 

В библиотеке университета х,ранится «Атлас, или Космогра
фические размышления о ст,роении мира и образе устроите;1Я, 
сперва созданные Герардом Меjркатором, а затем доведенные 
до конца Подоком Гондой, ныне же во многом улучшенные и 
заново изданные в свет. Издаю-rе 10-е, на средства н с медны
ми гравю1рами Генриха Гонды в' Амстердаме в лето господне 
1630». Атлас снабжен раскрашенньiмн от руки (как и все кар· 
ты) пор11ретами Меркатора и Гонды и их жизнеописаюrюш. 
В нем содержится множество великолепно выпошiенных геогра· 
фичес:ких карт, начиная с общей карты полушарий (имеющей 
уже почти пrривычный для нас вид, за исключением Южного 
н Северного полюсов, где расположены в весьма неоцределен
ных границах соответственно «Южная земля» и «Полярная 
землю>) и вплоть до детальных карт отдельных стран п их 
частей. • · 

Это многотомное издание, как и «Атлас городов» Г. Брауна. 
поступило в университетскую бнблиоте!{у из Полоцкой rшлле· 
гни иезуитов, о чем свидетельствуют-печати коллегии. Оказав
шийся: в XVIII в. в связи с присоединением к России западно
русскr;тх земель в п~еделах Русского государств'а, о1рден незуи-. 
тов пользовалс.я покровительством Екатерины П, поr~ровите.1ь· 
ством·;: столь значительным, что сохранил свои позиции даже 
после .официального роспуска о·рдена римским папой. Полоцкая 
1юллегия была влиятельнейшим учебным заведением ордена в 
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России, получила статус духовной академии и обладала выдаю.
щимся по полноте и богатству книжным собранием. Пoc,rre за
п ещения деятельности ордена пезуитов в России в 1820 г. Пос 
л~цкая коллегия была упразднена, а кни~и переданы в щруп
;Jейwие петербу1ргсrше библиотеюi; значительная их чаСТ)> по
ступила в 1830 г. в бнблиотеi<у столичного университета~- : 

Во второй подовиве XVII столетия наибольшим автори',гетом 
пользовался изданный также в Амстердаме «Большой атлас)> 
И. Блеу. В наше_м собрании он представлен первым TO/v!OM в 
издании 1664 г. Харан:терно, что в изображении системы .ми1ро
устройства этот атлас следует уже гелиоцентрической сИстеме 
Коnе{Рника, к этому времени в J(аТоJшческих странах официаль
но запрещенной. Подобно прежним космографиям, атлас уде
ляет немалое внимание проблемам астрономии: в нем, как и rз 
атласе· Брауна, помещены изоб1ражения обсерватории Тихо 
Браге на острове Вен (к тому времени у:же давно прекратив· 
шей свое существование), а также изобретенных и усовершен
ствованных датсю1м астрономом шrструментов, в том числе его 

знаменитого стенного квадранта. 

На карте полушарий в атс'Iасс Блеу уже отсутствуют изобра
жения «ПоJщрной» и «Южноii» земель на полюсах, зато появи
лась, правда с нсзавершенными и неполными очертаниями, 

qJ-Ioвaя Голс'I андпя» - АвстраJшйсюrй мате,рИJ<. 
Но особенно пнтересны дмr нас широко представленные в 

атласе Блеу карты Россшr. Здесь не то:1ько большая карта 
страны в целом, но п подробные карты отдельных ее частей. 
Тщательно выпоJiнены карты бассейнов 1рек- Северной Двины, 
Волги, Днепра с обозначеннем поселений на их берегах, даже 
небольшах (на нарте Северной Двины указаны многие дер~внп 
от Архангельска до Устюга ВелИJ{ОГо и далее вверх по Сухане 
до Вологды). Всmiко,ТJепеп красочныi'r ЛJIШI Москвы и отдель
ный план Мосr<оiЗского Кремля. Сове1ршенно очевидно, чтЬ при 
составлеюш этих планов и I<арт исполъзовались не то.пыю по

казанИя путешествешrююв, дип.тюматов и r<упцов, но и получен
ные в России материаJJЫ, о чем, в частности, свидетедьствуют 
выполненные pyccкolr вязью п скорописью надписи на планах 
Москвы н Кремля. (Отметим, что ПСJрвый схематический п.тrан 
столицы Российского государства появился у нас на фронтис
писе московской «Биб.тrюr» 1663 г.). Карты включают также 
воспроизведение государственного герба России, панораму 
Архангельска, отличающиеся достоверностыо изображения 
охотничьих сцен, а таюке русских бояр и стрельцов в нацио
нальных костюм ах. 

Лосле пет1ровсю1х прсобразованнй наступает расцвет отече
ственной картографии. Свидетельством тому служит великолеп
н~rй первый полны!"! географический атлас Российской импеiрии, 
вьrnущенный трудами Академии наук уже че1рез 20 лет. после 
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ее учреждения- в 1745 г. Один из экземпляров. атласа yr<pa. 
шает собрание старинных атласов и rюсмоrрафии отдела ред. 
I<BX КНИГ. 

ОПИСАНИЯ ПУТЕШЕСТВИйХV-ХVШ вв. 

древности и в средние века описания путешест. 
вий были особой формой nознания мира - сво
его и чужого. Все богатство впечатлений и све
дений, полученных в дальних странствиях в т.е

чение долгого времени, объединялось личностью 
путешественника, который и нес перед соотече
ственниками ответственность за достоверность 

рассказа об увиденном и услышанном. Доверие 
к сообщению о том, что кто-то наблюдал сам, и объясняет чрез-
вычайную распространенность описаний путешествий, сколь бы 
rropoй фантастическими ни были события и факты, ~ них изла
гаемые. Отсюда понятна та естественность, с котарои жанр nу
тешествий вошеJI в мировую художественную литературу. 

Такое отношение к описаниям путешествий сохраняется ПtРИ 
nостоянно возрастающем интересе к ним и в XV-XVII вв. 
Этому способствовали два протекавших почти одновременно 

важнейших явления в истории европейской культуры- возник
новение книгопечатания и Великие географические открытия. 
Именно с помощью печатного станка сообщение Х1ристофqра 
К:олумба· об открытых им землях быстро для того времени, 
в течение несколышх лет, становится известным всей Европе. 
К прежним путешественникам- купцам, паломнйкам, послам
добавились и мореплаватели. Конечно, и в эти века путешест
вия пе носили научного, систематического характера, были nол
ностью подчинены иным целям- завоевательным, торговым, 

дипломатическим, миссионерским. Столь же несистематично 
появлялись и записки о путешествиях: не всякий торговец и 
J(ОJ-JКистадор обладал необходимым уровнем об1разованности и 
лите1рату1рным даром, а особенно сознанием важности занесе· 
ния на бумагу пережитого. Можно даже считать случайностью, 
что, в то время как десяток кругосветных плаваний до начала 
XVIП в. почти не оставил от себя описаний участников, первое, 
такое плавание (1519-1522), совершенное Магелланом, под. 
роб:но описал напросившийся в последний момент в состав 
экспедиции итальянец Антонио Пигафетта. · 

К:аждое из описаний путешествий, кто бы ни был его автор, 
имеет непреходящую ИСТОJРИЧескую и культурную ценность: 

в не111, заключена живая неповторимость nервых вс11реч тогдаш· 

них .5\~млепiРоходцев с неведомыми странами и .народами. Не
мал~;. интересных книг, содержащих описания путешествий , 
XV_:.I{VII вв., хранится в Научной библиотеке ЛГУ. 
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Среди популярнейтих маршрутов, особенно в средние века, 
бы.чи пути паломников на Восток, к «святым мест~м». До 
fiac дошло большое число руссiшх и западных описании палом
ничеств. Необходимость дать п1рактические указания для тех, 
кто пожелает последовать за ними, заставляла авторов сiщб
жать свои сочинения подробными сведениями о пути следова
ния, обычаях и нравах народов Лева1па, сопровождать описа
ния достопримечательностей историческими н теологическими 
комментариями. К таi<ИМ ученым описаниям относится изданное 
в Майнце в 1486 г. «Путешествие в Святую землю» Бе1рпарда 
Брейденбаха. К:нига богато иллюстрирована гравюрами на де
реве 1работы участника путешествия, художшша и издателя 

книги Эрхарда Ройвиха. Особенно интересен большой план
паисрама Венеции, откуда начиналось обычно морское путе
шествие в Левант. Художник запечатJiел таюке многие порто
вые гqрода восточного С1редиземноморья, снабдил книгу много
численными изображениями этнографического характера, вос
произвел образцы алфавитов народов Ближнего Востока. 
в конце книги приведена любопытная гравюра с подписью: 
«Эти животные правдиво нарисованы, как мы видели их в Свя
той земле»; среди «диковинных» животных- жираф, Веjрблюд, 
крокодил, индийские козы, «саламандра» (судя по изображе
нию- крупная ящерица), а также легендарный единqрог и 
странное человекоподобное существо с хвостом и львиной грн· 
вой, о I<отором в подписи под рисунком откровенно сказано: 

«неизвестно, I<aJ\ его зовут». Зав~ршала книгу подробпая карта 
Северо-Восточной Африки и ПаJJсстины. «Путешествие» Брей
денбаха знаменовало собой, в канун Великих геог1рафи:чесюrх 
открытий, переход от описаний благочестивых паломничеств J~ 
отчетам о странствиях познавательного характера. Вместе с 
теы книга эта продемонстрировала новые возможности книго

п,ечатания, дающие, благодаря I1Jрнмененню !)раВiоры на дереве, 
обширную и IРазiюобразную 110 характеру информацию. 

Такой же основатеJiыюстыо, а таюке тщательностыо в под
боре изобразительного материала оттrчались и изданные в на· 
чале XVII в. ош1еания «святой земли» голландского путешест~ 
венника И. Коотвика н ПOJII,cкoro князя Хр. Радзивилла. 
Наряду с распщренисм ГС'О!)рафичесrюго кругозора в xvr в. 

пробуждается археоJюп~trесюiй интерес к памятнш<ам античной 
и сU'-)едневековой I.;ультуры в странах Западной Европы. Появ
ляются первые путеводпт<:>ли. Одним из таких редчайших изда
ний является «Руrшводспю к nутешествиям» (Базель, 1577) 
Т. Цвингера, протестаr-rтс1шго ученого, ученика французского фи· 
.rюсофа Пе11ра Рамуса. В методическом введении он дает, сле
дуя своему учитсJJю, II[HlBHJia систематического рассмотрения 

предмета, а затем rro выработаrпrой им схеме описывает по~ 
дробнейшим и исчерпывающим образом достоп1рнмечателыrости 
Базеля, Падун, Парнжа и Афин. 
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Но главный интерес читающей публики с начала XVI в. вы. 
зывали щруrие части Старого Света и, в особенности, Новый, 
Поражавшю':i воображение объем новых сведений о мире от. 
ражалея не только на u географи.чес~их картах - появляются 
первые сборники описании путешествии. Их всех затмил искус. 
ством подготовки теi<стов, продуманностью в расположении ма. 

тернала труд итальянсrшго гуманиста Джованнн Баттисты 
Рамузио (1485-1557) «Собрание мореплаваний и путешествИ!Ъ 
(т. 1-3. Венеция, 1550-1566). Свое собрание, для которого 
он ряд описаний ·пе1ревел, а другие отредактировал или соста. 

вил сам, снабдив их вступительными статьями, Рамузио допол. 
пил картами и немногочисленными иллюс'!)рациями. Для соста. 
вителей подобных изданий в последующие века «Собрание) 
Рамузио оставалось непревзойденным образцом, композиции и 
принципам подбора материала которого они неуклонно следа. 

вали. Научная ценность этого '!)руда определяется тем, что мно. 

гие путешествия известны нам именно в версии Рамузио. 
Первый ·том книги Рамузио, посвященный плаваниям португаль· 
пев вдоль африканского побережья в Индию н до Молуккскоrо 
пролива, а также кругосветным плаваниям, открывается «Оnи· 
саннем Африки» Льва Африканца (1492-1550) -арабского 
путешественника, долго жившего в Риме и написавшего на J18· 

тинеком языке свой труд по поручению папы Льва Х. .. Это сочи· 
нение вплоть до XIX в. было основным источником сведений 
о внутренних областях Сев~рной Африки. ВтоiРОЙ том содержит 
еписания путешествий по Азии начиная с Xlii в. Спе1рва идет 
зна~'.енитая версия Рамузио книги Марко Поло. Здесь же по· 
мещены и сообщения о Московии. Тема третьего тома - откры· 
тие и изучение Нового Света. Начинается он подробным рас· 
сказом о плаваниях Христофора Колумба к берегам Америю1. 

Т!Радицдя Рамузио легко просма'!)ривается в многотомных 
сводах путешествий, изданных в первой половине XVIII вв., на
ПrРимер, в четырехтомном «Новом всеобщем собрании путешест· 
вий» Эстли и восьмитомном «Собрании путешествий» Черчилля 
на английском языке, во «Всемирной истории морсr<Их и сухо· 
путных путешествий» на немецком (21 том, 1747-1774). (На· 
помним, что в России Н. И. Новиковым был издан в Москве 
в 1782-1787 гг. перевод собрания путешествий в 22 частях, 
составленного проелаnленным автором «Манон Леска» аббатом 
Прево ·-«История о странствиях вообще ... ») В отличие от 
·скромного оформления у Рамузио в описаниях путешествий 
XVIII в. много иллюс'!)раций, сохраняющих значение для этно· 
графин и других наук: как правило, они выполнялись на основе 
рисунков, сделанных самими путешественниками. 

К началу XVIII в. выявляются две тенденции. С одной сто· 
раны, увеличивается число «1-rезаинтересоваю-rых» путешествий, 
т. е~ совершенных из любопытства. Такие путешествия все бо· ' 
лее становятся научными п1редприятиями. В то же время захва· 
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чеriНаЯ интересом к Э1<3отике читающая пуб~ика все больше 
ищет в описаниях путешествий приключении, аван_тюрности. 

, Между некоторыми записками о путешествиях и авантю1рнымн 
романами с трудом можно обнаружить различия в степени до· 
стоверности. Обе тенденции преявились п в характере иллю· 
страций: за1рисовки растений, редких камней, nамятников, об· 
рядов соседствуют с изображениями кораблекрушений, стычек, 
морских бурь ... 

Среди интереснейтих изданий можно назвать английский 
nеревод (Лондон, 1663) «Путешествий и приключепий>~ 
Ф. М. Пииту, португальского мореплавателя, первым в 1542 r. 
достигшего бе,регов .Японии. Среди книг об Азии- «Путешесr· 
вия по Европе, Азии и Америке» ;ж. Тевено, «Шесть nутешест· 
вий в Ту1рцию, Персию и Восточные Индию> Ж. Б. Тавернье, 
«Описание голландского посольства в Китай ( 1655-1657) » 
И. Нихофа, изданное в Амстердаме в 1668 г. Многие из этих 
книг о Востоке, в том числе и тома Рамузио, nринадлежали 
nереданному в университетскую библиотеi<У книжному собра
нию выдающегося IPYCCI<oгo востОiюведа И. П. Минаева ( 1840-
1890), персводчика «Книги Марко Поло». И. П. Минаев сам 
много путешествовал по Южной Азии. 

Не столько богатством географических сведений, сколько 
полнотой подбора и типографсюiм оформлением отличалось 
25-томное издание «Путешествий в Восточную и Западную Ин· 
дию», выпущенное па,раллельно на латинском н немецком язы· 

ках гравером и издате,!Jем Теодором де Брп и его наследниками 
во ФраНJ<фу,рте-на-Майне в 1590-1634 гг. (первая часть, «Крат· 
кое и истинное сообщение о новооткрытой земле Виргинии», 
вышла также на английском и французском языках; именно 
ее неслыханный успех побудил издателя продолжить серию). 
Благодаря широте охвата материала и великолеnию гравиро
ванных на меди карт и иллюстраций собiрание «Путешествий» 
де Бри являлось на протяжении трех столетий nредметом веж
делений богатых библиофилов (заметим, что особо полная кол· 
лекция всех томов этой серии и их многочисленных типограф· 
ских вариантов находилась в библиотеке С. А. Соболевского, 
замечательного русского библиофила и знатока книги, близкого 
друга А. С. Пушкина). В библиотеке ЛГУ имеются первые 'I)p« 
trасти латинст<аго издания, включающие в себя описания Вцр
гинии, Флориды и Бразилии, а также часть четвертая, посвя-

. щенная отт<рытию Америки Христофором Колумбом, с большим 
числом гравюр, изображающих сцены пэ жизни велиrшго мqре· 
плавателя. 

О путешестщiях Ла-Саля, первым пересекшего в 1682 r. 
внут1реншою часть Северной Америки с севера на юг по реке 
Миссисипи и погибшего в 1687 г. при основании колонии в дель· 
те Миссисипи, повествует участник его экспедиций и их храни· 
кер Луи Анпен. Немещшй ПСJ!Iевод его «Нового описания путе· 
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шествия» находится в rюнволюте изданий о путешествиях н:он. 
ца XVII в. 

Книги о путешествиях стали наконец столь попу.rrярны, что 
сочинения в жанре путешествия являются для нас приметой 

литературы XVIII в. Этой формой пользавались философы, nуб. 
лицисты и прежде всего писатели. «Сентиментальное путе. 
шествие» Л. Стерна ознаменовало обращение писателей к и30• 
бiРажению внутреннего мира чедовека. А русский XVIII век вен
чают два произведения, написанные в этой форме,-«Путешест
вие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Письма рус
ского путешественника» Н. М. Карамзина. Многие авторы ис· 
пользовали в своих произведениях фактический матерпал 11 
особенности повествования книг о путешествиях. В 1698-
1703 гг. на английском языке вышда книга У. Дампира «Новое 
nутешествие БОКJРУГ света» (в собранип ЛГУ- прек1расно ил. 
люстрираванное амстердамскос издание 1723 г. французского 
перевода в пяти томах малого формата): Стiиiь этой книги па
родирует Свифт в «Путешествиях Гулливера», а Дефо пспо,lь· 
зует в «Робинзоне Крузо» описанные Дампи:ром действите.lь· 
ные эпизоды жизни на необитаемых островах, с,'!учившиеся во 
время его плаваний. 

В XVIII в., веке первых планомерных научных экспедиций 
(вспомним, например, уникальные результаты деятельности 
зкспедиций Академии наук по описанию России), ОI<Ончательно 
сформировался и тип описания научного путешествия, давший 
уже в XIX в. такие шедевры, как «Путешествие в равноденст
венные области Нового Света» А. Гумбольдта и «Дневник изы
сканий» Ч. Да1рвина, участвовавшего в качестве натуралиста 
13 кругосветном путешествии на корабле «Бигль» в 1831-
1836 rr. 

КНИГИ О РОССИИ XVI-XVII вв. 

реди описаний путешествий особый интерес для 
любителей отечественной истории представляют 
«сказашiя иностранцев о Россию> XVI-XVII вв., 
как традиционно называют эти описания Моско· 
вин в нашей историографии. В сочинении «Обо· 
зрение путешественников по России до 1700 го· 
да» (русский перевод 1864 г.) русский ученый 
Ф. П. Аделунг, посвятивший всю свою жизнь 

изучению этого вопроса, насчитал до 300 таких описаний (в 
.1926 г. сведения Ф. Аделунга были значительно дополнены 
В. Кордтом): большая их часть относится к XVI и XVII в. Рус· 
ские историки и филологи XIX в. проделали огромную работу 
по собиранию и переводам этих драгоценных свидетельств жнз· 
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!!И русского народа в столь отдаленные времена; продолжа? 

ся эта деятельность и теперь. . u 

ет В собрании ред1шх книг университетекои библиоте1ш пред~ 
"ены часто в нескольких ЭI<земплярах, издания наиболее 

став,, , u , 

известных сочинении, оказавших в свr:е время огромное влия· 
ние на формирование взглядов европеиского общества на Рос· 

сию. 3 .. Е u б 
Связи Русского государства с ападнои ВIРопои, в осо ен· 

сти с Византией, никогда не пре1рывались. После падения 
к~нстантиноnоля в 1453 г. ввиду ПUОСТОЯНIЮ растущей для 
Европы опасности турецких завоевании значение большого н 
сильного Русского государства_ как возможного союзника быст-
о возрастало в глазах европенеких политиков. Отсюда посоль

~тва в Московию (в XVII в. почти ежегодные) и как их резу.r:~ь· 
тат- донесения и описания. 

в 1553 г. один из кораблей английской экспедиции, отп1рав
ленной на поиски северных путей в Индию, был заб1рошен к 
устью Северной Двины. Вместо Индии был открыт торговый 
путь в Московию. Капитан Ченслер был вызван в Москву к 
Ивану Грозному, и это положило начало не только торговле 

с англичанами (для чего позднее был основан Архангельск), 
но и сложным дипломатическим отношениям и переговоtРаМ 

0 привилегиях. Именно английские тОJрговые агенты оставили 
ряд любопытнейших сочинений о России вто:рой половины XVI Е\. 
Среди них выделяется своей обстоятельностью и продуман. 
ностью сочинение Флетчера. Ливопекая война и «Смутное вре
мя» были событиями европейсiюго масштаба. Интерес I< ннм 
вызвал к жизни большое количество записок и исторических 
трудов о Московии. Все эти мотивы появления сказаний о Рос
сии .сох1раняются и в XVII в.; к описаниям путешествий при9ав. 
ляются дневники и записки иност1ранцев, находившихся на рус. 

ской службе. 
П~рвые печатные сочинения, в Iшторых говори.rюсь о Моско· 

вии на основе собственных впечатлений, появились еще в конце 
XV в. (итальянцы Барбара и l(онтарини). В начале XVI в. 
были изданы работы, основанные на рассказах русских пос.1ов 
(Павел Иовий и др.). Классичесiшм сочинением, ставшим об
разцовым ДJ1Я последующих юшг этого 1рода, бшrи «3 аписrш 
о мос.ковнтских дел ах» С. ГербеfРштейна. Немецкий диплома r 
н ученый гуманистического склада Сигизмунд Герберштейн 
(1486-1566) посетил Россию в 1517 и 1526 rг. во главе имп<:jр
ского посольства во время великого княжения Василия Ивано• 
вича. Оба посольства не дости:гJrи своей цели- заключения 
мира между Россией и Польшей. Однако за время пребывания 

· в Москве (около 16 месяцев за два приезда) любознательный· 
посол, используя знание одного из славянских языков, ознако
мился не только с бытом и государственным усТjройством, но и 
,с русскими летописями, Юiридическими и церковными доi<умен-
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'l'ами, выдержки из которых он и цривел в своем сочинении: это 

древнерусский церковный устав и судебник Ивана III, послание 
и правшrа митрополита Иоанна и вопросы Кирика. ТIРУд Гер
берштейна, написанный в Тjрадициях гуманистической историо
Г!{)афии, был впервые издан на латинском языке в Вене в 1549 г. 
(в нашем собрании имеется базельекое переиздание 1551 г.). 
Представление о составе его книги дает титульный лист .liyч
tueгo дополненного издания 1556 г.: «Записки о московитекик 
)1,е.1а~ Снгизмунда вольного барона в Гербе:рштейне, Нейперге 
н Гюттенгаге. Кратчайшее описание Руссии и Московии, кото
рая ныне состоит ее столицею. Наконец хорография [земле
описание] всей Московитекой империи и упоминание о неко
торых соседях. В.ставлены также различные сведения о jрели
tии и о том, что не согласуется с нашей религией. Наконец 
разъясняется, I<акой там существует способ приема послов н 
обхождения с ними. Присоединено также описание двух путе
шествий в Московию. К этому п1рибавлено только теперь самим 
автором не только несколько новых карт, но также и многое 

другое, что легко откроет всякий, кому угодно будет сравнить 
это с пеJРвым изданием». КJроме этого базельекого издания 
1556 г. в отделе редких книг хранятся и многочисленные немеu.
tше переводы середины XVI в. Среди них- редчайшее издание 
(Вена, 1557) немецкого пересказа «Записок», выполненного 
самим· ГС~рберштейном. Этим экземпляром пользовался ученей
ший филолог-классик и библиолог А. И. Малеин при подготовке 
своего перевода латинского издания 1556 г. Перевод А. И. Ма
jrеина вышел в 1908 г. в серии tтереводов трудов иностранцев 
о России, осуществленной известным издателем А. С. Сувори
ным; это издание до сих пор остается образцовыrvr" по тщатель
ности подготовки. 

Среди других книг особого внимания заслуживает латинское 
сочинение главы папсiюго посольства в 1581-1582 гг. к Ива
ну IV иезуита Антонина Пассевина (1534-1611) «Московия и 
другие сочинения ... » (К:ельн, 1587). Венчает XVI век велико· 
лепный свод «Сочинения разных автqров о московских делах», 
изданный на латинском язьпсе в 1600 г. во Франкфурте-на-Майне 
А. Бехелем в серии собраний исторических сведений о fРазлич:
ных госудаjрствах. Открывают том «Записки» Герберштейна 
(с издания 1556 г.), затем приведены все важнейшие труды 
о Моековин XVI в. На основе этого большого свода форматом 
в лист в 1630 г. в Лейдеве были изданы две маленькие (в 24-ю 
долю листа) книжечки убqристой печати: знаменитыми гол· 
лапдекими печат:ншсами Эльзевирами в серни «Государства»-
«Россия, или Московия, а также ТатаfРИЯ» и подражавшим им 
И. Мэром- «Государство и города Московии». Эти изда·ния, 
ра~личающиеся немного по составу, пользавались чрезвычай
нои nопулярностью · (у ЭJ!Ьзевиров книса вышла в 1630 г. 
дважды). 
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Из литературы путешествий XVII в. самым знаменитым яв-
яется «Описаюrе путешествия в Московию ·н через Московию 

л П~с!IЮ и обратно» Адама Олеария. Это путешествие отно
в тся к разряду 1распространившихся в XVII в. «ученых» путе·
~ествий. Немецкий математик, астроном, востоковед, бибюrо~ 
текарь Адам Олеарий (1603-1671) был се1qретарем шлезвиг
rольютейнского посольства в Росеню в 1633-1634rг. н в Пер· 
сию в 1635-1639 rг. (путь посольства прох9днл через Россию); 
он также посетюr Москву в 1643 г. Олеарии не только вeJI под-

.. обнейшие записи в пути, но п собственноручно делал зарнсов
~и, кот01рые вошли в теЕст е_го I<Ннги, впервые изданн~й на не
мецком языке в 164 7 r. В I\.оллсrщии университетекои библио
теки представлено несколько нэданий «Описанию>, в том числе 
два экземпляра автqрнтетного второго, допо.rшенного (Шлез

внг, 1656 г.)· 
Наличие в Научной биб.пиотеке ЛГУ большого количества 

экземпляров сочинений как Герберштейна, так и Олеария объ
, ясняется тем, что почти в каждом нз поступивших в универси

; тетскую библиотеку Кiшжных собраний профессорав-историков 
неnременно имелись эти издания. Так, два издания Гербер
штейна в немецком п~реrюде (вышеупомянутое венское 1557 r. 
11 вышедшее во Франкфурте-на-Майне в 1579 г.) происходят из 
собрания профессора ПетСJрбургского унив<?Jрситета академика 
Н. Г. Устрялова (1805--1870), приобретшего их в 1830-х годах 
8. связи с разработкой им в эти годы ку1рса русской истории, 

, а английский перевод сочинения О.1Jеа1рня (Лондон, 1662) по
ступил в составе библиотеки востоковеда И. П. Минаева. 
Среди участников внушите.'!ыюго посольства в Церсию (око

ло 75 человек) бьт пемещшi'! поэт Паудь Флеминг (1609-
1640). Олеарий вi..:лючн.!J в «Описание» некоторые стихотворе
ШIЯ Флеминга, написанные во время путешествия. Флеминг по-

' святил Moci<Be трп сонета, переведенные в XVIII в. поэтом 
А. П. Сумароковым. Вот отрывок из псревода, содержащий об
ращение к Мос1ше: 

.. .Дай небо, •1тобы ты быда б,,aronoлy•IJШ, 
БезбраШI/1. 1 С TIIIIIJIIIOil CROCIO Всраз.~уqна, 
Чтоб твой в елокоАствин блаженный жил народ! 
Прими сии стихи. Когда н nоэnращущ 
Достойно слапу и T!IOIO носnетr, nотщуся, 
И Вощу пох1ш.qоf1 щщ~t•rу до Pc1iHCIШX nод. 

Соединение в кннге Одеария текста, имеющего характер до
kументальных заrшсей, с гравюрами и стихотворениями позво

. JJЯ;I!b читателю в::~rтшут11 на Россию как бы с разных точек 
, · зpeU'IIя. Первый русский nеревод «Описания»», оставшийся в 

рукоnиси, был сделан еще в конце XVII в., вероятно, с гам
буррекого издания 1696 I'. ЛуLшшй н самый nодвый русский 
rrep·epoд А. М. Лuвя1·ина выLш!.1 в суворинской се.рнн в 1906 г. 
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Особое место среди сочинений о России занимае·г юrига 
австрийского дипломата А. Мейерберга (1612-1688) «Путе. 
шествие в Московию». Во главе имперского посольства Мейер. 
берг посетил Россию в 1661-1663 гг. Его книга вышла, вероят. 
но, в 1664 г. (в ней нет выходных данных). !<:. этому сочинению 
приложен п1рекрасный перевод на латинекии язык «Собqрноrо 
уложения» царя Алексея Михайловича. Видимо, не случайно 
экземшщр «Путешествия» поступил в университетскую библио
теку в 1832 г. в числе книг известного исследователя древне

русского права Г. А. Розенкампфа. В книге имеется автограф 
владельца, запись о месте и времени приобретения (СПб., 
4 янва1ря 1814 г.) и заметки на полях. Но от путешествия Мей
ерберга осталось не только его описание. В начале XIX в. 
Ф. Аделунг обнаружил и издал в 1827 г. знаменитый альбо•r 
Мейерберга (пользоваться лучше более полным суворинсюrм 
изданием 1903 г.) - 131 лист с 250 fРИСунками, сделанными 
участниками путешествия Сторвом и Пюманом. Вероятно, са· 
мому Мейербергу принадлежат объяснительные подписи к ри
сункам на немецком языке. Заjрисовi<И русских городов, ВСТjре
чавшихся на пути следования посольства, изображения пред
ставителей разных сословий, НаJРОдностей и профессий, торжест
венных дипломатических и религиозных процессий делают аль
бом Мейерберга интереснейшим источником по истqрии нашего 
государства. 

Необходимо, однако, отметить, что многие авторы, писавшие 
тогда о России, весьма субъеi<тивны в своих оценках !РУССКИХ 
нравов и обычаев, государственных установлений и духовной 
культуры. Tai<, Олеарий сетует на то, что jрусские не любят 
своей истории и других «хвальных» наук. Это свидетельствует 
о полном незнании древне1русской литературы, всего ее богат
ства и специфики. Конфессиональные предрассудки, традиции 
евjропейской художественной куJiьтуры помешали многим авто-

, рам понять и по достоинству оценить одно из величайших до
стижений художественного гения человечества -jрусскую ико
нопись (хотя они часто рассуждают о ней). Правда, I·iужно 
признать, что и мы только теперь, в ХХ в., начали понимать 
всю важность древнерусской культуjры, ее непреходящее зна
чение: столь бьiJia сильна инерция новоевропейсi<ого отношения 
к памятникам старины. 

Эта субъективность описаний не укрывалась от всевидящего 
ока ПосоJiьск6го п1риказа, приме1ром чему служит история с 
книгой секретаря имперского посольства в России в 1698-
1699 гг. И. Г. Корба (ок. 1670:-ок. 1741). Цриведем перевод 
титульного листа. этого редчайшего щщания, экземпляр котр· 
рога есть и в библиотеке ЛГУ: «дневник путешествия в Моско· 
вию ... знатного господина Де Гвариент и Ралл ... от августей
шего и непобедимейшего римского императо1ра . Леопольда I 
к пресветлейшему и д~ржавнейшему царю и великому князю 
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Моековин Петру Алексеевичу в 1698 году чрезвычайного посла, 
~еденный Иоанном Корбом, в то время секретарем цесарского 
посольства. Прибавлено сжатое и то.чное описание возвращения 
его цаtРскоrо величества из европенеких стран в собственные 
пределы, опасного мятежа стрель~ов и про.изнесенноr~ против 

них приговора с воспоследовавшеи кровавон распtРавои, а так· 

·ке выдающихся черт из быта Мосi<овии и т. д.». 
1 

Книга вышла в Вене в 1700 г. Находившийся там русский 
посланник 1шязь П. А. Голицын тотчас отправил экземпляр 
<<Дневника» в Москву с сопроводительным письмом, в котqром 
говорилось: « ... такого поганца и ругателя на Московское госу
даiРство не бывало; с приезду его сюда нас учинили баiРбара
ми». Русское правнтельство настояло на запрещении продажи 

книги и недозвоJiении нового издания. Книга более не переиз
давалась. Действительно, в ней есть описания непривлекатель· 
ных сторон жизни русских. Но в целом запiРещение было не
справедливым. «дневник» пронизав апологетическим и любов
иым отношением автора к личности Петра I. О его деятельности 
Кqрб пишет: «Царь ста;рается при помощи искусств и наук при
дать лучший вид своему царству; если счастье доброго успеха 
будет содействовать его благоразумным замыслам, то в скОjром 
времени на месте прежних хижин воздвигнуты будут r<расивей
шие сооружения, r<оторые будут служить предметом всеобщего 
восхищения». Это предсказание сбылось, и сооружение Петер· 
бурга (основанного через три года после выхода книги Корба) 
стало символом петровских преоб1разованнй. В книге Корба 
с,реди ПIРекрасных гравюр имеется изображение созданного 
Петром I русского флота, дан список кораблей, приведены с 
целью прославления планы «правилыiЫХ» у1~реплений Азова по 
последнему слову фортификации. Поюrый русский перевод это
го богатейшего сведениямп «дневника», выполненный с латин
ского А. И. Малеиным, издан А. С. Сувориным в 1906 г. 

Исследование «сказаний иностранцев о России» продолжа
ется и тепе1рь. Но если ,раньше оно сводилось к использованию 
отдельных фаюов и опровержению необъективных сообщений 
(рецидивы чего встречаются еще и теперь), то сейчас стоит за
дача их культурологического и целостного изучения- по жан

рам и характеру путешествий, в контексте идей в мнений евро
пейской культуры. Необходимо учитывать конфессиональные 
предрассудки, столь сильные в nослСjрефОjрмационную эпоху, 
влияние предшествовавших писателей, чтобы понять, каким об
разом и почему некоторые представления и анекдоты перехо

дили из книги в книгу на протяжении двух столетий. Только 
тогда мы сможем верно оценить этот взгляд со стороны и из

влечь зерно истины из сочинений иностранцев о России. 
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НАХОДКИ В СТАРИННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ 

сеобщий историко-географичесюi'Й, хронологиче. 
ский, поэтика-филологический лексикон, содер. 
жащий историю всех времен, географию всех 
местностей, генеалогию главнейших родов, с 
приложеннем как древней, так и новейшей хр0• 
нологии, а сiзерх того мифологию всех легенд, 
филологическое разъяснение всех встречающих

ся притом затруднений и многое другое, весьма 
достойное знания -так, несколько . тяжеловесно, но зато 

исчерп'ывающе раскрывая содержание, называется мону

менталыiый труд Иоганна Якоба Гофмана, изданный в 
Базеле.: ·триста лет назад (в 1677-1683 гг.). Эти че
тыре тома форматом в лист, вмещающпе на 4070 стра
ницах обилие разнообразных сведений, служили не одному по
калению эрудитов, да и в наши дни не раз цриходилн на по

мощь исследователям. Картонные переплеты, плотно обтянутые 
кожей, надежно оберегали тома от повреждений. «Лексикон» 
поступил в унивеjрситетскую библиотеку более ста Пятидесяти 
лет назад в состаlзе собрания книг Полоцкой коллегии иезуи
тов. Но значительно более ценной, нежеюr сами юmгп, оказа-
лась «начиrша» их переплетов. . ... 

Дело в том, что маст11ра переплетного искуtетва XVI
XVII вв. часто использовали в качестве материала для карто
на, шедшего на изготовление крышек переплета, листы уста· 

рев:u.tих, нераспроданных и пришедших в ветхость рукописей н 
книг. Благодаря этому в стаiРинных переплетах порой сохрани
лись и дошли до нас фрагменты редчайших изданий, рукописей 
и документов. Изучение ПЕ1реплетов, с целью обнаруж:ения в 
них памятников древней письменности и печатного искусства, 
систематически проводится в отечественных и зарубежных кни
гохранилищах. 

С внутренней стороны переплета Гофманава «Лексrшона», 
сквозь наклеенный на него лист белой бумаги, просвечивали 
печатные С'Ilрочки. Присмотревшись, можно было разглядеть 
'I·екст, напечатанный I<рупным и I~расивым готическим шрифтом, 
а кое-где виднелись i<расные и синие заглавные буквы, сделан
ные от руки. 

После консультации с крупнейшим отечественным юшгове
дом, знатоком старопечатной книги Владимиром Сергеевичем 
Люблинским сомнений не осталось: на I<артон дю=r переплета 
«Лексикона» пошли листы книги, напечатанной в XV столе
тии,- одного из первендев книгопечатания. Когда переплеты 
были jраск,рыты (с nоследующей заменой прежнего КЕ~Jртона но
вым), п~ред нами оказалось 68 листов и 26 небольших фраг
ментов листов старинного издания. Опредеюrть, ка1шй именно 
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нкунабул находится перед исследователем, обычно позволяет 
:нализ шрифта. Но на этот раз задача б~rла о'блеr·чена: среди 
обнаруженных листов оказался последнии лист с выходными 

данными. TeJ{CT гласил: «Напечатано Петером Шеффером из 
Гер!lсхейма, в благородном NРОде Майнце, изобjретателе этого· 
печатного искусства, в лето от воплощения господня тысяча 

четыреста восемьдесят четвертое, в десятый день ноября завер
wено». Шеффер был· учеником и помощником Иоганна Гутен
берга, великого изобретателя книгопечатания, он принимал уtrа
стие в создании первых шрифтов, а после того как кредитqр 
Фуст отсудил у Гутенбеjрга оборудование его типо11рафии, Петер 
Шеффер перешел к Фусту, став его зятем и компаньоном .. Вто
рая в истории книгопечатания типография Фуста- Шеффера 
просуществовала до начала XVI в. и выпустила в свет более 
280 изданий (затем дело продолжили сын и внук Шеффера). 
_Характерна ссылка в выходных данных на город Майнц кщ< 
на «изоб1ретатеJIЯ» печатного искусства: не желая, видимо, на
sвать имя истинного изобретателя н не 1решаясь открыто при-· 
своить честь изобретения себе, Шеффер предпочел отнести ее 
11 славе города. 

Найденные листы оказались фрагментами «К.раковского 
мнесал а:.~- католического служебника, ПiРИВлекающего внима
ние исследователей польской культуры. Всего пять его эiСзем
пдяров хранится в польских библиотеках, по одному- в rшиж
ных соб1раt-шях Чехословакии, США и ФРГ. В Советском Союзе 
до недавнего времени был известен всего один неполный .эк
земпляр, ХiРаi-IЯщийся в Государственной Публичной библиоте
ке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Последний из дошедших до 
наших дней десятый экземпляр «Краковского миссала» занял 
почетное место в собрании инкунабулав Ленинградского уни
~ерсптета. 

Дальнейшие поисюi в фондах отдела !Рещщх rшиг дали вщ~ь
ма существенные результаты. За пос.1едюrе годы нз. старинных 
переплетов бьiJJo извлече11о более 500 листов, щринадлежащих 
изданиям 1479-1614 гr. Иногда это вебольшие фрагменты, ча
сти листа, иногда большие (до 60 листов) части книГ, а порой 
и полностыо сох1ранившиеся редчайшие старинные издания. 
Работа по извлечению листов, весьма кропотливая, требующая 
большой тщателыrости, осторожносТJI н вь1сокого мастерства, 
проводилась опыпiыми 1реставраторами Т. М. Субботиной, 
Р. В. Кандинской, И. П. Ивановой и А. П. Г1руздевой. 

Какие же книги wли на изготовление переплетов? В первую 
очередь, разумеется, вышедшие из употребления, у'fjратившие 
интерес для читателя. После изобретения книгопечатания часто 
использовались в t<ачестве 1\rатсриала д•1Я переш1ета куски пер

гамена из старых богослужебных рукописей: замененные пе· 
чатными книгами или отве,ргнутыс в странах победившей Ре
формации, они наiШIИ новое r.римснепие. Иногда это были кни· 
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r·и, обветшавrдие от времени,- так пошли на изготовление кар. 
тона сборники проповедей XV в. Их обнаружили в переплетах 
юридических комментариев Паоло де К.астро, изданных в Лио-

. не в 1543 г. Эти 11РИ объемистых фолианта были в 1854 г. по;~.а. 
рены унив~рситетской библиотеке почетным Гjражданином 
В. А. Пивоваровым. Из их тисненых переплетов были ИЗЕ.lе· 
чены 96 листов первопечатн:ых изданий. Изучение шрифтов и 
сверка с другими изданиями XV в. позволили отождествить 
найденные фрагменты. Один из них оказался частью сборника 
проповедей известного богослова Ноганна Нидера (ум. в. 
1438 г.), напечатанного в Шпайе1ре Пет~р0111 Драхом в 1479 г.; 
другой- вышедшим из типографии страсбургского печатника 
Мартина Флаха изданием проповедей Петра де Палуде (ум. 
в 1342 г.). Таким образом удалось пополнить университетское 
собрание инкунабулав двумя значительными памятниками cpen· 
невековой культу1ры и вместе с тем выдающимися обiРазцаJш 
!Раннего книгопечатания. Оба издания, весьма редкие, отлича
ются великолепными шрифтами и выполненными от руки крае· 
ными и синими инициалами; в них сохранились интересные чи

тательские записи и пометы XV-XVI вв. 
Многие виды печатной продукции устаревали вскоре пос.1е 

издания. Так обстояло дело с календарями, альманахами, сбор
никами аст1рологических ПIРедсказаний на определенный год. 
По Пjрошествии некоторого времени они выходили из употреб.1е· 
ния и, естественно, попадали в руки переплетчиков. В старин. 
ных переплетах были обнаружены фрагменты астрологических 
предсказаний начала XVI столетия, два полных экземпляра 
календаiРЯ на 1608 год, составленного докто;ром медицины Ни· 
колаем Эберхардом Винклером и напечатанного в АугсбУiрге 
Валентином Шонигком. Характерно, что в нем дни праздннков 
указываются сразу и по старому (юлианскому), и по ново~1у 
(григорианскому) календарю: люди еще не привыкли к введен
ному за двадцать пять лет до того новому стилю. В этом же 
календа1ре п1риведены необходимые для пот1ребителя этой книж
ной продукции- скорее всего, торговца- сведения о днях яр· 
марок в крупнейших немецких городах. 

Вопреки распространенному мнению, наиболее редки не ыа· 
лоти1ражные издания (они, как Пiравило, хо1рошо сохранились 
Gшiгодаря повышенной ценности, особому интересу коллеrщио· 
н еров), а книжки массового спроса, печатавшиеся большиын 
тиражами, но быстрее всего и приходившие в негодность из-за 
активного чтения. Таковы буквари, учебники, молитвенники, 
поваренные книги, песенники и тому подобная литература по· 
вседневного обихода. Среди наших находок выделяется латин· 
екая Гjрамматика Элия Доната. Это был самый популя~ный 
учебник на Пjротяжении всего средневековья, и можно без пре· 
увеличения сказать, что началам латинской грамоты по Донату 
обучались все грамотные .чюди средневековой Европы. «дона· 
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начал печатать еще Гутенберг, а всего в первые десятиле
ты» книгоnечатания, до 1500 г., вышло в свет около 370 изда-
тня ~ б о 
ннй этого популярнеишего уче ника. днако все они дошли до 

нас только в отрывках (это и понятно: вряд ли многие из чи
'fателей этого очерка могут похвастаться, что у них в домаш

ней библиотеке х1ранится букварь, по которому они учились чи
тать, а ведь в наши дни буква1ри издан:тся миллионными тира
жами). Учебник Доната, обнаруженныи в одном из старинных 
переплетов,- фрагмент лейпцигского издания 1516 г., очень 
редкого: характерно, что он не представлен в богатейших книж
ных собраниях, таких, как ГосудаiРственная Публичная библио
тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде или библио
тека Б1ританского музея в Лондоне; нет его и в библиотеке 
Лейnцигского университета. Лейпцигский «Донат» отпечатан 
щруnным красивым шрифтом, ~а первой страни~е в красной 
рамке помещен герб города Леипцига, а rqрупныи гравирован
ный инициал изображает сцену ПОIРКИ нерадивого. ученика, чт0 
должно было служить наглядным предупреждением для тех, 
кто принималея изучать основы латинской грамоты. 

Очень популярным в r<онце XV- начале XVI вв. было сочи
пение немецкого врача Бартолсмея Мерлинге:ра (или Метлин
rера) «0 воспитании младенцев». Это было медицинское на
ставление об обращении с новорожденными и малолетними 
детьми, об их nитании, лечении, об уходе за ними, и успех оно 
имело, пожалуй, не меньший, чем аналогичное сочинение док
тора Спока в наши дни. ЭкземnлЯjры его чрезвычайно редки, 
н находку одного, хотя и непошюго, экземпляра в переплете 

издания 1574 г. нельзя не признать удачей. 
В переплете конволюта, сод~ржавшего две книги начала 

XVI в.---,- произведения античных авторов в па1рижских изда
ниях 1512 и 1514 гг.,- была найдена целая библиотека: фраг
менты одиннадцати книг того же времени. Состав ее, Еонечно, 
случайный, тем не менее он отражал круг чтения эпохи. Здесь 
ОIШ1ался фрагмент популяiРного в эпоху Возрождения сочине· 
ния Цицерона «Об обязанностях»; фиJюсофский трактат эпохи 
поздней античности, приписывавшийся по 'Dрадиции Гермесу 
Т!риждывеликому (Трисмегисту); переведенный в XV в. с гре
ческого на латинский язык крупнейшим философом итальян
ского кватроченто основателем флорентийской Платоновекой 
академии Марсилио Фичино, трактат этот ( «0 могуществе и 
мудрости бога») получил весьма широкое распрос'I)раченне, лег 
в основу многих философских построений XV-XVI вв. и был 
переиздан в Майнце в типографии сына Петера Шефф~ра
Иоганна Шеффера в 1503 г. 

Здесь же находилась упомянутая выше грамматика Доната, 
отрывки из с.бОjрников астрологичесю1х цредсказаний, из свода 
канонического (церковного) права- «декреталий» папы Гри
гория IX, Тi!Jаюатов по логике и грамматике, теологических 
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комментариев к «Сентенциям» средневекового богослова Петра 
Ломбардского, сборника сочинений римских авторов по воен
ному искусству. Но наибольший интерес представляет поэма 
о музьше неустановленного автора: не установленного потому, 

что начадо книги не сохранилось, осталось тоды<О шесть ,1 и. 
став. Зато в последнем стихе (поэма написана латинским гек
эаметрОJiд) зашифрован год написания поэмы. «В этом стихе ты 
уз1-1аешь и год сочиненья поэмы», - писал автор, и по сумме 

входящих в эту строчку буи:в, являющихся римскими цифрами 
составляется год: 1511-й. Сохранились и выходные данньrе~ 
книга была напечатана 26 июля 1512 г. в Вене знаменитыми 
печатниками И~ронимом Внетором и: Иоганном Сющрением, 
сыгравшими немалую роль и в истории книгопечатания в Поль
ше. Только после опубликования описания фрагментов и вос
произведения последних страниц поэмы в «Каталоге палеети
пов Научной библиотеки ЛГУ» с помощью зарубежных I<oл,1er 
удалось 1разрешить загадку этого фрагмента (в существующих 
библиографиях венских изданий XVI в. эта книга не значп
лась). Доктор Гидеон БОjрса из Государственной библиотеки 
им. Сечени (Будапешт) сообщил, что IРечь идет о поэме В~нце
СJJава Филоматеса «Четыре книги о музыке» (полный экземп
ляр насчитывал 22 листа), а доктор Генрик Булгак, храните,lь 
редких книг из Национальной библиотеки (Варшава), указаа, 
что всего до настоящего времени было известно четыре экзем
ПЛЯIРа этого редчайшего издания, вызывающего большой инте· 
рее специалистов по исТОIРИИ музыки. 

Интересен для исто1рии типографского искусства и обнару
женный в том же переплете отдельный лист: на нем двухцвет· 
ной красной и 'rерной печатью оттиснуты набранные шрифтами 
разных размеров и щраспвого рисунка тексты главнейших ка
тодических молитв и, особо, крупным готическим шрифтом, 
латинская азбука. На обороте листа сделаны лишь r~расные от-
1Иски инициалов- начальных букв. Это свидетельствует о при· 
менении технrши печати в два проr<ата, сперва красной, потом 
черной краской. ТIРудно сказать, что именно перед нами- не
завершенный фрагмент молитвенника малого формата, каких 
множество издавалось в ту эпоху, пробный оттиск или образец 
возможностей искусства неизвестного печатника. 

ТIРИ почти полных экземпляра книжек второй половины 
XVI в. - правда, к сожалению, без начальных и последних 
листов, что затрудняет их отождествление, были обнаружены 
в каiРтонной «начинке» ПеJрrаменного переплета большого 
тома- полного собрания сочинений Аристотеля в лионском 
издании 1590 г. 

Одна из них- снабженный превосходными иллюстрация
ми- гравюрами на дереве- «Малый катехизис» Мартина Лю· 
тера. Родоначальник немецкой Реформации принадлежал к 
числу наибо.rrее часто издававшихся авторов XVI столетия;. ко· 
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личество изданий его «Малого катехизиса» практически неис
числимо, но сохранились они- именно в силу популярности и 

массового спроса, широкого употребления в среде последовате
леЙ лютеранства- весьма плохо. В нашем издании помимо 
гравюр, поясняющих каждое положение христианской молитвы 
и заповедей, имеются ноты к сочиненным Лютером песнопе
ниям. До ,сих пор в унив~рситетском книгохранилище не было 
ни одного издания Лютерава катехизиса XVI в., да и в Дjругих 
отечественных и за•рубежных библиотеках они встречаются до
вольно редко и представляют собой ценный источник для изу
чения истории Реформации, а также книжной, художественной 
и музьшальной культуры той эпохи. 

Другой книгой, извлеченной из переплета сочинений Аристо
теля в издании 1590 г., был сборник изrречений, составленный 
великпм нидерJrандским гуманистом Э1размом Роттердамским; 
книга завершается стихотворным посвящением «Антверпенско
му учащемуся юношеству» - известно, что по I<Нигам Эраэма 
обучались в Западной и Центральной Европе изяществу латин
ского слога, что было непременным условием всякого образова
ния вообще. Очевидно, книга была издана в Антверпене, име
ется в ней и маt]Jка печатню<а (бьющий источник) с его ини
циалами (латинские «Т» и «В»). 

Третья книжка из того же nереплета 'IlPY днее поддается 
отождествлению- это лютеранский полемический трактат, на
п~авленный против всех инаковерующих- католиков («папис
тою>), каJrьвинистов и анабаптистов; напечатан он был в 
г. Урселе издателем Николаем Генрихом, конец последнего 
листа с датой выхода оказался обоiРван. 
Многие из найденных ФIРагментов требуют дальнейших 

углубленных изысканий; среди них- разрозненные листы трак
тата о ведьмах и волшебстве, отрывки полемических сочинений 
и научных тiрактатов, молитвенников и поэтических произведе

JШЙ. Они важны не только для истории книгопечатания, но и 
для изучения судеб юшг, истории чтения, читательского успеха 
и забвения книг. 

КНИГИ, ИЗБЕЖАВШИЕ КОСТРА 

нига поражала своим необычным видом. Она не 
имела титульного листа, и только на последней 
странице можно было прочитать, что напечата
на она в марте 1576 г. Имя автора было густо 
вымарано перед началом каждой части (а их 
песко.rrыю, трактующих предметы тогдашнего 

универснтr::тского преподавания: грамматику ла-
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'l'ИНского, греческого н французского языков, риторику, диалек
тику, арифм~:;тику, геометрию, физику и этику), во всех предис,~о
виях и посвящениях, в предпосланных тексту посвятительных сти

хах; теми же черными густыми чернилами были замазаны имена 
всех адресатов и авторов посвящений и предисловий и даже 
указание города- места издания и имени печатника. Впрочем, 
последнее удалось установить легко: в конце книги имелась 

марка печатника-издателя Себастьяна Генрикпетри, работав
шего в Базеле. Кое-где от в1ремени на просвет выступили и за
черкнутые имена. Оказалось, что книга эта- курс, читанный 
в К.Оjролевском коллеже в Па1риже знаменитым реформатором 
науки Петром Рамусом (Пьером де ля Раме), павшим жерт
вой религиозного фанатизма на третий день после начала резни 
в ва,рфоломеевскую ночь 1572 г., по наущению одного из уни
верситетских коллег- противников и конкурентов. Жертво!1 
религиозной цеrrзу1ры и п1роизвола оказа.пись и сочинения Ра
муса, занесенные в папский Индекс запрещенных книг; по этой 
же причине в книге были вымараны имена его друзей и кол
Jiег, в том числе Георга Иоахима Ретика, известного астронома, 
популяризатора идей Коперника. Место издания и имя·печатника 
также были вычеркнуты: в Индекс были занесены и Себастьян 
Генрикпетри, и все издания, вышедшие в свет в еретическом 
Базеле. 

Это одна из многих хранящихся в университетской библио
теr((~ книг, избежавших костра, -занесенных в Индекс и под
лежавших безоговорочному уничтожению. Хранение их, чтение, 
распространение навлекали на виновных r<ары «святой служ
бы» - инквизиции. 

Церковь всегда осуществляла строгую цензуру. Но после 
того инфоiРмационного взрыва, к какому привело изобретен11е 
печатного станка, когда за несколько десятилетий XV в. было 
напечатано более 40 тыс. изданий общим тиражом свыще 
12 млн. экземпляров, папство решило прибегпуть к мерам бо
лее решительным. «Мы охвачены ужасом,- писал в своей эн
циклике папа ГрИГСJiрий XVI,- видя, I<акими чудовищными уче
ниями, скот> гнусными заблуждениями наводнены мы из-за 
этоrо потопа книг, KOIJX плачевное извержение 1рассеяло мер

зость по лицу землю>. 1 Прекратить враждебный интересам ка
толицизма поток информации должны были Индексы запре• 
щенных книг, иэдававшиеся церковными и светскими властями 

и: обобщенные в папском Индексе 1559 г., многократно и с до
полнениями переиздававшемся вплоть до 50-х годов нашего 
столетия. 

В К.он!jрегацию Индекса запрещенных книг входили образо~ 
ваннейшие и авторитетнейшие богословы римеко-католической 

1 С а n t u С. Gli eretici in Italia. VoJ. 1. Torino, 1864, р. 245. 
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церi<вН. От их бдительного внимания не ускользнуло, пожалуй. 
ни одно сколько-нибудь значительное имя и" явление в культу1р
!IОЙ жизни эпохи: сочинения предс;,таюrтелеи враждебных ката: 
лицизму реформационi-~ых течении, памятники прогрессивпо~ 
философской и научнои мысли, произведения художественнон 

литературы, по тем или иным цричинам сочтенные враждебны
~~~ церковной ортодоксии~ Требован~я запрета опасных сочине
ний подкреплялись целои системои контроля над книгоизда

те.1ьством и книжной торговлей, над кругом чтения паствы, от 
университетских професеорав до !РЯдовых прихожан. Чтение, 
хранение, не говоря уще об издании заПfрещенных книг жестоко 
nреследовалось-вплоть до сожжения как самих книг, так и 

их авторов, издателей, а порой и читателей. Сам факт сущест
вования Индекса означал не толыю запрет и уничтожение вне

сенных в него изданий: он налагал оковы на мыс,ТJь писателей 

11 ученых. Опекаемые Конгрегацией Индекса и инквизицией, 
авторы и читатели не должны были знать многих Пfроизведений 
своих предшественников и современников, соотечественников и 

иноземцев. Важнейшие достижения человеческого ума оказыва
.чись недоступными, традиция щрерывалась, рушились духов

ные связи католических стран с культурой остальной Европы. 
~'гроза занесения в Индет<с нависала над еще не написанными, 
а только задуманными книгами. 

В отделе редких книг хfРанится экземпляр одного из срав

нительно поздних изданий папского Индекса, вышедшего в 
Риме в 1704 г., с приплетенными к нему дополнительными вы
пусками вплоть до октября 1746 г. Принадлежа,вшИй когда-то 
библиотеке одного из литовских францисканских монастырей, он 
поступил в университетское собрание в составе книг известного 
историка Литвы и Западной Руси Юлию-та Фомича Крачкав
екого (1840-1903), подаренных в 1911 г. его сыном, известным 
арабистом Игнатием Юлиановичем К!рачr<овским. Этот неболь
шага формата пухлый томик в 579 набранных мелким шриф-
1ОМ страниц- подлинный марПifролог европейской мысли. 
В одних случаях составители ограничились перечисленнем имен 
с примечанием, что они числятся по первому 1разряду. Это озна
чало, что все произведения данного автора подлежат безуслов
ному запрету и уничтожению. В других случаях указана кате
гоnшя изданий: например, все выпущенные «еретиками» изда
ния Библии, все книги, вышедшие в свет в «еретических» стра
нах, все книги, отпечатанные в типоl!рафиях, принадлежащих 
«еретикам». По всем этим пунктам подлежала запрету книга 
Петра Рамуса, с которой мы начали наш рассказ. Наконец, за
носились в Индекс и произведения, запрещенные «условно» -
до испfРавления, и тем самым разрешалось их издание в иска

женном 1~ензурой виде. 
Однако воrчреки прес.ледованиям, благодаря мужеству авто

IРОВ, издателей и читателей книг, многие экземпляры пригово-
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енных к сожжению изданий дошли до наших дней. 
Р Задолго до поямения Индекса церковные соборы наложили 
заnрет на трактат «0 Р}Зделении пpi-ijpoдъr» Иоанна Скота 
Э иуrены (IX в.), крупн:еишего мыслителя раннего западн:о. 
е~опейского средневековья. П<:_дтвержденный Индексом запрет 
воспрепятствовал изданию этои книги и после появления пе. 

чатного станка. Но рукописная традиция донесла ее до позд• 
' нейших в1ремен, и в 1681 г. занесенный в Индеr<с запрещенных 

книг трактат «0 разделении природы» увидел свет в Оксфорде, 
вне предедав досягаемости Конljрегации Индекса и инквизиции, 
Университетский экземпляр этого редr<Ого издания в кож:аном 
с золотым тиснением переплете XVIII в. происходит из библио-
1еки известного немецкого философа Артура Шопенгауэ1ра, 

0 чем свидетельствует его запись на форзацнам листе: «Купил 
эту книгу на публичном ауrщионе в Лейnциге в ноябре 1850 г.; 
2-я часть ката.лога, N'2 4670». 

В Индекс были занесены все сочипения немецкого ученого 
XVI в. Генриха Корнелия АГJриппы Неттсгеймского (1486-.. 
1535; с образом этого сложного мыстпеля, сочетавшего IPeз
J(YIO критику традиционного знания с интересом к «естественной 
магии», в которой оп видел один из путей к достижению власти 
над щриродой, и выступавшего в то же время с рационалисти· 
ческих позиций против «охоты за ведьмами», русский читате.rrь 

: знаком по 1роману Валерия Брюсова «Огненный ангел»). В со· 
i ~рании ЛГУ представле11ы два издания этого автора -его кии· 

ги «0 недоставериости н суетности науJ<» п «О потаенной фило· 
софии», вышедшие в свет в Кельне соответственно в 1531 и 
1533 rr. Особенпо интересно второе из этих изданий -с грави
рованным пор'flретом автора на титульном листе, с владельче· 

скими записями и читательстшми пометами. 

За исключением Мартина Лютера, чей издательский и чи· 
тательекий успех был обусловлен его ролью вождя немецкой 
и евiРоnейской Реформации, не было в Европе XVI в. писателя 
более nопуляiРного и чаще издававшегося, чем Эразм Роттер· 
дамский (1467-1536), прославленный в веках не только знаме· 
нитой «Похвалой г.r1упости», но множеством литературных, ПО· 
лемических, педа гогнческих и ученых сочинений. АвтО!ритет 
этого властителя дум nервой половины XVI столетия был чрез
вычайно велик н отражал его действительные заслуги перед 
евроnейской цивилизацией. Не ставший на сторону рефО!рмато. 
ров (и за то ими решительно осужденный), отве:рrавший их 
религиозный фанатизм, Эразм своей критикой схоластической 
теологии, научным подходом 1< теJ{СТУ Священного писания, 
осуждением пороков современного ему католицизма вызвал 

яростную ненависть хранителей церковной ОIРТодоксии: все его 
сочинения, включая переводы и издания творений отцов церкви, 
)\JJевних авторов, юшги с его предисловиями и комментариями 
были безусJJовно запрещены. Тем не менее множество прижиз-
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нЕ:нных и посмертных изданий· Э;разма сшqранилось.2 Некот0. 
рые из них несут на себе явные следы инквизиционных пресле. 
дований. Например, хранящееся в отделе редких книг сравни. 
тельно невинное сочинение «0 составлении писем», важное РУ· 
ководство для эпохи, когда вся ученая переписка велась на ла. 

тинеком языке, в лионском издании Себастьяна Лрифия 1543 r. 
Осторожный владелец книги выскоблил имя автора на титу.1ь· 
ном листе и выма1рал его в начале текста, а также в колонти. 

ту.'Iах каждой С'Ilраницы; в предисловии тщательно зачеркнул 
фразу, содержащую обличение римских первосвященников, чeii 
авторитет «больше содействует возбуждению войн между госу. 
дарями, чем их прекращению». 

«Киюкалом, цриставленным к горлу ученого» называл ИН· 
квизицию итальянский гуманист Аонио Палеарна (1501-1570), 
на цротя.жении многих лет бывший жертвой постоянных дано. 
сов и преследований. «В наше ВiРемя недостойно христианина 
умереть в своей постели»,- пророчесюr писал он одному из 
друзей. Свой обличительный трактат «деяние на римских пер. 
восвященников и их приспешников» он не 1решился опублико· 
вать при жизни и переп1равил в Швейцарию с условием, что 
его издадут посме,ртно. Но другие сочинения, поэму, собрание 
речей и писем он издавал неоднократно; публикация в Базеле 
в 1566 г. сборника его сочинений обернулась для него траrе· 
дней. Издатель Томмаза Гварино, вопреюi просьбам Палеарио, 
з рекламных целях указал на титульном листе, что книга «до

ПОJ1Нена и просмотрена автором». «Удар нанесен!- писал ему 
ПаJ1еа1рио в начале 1567 г., получив экземпляр книги, уже по· 
ступившей к этому времени в продажу на Франкфуртской книж· 
ной ярмарке.- Инквизитqрам дан повод для провеjрки книr11 
и для клеветы ... Блаженны вы там и несчастны мы здесь, для 
кого и ничтожные вещи приобретают такое значение, что 11 

жизнь не мила. Мой Томмаза- прощай!» Вскоре ста[рый про· 
фессор был вынужден предстать перед миланским инквизи
ционным ТIРибуналом, был отправлен в Рим и казнен летом 
1570 г. На его гибель римляне отклиюrулись пасквннатай-так 
называли сатирические обличительные стихотворения, по боль· 
шей части анонимные, появлявшиеся возле одной из римских 
статуй, которую средневековые жители Рима п1розвали именем 
Пасквино; это было трестишие, направленное против особенно 
жестокого к еретикам папы Пия V: 

I(ак бы cтp·aii.racь зимы холодной, 
Пий христиан сжы:rает как дрова: 
Прнвьrкнуть хочет к жару преисподней. 

2 Эразм Роттердамский был одним нз первых европейских писателей, ко· 
торому его соотечественники воздвигли- уже в XVII в.- памятюш на пло· 
щадп его родного города; на этот памятник обратил внимание Петр I во 
время своего европейского путешествия. 
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В университетской библиотеке нет сбор~шка сочинений Па
а ио 1566 г. (экземnляры этого редчаишего издания име

,,~!я в собраниях Государственной Публичной библиотеюi 
:м. м. Е. Салтыкова-П..I.едрина в Ленинграде и Государственной 
библиотеки СССР им. В. !:'1· Ленина в Мос~ве)~ но зато у нас 
хранится изящно изданвыи том, содержащии все известные его 

сочинения, выпущенный в Амстердаме Генрихом Ветстением 
в 1696 г. Это самое полное и лучшее· издание произведений г~
маниста, сохранившее свое научное значение до наших днеи. 

Папские Индексы запрещенных книг служили для издателей 
не зависящей от r<атолического Рима Ев1ропы своеоб1разными 
рекомендательными списками. 

в том же 1566 г. в том же Базеле издатель Генрюшетри вы
пустил в свет второе издание юшги Николая Копе1ршша «0 вра
щениях небесных сфер», совершившей переворот не только в 
астрономии, но и в мировозз1рении в целом. Второе издание не 
так ценится, как первое, вышедшее в свет в Нюрнберге в по
следние дни жизни ветшого польского ученого в 1543 г. Но оно 
полнее: к нему добавлено сочинение ученика Коперника -
Георга Иоахима Ретика, содерж:авшее первое изложение кonejp·· 
никанства. Университетский экземпляр любопытен тем, что 
u нем неизвестный владелец книги уr<азал, что авторство зна· 
менитого анонимного предисловия, где гелиоцентрической кар
тине мира приписывается лишь условное значение метода, об• 
.шчающего астрономичесrпrе расчеты, не 011ражающего объек
тивной реальности, принадлежит не Копернику, а лютеранско
му богослову Андреасу Осиандеру. Книга Коперника в это вре
мя еще не была запрещена, по данное издан11е подходило под 
запрет по месту издания. Официальное осуждение коперникан
ства состоялось позднее, в 1616 г., когда после процесса Джор
дано Бруно стали очевидны опасные для традиционной католи
ческой теологии тенденции гелиоцентоизм а. 

Смертный приговор Джордано Вруна сопровождался рас· 
правой и над его сочинениями; некоторые rшиги великого 
философа дошли до нас в одном-двух экземплярах (.пучшее в 
СССР и одно из лучших в мире собраний первонзданий Бруно 
хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина; 
это знаменитая коллекция А. С. Норова). В Научной библио
теке ЛГУ представлена первая из известных сейчас напечатан
ная Бруно книга-- его философеко-логический трактат «0 те
нях идей», вышедший в свет вскоре после его nриезда в Лариж 
в 1582 r. Это одно из относительно хорошо сохра:юшшихся при
жизненных изданий Б1руно (во всем мире их насчитывается 
примерно 25 экземпляров), но и на ней не известный владе.rrец 
прошлого века счел нужным пометить: «Крайне редка (см. всех 
бцблиог1рафов) ». А в конце книги сделаны приписки, содержа
щие названия двух других сочинений Джордано Бруно- диа
логов «0 героическом энтузиазме» и «ПИjр на пепле» с поясне-
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нием: «Все эти диалоги посвящены движению Земли, откуда 
видно, что он придерживался мнения, что Земля, движетсц». 
Запись, сделанная на итальянском языке еще в XVIII в., не 
совсем точна: в первом из названных диалогов речь идет не 

о космологии, а о проблемах теории познания и этики; но она 
свидетельствует о репутации итальянского мыслителя и о том, 

чтб именно в первую очеjредь вызывало интерес читателей в 

его сочинениях. 

Кинга ,Бруно поступила в университетское юшжрое соб;рание 
в составе библиотеки Н. Н. Страхова (1828-1896) - извест
иого русского публициста, литературного uкритика и философа, 
rюсле его смерти в 1~96 г. Исследователеи уже привлекла рус
ская часть его огромного (12,5 тыс. томов) книжного соб;рания, 
важного для изучения истории отечественной культу1ры XIX в. 
Но не меньшее значение имеет и его коллекция редких зару
бежных книг, в особенности выдающихся памятников философ
ской мысли. В их чисJiе произведения мыслите.пей классичесi{ОЙ 
дре13ности, средних веков, эпохи Возрождения и Просвещения, 
инкунабулы и палеотипы, редкие издания сочи11ений Джовапни 
Пико дедла Мирандолы, Ноганна Рейхлина (также занесенного 
в папский Индекс), уже упомянутый трактат Гецриха Корне
JIИя АГJриппы Неттсгеймскоrо «0 недостоверности и суетности 
~Iayro>, произведения Деr<арта, Вольтера, Канта, Фихте, Гегеля ... 
Из его же библиотеки происходит и книга казненiiого в Тулузе 
13 1618 г. итальянского философа-атеиста Джулно Чезаре Ва· 
нини «Амфитеатр божественного провидения» (Лион, 1615), 
Книги Ванпни уничтожались столь же ревностно, как и сочи
нения Бруно, однако интерес к ним читателей оказался сильнее 
tшквизиционных преследований: по подсчетам исследователей, 
до наших дней в библиотеках мира сохранилось 127 экземпляров 
«Амфитеатра» . .Явление это не столь уж редкое в истории сво· 
бодомыслия: книги, всячески поощрявшисся власть имущими, 
порой исчезали, преданные забвению из-за отсутствия читателr,
сJюго интереса к ним, книги же гонимые бережно сохранялисr, 
единомышленниками, бriбли:офилами, любителями Jшижных ред· 
tюстей, а иногда даже и самими цреследователямп (а также 
n некотqрых монастырских бибтютеках, где комнаты для и.~ 
хранения именавались адом). 

Еще больший интерес представляет экземпляр знаменитого 
«Диалога» Галилео Галилея. Известно, что первое издание юш· 
rи, вышедшей в свет в 1632 г. во Флоренцим на итальянском 
языке, было запрещено после осуждения Галилея. Позднее, 
13 1635 г., сочинение опалыюга ученого вышло в свет в ГолJiаН· 
дин в издании знаменитой фирмы Эльзевиров в лереводе на 
латинский язык, что сдеJiало идеи «Диалога» доступными всей 
ученой Европе. Участие Галилея в этом цредрриятии служит 
очевидным, а не легендарным («А все-таки она вертится!») 
nодтверждением его верности научной истине. Представленное 
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1J собрании ЛГУ издание латинского nеревода «Диалога» едва 
ли не более интересно. Дело в том, что оно вышло в свет в 
J641 г., при жизни ученого, н не в кальвинистской, недоступной 
воздействию папского Рима, Голландии, а в католической 
Франции, в Лионе, на средства издателя Антуана Гюгетана. 
УI<рашенное гравюрой, nовторяющей сюжет фронтисписа пер
вого, итальянского издания «Диалога» (с изображением бесе~ 
дующих о системе мира Птолемея, Аристотеля и Коперника). 
лионское издание отшrчалось от nервого по своему составу. 

Поражает, что издатель демонстративно игнорирует постанов·· 

ление июшиз1щип по делу Галилея и в своем п;редисловии про
с.лавляет великого ученого, не выражая ни малейшего сомне
ния в его приверженности гелиоцентризму. Характерно, что 
книга сопровождается сведениями о цензурных разрешениях

заимствованных из первого издания, т. е. отмененных ко вре

мени этого издания постановлением ищшизиции и Конгрегации 
Индекса запрещенных :кннг. Более того, явно стремясь усилить 
IЮЭJЩИИ коперниканства, издатель включил в книгу два других 

со'1инения. Одно из них- отрывок пз работы Кепл~ра, напи· 
санной: в поддерЖI<у учения Коперника, а второе- теологиче
ский трактат монаха Анджело Фоскарини, содержавший дока
зательства того, что гелиоцентризм совместим с текстами Свя
щенного писания. Сочинение Фоскарюш было написано в 1615 г. 
н имело целью подде.ржать Галилея в его борьбе за официаль
ное признание новой системы ми1ра. Оно было немедленно в 
1616 г. осуждено церковью- в одном постановлении с книгой: 
Коперника. И здесь лионский издатель пользуется тем же при
емом: приводит цензурное разрешение первого издания, делая 

вид, что он незнаi<Ом с запретом. Книга Галилея в издании 
1641 г.- примечательный памятник борьбы идей, 1разго,ревшей
ся после официального запрета гелиоцентрической картины 
мнра. 

Исследовате.r:Jей долго смущало наличие двух вполне одина
ковых изданий кншн философа Франческе Патрици «Новая фи
лософия Вселенной». У них были разные титульные листы; 
судя по одному, книга вышла в свет в Ферраtре в 1591 г., судя 
по дtругому- в Венеции в 1593 г. В действительности это одно 
и то же издание. Просто феррарсюrй издатель Бенедетто Мам
марелли, узнав, что юшга запрещена в Риме (за цризнание бес
конечности Вселе]{ной и иные еретические суждения), поспе
ши.л продать ее венецианскому издателю Роберта Мейетто, ко
торый и выпустил ее в nродажу с новым титульным листом, 
уr<азав при этом год издания, предшествующий заnрету. 

Запрещение книги Патрици сопровождалось · немалыми уни
жениями дJrя автора, хотя дe.rro и не дош.по до расnравы наА 

ним самим. Напрасно он предостерегал инквизиторов, что их 
ветерnимость может ПIРИвести «в сr<Ором времени к упадку 

книжного дела, nогибели наук и к язве полнейшего невеже-
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ства». От него потребовали, чтобы он сам собрал все доступ. 
ные ему ЭI\земпляры своей книги и доставил их в Конгрегацию 
:Индеr<са для уничтожения. Только хитроумие издателей позво
лило им спасти часть тира:жа. На экземпляре с титульным ли· 
стом 1593 г. (внутри текста имеется дополнительный титуль· 
ный лист одной из частей «Новой философии Вселенной» с пер
воначальными выходными данными) сохранилась запись вла· 
дельца: «Кнйга исключительной редкости». 

В результате бдительности инквизито1ров в Италии со вто· 
1rой половины XVI столетия не могли быть изданы произведе· 
ния многих выдающихся писателей и мыслителей эпохи Воз
рождения. Под запретом оказалось самое имя великого поли

тического мыслителя, историка и писателя, одного из титанов 

Возрождения, Никколо Макиавелли: много позднее, когда со· 
ставители научного словаря итальянского языка приводили цп· 

таты из его произведений, они вместо имени автора указывали 
его должность- «сjJЛорентийсiШЙ сеr<1ретарь» (т. е. секрета:Рь 
канцелярии Флорентийской республики). В отделе редких книг 
имеются два издания полного собрания сочинений Nlаrшавелли. 
На титульном листе с изображением портрета автора (отчего 
эти издания получили с1реди библиографов и любителей про· 
звание «издание с головкой») указан 1550 год и нет сведений 
ни о месте выхода, ни об имени издателя. На самом деле это 
два из пяти аналогичных изданий, выпущенных в начаJiе XVII в. 
в Женеве издателем П. Oбei!JOM. 

Целых три титульных листа сохранилось у маленькой IШИЖ· 
ки на французском языке. На одном читаем- «К:люч святыни», 
на другом- «Любопытные размышления беспристрастного ума 
о предметах, наиболее важных для спасения, каi\ личного, так 
и общественного», на третьем- «Трактат о суеверных церемо· 
ниях ев1реев, как Дjревних, так и современных». На всех трех 
титульных листах указан один год издания, 1678, но разные 
города (Лейден, Кельн, Амстердам) и разные имена издате· 
лей. На самом деле это знаменитый «Богословско-полптический 
трактат» фrыюсофа Б. Спинозы, содержащий историческую кри· 
тику Библии, осужденный еврейской общиной и всеми хрнсти· 
анскими церквами тогдашней Западной Европы и вышедший 
нелегально в Амсте1рдаме у Яна Реуве1ртса, действительно, 
в 1678 г. Французский перевод трактата Спинозы был выпоJJнен 
Сен-Гленом и содержит авторские дополнения, отсутствовавшие 
n первом, латинском, издании книги. Полный, со всеми тремя 
титульными листами, ЭI{Земпляр этого весьма редкого издания 

в тисненом марокеновом пе,реплете XVIII в. поступил в библио· 
теку в составе коллекции ленинградского библиофила П!Рофес· 
со,ра А. Э. Гавалласа, подаренной университету его сыном 

1 
в 1962 г. 

-«Святая церковь скорее ~огласится, чтобы на много лет пре· 
кратилось книгопечатание, чем допустит приумножение вред-
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ных книг»,- писал секретарь Конгрегации Индекса.3 Книго
печатание не прекратилось, хотя для ряда католическИх стран 
деятельность юшвизитОJров оказалась роковой, надолго задер
жав развитие наук и передовой философской н общественно
nолитической мысли. А книги, избежавшие костра, преодоJJев 
сопротивление врагов J<ультуры, все же дошли до наших дней. 

з R о t оn d о А. Nuovi documenti ре1· \а storia de1l'Iпdice dei libri proibl
ti.- Rinascimento, 2 ser., vol. 3. Firenze, 1963, р. 162-163. 

ТРИ КНИГИ «РУССКОГО АМЕРИКАНЦА» 

<<Своим достоинсrпво.м, свои.ми трудами» 

усским американцем именовал с~бя в подписях 
под иными из своих сочннений Федор Василье
вич Каржавин (1745~1812) - один из замеча
тельнейших русских людей X\TIII столетия. Раз-. 
носторовне образованный человек, неутомимый 
путешественник, просветитель, переводчик, автор 

популярных учебных пособий по французскому и 
немецкому языкам, комментатор трудов по исто

рии, географии и архитектуре, торговец и аптекарь, архитек
торский помощник и врач, он был первым русским, побывавшим 
на Кубе и на Мартинике, был очевидцем н участником Войны 
за независимость-- американской революции. 

Ф. В. Каржавин родился в Москве, в купеческой старообряд
ческой семье. В доме его отца находилась тайная молельня. 
Среда приверженцев «древлего благочестия» не мог л а не вос
питать в юном Каржавине гJiубочайшего почтения к н:ниге, но 
она не сумела замкнуть его кругозор традицией дониконовского 
православия. Отец его и дядя скоро порвали со старообрядче
ством; Василий Каржавин стал богатым куnцом в Петербурге 
и, занявшись широкой торговлей с заграницей, отправил своего 
младшего брата Ерофея в Польшу, Германию, а nотом и в Лон
дон для изучения иностранных языков и налаживания связей 
с иноземными коммерсантами. Ценивший просвещение купец 
решил дать серьезное образование и своему сыну- явление, не 
частое в те времена не только в купеческой, но и в дворянскоJ~I 
среде. Отец, сообщает Федор Каржавин в одной из своих авто
биографических записок, «начал учить меня сам на шестом 
году российской и латинской грамоте, также географии, и вро
дил во мне охоту к наукам, вследствие чего в 1752 г. он повез 
меня с собою через П руссию в Да:нциг, а оттуда в Лондон, из 
которого города переслал меня в Париж». 

Десятилетний Каржавин начал учиться в одном из кол.rJ~-

105 



:жей ПарИжского университета, где и закончил успешно курс 
наук, сочетая обученИе со службой при российском посольстве 
во Франции. По возвращении на родину он служил преподава
телем французского языка в духовной семинарии при Тронце
Сергиевой лавре. В дальнейшем благодаря близкой дружбе 
с великим архитектором Василием Ивановичем Баженовым а!! 
становится архитекторским помощником в ведомстве Кремлев
ской экспедиции, занимается переводами сочинений по архитек
туре. Однако грандиозным строительным планам Баженова не 
суждено было осуществиться, и вскоре оказавшемуел не у дeJI 
К:аржавину пришлось решать вопрос о выборе дальнейшего 
пути. 

Он идет на резкий разрыв с отцом, требовавшим от него 
возвращения к купеческим занятиям и, несмотря на сопротип

леиие отца, отправляется, ПОJ!Ьзуясь покровительством семьи 

Демидовых, в странствия, затянувшиеся более чем на полтора 
десятилетия. В своем кратком жизнеописании, помещенном в 
учебнике русского язьша для французов в качестве учебного 
текста, он подчеркивал, что судьба связала его со многими го
родами, носящими имя святого Петра: «Родился в Петербурге 
в России. . . бывал в Петерсбурге Виргинском.. . служил в го
роде святого Петра Мартиникском в должности переводчика 
королевского ... » К:роме этих городов в его записках встречаем 
упоминания Парижа и Амстердама, Филадельфин и Бостона; 
«Нового Йорка» и Гаваны. И повсюду он «докторствовал и ку
печествовал», собирал местные травы и составлял лекарства, 
изучал природу, быт и нравы далеких стран, нигде не оставаясь 
чуждым и равнодушным наблюдателем. С грузом оружия и ме
дикаментов, с секретными дипломатическими посланиями в 

самые тяжелые годы Войны за независимость К:аржавин не
сколько раз пересекает восставшие против англичан североаме

риканские колонии. Там, по его словам, он до двадцати раз 
рисковал жизнью, побывал в плену у англичан, «объехал три 
четверти света ... прошел сквозь огонь, воду и землю» и всюду 
смотрел на мир «российскими, то есть острыми и примечатель
ными глазами». 

О своих богатых впечатJiеннях он рассказал в письмах, 
в статьях, публиковавшихся в журналах просветителя Николая 
Ивановича Новикова, в примечаниях к переведенным им кни
гам о путешествиях. Сторонник американской революции, он не 
закрывал глаза на пороки общественного строя новой севера· 
американской ресnублики и с гневом писал об угнетении «раз
ноцветных» рабов как в Соединенных Штатах, так и в испан
ских, английских, французских коJюниях Западного полушария. 
Где бы ни был Федор К:аржавип, он оставался страстным пат
риотом своего отечества, которому стремился приносить всемер· 

ную пользу. Не только расизм, но и всюше националистическое 
чванство были ему чужды и враждебны. «двенадцать лет я вы· 
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жил в разных областях как холодныя, так и теплыя Америки, -
писал он,- был всего 28 лет вне отечества; следовательно, до
вольно поездил, правда, не :I'Io белому свету, хотя его так и 
называют, однако и не по черному, но по простому, каков он 

есть, и везде старался увидеть диких людей и немцов, однако 
все мои старания были тщетны; множество народов я видел, ко
торые не так живут как мы, не так, I<ак прочие европцы, видеJI 

' я ,1юдей разумных, видел и глупых, везде я нашел человека, 
но дикого нигде, и признаюсь, что дичее себя не находил». 
«Исполненный русс1шм неунывающим духом», К,аржавrш 

nосле долгих скитаний в 1788 г. через Парнж воЗвращается на 
родину, полны~ стремления приносить пользу на ученой ИЛI{ .. 

rосударственнои службе. Однако, человек незнатного происхож
дения, небогатый (вокруг небольшой доставшейся ему доли 
отцовского наследства родственники устроили многолетнюю и 

' изнурительную судебную тяжбу; не имея своего угла, Каржавшr 
вынужден был жить у своих прежних учеников, сохранивших на 
многие годы при вязанность к учителю), без чинов и к тому же 
не от.т.шчавшийся покладистым нравом («Господин Ка ржавин 
быд очень горяч, он все напрямик говаривал»,- nисал о нем 

один нз близко знавших его современников), он не мог рассчк
rывать на успешную официальную карьеру. 

«.Я считаю себя не меньше Христофора Колумба,- гордо 
заявлял Федор Васильевич Каржавин,- различие только то, 
что он имел милость от своего государя, я же iie имею ни от 
кого и не желаю иметь ... Пусть ищут МИJIО~ти те, кто того не
достойны, н же заслужил своим достоинством, своими трудами, 
своею наукою». 

Только в 1797 г. старый друг Ф. Каржавина В. И. Баженов 
выхлопотал ему место переводчика в Коллегии иностранных 
де,1. К,аржавин много н неутомимо работает, пишет, переводит, 
издает учебники, по которым российсi<Ое юношество обучалось 
иностранным язьшам еще четверть века после его смерти (по
спеднее издание вышло в свет в 1837 г.). 

В конце жизни Ф. В. I<:аржавин был заподозрен в состав
лении и распространении nодметных писем, содержавших крl[

rику правительственной политики и предуrrреждавших имnера
тора Александра о грозящем России наполеоновском нашест
вии,-только скоропостижная смерть 28 марта 1812 г. изба
вила его от nолицейских преследований. 

Библ.иоте~<.а Ф. в. Каржавина 

С детских лет, когда началось его образование, Федора К,ар
Жавина nовсюду соnровождали юшги. За многие годы им бJ>Iла 
собрана огромная библиотека. В нее входили книги на русском, 
латинском, греческом, французском, итальянском, а возможно, 
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и на испанском и английском языках, которыми он Бо'lадел 8 
совершенстве. Это было одно из богатейших и интереснейших 
русских книжных собраний XVIII· столетия~ В нем были книги 
начиная с XV в., в том числе много редчаиших и любопытных 
изданий, хранившихся владельцем библиотеки не ради их ста
рины и редкости, но nрежде всего ради их содержания. I\аржа. 
вин бьт вдумчивым и глубоким читателем: на книгах его би. 
блиотеJш сохранилось множество nометок, записей, приписок 
владельца, свидетельствующих всякий раз о творческом, вни
мательном и критическом чтении. 

Судьба библиотеки Ф. В. К:арж~вина сложилась весьма не. 
просто. Пос.це смерти владельца она была приобретена Алек
сандром Сулакадзевым- интереснейшим русским библиофилом 
первой трети XIX в. Страстный любитель книг, собиратель оте
Чественной старины, Сулакадзев вошел в историю и как зня.
менитый мистификатор. Его подделки старинных русских РУ· 
кописей, ложные приписки к древним кодексам хорошо извест
ны историкам. При этом мистификатором он был вполне беско
рыстным и увлеченным, скорее всего, он шел на подделки 113 
«любви к исr{усству» и для того, чтобы увеличить ценность своего 
книжного и рукописного собрания в собственных глазах. Это 
ему, в частности, принадлежит известная фальшивка, дожив· 
шая, к сожалению, буквально до наших дней. Из одной попу
лярной статьи в другую переходит легенда о мифическом «дьяке 
К:рякутr-юм», летавшем на сделанных им крыльях. Между тем 
запись о дьяке Крякутнам была подделана А. Сулакадзевым 
(причем подделана дважды: сперва он приписал этот полет ка
кому-то немцу «Фурвину», а потом выскоблил прежнюю запись, 
чтобы заменить имя). Подделка эта давным-давно разоблачена 
специалистами, в частности, с помощью графологической экспер
тизы и специальной фотосъемки, а созданная им легенда вот 

. уже более полутора столетий смущает легковерных любителей 
сенсаций. 

После смерти А. Сулакадзева в 1830 г. библиотека его, во
бравшая в себя книги Ф. В. К:аржавина, долгие годы проле· 
жала, доЖидаясь покупателя, потом попала в руки перекуа
щика, сбывшего часть ее по дешевке в бумажную лавку. Важ· 
ные части ее были приобретены известными библиофилами 
прошлого · века Я. Ф. Березиным-Ширяевым и профессоро~д 
Н. П. Дуровым, составившим одно из первых жизнеописаний 
:Каржавина. !\ сожалению, и эти библиотеки после смерти вла· 
дельцев были разрознены, и теперь остатки книжного собрания 
Каржавина встречаются почти во всех крупных книжных собра· 
ниях Москвы и Ленинграда, а отдельные экземпляры его книг 
обнаруживаются даже за рубежом. По этим фрагментам, а так· 
же по разрозненным частям его архива изучают библиотеку 
Каржавина книговеды. 
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Новые нa-xo3tcu 

Три книги из бнбшrотеки Федора Каржавина были обнару-
ены недавно в фондах книжного собрания Ленинградского 

~нверситета. Всего три юшr·и, но и они дают немало ценного 
iля выяснения судьбы библиотеки, обстоятельств биографии и 
взrлядов ее владельца. 

до сих пор, как отмечали исследователи, нам ничего не было 
известно о ранней части бибшютеки Каржавина, которую он 
начал собирать будучи студентом в Париже. Тем большую цен
ность представляет приобретенная недавно в букинистическом 

1 маrазине книга «Государство, или Состояние королевства Шо r
ландии и Ирландии, разJшчных авторов», выпущенная голланд

ской фирмой Эльзевиров в Лейдеве в 1630 г. Это издание и 
само по себе представляет значительный историrш-культурный 
интерес, но на последнем листе книги сохранились еще и две 

записи ее владеJrьца. Первая по-русски: «Каржавин студент в 
Париже, 1762». Федору Каржавину было тогда 17 лет; книга 
эта была при нем многнс годы, и сорок один год спустя он сде

лал новую запись, на этот раз по-латыни: «Родился в 1745 r., 
в месяце январе, владею (этой книгой.- А. Г.) с божьей по
мощью в 1803 году». Судя: по номеру, написанному в книге 
красными чернилами, впосJrсдствин она принадлежала А. Сула
кадзеву. 

Из юшжного собрания Сулакадзева происходит и другая 
книга, когда-то входившая в состав бнблиотеюr Каржавина. 
Это известное сочИIIснис свящешшка Андрея )Куравлева «Пол
ное исторнчесrюе известие о старообрядцах, их учении, делах н 
разногласиях, собрашюс из потаенных старообрядческих преда
ний, записей и nисем», выпущенное в Петербурге в Синодаль
ной типографии в 1794 г.; параJJJrельный французский перевод 
заглавия rшипr был сделан Каржавиным на форзацнам лнсrе 
с добавлением сведений об авторе книги, «который сам бьт 
одним из членов этих сообществ еретиков». Не случаен интерес 
Каржавина r< книге, направленной против бывших единоверцев 
ero отца; характерно и добавление: книга )Куравлева, ка:к и 
всякое сочинсiшс новообращенного ренегата, изобилует фанта
стичесюши измышJ!епиямп н прямо клеветническими обвине
ниями, с помощыо которых вчерашний старовер рассчитывал 
заслужить благавоJiение церковных властей. Экземпляр этот 
ИНТересен И М\!ОГОЧПСJJС\ШЫМИ ДОПОJ!НИТеЛЫ!ЫМИ заПИСЯМИ И 

рисунками па полях. Авторство их еще предстоит уточнить, IIO 
11есомнепно б6лr,шая их часть принадлежит А. Сулакадзеву, пе
речислившему другие цепные юrнгн своей библиотеки и давшему 
любопытные сnсдепия о старообрядческих скитах и хранив
шихся в них редких книгах и руi<описях. 

Наиболее ценная нз обнаруженных в библиотеке ЛГУ юшг 
Ф. В. Ка ржавина-составленные его дя:дей Ерофеем и доnо.п-
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3аписи Ф. l(аржавина на KHI!re: Государство Шотландия. 
Лейден, 1630. 
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ненные и изданные самим Федором Васильевичем «Примечания 
о русском языке и его алфавите с текстами, относящимися к 
познанию сего языка, изданные и дополненные Федором Кар
жавиным, бывшим королевским переводчиком на Мартинике. 
В Санкт-Петербурге, 1791 ». 

Книга эта была предназначена для обучения французов руr:
скому языку. Она была обнаружена в связи с участием отдела 
редких книг в работе по подготовке Сводного каталога книг на 
иностранных языках, напечатанных в России в XVIII в. Этот 
экземпляр особенно примечателен: он принадлежал самому 
автору-издателю Каржавину. На внутренней стороне верхней 
I<рышки переплета сохранилась его запись: «От сочинителя или 
издателя Ф-а К-а. Сия книжка сделана для иностранных лю
дей, особливо французов, еще в 1755-м году, которые щитали 
нас безграмотными скотами в то время. А я был уже в Париже 
в 1753-году, 7-милетний. Федор Каржавин». 

Еще интереснее другая запись Каржавина в этой книге. 
Она раскрывает историю его отношений с печатником Горного 
училища французом Тома. Дело в том, что Тома только начал 
печатать «Примечания», потом уехал в Париж за шрифтами и 
пропал, задол~<ав деньги и казне, и самому Федору Василье
вичу. Печатание книги завершил петербургский печатник Шнор, 
и только в одном непалнам экземпляре И. М. Полонекая обна
ружила упоминания о Тома, замененные в окончательном тексте 
пахвалами Шнору. Об отношениях Каржавина с Тома было вы
сказано немало предположений: считали, что Тома занимался в 
Париже революционной деятельностью и что, дескать, этим объ
ясняются некоторые осуждающие (как считали, для видимости, 
из цензурных соображений) намеки на него в переписке Каржа
вина с женой, находившейся в то время в Париже. Предпола
галось, что таким образом Каржавин стремился скрыть свои 
связи с французскими революционерами. Между тем в одном 
из писем Каржавин писал: «Здесь говорят, что Тома продает 
брошюры на улицах Парижа и что он скоро дождется того, что 
его повесят, если он не изменит профессию». Письмо это дати
ровано апрелем 1791 г.: в это время в Париже повесить могли 
скорее га деятельность, враждебную революции. Обнаруженная 
в экземпляре «Примечаний» запись Каржавина позволяет окон· 
чательно выяснить вопр()с о деятельности в Париже бывшего 
печатника Горного училища, а заодно об отношении Каржавина 
не только к Тома, но и к событиям Французской революции. 

Вот ее текст: «Г-н Тома, французский типографчик в Горном 
училище, печатал сии Примечанин в 1791-м годе; потом отказ
ны для казенных покупок послан в Париж. Но там все промо· 
тал, сидел в тюрьме, выпущен: и против тогдашнего револю· 

ционного правительства анархического стал печатать в горнице 

своей поджигательные листы; за что и кончил жизнь свою на 
фонарном столбе в Париже, ибо противная партия его лантер-
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Г. Браун. Атлас городов, т. 4. Нюрнберг, 1594. План города Кентербери. 

((Старинные атласы и космографии». 



Г. Меркатор. Лтлас. Амстердам, 1630. Фронтиспис. 
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И. Блеу. Большой ат.1Jас. Амстердам, 1664. План Московского Кремля. 

«Старш-tные атласы и кос,иографuи». 



Б. Брейденбах. Путешествие в Святую землю. Майнц, 1486. Изображение сирийцев-христиан. 
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Л. Лшicit. Новое ошюшис путсшестnия по многим странам, гораздо бо
лее обширным, •1см нси Енропа. Бремен, 1698. ИлJIЮстрация к одному из 

эпизодов путешествия Ла-Саля. 

«Оnисшшя nyтetиeC1'Bllй Х V-X V 111 ев.» 
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А Олеарий. Описание путешествия 11 Московию ... Шлезниr, 1671. 
Виды городов Твери и То1>жка . 
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Элий Донат. Грамматика. Лейпциг, 1516. Лист 1. 

<~:Находки в старинных переплетах». 
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М. Лютер. Ма.'IЫЙ катехизис. Сер. XVI в. Лист 17 об. 
«Находки в старинных переплетах». 
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Б. Сnиноза. Богословеко-nолитический трактат. Амстер· 
дам, 1678. Один из: трех ложных титульных листов. 

«Книги, избежавшие костра», 
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П. Рамус. l(opOJJCBCJ<Иii курс семи своGодных искусств. Ба. 
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Аптобиш·раф11'1Сскан заш1с1. Ф. Каржавина в книге Е. Каржавина 
« Примечанин о ру~ском языке». 
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«Альлшн.ахи пушкинской поры». 
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А. С. Пушкин. Повести Белкина. СПб., 1831. Цензур
ный экземпляр. Титульный лист . 

.:П рижизн.енн.ые издания Пушкина». 
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А. С. Пушкин. Романы и nовести. СПб., 1837. Единствсн
ньrli сохранившийся (цензурный) екземпляр. Титулы1ый 

лист. 

f:Лрижизн.еnuые издан.ил Пуштсиnа». 
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К. Маркс. КашпаJJ. Парюк, 1875, Фронтисnис. 
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Новый Завет с Псалтирью. Острог, издание Ивана Федорова, 1580. Миниатюра и начало текста 
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низиравала (вздернула на фонарь.- А. Г.) по делам. Ф. К.» 
Деятельность Ф. ·в. Каржавина плодотворно исследова.пи 

исторнi<и и филологи, географы и книговеды, однако многое еще 
остается выяснить и уточнить. До сих пор еще не составлен пол
ный н достоверный свод его произведений, некоторые его произ
веде!IИЯ (в частности, напечатанные, по его словам, в Новом 
Свете, в Виргинии и в Гаване) еще не обнаружены. Состав его 
библиотеки уточняется по крупицам, но когда эта работа, успеш
но проводимая, в частности, С. В. Долговой в библиотеr<е Цен
трального государственного архива древних юпов и И. М. По
лонсЕой в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, 
будет завершена, перед нами предстанет в полном составе за

мечательное книжное собрание выдающегося русского просветй
теля XVIII в. Федора Васильевича К:ар:жавина. 

АЛЬМАНАХИ ПУШI(ИНСКОй ПОРЫ 

льманах '- слово а·рабского происхождения. Так 
пазывались в Западной Европе ежегодные аст
рономические таблицы и календари. Постепенно 
в них добавляли различные сведения. В XVIII в. 
уже бытовали почтовые, придворные, коммерче
ские и, наконец, литературные альманахи (обыч
но они выпускались в нач~ле года). По примеру 
французских «календарей муз» и немецких «кар

манных книжек» этот тип художественных изданий появился в 
XVIII в. и в России. Но подлинно литературным событием, по 
мнению критиков первой половины XIX в., стали изданные 
I-1. М. Карамзиным в 90-х годах XVIII в. альманахи «Аглая» и 
«Аониды». Выпуски «Аонид» открывают университетскую кол
лекцию русских альманахов пушкинского времени. 

Здесь собрано более ста различающихся по тематике и 
оформлению книжек, по которым можно получить представле
ние об «альманачном периоде» (В. Г. Белинский) русской ли
тературы. В отличйе от иностранных альманахов, являвшихся в 
то время обычной, даже второсортной, издательской продукцией, 
русс1ше альманахи 20-х годов XIX в. составили целую эпоху в 
культурной жизни России. А. С. Пушкин в заметках об альма
Нахе «Северная лира» писал в 1827 г.: «Альманахи сделались 
nредставителями нашей словесности. По ним со временем ста
нут судить о се движении и успехах». 1 

·Начало этому периоду положил выпущенный в 1823 г. зна
менитый альманах А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная 

1 n У.Ш 1\ 1111 А. С. ПоЛ!!. собр. СО'!. в IО·ТИ т. 4-е изд. Т. 7. л., 1978, 
с. 35. . . . . 
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звезда». Успех его был ошеломляющий- в несколько недель 
тираж раз?шелся .• Такого не было со времени выхода «Истории 
государства Россииского» Н. М. К:ауамзина. 

Уже первая книжка «Полярнои. звезды»- не простое, как 
было прежде, собрание произвмении разных авторов; в ней за
явило о себе новое литературное направление, а сам ее состав 

и построение предопределили тип альманаха 20-х годов. Открь1• 
вался альманах статьей Александра Бестужева «Взгляд на ста
рую и новую сJrовесность в России», затем шли прозаические н 
стихотворные произведения лучших русских авторов. Вокруг 
альманахов разгорелась полемика в журналах и, что важнее, 

в самих альманахах. Обсуждались не только литературные, но 
и художественные достоинства: изящество оформления, качество 
бумаги, четкость шрифта, наличие гравированных виньеток н 
картинок, авторами которых были часто знаменитые тогда в 
России мастера. (Если сравнить все три книжки «Полярной 
звезды», то можно заметить, что первая несколько больше по 
формату, чем вышедшие на 1824 и 1825 гг. Издатели вняла 
критикам, писавшим, что формат «Полярной звезды» на 1823 г. 
слишком велик для карманной книжки.) 

Лучшими альманахами этого времени после «Полярной 
звезды» были «Мнемозина» (1824-1825) А. И. Одоевского и 
В. К:. Кюхельбекера, «Северные цветы» (1825-1832} А. А. Дель
вига и А. С. Пушкина, «Денница» (1830-1834) М. А. Макси
мовича. Прекрасным оформлением славился «Невский альма
нах» (1825-1833) Е. В. Аладьина. В 1829 г. в нем были поме
щены первые иллюстрации к «Евгению Онегину», среди них гра
вюры, изображающие Татьяну, пишущую письмо, и Пушкина 
с Онегиным, на которые поэт откликнулся известными эпи
граммами. 

В исследованиях Н. П. Смирнова-Сокольского, Я. Л. Лев
кович, В. Э. Вацуро подробно изложена история важнейших соб
ственно литературных альманахов. Однако тематический репер
туар альманахов был значительно шире. Среди них- театраль
ные альманахи- «Букет» ( 1829) с прекрасным гравированным 
портретом актера В. А. :Каратыгина па фронтисписе, «Драмап;
ческий альбом» (1826} с nортретами известных русских акте
ров, «Драматический альманах на 1828 год», «Театральный 
.альманах», «Талия»; провинциальные альманахи, интересные 
тем, что наряду со стихами и прозой в них появляются краевед
ческие заметки и статьи,- «Енисейский альманах на 1828 год», 
«Астраханская флора» ( 1827), «Одесский альманах на 1831 год», 
«Калужские вечера» (1825}, харьковский альманах «Утренняи 
звезда» ( 1833); исторические- «Русская старина», изданный в 
1824 г. декабристом А. О. Корниловичем, «Карманная книжка 
для любителей русской старины и словесности» ( 1829); дет· 
ские- «Детский цветник» ( 1828), «Подарок детям на 1827 rод», 
«Подарок моей дочери» ( 1827), «Заря. Альманах для юноше-
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ства» ( 1831). fiопуJiярностью пользовался «Альманах анек
дотов». 

, Почуяв в успехе альманахов прибыльное дело, многие изда
, rели заполняют книжный рынок сборниками проиэведений: 
третьеразрядных авторов, куда включают и перепечатки, а не

редко н неопубликованные сочинения известных nоэтов к писа-
1·елей. Особенно прославился подобным литературным пират
ством издатель М. А. Бестужев-Рюмин. Б альманахах «Майский 

. диетою> (1824) и «Сириус» (1826) он напечатал без разреwе
, ния А. С. Пушкина отрывки из его стихотворения «деревня~. 

а в «Северной звезде» (1829) -без указания автора шесть 
пушкинских стихотворений, среди них послание «К Чаадаеву:.. 

, Пушкин в черновом наброске 1830 г. «Альманашник» вывел 
М. А. Бестужева-Рюмина под именем литератора Бесстыднна. 

Погоня за н:оммерческой выгодой привела постепенно к тому .. 
что к началу 30-х годов литературный и художественный уро
вень альманахов заметно понизился. Шаблоны в оформлении, 
построении и содержании вызвали появление пародийных альма
нахов, таких, как «Чертополох, карманная rшижица для люби
телей и любительниц галиматьи на XIX столетие» ( 1830) и с:Ли
тературный репейник» (1834). 

Заканчивается альманашный период выходом в 1833 11 
1834 гг. двух книг альманаха «Новоселье». Поводом .·~ ~го ВN:
пуску послужил переезд книжного магазина А. Ф: Смирд1ЩЗ на 
Невский проспект. Б альманахе прlilняли участие все. лучшие 
русские литераторы; мы видим их изображенными на фррнти
списах к обеим книгам. Среди них- Пушкин, Крылов, Вязе~; 
ский, )Куковский. Обе книги- это уже не прежние мален;ькие 
книже1IЮI, а увесистые тома большого формата. Альманах :е:Но
воселi,с» подготовил выход журнала «Библиотека для Ч'Гения:.. 
НачинаJIСЯ журнальный период русской литературы. 

Многие из названных изданий поступили в уннверсит.ет~кую 
библиотеку в составе книг цензурного комитета. Впервые во
прос о передаче книг возник в январе 1841 г., когда попечителJD 
Петербургского учебного округа писал ректору университета: 
«Имея в виду, что число книг, поступающих по отпечатании, на 
основании § 42 Устава о цензуре, в С.-Петербургский цензур:
ный комитет, ежегодно увеличивается и они остаются в библио
теке сего Комитета без употребления, я признал за полезное 
передать в университетскую библиотеку те из сочинений И пере
водов, которые могут быть полезными к употреблению профее
соров и студентов; для чего, поручив экстраординарному про

фессору Никитсшш пересмотреть каталог всех книг; хранящихся 
в С.-Петербургском цензурном комитете, покорнейще. nрошу 
Ваше прсвосходительство по доставлении реестра· Q:тобраnным 
книгам сделать распоряжение о припятни нх в ~В..QJiнОтеку 
с .. петербургского университета». Позднее, в 1845 Г,г. профес-



сор А. в·.: НиtсИтенко писал, что, по егd мнению, «Всего полез~ 
нее было бы передать университету все помянутые книг}!, ибо 
каждая иэ ·них для учебного употребления моЖет быть nолез
ною, инаЯ по своему прямому и безусJювному дос~о!'!нству, дру. 
гая как фi'J.KT в истории и литературе науки, к коеи относнтсSI».2 
Передача книг затянулась и была осуществлена только в 1851, 
1855 и 1864 г. В результате университетское книжное собранне 
tюполнИлось уникальной по цен1юсти для истории русской куль
туры коллёкцией, включившей в себя первые (цензурные) 
экземпляры ·первых изданий многих замечательных памятников 
Gтечественной словесности. 

На титульных листах цензурных экземпляров альманахов 
0бращают на себя внимание заnиси: «Билет выдать можно. Та
кого-то числа·. Цензор такой-то». Дело в том, что nосле пред
ставления автором рукописи в цензурный комитет и ее одобре
ния (свед~ния об этом приводились на оборотной стороне ти
тульного 'Листа) начиналось печатание книги в типографии. 
Затем типоГраф-издатель представлял в комитет книгу, а вместе 

- t ней свидетельство о полном соответствии отпечатанной книги 
т.ексту одобренной рукописи (во многие экземпляры свидетель
ства вклеивались) и получал билет на выпуск книги из типо
rрафии для.продажи. 

Эти данные наряду с другими источниками- перепиской, 
рецензиями, уведомлениями в газетах и журналах и пр. очень 

IIЗЖHI:J для установления времени выхода произведений 
Л. С. IJущкин:а. · 

Л. Б. Модзаленекий в 1933 г. во втором сборнике «Звенья» 
.на·печатал с.татью о хранящихся в библиотеке Ленинградского 
университета прижизненных изданиях nроизведений Пушкина, 
в которой .и привел не только записи цензоров о выдаче биле· ' 
то~, но и тексты свидетельств, что позволило уточнить время 

выхода книг, 

·. Данные .. !Же о времени выдачи билетов на альманахи с ·про· 
извеДениями Пушкин;а .еще не приводились в специальной лите
ратуре. ilpiiвдa, в библиотеке ЛГУ имеются не все альманахи, 
~ом~щавцrи~ .. Произведения Пушкина, а среди имеющихся 
TO!JЬKq н~ .. немf{огихсохранились разрешения. Но и эти нескольr<о 
альман.ююв дают важные дополнительные сведения. Сравщrм 
.даты выд~Чи qи;летов с, датами, приведенными в. книге Н. C1r· 
i:З$)~~о .. д.,~:·Цяв~рвс~ого «Пущшн в печати. 1814-1837». (М, 

; ! ' ~ •• ~ ' 

Вы:х·од· апьман·ахов «Сириус» ·а· «Невский альманах на 1827 Год» ·отнесен 
ii: nQ~едним ··,щслам- декабря 1826 · r. Запись о выдаче билета- 22 декабрЯ 
1826 l', · .,., . 

;2 ilrиA, Ф: ·14,' оп. 2, д. 3'7о, л. 1-u. 
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2-я часть ~q~брающ новь~х русских с.тихотв.оР.~!fЩ't» (С:rб,,, !~fl~) -к KOII-

цy 1827 г., не позднее 5 ноября. Запись о выдаче билета__;,; 8 февраля 1827 г~ 
«Невский альманах на 1829 год»- к январю 1829 г., около 20-го. Запись 

· 0 .выдаче биле.та- 14 января 1829 г. 

, «Северная звезда>>- около 11 июля 1829 г. Запцсь р вы~Цаче б~лее,а-
' • • • ... 1 • ~ 

2Н!ОЛЯ 1829 Г. , ', ''· 

«Северные. цветы на 1830. год»- к 20'-м чнсл~м .декабря 1829 г. Заnись Q 
' . •, ,. • 'i•' .' 

. аыдаче билета- 28. д.екабря 1829 г. . • . ;:, . · ,>•· '.· 
, «Царское село. Альманах на 1830 год»- к январю 1830 !г:; Н~ ·'(ioЗдliee 
' 16-го. Защrсь о выдаче .билета- 14 января 1830 г. · · 

«Подснежник на 1830 гоw>- около 3 апреля. 1830. г. Запись о выдаче 
бнлета- 1 апреля 1830 г .. 

«Альциона. Альманах. на 1832 год»- 01юло 1 дека,~ря 18::)) г. Запись G 

выдаче билета- 27 ноября 1831 I'. 

Кроме того, тексты свидетельств и записи о вьiдаче бил;етов 
• 11меются в двух томах пушкинского «СовремеJ-Iника»: 

Выход в свет 3-го тома «Современника» за. 1836 г. исс.дедов.атели отно

'снли к октябрю 1836 г., не позднее 9-го. Запись о выдаЧе -~l/ле:Га,~ЗО сеи4 
~~я1~6~ · 

Том 4-й «Современника» за 1836 г.- rю второй пол.ов,rщ~ .нсiября- де:. 

кабр1о 1836 г. Запись о выдаче билета- 22 декабря 1836 г. 

Р, 1956 г. А. П. Могилянекий (в сборнике «ПушкиЕ. Иссле
вания и материалы») во многом уточнил даннь1е и:ниги «Пуш
и в печати» за время с 1818 по 1826 ·r., использовав «Книrи 
я записи билетов, выдаваемых из цензурного комитета», кото~ 
е хранятся в Центральном государствею~ом ис'торичf;ском 

архиве. Находя~~еся в университетсi<ой библ'иотЕj«~, .· номера 
журнаJrа «Невскии зритель» за 1820 год с текстами <;BJ;I:Цe:te,.(IЬCТJ;i 
подтверждают новые даты. Продолжение этой p~f?qтьi. nотре~ 

сверrш по rшигам для записи билетов посде.) 8,2()., ~- с ар и~ 
ением экземп,ТJяров Научной библиотеки .JIГ? .. fio.Цq~ньre 
qнения .чрезвычайно важны для выяснения· о.бсТ.Q5JтелЬС'т1!1 
ни и творческой биографии Пушкина. Бл;;tr'QД~рЯ:. ·им м:ы 
жем с большей уверенностыо установиrь тот .мОме:нт; rюгда 
гроизведения начинали свою жизнь Ji1 печат:и. ». т,ем сам~м: 
новились достоянием читателей. Именно с э1·ого дЕя книга 
чинала самостоятельную жизнь·. Поэтому каждая такая до-
!ументально подтвержденная дата с необходимостыо займет 
tвое место в будущем продолжении «Летописи лщ~J-щ и цюрче-
trва А. С. Пушкина». · , ._· ' 



ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ПУШI<ИНА 

се прижизненные публ·икации Пушкина подроб
но описаны в книге Н. П. Смнрнова-Сокольсrкоrо 
«Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина, 
о книгах других авторов, им изданных, о его 

журнале "Современник", о первом посмертном 
собрании сочинений, . а также о всех газетах, 
журнаЛах, аJrьманахах, сборниках, хрестоматиях 
и песенниках, в которых печатались произведе

кия поэта в 1814-1837 годах. С Приложеннем сниююв с иллю
працвй, портретов, заглавных листов и обложек» (М., 1962). 
Уже в самом названии книги одного из представителей с.лавно
rо племени отечественных библиофилов перечислены основные , 
оrщ1ы изданий, в которых появились произведения поэта. · 

В университетском книжном собрании помимо большого 
"'нсла альманахов, сборниr<ов, журналов, в которых печатались · 
произведения Пушкина, представлены 25 книг его сочинений, 
изданных при жизни поэта (из 37 изданий, описанных 
у Н. Л. Смирнева-Сокольского). 

Для истории русской культуры последних полутора столе· 
тий интересна и показательна судьба каждого прижизненного 
издания Пушкина после его выхода в свет. 

В поступившем в университетскую библиотеку собрании 
яруга Толстого и Достоевского, одного из наиболее образован
ных деятелей русской культуры XIX в. Н. Н. Страхова нахо
,дятся н прижизненные издания Пушкина.1 

Из двух находнвшихся в библиотеке Страхова отдельных 
изданий произведений Пушкина одно- первое издание «:Кавкаэ· 
4::коrо пленника» (СП б., 1822), приплетенное к вышедшему в том 
же году в Петербурге в переводе В. А. Жуковского «Шильон
екому узнику» Байрона. В принадлежавшей Страхову книге со
хранился и помещенный на фронтисписе гравированный портрет 
Пушкина (во втором- цензурном...;.... университетском экземпли· 
ре этого издания «:Кавказского пленника» портрет отсутствует). 
Интересен также страховекий экземпляр первого издания «Бах
'lисарайского фонтана» (М., 1824). Выпущенная небольшим, 
а:льмапашн,ого типа, форматом, книга сразу по приобретении 
«iыла отдщrа Jшадельцем в переплет. С какой целью был зака· 
зан этот изящно тисненный переплет, станет ясно, если мы, 

1 Эти издания .. персчислены в статье: Б е л о в С. В., Б е л о д у б ров· 
с: к и i Е. Б. Библиотека Н. Н. Страхова.- В ки.: Памятники культуры: Но· 
вые открытия: Ежегодник, 1976. М., 1977.-:- К этому списку нужно доба· 
вить еще страховекий экземпляр изданиой nри участии Пушкина юшrп 
сВастола, или Желания. Повесть в стихах, соч. Виланда» (СПб., !836). 
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13след за С. Беловым и Е. Белодубровским, приведем дарствен
ное nосвящение этой книги некоей девице Эмилиц: 

'\ 
15 июня 

Вот вам, Эмнлня, фонтан Бахчисарайски{I, 
Парваса русского цветок прелестный, райский! 
Я пламенно люблю Поэзии цветы, 
Люблю н юных дев волшебны красоты; 
Люблю их жар ланит, нх очн rолубые, 
Их стройный, гибкнй стан и кудрИ золотые. 
К:ак странников в степн, If дшоой а пустой, 
фнадка радует смиренною красой, . 
Так будете и Вы везде пленять собою 
Толпы поклонннков, Вам преданных душою, 
И будут их сердца любовию rореть, 
И вз.оры страстные восторгом пламенеть-.. 
Моих докучливых стихов хоть не чнтайте, 
Но изредка меня в чужби:ве вспоминайте. 

1824 г. Вильгель,lt Тило 

О Вильгельме Тило в «Азбучном указателе имен русских 
деятелей для "Биографического словаря"» (1888) сказано: «пе
реводчик нескольких повестей с немецкого, 1828-1830». В. Тило 
подвизалея и на поэтическом поприще. Его стихи, например, 
напечатаны в изданном лицейским товарищем Пушкина М. Яков
левым альманахе «Опыт русской анфологии» (СП б., 1828) и в 
вышедшем в нескольких частях «Собрании образцовых русских 
сочинений и перевадав в стихах» (СПб., 1822). Кстати, в обоих 
изданиях помещены и произведения Пушкина. Примечателен 
этот восторженный отзыв третьестепенного стихотворца о пуш
юшской поэме и тем, что посвящение написано всего через три 
снебольшим месяца после выхода книги в свет (вышла 10 мар
та 1824 г.). В библиотеке Н. Н. Страхова, представителя сле
дующего за пушкинским литературного поколения, стихотвор

ные сборники Аполлона Майкава и Афанасия Фета с автор· 
скими дарственными надписями соседствуют с первыми изда

ни я ми А. С. Пушкина. Для Страхова- литературного критика 
nушi<ИI-Iская поэзия была явлением ближайшей к нему эпохи. 
К началу ХХ в., когда в русском обществе складывается культ 
Пушкина и его окружения, появляются собиратели, целеустрем
ленно коллекционирующие все пушкинские издания и прежде 

всего вышедшие при жизни поэта. 

Записи в пяти книгах, перешедших в университетское собра
ние в 20-х годах нашего столетия в составе богатейшей библио
теки Петербургского археологическ:ого института (в этом выс
шем учебном заведении с 1878 г. до начала 20-х годов ХХ в. ве
.лась подготовка специалистов архивного дела и археологии)._ 
.свидетельствуют о том, какие библиофильские страсти разгора
.Jшсь при появлении на антикварном рынке в начале века при

жизненных изданий Пушкина. 
Все эти записи сделаны одним владельцем- Н. Н. Климков

.ским; три из них подписаны: в одном случае полностью. 

в двух- инициалами «Н. К.». Николай Наркисович J5лимков-
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ский- ~звестныi;т, . биq.лJ:I:аФил:, действителрный член Петерqург
ского археологJ:I~~сн;ого. и.нст~тута. Его собрание, содержавшее 
книги по русской истории и словесности, было передано в бИ. 
блиотеку Археологического Ин~титута в 1918 г. Записи говорнт 
о том, когда и где была приобретена книга, за каr{ую цену, 
у кого из известнейших тогда петербургских книжных антиква
ров, а также и об ~бстоятельствах ее покупки. 

К первому полному иЗДанию «Евгения Онегина» (до этого 
главы романа выходили отдельными изданиями с 1825 no 

· 1832 г). аючратно подклеен листок с таким текстом: «Книга эта 
"Евгений Онегин" 1833 г; куплена мною в книжн. маг. С. П. Тру
сова (СПб., Литейн. 57) 1,3 дек. 1908 г. за 1 р. 80 к. по его ката
логу, где цена была показана в 2 р. 

Зайдя чрез несколько Дней в магазин, я узнал, что А. Ф. рнс
гин (Отт) телеграммой из Парижа просил высJiать книгу, но 
она была уже у· меня. Н. Климковский» .. Радость библиофИла, 
перехватившего ·книгу Пушкина, которую собирался приобресrи 
сам Александр Федорович Онегин, легко понять. 

А. Ф. Онегин (1844-1925)- знаменитый собиратель пущ .. 
кинских рукописей и книг. Ходили слухи, что он был внебрач
ным сыном Александра II. Когда в начале 80-х годов XIX в. 
собиратель, живший с 1860 г. в Париже, решил сменить фами
лию Отто на новую, связанную с его благоговейным почита
нием творчества Пушкина, он получил на то «высочайшее» раз
решение императора, а это было тогда весьма затруднительно. 
Уникальное онегинекое собрание по договору 1909 г. с Акаде
мией науr{ после смерти владельца в 19,28 г. было привезепо из 
Парижа в Ленинград и стало достоянием Пушкинского Дома. 

На экземпляре первого собрания стихотворений Пушкина· 
(СПб., 1826) Н. Н. Климковский записывает карандашом: «Из 
библиотеrщ Филонова. Куплено в магазине Н. В. Соловьева 
(СПб., Литейн. 51) 3 февр. 1.909 г. за 3 р. 15 к.». Книга прп· 
~а:Цлежала, вероятно, А. Г. Филонову (1831-1908), историку 
русской литературьr, исследователю творчества Пушкина. · 

Из собрания друГого пушкиниста, согласно записи 1\лпмков
сiюго, происходит и экземпляр первого издания «Бориса Тоду·. 
нова» (СПб., 1831) :, «Из библиотеки П. А. Ефремова. К:уrrлено 
в магазине В. И. Клочкова 29 янв. 1909 г. за 2 р. 70 коп.». П~и
чем отмечено и состояние rшиги: «Куплено без листка с посвЯ
щением памяти К:арiшзина». Огромная библиотека историка 
литературы, издателя, деятеля русской кую~туры · XIX. в. 
П. А. Ефремова (1830:--:--1907) состо.яла из 32 тыс. томов. К со·. 
жалению, тогдачrнее руководство Академии науr< не смогJю 
добиться выделения достаточных средств на приобретение в~ей 
~той бесценной библиотеки. В 1908 г. в Пушкинский Дом п.осту· 
nила лишь та часть ~фремовских книг', которая имела опщще-. 
ние. к ,пушкинской эir,oxe. Остальное рааошлось по :книгопрор;~iз~ 
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цам. fly, а любому ценителю книги, как и в приведеином случае. 
бЫЛо лестно сознавать, что им приобретено издание из библио..: 
теки Ефремова! У того же В. И . .Клочкова Климковский 4'апре
ля 1909 г. приобрел за 3 рубля пер'вое Издание· nоЭмы «Цьiганы». 
(М~, 1827). . . . . . . .. . 

Если в первых четырех записях речь идет о приобретении 
книг у знаменитых петербургских антикваров, то запись в пЯтой 
книге раскрывает характер отношений, которые связывали са
мих коллекционеров. В эту книГу Клдмковским был вложен 
J),исток с таким текстом: «"Братых-разбойники" А.· Пушкиi.;iа. 
Второе издание. Москва. 1827. Неразрезанный лист. Получено· 
в дар от Петра Денисовича Кедрава 11 января 1902 r.». 

Судьба этого издания в рассказе Н. П. Смирнова-Соколь
ского выглядит так. В 1827 г. С. А. Соболевский по поручению 
Пушкина издал в Москве поэму с обозначением цены 1 рубль 
5 копеек. Купивший все издание московский книгоf!родавец Ши
ряев повысил, однако, цену до 2 рубЛей. Возмущенн·ый поДоб
ным самовольством Соболевсiшй, вер.оятно, с веДома Пушкина 
тут же наПечатал второе ИзданИе, но ·уже ценой в 42 копейки,. 
дабы сбить цену и проучить Ширяева. Но даже первое издание 
расходилось так медленно, что Ширяев к концу года уже проси,ТJ 
за книгу толыю 80 копееiс Поsт~му ПуШкин с Соболевским ре
щили законсервировать второе издание и свезли тира:ж 

к И. В. Киреевскому. И только в 1915 Г. один мосr(овский буки
нист, обнаружив в имении сына Киреевского 900 экземпляров. 
этого второго издания, пустил его в продажу. До этого экзем
пляры второго издания были чрезвычайно редки и высоко це
НИJrись. Таким образом, экземпляр, оказавшийся у Климков
екого еще в 1902 г., относится к числу редчайших. И, наконе,:r,,. 
еще одна особенность, свидетельствующая о вкусах собирателей' 
того времени: rшrr1·a- сложенный типографский лист- не раз
резана; были такие истовые библиофилы, которые более всего
ценили именно неразрезанные экземпляры, как будто тольr\о 
что вышедшие из типографии. 

В отделе редких книг университетской библиотеки хранится; 
и часть архива Климковского, переданная, вероятно, вместе с би
блиотекой в Археологический институт. Помимо материалов,. 
связанных с его археологическими и искусствоведческими. заня

тиями (переписка с историко-археологическими обществами, не
большие статьи об архитектурных памятниках Пет-ербурга и их 
создателях и т. д.), сохранились в архиве и следы других его 
любительских интересов: большое число газетных и журналь
ных вырезок 10-х годов ХХ в., посвященных Пушкинской эпохе 
и личности поэта. В них идет речь о находках новых рукопн:-· 
сей Пушкина, о его семейных обстоятельствах, о потомках Пуш·· 
кина и их родственных связях, о судьбе Михайловского и TpJI-· 
горского; обсуждается только что вышедшая ·книга П. Е. Щего
лева о дуэли и смерти Пушкцна. Это собрание вырезок, I0-
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нечно, перекрываемое по полноте аналогичными материалами 

Пушкинского Дома, велось постоянно и аккуратно: каждая 'вы
;резка наклеена на листок бумаги с указанием источника. 

Особенно интересны вырезки с карандашной надписью: «По
.лучено от Н. О. Лернера». Это- статьи Николая Осиптшча 
Лернера ( 1877-1933), принадлежавшего к блестящей nлеяде 
пушкинистов начала ХХ в., трудами которых основано совре
менное пушкиноведение. Два письма Н. О. Лернера, храня
щиеся среди бумаг Климковского, раскрывают характер &ЗIOIMI)· 
()Тношений ученого и коллекционера. В письме от 19 сентября 
1915 г. нашли отражение и азарт новых (хотя н небоJtьших) от
крытий, и обстановка споров вокруг них, и чувства, охватываiЗ
ruие библиофилов при обмене книгами: 

«Глубокоуважаемый Николай Наркисович! 

Вот Вам "Железное кольцо Пушкина": глядпте н казнитесь. В другой 

·раз, Ваше превосходительство, не попрекайте зря бедного человею1. При сем 

ii'IОчтитеJrьнейше доношу об одной интересной Пушюrнско1"r новнш<е, rrопучен· 

аюй мною сегодня. По опубликовании Вы себе все пальчики обm1же·rе. 

Что касается до иса!{QВского "Онегина" ( !864 г.), о коем мы rоворвлн 

шчера, то я Вам его отдам за брошюру Ефремова "Мнимый Пушюш". Если 
Вам жаль с нею расстаться, то да подвrrнет Вас па спе как то расположенне, 

iROIIM Вы всегда дарите Вашего покорного слугу, так п сознанне, что бро

urюрка попадет в хорошие руrш. Черкните же мне слова Леонида Сnартан

-сrюго: "Приди и возьми",- н мы с "Онегшrым" Ваши гости. 

Преданный Вам Н. Лернер». 

Об общих интересах в том, что касалось собирания nушюrн
<:rшх реликвий, свидетельствует второе письмо Н. О. Лервера 
(от 10 марта 1916 г.): 

«Сердечно благодарю Вас, глубокоуважаемый н добрый Николай Нарки· 

.совнч, за подарок вдвойне мне дорогой: и как знак внимания Вашего, и !(ак 

:вклад в мою Пушкиниану. Это превосходное воспроизведение подлюшог• 

рисунка А. П. Брюллова (популярного в Галактионовекой гравюре в "Ново· 

<:елье"). Хотелось бы знать о происхождении снимка, -кем, когда он издан 

;и nроч. 

Готовлю еще I<Ое-что пушкинское. Все, конечно, будет Вам peryляpl!t 

'присылаться. На·днях, наконец, издательство "Нива" начпнает печатать ебор· 
:ник моих статей о Пушкине. А IХ-го, дополнптелыrоrо тома Ефремовског• 

rиздания никак не могу сдвинуть с мертвой точки: вот уже больше года лежит 

.готовая работа в типографии "Нового Временrr". 

Поnадается ли Вам "Столица и усадьба"? От времени до времени fl 

\ПОмещаю там статьи о Пушкине. Уже напечатаны: "Ориrrшал Пикавой Да· 

1\\!Ы", "Оленька Масон", "Пушкин-гастроном", ,,Пушкин н цыганы"; будет ·еще 
~Несколько этюдов. Яко усердный собиратель, учтите это обстоятельство. 

Сдасибо, дорогой Николай Наркисович: очень Вы меня обрадовали. 

Всегда преданный Н. Лернер». 
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Из архивных материалов видно, что .Климковсi<ИЙ пытался: 
nроследить судьбу некоторых живописных и скульптурных изо
бражений Пушкина; с этими его занятиями связан, очевидно, 
и уnоминаемый в письме его подарок Н. О. Лернеру. 

Библиофилом был и П. Д. .Кедров, подаривший Климков
екому редкостный экземпляр «Братьев-разбойников». Библио
тека Кедрава состояла исключительно из книг на иностранных 
языках и славилась хорошо подобраuными изданиями с гравю
рами XVII-XVIII вв.2 В 20-х годах нашего столетия после 
смерти вJiадельца собрание Кедрава было распроДано.3 Об изве
стности его коллекции говорит уже сам факт упоминания его 
такими видными знатоi<ами русского библиоф:rtльства, как 
У. Иваск и Ф. Шилов. 

Истинный библиофил, Кедров, зная предмет страсти своего 
собрата по собирательству, устулил Климковекому попавшее 
I< нему в руки пушкинское издание. О щедрости коллекционера 
свидетельствует и другой дар Кедрова. . 

В 1911 г. в журнале «Русский библиофил» Н. Соловьев со
общил, пО- nоводу первых четырех русских иллюстраций к «Бах
чисарайскому фонтану»- картинок Галактионова, опубликован
ных в 1827 г. в «Невском альманахе», что «Галактионовские 
иллюстрации к "Фонтану" не были первыми рисунками к этой 
поэме. Еще в 1826 г. в Париже вышел французский перевод ее 
с тремя интересgыми литографиями, воспроизведенными здесь 
по редчайшему экземпляру Лицея».4 В архиве Климковекого 
имеется датированный 1 октября 1911 г. листок с примечанием 
I< этому месту статьи Соловьева: 

«Упоминаемый эдесь экземпляр французского перевода "Бахчисарайского 

фонтана'' П. Д. Кедров купил у В. И. Клочкова и подарил мне. Чре.э не

СI(Олько лет я, по просьбе. К:едрова и чрез его же посредничество передм 

этот экземпляр П. Е. Рейнботу 5 для Пушкинского музея при Лицее. 

Н. I\JJИMI<OBCIШЙ». 

Итак, один библиофил подарил другому редчайшую книгу. 
а эатем уговорил его же nередать ее в дар лицейскому Пушкин-

2 И в а с к У. Г. Частные библиотеки в России.- Русский библиоф!IЛ, 
1911, N!! 7, с. 93 (N'2 539). 

3 Шил о в Ф. Судьбы некоторых книжRЫХ собраний за последние \0, 
лет: (Опыт обзора).- В кн.: Альманах библиофила. Л., 1929, с. 178. 

4 С о л о в ь е в Н. Русская книжная иллюстрация XIX в. н произведе-· 
н н я Пушкина.- Русский библиофил, 1911, .N'2 5, с. 41. 

5 Рейнбот Паве.п Евгеньевич, юрист, секретарь Пушкинского общества 
при Лицее, принесший в дар Пушкинскому лицейскому обществу свою об· 
шнрную пушкинскую коллекцию книг и гравюр·. Об это_м см.: И в а с к У. Г. 
Частные библиотеки в России. Ч. 2. Приложеине к «Русскому библиофилу. 
!911'rода, СПб., 1912, с. 34 (М 957). 
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скому музею (напомним, что в 1911 г. отмечался столетний 
1обилей Лицея) и Т'ем ввести е·е в. науку. . 

Такова истинная· любовь I~ книге. Вот почему и само собра· 
:ние Климковского, И его архив оказали:сь в Археологическом 
институте, а 'затем в бибЛиотеке университета. · 

· Наибольший научный интерес в университетской Пушкиниа
не nрёдставляют, несомненно, цензурные 'экземпляры прижиз-
ненных изданий поэта. · · · 

После того как НИколай I в 1826 г. изъявил желание бытЬ 
личным цензором сочиненИй Пушкина; в каждом новом их изда
нии на оборотной стороне титульного листа вместо обычных 
для того времени сведенИй об одобрении рукописи цензором пе
чаталось- «С дозволения Правительства» (впервые в 1827 г. в 
издании третьей главы «Евгения Онегина»). Билеты на выпуск 
I\НИГИ вьrдавались непосредственно в Третьем отделении. 
· Однако ПyшiOrrt пыта.цся вЬiпускать книги и без «высочай
шеГо» на то соиЗволения. В 1831 г. он напечатал «Повести Бел
ки:на». Поскольку он выступал здесь в качестве ТОЛЫ{Q издателя 
сочинений «покойного автора» И. П. Белкина, рукопись прошла 
обязательную цензуру nрежним путем. Кроме того, обычную 
цензуру проходилИ некоторые переиЗдания произведений Пуш-
кина; · · · 
' Экземпляры прошедших обычную цензуру изданий Пушкина 
30-х годов были подробно описаны Л. Б. Модзалевским в УП')
мянутой выше статье в сборнике «Звенья». Эти данные бьrли 
использованы в книге Н. Синявского н М. Цявловского <<Пушкин 
в печати. 1814-1837» (М., 1938). Однако при описании уникаль
ного, неизвестного до того издания «Романы и повести АЛе){
сандра Пушкина» 1837 г., единственный экземпляр которого 
хранится в Научной библиотеке ЛГУ (издание было уничтожено 
опекунами, так I<~к они готовили к печати собрание сочицений 
Цушкина в пользу семьи поэта), Л. Б. Модзалевсrшй не привел 
текста свидетельства типографа, которое лишь недавно обнару-· 
жена в архиве библиотеки: «Свидетельствую сим, что юrига 
под названием Романы и Повести Александра Пушкина rцшечя.
тана в типографии Н. Греча, с одобрения Ценсуры. Подписано 
маня 5 дня 1837 года. Управляющий типографией [подпись не-
разборчива]». · 

С именем Пушкина связаны и другие издания, поступившие 
из цензурного комитета. Это -комплект «Литературной газеты>> 
(1830-1831) А. А. Дельвига и А. С. Пушкина, журнальт; два 
издания перевадав пушкинских произведений: немецкий перевод 
«Бахчисарайского фонтана»- СПб., 1826 (запись о выдаче би· 
лета на выпуск из типогр?фии 5 ноября 1826 г.) и кнИга «Пол
тава. Поэма А. С. Пушrшна. Вольный перевод на Малороссий
ский .язык Е. Гребенки»~ СПб., 1836 (запись о выдаче би
лета--'-. 25 апреля 1836 г.). 

Особенно интересен цензурный экземпляр книги «дв~ по· 
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вести в стихах». Как известно, под этим названием объединены 
два различных издания: «Бал» Е. А. Баратынского (СПб., 1828) 
и «Граф Нулш-r» А. С. Пушкина (СПб., 1827). Каждое из них 
имело свою пагинацию, что и позволило впоследствии выпускать 

их на !{ННЖНЫЙ рынок по отдельности. Отпечатанного в' 1827 г. 
«Графа Нулина» Пушкин, однако, не пустил в продажу, чтобы 
не создавать конкуренции альманаху Дельвига «Северные цве
ты на 1828 год», в котором была помещена эта поэма: Позднее 
Дельвиг предложил напечатать «Бал» Баратынсн::ого и вьrпу
стить обе поэмы в одном издании. 3 декабря 1828 г. он писал 
Пушrшну: «"Бал" отпечатан, в пятницу будет Продаваться». 
Основываясь на дате выхода книги «две повести в ·стихах», 
приведенной у Н. Синявского и М. Цявловского,- около 15 де
кабря, Н. П. Смирнав-Сокольский сомневается в том, что книга., 
как соо.бщает Дельвиг, поступила в продажу в nятницу, 6 де
кабря. Ведь надо было еще отпечатанный «Бал» соединить в 
одном Переnлете с «Графом Нул'иным», шi . Что требовалось 
время. . , 

Но вот Перед нами ценЗурный экземпляр «Двух повестей в 
стихах» в бумажной обложке синего цвета; в нем находится 
только «БаЛ» БаратЫнскоГо. Поэму Пушкина; котораЯ появи
лась за год до этого «С дозволения Правительства», вторично 
представлять цензору не бЬrло нужды. На шмуцтитуле, где на
печатаю) название юt:Иги- «Две nовести в стихах»; имеется ка
рандашнаЯ запись цензора: «Можно выдать билет. Сербино
ви~,»,- а на титульном лИсте «БаЛа» чернилами номер билета. 
и число- «4 декабря 1828 г.»; Из этого следует, что Дельвиr, 
занятый в это же время еще И типографскимИ хлоnотамИ: с вы
пуском очередного тома «Северных цветов»,, твердо зна,л, о чем 
пишет, I<Огда сообщал,· Что 6 декабрЯ «Бал» поступит в про
дажу. ДлЯ Пушкина же без всяки:i )ю,z:r.робных объясне~ий это 
означало, что именно в этот ден~ вЫйдет в свет книга «Две по· 
вести в стихах». 

В собрании цензурноГо комитета есть еще две книги, к изда
нию которых имел неnосредственное отношение Пушкин:. Имен
но благодаря его стараниям вышли анонимно в Петербурге со
чинения его лицейского друга декабриста В. I(. Кюхель.бекера. 
В 1835 г. была напечатана книга «Ижорский. Мистерия» ,.(запись 
о выдаче билета- 6 апреля "1.835 г.). Заключенный;_ в Св~аборг
сrюй креnости, Кюхельбекер получил книгу 12 мая того же года. 
В 1836 г. вышел «Русский Декамерен 1831 года. Изд. И. Ив::t· 
новым» (запись о .выдаче билета- 25 ноября 1836 г.). Инте
ресно, что Пушкин, по-видимому,- усnел просмотре1ъ это иэда· · 
ние: экземпляр из его библиотеки разрезан. О внимании Пуш
кина к книге говорит и то, что она названа им в разделе «Но
вые книги, вышедшие с октября месяца 1836 года» в четвертом 
томе «Современника» (заnись о выдаче билета- 22 декабря 
1836 г.), nричем в конце списка. Однако здесь им приведено 
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Две nовести в стихах. СПб., 1828, Запись цензора Серби· 
новмча на шмуцтитуле. 
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Две nовести 11 стихах: Е. Баратынский. Бал. СПб., 1828. 
Цензурный экземпляр. Титульный лист. 
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{-Iесколько иное название книги- «Русский Декамерон, соч. Ива. 
нова в 1832 г. С.П.б.». Вероятно, название было изменено в про
цессе печатания кни,ги- титульный лист обычно набирался в 
.последнюю очередь. Рукопись же четвертого тома «Современ
ника»_ был.а . о:rправ~~Iщ 13 че~rзурпый. кqмитет еще до выхода 
-«РуссiШ[О д~!{ам,е~с;>IШ», где ~ получила~ разрешение 11 ноября 
1836 г, Оба издания печаталис!:> в однои типографии. По всей 
видимостИ) Гiу'r:пкИн в <<Современнике» привел лервоначальный 
!Вариа~т тirтульного листа «Русского Декамерона» (получившего 
цензурное разрешение еще IQ октября 1836 г.), затем Изменен
ный, ·возможно, им самим. Пушкин, как можно предположить, 
nредпочел. издать произведение своего находящегося в заклю

чении друга не под чужим именем:, а анонимно, представив тем 

самым вымышленного И. Иванова 1-ie автором, а издателем 
~шиги. 

Хотелось бы надеяться, что в будущем осуществится факси
мильное воспроизведение всех прижизненных изданий Пушкина 
вместе с полным описанием всех сохранившихся их экземпля

ров; для подобного предприятия могут оказаться небесполез
ными и книги, хран:Яlцие'ся в библиотеке ЛенинГрадского уни-
верситета. · 

БИБЛИОТЕКА ЗАПРЕЩЕННЫХ КНИГ 

1ii~fi5~i57il1 алее 7 ты с. названий, около 1 О ты с. томов насчи
тывает эта коллеrщия. В ее состав входЯт .. выдаю
щиеся п~~ятники пермовой философской и по
литичес·к·ой мысЛи XVIII-XIX вв., произ·ведения 
классиков , утопического социализма, политиче

ские памфлеты времен револю'Ций 1830 И 1848-
1849 гг., сочинения классиков европейских Л'ите-

. .. ратур. Все о!ш принадлежали !югда-Т'о Комитету 
цензуры иностранной· (КЦИ), coздar-ii-roмy в '1828 г. в царствова
ние НиколаЯ I для рас•смотренИЯ попадавпiнх в Россию из-за 
граюфы проИзведений печати. В бйблиоте·ку Ком'Итета передава
лись :только те книги, распространение которых в России было 
запр·ещено шшолаевской цензурой. 

На протяiкении 25 лет, с 1832 г. и до самой смерти, во главе 
К.омитета стоял А. И. Красовский ( 1776-1857) -одна из ха
рактерных и· самых мрачных фигур ~IИколаевского царствqва· 
ния. Яростный враг 'всякого свободомысЛиЯ и просвещения, он 
nрославился нелепыми и анеrщотическими придирками к произ· 

ведениям отечественной сJrовесности в бытность свою цензором 
русских изданий. Но особенпо он развернулся, оказавшись в~. 
главе КЦИ. По. словам историка русской цензуры А. М. Скаби· · 
чевского, Красовский «питал ко всей иностранной литературе 
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омерзение, как, по собственному его· выражению, к "смердя
щему гноищу, распространяющему душегубительное зловоние" 

особенную же ненависть он пита.ц к nарижу, как к "любимому 
местопребыванию диавола". Впрочем, ненависть I( опасным для 
самодержавия веяниям европейских революций сочеталась 
у него с невежественным презрением к отечественной литера
туре: па одном из дворцовых приемов он не постыдился в· при
сутствий А. с . .Пушкина -заявить, что "СО]3ременная литература 
наша так мерзка", что читать ее по цензорским обязанностям--
"чистое наиазанnе"».1 . · 

КQгда в 1857 г. на смену Красовскому пришел поэт Федор 
Иванович Тютчев, положение i>rзменилось. · Будучи человеком 
консервативных, монархических убеждений, он вместе с :тем 
отвергал ;враждебные прос13ещению и интересам· национ21льной 
культуры· методы и традиции никола~вского царствования, чем 
вызвал недовольство реакционеров. При нем были разрешены 
многие ранее запрещеt!Ные книги по исторни и философии, клас
сические произведения художественной литературы. Как писал 
он позднее в стихах, обращенных к одному из сослуживцев по 
Комитету: 

Веленью вь~щuе~1у. покорнLr,. 
У hщtcлu стоя на часах;, · 
Не очень были мы задорнь( 
Хоть н со Штуцером в руюrх. 
МЬ! им. ВJrаделн неохотrщ;• 
.Грозили редко и С!(Орей , 
Не qр'естантский, а rzочетный 
ДерЖI\Лй к.араул прн ней. 

«Желая удовлетворить потребностям читающей публики и 
принимая в соображение развитие ру<::ской литературы, я ·ста
рался дать больший простор и иностранной, не выходя, впро
чем, при этом нз законных пределG>в и держась точного: смысла 

Устава о. цепсуре»,- говорил. Тютчев о своей деятельности в 
качестве председателя КЦИ.2 .. . . 

Вскоре после начала, службы в Комитете Тютчев возбущщ 
п~ред Минист.ерС'!'J3ОМ нар()дного про~вещения вопрос о судьбе 
сложивше}iся в :КДИ библиотеки, в которую, сс;>гласно уставу 
1828 r.,. поGтупали в .·0дiщм экземпля,ре запрещенные 1fНОстран
ные книги .. Известно; что ЧаGТИЧНаЯ :передача книг .. СОСТОЯJ)8.СЬ 
уже в феврале 1858 г., когда уыиверситетский библиотекарь 
I\. Е. Бющ принял в одиннадцати корзинах несколько сот кю1г 
Из Комитета .. Тiотчев предлагаЛ nередать все кщrги в Пубщrчную 
библиотеку или в Петербургский университет, «который на осно-

1 С к а б н ч е в с J( и й А. М. Очерки истории русской цензуры ( 1700-
1863 п·.). СПб., 1892, с. !83-184. 

2 Цит. по: П н г ар е в К. В. Жизнь и творчество Тютчева, М., ,1962, 
с. 161-162. 
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вании законов и:меет право получать запрещенные книги и этим 
nриобретением мог бы Пополнить недостающие у него изданиR:.. 
При этом он ссылался на разреШение бывшего министра народ
ного просвещения А. С. Норова (весьма консервативного чи
новiшка, но в то же время страстного библиофила, чье богатей
шее книжное собрание исключительной историко-I<ультурной 
ценности хранится ныне в Государственной библиотеке СССР 
и:м. В.· И. Ленина) передать хранившиеся в КЦИ «около. 10 щ1~. 
томов, удержанные у пассажиров и частных лиц, частию в Пуб
личную библиотеку и частию в Петербургский университет:..а 

В 1860 г. вопрос о судьбе книг КЦИ был, наконец, решен. 
Право первого выбора книг бы,по предоставлено. БиблиоТеке 
Академии наук, которая отобрала 1400 книг о России и Польше; 
Отбор книг для университета был поручен профессору И. Е. Анд
реевскому, Я. Утяну и библиотекарю :К. Е. Бюшу. Наряду с кни
rа:ми собственно I(омитета цензуры иностранной были получены 
н некоторые издания, переданные в Комитет из Мщшстерства 
внутренних дел. В результате произведенного отбора 15 июня 
1860 г. в библиотеку Петербургского университета постушшо 
7063 :названия в 9282 томах. Оставшиеся 1314 томов книг л 
139 томов газет были nереданы в Публичную библиотеку. 

Основную часть библиотеки КЦИ составляли книги, «или 
заnрещенные безусловно, или ддя nубдикн, или позволенные 
с вырезанием мест». Поэтому министр народного про.свещения 
потребовал от университета «принять меры; чтобы при хранении 
таких сочинений в библиотеке С.-Петербургского университета 
и пользовании ими саблюдались все необходимые прсдосторож· 
ности»." По действовавшим в то время nравилам это оэiнlч~.iю, i 
что пользоваться подобными изданиями разрешалось только 
профессорам, которымкниги выдавзлись на дом с Гiредупрежде
нием не до11ускать их распространения. Студентам же они не 
:иоrлИ быть выданы ни при каких обстоятельствах. 

В библИотеке КДИ имеются в небольшом количестве издания 
конца XVIII в. (в виде редчайших исключений встречаются и 
более ранние; начиная с конца XVII с'J!олетия); в основном же 
это и·здання 1'800-1860 гr., nричем особенно много книг nериода 
деятеЛьности Комитета; т. е. с конца 1820-х годов. Большей 
частью это книги на французском и немецком· языках, но встре
чаЮтся та~кже изДания fla Исnанском, итальянском, nольском, 
анГЛИйском и латиf!ском :.srз:Ы-ках. · · 

Состав ,о,иб.Лuрте!tи КЦИ ·в 'nо)пюй мере отражает реакцион~ 
ную сущность цензурной политики русского самодержавия в 
.царствование Нико.лая 1. Так, решительно запрещались изда
. ни я философсюJХ трудов мыслителей французского Просвеще· 
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3 ЦГИА, ф. 722, on. 1, д. 5094, л. 2. 
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ния. Напуганный ревощ<щионными событиями, во. Франции; ца~ 
риам страшился сочинений Вольтера и Руссо, Гольбаха и Телъ, -
вецИя, Дидро и Кондорсе, хотя книги этих авторов давно и ши~ 
рока были представлены во многих русских ча<~тных и государ, 
ственных книгохранилищах. Не избежали цензурных nреследо, · 
ваний и переписка Д. Юма, и сочинения И. Канта («К вечному 
миру», «Метафизические основания · фялософии права»). Бди, 
тельность цензоров не пощадила даже сочинений многовековой 
давности: так, по nодозрению в безбожном свободомыслии_ не 
былн допущены к распространению JЭ России такие книги·, как 
«Кимвал мира» французского гуманиста начала XVI в. Бона~ 
вантюра Деперье и сборник произведений драматурга, философа 
и поэта XYJJ в. Сирщю де Бержерака. По произволу цензоров 
ря~qм. ~; 4<Лекциями о сущности религии» материалиста Л. Фeif, 
ербаха оказались и сочинения шведского философа-мистика 
Э. Сведенборга и «Система позитивной политики» О. К.онта. Это 
гонение на философскую мысль самых. различных направле· 
ннй совпало с распоряжением правительства о прекращении 
преподавания философии в российских университетах в 1848 г, 

Наряду с сочинениями атеистического характера в библно· 
теке КЦИ встречаются книги и брошюры, трактующие вопросы 
веры с позиций, враждебных официальному правосл.авюо; 
труды католических и протестантсi<их теологов, М. Лютера, 
Ж. :К:альвина, сочинения по истории Реформации, всевозмож? 
ные произведения мистического xapalj:'repa, книги о масонстве, 
еретических течениях и религиозном сектантстве. Преследова~ 
ниям подверглись также книги rю фИлософии и истории рели~ 
гии, в особенности иудаизма и христианства, содержавшие эле· 
менты исторической критики Библии, Вместе с тем, проявляя 
солидарность с силами католической реакции, члены :К:омитеrа 

1 не допускали в Россию памфлеты, направленные против паn· 
ства, иезуитов, исследования no истории инквизиции. 

Стремясь воспрепятствовать прш-rикновению в Россию идей: 
утоп~ческого с;оциализма;.·ценэ_оры осо.бенно ревностно включали 
в чИсло эапрещ~JI,Н_е!Х книг произведения . ](. А. Сен'-{:;им:онэ., 
Шарля Фурье, фурьериста Виктора Консидерана, Этьенна К.абе-
и др. . ' 

· Исключительнукt> ценность преДставляют в собрании К:ЦИ 
книги, отражающие историю революционного,· движения; Это 
сочинения деятелей первых буржуазных революций (в том·числ~ 
одного из вождей американской Войны эа независимость То• 
маса, Пейна) и труды по истории Великой французской револrо, 
циn XVIII в. Но осQбенно интересны издания, вышедшие в са.·. 
мый разгар революционных событий или по их горячим следам, 
брошюры, связанные с событиями революции 1830 г. во Фр!iН• 
ции, с nольским восстанием 1831 г., 0собенно с буржуазно-де, 
мокрэтическими революциями 1848-1849 гг. во Франции, Гер. 
мании, Австро-Венгрии, Италии. Их авторами были Луи Блан, 



д. О'К.оннел, Дж. Мадз:trни и многие другие выдающиеся про~ 
грессивные деятели эпохи. I( этим изданиям примыкают. ра<> 
сказlэi и воспоминания очевидцев, исходящие из различных по
литических лагерей, истоР.ические сочинения и ху:Цожественные 
проиаведения, п9священные .·революционным д~ижениям первой 
половины XIX столетия. Редкость этих издании подтверждается 
выборочной сверкой с фондами других ленnнградских библио
тек:. из 92 провереиных книг в Библиотеке Академи_и наук СССР 
отсутствуют 66,. а в Государственной публичнои библиотеке 
цм. М; .Е. Салтыкова-Щедрина- 51. Характер собрания, вклю~ 
чающего в -себя книги, распространение которых было затруд
цена цензурной политикой царизма, заставляет. предполагать на~ 
личие в его составе большого числа издании, совершенно не 
представленных .. в других книгохранилищах наruей страны. А по
скольку многие из этих памятников революционного движения 
МпрещалИсь;· riреследовались и уничтожались и у себя на ро
дине,. они часто отсутствуют и в зарубежных библиотеках. 

Част~;> книг по истории Россюr из библиотеrш КЦИ была, как 
уже говорилось: выше, отобрана в Библиотеку Академии наук; 
но и среди поступивших в университетское собрание немало ра
бот по русской истории, брошюр и памфлетов о внешней и внут
ренней поли;тике русского царизма (в том числе й весьма тен
денциозных); немало здееъ; таюке книг о путешествиях по Рос
сии, произведений художественtiой литературы на сюжеты из 
русской истории и русской дейсrвитеJiьв:остй, включая иллюстри-
рованные издания для детского чтения. ' · 

Значительное число IШИГ' ИЗ· библиотеки :Комитета iюсвящено 
актуальным политическим проблемам, вопросам междунароД
ных отношений и политики европейских государств первой поло; 
вины XIX в., Есть среди них также историчесiше сочинения са
мого разнообразного характера, в том числе и труды француз
ских историков эпохи Реставрации Ж. Мишле, Ф. П. Т. Гизо и 
О. Тьерри. , 1 . . " , 

На ценность собраюrя К.ЦИ, не имеющего аналогов в других 
отечественнЬiх И зарубежных книгохранилищах, на возможности: 
его исnользования ках историческоtо источника, обращал внима
ние известный советский историк академик Е. В. TapJie. В ШJСЬ· 
ме И. М. Г.ревсу от 23 сентября 1909 г. Тарле (тогда приваг
доцент Летербурrского универсnтета) сообщал: «ВеДу я вунн
верси:ете в текущем году семинарий, поставленный, благоДаря 
СJJуч~:~.-иным обстоятельствам, в исключИтельно благоприятные 
условия: в университетской библиотеке оказалась масса редчай
ших (отсутствующих часто даже в Берлинской королевской б н· 
блиотеке) произведений политической литературы Германии в 
t<:о,нце XVIII и в первой половине XIX в. (Это объясняется тем, 
Что в универСИ'I:еТ пе!fешла биб:Лнотека былого :Комитета ино
tтранной цензуры эпохи Николая I). Все это сырье (полемика 
no общи~ вопросам·, qамфлетЬl: времен наполеоновского завое~ 
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История революции 1830 r. Пари~ 1830. Экземпляр I(ЦИ. 
Титульный лист. 
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вания и позже и т. д.) -драгоценный материал для самостоя
тельной работы студентов ... :.5 

Опасными, с точки зрения цензора Красовского, оказались 
и многие про!-lзведения художественной JIИтературы, составнн
ш»е эпоху в истории европейской· культуры первой половины 
XIX столетия: «ОзорнЫе рассказЫ» Опоре Ваrлыака, . «Кром
вель» Виктора Гюго, «Аббатиса из Кастро» и «0 любви» Стен
даJJЯ, «Новые стихотворения», «Лютеция», «Путевые ·картины», 
«Салон:» и другие сочинения Генриха Гейне, «ЭлИксир дьявола» 
Э. Т. А. Тофма.на, ·«драма 93 года» Александра Дюма, произве
дения Теофиля Готье, Жорж Санд, братьев Гонкуров, «Песни» 
Беранже, стихи АJ!ьфреда де Виньи, Андре Шенье, Парни, 
драмы Г.· Бюхнера и лублицистичесюt~ произведения Людвига 
Берне, сочинения Карла Гуцкова, Г. фон Клейста, Г. Герв.еrа, 
К. Ф. Геббеля, А. l\1. Л. де Ламартина, Ф. Р. Шатобриана, 
Э. Скриба, Ш. Нодье, Ш. О. Сент-Бева, Вальтера Скотта, Н. Лс
нау, Эжена Сю, А. Мицкевича и Г. Веерта-трудно найти зна
чительное имя, ускользнувшее от бдительного ·внимания Коми
тета цензуры иностранной. 

Это, разумеется, не значит, что с произведениями револю
ционной мысли не были знакомы передовые люди николаевской 
России: известно, что участники революционного кружка петра· 
шевцев читали сочинения социалистов-утопистов; произведения 

великих европейских писателей становились известными рус
скому читателю, несмотря ни i-ia какие усилия «самодержав
ных~ цензоров. 

Первые и прижизненные издания произведений выдающихся 
писателей· и мыслителей представляют и вполне самостоятель
ный историко-культурнЫй интерес. Однако ценность ко.ЛлеКЦ!fН 
К:ЦИ определяется не наличием в н~й отдельных редких книг и 
интересных изданий. Библиотека Комитета цензуры иностран
ной примечательна в целом как свод иностранной книги, запре
щенной в николаевской России, как источник no истории куль
туры и общественного движения в Европе первой половины 
XIX в. в связи с историей русской культуры и исторйей осво
бодительного движения. в России. Наличие в книгах многоч:ис-. 
ленных цензорских· помет в сочетании с рапортами цензоров, 

хранящимися в архивном фонде КЦИ в Центральном госу~ар
ственном историческом архиве, дает возможность проследить 
судьбу каждого издания и экземпляра.6 

5 Из лИтературного наследия академика Е. В. Тарле. м~. 1981, 
с. 192.- Отметим, что возможность привлечения. студентов к работе на.1. 
фондом 1\ЦИ nоявилась толы:о nосле рево.пюции 1905--<1907 гr. 

6 В университетской библиотеке хранится составленный и выпущенный 
КЦИ для вnолне определенного служебного употребления .:Общий алфавит· 
ный список киигам на французском языке, запрещенным маостранною цен• 
tурою безусловно и для nублики с 1815 по 1853 год включительно:. (СПб., 
1855). Это редкое издание (см. о нем в кн.: Березин·Ширкев Я. Ф. 
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. Собрание· 1шиГ КЦИ по поН:ЯтнЫм причинам не было .в'''ёвае 
время отражено в печатных каталогах. библиотеки Петербург
скоrQ университета. Как целое коллекп;ия яе быJ,Iа сохранена и 

· растворилась в фонде. Выявить н .собрать ее оказаJ}ось возмож
ным благодар·.я специальным, особого образца, переnлетам (как 
правн~о, это серые матерчатые переплеты; на корешке красные 

наклеики с тиснением «КЦИ») и п:ометкам на старых карточ
ках .алфавитного каталога. . . 

Таков один и:З парадоксов истории. Возникшая в резуль
тате тщетных усилий царских цензоров оградить Россию от 803• 1 

действия передовых идей, библиотека Ко~итета цензуры ино
странной является ныне существенной частью национального 
дос~ояния и служит развитию отечественной науiш и культуры. 

ТРИ ИЗДАНИЯ «КАПИТАЛА» 

(Из истории университетсJ<ой коллекции 

марксистской литературы) 

риобретение научной литературы для универси
тетской библиотеки осуществлялось по заявкам 
профессоров; списки книг, составленные учены
ми, утвер.ждались Советом университета. В ар
хиве библиотеки сохранилось, в числе прбчих, 
СJiедующее предписание Совета Петербургского 
университета библиотекарю (за М 1480 от 9 де
кабря 1867 г.):. «ВследстВ'!-rе представления юри-
дического. факультета Совет С.-Петербургского 

универс:цтета предлагает Вашему высо1коблагородию приобрести 
для университетской библиотеки следующие книги, доставлен
ные комиссионером .Я. Исако'Вьrм: [названия книг даем в рус. 
ском переводе] 1. К:. Маркс. I\апитал, .т. I (3 р. 70 к.); Ежег0д
ни·н: политической экономии IШ 1867 г. (1 р. 30 к.); 3. О,бщий 
указатель (1 р. 50 к.) [речь идет об указателе к ка1Кому-то, то"'!· 1 

нее не назваrшому, периодическому изданию]; 4. Милль. Утили-

Дополнительные материалы для библиографии, или описание русских и ино· 
странных книг, гравюр и портретов, находящнхся в библиотеке любите.пя 
N.N. СПб., 1876, с. 206) интересно тем, что для каждого из 2879 сочинекий, 
помещенных в сnиске (а большая их часть находится ныне в библиотеке 
ЛГУ), указаны год его запрещения и номер раnорта, послу.Jю~шшего оско· 
ваiшем для запрета. Особенно любопытно имеющееся в конце списка прнме· 
чание, в котором подытожены весьма красноречивые результаты деятеJiьно· 

сtи. К:ЦИ: «По разделении общей сложности книг на библиографические от· 
делы самое больщое число заnрещенных изданий относится к истор1111 нарр· 
дов, изящной словесносТI! и политике; среднее к полиграфии, философии, 
богословию, оnисаниям путешествий и жизни lfcтopИ'IeciШX и разных дРУ· 
гих эамечательиых лиц;. меньшее к правоведению, nедагогике и финансам». 
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тарнацизм (2 р. 25.к.); 5. МйЛ:ль. Рас-су.ждеЙИя,.т. IП (5 р. 40к.) 
и об уплате сле:дуе:мых ·денеГ из суммы юридическоrо фаКульте~ 
та Предста'nить в правление универсИтета». 

Первое издание первого тома «Капитала» к. Маркса было 
вьцiущен:о в свет в Гамбурге издателем Отто Мейснером в на
чале сентября 1867 г., и уЖе через три месяца он поступил в 
библиотеку столичного российского университета. Вероятно, это 
один из первых Экземплярс>в «КапитаЛа», попавших в Россию: 
известно, что в Библнотеку Академ-ии "наук книга поступила 
лишь в феврале 1868r.t 

Одной из первых рецензий на «Капитал», помещенных в ·рус
ской легальной печати,· была опубликованная в· журнале «Вес·г
ЩIК Европы» статья профессора Петербургского университета 
И. И. Кауфмана «Точка зрения по.rштико~экономической кри
тики у К. Маркса», вызвавшая интерес автора «Капитала».2 

Год спустя после выхода в свет первого тома Маркс узнал, 
что в Петербурге издатель Н. Поляковготовит Издание русского 
перевода «Капитала». Вначале, по просьбе издателя, участник 
русского революционного движения Н. Н. Любавин обратиtТiся 
с предложением перевести «К~питал>> на русский языk 
к М. А. Ба!\унину. Однако Бакунин i-re понимал содержания 
экономического учения К. м,аркса, враждебно относилен 
к нему как к «абстрактной метафизике»: ·н'ачатый им перевод 
первой главьi был, по отзыву Н. Ф. Даниельсона, «Настолько 
плох, что им так и не пришлось восподьзоваться». К тому же 
вскор·е Любавин получил анонимное (rro обоснованному пред
положению исследователей принадлежащее. С. Г. Нечаеву) пись
мо с угрозой раеправы с ним, есди он не освободит Бакунина 
от взятых им на себя обязательств по переводу «Капитада». 

Заслуга создания русского перевода «Капитала» принадде
Жит известному революционеру Герману Александровичу Лопа
тину и его друзьям и единомышленникам Николаю Николае
вичу Любавину (впоследствии известному ученому-химику) и 
Николаю Францевичу Даниельсону, известному народническому 
публицисту (его ошибочные взгляды на пути развит:и:я России 
были подвергнуты ·резкой критике в произведениях В. И. Ле
нина). 

Г. А. Лопатин начад работу над перевадом после побега в 
1870 г. из ставропольской ссылки за границу («ПО дороге» он 
сумел еще организовать побег находившегася в . ссылке фило
софа П. Л. Лаврова). В Лондоне Лопатин познакомился и по· 
друЖился с Марксом и его семьей («Немногих людей я так 

1 В библиотеке ЛГУ имеется nолный комnлект первого издания «Каnи· 
тала», включающий в себя иэд1шные nосле смерти автора под редакцией 
Ф. Энгельса второй и обе части третьего тома (Гам.бург, иэд-во Отто Meiic· 
вера, 1885 и 1894). . . , 

2 См.: Мар к с К:., Э н Г ·е ль с Ф. Соч., 2-е иэд .. , т. 23, с. 18-20. 
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люблю. и уважаю, как его:.,- писал о нем Маркс З). В рабоrе 
над перевадом «Капитала:. Лопатин имел возможность nользо
ваться советами н консультациями Маркса. Лопатиным был 
осуществлен полностью перевод примерно трети первого тома 

(главы 2-6); ему принадлежит важная заслуга выработки рус
ского эквивалента марксистской политико-эi<ономичесi<ОЙ тер· 
минологин. (марксистом, впрочем, он так и не стал). 

Однако завершить работу. над переводам «Капитала> Лопа
тину не удалось. Зимой 1871/72 г. Лопатин (« ... Наш смелый, 
до безумия смелый Лопатин», как называл его Ф. Энгельс') 
нелегально отправляется в Россию с целью организовать побег 
из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевского. Схваченный поли
цией, он в 1873 г. после третьей попытки сумел бежать из Си
бири и снова включился в активную революционную деятель
ность, за которую после очередного ареста в 1884 г. заплатю1 
более чем двадцатилетним заключением в Шлиссельбургской 
крепости (он был освобожден после революции 1905 г.; умер в 
декабре 1918 г. в Петрограде). 

Перевод «Капитала» завершили друзья и единомышленники 
Лопатина. Первую главу леревел Любавин, а большую часть 
первого тома (в дальнейшем и второй н третий тома) перевел 
Даниельсон, вступивший с этой целью в обширную и многолет
нюю переписку с Марксом и Энгельсом. Русский леревод пер
вого тома «Капитала» вышел в свет в апреле 1872 г. Издате.ль 
его Н. П. Поляков известен в истории .русского юшгоиздатель
ского дела как человек, посвятивший свою жизнь пропаганде 
прогрессивной и революционной литературы, он издавал сочинс
ЮIЯ Н .. А. Добролюбова, А. П. Щапова, П. Л. Лаврова. Его 
издания неоднократно подвергались цензурным преследованиям: 

так, были запрещены выпущенные им переводьi сочинений 
Г. Спенсера и Д, Дидро. Только близорукость царских цензоров, 
посчитавших «Капитал» книгой слишком сложной н недоступ
ной для русского читателя, избавила от такой же судьбы изда
ние труда Маркса. 

Второй ii третий тома «Капитала» в русском переводе вышли 
в свет вскоре цосле немецкого издания, соответственно в 1885 и 
1896 гг. В университетской библиотеке имеется также переый 
том в издании О. Н. Поповой (1899 г.) и издание 1907-,-1909 гг. 
перевода rюд редакцией И. И. Скворцова-Степанова. Несмотря 
на то', что «I<апитал» издавался в России легально, он неодно
:kратно .вносился в списки книг, «не дозволенных в пубЛичных 
библиотеках и общественных читальнях», а по распоряжению 
1895 г. даже и в научных библиотеках разрешалось выдавать 
книгу только для научных занятий или лицам, «заслужuвающим 
доверия по своему о~щес'Гвенному и служебному лоложению».5 
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з.. Там же, т. 33; с. 403. 
4 Там же, т. 36, с, 3. 
5 И ль е н к о Е. М. Книгн·борцы, К:азuнь, 1962, с. 36. 



К. Маркс. Капитал, т. 1. СПб., 1872. Титульный лист. 
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В 1872 г. начал выходить в свет французский перевод «!\а
питала». Осуществил его Жозеф Руа, уже известный своими 
удачными опытами перевода философских сочинений Л. Фейер
баха. К:нигу выпустил издатель Морис Лашатр, участник Па
рижской I<оммуны, находившийся в это время в эм.играции в 
Испании. К:нига выходила выпусi<ами-сериями на протяжеюш 
трех лет, издание было завершено в 1875 г. Издатель опубли
ковал в книге портрет К:. Маркса (портрет, предпосланный рус
скому изданию, был запрещен царской цензурой) и факсимиль
ное воспроизведение письма автора I< издателю. Тираж изда· 
ния Лашатра составлял не 'менее 10-12 тыс. экземпляров. 
Второе издание, с новым титульным листом, с некоторыми от
личиями в наборе и оформлении, было выпущено в 1885 г. пре· 
емником Лашатра Анри Ориолем.6 В университетском собрании 
редi<ИХ КНИГ представлеНЫ ЭКЗеМПЛЯрЫ обоих француЗСКИХ 
изданий. 

Вскоре же после выхода в свет «К:апитал» Маркса привлек 
к себе внимание прогрессивно настроенного студенчества Пе
тербургсi<ого университета. С содержанием экономического уче
ния Маркса студенты знакомились в леi<циях либеральных про
фессоров. В «Отчете о наградах гг. слушателей С.-Петербург
ского университета в 1877 г.» отмечалось использование «К:апи
тала» авторами ряда конкурсных студенческих работ по полп
тичесi<ой экономии.7 Но особенно широко изучался «К:апитад» 
в студенческих кружках, о чем свидетельствуют воспоминания 

участников революционного движения 70--'80-х годов прошлого 
века. При этом «К:апитал» читали как в немецком оригинале, 
так и во французском и русском переводах. 

«К:апитал» имелся не только в «профессорской» библиотеке 
университета, но и в созданной в начале 70-х годов по инициа· 
тиве Д. И. Менделеева студенческой читальне. Делами читальни 
и прежде всего комплектованием ее книжных фонДов веда.q 
совет, выбранный из среды радикально настроенного студен
чества. Для решения вопросов о приобретении книг в чита,1Ь· 
не была. заведена специальная «К:нига для записывания исклю· 
чительна тех сочинений, которые гг. студенты находят ну:Жным 
иметь в читальне». В архиве библиотеки сохранилось несколько 
таких «книг», представляющих значительный интерес для изу
чения круга чтения, взглядо·в и настроений студентов Петер-

6 Обстоятельства, связанные с первыми изданиями «Капитала», тщатель· 
но исследованы в моиограф:и.и: У рое в а А. В. :Книга, живущая в веках. 
2-е иэд. М., 1972. . 

7 К: о сты л е в а Н. А. Первый том «:Капитала» :Карла Маркса в среде 
русской учащейся молодежи 70-х годов XIX в.- Труды Лениигр. ин-та куль· 
туры им. Н. 1\. К:рупской. Т. 25. История русского читателя. Выл. 1. Л., 
1973, с. 102. 
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i бургекого -уннверситета.8 В Записях студентов нашел .отраЖ:е~ 
ние· и их интерес к «Капиталу» Маркса. Один из студентов 
жаловался на слишком' краткие сроки, установЛенные в читаль
не для возврата kниг: «Весьма курьезно то обстоятельство,· что 
такие книги, как "Капитал" Маркса, счИТаются возможным про
читать за 6 дней. По-моему, такие книги должны выдаватьсЯ: иа 
более продолжительный срою>. Другой студент предложил при
обрести для студенческой читальни «Капитал» на фрщщузском 
языке, что тут же вызвало реплику: «Отчего не на русском? Есгь 
первый том русского перевода».9 . . 

Среди · студентов Петербургского университета- активных 
читателей «КапИтала>> был Александр Ульянов и его товарищи. 
Один из них, В. Д. Генералов, как сообщает в своих воспомина-

, ниях О. М. Говорухин, «С жаром взялся за Маркса,--'- прочитал 
1 и II том "Капитала". На русском языке Маркса достать было 
трудно, поэтому он вЗялся сначала ч:итать на французском:. 
Но так как язьшом вл;а;Дел плохо, то вступил в кружок, где 
Маркса читали по-русскИ». Известен отзыв А. И. Ульянова 
о <Капитале» как о ·самой примечатель'ной из прочитанных им 
книг.iО · 

Приобщение русского революционного движения к идеям 
научного социализма было связано И с продессом распростране
ния ·произведений К:. Маркса и Ф. Энгельса, что нашло опреде~ 
ленное выражение. в формированИи фонда марксистской лите
ратурьi в уни:версИ:т·етской библИотеке. · 

Три'·первых из;:(ания «Капитала» ·1(. Маркса·- немецкое, рус
ское и фраяцузское ,;.____; люпь часть богатого· собрания редких 
изданий прои·зведений К. Маркса, <f.>. Энгельса и В.· И. Ле!'!И:на:, 
хранящегося в отделе редких книг· Научной библиотеки ЛГУ. 
Среди них- первое издание труда· Маркса «Нищета· фи.iidco~ 
фйи>>. Книга вышла· в ёвет в Брюсселе в издательстве Фаглера 
в 1847 г., тиражом· всего 800 экземпляров; в бибЛиотеку ЛГУ 
она поступила в· 1962 г"в составе собрания nрофесс0ра А. Э. Га-
:валласа.: · · 

Из прижизненных ·изданий произведений Ф. Энгельса в б и~ 
блиотеке имеется второе издание его труща «11роисхожДение 
.семьи, частной собственности и государства» (Штутгарт, иэд-во 
Дица, 1886), являвшеесЯ 'ПерепёЧаткоИ без измененИй с первого 
лздания: кtiиги, Н:оторое вышло в свет в Швейцарии в 1884 r. 

8 Б л ю м А. В. Читательские настроения и вкусы петербургского сту
денчества конца 70-х годов XIX в.: (По материалам новонайденных доку
ментов читальни ПетербургскогQ, универснтета).- В кн.: Книжное дело Пе· 
·"Гербурга- Петрограда- Ленюiграда: Сб. науч. 'трудов Ленингр. ин-та kу11ь, 
·туры им. Н. К Крупской. Л., !981, с. 146-161. 

9 Там же, с. 152. 
10 Слад к е в и ч Н. Г. К. Маркс и передовое студенчество Петербург· 

.скоrо университета 60-SO·x I'Одов XIX века.- В 1ш.: Очерки по истории 
. Ленинградского университета. Вып. 1. Л., 1962, с. 113. 
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Другая. работа Энгельса- «Анти-Дюринг;-..- представлена у liac 
третьим изданием (Штутгарт, иэд-во Дица, 1894}. Вышедшее ·11 
Лейпциге в 1878 г. первое .издание :ющги было конфискрвано 
имперскими властями после припятня «исключительаых законов) 
JJротив социалистов; В'!;'Орое пришлось опубликовать за преде
Лами· Германии, в Цюрихе; в третье издание автором были вне
сены . существенные дополнения и изменения. Третья книга 
Ф. Энгельса- сборник его статей из газеты «Фолькштаат» (Бер
JIИН, 1894). Кроме того, в университетскую коллекцию входит 
первое издание «Переnиски» R. Маркса и Ф. Энгельса, вышед
шее в свет в Штутгарте в 1913 г., оно ВI<Лючало 1386 писем 
·за 1844-1883 гг. и впервые в таком объеме знакомило чи
тателей с эпистолярным наследием основоположников научного 

социализма. 

Значительно более широко и полно собраны в библиотеке 
редкие русские издания произведений Маркса и· Энгельса. Это 
книги, выпущенные группой «:Освобождение труда», легальнЫе 
11здання, как правило, запрещенные цензурой вскоре после их 
выхода в свет, в том числе книги, выпущенные под изменен

ными названиями (для обхода цензурных запретов), и осущесг
вленные явочным порядком издания марксистской литературы 
в годы первой русской ревотоции. , . 

В . частности, несомненный интерес .представляет экземпляр 
книги К. Маркса «Заработная плата, цена :и прибыль». Известно, 
•Jто эта работа быJJа опубликована в 1898 Г; в двух щурналах 
(«Жизнь» и «Научное обозрение»), отдельное ее издание не 
было разрешено царской цензурой.н Между тем в качестве прн-" 
ложения к издававшемуся П. П. Сойк:иным журналу «Научное 
обозрение» брошюра эта была выпуЩена в 1899 г. В нашем 
экэемшiЯре .в выходных данных нет. ниf{аких указаний на связь 
,и.анного издания с журналом; на обложке ун;азано только: 
«СПб., тип. П. П. Сойкина, 1899». Утратив связь с журнал!:iНОЙ 
публикацией, книга nqлучила сам()стоятельное. распрое:граненне, 

Более 120 названий насчитывает университетское собранне 
прижизненных изданий произведений В. И. Ленина. Бибщютека 
импераrорского Петер.бургского университета,· естеетвенно, Н(;) 
ставил;,l перед собой задачу собирания революдиоi-IНЫХ изданий. 
Однако многИе нз ленинских работ, .опубликованные в легальцо~ 
_печати, успевали подасть в университетское книгохранилище еще 

до того, как на них был наложен цензурный запрет. Так сохра· 
ннлся экземпляр сборника «Материалы к характеристике ·нашего 
хозяйственного развития»., вышедшего в свет в 1895r. К·ю< из
вестно, в этом сборнике была опубликована nервая rюявившая~я 
в легальной печати работа В. И. Ленина «Экономическое со~ 
держание народничества и критика его в книге г. Струве». 

11 Л е в и ц Л. А. Библиография проиаведений К Маркса и Ф. Энгельс~. 
М., 1948, с. 137-138. · . 
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Почти ·весь тираж сборника .был уничтожен вскоре после вьl'-
хода в свет. · 

Судя по печатям •. некоторые издания книг В. И. Ленина ра· 
нее находились в библиотеках других учебных заведенцй- Выс
ших женских (Бестужевских) курсов (сборник работ «Аграрный. 
вопрос», ч. 1. СП б., 1908), Петербургского учительского инс'ТИ· 
тута (сборник «Экономические этюды и статьи». СПб., 1898) и 
Константиновекого артиллерийского училища («МатерИализм и. 
эмпириокритицизм». М., 1909). 

Напечатанные без предварительной цензуры в nериод рево
люции 1905-1907 гг., но впоследствии арестованные и подле
жавшие уничтожению по nостановлению nрокуратуры, издания 

Jiенинских работ «Доклад об Объединительном съезде РСДРП:.
.tl «Победа кадетов и задачи рабочей чартии» поступили в би
блиотеку университета от частных лиц. 

После Октябрьской революции университетская библиотека 
начинает регулярно пополняться изданиями проиэведеннй. 
В; И. Ленина. На одной из брошюр, опубликованных в 1:918 1': 
( •доклад 1-г закJIЮчительн а я речь на III ВсероссийсJ<ом съезде 
Советов») имеется штамn: «Бесплатно. Агитационный отдеJL 
ИсполнИтельного Совета рабочих, солдатских и крестьянских де
nутатов:.. Начинается и целенаправленное собирание револю-. 
ционных изданий. Сформированная таким образом ко.плекция 
существенно поnолнилась в начале 1960-х годов, когда· были~ 
получены в дар библиотеки ряда ленинградских ученых. В чис
,1Jе книг М; А. Скворцова поступили ·издания таких работ· 
В; И.' Ленина; как «Пересмотр аграрной программы рабочей 
партИи» ( 1906), «Главная задача наших дней» ( 1918), «Госу
дарство н революция» (1919), а в собрании профессора 
А. Э. Ганалласа- ученого, активного участника революцион-· 
ного движения н социалистического строительства в nервые· 
годы Советской власти- работы, наnечатанные в 1917 г. и тогда 
же, ··судя по записям владельца, им nриобретенные: «Задачи. 
пролетарИ:ата в нашей революции», «Письма о тактике», а таi<Же 
броШюры времен гражданской войны.i2 

Существенная особенность этnх экземпляров состоi-Jт в том,. 
qто они представляли для их тогдашних владельцев актуальный 
практический и политический интерес. Поступивший в составе· 
библиотеки известного советского ученого-юриста, декана юри
дИческого факультета ЛГУ академика А. В. Венедиктова экзем-. 
пляр первого издания работы В. И. Ленина «0 продовольствеН·· 
н ом нaJiore» (М., 1921), ознаменовавШей nереход к новой эко
номической политике, имеет на титульном листе заnись. 

А. В. Венедиктова: «Это один из 2 или 3 экземпляров, пер<щан-

12 Все названия приводятсн здесJ, так, к~к они указаны на облол{ках· 
и титульных листах прижизненных i>зда;в;{;. 
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ных В. И. Ленцным в конце аПJ:)ел.я 19~1, r. Н .. ,П. Брюханову. 
Н[иколай] П[авлович] тогда же дал его мне». . ... ' .. 

Открывае!\fаЯ тремя первыми изданиям:д .. «Капитала» 
К Маркса, универсиrетская коллекция редких изданий n:роизве
дений К Маркса, Ф, Энгельса и В. И; ЛенрJ:Iа .насчитывает 
ныне более двухсот изданий .(многие в нескольких экземплярах) 
и в своей совокупности является важным свидетельством расnро
стр;цiения марксистской литера:гуры в России. . . ··. 

НЕОТЧУЖДАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ 

Староп'ечатная '1lнttгa . 
и ее крестьЯнсхttй читатель 

нига всегДа была непременной принадлежиостьЮ 
, кр,естьянскоrо дома на~ рус:ском Севере. Это, на-
ря;ду с рукощrсными, книги кирилловской I;Iеча
ти, изданные за время от начала СЛЩ!Янскоrр 

ЮПJГОПеЧатаНИЯ ДО пер'ВЫХ десятилеТИЙ .ХХ В. 
Связь книги с бытом севернога крестьянина на
zтолькq нерасторжима и явственна,. что по за-

, , мыслу сотрудников и~торико-архитектурного за-
поведнцка «Малы~ К:орелЬJ?> при восстановлении интерьерюв кре
стьяпсr<:их .жилищ разных. раЙО!iОВ Архангельской области сла
вянская книга, прежде всего пеЧатная, должна стать необ,х:оди
мым элементом экспозиции (хотя, заметим, это не лучший ело, 
соб храпения редких книг). , . 

Истоки традиционного отношения крестьян к книге .восхо
дят к .первым векам истории русской пнсьмеrшости. Но, имен~ 
JIO в связи с судьбой русской старопечатной книги это отноше
ние . приобрело наиболее выразительные формы xapaктeptroro 
для своеобразно!"! культуры северного кpecT!>fiHC'J,'Ba «цочитания 
кпилсного». , · 

Затеянпае патриархом Никоном испр.авлеиие qогослужеб
ных книг вызвало великне духовные . распри XVII в. и имедо 
своим СJJ:едстщrем разделение .книг Щl «правн.лыrые». и. «ыепра, 

внльиые». Для сторонника:в протqпоnа ·Аввакума «правищ.ны
ми» были книги; появивщцеся до середины XVII в., т. е. jЦО 
времени, r<orдa стали выходить «никопианские» книги. 

В работе, посвященной проблемам литературы XVII в. и 
опубликованной в сборнике «Чтения n:o древнерусской литера· 
туре» (Ереван, 1980), А. М. Панченко, отстаивая принцип рав· 
ноправия культур при анализе литературных эпох, показал от· 

.личие древнерусского отношения к книге от новоевропейского. 
Древнерусский чнтатеJrь ценил в книге прежде всего ее единст· 
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венность, рассматривая ее, согласно установившейся традиции, 
как свод вечных истин. Поэтому так немногочисленны книги 
в его библиотеке- обычно несколько изданий и рукописей. 
При этом надо помнить, что на Руси всегда было очень много 
книг. К:нига как сокровищница духовного знания должна ,бы
ла постоянно находиться в чтении, в нее следовало многократ

но вчитываться; она должна была сопровождать читателя, ру
ководить им в течение всей жизни, стать частью его существа. 
Поэтому, в принципе, ее и продать было нельзя, можно было 
лишь передать. Если крайний случай подошел, .продавали, но 
не торгуясь. К:ак нам рассказывала на Пинеге пожилая храни
тельница «древлего благочестия», при этом, бывало, лишь 
спросят- «Сколько дашь?». И уж судя по предложенной цене, 
решают, понимающий ли человек покупатель, образованный ли 
духовно, стоит ли ему книгу передавать. 

Смысл, заключенный в каждой книге, понимался как об
щий, принадлежащий всем. К нему можно было лишь приоб
щиться во время чтения. Поэтому книгу нельзя скрывать, дер
жать для себя. Ею как пищей нужно делиться. Ведь кому-ни
будь она может оказаться нужнее, полезнее. 

Подобное отношение к книге обусловило и особенности кни
гопечатания в Московской Руси. Почти все московские изда
ния вышли из одной официальной типографии- Печатного 
двора. В отличие от Западной Европы, где книгоиздательство 
по большей части было предметом частной инициативы, на 
Московской РусИ оно с самого начала приняла государствен
ный характер. Да по-другому и не могло быть там, где авто
ритет книги был столь высоким и где каждое печатное изда
ние освящалось светской и духовной властью царя и nатриар
х;:!. Здесь не могло быть места ни частному предприниматель

ству, ни частному мнению. 

В насыщенной глубокими культурологическими обобщени
ями и ставшей образцовой для всякого историка работе «0 мос
ковском книгопечатании XVII в.», опубликованной во втором 
сборнике «К:нига» (М., 1960), замечательный знаток ранней 
западноевропейской книги Н. П. :Киселев вnервые попытался 
раскрыть особую роль старопечатной книги в русской культуре 
XVII в. 

В Москве в XVII в. было выпущено всего около пятисот 
изданий с очень ограниченным реnертуаром названий- менее 
сотни. Причем из них чисто светских только семь. За это же 
время в любой крупной стране Западной Евроnы были наnе
чатаны десятки тысяч сочинений. Н. П. Киселев, напомнив о 
том, что книгопечатание на Руси в XVI в. было заведено с це
лью удовлетворить все возраставшую потребность в большом 
количестве экземпляров богослужебных книг с «исправными» 
текстами показывает что каждое новое издание этих текстов 

' ' " становилось важнейшим фактором идеологическои жизни. 

10 Заказ М 398 145-



Вокруг правкн текста разгорались ожесточенные споры, не
редко заканчивавшиеся для их участников трагически. Особен
но обострились они, когда, с 1640 г., начали выходить «четьи 
книги», т. е. книги, предназначенные помимо служебного уnот
ребления и для уединенного назидательного чтения. Именно 
в царствование Алексея Михайловича, когда репертуар изда
ваемых книг был наиболее разнообразным, развернулась борь
ба за «старую веру». Истинность книги для этого времени бы
ла дороже всего. Н. П. Киселев показывает также, какое про
тиводействие, особенно в последнюю треть века, когда сузился 
и без того нешироюrй репертуар названий, встречали не толь
ко попытки издания новых книг, по даже новшества в их тиnа~ 
графском оформлении: титульный лист, столь для нас привыч
ный, лишь эпизодически появляется с 1660-х годов; в основной 
массе изданий выходные данные продолжали печататься в кон
це книги. Царю Федору Алексеевичу в конце 1670-х годов, для 
того чтобы печатать авторские книги своего учителя поэта Си
меона Полоцкого, пришлось даже в противовес Печатному 
двору организовать особую дворцовую типографию: издание 
столь петрадиционных сочинений встречало противодействие 
патриарха. 

В эпоху Петра I происходит смена ориентиров куJrыуры. 
Освященный традицией приоритет духовно-религиозных ценно
стей оттесняется растущим престижем интеллектуальной силы. 
И хотя пиетет к книге сохранился, он наполнился другим со
держанием. Практнческие знания, столь необходимые челове
ку той эпохи, не могли быть почерпнуты из одной или несколь
ких книг- потребавались десятки, даже сотни. . . Случайные 
и редкие в Х\11 I в., библиотеки из многих тысяч томов в 
XVIII в. становятся правилам, мерилом образованности. В до
вершение всего, подчеркивая разрыв с прежними временами. 

Петр вводит в 1708 r. гражданскую печать для светских изда
ний; кирилловская сохранилась преимущественно для церков
ных книг. Печатная книга начинает приобретать современные 
нам черты. 

Но богатейшая книжная традrщи5t Древней Руси не прекра
щается. Вместе с последователями Аввакума она уходит nреж~ 
де всего в крестьянскую среду, где таким образом сохраняет
ся прежнее понятие о духовном авторитете книги. Наиболь
шим почитанием окружены древние рукописи и книги, издан

ные до nроизведенного Никоном исправления книг. Эти руко
писные и старопечатные книги собираются по всем уголкам 
России, читаются и переписываются крестьянами. В XVIII в. 
nоявляются так называемые «старообрядческие перепечатки» 
с московских изданий nервой половины XVII в., вьшолненные 
«строка в строку», так что неспециалист и не отличит одно из

дание от другого. 

На помощь исследователям приходят руководства, создан-
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ные самоотверженным ·трудом сотрудника Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина А. С. Зерновой. Сравни
вая страницу за страницей, она изучила за сорок лет несколь
ко десятков тысяч экземпляров книг кирилловской печати. Со
ставленные ею справочники и описания позволяют по размеру 

шрифтов, характеру и расположению в книге типографских 
украшений- заставок и rшнцовок - определить, к какому из
данию относится обнаруженный фрагмент книги (нередко в 
руки книговедов попадает rtнтереснейшнй, но дефектный эr<
земпляр). 

Типографии, выпускавшие перепечатки, были расположенш 
на окраинах и даже за пределами Российской империи- в 

' Клинцах, Супрасле, Почаеве, Вильне,. Гродно, Варшаве, откуд3 
книги, изданные многотысячными тиражами, различными путя

ми расходилисЪ по стране. И среди них не только перепечатки. 
· Издавались не напечатанные в XVII в. произведения древнерус- . 
екай письменности, а также сочинения протопопа Аввакума и 
его сподвижников. Всего этими типографиями в XVIII в. было 
выпущено около трехсот изданий. К сожалению, они до сих 
пор все еще плохо изучены, за исключением супрасльских.. 

каталог которых, составлеющй: Ю. А. Лабынцевым, был выпу
щен в 1978 г. 

Итак, в русской старопечатной книге была как бы сфокуси
рована духовная жизнь страны. А вся совокупность этих книг, 
основная масса которых в течение веков переходила в кресть

янских семьях из поколения в поколение, является необходи
мым источником для изучения истории народной культуры_ 

Археограф Uttecкue экспедиции 

Еще Петр I приказывал выискивать и свозить в столицу 
старые рукописные книги. Во второй половине XVIII в., в эпо
ху резко обострившегася интереса к национальной истории, по
иск русских древностей увенчался находкой «Слова о полку 
Игореве». В XIX в. разыскание древних письменных памятни
ков приобретает научный и систематический характер благода
ря деятельности археографических экспедиций Академии наук., 
проводивших сбор и описание рукописей по всей России, в ос
новном по монастырским библиотекам.· Параллельна с неуто
мимыми трудами ученых и библиофилов шло выявление кннr 
кирилловской печати, Несколько позже взор исследователей 
обратился к рукописной литературе конца XVII-XVIII в., 
крупные собрания которой уже скапливались I< тому времени 
у купцов- выходцев из старообрядческой среды. 

Лишь к концу XIX в. благодаря сочинениям писателей-пу
тешественников и редким экспедициям на Север русское обще
ство nолучило первые сведения о существовании там богатей-
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шей крестьянской книжной культуры. В 30-х годах, когда за
мечательный собиратель, выдающийся ученый Владимир Ива
нович Малышев ( 1910-1976), тогда еще студент Ленинград
екого университета, поехал в свою первую экспедицию на Пе

чору, начался новый этап отечественной археографии. Именно 
заботами и усилиями В. И. Малышева за последние тридцать 
лет было создано Древлехранилище Института русской лите
ратуры (Пушкинского Дома) АН СССР, которое по праву на
зывают большой крестьянской библиотекой русского Севера. 
Сейчас Древлехранилище им. В. И. Малышева насчитывает 
более восьми тысяч рукописей, большая часть которых приве
зена с Севера. Малышевекая школа археографии получила все
общее признание. И теперь ежегодно в деревни и села страны 
за крестьянской книгой отправляются десятки экспедиций. Их 
деятельность, которую координирует Археографическая комис
сия АН СССР, вносит серьезнейший вклад в осуществление за
кона об охране памятников истории и культуры. 

Каждая археографическая экспедиция- это научное пред
приятие. Ее целью является не просто собирание книг, а изу
чение местной книжной традиции. По записям на книгах вы
являются крестьянские семейные библиотеки, нередко берущие 
свое начало в XVII в., сведения о том, кто владел книгой, кто 
ее читал, кто переплетал, поновлял пришедшие в негодность 

листы, кому ее дарили или продавали. Сопоставление почерков 
u переплетов позволяет определить особенности бытования кни-
ги в данной деревне, местности. . 

Без словесной «легенды», обычно рассказываемой владель
цем и учитываемой участниками экспедиции, без знания того, 
откуда книга, кто был ее, хотя бы последним, владельцем, ста
ропечатная книга теряет добрую половину своего научного зна
~~:ения. А если обнаруженный экземпляр дефектный и притом 
«невемо откуль», то предпочтительнее обратиться к полному, 
хранящемуся в каком-либо из книгохранилищ страны. Именно 
такой «безродной» книга становится, не только попадая в руки 
любителей наживы, нарушающих закон, согласно которому 
собирание рукоnисных и старопечатных книг у населения раз
решено только археографическим экспедициям и уполномочен
ным на то лицам и организациям, но и когда оказывается 

у бездумно следующих моде любителей старины. В конце кон
цов и эти книги иногда попадают в государственные хранили

ща, но при этом они значительно обесцениваются, будучи вы
рваны из конкретно-исторической среды. 

Все это ни в коей мере не относится к настоящим собира
телям, знающим и понимающим старопечатную книгу. К:ак в 
XIX в., так и теперь их коллекции со временем поступают в 
библиотеки: достаточно назвать собрание рижского знатока 
рукописной книги И. Н. Завалоко (его собрание было им 
безвозмездно передано в Древлехранилище Пушкинского До· 
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ма) и старейшего московского библиофила М. И. Чуванова.4 

Каждое такое собрание является памятником русской куль.:. 
туры. 

Иногда археографов упрекают в том, что-де и они вырыва
ют книги из многовекового уклада. Ответом на подобные упре
ки может служить не просто ссылка на то, что эти книги теперь 

уже мало кто читает или понимает·, а из-за небрежного хране
ния в деревнях они часто гибнут, пропадают, но И обеспокоен
ность самих, более считающихся с реальностью, владельцев о 
судьбе принадлежащих им книг. Они знают, что книга должна 
приносить пользу, что ее нужно передать в надежные руки. 

Чем больше сведущ такой человек в книжной старине, тем 
быстрее, почти сразу, он понимает цель археографа, ведь их 
объединяет уважение к книге, стремление сохранить ее. Напро
тив, чем менее человек понимает смысл книги, тем суевернее 

он держится за нее. Недаром в Древлехранилище па стенде, 
посвященном коллекционерам, передавшим в Пушкинский Дом 
свои богатые собрания, с фотографиями известных ученых со
седствуют портреты северных крестьян. Этим подчеркиваются 
равные заслуги тех и других в сохранении книжного наследия 

Древней Руси. Для В. И. Малышева с его демократизмом, ис
кони присущим лучшим русским ученым, личность владельца 

была неотделима от связанных с ним рукописей. Поэтому он 
в течение десятилетий переписывался с крестьянами, вникая 
во все подробности их жизr-пi. Эта переписка является заме
чательным документом и представляет собой образец поведе
ния для каждого археографа. Ведь передавая книги археогра
фам, крестьяне верят им, и те должны оправдать это доверие,· 
продлевая жизнь Iшижной традиции в своих исследованияJС 
О том, насколько велико чувство ответственности владельцев 
за судьбу своих книг, даже после их передачи археографам, 
говорит тот факт, что, приезжая в Ленипград, они прежде все
го отправляются посмотреть на свои книги. Уходят они удов
летворенные, удостоверившись: книги хранятся надежно и 

служат науке. · 
С 1963 г. археографические экспедиции отдела редких книг 

Научной библиотеки ЛГУ проходят в тесном сотрудничестве с 
Древлехранилищем Пушкинского Дома. Обнаруженные в сов
местных экспедициях старопечатные книги поступают в уни

верситетскую библиотеку. В 1970 г. был выпущен каталог хра
нящихся здесь. книг кирилловской печати, 2 в котором подробно 
описаны и экземпляры, привезенные с Севера. Исследования 
рукописной: традиции на основе изучения фондов Древлехра-

' Поз д е е в а И. В. Коллекция старопечатных книг XVI-XVII вв. иэ 
собрания М. И. Чувапова. М., ГБЛ, 1981. 

2 Каталог юшг кирилловской nечати 16:._17 nеков 1 Сост. А. Х. Гоv-
функель. Л., 19'70. · 
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нилища н книговедческий анализ старопечатных изданнй, до
:полняя друг друга, позволят со временем создать цельную кар. 

тину истории северной книжности. 

Издания Ивана Федорова 

К:аждое нз двенадцати изданий, выпущенных Иваном Фе
доровым с 1564 по 1581 г., является непревзойденным шедев
ром славянского книгопечатания. Типографское искусство пер
вопечатника надолго определило пути московского книгопеча
тания. Поэтому каждая новая находка полных экземпляров 

его изданий или их фрагментов становится событием в куль
'tурной жизни нашей страны. 

В Научной библиотеке ЛГУ имеется восемь экземпляров 
шести изданий Ивана Федорова, из них четыре экземпляра nри· 
везены с берегов Печоры и Северной Двины в 1965-1970 гг. 
Это- второе издание «Чаеовн:ика» 1565 г. (второй экземпляр 
из учтенных в библиотеках СССР), заблудовское «Евангелие 
учите.'!ыюе» 1569 г., львовсюrй «Апостол» 1574 г., фрагменты 
«Нового Завета с Псалтнрью», изданного в Остроге в 1580 г. 
Еще один экземпляр острожского «Нового Завета с Псалтнрью» 
был обнаружен в 1980 г. в одной нз деревень по среднему тече
нию Северной Двины группой студентов-археографов ЛГУ во 
rлаве с сотрудинком рукописного отдела Публичной библио
теки Е. М. Шварц. Судьба этой книги непосредственно связа
на с древнерусской книжной траднцней. В отличие от ранее 
nоступившего экземпляра, где сохранившнеся фрагменты просто 
'дополнены рукописными вставками xrx в., неполнота нового 
носит, так сr<азать, фующиональный характер .. 

О.lf.ной из особенностей московского книгопечатания по 
сравнению с ю-rигои~дательством на территории Белоруссии и 
Украины было то, что до 1702 г. в Москве не появилось ни од
J!ЮГО издания Нового Завета. ТоJrько в 1663 г. был издан пол
ный текст Библии- но единственный раз за полтора столетия. 
Зато часто издавались специально предназначенные для бого
служебных ежедневных чтений «Евангелие» н «Апостол». (На
помним, что «Апостол» был первой книгой, напечатанной Ива
ном Федоровым в Москве в 1564 г.) 

В привезенном с Севера в 1980 г. экземпляре «Нового За
жета с Псалтнрью» сохранилась только соответствующая «Апо
столу» (деяния и послания апостолов) часть текqта, приспособ
ленная для использования при богослужении: в ней сделаны 
рукописные дополнения перед началом печатного текста, вкле

ены рукописные оглавления к разделам. Печатный текст раз· 
мече11 от руки указаниями на то, когда следует читать тот или 

иной отрывок. К:аждый лист книги (а их более двухсот) акку
ратно реставрирован: оклеен полосками бумаги с четырех сто· 
рон. Новые рукописные и старые реставрированные листы 
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-гщательно подогнаны по размеру. Такое «приспособлеюrе» осу
ществлено, если судить по времени изготовления бумаги, не 
ранее 40-х годов XVII в. 

Тогда же была добавлена миниатюра, изображающая апо
стола Луку. Она помещена непосредственно перед печатным 
текстом, после предваряющих рукописных разделов и оглав

Jrепия- по образч:у печатных «Апостолов», где на этом месте 
находится гравюра. 

И, наконец, в XIX в. после вторичной реставрации листов и 
изготовления нового переплета книга nриобрела свой тепереш
ний облик. Это стремление держать книгу в порядке, неодно
кратно ее восстанавливая и переплетая, объясняется еще и тем, 
что стоила она дорого и достать ее было трудно, часто было 
·легче и дешевле ее переписать. 

По данным на 1979 г. известно 55 экземпляров «Нового 
Завета с Псалтирью». Но наш- не последний; r<аждый год 
поиски в библнотеках и музеях, а также результаты архео
графических экспедиций дают сведения о новых находках. О 
том, насколько индивидуальна судьба всех этих книг, свиде
теJiьствует II экземшшр университетской экспедиции 1980 г.: 
.оп несет на себе отпечаток четырех столетий. 

Три экспедиции на Пинеzу 

Пинежскпй край являет<;я одним из самых замечательных 
п своеобразных мест русского Севера. «Русский крестьянин,
пrrсал академик Д. С. Лихачев,- своим многовековым трудом 
создаваJr красоту русской природы».3 Именно здесь- на Пиве
ге- приобретает осязаемые для глаза черты вошедшая в са
мую сердцевину русской культуры за тысячелетнюю ее исто
ршо идея «домостроительства» - повседневного упорядочения 

н уr<рашения мира. «Ухоженный рельеф» (выражение Д. С. Ли
хачева) речноlr долины, Jiyгa, отвоеванные столетия назад у ле
са nоля, дороги ... Деревни, то расположенные невдалеке друг 
{)Т друга на равнинных местах- кустами, то отделенные де

сятю!МИ километров, вытянувшиеся вдоль Пинеги при неожи
данном повороте ее течения ... Пииежекие избы, обладающие 
-едrшствеш-Iым в своем роде характером наряда и строения, ча

{'ОВНИ, церкви, монастыри ... 
Пинега издавна является неисчерпаемой сокровищницей для 

фолышорнстов, диалектологов, историков народного быта, ис
·следователей деревянного зодчества. Поз)!<е других проложили 
пути в этот район собиратели и исследователи северной книж-
1-IОСТИ. Ежегодные археографические экспедиции Пушкинского 
Дома, филологического факультета и библиотеки Ленинград-

з Л их а ч е в Д. С. Заметки о русском. М., 1981, с. 22. 
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ского университета за период с 60-х до начала 70-х годов по
зволили создать Пииежекое собрание Древлехранилища им. 
В. И. Малышев~, включающее в себя около шестисот рукоnи
сей. За это же время большое количество старопечатных книг 
поступило с пинежских берегов в университет~кий отдел ред
ких книг. 

Уже количество находок говорит о том, ч,то книжность бы
ла неотделима от всей жизни пинежан. Здесь в каждом доме 
были книги, которые читали и обсуждали. Забота о книгах, об 
их судьбе для пинежанина стояла на одном из nервых мест, 
а книгочеи всегда nочитались как самые уважаемые люди. 

И точно таi{ же, как в процессе неустанного труда преоб
ражалась пинежская природа, под влиянием книжной тради
ции в течеi!Ие столетий образовывалась и облагораживалась 
жизнь пинежских крестьян. Не удивительно, что многих из них, 
искушенных старинной книжностью, отличает особый склад 
ума и бытового поведения, который мы привыкли называть 
интеллигентностью. Отсюда добросердечность и отзывчивость, 
которые они проявляют даже nри первой встрече, внутренняя 
свобода, с которой они в беседе от обсуждения обыденных пред
метов переходят к размышлениям о судьбах мира и челове
чества. 

В 1979-1981 гг., после долгого перерьцза, были проведены 
три контрольные археографические экспедиции на Пинегу. И 
хотя их результаты оказались весьма скромными по сравнению 

с экспедициями 60-х годов, они вновь подтвердили вывод о древ
ности и богатстве пииежекой книжной традиции. Основное 
место работы экспедиций- селения, расположенные по сред· 
нему течению Пинеги, где прежде жило много старообрядцев. 
Любопытно, что за пределами этого района исчезает россыпь 
книжной старины. Гонимые царскими властями, притесняемые 
представителями официальной церкви, <<староверы» наряду со 
старым уiшадом жизни сохраняли из поколения в поколение 

памятники древней письменности. Поэтому районы с традици
онным старообрядческим йаселением в первую очередь привле
кают внимание археографов. 

Книги на Пинеге встречаются в· странных п на первый 
взгляд порой даже несовместимых сочетаниях. Но для такого 
положения были основания. Так, вередкой еще в начале ХХ в., 
по рассказам стариков,. была картина, когда в избе за столом 
члены одной семьи (а семьи на Пиt-rеге традиционно большие) 
ели не нз одной, а из трех мисок: пз одной- «мирские» (так 
староверы называ.ли тех, кто принадлежал к оф:ициальной цер
кви), нз другой - старообрядцы-беспоповцы (поморского со
гласия) 1 из третьей - «австрнйцы» (австрийское старообрядче
ское согласие имело священство). Можно только представить 
себе то духовное напряжение, 13 котором они жнли. Ведь при
надлежиость к тому или иному согласию определяла строгие 
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правила бытового и трудового поведения: жителей одной из: 
деревень уважали и почитали за то, что они- промыслевые 

охотники - птицу силками не ловят («божью тварь нельзя 
мучить»). 

Это смешение различных толков, даже в одной и той же 
семье (причем приверженцы каждого из них доказывали свою 
правату ссылками на тексты), при постоянной циркуляции книг 
в этом крае, нахо~ившемся в стороне от главных дорог рус

ского Севера, породило то многообразие пииежекой книжной 
традиции и придало ей тот особый характер, который позво
ляет говорить даже о нескольких ее слоях. 

Первый- самый древний и ранний- связан с традициями 
древнерусской культуры (на Пинеге был обнаружен ряд уни
кальных памятников древней письменности). Он отражает 
особенности быта северных крестьян - свободных землепаш
цев. Как показал ленинградский ученый, историк русского кре
стьянства А. И. Копанев на основании анализа писцовых книг 
XVII в., крестьяне по преимуществу на свой счет «снаряжали» 
церкви необходимыми книгами. А их нужно было несколько 
десятков для каждой. Книги же в XVII в., да и позже, стоили, 
как уже говорилось, дорого. Крестьяне складывались по ко
пейi{е, по полушке и пекупали нужные издания. В каждой та
кой книге имеется длинная «скрепа» (запись по нижнему по
лю листов всей книги) с точным перечислением, кто и сколько 
дал денег (нередко приводятся десятки имен). Кроме выше
названных общинных вкладов были и индивидуальные, когда, 
например, книга «отказывалась» по крестьянскому духовному 

завещанию. 

Высокая цена печатных книг, их труднодоступность (особен
но в первые десятилетия после начала московского книгопеча

тания) вынуждали прибегать к переписыванию. На Пинеге по 
крайней мере с конца XVI в. прослеживается своя рукописная: 
традиция. Именно этим временем датируется рукописный «Ме
сяцеслов», найденный в 1979 г. 3 апись в книге сохранила имя 
местного переписчика, выполнявшего, по всей видимости, заказ 
пинежских крестьян: «Дъячек Дениска, Ильин сын, промешш 
книгу сию полууставье своего пис:ма Трофиму, Петрову сыну, 
и мирянам Лавелской волости и Сурской, а в дом Ильин Про
року в Лавелу, а взял на книге двацать алтын денег и руку 
свою приЛожил». 

В 1980 г. была обнаружена небольшая рукопись, приписка 
к которой убедительно показывает, что уже в XVII в. пииеж
екие крестьяне сами начинают переписывать книги: « ... списа-. 
на бысть сия богодохновенная книга Часовник с печатные кни
ги московские. А списывал сию ЮJ:игу на Пенеги реке Кеврол-· 
ского стану Кушкапалекой волости Сергушка Ананьин своею' 
рукою про себя лета 7190 (т. е. в 1682 г.) году месяца марта». 
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В XVIII в. переписывание книг, самостоятельное составле
ние сборников произведений и, наконец, крестьянские библио
теки становятся на Пинеге обычным явлением. Благодаря ар· 
.Аеографическпм экспедициям до нас дошли остатки родовых 
крестьянских собраний, имена их владельцев. Например, хор0• 
шо известны книги семьи Рудаковых. Теперь к ним добавились 
еЩе две. В 1979 г. в одной из деревень нашлась рукоnисная 
книжечка с такой владельческой записью 1786 г.- «кеврольца 
-с Ваймушн Грнгорья Иоанова сына Рудакова», а в 1980 г. в 
другой деревне- рукопись, переписанная этим же Григорием 
Рудан:овым в 1798 г. Особенно интересны в первой книжке раз
делы, посвященные грамоте и чтению,- «Азбука от книгщ 
осмочастния, сиречь граматики», толковая азбука, «Сказание, 
како состави святый К:ирил философ азъбуку на языку сло
веиску и книги преведе на словенъсr-шй язык», молитва «на 
учение грамоте детям». 

Чтение крестьян не ограничивалось книгами кирилловской 
печати. Постеnенно до них доходили и светские книги. Непода
леку от районного центра -с. Карпогоры, немного ниже по 
течению Пинеги, в двух деревнях удалось напасть на след кре
-стьянской библиотеки Шиловых первой половины XIX в. Среди 
nрочих книг- перевод выдающегося памятника гуманистиче

·ской педагогики эпохи Возрождения сочинения Эразма Роттер· 
дамского «Младым детям наука» (М., 1788) и увесистый том, 
•содержащий переплетеш·iые вместе номера с июля по ноябрь 
1764 г. журнала «Ежемесячные сочинения к пользе и ув~селе
юпо служащие». Этот журнал, издававшийся в середине 
XVIII в. Петербургской Академией наук, по богатству и уров
ню nодготовки опубликованных материалов считается одним 
из лучших русских периодических изданий того времени. Обе 
книги имели широкое обращение в крестьянской среде: помимо 
записей самих Шиловых они заполненЬr многочисленными чи
тательскими заметками других крестьян. 

Необходимо отметить, что пинежане всеГда отличались осо
бой основательностью в делах, трудолюбием. И если они по
:падали благодаря талантам в другие земли нашего обширного 
•Отечества, то их таланты быстро распознавалисr;,, и они часто 
·становились ,не последними людьми на своем поприще. При 
этом они никогда не забывали своих родных мест. 

Из · Кевролы уехал в 80-х годах прошлого века Василий 
Иванович Тюлев. Служил в Петербурге по железнодорожной 
части; имел отношение к строительству Транссибирской маги
страли. )Кил скромно, женат не был. Все свои доходы, по рас· 
-сr<азам внучатых племянников, он тратил на благотворитель· 
ные цели: построил в Кевроле школу и оборудовал ее; соору· 
.дил по обычаю своего времени здание для новой церкви; rюмо
.rал и своим родственникам-крестьянам, и малоимущим одно

-сельчанам (одаривал деньгами на свадьбу и т. д.); присылал 
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книги для школы и писаные маслом картины для своих 

братьев ... 
Следующий слой составляют старообрядческие издания, от 

перепечаток XVIII столетия вплоть до изданий начала ХХ в. И 
здесь за каждой книгой стоят живые судьбы пинежских кре
стьян. Об этих судьбах мы узнаем не только из их записей на 
книгах, но и из других источников. 

В 1900-х годах напротив Суры, на другом берегу Пинеги, 
жили пять братьев Никифоровых. Одни принадлежали nомор
скому согласию, другие перешли в австрийское. Но нелегко 
дался им этот переход. В одной из книг, принадлежавших бра
тьям, сохранилось письмо, датированное 1908 годом, старшему 
из братьев Матвею мезенского начетчика И. Жмаева, пригла
шеююга для участия в «спорах о вере»; в этом nисьме он со

общает о своем намерении посетить Суру и сетует на то, что 
Иоанн Сергнев сманивает деньгами к себе крестьян. Протоне·, 
рей кронштадтского Андреевского собора Иоанн Сергнев был 
родом из Суры. Он построил в Суре женский монастырь, мате
риально поддерживал своих сторонников. Идеолог ирайней 
монархической реакции, он вел наступление на здешнее старо
обрядчество, распространяя также соответствующую литерату
ру. О том, сколь велик был его авторитет в Суре, свидетель
ствует тот факт, что почитатели воздвигли сруб над избой, 
где он родился. Особое вnечатление произвел его приезд в Су
ру, куда он приплыл на параходе «Св. Николай» нз Петербур
га, пройдя в бассейн Северной Двины по каналам Мариинекой 
системы. В таких условиях братьям Никифоровым было нелег
r<о противостоять «миссионерской» деятельности официальной 
церкви. 

От родственников братьев археографы получили в дар не
сколько замечательных книг: рукопись ( «Минея общая») 
XVI в., том nечатного «Пролога», изданный в Москве в 1643 г. 
В «Пролоrе» в марте 1646 г. неким Дементием Юриновым сде
лана вкладная запись «за брата своего»; читается запись с 
трудом, так как была выскоблена. Вероятно, в XVIII в., до по
явления перепечаток, когда спрос на доннконовскис издания 

~был особенно велик, эта книга попала на Север, а следы, гово-
рящие о прежних владельцах, были выведены. Среди принад
лежавших Никифоровым книг была и перепечатка «Азбуки» 
В. Ф. Бурцева 1637 г., выполненная в Москве в 1885 г. ШJСТ в 
лист. По многочисленным воепроизведениям известна гравюра 
из бурцевекой «Азбуки», на которой изображена порка нера
дивого ученика. 

Опыт человеческого общения с хранителями и дарителями 
книг столь же важен для исследователя, как и сами памятни

I<И рукописной и печатной традиции. Это один из важнейших 
принцилов малышевекой школы археографии. Условия работы 
д.7!я археографов на Пинеге очень сложные, хотя они н облегча· 
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ются в значительной степени тем обстоятельством, что здесь 
добрую память о себе оставили сотрудники экспедиций 60-х 
годов. Трудности же заключаются в том, что слишком много 
за эти годы побывало на Пинеге «охотников до старины», зJrо
употреблявших доброжелательством и гостеприимством севе
рян. Противозакоюrая деятельность этих «охотников» породила 
настороженность у пинежских жителей ко всякому новому че
ловеку, интересующемуел стариной. Однако настороженность 
рассеивалась, когда они узнавали, что перед ними ленинград

ские археографы, занимающиеся научным изучением книжных 
древностей (не последнюю роль в этом играло и знакомство 
с соответствующими документами). Во время многочасовых бе
сед мы как бы прониr<ались их повседневными заботами, рас
сказы о которых перемежались повестями о судьбе Iшиг. Ведь 
то и другое в жизни пинежан неразрывно связано. 

Все, с кем бы мы ни встречались, читали, и почти все име" 
ют у себя книги своего знаменитого земляка, писателя Федо
ра Абрамова. И как бы порой по-разному ни относились они 
к содержанию его книг, всех их кровно волнуют проблемы сов
ременной сельской жизни, затронутые в этих произведениях. 
Более того, мы встретились с явлением фоль,клоризации его 
повествований: как-то одна пожилая женщина рассказала 
историю из эапомнившейся ей книги таким же образом, с та
ким же доверием к истинности описания, в такой же речевой 
манере, с какими на Пинеге пересказывают повести из «Про
лога» и наиболее трогательные места из «Златоуста». 

Одно из самых незабываемых впечатлений всех трех экс
педиций- это вид со стороны Веркольт на остатки Веркольско
го мужского монастыря и часовню, поставлепную на месте, 

где был поражен молнией отрок Артемий Веркольский, почи
тавшийся местный святой. Описание этого пейзажа у Федора 
Абрамова цитировали нам веркольские жители в доказатель
ство того, что жизнь именно их деревни выведена в его рома

нах. И здесь мы столюrулись с <fiроявлением воспитанной поко
лениями пинежан заботы о сохранении памятников старины. 
Одно из самых больших сооружений монастыря сейчас ни
как не используется (в остальных зданиях бывшего монастыря 
размещается школа) и постепенно разрушается. Оно относит
ся к числу рядовых построек XIX века, но веркольцы, привык
шие с детства каждый день видеть это самое высокое здание 
монастыря и хорошо понимающие, какую роль оно играет во 

всем великолепии открывающегося из деревни вида, не могут 

согласиться с тем, что для кого-то это не шедевр архитектуры, 

и готовы своими силами предотвратить его разрушение. 

В Верколе жил хорошо известный археографам 60-х годов 
и передавший им немало рукописей и книг последний из пи
нежских книгочеев-знатоков- Иван Аrщреевич Бурачкин (по 
уверениям веркольских жителей, прототип одного из героев ро-
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манов Ф. Абрамова). После трагически нелепой смерти Ивана 
Андреевича его собрание старопечатных книг быстро разошлось 
по рукам. Случайно в десятках километров от Беркалы уда
лось найти две принадлежавшие ему книги - «Триодь цвет
ную» (М., 1621) и «Шестоднев», отпечатанный в 1640 г. мос
ковским печатником Василием Федоровым Бурцевым. Оба эк
земпляра- в прекрасном состоянии, с почти полным числом 

листов. Обычно к археографам попадают дефектные экземп
ляры изданий XVI-XVII вв. Найти такие полные экземпля
ры, как у И. А. Бурачкина, удается редко. К:ак знаток книж
ной старины, он предпочитал дониконовсюrе издания первой 
половины XVII в. их позднейшим перепечаткам. 

На Пинеге теперь уже почти не осталось людей, способных 
различать книги по их древности. Зато популярны стали за по
с.тrедние десятилетия рассказы о «множестве книг». Поэтому 
археографам приходится нередко иметь дело со смесью истин
ных фактов с небылицами. Когда в печати сообщается о на
ходках уникальных эr<земпляров старопечатных rшиг, мало кто 

задумывается над тем, что путь к этим находкам прокладыва

ется многочасовыми, многодневными, многомесячными поиска

ми, расспросами, беседами. 
Последний слой археографических находок- это сино

дальные и противораскольнические книги XVIII- начала 
ХХ в., которые распространялись на Пинеге в великом множе
стве. Издания синодальных типографий XVIII в., особенно пер
вой его половины, изучены недостаточно. Археографы часто 
привозят не учтенные. библиографами синодальные издания 
кирилловской печати, отсутствующие в крупнейших книгохра~ 
нилищах и потому не включенные в специальные указатели. 

Летом 1981 г. в Кевроле сотрудники экспедиции нашли кни~ 
rи, некогда принадлежавшие местной, чухченемской Николь
ской церкви. (Ряд книг из этой церкви, в свое время рааошед
шихся <<по людям», поступил от пинежан в книгохранилища 

Ленинграда еще в 60-х годах.) Среди новых находок-рукопис
ный синодик (помянник) Чухченемского прихода, составленный 
R середине XVIII :в., «Поучения» архиепископа Воронежского и 
Задонского Игнатия (СПб., 1848) и первый том сочинения К:уайе 
«История польского короля Яна Собескоrо», изданный в Вар~ 
шаве на французском языке в 1761 г. 

В 1962 г. во время первой экспедиции на Пинегу А. М. Пан
ченко и А. С. Демин обнаружили небольшой синоди:к, состав~ 
ленный в XIX в. священником чухченемской церкви Прокопи~ 
ем Семеновым. Среди использованных им источников П. Се
менов указывает и какой-то синодик XVIII в. Этим си:нодиком 
и ОI<азалась рукопись, полученная в Кевроле. Трудно переоце
нить значение этой находки. Помимо обычного своего состава 
синодик содержит списки крестьянских родов прихода. При
чем тот же Прокопий Семенов приписал туда имена усопших 
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прихожан с 1851 по 1883 г. Таким образом, благодаря этой 
находке мы получили интереснейший источник для изучения 
крестьянских родословных на Пинеге XVIII-XIX вв. 

Том сочинения писателя эпохи французского Просвещения 
аббата Куайе (того самого, чей трактат «Торгующее дворян
ство» перевел .Д. И. Фонвизин) был подарен отцу Прокопия 
Семенова -Алексею Афанасьевичу, «философии студенту» в 
1819 г., как об этом свидетельствует дарственная надпись. А в 
1846 г. свой автограф на книге оставил тоже семинарист
«ученик философии Прокопий Семенов». 

В тот же синодик П. Семенов вписал и имя своего родст
вешнша- архиепископа Игнатия. Игнатий (1791-1850- в ми
РУ Матвей Афанасьевич Семенов) родJIЛСЯ на Пинеге в семье 
бедного пономаря. Он рано выдвинулся благодаря своим спо
собностям; был учителем французского и греческого языков 
в Архангельской семинарии; быстро достиг высокого положе
ния в церковной иерархии. Широко образованный человек, член 
нескольких ученых обществ, Игнатий оставил ряд историче
ских сочинений и краеведческих очерков. Не забывал он и 
своей родины: неоднократно он посылал пинежским родствен

никам свои сочинения (одну из таких книг мы, по всей види
мости, и обнаружили). Писал он и по вопросам раскола.4 Про
светительекое снисхождение к «раскольникам» во времена Ека
терины II (не исключавшее, впрочем, жестоких гонений) сме
нилось в царствование Николая I резким усилением репрес
сий, что отразилось в тенденциозно-осудительном тоне расска
зов даже такого знатока старообрядчества, как П. И. Мель
ников (Печерский). Игнатий, по долгу и убе:ждениям много 
полемизировавший и боровшийся со старообрядцами, все же в 
определенной степени противостоял ветерпимости и каратель
ной политике царского правительства по отношению к старо
обрядцам, когда писал о необходимости в первую очередь вни
мательного изучения их взглядов и сочинений, призывал к сбо
ру памятников старообрядческой рукописной традиции: «Нель
зя, однако же, сказать и: того, чтобы не можно было правиль
frо узнавать расколы. Археографическая экспедиция, ученые 
общества, зашrмающиеся разысканием древностей, и частные 
любители-исследователи старины открыли множество неизвест
ных прежде письменных памятников в этом роде. У самих от
деленцев наших есть старинные рукописи, кои берегутся, как 
особенное сокровище, как душа их, но и с охотою иногда объ
являются ими самими, как скоро любопытствуют об них сто
ронние в духе участия, а не суда, или осуждения, как и мы 

хотели всегда поступать с ними. . . Между тем весьма нужно 

4 А р т о б о л е в с д и й С. А.• Игнатий, архиепископ ВоронежскИй и его 
nастыреко-миссионерская деятельность: Историко-биоГрафическое исследова
ние. Уфа, 1904·. 
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и поспешить сбережением таких сведений из книг их и руко
писей. Всепоядающее время скоро истребить их может».s Сам 
Игнатий в бытность свою оло:нецкнм епископом собирал такие
сведения. В Центральном государственном историческом архи
ве СССР в Ленинграде сохранилось несколько сборников, со
ставленных Игнатнем и содержащих разнообразные материалы 
по истории раскола, в частности, rюп:ии посланий протопопа 
Аввакума и других старообрядческих сочинений. Можно ду
мать, что такое терпимое отношение к староверам зародилось 

у Игнатия еще в детстве и укрепилось во время частых посе
щений Выгорецкого старообрядческого общежительства, кото
рое находилось на территории Олонецкой епархии. На Пинеге, 
где быт мелкого причета не многим отличался от крестьянско
го, он мог видеть, какую роль играет книга в жизни I<рестьян. 

Старообрядческие же предания здесь восходят к XVII в. 
О том, насколько жива до сих пор на· Пинеге традиция 

прежнего крестьянского отношения к книге, свидетельствуют 

два таких примера. В окрестностях Суры нам довелось встре
титься со старушкой, которая «по-сJiавянсюr», как она гово
рит, читать не умеет. Имеется у нее лишь нескоJiько изданий 
начала века из монастырской библиотеки. Но на каждой кни
ге она, как и пииежекий читатель сотни лет назад, записывает 
свое имя и фамилию, указывает возраст, отмечает не только 
время чтения, но и то, когда Пинега стала и вскрылась, когда 
картошку посадила. И пишет это она не для •соседей, не дшт 
потомков, ибо лишена пустого тщеславия. Человек, дJiя кото
рого чтение книги есть важнейшее дeJio в жизни, как бы отчн-

. тывается перед ней, записывая, кто он, откуда, какие дела про
исходят вокруг в мире. Одну из таких книг она подарила архео
графам. Это изданное в Петербурге в 1821 г. сочинение попу
лярного тогда в России немецкого мистика К:. Эккартсгаузена. 

Среди полусотни книг (в том числе старопечатных), при
надJiежащих другой пожилой крестьянке, проживающей тоже 
поблизости от Суры, нашлись книги из серии «ФиJiософское 
наследие» (издательство «Мысль») -том сочинений Николая 
Кузанского и «Философия религии» Гегеля. Купила их восьми
десятилетняя владелица сама в книжном магазине. А на вопрос, 
читает JIИ она эти книги, ответила, что читает, что книги хо

рошие, но что старые книги (указав при этом на старопечат
ные издания) пишут о том же лучше. Скорее всего, постоян
ное чтение старой учитеJiьной литературы позволило ей читать 
и понимать, пусть очень по-своему, Кузапца и Гегеля. 

В резу,пъrате археографических экспедиций собрание рус
ских старопечатных книг XVI-XVII вв. Ленинградского уни
верситета, начало которому было положено еще в XVIII в. не-

Б И г н а т и й (Семенов), архиеп. Историн о расколах в церкви россий
ской. Ч. 1. 2-е изд. СПб., 1862, с. 8-9.- Первое издание вышло в 1849 г. 
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~колькими изданиями из библиотеки П. Ф. Жукова, а основу 
~оставили дары В. А. Пивоварова, увеличилось более чем 
вдвое. За двадцать лет более четырехсот книг кирилловской 
nечати поступили в университетскую библиотеку. Среди них 
уникальные памятники славянского и русского книгоnечата

ния. Например, «Осмогласник»- первая книга, напечатанная 
кирилловским шрифтом в Кракове в 1491 г. типографом Швай
польтом Фиолем. Сохранилось всего семь экземпляров этой 
.книги. Университетский экземпляр был найден на Пинеге 
:В 1965 г. Дошел он до нас в более полном виде по сравнению 
с другими экземплярами (кроме единственного полного, хра
нящегося в ГБЛ), а служил дольше- почти пять столетий. 
Археографами были привезены «узкошрифтное» Евангелие 50-х 
.годов XVI в., вышедшее в Москве из анонимной типографии, 
издания Ивана Федорова, редчайшие виленекие издания конца 
ХVГ в., книги XVII в., вышедшие в Москве, Киеве, К.утеине. 
Особенно важны не учтенные в библиографиях книги москов
~кой печати XVII в., так как они расширяют наши nредставле
ния о книжной продукции московского Печатного двора. 

За все эти находки, каждая из которых добавляет новые 
черты к отечественной истории, мы должны прежде всего бла
годарить тех людей, которые эти книги для нас сохранили. 
Старопечатная книга вошла в плоть и кровь нашей культуры, 
стала ее неотчуждаемой ценностью. Наш общественный, нрав
ственный долг состоит в том, чтобы продолжить ее изучение. 



СПИСОК ВА)I(НЕйШИХ КНИЖНЫХ КОЛЛЕI(ЦИЯ, 
ХРАНЯЩИХСЯ В НАУЧНОй БИБЛИОТЕI(Е 

ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«Не останавливаясь на приобретени
ях других кабинетов и лабораторий, 
упомяну об учреждении, без кото
рого университет- то же, что тело 

без души, по выражению Феофана 
Прокоповича, то есть о библиотеке:.. 

Академик: М. И. Сухомлинов 1 

первого дня своего существования унИверситетская библио
тека пополнялась за счет даров и пожертвований. Если 
бы был составлен перечень всех дарителей, то он эанял бы 
не одну сотню страниц: представители различных общест
венных слоев, профессора, студенты, ученые, nисатели почи
тали за честь и считали своим долгом заботиться о при
умножении библиотеки университета. Но кроме этих еди
ничiШХ даров в университет поступали личные собрания 
выдающихся деятелей отечественной науки и культуры, 
библиофилов, рядовых собирателей. Именно эти частные 
библиотеки придают неповторимый облик университетской 

книжной коллекции. С личной библиотеки начиналась двести лет назад исто
рия университетского книжного собрания. К: 1917 г. книги, nоступившие в 
составе личных библиотек, образовали почти треть полумиллионного книж
ного фонда университета. В предлагаемый список включены только важ
нейшие с историко-культурной точки зрения книжные собрания. Здесь, 
например, не отражены многочисленные поступления коллекций восточных 
рукописей, составивших в своей: совокупности ценнейшее собрiшие восточ
ного отдела Научной: библиотеки ЛГУ. Однако материалы для тако· 
го списка имеются, и можно надеяться, что со временем эта задача будет 
выполнена университетскими востоковедами. Пубпикуемый: перечень состав· 
леи в основном по матерИалам архива Научной библиотеки Ленинградского 
университета (Архив НБ ЛГУ) с использованием печатных неточников (глав
ным образом годнч1:о:х отчетов университета), а также документов ЛеНИ'Н· 
градского государственного исторического архива (ЛГИА) 11 Центрального 
государственного исторического архива (ЦГИА). Неполнота сведений: о не
которых книжных коллекциях объясняется, во-первых, тем, что формы фик· 
сации новых поступлений неоднократно менялись на протяжении истории 

t О т чет о состоянии и деятельности С.-Петербургского университета 
за 1873 год, читанный на nубличном акте университета 8 февраля 1874 го
да ординарным профессором М. И. Сухомлиновым.- В кн.: Протоколы за
седаний Совета С.-Петербургского университета за вторую половину 
1872/73 акад. года. N2 9. СПб., 1874, о. 69. 

11 Заказ J112 398 161. 



университетской библиоп.:кн, н, во-вторых, тем, что для некоторых периодов 
ее существования документов почти не сохранилось. Для каждой колJrеrщиа 
указаны: год поступJiения, сведения о владельце (годьr жизни, род занятий,. 
отношение к уннверситету), чнсло названий и томов, краткая характериспша 
собрания, местонахождение (отделы НБ ЛГУ- восточный, филологический, 
юридический, общественных наук; нахождение коллекции в основном фонде· 
специально не оговаривается). Далее указывается местонахождение описи 
или списка книг; это вызвано тем обстоятельством, что книжные собрання,. 
поступавшие в университетскую библиотеку, распылены по основному фонду 
и его отделам. Восстановить состав этих собраний можно только с nомощью 
описей и экслнбрнсов, имеющихся почти для I<аждой коллекции. Списки книг. 
поступивших из частных коллекций с 1878 по 1929 г., находятся в несколь
ких томах храняшеrося в Архиве НБ ЛГУ рукописного инвентаря универси
тетской библиотеки (далее- Инвентарь, с обозначением временк начала 11 
окончания заполнения каждоrо тома). Наконец, после этих сведений приво
дится один из печатных источников, где содержатся данные о судьбе на
званной коллекции. Для собраний, поступивших до 1870 г., ссылки даются 
в основном на книгу В. В. Григорьева (Гр и г о р ь е в В. В. С.-Петербург
скнй университет в течешrе первых пятидесяти лет его существования. СПб., 
1870; далее- Григорьев, с указанием стрюшцы). Помимо этого всякий ра3 
дается ссылка на сохраняющнй до снх пор научное значение (несмотря на 
ряд неточностей . н ошибок) подробный указатель русских частны~ 
библиотек У. Г. Иваска (И в а с к У. Г. Частные библиотеки в России.
Русский библиофил, 1911, .N'2 3, с. 55-74; N2 4, с. 45-54; N2 6, с. 71-
85; .N'2 7, с. 77-95; N2 8, с. 68-77; ч. II. Приложение к «Руссюому библио
филу» 191 1 года. СПб., 19112, 80 с.; далее- Иваск, с указанцем номера опи
сания). Коллекции перечнслены в хронологическом порядке. Данные о част
ных собраниях, входивших в состав библиотек Высших женских (Бесту
жевских) курсов (к 1919 г.), Петроградекого археологического института 
(к 1922 г.) и Ленинградского вост.очного института (к 1938 г.), приводятся: 
после сведений о передаче университету библиотек этих учебных заведений. 
В списке приняты следующие сокращения: деят.- деятельность; дост.- до
ставление; окоюr.- оконч>rл; от д.- отдел, отд~лыrый; получ.- поJiучепо; при
обрет.- прнобретеио; сост. -состояние, состав, составленный; В.ЖК:- Выс
шие женские (Бестужевские) курсы; ВОЛСНХ- Вольное общество люби
телей словесности, наук п художеств; К:ЦИ- К:омитет цензуры иностран
ной; ПЦК:- Петербургский цензурный комитет. 

/ 1783 г. )l(уков Петр Федорович (1736-1782), коллежский советник. 
1062 т. Приобрет. Екатериной II. В ·1783 г. книги переданы Учительской се· 
минарии при Главном народном училище в Петербурге. I<нижное собрание 
универсального содержания с преобJшданнем изданий XVIII в. по истории и 
географии. Первоначальное ядро универси'!'етской б-I<;и.- Начало ундверси
тетской бttблиотеки. (1783 г.) Собран.ие П. Ф. Жукова- па.м.ятн.ик русской 
культуры XVПJ века: Каталог 1 Сост. А. Х. Горфункель, Н. И. Николаев. 
Л., 1980. 

1809 г. Иноходцов, Петр Борисович ( 17 42-1806), астропом, академик. 1 Около 250 т. ( 193 н аз в.- ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 4213, л. 115). Б-ка (367 
назв.- ЦГИА, ф. 732, оп. 1, д. 128, л. 62-90) nриобрет. в 1809 г. Мшiи
стерством народного просвещения у вдовы ученого; в б-ку Педагогического 
ин-та поступила большая часть книг. Издания XVI-XVПI вв. по астроно-
мии, математике, физике. · 

1819 г. Елизавета Алексеевна, нмпера1'рица (1779-1 826). 93 н аз в. По
луч. в дар. Издания XVIII-XIX вв. на русском, немецком, французском язы
ках из собственной б-ки дарительницы. Список книг- ЛГИА, ф. 14, оп. 6, 
д. 86, л. 14-15 об. 

1820 г. l(осю~кий, Ефим Васильевич, кексrольмский (во время дарения). 
затем петерб.. купец, занимался благотворительной деятельностью. 3010 т. 
(по донесению 1826 r. библиотекаря Петерб. ун-та; по оценке 1827 г. самого 
Е. В. I<осицкого-4658 т.-ЦГИА, ф. 733, оп. 21, д. 65, л. 11 об.). Собра
ние преимущественно русских книг XVIЦ в. В 1836 г. дефектные экземпляры 
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(1648 т.) были проданы<; торгов (ЛГИА, ф. 14, on. 3, .ц. 4971).-Гpuгoptr 
ев, с. 77-78. 

1830 г. Венк, l(арл-Фридрl\х·Христиан (1784-1828), nравовед, проф. 
Лейnциг. ун-та. 3220 т. Издания XV-XIX вв. по юрисnруденции и класса.. 
ческой филологии. l(аталог, сост. в Лейпциге в 1828 г.,- Архив НБ ЛГУ.
Григорьев, с. 78. 

1830 г. Б-ка Полоцкuй иезуитской коллегии (1584-1820). 4262 т. Ото
браны из 30 000 т., nринадлежавших Полоцкой коллегии и другим иезуит
ским учебным заведениям (ЛГИА, ф. 14, оп. 6, д. 585). Б-ка универсаль
ного сод~ржания, много редчайших изданий XVI-XVIII вв.- Григорьев.. 
с. 78. r 

1832,~г. Розенкамnф, Густав Андреевич, барон ( 1764-1832.), правовед. 
исследоваrель древнерусс1шх юридических . памятников. 98 т. Приобрет. у 
вдовы уqеного.- ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 108. 

1833 г. Б-ка и архив Вольного общества любителей словесttОсти, 11аук и 
Художеств (1801_;..1826). 169 назв. Переданы по решению Министерства на
родного просвещения на временное хранение; в 1839 г. окончательно nричиа
лены к б-ке Петерб. ун-та. «Реестр квагам и вещам, принадлежащим 
ВОЛСНХ'->, сост. последним библиотекарем ВОЛСНХ Н. С. Сербшювичем 
в 1833 г.~ ЦГИА, ф. 733, оп. 89; д. 89, л. 11-19 об.; список юшг и PYIW· 
писей ВОЛСНХ, сост. в 1839 г.,- ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 5541, л. 14-
15 об, 

1836 г. Чижов, Дмитрий Семенович (1785-1852), математик, проф. Пе
терб. ун-та. 249 т. Приобрет. у владельца; часть собрания. l(ннги по физике 
и математике. Список, сост. Д. С. Чижовым,- Архив НБ ЛГУ.- Григорь
ев, с. 287. 

1838 г. Шефер, Готфрид Генрих (1764-1840), филолог-классик, библио
текарь Лейпциг. ун-та с 1818 по 1839 г. 2411 т. Приобрет. по рекомендации 
проф. древней словесности Петерб. ун-та Грефе н Фрейтага. Собрание изда~ 
ннй•аптнчных авторов. -Григорьев, с .. 287. . 

1843 г. Голицын, Александр Николаевич, князь (1773-1844), министр 
духовных дел и народного просвещения. 611 наэв. в 1910 т. Получ. в ка
честве дублетов из Публиqной б-ки, куда в 1842 г. А. Н. Голицын nере
дал часть своего собрания. Издания эпохи Просвещения, nреимущественн!il 
на французском языке. Сnисок книг, сост. в Публичной б-ке,- ЛГИА, 
ф. 14, оп. 1, д. 4596а, л. 18-48 об. (там же на л. 49-51 указаны издании, 
не nоступившие по списку в 6-ку Петерб. ун-та).- Григорьев, с. 287; Иваск. 
807. 

1843 г. Порошин, Виктор Степанович (1809-1868), проф. nолитической 
экономии Петерб. ун-та. 129 назв. в 243 т. Получ. в дар. И11дания XVIII в. 
по математике н истории. Остатки родовой б-кн Порошнных. Часть книг 
принадлежала С. А. Порашину ( 1741-1769), nисателю, восnитателю Павла 1. 
Список книг- Архив НБ ЛГУ. 

1844-1859 rг. Пивоваров, Василий Андреевич (1798-1860), nетерб. купеп., 
почетный гражданин. 623 т. книг и рукоnисей. Начиная с 1844 г., В. А. Пи
воваров nо•1ти ежегодно приносил в дар 6-ке Петерб. ун-та старопечатные 
издания XVI-XVIII вв. и славяно-русские рукописи. l(ниги н рукоnиси, nода
ренные им в эти же годы в б-ку Главного nедагогического ин-та, n:осту
пилн в б-ку Петерб. ун-та в 1859 г. Списки книг- Архив НБ ЛГУ.- Гри~ 
горьев, с. 287; Иваск 889. 

1846 г. Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845), историк, академик, по
четный член Петерб. ун-та. 169 т. Приобрет. у наследников; nример~о де
вятая <Iасть предложенного к покупке собрания. Иэдааия XVIII-XIX вв. 
по русской истории. Сnисок nриобрет. книг- Архив НБ ЛГУ. 

1847 г. Прейс, Петр Иванович (1810-1846), филолог, преподаLiатмь 
Петерб. ун-та, один из основателей славяноведения в России. 1087 назв. 
в 1456 т. Приобрет. у брата ученого (ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 4774, JI. 53-
56 об.). Издания 1-й пол. XIX в. по общему языкознанию и слави~тi!I<е. 
Оnись- Архив НБ ЛГУ.- Николаев Н. И. Библиотека П. И. Прейса. с:.. 
Ленинградский универсu1·ет, 1988, М 3, с. 6-7. 
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1851, 1865 rг. l(ниги из Петерб. цензурного комитета (1804-1917}. Более 
двеяти тысюr наименований изданий, разрешенных к выпуску ПЦК:. Переда· 
аы по решению Министерства народного просвещения: в 1851 г.- издания 
1802-1849 rг. (ЦГИА, ф. 777, оп. 2, 1851 д. 28), в .. 1855 г.-нздания 
1·850--1853 гг. !ЦГИА, ф. 777, оп. 2, 1855 д. 62), Приняты все издания, 
за исЮJючением утраченных еще в ПЦК. 

1852 г. Фрейтаг, Федор l(арлович (1800-1859), филолог, проф. римской 
сп:овесности Петер.б. ун-та с 1836 по 1852 I'. 2498 наэJЗ. в 4000 т. Приобрет. 
почти ~9.Я предложенная к продаже б-ка (ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 5531) . 

.. .Издания по классической филологии и древней истории. Каталог, сост. Ф. К.. 
Фрейтаrом в 1849 г.- Архив НБ J'IГY.- Годичный торжестветtый а!Ст в 
СПб. ун-те, бьtвищй 8 февр. 1853 г. СПб., 1853, с. 33. 

После 1855 г. I(ниги и рукописи на восточных язьшах из l(азанского 
уи-та н 1-й Казанской гимназии. 1462 назв. в 3853 т. Опись -Архив НБ 
ЛГУ.- Григорьев, с. 287. 

После i855 г. l(ниги и рукописи из Ин-та восточных языков при Oдec
ctKOl!{ Ришельевеком лицее. Опись-Архив НБ ЛГУ.-Григорьев, с. 287. 

1856 г. Мейер, Дмитрий Иванович (1819-1856), юрист, проф. К.азанск., 
с 1855 г. Петерб. ун-та. 1082 назв. в 1524 т, Получ. по завещанию. ·иэда
Jшя XV1II-XIX вв. по юриспруденции. Опись- Архив НБ ЛГУ.- Григорь
ев, с. 287-288; Иваск 725. 

1857 г. Ососов, ·Иван Яковлевич (ум. 1856), студент Петерб. ун-та. 160 т. 
Получ. по завещанию. Редкие издания XV-XIX вв. Список- ЛГИА, ф. 14, 
оп. 1, д. 5704а, JI. 197-197 об., 200.- Григорьев, приме•t. с. 70. 

1859 г. l(уторга, Михаил Семенович (1809-1886), историк, проф. Пе
терб. ун-та. 548 назв. в 1048 т. Приобрет. у владельца . Издания XV
X:IX вв. по всеобщей истории н классической филологии. У. Г. Иваску 
(Нваск 620) известно только о распродаже второй б-ки М. С. I<уторги с 
аукциона в 1906 г, Опись 1859 г.- Архив НБ ЛГУ. 

1859 г. Б-ка Главного педагогического ин-та (1828-1859) . .23 534 т. Ру
' Жописный каталог б·ки (на 1 янв. 1859 г.)- Архив НБ ЛГУ.- Григорьев, 
с. 288. 

1860 r. Б-ка l(омитета 1~ензуры иностранноii (1828-1917). 7063 назв. в 
9272 т. Б-ка I<ЦИ передана в Петерб. ун-т (основная часть), б-ку Академии 
наук, Публичную б-ку по инициатпве предссдателя 1\ЦИ Ф. И. Тютчева. 
Иностранные издания, запрещенные К.ЦИ н предшествовавшими ему учреж
дениями для обращения в России с 1811 по 1860 г.- Григорьев, примеч. с. 70. 

1860 г. Аделунг, Федор Павлович (1768-1843), историк и библиограф. 
690 назв. в 1262 т .. Состоявшая из 5059 т. б-ка приобрет. у Jшследннков 
в 1858 г. nравительством для Публичной б-кн. Окаэавшиеся дублетными 
•здания были переданы в Петерб. ун-т. -Григорьев, приме•t. с 70; Иваск 12. 

1864 r. Книги из Департамента Министерства народного просвещення. 
Н 000 т. Переданы по решению Министерства народного проевещении книги 
из б-к канцелярии Главного управления цензуры и I{анцелярин министра на
родного nросвещения. Среди книг большое число цензурных экземnляров 
Петербургского, Московского, Внленского и Варшавского цензурных комите
тов (1856-1862). Опись- Архив НБ ЛГУ.- ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 779, 
.п. 197-203 об. 

1865 г. Шиховский, Иван Осипович (1783-1854), ботаник, проф. Петерб, 
ун~та. 133 наэв. Лолуч. в дар от сына ученого. Издания по ботанике XIX в. 
Сцпсок- ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 6178а, л. 123-126 об. 

1867 r. Барановский, Степан Ивацович (1818-1890), nисатель и изобре
татель, оконч. Петерб. ун-т. 1000 т. Получ·. в дар.- ЛГИА, ф. 14, оп. 1, 
д. 6450а, JJ. 124-126. 

1871 г. Устрялов, Николай Герасимович (1805-1870), историк, академик, 
вроф, Петерб. ун-та. 295 назв. Приобрет. у сына ученого; примерно десятая 
'lасть предложенного к ПОiсупке собрания. Издания по русской истории.
Протоколы заседаний Совета СПб. ун-та за первую половину 1870!71 а~еад. 
года. СПб., 1871, с. 79-80 93; Ивасtс 1188. · 
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1871 r. Казембек А. 1(. (1802-1870), востоковед, лроф. Петерб. уа-та. 
195 назв. книг и рукописей в 232 т. Приобрет. у нас:Ледпюrов. Список
восточный отд. НБ ЛГУ.- Протоколы заседаний Совета СП б. ун-та за пер--
вую половину 1871{72 акад. года, М 5. СПб., 1872, с. 85. · 

1876 r. Васильчиков, Александр Илларионович (1818~1881), обществен-· 
ный деятель, писатель, оконч. Петерб. ун-т, 141 т: Получ. в дар. Книги ото
браны библиотекарем Петерб. ун-та из б·ки владельца. Сnисок -Книга по
ступлений б~ки Петерб. ун-та 1865-1878 гг., л. 81 об.- 83· (Архив НБ 
ЛГУ).- Протоколы заседаний Совета .СПб. ун-та за первую половину 1876/77 
ак.ад. года, N!! 15. СПб., 1877, с. 68. · 

1877 г .. Злобин, Константин Константинович (1814-1877), директор Го
сударственного н Петерб. главного архива министерства иностранных деп, 
оконч. Петерб. ун-т. 2446 назв. в 6266 т. Получ. по за)Зещанию. Собрание. 
книг по всем отраслям знаний. Все книги злобинекой б-ки получили спе
циальный шифр «Z». Инвептарь 1878-1887, л. 10-39.----: ИнвеNтарь б-ки 
Петерб. уtиа, М 2. За 1878 год. СПб., 1882, с. 1!1; Руссtсий биографиче-· 
ский словарь, т. «Жабокритсtщt'i- Зя.ловский». Пг., 1916, с. 417. 

1877 r. Штейн, Александр Игнатьевич, статистик, член Географического 
о-ва: 54,1 назв. ПоJrуч. в дар. I\оллекция брошюр н диссертаций no математи
IШ н физике. Список -Книга поступлений б-ки Петерб. ун-та 1865-1878 rг., 
л. 123-132 об. (Архив НБ ЛГУ).- Инвентарь б-ки Петерб. ун-та, М 2. 
За 1878 год. СПб., 1882, с. Jll. . 

1879 г. Гедеонов, Степан Александрович (1815-1878), историк, директор 
Эрюпажа и имп. театров, оконч. Петерб, ун-т. 115 пазв. Приобрет. на 
аукционе б-ю1 С. А. Гсдеонова. Инвентарь 1878-1887, л. 68-69 об.
Инвентарь б-tщ Петерб. ун-та, N!! 3. За 187.9 год. СПб., 1881, с. !V; Ивасiь 
279. 

1880, 1885 гr. Лерх, Петр Иванович (1827-1884), востшшвед, бибJIИоте
карь Петерб. ун-та. В 1880 г. получ . .n дар 258 н11зв. сочинений по археоло
гии, в 1885 г. у вдовы ученого прнобрет, 93 наэв. рукописей П. И. Лерха 
н книг нз его б-юr. Инвентарь 1878-1887, л. 78 об.-81 об., 242 об.-244.-. 
Протоколы заседаний Совета СПб. ун-та за вторую половину 1879/80 акад~ 
года, N!! 22. СП б,, 1881, с. 20; Протоколы... за первую половину 1885/86 
акад. года, М 33. СПб., 1886, с. 55. 

1884 гг. l(есслер, 1\арл Федорович (1815-1886), биолог, проф. Петерб. 
ун-та. 226 наэв. Получ. в дар. Издания по биологпп. Инвентарь 1878-

, 1887, л. 207 об.- 210. 
1888, 1893 rr. Люгебиль, Карл Я1шмович ( 1830-1887), филолог-классик. 

nроф. Петерб. ун-та. 302 назв. приобрет. в 1888 1'., 352 наэв. в 5М т. по~ 
луч. в дар от вдовы ученого в 1893 г. Издания по античной литературе и 

. древней истории. Инвентарь 1887-1892, л. 49 об.- 53 об.; 1893-1897~ 
л. 40-44.- Годuчньиl аtст СПб. ун-та 8 февр. 1894 г. СП б., 1894, с. 21. 

1888 r. Думашсвский, А11нольд .Борисоnl!ч (1836-1887), юрист, окоич. 
' Петерб. ун-т. 406 назв. JЗ 688 :г. Получ. по занещанию. Издания по юрис

пруденции, фплософии, теологии. Инвентарь 1887,..--1892, л. 76-81 об.- От
чет о сост. и деят. СПб. ун.-та за 1888 г. СПб., 1889, с. 30. 

1888 г, .Янсон, Юлий Эдуардович (1835-1893), экономист, проф. ПетерG. 
ун.та, 751 шtзв. Получ. в дар. 424 иазJЗ. в 559 т. поступили в основноii: фонд, 
327 наэв. в б-ку· статистичесiюrо кабинета Петерб. ун-та. Инвентарь 1887-
1892, л. 70 об. -76.- От•iет о сост. и деят. СПб. ун-та за 1888 г. СПб ... 
1889, с. 81; Каталог б-tш статистического кабинета Петерб. уп-та. СПб., 1891, 
с. IV- V (tшиги 10. Э. Янсоt·tа в каталоге помещ:ны особым Зftачко.м.). 

1889 r. Броссе, Mapиii Иванович (1802-1880), востоковед, академик. 
187 назв. Получ. из Академии наук часть б-ки ученого .. РеДI<ие издания по 
восточной н I<Ласснческой филологии. Инвентарь 1887-1892, л. 118-120 
об.-!1Nвеrtтарь 6-ки Петерб. ун-та, М 7. За 1885-18.90. СПб., 1893, с. lf. 

1890 r. Буняковский, Виктор Яковлевич (1804-1889), математик; ака
демик. 643 назв. Получ. в дар. К:олле1щия физико-математических сочинениl%. 
Инвентарь 1887-1892,· л. 168-176.-Инвептарь б-ки Петерб. ун-та, М 7. 
За 1885-1890. СПб, 1893, с. III. 
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1892 г. Минаев, Иван Павлович (1840-1890), индолог, проф. Петерб. 
ун-та. 2711 назв. в 3511 т. Получ. по завещанию. Дублетные издания в 
)911 г. nоступили в б-ку семинария восточных языков (ныне- восточный 
отд. НБ ЛГУ). Инвентарь 1887-1892, л. 282-315 об.; отд. записи в Инвен
таре до 1929 г.- Отчет о сост. и деят. СП б. ун.-та за 1892 г. СП б., 1893, 
~. 18; Отчет ... за 1911 г. СПб., 1912, .с. 246; Иваск 749. 

1892 r. Градовский, Александр Дмитриевич (1841-1889), историк рус
ского права, nублицист, проф. Петерб. ун-та. 349 назв. в 391 т. Получ. в 
.~~;ар от наСJiедников; в !911 г. получ. еще 208 т. Историко-юридические сочи
нения. Инвентарь 1887-1892, л. 239-243 об.- Отчет о сост. tt деят. СП б. 
gн-та sa. 1892 г. СПб., 1893, с. 18; Отчет ... за 1911 г. СПб., 1912, с. 54. 

1892, 1896 rr. Дестунис, Гавриил Спиридонович (1818-1895), филолог
классвк, проф. Петерб. ун-та. 508 наэв. В 1892 г. получ. в дар 290 назв. но· 
вогреч~юс: frзданий XVIII-XIX вв. Каталог, сост. Г. С. Дестунисом,
Архив НБ ЛГУ. Остальные книги приобрет. у вдовы ученого в 1896 г. Ин
вентарь 1893-1897, л. 243-245 об.; 1899-1903, л. 299-302 об.; 1904-1907, 
л. 57-58, 343-343 об.- От1tет о сост. tt деят. СПб. уп-та за 1892 г. СПб., 
1893, с. 18; Отtшт ... за 1900 г. СПб., 1901, с. 21. 

1894 г. Иванов, Владимир Александрович, директор Департамента нно· 
странных исповеданнй, коллекционер, оконч. Петерб. ун-т. 1307 назв. в 
1830 т. Полу•r. в дар от наследников. Редкие издания, славяпо-русские руко
писи. Инвентарь 1893-1897, л. 110-125 об.- Годичпыа акт СПб. ун.-та 
В феор. 1895 г. СПб., 1895, с. 18. 

1896 г. Страхов, Николай Николаевич (1828-1896), публицист и фило
сrоф, оконч. Петсрб. ун-т. 7877 назв. в 12 453 т. Получ. в дар от наследнп
ков. Богатейшее собрание сочнненш"r по философии и всем отраслям науки, 
:художественная литература; редчайшие издания XV-XVII вв. В основной 
фо1щ поступило около 8500 т. Инвеатарь 1897-1899, л. 65 об.- 140, 349 
())б. -350.- Годичный акт СП б. ун-та 8 февр. 1898 г. СП б., 1898, с. 16-
Ш; Белов С. В., Белодуб ровекай Е. Б.· Библиотека Н. Н. Страхова.- В кн..: 
.f.fаыятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1976. М., 1977, с. 134-
1.40; Иваск 1093. 

1897 r. Бестужев-Рюмин, l(онстантин Николаевич ( 1829-1897), историк, 
академик, nроф. Петерб. ун-та. 2843 наэв. в 5000 т. (nомимо дублетов). 
l!олуч. ло завещанию. Издания по всеобщей и русской истории; художест· 
:вецная литература. Инвентарь 1897-1899, л. 224-259; 1899-1903, JI. 18 об.-
19, 351 об.- 352 об.; 1904-1907, л. 342 об.- Годи,тый акт СП б. ун-та 
tJ февр. 1899 г. СПб., 1899, с. 14; Годuчн.ый акт СПб. ун-та 8 февр. 1900 г. 
f:Пб., 1900, с. 26,· Белов С. В., Белодубровский Е. Б. Библиотека К. Н. Бе
атужева-Рю.мина.- В кн.: Памя.тн.ики культуры. Новые открытия: Ежегодн.ик 
fJ977. М., 1977, с. 160-166; Иваск 118. 

1897 г. Гофман, Август Адольфович (ум. 1897), директор 7-й Петерб. 
rнмназни. 869 назв. в 1051 т. Получ. в дар от наследников. В 1899 г. по
луч. в дар еще 10 рукоnисей. Издания по классической и германской фило
Jrоrии. Инвентарь 1897-1899, л. 211 об. -222, 351. -Годичный акт СПб. 
gн-та 8 февр. 1899 г. СПб., 1899, с. 14; Иваск 336. 

1898 г. Делянов, Иван Давыдович (1818-1898), министр народного про· 
евещения. 2682 назв. в 3766 т. Получ. по завещанию часть б-ки (другая 
qасть отошла в Публичную б-ку и Московский публичный Румянцевекий 
музей). Издания ло всем отраслям знаний. Инвентарь 1897-!899, л. 259-
292, 323 об.- 329 об.; 1899-1903, л. 414 и отд. записи в Инвентаре 1910-
1914. -Годuчныu. акт СПб. ун.-та 8 февр. 1899 г. СПб., 1899, с. /4; Иваск 
370. . 

1898 r. Стебницк!1й, Иероним И11анович (1832-1897), геодезист и топо· 
rраф, генерал от инфанrерии. 775 назв. Получ. в дар от наследников;. Изда· 
ИЮ! по матемаТ![ке, астрономии и географии. Инвентарь \897-1899, л. 329 
0б.- 339 об.- Годи•тьtй at.:1' СПб. ун.-та 8 февр. 1900 ~. СП б., 1900, с. 24-
25; Ивасх: 1088, 

1899 r. Дмитриев Александр Дмитриевич ( 1820-1899), педагог-матема· 
'IIJIK. 2897 назв. Получ. по завещанию. Издания по разным отраслям эна· 
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ний, препмуществ~нно по математике. Инвентарь 1899-1903, л. 77_-88, 326.-. 
.351 об.- Год~t•tный акт СПб. ун-та 8 февр. 1900 г. СП б., 1900, с. 25. 

1901 r. Редкин, Петр Григорьевич (1808-1891), nравовед и философ, 
ii!)JOф. Петерб. ун-та. 4896 назв. в 7156 т. Получ. в дар от наследников. Из
.дания по всем областям научного знания. 1\аталоr-Архив НБ ЛГУ. Инвен
тарь 1904-1907, л. 82 об.- 148; отд. записи в Инвентаре до 1'929 г.
.отчет о сост. и деят. СПб. ун_-та за 1901 е. СПб., 1902, с. 35; Отчет ... за 
1904 г. СПб., 1905, с. 47; Иваск 990. 

1901 г. Цнтович, Петр IJавлович ( 1844-1913), правовед и nублицист, 
111 роф. Петерб. ун-та. 226 назв. в 285 т. Получ, в дар. Издания по граж
.данскому, римскому, торговому и финансовому nраву. Инвентарь 1899-
1903, л. 210 об.-213 об.-Отчет о сост. и деят. СПб. ун-та за 1901 е . 
.СПб., 1902, с. 36. 

1902 г. Петрн, Эдуард Юльевич (1854-1898), антрополог и географ, 
111роф. Петерб. ун-та. 1395 назв. Приобрет. у наследников. Инвентарь 1904-
1907, л. 187 об.- 206 об., 346.- Иваск 878. 

1902 г. Советов, Александр Васильевич ( 1826-1901), агроном, проф. 
Петер6. ун-та. 361 назв. в 530 т. Получ. в дар от наследников. К:оллекцня 
работ по сельскому хозяйству. Инвентарь 1899-1903, JI. 307--=-311.- Отчет 
о сост. tt деят. СПб. ун-та за 1902 г. СПб., 1903, с. 44; Иваск 1066. 

1903 г. Зброжек, .Федор Григорьевич ( 184g.....1902), инженер-гидротех
ющ nроф. Ин-та инженеров nутей сообщения. 341 назв. Получ. в дар от 
проф. Петерб. ун-та И. Я. Фойннцкого, приобретшего часть б-ки своего дру-
1Га у его вдовьi. Издания по мехащше, строительству, гидротехнике. Инвен
тарь 1899-1903, л. 441-446.- Отчет о сост. и деят. СПб. ун-та за 1903 г . 
.СПб., 1904, с. 39. 

1904 г. Ланге, Ричард Осипович (1858-1903), филолог, приват-доцент 
Петерб. ун-та. 261 иазв. Приобрет. у вдовы ученого. Издания по романской 
tИ германской фило·Jюгии:' Инвентарь 1904-1907, л. 7-10 об.- Отчет о сост. 
Jt деят. СПб. ун-та за 1904 г. СПб., 1905, с. 47. 

1904 г. Попадопуло-Керамевс, Афанасий Иванович (1856-1912), визан
-голог, nриват-доцент Петерб. ун-та. 196 назв. в 254 т. Получ. в дар. Ред
кне издания на новогреческом, турецком, арwянском и других языках. Ин
'Бентарь 19()4....,1907, л. 385 об.- 388.- Отчет о сост. tt деят. СП б. ун-та 
:за 1904 г. СПб., 1905, с. 48. 

1905 г. Сырку, Полихроний Агаnи'евич (1855-1905), балканист, приват
доцент Петерб. ун-та. Около 1400 назв. Приобрет. у вдовы ученого. Кол
лекция редких изданий на языках балканских народов. Часть книг nоступила 
:в б-ку славянского семинария (ныне-филологический от д. НБ ЛГУ). Инвен
тарь 1904-1907, л. 222---Q36, 258-260, 382 об.- 383; отд. заnиси в Инвента
ре до 1929 г.- Отчет о qост. tt деят. СП б. ун-та за 1905 г. СП6., 1906, 
•С. 84-35; [Я цииирскttй А. И. О б·ке. П. А. Сырку]- И старический веС1'Ник, 
1909, М 1, с. 354-855; Иваск 1119. 

1905 г. Книрим, Александр Александрович ( 1837-1904), юрист. 790 н аз в. 
Получ. в дар от вдовы владельца; научная часть б-кн. Ки:»гн по праву и 
nотпнчсской экономии. Инвентарь 1904-1907, л. 330-339, 376; 1907-1909, 
.л. 106 об.- 107; 1910-1912, л. 309 об.- О:rчет о сост. и деят. СП6. ун-та 
.за 1905 г. СП6., 1906, с. 35-36. 

1905 г. Половцов, Алtксандр Александрович (1832-1909), статс-секре
·тарь, nредседатель ·Русского исторического общества. Около 30 000 т. По
·.луч. в дар. Издания no истории, географии, геральдике. Инвентарь 1907-
1909, л. 323-453; 1910-19112, л. 126-171; отд. записн в Инвентаре до 
1929 г.- Отчет о сост. и деят. СПб. ун."та за 1905 г. СПб., 1906, с. 35; . 
.Иваск 908. 

1906 r. Бющ Карл Егорович (ум. 1863), библиотекарь Петерб. ун-та 
(1841-1863). 829 наэв. Получ. в дар от племяиннков согласно последней 
'ВОЛе владельца. Издания rro языковедению, сочинения иностранных авто· 
-ров. Инвентарь 1004-1907, л. 318 об. -329, 343 об.; 191Q-1912, л. 264 об.
От•tет о сост. и деят. СПб. ун-та за 1906 г. СПб., 1907, с. 57. 

1906 г. Мелиоранский, Платон Михайлович (1868-1906), тюрколог, nроф. 
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Петерб. ун-та. Получ. в дар; научная часть б-ки. Около 220 назв. включены 
в основной фонд; дублетные издания в 19·11 г. переданы в б·ку семинариа 
восточных языков (ныне-восточный отд. НБ ЛГУ). Инвентарь 1910-
1912, 1912-1918.- Отчет о сост, u деят. СПб. ун.-та за 1906 г. СПб., 1907,. 
с. 57-:-58; Отчет ... за 1910 г. СПб., 1911, с. 85; Отчет ... за 1911 г. СПб.,. 
1912, с. 246. . 

1907 г. Фойницкий, Иван Яковлевич (1847-1913), юрист, проф. Петерб. 
ун-та. 2000 назв. Получ. в дар. К:ниги поступили в кабинет уголовного права• 
при Петерб. ун-те (нь_Iне- в сост. юридического отд. НБ ЛГУ); часть книГ" 
поступила в основной фонд. Список- Архив НБ ЛГУ. - Отчет о сост. и 
деят. СЛб. уu-та за 1907 г. СПб., 1908, с. 111; К.аталог 6-ки К.абuн.ета уго
ловJюго права при СЛб. ун.-те. СЛб., 1909, с. /11 (книги И. Я. Фойн.ицкого. 
no~tUJчeны ocoбьllrt зNачком); Иваск 1208. 

1907 г. Буксrевден, Отто Оттович (1839-1907), правовед. 380 наэв. По
Л)'Ч. в дар от вдовы владельца. Художественная литература, издания П(). 
вопросам социального обеспеченшr. Инвентарь 1910-1912, л. 235-243; отд. 
записи в Инвентаре до 1929 г. -Отчет о сост. и деят. СПб. ун.-та за 1907 г. 
СПб., 1908, с. 111; Иваск 161. 

1907 r. Веселовский, Александр Николаевич (1838-1906), филолог, ака
демик, проф. Петерб. ун-та. Получ. в дар от сына ученого для б-ки семина
рия романо-германской филологии (ньiне- в сост. филологического от д. НВ. 
ЛГУ); часть книг поступила в основной фонд.- Отчет о сост. и деят. СП б. 
ун-та за 1907 г. СПб., 1908, с. 112; Иваск 217. 

1908 г. Caвii'I, Алексей Николаевич (1810-1883), астроном, академик~ 
проф. Петерб. ун-та. Получ. в дар от наследников; книги научного содержа
ния по выбору проф. А. А. Иванова для Астрономической обсерватории ун
та.- Отчет о сост. и деят. СП б. уN-та за 1908 г. СЛб., 1909, с. 86. 

1909 г. Лебедев, Василий Алексаидрович (1833-1909), экономист, проф .. 
Петерб. ун-та. Около 1000 назв. в 4000 т. Получ. в дар от вдовы ученого~ 
научная часть б-ки. Инвентарь 19tl0-1912, л. 195 об. -222 об.; отд. запИСИ! 
в Инвентаре до 1929 г.- Отчет- о сост. и деят. СП б .. ун.-та за 1909 г. СП б., 
1910, с. 53-54. 

1909 г. Соколов, Федор Федорович (1840-1909), историк, проф. Петерб. 
ун-та. 2000 т. Получ. в дар от наследников. Издания по древней истории· 
н классической филологии. Инвентарь 1910-1912, л. 100 об.- 106 об.; отд. 
записи в Инвентаре до 19·29 г.- От•tет о сост. и деят. СПб. ун-та за 1909 г. 
СПб., 1910, с. 54. 

1909 г. Алексеев, Петр Петрович (1840-1891), химик, проф, Киевского· 
ун-та. 188 наэв. Получ. в дар от вдовы ученого. Инвентарь 1910-1912,. 
л. 267 об., 286-288 об.- От•tет о сост. и деят. СП б. уN-та за 1909 г. СПб.,. 
1910, с. 54. . 

до 1910 r. Бекетов, Андрей НИ!(Олаевич (1825-1902), ботаник-географ, 
почетный член Академии наук, проф. Петерб. ун-та. 520 назв. Получ, в дар .. 
Инвентарь 1910-'1912, л. 185 об. -192 об. 

1910, 1911, 1916 гг. Форсман, Юлий Юльевич (1879- ), филолог, при-
ват-доцент Петерб. ун•та. 1004 т. Получ. в дар от владельца. Издания nо
германской филоJrоrии и истории европейских государстn. Инвентарь 19!0-
1929.-Отчет о СОС1', и деят.СПб. ун.-та за 1910г. СПб., 1911, с,85; От•tет ... 
за 1911 г. СПб., 1912, с. 54; Ивас/С 1211. · 

1910 г. Васильев .(Васильков), Александр l(онстантииович, дипломат, ге
неральный I<онсул в Париже, затем в Алжире, оконч. Петерб. уп-т. 3748 т. 
Получ. в дар от владельца; основl-шя часть б-ки. Издания по всем областям 
научного знания. Инвентарь 1910-J912, л, 323-348; отд. записи в Инвен· 
таре до 1929 г.- От'lет о сост. и деят. СПб. ун.-та за 1910 г, СП б~, 1911,. 
с. 83-84) Отчет ... за 1912 г. СПб., 1918, с. 56; Иваск 195. 

1910 г. Горчаков, Михаил Иванович {1838-1910), правовед и историк, 
nроф. Петерб. ун-та. 2448 т. Получ. по завещанию. Издания ло юриспруден
ции. истории, теологии~ Инвентарь 191(}-1912, л. 408 об.- 449; от д: записи 
в Инвентаре до 1929 г.- Отчет о сост. и деят, СПб. ун.-та за 1910 г. СП б ... 
1911, с. 84; Иваск 335. 

168 



1910, 1912, 1913, 1916 гг. Адамович, Василий Иванович (1856- ) •. 
юрист; проф. Новороссийск. ун-та, оконч. Петерб. ун-т. 1625 т. Гlолуч. в даР' 
от владельца. Инвентарь 1910-1929.- От'lет о сост. и деят. СПб. ун.-та за: 
1910 г. ,СПб., 1911; с. 85; Отчет ... за 1913 г. СПб., 1914, с, 88; Отчет ... за 
весе~-tн.ее полугодие 1916 г. Пг., 1916, с. 181. 

1910 г. Веселаго, Феодосий Федорович (1817-1895), историк русскогО> 
флота. 264 т. Получ. в дар от дочери владельца- О. Ф. Розен. Издания по. 
морскому делу. Инвентарь 1910-1914.- Отчет о сост. и деят. СПб. ун.-та, 
за 1910 г. СПб., 1911, с. 85. · 

1910 г. Розен, Виктор Романович (1849-1908), востоковед, академик". 
проф. Петерб. ун-та. 3575 наэв. в 6340 т. Получ. в дар от вдовы ученого. 
Собра!;lие В. Р. Роэена легло в основу б-ю1 семинария восточных языка~ 
(ныне-;овосточный отд. НБ ЛГУ). В 1913, 1914, 1918 гг. от вдовы учено
го полу'!. еще более 100 назв.- Отчет о сост. и деят. СПб. уп-та за 1911. г. 
СПб., 1912, с. 246; Иваск 970. 

1910 г. Форстен, ГеоргJ~й ВасильевJ~ч (1857-1910), историк, проф. Пе
терб. ун-та. 4372 наэв. в 8757 1'. IJолуч. по завещанию для б-ки историче
ского семннарня (ныне- в сост. отд. общественных наук и филологического 
НБ ЛГУ). Собрание изданий по истории нового времени, по истории сканди
навских стран, по проблемам Реформации и гуманизма. - Отчет о сост. и· . 
делт. Петрогр. уп-та за весеппее полугодие 1916 г. Пг., 1916, с. 202-203;; 
Кап А. С. Историк Г. В. Форстен и наука его времени. М., 1979, с. 77; 
Ивас~ 1212. 

1911 г. Сабаиин, Владимир Васильевич (1853-1907), занимался вопро
сами технического образоваиия, оконч. Петерб. ун-т. 2819 т. Получ. в дар от 
наследников. Художественн<_lя литература, исторические и географические со
•шнепия. Инвентарь·1912-1929.- Отчет о сост. и деят. СПб. уп-та за 1911 г. 
СПб., 1912, с. 53. 

1911 г. Мурашкинцев, Александр Андреевич (1857-1907), экономист; 
411 т. Получ. в дар от вдовы владельца. Издания юридического и экономи
ческого содержания. Инвентарь 1912-1929.- Отчет о сост. и деят. СПб .. 
ун-та за 1911 г. СПб., 1912, с. 54. . 

1911 г. Утин, Евгений Исаакович (1843-1894), адвокат, публицистr 
оконч. Петерб. ун-т. 2142 т. Получ. в дар от вдовы владельца. Книги юриди
ческого содержания. Инвентарь 1912-1929.- Отчеr о сост. и деят. СПб. ун.
та за 1911 г. СПб., 1912, с. 53-54. 

1911 г. l(рачковский, Юлиан Фомич (1840-1903), историк и краевед .. 
Около 1500 т. Получ. в дар от сына- арабиста И. Ю. К.рачковского. Изда
ния по истории Белоруссии и Литвы. Инвентарь 1910-1929.- Отчет о сост_ 
и деят. СП б. ун.-та за 1913 г. СП б., .1914, с. 88. 

1912, 1913 гг. Филипьев, Виктор Иванович (1857-1910), энтомолог .. 
6248 т. Б-ка была завещана разным учреждениям. Петерб. ун-ту были пред
назначены книги по украинской истории и издания на украинском языке, ~ 
также литература по сельскому хозяйству. Инвентарь 1912-1929.- Отttет 
о сост. и деят. СПб. ун--та за 1910 г. СПб., 1911, с. 93; Отчет ... за 1912 г. 
СПб., 1913, ·с. 54; Отчет ... за 1913 г. СПб., 1914, с. 85-86; Иеас1> 1203. 

1913 г. Евреинова, Екатерина Алексеевна. 1081 т. Получ. по завещанию .. 
Собрание русских книг и периодических изданий XIX в. Инвентарь 1912-
1929.- Отчат с сост. n деят. СПб. уп-та за 1913 г. СП б., 1914, с. 86; От-
•tет ... за 1914 г. Пг., 1915, с. 263. 

1913, 1916, 1917, 1918, 1920 гг. Бенешевич, Владимир Николаевич (1874-
1943), византолог, член-корр. АН СССР, проф. Ленингр. ун-та. 621 т. Получ. 
в дар. Издания по медиевистике. Инвентарь 1912-1929.- Отчет о сост. и 
деят. СПб. уп-та эа 1913 г. СПб., 1914, с. 89; Отчет ... за весепн.ее полугодие-
1916 г, Пг., 1916, с. 182. · . 

1914 r. Поnов, Павел Стеnанович (1843-1913}, китаист, приват-доцент 
Петерб. ун-та. 4\Н т. Получ. в дар от вдовы уqеного. Инвентарь 1914-
1929.- Отчет о сост. и· деят. Петрогр. ун-та за 1914 г. Пг., 1915, с. 263. 

1914 г. Боргман, Иван Иванович (1849-19'14), физик, проф. Петерб., 
ун-та. Получ .. в дар от вдовы ученого для б-кн Фиэи'!еского ин-та Пстерб;. 
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ун-та. В 1918 г. 855 т. были переданы нз Физического пи-та в основной фон,.; 
6-ки. Инвентарь 1918-1929.- Отчет о сост. и деят. Петрогр. !fНJ·'!Ja за 
1914 г. Пе., 1915, с. 61. 

1914 г. Браун, Федор J\пександрович (1862-1942), историк .питературы, 
nроф. Петрогр. ун-та. 441 т. Получ. в дар. Издания по романской н герман
ской филологии. Инвентарь 1914-1929.- Отчет о сост. и делт. Летрогр. 
:!JI-t-тa за 1914 г. Пе., 1915, с. 264. 

1914, 1917 rг. Лапшин, Иван Иванович (1870-1952), философ, проф. Пет
рогр. ун-та. 1,100 т. Получ. в дар. Книги по философии, психолоrни, !!СТС?РИИ 
литературы. Инвентарь 1914-1929.- От•1ет о сост. и деят. Петрогр. !Jit·тa за 
1914 е. Пе., 1915, с. 264. 

1915 г. Степанов, Сергей Лаврентьевич (1853-1915), директор 5-й Пет
рогр. гимназии, оконч. Петерб. ун-т. 1298 т. Получ. в дар от наследников. 
Издания по вопросам позд~~ей античности и средневековья. Инвентарь 1914-
1929.- Отчет о сост. и деят. Петроер. ун-та за 1915 г. Пе., 1916, с. 266, 
273 . . 

1915, 1918 гг. Рождественский, Василий Гаврилович (1839-1918), проф. 
Петерб. ун-та. В 1915 г. получ. в дар часть б-ки (2094 т.), остальные книги 
(2135 т.) поступили в J9,18 г. по завещанию. Издания по философии, этике, 
-теологии. Инвентарь 1914-19'29.- Отчет. о сост. и деят. flетрогр. ун-та з« 
1915 г. Пг., 1916, с. 265-266, 271. 

1915 г. Ижевский, Николай Павлович, филолог-классик, магистрант. 
i 767 т. Получ. в дар. Сочинения по естествознанию, химии, физике, медИЦРI· 
tre. Инвентарь 1914-1929.- От•tет о сост. и деят. Петрогр. ун-та за 1915 г. 
Пг., 1916, с. 266. 

1915 г. Мясоедов, Владимир Константинович (1885-1915), искусство· 
вед, nриват-доцент, хранитель Музея древностей при Петрогр. ун-те. 707 
fiЛзв. в 967 т. Получ. по завещанию для Музея древностей. Издания по 
нетарии искусства и музыки.- Отчет о сост. и деят. Петрогр. ун-та З« 
1915 г. Пе., 1916, с. 40. · 

1915 г. Кауфман, Илларион Игнатьевич ( 1848-1915), экономист, проф. 
Петрогр. ун-та. 4821 т. Получ: по завещанию для статистического кабинета 
nри Петрогр. ун-те. -Библиотечное обозрение, 1920, кя. 2, с. 78; Иваск 528. 

1915 r. Ламанский, Владимир Иваноаич (1833-1914), славист, академик, 
проф. Петерб. ун-та. 10 000 т. Получ. по завещанию для б-юr с.rrавянскоrе 
семинария (ныне- в сост. филологического от д. НБ ЛГУ).- Отче1· о сост. и 
деят. Петроер. ун-та за 1914 е. Пг., 1915, с. 45; Ястребов Н., В. Пам.яти 
В. Н. Ламанс~еага как друга к.ниеи.- Библиологический сборник, 1916, т. 2, 
вып. 1. Пг., 1916, с. 50. 

1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1924, 1927, 1928 rг. Коковцов, Павел Кон
стантинович (1861-1942), семитолог, академик, проф. Леюrнгр. ун-та. 2093 т. 
Получ. в дар. Издания по гуманитарным наукам, литературе, востоковедепиrо. 
Инвентарь 19Н-1929. 

1917 r. Успенский, Виктор Матвеевич (1845- ), китаист, путешествен-
ник, член Географического о-ва, русский генеральный консул в Урумчи I! • 
I(ульдже в конце XIX в., оконч. Петерб. ун~т. 466 т. Получ. в дар от сына 
владельца- проф. математики .Я. В. Успенского. 1\ниги о 1\итае, Да.льнем 
Востоке. Инвентарь 1914-1929. 

1917 r. Семеичиков, Василий Васильевич (ум. 1917), преподаватеl!Ь рус
ской словесности, оконч, Петерб. ун-т. 278 назв. в 1033 т. Получ. по заве
щанию. Книги по истории русской литературы. Инвентарь 1~14-1929·. 

1918 г. Б-ка АлександровскоА военно-юридическоА академии (1867-
1917). 60000 т. Печатные каталоги б-ки вЫшли в 1899:._1904 гг. В ее ееt
став вошли б-ки: Аудиторской школы (1832-1846), Аудиторстго учнлищR 
(1846-1867), Боенно-юридическою училища (1861-1869), а также книги из 
об-ки Д. А. Милютина (1816-1912), военного минн-атра в 1861-188~ гr. и 
государственного деятеля (Иваск 748). С 1918 г.-филиал б·ки Петрогр. 
ун-та, с сер. 1920-х годов в основном фонде б-ки ЛГУ.- Библиотечное O(JQ
эpeнue, кн. /, 1919, с. 154; Научные библиотеки Ленинграда. Л., !928,. 
с. 127. 
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1919 г. Кудряшев, Михаил Иванович (1860-1918), филолог, директор 
б-кн Петро1·р. ун-та с 1900 г. (служил в б-ке с 1884 г.). 926 т. Получ. в дар 
от наСJ!едников, Книги no языкознанию и истории литературы. Инвентарь 
!9!8-1929. 

1919 г. Алявдин, Анатолий Павлович ( 1885-1965), востоковед-сирнолог, 
проф. ЛГУ. 535 т. Получ. в дар. Философские, историЧеские, политические 
сочинения. Инвентарь 1918-1929. 

1919, 1923 гг. Жуковскиil, Валентин Алексеевич (1858-1918), иранист, 
проф. · Петрогр. ун-та. О к. 200 назв. Прi!обрет. у вдовы ученого. Восточный 
отд. НБ ЛГУ. 

1919 г. Б-ка Высших женских (Бестужевских) курсов (1878-1919). 
70 000 т. Печатные каталоги б-ки вышли в 1908-1909 гг. В каталогах 
условными обозначениями отмечены книги, поступившие в сост. важнейших 
Ш!'ШЫХ собраний или паходящиеся в именных шкафах. Полочная опись
Архив НБ ЛГУ.- Отчеты о сост. ВЖJ< (1890-1916); Отчеты комитета 
Общества для доставлен.ия средств ВЖК (1879-1916); С.-Петерб. Высшие 
жен.ские курсы за 25 лет. 1878-1903. Очерки и .материалы. СПб., 1903, с. 214, 
221; !(аталог б;ки С.-Петерб. Высших женских курсов. Историко-филологи
ческий отдел. СПб .. 1908, с. Il-IIJ; Научные библиотеки Ленинграда. Л., 
1928, с. 69, 117, 129. 

В ее составе личные б-ки: 
1879 г. Эвальд, Федор Федорович (1813-1879), педагог, проф. 

Пажеского корпуса. Получ. в дар от дочерн владельца-О. Ф. Эвальд. 
Вержбилович. Кннrн по фнзике и математике. Основная часть б-ки по
ступила в 1883 г. в ТомекиЯ ун-т.- Иваск 1316. 

1883 г. Гербель, Николай Васильевич ( 1827-1883), поэт и пере
водчик. 343 назв. в 1596 т. Получ. в дар от вдовы владельца. :Кол
лекция сочинений русских авторов. - Отчет комитета 0-ва для дост. 
средств ВЖК за 1883/84 г. СПб., 1885, с. 9, 11. 

1885/86 r. Гюбер, Федор Карлович (1855-1885), историк, препода· 
ватель ВЖК.. 121 наэв. в 258 т. Получ. в дар от вдовы владельца
бестужевки Е. И. Гюбер.- От•tет комитета 0-ва для дост. средств 
ВЖК за 1885/86 г. СПб., 1887, с. !0. 

1886 г. Серов, Александр Н11колаевич (1820-1871), композитор и 
музьшальный критик. 129 назв. в 488 т. Получ. в дар от вдовы IJла
дельца. Сочинения европейских авторов в изданиях XVIII и XIX в.
От•tет комитета 0-ва для дост. средств ВЖК. за J885j86 г. СПб., 1887, 
с. 10. 

1885/86 г. Вернадский, Иван Васильевич (1821-1884), экономист, 
проф. Петерб. ун-та. 119 назв. в 195 т. Получ. в дар от наследни
IСов.- Отчет комитета 0-ва (}ля даст. средств ВЖК за 1885/86 г. 
СПб., 1887, с. 10. 

1887 г. Бутлеров, Александр Михайлович (1828-1886), химик, ака
демик, проф. ВЖК.. 101 назв. в 624 т. Получ. в дар от вдовы владель· 
ца; часть б-ки- сочинения английских авторов нач. XIX в.- Отчет 
tсомитета 0-ва для дост. средств ВЖК за 1886/87 г. СПб., 1888, с. 7. 

1890/91 r. Миллер, Орёст Федорович (1833-1889}, историк рус. 
литературы, проф. Петерб. ун-та и ВЖК. 244 т. Получ, в дар от на
следников. Список- Ищщнтарь б·ки ВЖК. (Архив НБ ЛГУ). - Отrtет 
ко;штета 0-ва для дост. средств ВЖК за 1890/91 г. СПб., 1892, с. 6, 
34-35 .. 

1894 г. Салтыков, Алексей Дмитриевич, светлейший князь (ум. 
1893). 1633 н аз в. в 4375 т. Получ. в дар от душеприказчика владель
ца- И. В. Новикова. Издания XVIII- нач. XIX в. на французском и 
английском языках; книги по философии, истории; художестDеннаn ли
тература.- Отчет комитета 0-ва для дост. средств ВЖК за 1893/94 г. 
СПб., 1895, с. 16, 51; Отчет комитета ... за 1894/95 г. СПб., 1896, с. 11. 

1895 г. Шляn кии, Илья Аяександрович (1858-1918), историк лите
ратуры, проф. Петерб. уи-та и ВЖ:К.. 1000 т. Получ. в дар. Книги по 
языкознанию и истории литературы; редкие западноевропейские иэда-
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< :. ,,.·:·W'!!'ё ~:Тi~XVIII вв.- Отttет I'О.«итета 0-ва для д ост. средств В Ж К. за 
!';t ;61/,~!94J!J!) г. СП б., 1896, с. 5, 10; И вас" 1296. 
··'"'~~. ·· 1895 r. l(лейбер, Иосиф Андреевич (1863-1892), астроном и ма

. · тематик приват-доцент Петерб. ун-та и проф. ВЖI\. 205 н аз в. в 233 т. 
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Получ. 'в дар от вдовы ученого- бестужевки Л. В. К:л·ейбер.- Отttет 
комитета 0-ва для даст. средств ВЖК за 1894/95 г. СПб., 1896, с. 5, 
10. 

1895 г. Вирениус, Александр Самойлович (1832-1910), врач-гигие
нист. 408 назв. в 528 т. Получ. в дар. К:ниги по философии и есте
ственным наукам. Список- Инвентарь б-ки ВЖI\ (Архив НБ ЛГУ).
Отчет комитета 0-ва для дост. средств ВЖК. за 1894/95 г. СПб., 1896, 
с. 5, 10. 
· 1895 г. Икску.ль-фон-Гильденбанд, Варвара Ивановна, баронесса 
(1846-1928), писательница и общественная деятельница. 240 т. Получ. 
в дар.- Отчет комитета 0-ва дЛя дост. средств ВЖК. за 1895/96 г. 
СПб., 1897, с. 14. 

1897 г. Замыс.ловский, Егор Егорович (1841-1896), историк, проф. 
Петерб. ун-та. 1910 наэв. в 3151 т. и 1502 брошюры. Приобрет. у вдо
вы ученьго. К:ниги по русской истории.- Отчет о сост. В)КК. за 1896/ 
97 г .. СПб., 1898, с. 87-39; Отчет ... за 1897j98 г. СПб., 1899, с. 26. 

1897 г. Обломиевский, Дмитрий Дмитриеви•I (1833-1897), астроном 
и геодезист, проф. Академии генштаба. 366 назJЗ., в 570 т. Получ. в 
дар от вдовы ученого.- Отчет о сост. ВЖК. за 1896/97 г. СПб., 1898, 
с. 39; Отчет ... за 1897!98 г. СПб., 1899, с. 26. 

1898 г. Константинова, Анна Осиповна, художница. 157 назв. в 
300 т. Получ. в дар от Ю. М. Вохиной. Кинги по истории искусств и 
литературы.- От•tет о сост. ВJКК. за 1897/98 г. СПб., 1899, с. 27. 

1899 г. Львов, Михаил Дмитриевич (1849-1899), химик, приват· 
доцент Технолог. ин-та, проф. ВЖК 856 назв. Получ. в дар от вдо
JЗЫ владельца. Значител:яое число книг с автографами русских уче
ных конца XIX в. Список- ИнJЗентарь б-!си ВЖК: (Архив НБ ЛГУ).
Отчет о сост. ВЖК. за 1898/99 г. СПб., 1900, с. 27. 

1898/99 г. ·палладий {1827-1898, в миру Раев, Павел ИDаноJЗич), 
митрополит Петерб. 300 т. Полу<!. в дар от сыновей JЗладельца- ди
ректора ВЖI\ Н. П. Раева и доктора медицины В. П. Раева. Патри
стика и сочинения по церкоюrой истории. Список- Иr-шентарь б-rш 
ВЖК: (Архнв НБ ЛГУ).- От•tет о сост. ВЖК. за 1898/99 г. СП б., 
1900, с. 27. 

1899/1900 r. l(остычев, Павел Андреевич (1845-1895), агроном, 
приват-доцент Петерб. ун-та, директор Департамента земледелия. 
400 т. и 800 брошюр. Получ. в дар от вдоJЗъr владельца. К:ниги по 
сельскому хозяйству.- От•tет о сост. В~ЖК за 1899/1900 г. СПб., 
!901, с. 31. . 

1900 г. Тютчев, Иван Артамонович (1834-1892), химик, проф. 
К:иев. ун-та. 500 т. Получ. в дар от вдовы ученого; часть б-юr. Спи
сок- Инвентарь б-ки ВЖК: (Архив НБ ЛГУ)._:_ От•tет о сост. В Ж К. 
за 1899/1900 г. СПб., 1901, с. 31. 

1903/04 г. Ннкитенко, Софья Александровна (1840-1901), историк 
н переводчик, дочь литератора академика, проф. Петерб. ун-та А. В. 
Никитенко (1805-1877). 1060 т. Получ. в дар от наследников. Изда
ния русских и иностранных nисателей. Список- Инвентарь б-ки ВЖК: 
(Архив НБ ЛГУ).- Отчет о сост. В Ж К. за 1903/04 г. СП б., 1905, 
с. 55. 

1904 г. Михай.ловсrшй, Николай l(онстантиновпч (1842-1904), 
публицист и социолог. 6000 т. Получ, в дар от сына владельца -Н. Н. 
Михайловского. Собранне общественпо-политической н художественной 
литературы второй пол. XIX в.- Отttет комитета 0-ва для дост. 
средств ВЖК. за 1904/05 г. СПб., 1906, с. 85. . 

1905/06 г. Гольдштеliн, Михаил Юльевич ( 1853-1905), химик, пуб
лицист, приват-доцент Петерб, ун-та. 692 иазв .. в 1640 т. и 211 бра-



шюр. Получ. в дар от наследников. Издания по физике, химии, обще
С'ГВенным наукам. Список- Инвентарь б-ки ВЖК (Архив НБ ЛГУ).
ВЖК за 1907/08 г. СПб., 1909, с. 20. 

1907 г. Жданов, Александр Маркелович (1858-1914), астроном и 
геодезист, проф. Петерб. ун-та н ВЖК. 538 назв. Получ. в дар, ИзДа
ния по астрономии конца XIX- нач. ХХ в.; книги с дарственными над· 
писями русских и иностранных ученых. Список- Инвентарь б-ки ВЖI( 
(Архив НБ ЛГУ). 

1908 г. Страннолюбский, Александр Николаевич (1839-1903), 
педагог, один из организаторов ВЖК и учредителей 0-ва для даст. 
средств ВЖК 488 назв. Получ. в дар от вдовы владельца книжное 
собрание и архив. Список- Инвентарь б-ки ВЖК (Архив НБ ЛГУ).
ВЖК за 1907/08 г. СПб., 1909, с. 20. 

1913/14 г. Домонтович, Иван Иванович (1815-1895), общественный 
деятель, оконч. Петерб. ун-т. 311 наэв. в 511 т. Получ. в дар от сына 
владельца. Собрание редких изданий. Список- Инвентарь б·ки ВЖI< 
(Архив НБ ЛГУ). -Петрогр. ВЖК за 1918/14 г. Пг., 1915, с. 144. 

1915 г. Пушкин, Евгений Алексеевич (ум. 1915), публицист, сена
тор. 314 назв. в 415 т. Получ. в дар от вдовы владельца. Издания по 
юриспруденции. Список- Инвентарь 6-ки ВЖК (Архив НБ ЛГУ).
Петрогр. ЕЖ!( за 1914/15 г. Пг., 1916, с. 126. 

1915 г. l(расносельский, Адольф Исаакович ( 1858-1915), критик и 
публицист. 398 назв. в 612 т. Получ. в дар от вдовы владельца. Кни
ги по философии. Список- Инвентарь б-ки ВЖК (Архив НБ ЛГУ).
Петрогр. ЕЖ!( за 1914/15 г. Пг., 1916, с. 126. 

1920 г. Гинцбург, Давид Горациевич (1857-1910), востоковед. 737 т. 
Часть б-ки, состоявшей из 35 000 т. (И васк. 292), получ. из Музея рево
люции. Издания по языкознанию, истории, искусству. Инвентарь 1920-
1929. 

1920 г. Чубинский, Михаил Павлович (1871- ), юрист, приват-доцент 
flетерб. ун-та. 2152 т, Инвентарь 1920-1929. 

1920 г. Филиппов, Юрий Дмитриевич, юрист. проф. 1824 т. Инвентарь 
1920-1929. 

нач. 1920-х годов. Ястребов, Николай Владимирович (1869-1923), исто
. рик-слав~tст, r1роф. Петрогр. ун-та. Получ. для б-ки славянского семинария 
(ныне -в сост. филологического от д. НБ ЛГУ). 

иач. 1920-х годов, Толмачев, Иннокентий Павлович (1872-1950), гео· 
лог, путешественник. Получ. научная часть б-ки. 

1921 г. Розенберг, Оттон Оттоиович (1888-1920), буддолог, проф. Пет
рогр. ун-та. 211 наав. Получ. после смерти ученого от его друзей. Книги и 
их опись хранятся в восточном отд. НБ ЛГУ. 

1922 r~ Б-ка Петроrр. археологического ин-та (1877-1922). 20000 т. 
(по данным на 1917 г.). До 1928 г.-филиал б-ки ун-та, затем поступила 
в основной фонд б-ки ЛГУ.- Научные библиотеки Л енин.града. Л., 1928, 
с. 69, 116, 128, 

В ее составе личные б-ки: 

1886 г. l(алачов, Николай Васильевич ( 1819-1885), археолог, ака
демик, директор Археолог. ин-та. 4000 т. Получ. в дар от вдовы уче
ного.- И коняикав В. С. Опыт русской историографии. Т. 1, ICH. 2. Ки
ев, 1892, с. 1054; ИвасК- 504. 

1891 г. Андреевский, Иван Ефимович (1831-1891), юрист и исто-
рик, директор Археолог. ин-та. 1000 т. Получ. в дар от вдовы ученого; 
часть б-ки.- Археологи•tеский ·ин.ститут.- Историческое обозрение, 
1891, т. 8, отд, 1, с. 242. 

1918 г. I<лимковский, Николай Наркисович, горный инженер, дей:
ствитеJIЫIЫЙ член Археолог. ин-та, коллекционер. 1416 наэв. в 1574 т. 
Получ. б-ка н архив владельца. Сочинения по юриспруденции, русской 
истории, археологии и русской _словесности.- И васк; 553. 

1919 r. Глазов, Владимир Гаврилович (1848-1916), генерал от 
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инфантерии, министр народного проевещении (1904-1905), оконч. Пе
терб. Археолог. нн-т. 10867 т. Получ. по завещанию. 

1920 г. Якунчнков, Борне Михаifлович, сенатор, коллекционер. 
940 т. Получ. через управление Главархнва. Издания по нумизма
тике. 

1921 г. Целеnн, Леонид Яковлевич (1856- ), историк, действа-
тельный член Археолог. ин-та, оконч. Петерб. ун-т. 1500 т. Издания по 
истории искусств, русской истории, славяно-русСJ<!Iе рукописи.- Ивасх 
1243. 

1928/29 r. Б-ка 3-й гимнаэии, основанной при Петерб. ун-те в 1823 г. 
15 7(Yf т. Получ. нз 13-й Советской едщщ!l трудовой школы I и Il ступени 
Центрального района г. Ленинграда. 

1929 г. Ростовцев, Михаил Иванович (1870-1952), исторю{ и археолог, 
проф. Петрогр. ун-та. 2556 т. Получ. научная часть б-юr. Издания по нсто
рни древнего мира, классической филологии, античной археологии. Все книги 
получила особый шифр «R». Инвентарь 1929 (отд. том). 

1929 г. Пресняков, Александр Евгеньевич ( 1870-1929), асторнк России, 
проф. ЛГУ. 957 т. Получ. в дар. Книги по истории н публицистика. 

1934 г. Фаи~дер-Флит, Петр Петрович (1839-1904), физик, проф. Петерб. 
ун-та. 2500 т. Получ. в дар от наследников. 

1934 г. Вальтер, Филипп Антонович (1865- ), юрист, проф. ЛГУ. 
3000 т. Получ. в дар. Сочинения по праву и истории. 

1937 г. Б-ка Петрогр. историко-филологического ин-та (1867-1918). 
20 000 т. Печатный каталог книг вышел в 1897~1901 гг. С 1921 г. входила 
последовательно в сост. возникших на основе нсторико·фнлологаческого ин
та научно-исследовательских организаций. Поступила при организации фило
логичесiюrо факультета ЛГУ (ныне- в сост. филологнческого от д. НВ 
ЛГУ).-Нау•tные библиотеки Лен.инграда. Л., 1928, с. 32, 115, 128. 

1937 г. ](аминский, Антон Антонович (1862-1936), климатолог, проф. 
ЛГУ.. Прнобрет. у наследников. 

1938 r. Б-ка Ленинrр. восточного ин-та (1920-1938). 110000 т. Поету
nила в восточный отд. НБ ЛГУ. Издання по языкам, истории и культуре 
Востока. -!(он.он.ов А. Н., Иoputu И. И. Ленинградский восточный институт. 
м., 1977, с. 114-117. . 

В се составе личные б-ки: 
1923 г. Медников, Николай Александрович (1858-1918), арабист, 

проф. Петрогр. ун-та. 455 т. Приобрет. у наследников. · 
1925/26 г. Сыромятников, Сергей: Николаевич (1860-1940), пубJiи

цист н путешественник. Прнобрет. у владельца; часть собрания. 
1928 г. Смирнов, Василий Дмитриевич ( 1846-1922), тюрколог, 

проф. 5000 т. Приобрет. у наследников. 
1939 r. Добиаш-Рождествеиская, Ольга Антоновна (1874-1939), исто

рик-медиевист, член-корр. АН СССР, проф. ЛГУ. Получ. по завещанию. 
Б-ка находится в сост. отд, общественных наук НБ ЛГУ. 

1939 г, Дерюгин, Константин Михайлович (1878-1·939), зоолог, проф. 
ЛГУ. 5000 т. Приобрет. у наследников. 

до 1939 r. l(остычев, Сергей Павлович, (1877-1931), биохимик и бота
ник-физиолог, академик, проф. ЛГУ. Часть б-ки и архив. Сnисок книг (634 
назв.) -Архив НБ ЛГУ. 

1940 r. Лавров, Петр Алексеевич (1856-1929), филолог-славист, акаде
мик, проф. ЛГУ. Приобрет. по рекомендации академиков С. Л. Обнорского 
и Н. С. Державина. Собрание книг по славяноведению и византюrоведе· 
нию. Кроме того, в сост. НБ ЛГУ находятся 450 т. изданий по славистике, 
передааных П. А. Лавровым в 1914/15 г. в б-ку ВЖК. Сnисок- Инвентарь 
б-ки ВЖК (Архив НБ ЛГУ). -Петрогр. В:Ж.!( за 1914!15 г. Пг., 1916, 
с. 126. . 

1944 r_ Болдырев, Александр Васильевич (1896-1941), филолог-классик, 
rтроф. ЛГУ. 963 т. Приобрет. у вдовы ученого. 

1944 г. Золотарев, Давид Алексеевич (1885- ), антрополог и этно-
граф, проф. ЛГУ .. 3000 т. Приобрет. у наследников. ИзданиЯ по этнографии. 
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1944 r. Кашкаров, Даннил Николаевич (1878-1941), зоолог, nроф. ЛГУ. 
~971 т. Приобрет. у наследников. 

1945 r. Гернет, Надежда Николаевна (1877-1943), математик, проф. 
ВЖК. ЛГУ и Политехнического ин-та. Приобрет. у наслмников. 

1945 г. Богаевский, Борис Леонидович ( 1882-1942), историк древ нег<> 
мира, проф. ЛГУ. Приобрет. у наследников. 

1945 г. Филипьев, Иван Николаевич (1889- ), энтомолог, nроф. ЛГУ. 
Приобрет. у наследников. 

1945 г. Хеilфец, Илья Яковлевич (1880- ), правовед, nроф. ЛГУ. 
Приобрет. у наследииков. 

1945 r. Люблиискиil, Павел Исаевич (1882-1938), nравовед, nроф. ЛГУ. 
9186 т. Приобрет. по реШению Совнаркома РСФСР. Библиофильское собра
ние, содержащее около 1500 т. редких старопечатных книг. Опись анти
кпарной части собрания- Архив НБ ЛГУ. 

1946 г. Немилов, Антон Витальевич (1879-1942), биолог, проф. ЛГУ. 
4000 т. Приобрет. у вдовы ученого. Труды по естествознанию и медиЦине. 

1946 г. Владимирским, Александр Петрович (1886-1939), биолог, nроф. 
ЛГУ. Приобрет. у наследников. 

1955 г. Ромаскевич, Александр Александрович (1885-1942), иранист, 
nроф. ЛГУ. Получ. в дар от проф. Г. Ф. СмыкаJIОВа.- Восточный отд. НБ 
ЛГУ.- Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского Союза. М., 
1963, с. 220. 

1955 r. Смыкалов, Георгиil Феофанович (1877-1955), китаист, проф. 
ЛГУ. Пркобрет. у наследников. Восточный отд. НБ ЛГУ.- Востоковедпьш 
фонды. крупнейших библиотек Советского Союза. М., 1963, с. 220. 

1958 r. Шишмарев, Владимир Федорович (1874-1957), филолог-рома
нист, академш<, проф ЛГУ. 2675 т. Получ. в дар. Филологический отд. НВ 
ЛГУ. 

1960 .r. Ковалев, Сергей Иванович (1886--1960), историк древнего мира, 
nроф. ЛГУ. Отд. общественных наук НБ ЛГУ. 

1961 г. Венедиктов, Анатолий Васильевич (1887-1959), юрист, академик, 
nроф. ЛГУ. Юридический отд. НБ ЛГУ. 

19.62 г. Гаваллас, Аристид Эммануилович (1888-1962), правовед, химик, 
проф. Воешю-инженерной и Артил.дерийской академий, оконч. Петерб. ун-т. 
5000 т. Получ. в дар от сына владельца.- Л. А. Гавалласа. Библиофиль
ское собрание. 

1964 г. Ларин, Борис Александрович (1893-1964), языковед, nроф. ЛГУ. 
400 т. Получ. в дар дJIЯ Словарного кабинета филологического факультета. 

1967 г. Струве, Василин Васильевич (1889-1965), востоковед, академик, 
nроф. ЛГУ. 39014 т. Приобрет. у вдовы ученого. Восточный отд. НБ ЛГУ. 
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