
Дальневосточной 
государственной 
научной библиотеки

Каталог 
артефактов

К 130-летию Дальневосточной государственной научной библиотеки



Министерство культуры Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное научное 

учреждение культуры 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

КАТАЛОГ 
АРТЕФАКТОВ

Дальневосточной
государственной

научной библиотеки

Хабаровск
ДВГНБ

2024



УДК 017.1 (571.6)
ББК 78.375.4
         К 29

Редакционно-техническая подготовка электронного сетевого издания 
Каталог артефактов Дальневосточной государственной научной библиотеки 

выполнена КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека». 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1/72.

Тел. 32-72-20.

E-mail: lib@fessl.ru 
 

Выпускающий редактор О. Н. Волкотрубова 
Корректоры Ю. В. Бровко, Г. И. Казачук

Библиография С. Д. Дробышевская 
Вёрстка, дизайн-макет А. П. Ерзамаева

Фотограф О. Д. Касарькова
Размещение на сайте Я. Е. Юдин

К 29        Каталог артефактов Дальневосточной государственной научной библиотеки / 
Министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная науч-
ная библиотека, Центр консервации документов и изучения книжных памятников 
Хабаровского края ; сост.: Н. В. Радишаускайте, А. В. Воропаева, К. А. Струк. — Хабаровск 
: ДВГНБ, 2024. — 144 с. — ISBN 978-5-98162-033-1. —  URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2024/11_24/KADVGNB130.pdf. — Текст : электронный.

Дата подписания к использованию и размещению на сайте ДВГНБ www.fessl.ru 05.11.2024.

В каталоге представлены аннотированные описания 50 печатных изданий из ред-
кого фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки. В него вошли самые 
древние и наиболее интересные книги из собрания библиотеки, выпущенные в России 
и Западной Европе до 1830 года. Каталог подготовлен к 130-летию Дальневосточной 
государственной научной библиотеки и адресован широкому кругу читателей, любящих 
старинную книгу и интересующихся историей книжной культуры.

Минимальные системные требования сетевого электронного издания (по ГОСТ 
Р 7.0.83-2013): к браузеру — Internet Explorer 8, 9, 10, 11; скорость подключения к ин-
формационно-коммуникационным сетям — не менее 256 Кбит/сек., дополнительные 
надстройки к браузеру — Adobe Acrobat Reader или дополнительное программное обес-
печение для чтения pdf  файлов. Объём издания: 17,1 Mб.

                 © Дальневосточная государственная научная библиотека, 2024

 СОДЕРЖАНИЕ

Введение ............................................................................................................................ 4

От составителей .............................................................................................................. 9

Сокращения .................................................................................................................... 10

Термины .......................................................................................................................... 11

ЧАСТЬ I. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

Издания кириллического шрифта  ........................................................................... 15

Издания гражданской печати .................................................................................... 39

ЧАСТЬ II. ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАНИЯ

Инкунабулы и палеотипы ........................................................................................... 83

Эльзевиры .....................................................................................................................107

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ, СОСТАВИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОДЧИКОВ ................128

УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ .........................................................................................130

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЛИЦ, УПОМЯНУТЫХ  

В ЗАПИСЯХ .................................................................................................................132

Использованная литература ....................................................................................133



Введение

54

Каталог артефактов Дальневосточной государственной научной библиотеки 130 лет

Фонд редких изданий Дальневосточной 
государственной научной библио-
теки (ДВГНБ) ведёт свою историю 

с первых лет существования в Хабаровске 
Николаевской публичной библиотеки 
Императорского Русского географическо-
го общества (ИРГО).

В созданном 130 лет назад 
Приамурском отделе ИРГО были орга-
низованы исторический музей и науч-
ная библиотека. Для уникальных экзем-
пляров библиотеки был выделен отдел 
«Библиографические редкости», который 
включал в себя печатные книги и руко-
писи, насчитывающие сто, двести и более 
лет существования на славянском, русском, 
латинском, английском, французском и 
других иностранных языках по различным 
отраслям знаний. 

Сегодня фонд редких книг отдела 
«Центр консервации документов и изучения 
книжных памятников Хабаровского края» 
насчитывает почти 30 000 документов, в 
том числе 4141 — на иностранных язы-
ках. Более полутора тысяч из них отно-
сится к книжным памятникам, то есть были 
напечатаны до 1830 года. Особо можно 
выделить две первопечатные книги — 
инкунабулы (Ю. Цезарь, «Комментарии», 
М. Т. Цицерон, «Тускуланские беседы») и 
восемь палеотипов — книг, изданных ме-
жду 1501 и 1550 годами.

Настоящий каталог, подготовленный 
к 130-летнему юбилею Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, по-
казывает лишь небольшую часть богатой 
коллекции книжных раритетов ДВГНБ. В 
нём представлены выдающиеся в истори-
ко-культурном отношении издания, выде-
ленные из основного фонда библиотеки и 

находящиеся на особом режиме хранения и 
использования. Наш каталог — это рассказ 
о книгах, которые являются предметом гор-
дости Дальневосточной государственной 
научной библиотеки как редкие и особо 
ценные издания, лучшие образцы отече-
ственной и мировой книжной культуры.

В этот альбом включены сведения как 
об отечественных, так и об иностранных из-
даниях. Это книги кириллического шриф-
та (с XVI века) и книги гражданской печати, 
печатавшиеся в России в 1708–1830 годах, 
зарубежные издания периода ручного прес-
са XV–XVII веков — инкунабулы, палео-
типы, элцьзевиры.

Чрезвычайно интересна коллекция 
старопечатных изданий на иностранных 
языках. Она объединяет удивительные па-
мятники духовной и материальной культу-
ры. Среди них — инкунабулы — книги ран-
него периода книгопечатания, изданные от 
первых опытов И. Гутенберга в 40-х годах 
XV века до 1 января 1501 года. В наши 
дни найти такие раритеты практически 
невозможно. Это несбыточная мечта любо-
го библиофила. Но в Хабаровске в конце 
1999 года произошло такое чудо. В отделе 
редких и ценных изданий ДВГНБ были 
обнаружены две инкунабулы. Проведённая 
в Российской государственной библиотеке 
экспертиза подтвердила их подлинность. 
Обе книги на латинском языке. Первая 
инкунабула — «Тускуланские беседы» 
Марка Тулия Цицерона — была издана в 
1482 году. Вторая — «Комментарии» Юлия 
Цезаря — в 1499 году. Обе книги были на-
печатаны в Венеции. Владельцем экземпля-
ра «Комментариев» Цезаря был Николай 
Старцев, сын известного коммерсанта 
Алексея Дмитриевича Старцева и внук дека-
бриста Николая Бестужева. Об этом свиде-

ВВЕДЕНИЕ тельствуют инициалы «Н. С.» на форзаце 
книги. Нашим экземплярам инкунабул уже 
более пятисот лет, но они в очень хорошей 
сохранности и составляют предмет гордо-
сти ДВГНБ. Инкунабулы и палеотипы яв-
ляются настоящими жемчужинами коллек-
ции редких и ценных изданий ДВГНБ. 

Палеотипы — печатные издания 
первой половины XVI века. Среди них 
выделяются альдины — книги выдаю-
щихся венецианских типографов семьи 
Альдов. Основатель фирмы Альд Мануций 
в 1494 году открыл типографию, просуще-
ствовавшую более ста лет. Издавал труды 
греческих и римских классиков, авторов 
эпохи Возрождения. Эти сочинения тща-
тельно редактировались и комментирова-
лись учёными. Альдины были образцом 
типографского искусства в XV–XVI веках. 
Они печатались на лучшей бумаге, часто 
небольшого формата. Среди восьми палео-
типов ДВГНБ обращают на себя внима-
ние сборник сочинений древнегреческих 
поэтов 1513 года издания, а также труды 
Мартина Лютера «О торговле и ростовщи-
честве» (1524) и «Полное собрание сочине-
ний Николло Макиавелли, флорентийско-
го гражданина и секретаря» (1550). 

С конца XVI и до начала XVIII века 
распространению научной и учебной кни-
ги в Европе способствовали члены дина-
стии голландских типографов и издате-
лей Эльзевиров. Их фирма существовала с 
1581 по 1712 год и имела филиалы в пяти 
странах Европы. Эльзевиры издавали кни-
ги на многих языках и по всем отраслям зна-
ний. Всего было издано более 2200 книг и 
около 3000 университетских диссертаций. 
Большим достоинством эльзевиров была 
умеренная стоимость при высоком уровне 
полиграфического исполнения и изящном 
оформлении изданий, напечатанных очень 
узким форматом и оригинальным шриф-
том. В отделе редких и ценных изданий 

ДВГНБ хранится небольшая коллекция 
эльзевиров (около 80 книг). Большая часть 
их была издана в Лейдене. Около 40 из них 
можно назвать миниатюрными (формат 
в 1/12 долю листа и ещё более малый, в 
1/24 долю — это примерно 9×5 см). Часть 
их — из знаменитой серии «Малые государ-
ства», в которой кратко и популярно изла-
гались на латинском языке сведения по ис-
тории, географии, экономике, религии 
описываемых стран. Украшены они гравю-
рой на меди — фронтисписом, замыслова-
тыми виньетками и инициалами. В течение 
24 лет (с 1625 по 1649 год) вышло 35 выпу-
сков серии «Малые государства». В нашей 
библиотеке имеется две трети из них. Это 
томики, как правило, в красных кожаных 
переплётах с золотым обрезом.

В России первые печатные изда-
ния появились в середине XVI века. Это 
были книги кирилловской печати. Русская 
кирилловская книга до середины XVII 
века обслуживала почти исключительно 
нужды церкви. Типографии выпускали 
богослужебные книги. Самое старое из 
имеющихся в фонде ДВГНБ кириллов-
ских изданий — шедевр типографско-
го искусства Ивана Фёдорова, знаменитая 
Острожская Библия. Она поражает своим 
объёмом. В ней 628 листов, или 1256 стра-
ниц, отпечатанных в два столбца красивой 
убористой печатью шестью различными 
шрифтами (в том числе двумя греческими). 
Много мастерски выполненных заставок и 
изящных буквиц. Подлинность книги под-
тверждает герб князя Острожского на пер-
вой её странице и типографский знак 
Ивана Фёдорова на последней. Открытие 
в 1971 году в Хабаровской краевой науч-
ной библиотеке среди старопечатных книг 
XVII века экземпляра Острожской Библии 
стало настоящей сенсацией. Это наиболее 
древнее из русских изданий, хранящихся в 
Дальневосточном регионе.
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Гордится Дальневосточная науч-
ная библиотека и первым изданием 
1649 года «Уложения государя царя Алексея 
Михайловича». Книга является крупнейшим 
памятником русского феодального права и 
представляет собой сборник законов рус-
ского государства. Книга в тиснёном кожа-
ном переплёте хорошо сохранилась. 

Помимо церковных книг кирил-
ловской печати, в библиотеке хранятся 
книги светского содержания. Среди них 
большой интерес вызывает «Синопсис» 
Иннокентия Гизеля. Это одна из пер-
вых печатных русских книг по истории. 
Полное, очень пространное (как было при-
нято в XVII – первой половине XVIII века) 
название книги даёт представление о её 
содержании: «Синопсис, или Краткое со-
брание от разных летописцев о начале сла-
вяно-российского народа и первоначаль-
ных князей богоспасаемого града Киева, о 
житии святого благоверного великого князя 
Киевского и всея России первейшего само-
держца Владимира, и о наследниках благо-
честивой державы его Российской, даже до 
приветливого и благочестивого государя 
нашего царя, и великого князя Феодора 
Алексеевича, всея Великой и Малой и 
Белой России самодержца». Эта книга была 
долгое время единственным учебным посо-
бием по истории России. «Синопсис» поль-
зовался большой популярностью в течение 
всего XVIII и начале XIX века и выдержал 
около 30 изданий.

В хабаровской коллекции старопечат-
ных книг несомненный интерес вызывает за-
мечательный труд церковно-политическо-
го и культурного деятеля первой половины 
XVII столетия Петра Могилы — Требник 
1646 года издания. Пётр Могила — архи-
мандрит Киево-Печерской лавры, митро-
полит Киевский и Галицкий, автор многих 
полемических и богословских сочинений 
и предисловий к печатным книгам, был 

библиофилом и имел большую библио-
теку. Некоторые из гравюр Требника Петра 
Могилы имеют этнографический интерес: 
сцены крещения, венчания, погребения  
и т. д.

Дальневосточная государственная 
научная библиотека обладает прекрасной 
коллекцией книг, которая отразила осо-
бенности книгоиздания эпохи Петра I — 
своеобразного времени в истории нашей 
страны. Как известно, Пётр I фактически 
руководил всем книгопечатанием в России, 
определял тематику изданий, многие из ко-
торых сам редактировал, был инициатором 
введения гражданского шрифта, заботился 
о возможно более широком распростране-
нии русских изданий. Одна из интересных 
книг этого периода, известная под назва-
нием «Букварь треязычный», имеет полное 
название «Букварь, словенскими, гречески-
ми, римскими письмены учатися хотящим, 
и любомудрие в пользу душеспасительную 
обрести тщащимся» (Москва, 1701). В этом 
учебнике впервые излагались кроме славян-
ского ещё основы латинского и греческо-
го языков, поэтому алфавит и текст поме-
щены в три столбца: славянский, латинский 
и греческий. Напечатан учебник в два цвета: 
чёрным и красным. И хотя прошло более 
300 лет со дня его выхода, краски нашего эк-
земпляра не потускнели. 

Одним из редчайших изданий пе-
тровского времени является хранящийся 
в ДВГНБ экземпляр книги древнерим-
ского поэта Овидия «Метаморфозы», ко-
торая под названием «Овидиевы фигуры» 
была издана на русском языке в 1722 году. 
Небольшого формата книжечка содержит 
иллюстрации к мифологическим и фольк-
лорным сказаниям древних греков и рим-
лян. Наш экземпляр примечателен тем, что 
гравюры в нём частично раскрашены от 
руки. Известен ещё лишь один такой же об-
разец. Он хранится в знаменитой библиоте-

ке книголюба, библиофила и библиографа  
Н. П. Смирнова-Сокольского.

К числу интереснейших книг из кол-
лекции ДВГНБ относятся «Введение в исто-
рию европейскую» немецкого юриста, ис-
торика и философа Самуэля Пуфендорфа 
(1718) и известная книга Иоганна 
Гюбнера, изданная в Москве в 1719 году, 
«Земноводного круга краткое описание». 
Серьёзный географический труд, выдер-
жавший не менее тридцати шести изданий 
при жизни автора, является образцом по-
пулярного изложения научного материала. 
Гюбнер знакомит своих читателей с осно-
вами географии и рассказывает о четырёх 
известных в то время частях света: Европе, 
Азии, Африке и Америке. Очень украшают 
книгу гравюра, изображающая Атланта с 
глобусом на плечах, а также аллегорические 
картины частей света.

Безусловный интерес в коллекции 
редкого фонда ДВГНБ вызывают книги, из-
данные во второй половине XVIII – первой 
трети XIX века. В этот период в России раз-
вивалась научная литература. Печатались 
материалы экспедиций, труды по истории, 
географии и этнографии России и зарубеж-
ных стран, переводились иностранные на-
учные сочинения. В фонде библиотеки хра-
нятся книги учёных-академиков XVIII века  
И. Георги, Г. Миллера, М. Ломоносова, 
С. Крашенинникова. Особую ценность 
представляет прижизненное издание 
«Краткого российского летописца» (1760), 
составленное великим русским учёным 
М. В. Ломоносовым. Оно долгое время ис-
пользовалось в школах как учебное пособие 
по отечественной истории. Прекрасна как с 
научной, так и с художественной точки зре-
ния работа И. Георги о народах Российской 
империи, содержащая сотню раскрашен-
ных от руки цветных гравюр.

Книгоиздание первой трети XIX века 
в коллекции ДВГНБ представлено в основ-
ном научными публикациями. Это сочи-
нения путешественников, натуралистов, 
филологов и т. д. Немало также изданий 
об Отечественной войне 1812 года и загра-
ничных походах русской армии — преиму-
щественно мемуаров и записок участников 
событий с обеих сторон. Некоторые про-
изведения продолжают издаваться до сих 
пор, как, например, воспоминания графа 
де Сегюра или дневник Д. Давыдова. А о 
других — записках И. Лажечникова, бро-
шюре П. Жданова и т. п. — помнят только 
историки.

Часто старинные издания входят 
в частные книжные собрания и вместе с 
ними попадают в публичные библиотеки. 
ДВГНБ обладает ценными владельческими 
коллекциями, такими как библиотека семьи 
Старцевых (книги из собраний Алексея 
Дмитриевича Старцева, сына декабриста 
Н. А. Бестужева, и его сыновей — Николая, 
Александра и Дмитрия — свыше 1200 экз. 
на русском и иностранных европейских 
языках, преимущественно французском; в 
коллекцию входят библиофильские ино-
странные издания XVI–XVIII веков), биб-
лиотека, завещанная Хабаровску военным 
топографом, географом и путешественни-
ком М. И. Венюковым, книги из библио-
тек приамурских генерал-губернаторов 
Н. И. Гродекова и Н. Л. Гондатти, семьи 
хабаровских купцов Плюсниных и другое. 

На сегодняшний день коллекция 
редких книг, альбомов и рукописей состав-
ляет почти 30 000. Работа по выявлению 
редкостей в четырёхмиллионном фонде 
ДВГНБ продолжается. По результатам 
исследований сотрудниками отдела был 
составлен «Сводный каталог кирилличе-
ских книг и рукописей Хабаровска» (2008), 
электронная версия которого выставлена 
на сайте ДВГНБ в разделе «Книжные па-
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мятники Хабаровского края». Также был 
выпущен каталог «Русские издания гра-
жданской печати XVIII века в хранилищах 
Хабаровского края» (2010) и подготовлен 
мультимедийный проект «Книжные сви-
детели былых времён: (редкие и ценные 
издания в фондах Дальневосточной госу-

дарственной научной библиотеки)» (2017), 
в котором представлены полнотекстовые 
варианты опубликованных в печати статей 
о книжных сокровищах ДВГНБ. «Каталог 
артефактов...» стал достойным продол-
жением в этом ряду публикаций о редком 
фонде библиотеки.

Т. В. Кирпиченко

В редком фонде ДВГНБ больше полутора 
тысяч книг и журналов, выпущенных в 
так называемый период ручного пресса, 

то есть с момента изобретения в Европе кни-
гопечатания до 1830 года включительно. 
Такие издания считаются редкими, так как 
их тиражи были сравнительно невелики. 
При подготовке каталога к 130-летию биб-
лиотеки было решено рассказать о самых 
старых книгах, хранящихся в её фонде, 
имеющих полное право называться памят-
никами книжной культуры.

В альбом-каталог вошли описа-
ния 30 отечественных и 20 европейских 
книг, напечатанных в XV – начале XIX века. 
При выборе изданий важен был не только 
год выпуска, но и особенности оформле-
ния, история создания и бытования, куль-
турная и историческая значимость. У книг 
должна была быть своя, интересная и по-
знавательная, история.

Несмотря на то что в редком фонде биб-
лиотеки среди изданий периода ручного пресса 
преобладают иностранные (их почти в три раза 
больше, чем отечественных), в каталоге больше 
внимания уделено именно отечественной книге. 
Кириллическая и гражданская печать описана в 
разных разделах, так как по своему назначению, 
содержанию, оформлению составляет два пла-
ста русской книжности, параллельно существо-
вавших с XVIII века.

Иностранные издания было решено 
ограничить XVII веком. Они тоже поде-
лены на два раздела. В первый вошли опи-
сания инкунабул и палеотипов, то есть 
книг, вышедших в первые сто лет после 
изобретения в Европе наборной печати. 

Второй посвящён продукции знаменито-
го голландского издательства Эльзевиров.

Записи в разделах расположены в 
хронологическом порядке, по годам изда-
ния. Они состоят из библиографическо-
го описания и краткого историко-книго-
ведческого очерка. Библиографическое 
описание сделано с максимальным сохра-
нением орфографии и пунктуации источ-
ника, но для русскоязычных изданий — в 
современной графике (то есть используе-
мыми сегодня буквами). Для европейских 
изданий сохранено применение букв u и 
v, которые для печатников XV–XVII веков 
были взаимозаменяемы. Выносные буквы, 
характерные для кириллической печати, 
вставлены в строки без каких-либо обозна-
чений, сокращения раскрыты в квадратных 
скобках.

В историко-книговедческом очерке 
описаны особенности оформления, созда-
ния, бытования книги. В нём приводятся 
наиболее интересные факты, связанные 
как с изданием в целом, так и с конкретным 
описываемым экземпляром. Текст сопрово-
ждается фотографиями, которые показыва-
ют внешний вид и внутреннее оформление 
издания, привнесённые в ходе бытования 
элементы (владельческие записи и знаки, 
читательские пометы, книгопродавческие 
ярлыки, переплёты и т. д.).

Каталог снабжён тремя вспомогатель-
ными алфавитными указателями: указате-
лем авторов, составителей и переводчиков; 
указателем заглавий; указателем владельцев 
и лиц, упомянутых в записях.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
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ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека России (Москва).

грав. — гравюра.

ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск).

ил. — иллюстрация.

кн. — книга.

л. — лист.

ок. — около.

разд. паг. — раздельная пагинация.

с. — страница.

см. — смотри.

стб. — столбец.

табл. — таблица.

тип. — типография.

черт. — чертёж.

СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНЫ
Авва — отец, духовный наставник — уважи-
тельное обозначение монашествующих.

Библиофил — в узком смысле — коллекцио-
нер книг, в том числе собиратель редких и цен-
ных изданий.

Выносные буквы — буквы, написанные или 
напечатанные над строкой. Характерны для 
русской скорописи XIV–XVII веков и изданий 
кириллической печати.

Издательская марка — см. Марка издателя, 
марка типографа.

Инкунабула (инкунабул) — западноевропей-
ское первопечатное издание, выпущенное до 
1 января 1501 года.

Колофон — текст в конце рукописи или печат-
ной книги, где указаны сведения о её содержа-
нии, авторе, переписчике, переводчике или 
издателе, заказчике, месте и времени изготовле-
ния и т. д.

Марка издателя, марка типографа — изобра-
жение, являющееся фирменным знаком изда-
тельства или типографии. Чаще всего помеща-
лось на титульном листе, но могло находиться 
и на его обороте или на последней странице.

Муаровая бумага — бумага с тиснённым узо-
ром на поверхности, имитирующим текстуру 
муара (шелковой ткани особого плетения).

Пагинация — нумерация страниц 
книжного блока.

Палеотип — западноевропейское печатное из-
дание, выпущенное в период с 1 января 1501 года 
по 31 декабря 1550 года включительно.

Политипаж — небольшая гравюра в виде 
виньетки или сюжетного рисунка, используе-
мая в качестве типового элемента оформления в 
печатных изданиях (чаще всего в роли заставки 
или концовки).

Средник — в переплёте — украшение, поме-
щённое в центре переплётной крышки.

Типографская марка — см. Марка издателя, 
марка типографа.

Фолиант — книга (обычно старинная) форма-
том в печатный лист, сложенный пополам.

Фолиация — нумерация листов книжного бло-
ка. При использовании фолиации порядковый 
номер листа проставляется на его лицевой сто-
роне (нечётной странице книжного блока).

Фронтиспис — иллюстрация, помещённая 
напротив титульного листа на развороте книги. 
Может содержать портрет автора, сюжетный 
или аллегорический рисунок или какое-либо 
другое изображение.

Экслибрис — книжный знак, указывающий на 
принадлежность книги какому-либо владельцу. 
Может иметь форму штемпеля или наклейки.

Эльзевир — в нарицательном смысле — печат-
ное издание, выпущенное голландскими изда-
телями и печатниками Эльзевирами.
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          ЧАСТЬ I.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

ИЗДАНИЯ 

КИРИЛЛИЧЕСКОГО ШРИФТА

Отечественное книгопечатание начиналось с церковнославянского языка и кирил-
лического шрифта, основанного на уставном и полууставном письме славянских 
рукописей. С середины XVI века и до 1710 года в восточнославянских землях рус-

ский текст печатался только кириллическим шрифтом (сегодня в издательском деле 
его часто называют церковнославянским). В этот период преобладали богослужебные 
и духовные издания.
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БИБЛИЯ.
Острог : Иван Федоров, 12 авг. 1581 (7089).
[8], 1–276, 1–78, 78–89, 91–180, 1–30, 1–56, 1–78 л. = [628] л.: ил.; 2°.

Острожская Библия — первая полная пе-
чатная Библия на церковнославянском 
языке. Её издание задумал, организовал и 

оплатил князь Константин Константинович 
Острожский. Он боролся с влиянием като-
лической церкви на западнорусских землях, 
поддерживая православную веру и традиции,  
в том числе и изданием книг на славянском 
языке. Для этого князь устроил в Остроге ти-
пографию, пригласив известного печатника 
Ивана Фёдорова с помощниками. Появление 
Священного Писания на славянском языке ста-
ло одним из важнейших результатов её работы.

Издание готовилось семь лет. Нужно 
было исправить перевод Библии в соответствии 
с греческими источниками и перевести недо-
стающие книги Ветхого Завета, написать пре-
дисловия и послесловие, разработать и отлить 
шрифты, награвировать украшения (заставки, 
концовки, буквицы). Не один месяц заняло и 
само печатание книги, в том числе и из-за необ-
ходимости вносить правку в уже набранный и 
отпечатанный текст. 

Острожская Библия представляет собой 
внушительный фолиант в 1256 страниц. Для 
её печатания было отлито 3 240 000 печатных 
знаков (букв, знаков препинания, пробелов). 
Текст набран шестью разными шрифтами в два 
столбца. В книге около полутора тысяч гравиро-
ванных на дереве орнаментальных украшений: 
81 заставка, оттиснутая с 16 досок, 69 концовок 
с 18 досок и 1384 инициала со 113 досок. Также 
в издании много политипажей и литого на-
борного орнамента. Напечатана Острожская 
Библия была большим для того времени тира-
жом — от 1000 до 1500 экземпляров. На сего-
дняшний день известно 370 сохранившихся во 
всём мире экземпляров и фрагментов.

Сведения о том, как Библия попала в 
ДВГНБ, не сохранились. Известно только, 
что случилось это уже в советское время, но не 
позднее 1940 года. На форзаце книги есть вла-
дельческая запись Анны Ивановны Хановой, 
сделанная в дореволюционной орфографии. 
Предположительно, женщина жила в Санкт-
Петербурге, но проследить путь книги на 
Дальний Восток не удалось.

Литература: Владимиров, 1988, с. 252–255; Немировский, 1985, с. 186–189; Немировский, 2011, 
с. 381–413; Лихач, 1905; Пайчадзе, 2004.
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Требник — это православная богослужеб-
ная книга. В ней содержатся последования 
священнодействий (треб), совершаемых 

священником в особых случаях, по просьбам 
людей. Это молитвословия на пять таинств 
(крещения, миропомазания, исповеди, брака и 
елеосвящения), а также на разные нужды веру-
ющих и события в жизни: на освящение воды, 
здания, пищи; молитвы при начале учёбы, ра-
боты, путешествия, о помощи в беде и т. п.

Требник, составленный киевским ми-
трополитом Петром (Могилой), сильно отли-
чался от обычных требников того времени. 
Во-первых, митрополит включил в него пояс-
нительные статьи о значении и смысле таинств 
и важнейших обрядов и практические и наста-
вительные советы священнику. Во-вторых, он 
добавил несколько десятков новых чинопосле-
дований, раньше в требниках не встречавшихся. 
Всего в издании приведено 126 чинов и статей.

Книга богато украшена орнаментом 
и иллюстрирована 20 гравюрами на дереве  

(с 17 досок), изображающими церковные таин-
ства и библейские сцены. Большинство из них 
выполнил мастер Илия — монах, которого ми-
трополит Пётр пригласил в Киево-Печерскую 
лавру из Львова и который работал на лаврскую 
типографию. Возможно, в качестве образцов 
для иллюстраций ксилограф использовал гра-
вюры из европейских изданий, хранившихся в 
лаврской библиотеке. Русские мастера несколь-
ко раз копировали иллюстрации из Требника в 
новых изданиях и иконах.

В экземпляр ДВГНБ вплетены два листа 
с рукописным текстом, озаглавленным «О несо-
гласии в книге сей, с древними потребниками: и 
что согласное есть, свидетельство, ко спасению 
незазорное». Неизвестный автор-старообрядец 
перечислил около 30 положений, среди кото-
рых есть и касающиеся иллюстраций, напри-
мер: «У образа Христова и Златоуста свято-
го благословение двемя персты» или «Распятый 
Иисус Христос на кресте висит не по подобию».

ПЁТР (МОГИЛА, ПЁТР СИМЕОНОВИЧ; МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ, ГАЛИЦ-
КИЙ И ВСЕЯ РУСИ; 1596–1647).

Требник (Евхологион). Ч. 1–3.
Киев : типография Киево-Печерской лавры, 16 дек. 1646.
[1566] с. разд. паг. : ил.; 2°.

Литература: Ермакова, 2009; Книжные памятники, 2022; Нефедов, 2004; Никитин, 2016; Сукина, 
2023, с. 90–93.
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Соборное уложение, или Уложение царя Алексея 
Михайловича — одна из немногих действительно 
светских книг, выпущенных Московским печат-

ным двором до XVIII века. Как и все отечественные 
издания того времени, оно напечатано кирилличе-
ским шрифтом.

Уложение представляет собой свод законов 
Московского государства, составленный специальной 
комиссией и принятый Земским собором в 1649 году. 
В том же году новый кодекс был отпечатан двумя изда-
ниями по 1200 экземпляров каждое.

Первое издание увидело свет в мае и вскоре 
после выхода было отправлено на исправление из-за 
большого количества ошибок. В результате в нерас-
проданных к тому моменту экземплярах были заме-
нены по 72 листа. По той скорости, с которой кни-
га была раскуплена, её можно назвать бестселлером 
XVII века: первый тираж полностью разошёлся за 
два месяца. (Правда, второе издание, напечатанное в 
декабре 1649 года, продавалось уже больше полутора 
лет.) Сегодня реже всего встречаются неисправлен-
ные экземпляры первого издания, и именно такой 
хранится в редком фонде ДВГНБ. Уложение Алексея 
Михайловича, хоть и с многочисленными исправ-
лениями и дополнениями, действовало в России до 
1835 года.

УЛОЖЕНИЕ.
Москва : Печатный двор, 10 мая 1649 (7157).
[1], 338, [1] л.; 2°.

Литература: Работы с редкими и ценными изданиями, 1990, с. 19–21; Зёрнова, 1958, с. 69; 
Тимошина, 2009.
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Книга выпущена во время патриаршества 
Иосифа (Дьякова), которое считается пе-
риодом «расцвета московского книгопечата-

ния XVII в.». Патриарх Иосиф считал издание 
книг чрезвычайно важным делом и смотрел на 
него более широко, чем его предшественники. 
Он счёл «допустимым и полезным» начать пе-
чатать книги для чтения. Если до этого из-под 
типографского стана в Москве выходили толь-
ко богослужебные издания, то при патриархе 
Иосифе появились различные нравоучитель-
ные сочинения средневековых византийских 
авторов. Среди них были сборники поучений 
Ефрема Сирина и аввы Дорофея.

Сочинения Ефрема Сирина были в то 
время популярны на Руси, но ходили в руко-
писных списках. В печатном виде сборник 
его «наказов» увидел свет только в 1647 году.  
В него вошли тексты, посвящённые монаше-
ской и духовной жизни, а также второму при-
шествию и Страшному суду. В 1652 году к ново-

ЕФРЕМ СИРИН (IV – НАЧАЛО V В.). ПОУЧЕНИЯ. ДОРОФЕЙ, АВВА (УМ. 620). 
ПОУЧЕНИЯ.

Москва : Печатный двор, 11 сент. 1652 (24 мая 7160 – 11 сент. 7161).
4, [1], 348, [2], 168, [1] л. (т. е. 524 л.); 2°.

Литература: Герасименко, 2008; Дудин, 2021; Зёрнова, 1958, № 198, 202; Киселёв, Немировский, 
1964, с. 56–57; Поздеева, 2007.

му изданию сочинений Ефрема Сирина было 
решено присоединить ещё и поучения аввы 
Дорофея, тематически дополнявшие сборник. 
Книга, по-видимому, пользовалась популяр-
ностью, потому что впервые в таком варианте 
сборник вышел в январе 1652 года, а уже в мае 
началась печать второго издания. Оно было 
завершено в сентябре того же года и поступило 
в продажу.

Экземпляр ДВГНБ относится к сен-
тябрьскому изданию, и на нём частично со-
хранилась запись о принадлежности книги 
Крестовоздвиженской церкви (Борисоглебской) 
в городе Соль Галицкая (ныне — Солигалич 
в Костромской области): «Сия книга Соли 
Галецкоя Бориса Глеба сию книгу кто воз-
метъ тот церковны грабитель…» Запись, пред-
положительно, сделана в первой половине  
XVIII века.

ДВГНБ приобрела книгу в 1998 году у 
старообрядца из Приморского края.

4
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«Лексикон славеноросский» Памвы 
Берынды — памятник восточнославян-
ской лексикографии. Это один из первых 

печатных энциклопедических словарей, объ-
яснявших и переводивших церковнославянские 
и иностранные слова на малороссийское наре-
чие. В «Лексиконе» огромное для того времени 
количество словарных статей — 6982. Среди 
них больше 4000 церковнославянизмов, около 
2000 иноязычных заимствований и несколько 
сотен местных разговорных слов. П. Берында 
трудился над составлением «Лексикона» почти 
30 лет.

Первое издание словаря вышло в Киеве 
в 1627 году. Второй раз он был напечатан в 
1653 году в Кутеинском монастыре. Игумен 
монастыря Иоиль (Труцевич) в предисловии к 
новому изданию сообщил, что составленный 

П. Берындой «Лексикон» оказался «потреб-
ный… многим», первый тираж быстро разошёл-
ся и годы спустя книгу почти невозможно было 
найти. При этом нужда в словаре сохранялась, 
так как в переведённых с греческого церковных 
книгах много иностранных слов, «до вырозумле-
ния тёмных». Поэтому иноки Кутеинского мо-
настыря решили переиздать «Лексикон», поста-
равшись перепечатать его «слово в слово».

Словарь был в ходу долгое время: в биб-
лиотеках сохранились его многочисленные 
списки, в том числе и датируемые первой поло-
виной XVIII века, то есть столетие спустя после 
появления первого издания. В экземпляре из 
фонда ДВГНБ на форзацах присутствуют за-
писи 1700–1710-х годов — слова, которых нет 
в «Лексиконе», с толкованиями. Значит, ещё в 
то время владелец активно пользовался книгой.

БЕРЫНДА, ПАМВА (?–1632).
Лексикон, славеноросский. Имен толкование, всечестным отцем кир Памвою Берындою про-

тосиггелом фрона иерусалимского, згромаженый. И запозволенем старшых, первей в кинове святой 
великой Лавры Печерскиа Киевскиа. ; А тепер з типографии общежителнаго монастыра: Кутеинскаго. ;  
Тщанием тояжде обители иноков типом издася.

[2-е издание].
Кутеин : типография Богоявленского монастыря, 1653.
[4], 324 с.; 4°.

Литература: Архангельский, 1902; Владимиров, 1988, с. 302; Вознесенский, Николаев, 2019, с. 
91–92; Евгений (Болховитинов), 1827; Попов, 1964.
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Полное название книги, напечатанное на 
титульном листе, выглядит так: «Синопсис, 
или Краткое собрание от разных летопис-

цев о начале славяно-российского народа и 
первоначальных князей богоспасаемого града 
Киева, о житии святого благоверного велико-
го князя Киевского и всей России первейше-
го самодержца Владимира, и о наследниках бла-
гочестивой державы его Российской, даже до 
приветливого и благочестивого государя наше-
го царя, и великого князя Феодора Алексеевича, 
всей Великой, Малой и Белой России само-
держца». «Синопсис» — греческое слово, обо-
значающее краткий обзор, конспект какой-то 
темы. В книге оно набрано на греческом языке.

Издание называют первым печатным 
сочинением по русской истории. Также оно, 
выражаясь современным языком, было супер-
бестселлером своего времени. Составленная, 
вероятно, несколькими авторами под руковод-
ством ректора Киево-Могилянской коллегии 
и архимандрита Киево-Печерского монастыря 
Иннокентия (Гизеля), книга впервые увидела 
свет в 1674 году. И вызвала такой интерес у чи-
тателей, что уже четыре года спустя, в 1678-м, 

появилось второе, дополненное издание. Если 
в первоначальном тексте рассказ об историче-
ских событиях был доведён до присоединения 
Киева к Москве в 1654 году, то здесь повество-
вание оканчивалось уже 1677 годом.

Книга продолжала часто переиздавать-
ся, и в дальнейшем её популярность не угасала 
практически до конца XIX века. За два столетия 
«Синопсис» выдержал около тридцати пере-
изданий как в первоначальном, так и в пере-
работанном виде, бесчисленное количество раз 
переписывался от руки. Он был распростра-
нён не только на Украине, но и в России, и в 
XVIII–XIX веках его можно было встретить и 
в императорской библиотеке, и на столе у свя-
щенника, и в крестьянской избе.

Подтверждают такую народную по-
пулярность книги записи на многочисленных 
экземплярах, дошедших до наших дней. Не 
исключение и издание из фонда ДВГНБ. На 
его форзацах частично сохранилось множество 
записей, свидетельствующих о переходе книги 
из рук в руки на протяжении XVIII–XIX веков: 
от крестьянина к крестьянину и в конце концов 
в 1870 году — к священнику. 

ИННОКЕНТИЙ (ГИЗЕЛЬ; ОК. 1600–1683).
Синопсис... 
В святой великой чудотворной Лавре Киево-Печерской ставропегии святейшаго вселен-

скаго константинопольскаго патриярхи. ; по благословению пречестнаго о Христе господина отца 
Иннокентия Гизиеля милостию Божию архимандрита тояжде святые Лавры о изображенное типом.

[2-е издание].
[Киев : тип. Киево-Печерской лавры], 1678 (7186).
[4], 128, [4] с. : ил. ; 4°.

Литература: Попов, 1964; Самарин, 2015; Щавинская, 2020.
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Азбуки и буквари относятся к тем изданиям, 
которые во все времена печатались в боль-
ших количествах, но до нас во многих слу-

чаях не дошли вовсе или дошли считанные 
единицы. Они служили для обучения грамоте и 
«зачитывались» учащимися, прежде всего деть-
ми, передаваясь от поколения к поколению. 
Активное употребление приводило к порче 
книг и в конце концов — к уничтожению.

«Букварь» Ф. Поликарпова — первый 
напечатанный в Москве многоязычный бук-
варь, по нему можно было учиться чтению и 
письму на трёх языках: славянском, греческом 
и латинском. Составить его приказал Фёдору 

Поликарпову Пётр I. Помимо трёх алфавитов 
и текстов для чтения (греческие и латинские 
даны с транслитерацией), составитель включил 
в издание короткие теоретические статьи для 
каждого языка (понятия о гласных и согласных, 
о правильном произношении и ударении, о 
слогах, а также о числах) и дополнил его рус-
ско-греческо-латинским словарём.

Ещё большее своеобразие «Букварю» 
придали «картинки», которыми его решил снаб-
дить Ф. Поликарпов. В большинстве своём 
это гравюры на религиозные сюжеты, но есть 
и две бытовые сцены, изображающие русскую 
школу. На первом рисунке четыре школьника 
занимаются за столом, один ученик на коленях 
перед учителем отвечает по книге урок, а напро-
тив его «одноклассник» распростёрся в земном 
поклоне перед другим преподавателем. Вторая 
иллюстрация композиционно очень похожа: 
на ней изображены такие же ученики и настав-
ники, но теперь одного ученика учитель порет 
розгами, а другой школьник балуется и мешает 
своему соседу заниматься.

Всего в 1701 году было напечатано 
2400 экземпляров «Букваря». 2350 из них пошли 
в продажу по 16 алтын 4 деньги (50 копеек) в 
переплёте и по 13 алтын (39 копеек) без пере-
плёта. Сегодня в библиотеках России, Украины 
и Польши хранится меньше 70 этих книг. Одна 
из них — в ДВГНБ. Экземпляр ДВГНБ, судя 
по всему, был куплен владельцем переплетён-
ным: на верхней крышке вытиснен средник в 
виде геральдического изображения льва и еди-
норога, стоящих на задних лапах под короной 
и вписанных в круг, сверху и снизу которого — 
по две птицы. Это «фирменный знак» переплёт-
ной мастерской Московского печатного двора.

На форзаце книги сделана владельческая 
запись: «Сия книга Петра Андреева Баркова».

ПОЛИКАРПОВ-ОРЛОВ, ФЕДОР ПОЛИКАРПОВИЧ (ФЁДОР ПОЛИКАРПОВ; 
1660/1670–1731).

Букварь славенскими, греческими, римскими писмены, учитися хотящым, и любомудрие в пол-
зу душеспасителную обрести тщащымся…

Москва : Печатный двор, июнь 1701 (7209).
[1], 8, [1], 119, 120/116, 117–121, 17 л., [7] л. ил. [т. е. 152 л.] : ил. ; 4°.

Литература: Аверьянова, [2016?]; Быкова, Гуревич, 1958, № 15; Вознесенский, [2012–2024].
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В основе книги лежит сочинение католи-
ческого монаха Бенедикта Хефтена Regia 
via Crucis («Царский путь Креста»). Оно 

было написано на латыни и впервые вышло 
в Антверпене в 1635 году. Автор рассуждает о 
многочисленных бедах и испытаниях, с кото-
рыми человек встречается в жизни, и объясняет, 
зачем они посылаются ему, как нести свой крест 
и какую пользу это приносит. Текст построен в 
форме вопросов и ответов: на вопросы заблу-
дившейся в лесу девушки Ставрофилы отвечает 
Иисус Христос. 

На церковнославянский язык книгу 
Б. Хефтена перевёл архиепископ Черниговский 
Иоанн (Максимович). При этом он переработал 
оригинал, добавив в него ссылки на святых от-
цов Восточной Церкви и цитаты из их трудов.

В 1709 году труд Иоанна (Максимовича) 
был напечатан в Чернигове. О судьбе этого со-
чинения в предисловии к изданию 1878 года 
пишет иеромонах Оптиной пустыни Климент: 

«…Книга “Царский путь Креста Господня” 
была издана на полуславянском и полумало-
российском наречии в 1709 году архиеписко-
пом Черниговским Иоанном (Максимовичем) 
и по назидательности своей была во мно-
жестве экземпляров распространена по всей 
России, но по темноте языка сделалась впо-
следствии для многих недоступною, так что 
многие выражали желание, чтобы книга эта 
переведена была на русский язык. В 30-х и 
40-х годах прошлого столетия несколько таких 
переводов “Царского пути Креста Господня” 
были готовимы к печати, но они не были 
одобрены к напечатанию. Главною причиной 
сего было то, что в них, соответственно с ла-
тинским подлинником, изображен был бесе-
дующим со Ставрофилою Сам Господь Иисус 
Христос, вследствие чего речи, вложенные в 
уста Христовы автором книги, каковы бы они 
ни были, получали авторитет высо-
чайшей истины».

Черниговское издание 
сопровождалось многочислен-
ными рисунками на отдельных 
листах (по разным сведениям 
их было от 30 до 38). В экзем-
пляре, хранящемся в ДВГНБ, ни 
одного рисунка не сохранилось. 
На книге есть сделанная, веро-
ятно, в начале XX века неким 
А. Поповым запись: «Царский 
Путь Креста Христова, соч. 
Иа. Максимовича, Чернигов, 
1709 год. В настоящей книге нет: 
выхода, первых семи листов из 
обращения к царю, четырех ли-
стов со 187 и всех рисунков».

ХЕФТЕН, БЕНЕДИКТ (HAEFTEN, BENEDICT VAN; 1588–1648).
Царский путь Креста Господня воводящий в живот вечный.
трудом и изждивением... Иоанна Максимовича архиепископа Черниговскаго, Новгородскаго и 

всего севера написанный ; в типографии Святой Троецы Илийской черниговской изданный. ;  
При всечестному господину отцу Варлааму Василевичу архимандрите тоейже обители.

Чернигов : типография Троицко-Ильинского монастыря, 1709.
[12], 1–124, 123–188, [2] [т. е. 204] л., [36] л. ил. ; 4°.

Литература: Софронова, 2010; Хефтен, 1878, с. I–II.
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Это первое московское издание Четьих ми-
ней, составленных выдающимся проповед-
ником и церковным писателем Димитрием 

Ростовским в конце XVII – начале XVIII века...
Четьими минеями называют книги, 

содержащие жития святых на все дни года 
по порядку и предназначенные для ежеднев-
ного домашнего чтения. Димитрий, будущий 
митрополит Ростовский, приступил к напи-
санию сборника в 1684 году по поручению 
киевского митрополита Варлаама (Ясинского) 
и закончил труд только в 1705 году — больше 
двадцати лет спустя. Своё сочинение он назвал 
«Книга житий святых».

Первые два издания вышли в Киеве в 
1689–1705 и 1711–1718 годах. Каждое традици-
онно состояло из четырёх книг: по три месяца 
в одном томе, начиная с сентября (в то время 
новый год считался с 1 сентября, и до сих пор 
церковное новолетие празднуется именно в 
этот день).

В Москве же этот сборник впервые был 
выпущен в 1750-х годах благодаря императрице 
Елизавете Петровне. Она в конце 1739 года, 
ещё будучи принцессой, приказала узнать, «по-
чему не печатаются… четьи-минеи». В москов-
ской типографии ответили, что «четьи-минеи 
в ней никогда не печатались». Встал вопрос о 
переиздании «Книги житий святых» в Киеве, но 
Синод постановил, что прежде нужно это изда-
ние пересмотреть и внести исправления, если 
найдётся что-либо «слову Божию, догматам и 
преданию противное, несогласное и крайне 
невероятное».

Дело затянулось на долгие годы.  
В 1744 году Елизавета Петровна, уже став импе-
ратрицей, велела Киево-Печерскому архиман-
дриту Тимофею «неотложно» напечатать Четьи 
минеи, но приказ так и не был исполнен. Лишь 
31 декабря 1756 года Московская типография 
приступила к изданию «двумя заводами» (то 
есть тиражом в 2400 экземпляров) исправлен-
ной «Книги житий святых». Окончено печата-
ние было только в сентябре 1759 года. По указу 
Синода книги продавались в Московской типо-
графии по 12 рублей за комплект «в тетрадях», 
то есть без переплёта. Несмотря на высокую 
цену, Четьи минеи расходились очень хорошо: 
уже в марте 1760 года, пять месяцев спустя после 
начала продажи, в типографии оставалось всего 
228 комплектов.

Экземпляр, хранящийся в фонде 
ДВГНБ, — это фрагмент третьей книги. Он 
содержит только один месяц из трёх — март, 
то есть только первые 168 листов тома. По-
видимому, какой-то из владельцев ещё в  
XVIII веке разделил четырёхтомное издание на 
12 месячных книг и переплёл каждую отдель-
но. Возможно, это сделал Семён Андреевич 
Булкин, чья владельческая запись стоит на фор-
заце книги.

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ; 1651–1709).
Книга житий святых : на три месяца. [Кн.] 3 : Март, апреллий и май. 
Москва : [Синодальная типография], 1759 (7268). 
[1], 480, [3], 8 л. ; 2°.

Литература: Быкова, Гуревич, 1958, № 1, 3, 11, 47; Гусева, 2010, с. 72–73, 718, 725–735, 885, 
1041–1043; Житийная литература, [2008]; Жития святых, 1902, с. I–XXI; Морозов, 2020.
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«Соборник» — старообрядческое издание. 
Старообрядцы выделились из Русской 
православной церкви после раскола, вы-

званного реформой патриарха Никона в сере-
дине XVII века. Уже к началу XVIII века они 
организовали производство книг для собствен-
ных нужд, обеспечивая себя церковной и духов-
ной литературой. Естественно, такая деятель-
ность преследовалась государством и церковью. 
Старообрядческие издания уничтожались, ти-
пографии закрывались, их имущество конфи-
сковывалось, а работники арестовывались.

В этих условиях печатники старались 
замаскировать книги, например, вводя в них 
ложные выходные сведения. Довольно часто 
старообрядцы для своих нужд перепечатывали 
дониконовские московские издания, внося в 
них изменения и дополнения. Таким был и ста-
рообрядческий «Соборник», то есть «сборник».

В основу книги легло московское изда-
ние 1647 года «Соборник юже о Бозе», известное 
также как «Сборник из 71 слова». Это сборник 
уставных чтений, то есть отрывков из святооте-
ческих творений, житий, полемических статей, 
которые церковным уставом положено читать в 
соответствующих местах богослужений.

В старообрядческом издании на послед-
ней странице указано, что книга напечатана «в 
лето 7301е, в типографии Львовской». На самом 
деле «Соборник» вышел из типографии Фёдора 
Кузьмича Карташёва, находившейся в посаде 
Клинцы Новгород-Северского наместниче-
ства (сейчас — территория Брянской области). 
Типография была старообрядческая, книги в 
ней печатались без цензурных разрешений, то 
есть, по сути, незаконно, поэтому в большин-
стве из них указывались ложные место издания 
и печатник.

Экземпляр ДВГНБ — неполный. В нём  
утрачены 177 листов, в том числе первые и 
последний (с выходными данными). Часть 
утраченных листов восстановлена от руки — в 
книгу вплетены рукописные копии, сделанные 
полууставом.

Интереснейшая особенность экземпля-
ра — наличие в нём 11 корректурных листов. 
На них сохранились пометы корректора (веро-
ятно, старообрядца), который вычитывал текст. 
Такие экземпляры встречаются редко (особен-
но в случае со старообрядческими изданиями) 
и имеют большую научную ценность, так как 
наглядно отображают процесс книгоиздания.

СОБОРНИК.
[Клинцы : типография Фёдора Карташёва, 1793].
[877] л. разд. паг. ; 2°.

Литература: Вознесенский, 2016; Вознесенский, 1996, с. 3–19, 140–147; Починская, 1994, с. 3–9, 
49–54, 59–63; Черторицкая, 1985; Шин, 2011, с. 32–33.
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ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ

Пётр I в начале XVIII века реформировал российское книгопечатание. В 1707–
1710 годах по его приказу и при его непосредственном участии был разработан и 
внедрён в типографскую практику новый шрифт, коренным образом отличавший-

ся от привычного кириллического. Образцом для него послужил почерк московских 
писцов конца XVII века. Новая азбука получила название гражданской. В 1710 году 
Пётр I окончательно утвердил гражданский шрифт, повелев печатать им все светские 
издания. Кириллица с тех пор оставалась только в церковных книгах.
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В Российском государстве типографское дело 
с самого его зарождения находилось под 
контролем правительства. Во время прав-

ления Петра I, в условиях Северной войны, 
назрела необходимость подготовки военных, а 
в особенности специалистов по военно-инже-
нерному делу. Поэтому стали появляться кни-
ги по артиллерии и фортификации.

«Новейшее основание и практика артил-
лерии» Эрнста Брауна — один из первых учеб-
ников по артиллерийскому делу, вышедших 
в России. Переведённое с немецкого издания 
1687 года сочинение было опубликовано в сен-
тябре 1709 года. Редактировал русский перевод 
сподвижник Петра I, военачальник, государ-
ственный деятель и учёный Яков Вилимович 
Брюс.

В книге изложены теоретические и прак-
тические вопросы артиллерийского дела. Автор 
описал различные орудия, процесс изготовле-
ния пороха и снарядов, приёмы стрельбы и 
пр. и особое внимание уделил изготовлению 

петард для фейерверков, как сигнальных, так 
и развлекательных. К тому же в первых главах 
даны основы геометрии и арифметики в приме-
нении к артиллерии. 

Книга дополнена рисунками и чертежа-
ми, которые были скопированы с немецкого из-
дания. На них изображены артиллерийские 
орудия и приспособления для них, устройство 
батареи, калибровка снарядов и пр. В ориги-
нале часть рисунков и чертежей гравировал сам 
автор, Э. Браун.

Экземпляр из фонда ДВГНБ принад-
лежал известному русскому историку Ивану 
Егоровичу Забелину — в книге есть штампы его 
библиотеки. Учёный коллекционировал ста-
ринные книги и рукописи, а рабочую часть его 
собрания составляли в основном труды по оте-
чественной истории и археологии. Сегодня 
библиотека И. Е. Забелина почти целиком хра-
нится в ГПИБ и ГИМ в Москве. В Хабаровск 
издание попало в советское время, вероятно, из 
обменных фондов Исторической библиотеки.

БРАУН, ЭРНСТ (BRAUN, ERNST; ?–1693).
Новейшее основание и практика артилерии
Ернеста Брауна капитана артилерии во Гданске 1682 года. ; Напечатано славенски повелением 

царскаго величества.
В Москве : [б. и.], сент. 1709.
[2], 196 с., 23 л. черт., 1 л. табл. ; 2º.

Литература: Быкова, Гуревич, 1955, № 22; Книжные памятники, 2021; Панова, 1987; Экслибрисы 
и штемпели, 2009, с. 58.
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Значительный объём всех книг, выпущенных 
при Петре I, составляет переводная лите-
ратура. Среди них довольно много учеб-

ников по военному делу, фортификации и ар-
тиллерии. Именно к таковым относится книга 
саксонского инженера И. Бухнера «Учение и 
практика артиллерии». В 1711 году она была пе-
реведена на русский язык. Как и в случае с сочи-
нением Э. Брауна (см. № 11), редактированием 
перевода занимался сподвижник Петра I Яков 
Вилимович Брюс. 

В книге приводятся сведения по гео-
метрии, механике и химии применительно к 
артиллерии, описываются материалы для изго-
товления орудий и способы формовки, изла-
гается технология создания пороха. Помимо 
этого, как и Э. Браун (см. № 11), И. Бухнер в 
своём сочинении подробно рассматривает спо-
собы устройства фейерверков — «потешных» и 
«воинских». 

Текст пособия разделён на три части, 
каждую из которых предваряет гравированный 
фронтиспис. Гравюры ко второй и третьей 
частям полностью заимствованы из немецкого  

издания, а первый фронтиспис в русском изда-
нии был изменён. Вместо вида немецкого го-
рода, который помещался в оригинале, гравёр  
П. Пикарт изобразил вид Московского Кремля, 
а над ним — медальон с двуглавым орлом. (Этот 
фронтиспис отсутствует в экземпляре, храня-
щемся в ДВГНБ.) На гравюре ко второй части 
книги изображена крепость, освещённая фей-
ерверком. Третью часть предваряет рисунок, 
иллюстрирующий процесс изобретения поро-
ха монахом Бертольдом Шварцем. Кроме кра-
сивых гравированных фронтисписов книга со-
держит множество рисунков, схем и чертежей.

Экземпляр из фонда ДВГНБ проис-
ходит из библиотеки польских графов Гуттен-
Чапских. На форзаце наклеены экслибрисы 
Эмерика Гуттен-Чапского и его сына Кароля, 
а на титульном листе стоит штамп коллекции 
графов Чапских.

Эмерик Карлович, чиновник и кол-
лекционер, помимо прочего, был библио-
филом. Его книжное собрание, хранившееся 
в усадьбе Станьково под Минском и насчиты-
вавшее до 20 000 томов, включало старинные 
рукописи и редкие издания XVI–XVIII веков. 
Часть книг, и прежде всего — россика (сочине-
ния о России), перешла по наследству к сыну  
Э. К. Гуттен-Чапского Каролю, который про-
должил пополнять коллекцию. В годы Первой 
мировой войны К. Э. Чапский отправил ценное 
собрание в Императорский Российский исто-
рический музей в Москве (ныне — ГИМ). Уже 
в советское время музей передал часть книг из 
коллекции Чапских в ГПИБ. По-видимому, из 
Исторической библиотеки экземпляр издания 
И. Бухнера и поступил в ДВГНБ. 

БУХНЕР, ИОГАНН ЗИГМУНД (BUCHNER, JOHANN SIEGMUND).
Учение и практика артилерии, или Внятное описание. в нынешнем времяни употребляющияся 

артилерии, : Купно со иными новыми, и во практике основанными маниры, : Ко вящшему научению 
все предложенно надобнеиших чертежей. 

Изъяснено курфирстра саксонского артилерии порутчиком, Иоанном Зигмунтом Бухнером. ; 
Ныне же повелением Его царскаго пресветлаго величества напечатано. 

В Москве : [б. и.], авг. 1711.
[10], 278 с., [46] л. черт., [3] л. ил. ; 2º.

Литература: Быкова, Гуревич, 1955, № 51; Мальдис, 2009, с. 95–103; Рощина, 2008; Смирнов-
Сокольский, 1969, с. 29.
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Математические таблицы — важное вспо-
могательное средство для вычислений. 
Они используются в различных науках: 

математике, физике, астрономии, химии, эко-
номике и др. Всем школьникам в СССР были 
знакомы логарифмические таблицы советско-
го математика и педагога В. М. Брадиса. По ним 
можно было узнать значения квадратов и кубов 
чисел, логарифмов, квадратных корней. Ранее 
были в ходу таблицы немецкого математика  
К. Бремикера, изданные в 1857 году. А до них, в 
конце XVIII века, учёные, геодезисты и моряки 
пользовались сборником семизначных лога-
рифмов Г. Веги, выпущенным в 1783 году.

Авторы этих трудов взяли за основу таб-
лицы голландского математика и астронома 
А. Влакка. Он опубликовал свою работу ещё в 

1628 году. Первое русское издание его таблиц 
было выпущено в Москве в 1703 году. В под-
готовке книги к печати принимали участие  
Л. Ф. Магницкий, С. Гвин, А. Д. Фарварсон,  
Я. В. Брюс.

В фонде ДВГНБ хранится второе изда-
ние таблиц А. Влакка, выпущенное в 1716 году. 
Книга предназначалась для учеников Морской 
академии в Санкт-Петербурге. В русском изда-
нии первую часть занимают таблицы логариф-
мов от 1 до 10 000, во второй части помещены 
вычисления синусов, тангенсов, секансов. При 
переводе на русский язык был выпущен раздел, 
объясняющий, как пользоваться таблицами.

В экземпляре ДВГНБ на титульном ли-
сте стоит штамп Чертковской библиотеки — 
бесплатной общедоступной библиотеки, кото-
рая работала в Москве с 1863 по 1938 год. Её, 
исполняя волю покойного отца, открыл чинов-
ник Григорий Александрович Чертков. Фонд 
библиотеки составила коллекция книг, собран-
ная историком и археологом Александром 
Дмитриевичем Чертковым. В неё входили со-
чинения о России — её истории, археологии, 
этнографии, географии, статистике, по искус-
ству, религии, праву, о населяющих её наро-
дах, а также старопечатные издания и рукопи-
си. В 1938 году на основе Чертковской и ещё 
нескольких московских библиотек была обра-
зована ГПИБ. Вероятно, из обменного фонда 
последней издание таблиц Влакка и поступило 
в Хабаровск. 

ВЛАКК (ВЛАК), АДРИАН (VLACQ, ADRIAAN; 1600–1667).
Таблицы синусов, тангенсов, и секансов, и логарифма синусов и тангенсов: : Таже и числ, еже 

есть от единого даже до 10 000, : Со изьяснением удобнеишим: : Оных довольством возможно разре-
шити вся треугольники прямолинийныя, и сферическия и множайшая вопрошения астрономическая.

За повелением пресветлеишаго царскаго величества во употребление и знание мафематикона-
вигацким ученикам: которыя содержатся под командою ... графа Федора Матвеевича Апраксина.

Тиснению преданы в Москве вторым типом, первее же ныне во гражданской типографии: / 
Под надзрением ... Якова Вилимовича Брюса. ; Тщанием и за освидетелством мафематиконавигацких 
школ учителей Андрея Фархварсона, Стефана Гвына и Леоньтьина Магницкаго ; От библиотекаря 
В[асилия] Киприанова.

[Москва : тип. Василия Киприанова], 1716.
141 л. ; 8º.

Литература: Быкова, Гуревич, 1955, № 220; Логарифмические таблицы, 1973; Шапош- 
ников, 2013.
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Книга представляет собой перевод историче-
ского труда немецкого юриста и философа 
Самуэля Пуфендорфа. В ней изложена ис-

тория отдельных государств Европы: Испании, 
Португалии, Великобритании, Франции, 
Германии, Дании, Польши и др. Есть и глава, 
посвящённая нашей стране, озаглавленная  
«О России или обще Московии». Впервые со-
чинение было опубликовано в 1682 году на не-
мецком языке. Оно быстро стало популярным, 
и на протяжении почти полутора столетий 
множество раз издавалось и переводилось на 
различные языки, в том числе и на латынь — 
язык науки.

В России труд С. Пуфендорфа был 
переведён и напечатан по приказу Петра I. 
Император лично назначил переводчика — ар-
химандрита Гавриила (Бужинского). В то время 
люди из духовенства нередко привлекались к 
переводу иностранных книг, но так как зача-
стую знали они только латынь, то и перевод 
делали с латинских изданий. Вот и Гавриил ра-

ботал не с немецким оригиналом, а с его латин-
ским переводом. 

С русским изданием связана ставшая хре-
стоматийной история. Архимандрит Гавриил 
при переводе намеренно выпустил место в 
книге, где автор «грубо и обидно отзывался о 
характере русского народа». Пётр I, читая пере-
вод, заметил пропущенный фрагмент и прика-
зал перевести «везде так, как… в подлиннике 
есть». Царь объяснил, что это было сделано «не 
в поношение своим подданным, но к их исправ-
лению и в известие, что об них доселе думали в 
других землях и чтобы мало-помалу научались 
знать, что они были прежде и каковыми сдела-
лись теперь».

Во время правления Анны Иоанновны 
указом 1731 года было велено книгу изымать, 
так как в ней оскорблялся отец императрицы — 
царь Иоанн Алексеевич. И только в 1743 году 
Елизавета Петровна снова разрешила её 
продавать.

ПУФЕНДОРФ, САМУЭЛЬ (PUFENDORF, SAMUEL; 1631–1694).
Введение, в гисторию европейскую
Чрез Самуила Пуфендорфия, на немецком языце сложенное, ; Таже чрез Иоанна Фридерика 

Крамера, на латинскии преложенное. ; Ныне же повелением великаго государя царя, и великаго князя, 
Петра Перваго, всероссиискаго императора, на россиискии с латинскаго преведенное.

Печатано в Санктъпитербурхе : [б. и.], 5 дек. 1718.
[3], 12, 558, 16 с. ; 2º.

Литература: Быкова, Гуревич, 1955, № 320; Либрович, 1914, с. 86–87, 90–91.
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Учебник по географии И. Гюбнера, оза-
главленный Kurze Fragen aus der alten und 
neuen Geographie («Краткие вопросы по ста-

рой и новой географии»), впервые был издан 
в 1693 году. Он приобрёл в Европе большую 
популярность и только при жизни автора вы-
держал не меньше тридцати шести изданий на 
разных языках. В России книга увидела свет в 
1719 году под названием «Земноводного круга 
краткое описание».

Труд И. Гюбнера составлен в форме 
вопросов и ответов, пояснений к географи-
ческим картам разных частей земного шара. 
Описываются Европа, Азия, Африка, Америка, 
а также «незнаемые земли». В учебнике есть 
краткие сведения о России, которые в русском 
переводе были отредактированы: кое-что добав-
лено, кое-что выпущено, а название «Московия» 
заменено на «Россия».

Автор учебника придерживался геоцен-
трической системы мира, и хотя он упомянул 
учение Коперника, но предостерегал читате-
лей: «Между тем, понеже именно в Священной 
Библии написано, что солнце течет в круг, а 
земля недвижимо стоит, того ради Святому 
Писанию больше в том верить надлежит, неже-
ли человеческому мнению». 

Эту книгу относят к числу наиболее кра-
сивых изданий петровских времён. В ней поме-
щаются четыре гравированных фронтисписа, 
предпосланных четырём частям света и алле-
горически изображающих главные их приметы 
по представлениям тогдашних европейцев, а 
также гравюра с Атлантом, держащим на пле-
чах земной шар. В экземпляре ДВГНБ рисунок 
с Атлантом вплетён перед титульным листом в 
качестве общего фронтисписа.

Книга из фонда ДВГНБ происходит 
из собрания Николая Павловича и Владимира 
Николаевича Рогожиных — отца и сына, мо-
сковских библиофилов XIX – начала XX века. 
Рогожин-старший собирал издания по нумиз-
матике, которой нешуточно увлекался, а также 
новиковские издания и другие книжные редко-
сти. Владимир Николаевич коллекционировал 
отечественные издания XVIII века. По заве-
щанию Рогожина-младшего вся библиотека в 
25 000 томов (8400 названий) была передана в 
Императорский Российский исторический му-
зей (ныне — ГИМ), откуда в 1938 году посту-
пила в ГПИБ. Вероятно, из обменного фонда 
Исторической библиотеки учебник И. Гюбнера 
с экслибрисами отца и сына Рогожиных посту-
пил в ДВГНБ. 

ГЮБНЕР, ИОГАНН (HÜBNER, JOHANN; 1668–1731).
Земноводнаго круга краткое описание. 
Из старыя и новыя географии по вопросам и ответам чрез Ягана Гибнера собраное. ; И на 

немецком диалекте в Леипцике. напечатано ; А ныне повелением великаго государя царя и великаго 
князя. Петра Перваго всероссийскаго императора. При наследственном благороднеишем государе 
царевиче Петре Петровиче. Нароссииском. напечатано в Москве.

[Москва : б. и.], апр. 1719.
[2], 2, 426 с., 5 л. грав. ; 2º.

Литература: Адарюков, 2008, с. 164–165; Быкова, Гуревич, 1955, № 366; Пекарский, 1862, № 410; 
Смирнов-Сокольский, 1969, с. 35; Экслибрисы и штемпели, 2009, с. 103.
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Труд итальянского историка-гуманиста 
Полидора Вергилия Урбинского «Восемь 
книг об изобретателях вещей» (De rerum 

inventoribus libri VIII) впервые был напечатан 
в Риме в 1499 году. После этого книга переиз-
давалась много раз. На русский язык сочине-
ние перевёл по приказанию Петра I епископ 
Феофилакт (Лопатинский). Работа, по-види-
мому, затянулась: ещё в 1718 году император 
требовал у И. А. Мусина-Пушкина, надзирав-
шего за печатью в Москве, ответа, почему книга 
всё ещё не переведена. Несмотря на недоволь-
ство государя, русский перевод «Осми книг о 
изобретателех вещей» увидел свет лишь ещё 
полтора года спустя, в 1720-м.

Сочинение Полидора Урбинского 
делится на восемь частей, или книг. В пер-
вых трёх рассказывается об истории науки и 
техники, о разных изобретениях, о том, как и 

по какой причине они были созданы, кем при-
думаны. Следующие пять частей посвящены 
религиям разных народов, начиная с древних 
верований и заканчивая христианством, в част-
ности католицизмом.

В книге есть главы о появлении языков, 
о начале грамматики, о музыке и музыкальных 
инструментах, об изобретении геометрии, о 
появлении медицины, о разных металлах и т. д. 
Кроме того, Полидор Урбинский затрагивает 
много вопросов, касающихся права и отноше-
ний между людьми. Несколько глав посвящено 
сельскому хозяйству и земледелию.

Это издание интересно ещё и тем, что в 
нём в первом из «гражданских» книг появляется 
список опечаток, вынесенный отдельно под на-
званием «Реестр погрешностям типографским». 
В более ранних книгах петровского времени 
опечатки исправляли от руки в тексте.

ПОЛИДОР ВЕРГИЛИЙ, УРБИНСКИЙ (POLYDORUS VERGILIUS; ОК. 1470 – 
ОК. 1555).

Полидора Виргилиа Урбинскаго осмь книг о изобретателех вещеи
Преведены с латинскаго на славенороссиискии язык в Москве, и напечатаны. повелением вели-

каго государя царя, и великаго князя. Петра Перваго всероссиискаго императора.
[Москва : б. и.], 5 мая 1720.
[2], 6, 412, [2] с. ; 2º.

Литература: Быкова, Гуревич, 1955, № 450; Михайлов, 1958, с. 17–33.
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«Овидиевы фигуры» — сборник иллюстра-
ций к «Метаморфозам» Овидия. В древ-
неримской поэме изложены античные 

мифы и легенды, сюжеты которых связаны с 
превращениями, или метаморфозами, людей в 
животных, растения, созвездия и пр. Поэма ча-
сто издавалась на протяжении XVI–XVIII веков, 
её содержание было хорошо известно публике 
тех времён, а художники и скульпторы черпали 
в ней вдохновение. Поэтому появившийся в 
конце XVII века вариант «Метаморфоз» «в кар-
тинках» был понятен читателю.

В книге для каждого из вошедших в 
поэму мифов приводится одна иллюстрация — 
всего их 226. Издание — цельногравированное. 
Его особенность заключается в том, что текст 
выполнен не наборной печатью, а выгравиро-
ван вместе с рисунками. Книга была переведе-
на и перегравирована с немецкого оригинала 
Die Verwandlungen des Ovidii, выпущенного 

И. Крауссом в Аугсбурге в конце XVII века (год 
выхода в нём не обозначен).

Санкт-Петербургское издание выпол-
нено в технике резцовой гравюры на меди. На 
каждом из 113 листов книги с одной стороны 
помещено по два рисунка с подписями, а обо-
рот оставлен пустым. Тираж вышел с чёрно-бе-
лыми иллюстрациями, однако в экземпляре из 
фонда ДВГНБ семь рисунков раскрашено.

«Овидиевы фигуры» считаются одним 
из редчайших изданий петровского времени. 
Особенную ценность представляют полные 
экземпляры со всеми гравюрами и фронтис-
писом. В ДВГНБ книга неполная: утрачены 
титульный лист и четыре листа с гравюрами. 
На форзаце стоит штамп Чертковской библио-
теки в Москве (см. № 13). Вероятно, в ДВГНБ 
издание поступило из обменного фонда ГПИБ. 

ОВИДИЙ НАЗОН, ПУБЛИЙ (OVIDIUS NASO, PUBLIUS; 43 ДО Н. Э. – ОК. 18 Н .Э.).
Овидиевы фигуры в 226 изображениях.
[Санкт-Петербург : б. и., дек. 1722].
[1], 113 л. : все грав. ; 8°.

Литература: Быкова, Гуревич, 1955, № 718; Пекарский, 1862, № 486; Радишаускайте, 2011; 
Смирнов-Сокольский, 1969, с. 36–37.
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Календари в России начали ежегодно печатать с 
1709 года по приказу Петра I. Выпускали их значитель-
ными для «гражданских» изданий тиражами — до 2000 

экземпляров и больше.
Похожие по формату на записную книжку — узкую 

и вытянутую — они делились на две части. Первая содер-
жала месяцеслов, то есть календарь с указаниями церков-
ных праздников и дней памяти святых, и астрономические 
сведения: время восхода и захода солнца на каждый день 
и продолжительность дня и ночи. Там же помещался 
приблизительный прогноз погоды на неделю. В каждом 
месяце была пустая страница, где владелец календаря мог 
записывать важные события.

Во второй части печатались полезные статьи. 
Многие из них переходили из года в год, из календаря 
в календарь. В календаре на 1724 год помещены ста-
тьи о солнечных и лунных затмениях и об их причинах, 
«о плодородии и недородии», «о здравии и болезнях». 
Наибольший интерес у читателей, конечно, вызывал 
«Прогностик» — предсказания о том, как будут идти дела 
и что будет влиять на исход важных событий.

В конце календаря обычно помещалась медицин-
ская информация. Там печаталось изображение «зодиа-
кального человека»: оно показывало, из какого органа 
нельзя пускать кровь, если Луна находится в соответству-
ющем созвездии (кровопускание до XIX века было одним 
из главных способов лечения любых болезней). Также 
давалась информация о том, в какие даты в соответствии 
с зодиакальным циклом можно давать пациентам то или 
иное лекарство.

Экземпляр календаря из фонда ДВГНБ проис-
ходит из книжной коллекции московского библиофила  
XIX века Павла Васильевича Щапова. На форзаце изда-
ния золотом оттиснут штамп его личной библиотеки. 
Собирая свою коллекцию, Павел Васильевич «старался 
приобретать то, что легко зачитывалось и обычно не 
переходило от поколения к поколению. Он не пренебре-
гал азбуками, учебниками, песенниками». Относились к 
этой категории и календари. Основная часть коллекции 
П. В. Щапова сегодня хранится в ГПИБ и ГИМ в Москве. 
В Хабаровск это издание попало в советское время, веро-
ятно, из обменных фондов Исторической библиотеки.

КАЛЕНДАРЬ, ИЛИ МЕСЯЦОСЛОВ.
На лето от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, 1724. : Указующий затмения солнеч-

ная, месячная рождения, и полный месяц с четвертьми. : Такожде время солнечнаго восхождения и 
захождения, долгоденствие и долгонощие на всякии день. : Учиненныи по меридиану, и ширине 
царствующаго Санктъпитербурха.

[Санкт-Петербург] : В Санктъпитербургской типографии, дек. 1723.
[74] с. ; в перегнутую 4º.

Литература: Быкова, Гуревич, 1955, с. 30–31, № 8, 9, 25, 757; Жилински, 2007, с. 283–285; 
Ильинская, 1987, с. 40; Хуцишвили, 2010.
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«Описание Сибирского царства» — труд ис-
ториографа Г. Ф. Миллера, немца на рус-
ской службе. Учёный в двадцатилетнем 

возрасте приехал в Россию и прожил в нашей 
стране до самой смерти. В 1733–1743 годах он 
участвовал во Второй Камчатской экспедиции 
В. Беринга и, работая с сибирскими архивами, 
собрал множество материалов по истории края. 
На их основе позднее и была создана книга.

Г. Миллер написал свою работу на не-
мецком языке. Её перевод на русский выпол-
нили академические переводчики В. И. Лебедев 
и И. И. Голубцов, а отредактировал член 
Академии наук К. Модерах.

В 1750 году первая книга «Описания 
Сибирского царства» была издана. В неё во-
шло пять глав по истории Сибири до начала 

XVII столетия: 1) «Известие о древних при-
ключениях прежде Российского владения»,  
2) «О изобретении Сибири и о приведении оной 
под Российскую державу Донскими казаками»,  
3) «О принятии Сибирской земли под 
Российскую державу», 4) «О строении городов 
Тюмени, Тобольска, Лозвы, Пелыма, Березова, 
Сургута, Тары и о совершенном прогнании 
Хана Кучума из Сибири», 5) «О строении горо-
дов и острогов Нарыма, Кецкаго, Верхотурья, 
Туринска, Мангазеи, Томска и Кузнецка, с неко-
торыми до сих мест касающимися прежних вре-
мен приключениями». В конце книги помещена 
«Краткая хронологическая роспись сибирской 
истории с 1499 по 1618 год».

Первая книга так и осталась единствен-
ной. Продолжение не вышло из-за разногласий 
автора с учёным сообществом Императорской 
Академии наук. Главы с шестой по восьмую 
сочинения Г. Ф. Миллера появились на немец-
ком и русском языках в российской перио-
дике. Всего же учёным было написано два-
дцать три главы, но остальные так и не были 
опубликованы.

На экземпляре ДВГНБ стоят владельче-
ский штамп Сергея Саковнина и печать народ-
ной библиотеки-читальни селения Дёмино 
Богородского района Мышкинского уезда 
Ярославской губернии. Предположительно, 
некогда книга принадлежала Сергею Петровичу 
Соковнину (1747–1818) — попечителю и дирек-
тору ярославской типографии, первому дирек-
тору училища при Доме призрения ближнего в 
Ярославле. У него была большая библиотека в 
усадьбе Шепелево в Мышкинском уезде, вклю-
чавшая старинные книги и рукописи по исто-
рии России.

МИЛЛЕР, ГЕРАРД ФРИДРИХ (MULLER, GERHARD FRIEDRICH; 1705–1783).
Описание Сибирскаго царства и всех произшедших в нем дел, от начала а особливо от поко-

рения его Российской державе по сии времена;
сочинено Герардом Фридериком Миллером, историографом и профессором университета 

Академии наук и Социетета аглинскаго членом.
В Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1750. 
Кн. 1. — [16], 457, [33] с. ; 4º.

Литература: Иодко, 2008; Остроглазов, 1892, с. 414–416 (№ 230); Пыпин, 1888; Севастьянова, 
[2016]; Толкачёва, 2010.
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«Краткий российский летописец с родосло-
вием» М. В. Ломоносова можно назвать 
первым учебником по русской исто-

рии. Книга вышла в 1760 году в типографии 
Московского университета. Это прижизненное 
издание труда великого российского учёного.

На первых страницах помещается ода, 
посвящённая шестилетнему наследнику пре-
стола Павлу Петровичу — будущему импе-
ратору Павлу I. Далее следует статья под на-
званием «Показание российской древности, 
сокращённое из сочиняющейся пространной 
истории». В ней сжато излагаются взгляды 
М. В. Ломоносова на происхождение славян. 
Следующая часть без названия представляет 
собой хронологическую таблицу государей 
Руси и России с указанием главнейших собы-
тий во времена их правления. Заключительный 
раздел озаглавлен «Родословие российских 
государей мужеского и женского полу и брач-
ные союзы с иностранными государями». В нём  

М. В. Ломоносов для каждого русского прави-
теля перечисляет имена жён, детей и их наи-
более значимых супругов.

Посвящение малолетнему наследнику 
престола показывает, что «Летописец» задумы-
вался не как научный труд, а как учебное посо-
бие для детей. И именно так он и использо-
вался. В екатерининскую эпоху это был один из 
популярнейших учебников по отечественной 
истории. Книга неоднократно переиздавалась 
на разных языках. В России вышло три издания 
«Летописца», два из которых увидели свет уже 
после смерти М. В. Ломоносова. Все они дати-
рованы, как и первое, 1760 годом. В ДВГНБ 
хранится экземпляр первого издания.

Хабаровской библиотеке книгу пода-
рил читатель в 1940 году. На обороте титуль-
ного листа имеется надпись: «На память моих 
скитаний. г. Хабаровск 1940 год. Апрель 17 дня. 
Кр. научн. библиотека». Подпись, к сожалению, 
неразборчива.

ЛОМОНОСОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711–1765).
Краткой российской летописец с родословием.
Сочинение Михайла Ломоносова.
В Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1760.
[12], 75, [1] с. ; 8°.

Литература: В некотором царстве, кн. 2, 2006, № 7; Смирнов-Сокольский, 1969, с. 99.
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Иоган Эбергард Фишер — историк и фило-
лог, немец по происхождению, большую 
часть своей жизни проведший в России. 

Он участвовал во Второй Камчатской экспеди-
ции В. Беринга, проведя шесть лет в Сибири 
(с 1740 по 1746 год), а потом совместно с 
Г. Ф. Миллером обрабатывал собранные ими 
обоими материалы по истории и географии 
края.

В 1750-х годах Академия наук поручила 
И. Фишеру составить сокращённый вариант 
труда Г. Ф. Миллера «Описание Сибирского 
царства» (см. № 19), в том числе и его неиз-
данных глав. Поручение учёный выполнил: 
в 1768 году вышла «Сибирская история» на 
немецком языке, в которой пересказано сочи-
нение Г. Миллера. Однако автором на титуль-
ном листе значится И. Фишер, из-за чего неко-
торые исследователи приравнивают издание 
И. Э. Фишера к плагиату.

На русском языке «Сибирская история» 
была опубликована спустя три года после смер-
ти автора — в 1774 году. Русское издание отли-
чается от немецкого отсутствием предисловия и 
подробного указателя.

Экземпляр «Сибирской истории», храня-
щийся в ДВГНБ, принадлежал князю Семёну 
Михайловичу Воронцову — на форзаце накле-
ен экслибрис его библиотеки в санкт-петербург-
ском доме. У князя, потомственного военного, 
участника Крымской войны (1853–1856) и обо-
роны Севастополя (1854–1855), были крупные 
книжные собрания во дворцах в Алупке, Одессе 
и Санкт-Петербурге. Это были фамильные биб-
лиотеки, которые составлялись несколькими 
поколениями семьи. В петербургском дворце 
хранилось около 12 000 томов по всем отрас-
лям знаний. После смерти С. М. Воронцова 
это собрание купил у наследников антиквар 
В. И. Клочков и распродал книги в своём 
магазине.

ФИШЕР, ИОГАНН ЭБЕРГАРД (FISCHER, JOHANN EBERHARD; 1697–1741).
Сибирская история с самаго открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием,
сочиненная на немецком языке и в собрании академическом читанная членом Санктпетербургской 

Академии наук и профессором древностей и истории, так же членом историческаго Геттингскаго 
собрания Иоганном Ебергардом Фишером.

В Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1774.
[2], 631, [1] c., 2 л. карт ; 4º.

Литература: Здесь, под небом своим, вып. 2, 2013, № 2; Иодко, 2008; Экслибрисы и штемпели, 
2009, с. 36–37.
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Ещё одно издание популярных на протяже-
нии многих веков «Метаморфоз» древне-
римского поэта Овидия. Если издание 

1722 года (см. № 17) было сборником гравюр 
на сюжеты поэмы, то трёхтомник, выпущенный 
А. Г. Решетниковым, содержит её сокращён-
ный прозаический пересказ с комментариями. 
Перевод делался с издания на французском 
языке, напечатанного в Амстердаме в 1732 году.

Голландский оригинал был украшен 
16 гравюрами, иллюстрирующими отдельные 
мифы. Русский издатель, по-видимому, решил 
как можно меньше отступать от первоисточни-
ка, поэтому гравюры тоже были скопированы. 
Правда, по неясной причине перегравированы 
были лишь 14 из 16 оригинальных рисунков: 

портрет Овидия и 13 сюжетных иллюстраций. 
Возможно, в типографии имелся неполный эк-
земпляр амстердамского издания.

Трёхтомник Овидия из фонда ДВГНБ 
интересен тем, что в нём портрет Овидия дуб-
лирован в каждом томе. В стандартном вари-
анте портрет помещён лишь в первом из них в 
качестве фронтисписа. В случае с экземпляром 
ДВГНБ каждый том открывается одним и тем 
же портретом автора. Причины такой «избы-
точности» неясны, возможно, это типограф-
ский курьёз.

На оборотах титульных листов всех то-
мов «Превращений» проставлена типографская 
марка А. Г. Решетникова: вензель из инициалов 
«АР», окружённый лавровым венком.

ОВИДИЙ НАЗОН, ПУБЛИЙ (OVIDIUS NASO, PUBLIUS; 43 ДО Н. Э. – ОК. 18 Н. Э.).
Превращения Овидиевы : с примечаниями и историческими объяснениями, : или Похождение 

языческих богов и полубогов от начала мира, умноженное в разсуждении жизни сего знаменитаго сти-
хотворца с портретом и снабженное отличными картинами : Состоящия в трех томах, которыя содер-
жут пятнатцать книг.

Перевел с французскаго К. Рембовский.
Москва : В типографии А. Решетникова, 1794–1795.
Т. 1–3. — 8º.

Литература: Борщ, 2019; Рожкова, 2015.
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Литература: В некотором царстве, кн. 1, 2004, № 2; Вишленкова, 2007, с. 70–76; Жабрёва, 2007; 
Остроглазов, 1892, с. 394–396 (№ 219); Сводный каталог, т. 1, 1962, № 1374–1376.

ГЕОРГИ, ИВАН ИВАНОВИЧ (GEORGI, JOHANN GOTTLIEB; 1729–1802).
Описание всех обитающих в Российском государстве народов : Их житейских обрядов, обык-

новений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей.
Творение, за несколько лет пред сим на немецком языке Иоганна Готтлиба Георги, в пере-

воде на российский язык весьма во многом изправленное и в новь сочиненное; ; В четырех частях ; 
со 100 гравированными изображениями народов и 8 виньетами. ; Иждивением книгопродавца Ивана 
Глазунова.

[2-е издание]. 
В Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1799. 
Ч. 1–4. — 4º.

Последний был сделан не полностью: в 1770-х 
годах вышли только три части из четырёх. Все 
издания иллюстрированы многочисленными 
рисунками, изображающими представителей 
описываемых народов в национальных или 
традиционных костюмах. Иллюстрации были 
выполнены в технике гравюры на меди и рас-
крашены от руки акварельными красками.

Целиком на русском языке труд И. Георги 
появился только спустя ещё двадцать два года. 
Выпуск второго издания был начат в 1795–
1796 годах, но вышли лишь две части. В 1799 году 
издание было продолжено, и на этот раз была 
переведена и четвёртая часть труда. Переводил 
её, вероятно, литератор М. И. Антоновский, 
который достаточно вольно обошёлся с автор-
ским текстом: он значительно расширил и до-
полнил его. В частности, намного объёмнее и 
информативнее стала статья о русском костю-
ме. Для напечатанных несколькими годами ра-
нее первой и второй частей были изготовлены 
новые титульные листы с исправленным годом 
издания, изменены предисловие и посвяще-
ние (в тексте последнего Екатерину II заменил  
Павел I).

В книге И. Георги особую ценность для 
читателей всегда представляли гравюры. У со-
временников издания они имели потрясающий 
успех — рисунки печатали и продавали отдель-
ными листами. «Довольно дёшево (в зависимо-
сти от качества изготовления и раскраски) их 
можно было приобрести у раёшников, офеней, 
а также в книжных лавках».

Полные экземпляры «Описания всех на-
родов», в которых сохранились все иллюстра-
ции, сегодня встречаются редко. Экземпляр из 
фонда ДВГНБ — неполный: в нём утрачены 
10 гравюр и отдельные страницы текста.

Книга И. Георги — первая сводная моно-
графия о народах Российской империи. Её 
автор — немец, который приехал в Россию 

по приглашению Академии наук для участия в 
исследовательских экспедициях. За годы путе-
шествий по стране он собрал большое коли-
чество ценного материала, сделал множество 
зарисовок, в том числе и этнографических.

В основу «Описания всех народов» лег-
ли сведения, полученные И. Георги во время 
экспедиций 1770–1774 годов, а также сочи-
нения других исследователей: С. Г. Гмелина, 
С. П. Крашенинникова, И. И. Лепёхина, П. И. Рыч- 
кова, Г. Ф. Миллера. Первое его издание, напи-
санное на немецком языке, увидело свет в Санкт-
Петербурге в 1776–1780 годах. Параллельно 
там же были опубликованы переводы на фран-
цузский (1776) и русский (1776–1777) языки. 
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Чезаре Беккариа — итальянский правовед, 
юрист, философ и общественный дея-
тель. Он стал знаменит благодаря трактату  

«О преступлениях и наказаниях», опубли-
кованному в 1764 году в Италии. Эта работа 
вызвала большой резонанс в обществе. В кни-
ге Ч. Беккариа излагает свои взгляды на суще-
ствующую правовую систему и судебную прак-
тику. Он критикует излишнюю жестокость 
по отношению к человеку, предлагает отменить 
пытки и смертную казнь.

В 1765 году книгу Ч. Беккариа перевёл на 
французский язык Андре Морелле, в 1766 году 
появился ещё один французский перевод, а 
годом позднее «О преступлениях и наказаниях» 
вышла на английском языке. В России это сочи-
нение долгое время ходило во французских из-
даниях, и лишь в начале XIX века литературо-
вед Д. И. Языков осуществил перевод книги на 
русский язык с издания А. Морелле. Трактат по-
лучил название «Рассуждение о преступлениях 
и наказаниях» и вышел из печати в 1803 году. 
Текст дополнен подстрочными примечаниями 
французского философа и писателя Д. Дидро.

Сочинение Ч. Беккариа имело невероят-
ный успех. Его читали, комментировали и ци-
тировали самые известные лица того времени 

от Вольтера до Томаса Джефферсона. В России 
книга тоже вызвала неподдельный интерес. 
Была с ней знакома и императрица Екатерина II: 
именно из этого труда она почерпнула идею 
гуманизации правосудия. Сочинение не утра-
тило актуальности и популярности у публики 
и долгие годы спустя. Тираж русского перевода 
1803 года быстро разошёлся несмотря на то, что 
написана книга была почти сорок лет назад.

Идеи Ч. Беккариа вызывали отклик 
у читателей, и некоторые из них оставляли 
комментарии на полях книги, полемизируя 
или соглашаясь с правоведом. Одним из та-
ких комментаторов был прежний владелец 
экземпляра, хранящегося сегодня в фонде 
ДВГНБ. Неизвестный читатель XIX века спо-
рит с автором, возражая на его утверждение, что 
степень тяжести преступления определяется вре-
дом, причинённым обществу. «Нравств[енное] 
чувство, — записал он на полях страницы, — 
говорит совершенно иное, именно что мера 
преступления заключается в силе злонамерен-
ности. Я могу сжечь город, убить человека и пр. 
и быть невинным. И наоборот, сказать какую-
нибудь шутку, будто ненамеренную, и ею погу-
бить другого, т. е. сделать злодеяние».

БЕККАРИА, ЧЕЗАРЕ (BECCARIA, CESARE; 1738–1794).
Беккария Разсуждение о преступлениях и наказаниях.
Переведено с италиянскаго языка на французской Андреем Мореллетом, а с онаго на россий-

ской Дмитрием Языковым. ; С присовокуплением примечаний Дидерота и переписки сочинителя  
с Мореллетом. ; Печатано по высочайшему Его императорскаго величества повелению.

В Санктпетербурге : при Губернском правлении, 1803.
XLIV, 268 с. ; 8°.

Литература: Егоров, 2020; Исупова, Гаврилова, 2019; Левенсон, 1893, с. 7–52.
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Выдающийся шведский натуралист Карл 
Линней прославился прежде всего тем, что 
составил систему классификации расти-

тельного и животного мира. Её принципы и 
отражены в труде «Система природы» (Systema 
naturae). Над ним Линней работал всю жизнь, 
постоянно совершенствуя, исправляя и допол-
няя. При жизни учёного вышло двенадцать 
изданий этого сочинения. Первое увидело свет 
в 1735 году и представляло собой конспект 
по всем трём царствам природы на двенадцати 
страницах. Последнее вышло в 1766–1768 годах 
и насчитывало три тома.

На русском языке два тома под названием 
«Система природы» появились в 1804–1805 го-
дах. Но, несмотря на заголовок, на самом деле к 
Линнею это издание отношения не имело. Это 
перевод первых двух книг 10-томной работы 
немецкого натуралиста И. Ф. Гмелина. Немец 
взял за основу труд К. Линнея, но изменил текст 
в соответствии со своими представлениями и 
новыми накопленными знаниями.

Сочинение И. Ф. Гмелина вышло в 
1788–1793 годах, то есть через десять лет по-
сле смерти Линнея, так что шведский учёный 
никак не может считаться автором этой книги. 
Путаница пошла из-за того, что Гмелин в своём 
издании использовал титульный лист Systema 
naturae Линнея. Этот факт до сих пор продол-
жает вводить в заблуждение библиотекарей и 
библиографов. Возможно, немецкий натура-
лист на это и рассчитывал. Такой ход позволил 
его труду сразу стать популярным. 

В фонде ДВГНБ имеется только пер-
вый из двух томов «Системы природы», опуб-
ликованных на русском языке. Он сохранил 
слепую издательскую обложку из синей бу-
маги. Слепыми (также немыми, или глухими) 
называют незапечатанные обложки, без текста 
или изображения на них. В XVIII–XIX веках 
предполагалось, что владелец после покупки 
издания отдаст его в переплёт. Хранить книги в 
обложках было не принято даже в публичных 
библиотеках.

ЛИННЕЙ, КАРЛ (LINNÉ, CARL; 1707–1778).
Система природы Карла Линнея… [Кн. 1] : Царство животных. Ч. 1. на российском языке из-

дал, с примечаниями и дополнениями Александр Севастьянов.
В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1804.
[4], XI, [1], 375, [1] с.

Литература: Боркин, 2009, с. 19–29; Куприянов, 2011.
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«Флора» — совместный труд ботаника, 
члена Петербургской академии наук 
К. А. Триниуса и придворного врача, 

ботаника-любителя О. Я. Либошица. Впервые 
сочинение было издано в Санкт-Петербурге в 
1811 году на французском языке. Перевод на 
русский появился семью годами позже.

Издание выпускалось четырьмя книга-
ми, в каждую из которых включено описание 
десяти растений. Тексты даны на двух языках — 
русском и французском. К тому же в начале 
каждой статьи помещены названия растения на 

нескольких европейских языках, включая ан-
глийский, немецкий и польский. В самих стать-
ях подробно описан внешний вид растения и 
приводятся сведения о его употреблении в ле-
чебном и аптекарском деле: при каких болезнях 
и в каких видах (настойки, отвары, мази и т. п.) 
применяется. Также авторы отмечают возмож-
ность употребления в пищу или на корм скоту, 
указывают и другие варианты использования, 
например в качестве средства от насекомых или 
же красящего вещества, и дают рекомендации, 
какие растения хорошо будут смотреться в саду.

Среди сорока видов флоры, описания 
которых вошли в четыре книги, преобладают 
травы, но встречаются и кустарники (например 
волчье лыко, или волчеягодник, и черника), и 
деревья (рябина), и даже грибы (груздь, сморчок 
кухонный и др.).

Каждая статья сопровождается изобра-
жением описываемого растения, выполнен-
ным в технике гравюры на металле. В заметке 
о выходе книги, помещённой в журнале «Сын 
Отечества» за 1818 год, сказано, что она изда-
ётся с «раскрашенными чертежами». Однако 
встречаются упоминания и об экземплярах с 
«черными рисунками», то есть чёрно-белыми 
гравюрами.

В экземпляре из фонда ДВГНБ все четы-
ре книги переплетены в один том. Иллюстрации 
в нём цветные — раскрашены акварелью от 
руки. На момент выхода книги техники тираж-
ной цветной печати ещё не существовало, 
поэтому, если нужно было получить цветные 
изображения, издатели заказывали раскраску 
художникам.

Благодаря великолепным цветным гра-
вюрам «Флора» ценится библиофилами.

ЛИБОШИЦ, ОСИП ЯКОВЛЕВИЧ (LIBOSCHITZ, JOSEPH; ?–1824); ТРИНИУС, 
КАРЛ АНТОНОВИЧ (TRINIUS, KARL BERNHARD; 1778–1844).

Флора санктпетербургская и московская, или Описание растений находящихся в окрестностях 
обеих столиц Российской империи для любителей ботаники и садов, для докторов, аптекарей, содер-
жателей фабрик, красильщиков, экономов и проч. : С рисунками.

Издаваемая Его императорскаго величества лейб-медиком Осипом Либошицом и Его коро-
левскаго высочества герцога Виртембергскаго лейб-медиком Карлом Триниусом. ; перевод С. Орлова.

Санктпетербург : В Морской типографии, 1818.
[12], 1–185, [1], 186–244, [1] с., 40 л. ил. ; 4°.

Литература: Липшиц, 1947, с. 17; Флора, 1818.
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Русский писатель И. И. Лажечников сего-
дня больше известен как автор историче-
ского романа «Ледяной дом». Но литератур-

ную славу ему принесли «Походные записки 
русского офицера», изданные в 1820 году. В 
книге отражены мысли и впечатления автора, 
касающиеся событий Отечественной войны 
1812 года. Когда начались военные действия, 
И. И. Лажечников вступил в армию и принял 
участие в защите страны. «Походные записки» 
были созданы во время войны. В 1817–1818 го-
дах отрывки из них печатались в «Вестнике 
Европы» и других журналах, а в 1820 году вы-
шла отдельная книга.

В предисловии И. И. Лажечников так 
характеризует своё сочинение: «Ещё должен 
я предупредить читателя, чтобы он не ожидал 
найти в сей книге подробное описание маршей 
и сражений, тактические замечания и наблю-
дения, одним словом полные источники для 
бытописателя прошедшей кампании. — Автор 
не посвящал себя совершенно военному делу, и 
для того не принимал на себя труднейших обя-

занностей военного историка. Он издает ныне 
свои записки в виде замечаний простого поход-
ного наблюдателя, описывавшего единственно 
то, что было близко к нему, что он видел, слы-
шал достойного примечания и что находил, в 
кругу своем, великого и прекрасного в подвигах 
Русского гражданина и воина».

В книге два титульных листа: гравиро-
ванный и наборный. Первый украшен виньет-
кой работы художника И. А. Иванова и петер-
бургского гравёра И. В. Ческого. Единственная 
иллюстрация в издании — сцена расстрела 
французами полковника П. И. Энгельгардта — 
выполнена теми же мастерами. Автор, который 
печатал сочинение «на собственный счёт», в 
рекламном объявлении обещал, что «книга бу-
дет украшена двумя эстампами» (вторым дол-
жно было стать изображение Кульмской битвы 
1813 года). Но, видимо, задумка не удалась — 
издание вышло лишь с одной гравюрой. 

В экземпляре ДВГНБ гравюра не 
сохранилась.

ЛАЖЕЧНИКОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ (1790–1869).
Походныя записки рускаго офицера, 
изданныя И. Лажечниковым, д. членом Общества любителей российской словесности при 

Московском университете и С. П. бургскаго вольнаго общества любителей словесности.
Санктпетербург : в Медицинской типографии, 1820.
[14], 1–216, 216–347, [6] с., 1 л. ил.; 8°.

Литература: Здесь, под небом своим, вып. 1, 2012, № 40; Лажечников, 1820; Сводный ката-
лог, 2007, № 4271.
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Это сочинение Егора Фёдоровича Тим-
ковского — чиновника Министерства ино-
странных дел, сопровождавшего в 1820–

1821 годах в Китай православную миссию не 
окончено. Во время путешествия Тимковский 
вёл дневник, который и опубликовал в 
1824 году с приложением обозрения Монголии 
собственного сочинения и жизнеописания 
Будды. Издание вышло в трёх томах. В первом 
из них описан путь из сибирской Кяхты через 
Монголию до Пекина, второй в основном по-
свящён китайской столице и китайцам — их 
обычаям, нравам, быту, а в третьем томе рас-
сказано о возвращении в Россию и напечатаны 
дополнительные материалы.

При написании своего труда автор стре-
мился составить записки, которые бы послу-
жили его преемникам в путешествиях в Китай 
и Монголию. Поэтому он подробно описал 
места остановок каравана, указал местные цены, 
дал соответствия мер и весов, а также привёл 
информацию о топонимах, наблюдения над 
климатом, природой и населением, поведал о 
местных культах.

Долгое время «Путешествие в Китай» 
было в России обязательным чтением для всех 
востоковедов и вообще самой популярной 
книгой о Китае и Монголии. Оценили труд 
Е. Ф. Тимковского и европейцы: в течение трёх 
лет после появления «Путешествия в Китай» 

были изданы его переводы на английский, 
французский, немецкий и голландский языки.

Экземпляр трёхтомника в фонде ДВГНБ 
происходит из личной библиотеки велико-
го князя Константина Николаевича — сына 
Николая I и брата Александра II. На форзаце 
наклеен владельческий знак великого князя: 
бумажный ярлык с вырезанными углами, на 
котором отпечатан вензель из букв «КН» под 
императорской короной, окружённой сияни-
ем. Константин Николаевич долгое время воз-
главлял морское управление и военный флот 
Российской империи, активно участвовал в раз-
работке и проведении крестьянской реформы 
1861 года, выступал за либерализацию внутрен-
ней политики.

У великого князя были книжные собра-
ния в каждом из принадлежавших ему дворцов, 
но основное находилось в Мраморном дворце в 
Санкт-Петербурге. После смерти Константина 
Николаевича большáя часть книг была по-
жертвована его семьёй в разные учреждения. 
По ходатайству генерала Н. И. Гродекова вдо-
ва, великая княгиня Александра Иосифовна, 
подарила часть собрания Приамурскому от-
делу Императорского Русского географиче-
ского общества для организации библиотеки.  
В 1895 году в Хабаровск пришло 8000 томов.  
В 1898 году от великой княгини поступило ещё 
514 изданий.

Трёхтомник Е. Ф. Тимковского был 
среди 8500 книг, подаренных вдовой и деть-
ми Константина Николаевича хабаровской 
библиотеке.

На всех томах также присутствует дар-
ственная надпись автора некоему Павлу 
Осиповичу Дериарду. Вероятно, имеется в 
виду Павел Осипович Дейриард (1776–1830) — 
офицер, возглавлявший в 1821–1830 годах ар-
хив Военно-топографического депо.

ТИМКОВСКИЙ, ЕГОР ФЁДОРОВИЧ (1790–1875).
Путешествие в Китай чрез Монголию, в 1820 и 1821 годах. : С картою, чертежами и рисунками.
Печатано по высочайшему повелению, иждивением казны.
Санктпетербург : в типографии медицинскаго департамента Министерства внутренних 

дел, 1824.
Ч. 1–3. — 8°.

Литература: Васильев, 2010; Дубровская, 2011; Краткий очерк, 1899, с. 4–12; Муравейникова, 
Иванов, 2008, с. 27.
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«Русская грамматика учит правильно гово-
рить и писать по-русски», — писал из-
вестный лингвист Н. И. Греч во введении 

к «Практической русской грамматике» 1827 года. 
Эта книга содержит в себе основные правила 
русского языка с примерами. «Грамматика» 
разделена на пять частей: общая этимология, 
частная этимология, синтаксис, орфоэпия и ор-
фография. Вскоре после издания пособие при-
обрело большую популярность среди учителей 
русского языка и любителей словесности.

Более десяти лет Н. И. Греч посвятил 
преподаванию родного языка в Царскосельском 
лицее и частных пансионах. И больше двух 
десятилетий учёный работал над составлением 
«Русской грамматики».

В 1827 году вышли в свет сразу две книги 
Н. И. Греча: «Пространная русская грамматика» 
и «Практическая русская грамматика». Причём 
вторая представляет собой извлечение из пер-

вой. В предисловии к «Практической русской 
грамматике» Н. И. Греч пояснял: «Сия грамма-
тика названа практическою потому, что заклю-
чает в себе одни правила употребления языка, 
и необходимые для пояснения оных примеры: 
подробную же теорию, равно как замечания 
исторические и сравнительные, можно най-
ти в изданной мною “Пространной русской 
грамматике”».

Выстраивая грамматическую систему 
русского языка, учёный опирался на работы раз-
ных авторов, по преимуществу немецких фило-
логов. Он не совершил открытий, но описал и 
проанализировал «факты языкового употреб-
ления». Для своего времени труды Н. И. Греча 
были шагом вперёд, и некоторое время  
(до 1840-х годов) они пользовались популярно-
стью, но уже в 1860-х годах о них иронически 
отзывались как о «преданиях старины».

ГРЕЧ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1787–1867).
Практическая русская грамматика,
изданная Николаем Гречем.
Санктпетербург : в типографии Императорскаго Санктпетербургскаго воспитательнаго 

дома, 1827.
VIII, 579, [1] с., 1 л. табл.

Литература: Лукин, 2020; Приёмышева, 2017; Смирнов-Сокольский, 1969, с. 272.
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Катехизис (или катихизис) — это руковод-
ство, содержащее основные положения хри-
стианского вероучения, краткое наставление 

в вере. Он предназначен для тех, кто желает 
принять крещение, и для тех, кто только что 
его принял, — новоначальных христиан.

И в старину, и сейчас катехизис исполь-
зуется как учебное пособие и предполагает 
устные разъяснения наставника или учителя. 
Раньше ученики школ и гимназий часто заучи-
вали его наизусть. Написан катехизис в форме 
вопросов и ответов.

«Пространный катихизис», составлен-
ный в 1822 году московским митрополитом 
Филаретом по поручению Святейшего Синода, 
в XIX – начале XX века был одной «из наибо-
лее распространённых и авторитетных в нашем 
отечестве книг». Он до сих пор используется 
Русской православной церковью, ежегодно пе-
реиздаётся и часто становится первым руковод-
ством для новообращённых православных.

Первое его издание вышло в 1823 году. 
В нём «Символ веры, Молитва Господня и 

Десятисловие [десять заповедей] цитировались 
в русском переводе (гражданским шрифтом) 
параллельно с церковнославянским, прочие 
библейские и святоотеческие тексты — только 
в русском переводе».

За перевод Библии на русский язык 
первое издание «Катихизиса» раскритиковали 
отдельные духовные лица и представители 
светской власти. В результате он был изъят 
из обращения. Святитель Филарет по указу 
Синода переработал текст, внеся в него мел-
кие исправления. «По особому Высочайшему 
повелению были внесены также дополнитель-
ные наставления для воинов». Вторая редак-
ция «Пространного катихизиса» увидела свет в 
1827 году и за пять последующих лет переизда-
валась двадцать один раз.

Экземпляр из фонда ДВГНБ несёт на 
себе следы интенсивного использования: листы 
в разрывах, потёртостях, текст во многих местах 
подчёркнут, поставлены пометы. На форзаце 
автограф некой «мадемуазель Степанофф».

ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВ-
СКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ; 1782–1867).

Пространный христианский катихизис, Православныя Кафолическия Восточныя Греко-
Российския Церкви, 

Разсматриванный и одобренный Святейшим правительствующим Синодом, и изданный для 
преподавания в училищах, по высочайшему Его императорскаго величества повелению.

Москва : В Синодальной типографии, 1829.
[4], 133, [1] с.

Литература: Бернацкий, 2013; Бернацкий, Мамлина, 2022; Пространный христианский катихи-
зис, 2006, с. 3–5.
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          ЧАСТЬ II.

ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАНИЯ

ИНКУНАБУЛЫ И ПАЛЕОТИПЫ

Книгопечатание зародилось в Европе в середине XV века. Начало ему положил 
немецкий типограф Иоганн Гутенберг, который изобрёл подвижные литеры.  
В первые десятилетия существования печатной книги мастера искали удобную 

форму набора, вырабатывали новые элементы, совершенствовали приёмы печати. 
Книги, созданные в этот период и по 31 декабря 1500 года, принято называть ин-
кунабулами (от латинского «колыбель», «начало»). Издания следующих пятидесяти 
лет — с 1 января 1501 года по 31 декабря 1550 года — обычно именуют палеотипами. 
Рассматривая такие книги, можно проследить, как появляются и принимают привыч-
ный нам вид обложка и титульный лист, как исчезают характерные для рукописной 
книги приёмы расположения текста, как вырабатываются элементы, облегчающие 
ориентацию в тексте: нумерация страниц, оглавление и указатели, как совершенству-
ются техники набора и печати.
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Вышедшие в 1482 году «Тускуланские беседы» 
Цицерона относятся к инкунабулам. Это 
первенцы западноевропейской печати.

Инкунабулы по своему виду похожи на 
рукописные книги, так как именно рукописи 
брали за образец первые типографы. У инкуна-
бул чаще всего нет титульных листов — книга 
начинается сразу с текста, только первыми стро-
ками более крупным шрифтом обычно даны 
название и автор сочинения. Выходные же дан-
ные если и указывались, то на последней стра-
нице, после текста произведения, в так называе-
мом колофоне.

Нет в первопечатных изданиях и оглав-
ления, отсутствуют нумерация страниц и деле-
ние текста на абзацы. Шрифт часто копирует 
рукописный, воспроизводятся и приёмы пис-
цов: сокращения слов, лигатуры (слитно напи-
санные буквы). Компоновка страницы тоже 
повторяет традиционную для манускриптов: в 
центре более крупным шрифтом — текст сочи-
нителя (Цицерона в данном случае), а вокруг 
рамкой или просто рядом на боковом поле бо-
лее мелко набран комментарий другого автора. 
Все эти особенности присутствуют и в издании 
«Тускуланских бесед».

Ещё одной особенностью инкунабул, 
перенятой у рукописной книги, были рисован-
ные инициалы — заглавные буквы в начале раз-
делов текста. Наборщик в типографии на месте 
будущего инициала оставлял пустой квадрат, в 
который потом специально нанятый художник-
рубрикатор от руки «врисовывал» большую кра-
сочную букву. По каким-то причинам оформ-
ление тиража «Тускуланских бесед» не удалось 
завершить, и книга осталась без инициалов. 
Часто в этих пустых квадратах печатались для 
рубрикатора буквы-подсказки мелким шриф-
том, но здесь типограф решил этого не делать. 
Таким образом, первые буквы разделов в изда-
нии отсутствуют вовсе.

Печатные книги долгое время выходи-
ли и продавались без переплёта, и уже после 
покупки владелец заказывал в переплётной 
мастерской оформление по своему вкусу и ко-
шельку. Экземпляр ДВГНБ несколько сот лет 
сохранял первоначальный непереплетённый 
вид. И только в советское время библиотекари 
облачили книгу в самодельную обложку из муа-
ровой бумаги.

CICERO, MARCUS TULLIUS (106–43 ДО Н. Э.).
Marci Tullii Ciceronis Tusculanarum quaestionum liber primus [-qui[n]tus]. 
Venetiis : impressar[um]… op[er]a & i[m]pensa Ioannis de forliuio socioru[m]q[ue] ei[us], 

9 August 1482.
[70] л.; 2°.

Литература: Буш, 1923, с. 19–20; Владимиров, 1988, с. 102–110; Немировский, 1986, с. 83–89, 
132–134; Cicero, 2011.
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«Комментарии» Гая Юлия Цезаря — это 
вторая инкунабула из собрания ДВГНБ. 
Издание вышло на семнадцать лет позд-

нее «Тускуланских бесед» Цицерона (см. № 31), 
и оно наглядно демонстрирует, что за эти 
годы внешний вид печатной книги изменился.  
В «Комментариях» уже есть прототип титуль-
ного листа — лист с отпечатанным кратким 
заглавием книги и автором. Изначально его 
стали делать, чтобы защитить первые страницы 
от загрязнений и повреждений, откуда пошло 
и его название — «шмуцтитул» (в букваль-
ном переводе с немецкого «грязное заглавие»). 
Но сведения о том, кто, где и когда напечатал 
«Комментарии», по-прежнему помещены в 
колофоне.

Упростилась композиция страницы — 
текст набран в один столбец, но при этом на 
полях напечатаны маргиналии (короткие ком-
ментарии, отсылки), которые тоже пришли из 
рукописной книги.

По-прежнему в начале разделов набор-
щик оставил пустые квадраты для рукопис-
ных инициалов, но в этом издании типограф 
позаботился впечатать в них буквы-подсказки. 
Однако первую страницу открывает уже гра-
вированный инициал: вписанная в квадратную 
рамку латинская «C» с растительным орнамен-
том и фигурами мужчины и ангела. Инициал 
выполнен в технике гравюры на дереве и был 
напечатан вместе с текстом.

С 1470-х годов в печатных книгах всё 
реже встречается издательская ручная раскраска 
и всё чаще — гравированные украшения. Рост 
тиражей и количества изданий сделал необ-
ходимым использование печатного декора в 

книге — художники не справлялись с таким 
потоком работы.

Экземпляр из фонда ДВГНБ происхо-
дит из книжного собрания купцов и промыш-
ленников Старцевых. Глава семейства, Алексей 
Дмитриевич Старцев, был сыном декабриста 
Н. А. Бестужева и приёмным сыном селенгин-
ского купца Д. Д. Старцева. Он занимался тор-
говлей с Китаем, на которой чрезвычайно раз-
богател. В 1890-х годах вместе со своей большой 
семьёй поселился во Владивостоке. Арендовав 
остров Путятина в заливе Петра Великого, 
А. Д. Старцев построил здесь имение, органи-
зовал кирпичное и фарфоровое производство, 
обширное фермерское хозяйство, включавшее 
конный завод, олений питомник, сады, табач-
ную плантацию и пр. Во Владивостоке он воз-
вёл большой каменный дом на центральной 
улице.

Алексей Дмитриевич был известным 
библиофилом, но его ценнейшее собрание хра-
нилось в Китае и было утрачено в 1900 году во 
время Боксёрского восстания. Во Владивостоке 
у него, конечно, тоже имелась библиотека, но 
книги в ней предназначались для чтения и ра-
боты, редких изданий среди них не было. После 
смерти А. Д. Старцева в 1900 году его собрание 
перешло к старшему сыну Николаю, который 
тоже был библиофилом. К 1910 году библио-
тека Николая Старцева насчитывала несколько 
тысяч книг на русском и иностранных языках, 
среди которых было много редких изданий XV–
XVII веков, преимущественно европейских.

Когда Н. А. Старцев с семьёй уезжал из 
России в 1914 году, он, по-видимому, продал 
своё собрание некоему частному лицу (предпо-
ложительно, Леониду Виллуану). В 1930 году 
«бывшая Старцевская библиотека» оказалась в 
Дальневосточном краевом научно-исследова-
тельском институте, а после его расформиро-
вания была перевезена в Хабаровск. В ДВГНБ 
книги Старцевых поступили в 1930-х годах.

CAESAR, CAIUS JULIUS (ОК. 100 – 44 ДО Н. Э.).
Commentarii / Ed. Hieronymus Bononius.
Venetiis : [Philippus Pincius pro] Benedictus Fontana, 13 Aprilis 1499.
[133] л.; 2°.

Литература: Немировский, т. 2, 2015, с. 129–132; Радишаускайте, 2022, с. 141; Серебрянский, 
2009; Armstrong, 2020.
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Сборник древнегреческой поэзии — самый 
ранний палеотип в редком фонде ДВГНБ 
и единственное имеющееся в нём издание 

знаменитой типографии Альда Мануция.
В период палеотипов книга всё чаще 

снабжалась титульным листом, который высту-
пал также в роли рекламы: на нём печаталось 
развёрнутое заглавие, служившее аннотацией, 
марки издателя или типографа, иногда — за-
влекательная иллюстрация. В этом сборнике 
на титуле на двух языках (греческом и латыни) 
напечатано содержание, а также помещена из-
дательская марка Альда Мануция — известней-
шего в то время венецианского типографа.

Современники называли его «князем 
печатников». Он стремился сделать печатную 
книгу доступной, для чего старался сократить 
типографские расходы. Именно по его заказу 
был разработан курсивный шрифт, который 
французы назвали «италик». Новый шрифт был 
убористым, что позволило при том же объёме 
текста в два раза уменьшить формат изданий. 
В уменьшенном размере, «ин-октаво» (то есть 
в восьмую долю печатного листа), Альд выпу-
стил серию классических греческих, латинских 
и итальянских произведений. Книги стали де-

шевле и «мобильнее». К изданиям карманного 
формата относится и сборник стихотворений 
древнегреческих поэтов Пиндара, Каллимаха, 
Дионисия Периегета и Ликофрона. Его размер 
в переплёте — всего 10,5×16,5 см.

Издания Альда Мануция, кроме прочего, 
ценились за тщательную редакционную подго-
товку текста, высокое качество материалов и пе-
чати и относительно невысокую цену. В честь 
издателя выпущенные его фирмой книги при-
нято называть альдинами.

Экземпляр из фонда ДВГНБ происходит 
из книжного собрания купцов и промышленни-
ков Старцевых, которое поступило в библиоте-
ку в 1930-х годах (см. № 32). На титульном листе 
также стоит надпись Ex Bibliotheca Comburgica, 
свидетельствующая о том, что книга, вероятно, 
до XIX века находилась в библиотеке бенедик-
тинского монастыря Комбург на территории 
современной Германии. В 1800-х годах мона-
стырь был упразднён, а его книжное собрание 
передано в Государственную библиотеку в 
Штутгарте (на то время — столица Королевства 
Вюртемберг). Возможно, штутгартская библио-
тека распродала часть монастырских книг, в ре-
зультате чего они попали в частные собрания.

PINDARUS (ОК. 518 – 442 ИЛИ 438 ДО Н. Э.).
Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia.
Callimachi hymni qui inveniuntur.
Dionysius de situ orbis. 
Licophronis Alexandra, obscurum poema.
[Venetijs : in aedib Aldi, et Andreae Asulani Soceri, mense ianuario 1513].
[16], 373, [3] с. ; 8°.

Литература: Владимиров, 1988, с. 140–145; Герчук, 2000, с. 166–167; Лазурский, 1977, с. 52–54, 
109–112; Немировский, т. 1, 2015, с. 386–388; Zur Geschichte der Großcomburg, [2017?].
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Сборник законодательных норм, составлен-
ный итальянским юристом Бартоломео 
Соццини, впервые вышел в 1510 году и имел 

большой успех. Справочник стал так популя-
рен, что только на протяжении XVI столетия 
издавался не меньше 16 раз в разных государ-
ствах Европы. С исправлениями и дополнения-
ми его продолжали печатать и в XVII веке.

Имеющееся в ДВГНБ издание вышло во 
Франции в 1524 году и тоже относится к палео-
типам. Его оформление наглядно показывает, 
что в этот период облик печатного издания ещё 
не сложился окончательно. В книге типограф 
использует фолиацию (нумерует не страницы, 
а листы), хотя пагинация (нумерация страниц) 
уже вошла в практику и применялась довольно 
часто.

В издании есть титульный лист, и 
его оформление сочетает в себе черты, харак-
терные для инкунабул, и новые приёмы. К по-
следним можно отнести достаточно подроб-
ную информацию об издании, помещённую на 
заглавной странице. Помимо названия и автора, 
приведены также краткие сведения об авторе, 
информация о редакторе и правке текста, о 
корректоре. Для печати использована красная 
краска — так обычно оформляли юридические 

труды уже в инкунабульный период. Важные 
элементы (автор, редактор и пр.) выделены 
в тексте титула чёрным. Строки выровнены 
по центру и выстроены «косынкой», или тре-
угольником, — один из приёмов, также встре-
чающийся уже в инкунабулах.

Титул украшен гравюрой, тематически 
связанной с книгой. На изображении — сидя-
щий за столом в кабинете юрист, к которому 
пришли клиенты. Использовать небольшие 
иллюстрации для украшения титульного ли-
ста печатники начали уже в конце XV века. 
Гравюры могли быть просто декоративными 
или же нести информацию о книге, то есть слу-
жить рекламой. Иллюстрация на титуле отнюдь 
не указывала на то, что вся книга иллюстриро-
вана. Чаще всего «заглавная» гравюра оставалась 
единственной во всём издании, и данный сбор-
ник — не исключение.

Из-за маленького формата книги (её 
размер — 9,5×14 см) на титульный лист не 
вошла издательская марка. Тогда типографы 
поместили на титуле один из элементов мар-
ки — «флорентийскую лилию», а полное изо-
бражение напечатали на последней странице. 
Издательство Джунта, которое и выпустило 
этот труд Б. Соццини, работало во Флоренции 
и имело филиал в Венеции. За сто с небольшим 
лет своего существования (с 1480 по 1598 год) 
фирма выпустила более 1500 названий книг 
средним тиражом по 2000 экземпляров. Её 
представительства действовали во многих горо-
дах Европы: в Риме, Лионе, Лондоне, Мадриде, 
Бургосе, Саламанке. Джунтины хоть и не до-
стигли такой славы, как альдины, но тоже поль-
зовались популярностью у современников, а 
позднее — у библиофилов.

SOCINUS, BARTHOLOMAEUS (SOCCINI (SOZZINI), BARTOLOMEO; 1436–1507).
Regule cu(m) suis ampliationibus et fallentiis e toto iure delecte
p(er) p(er)spicacissimum vtriusq(ue) iuris doctorez do. Bartholomeum Socinum sene(n)sem : ;  

a do. Benedicto vado foro sempro. iampride(m) postillate [et] correcte: nuperrimeq(ue) & denuo emendate 
atq(ue) freque(n)tib(us) (quibus scaturieba(n)t) erroribus expurgate. ; Permutationum Federi(ci). de Senis. 
R. I. apertissimi. C. de iudi. specialissima. pro indicatorio processu.

Lugdunum [i. e. Lyon] : opera dilige(n)tissimi calcographi Benedicti Bounyn. ; Expensis vero prouidiviri. 
D. Jacobi. q. Francisci De Giuncta florentini. ac sociorus, 1524.

[16], i-cxvii, cx, cix, cxii-ccxxiiii л. ; 8°.

Литература: Владимиров, 1988, с. 152; Герчук, 2000, с. 166–168; Лазурский, 1977, с. 56–75; 
Roberts, 1893, с. 222–225; Smith, 2000, p. 68.

34



93

Инкунабулы и палеотипы

92

Каталог артефактов Дальневосточной государственной научной библиотеки 130 лет

Трактат «О торговле и ростовщичестве» был 
написан Мартином Лютером — вдохно-
вителем и организатором Реформации —  

в начале 1524 года, а уже к концу июня вы-
шло печатное издание. Это одно из немногих 
его экономических сочинений. Карл Маркс 
в своих трудах называл М. Лютера «старей-
шим немецким политико-экономом». На рус-
ском языке этот трактат Мартина Лютера не 
печатался.

Это издание — также палеотип, но уже 
немецкий. Книга вышла в Виттенберге, кото-
рый в XVI веке был одним из центров книго-
печатания в Германии. Именно там зароди-
лась Реформация, и именно там огромными 
для того времени тиражами выпускались, а 
затем расходились по стране многие труды 
М. Лютера.

В издании нет ни фолиации, ни паги-
нации — листы никак не нумерованы. Зато 
оно демонстрирует замечательный образец ти-

тульного листа конца XV – первой половины  
XVI века. Страница украшена гравированной 
рамкой в виде арочного портала, в пролёте ко-
торого наборным шрифтом впечатана инфор-
мация об издании. Такая форма титула была 
особенно распространена в немецкой книге той 
эпохи.

Рамка выполнена в технике гравюры на 
дереве, или ксилографии, и её рисунок никак не 
связан с содержанием текста. Последний факт 
объясняется тем, что в типографии одна и та же 
рамка часто использовалась для оформления 
множества разных изданий. Поэтому изобра-
жение делалось отвлечённым, подходящим к 
любой (или же, наоборот, не подходящим ни 
к какой) книге.

Экземпляр из фонда ДВГНБ происхо-
дит из книжного собрания купцов и промыш-
ленников Старцевых, которое поступило в биб-
лиотеку в 1930-х годах (см. № 32).

LUTHER, MARTIN (1483–1546).
Von Kauffshandlung und Wucher.
Vuittemberg [i. e. Wittenberg] : durch Hans Lufft, 1524.
[36] л. ; 4°.

Литература: Владимиров, 1988, с. 132–133; Герчук, 2000, с. 167–169; Фокин, 2002.
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Ещё один итальянский палеотип в фон-
де ДВГНБ — это итальянский перевод 
«Киропедии» древнегреческого историка, 

писателя и мыслителя Ксенофонта. Само сочи-
нение представляет собой идеализированную 
биографию персидского царя Кира Великого. 
Оно было чрезвычайно популярно у читателей 
эпохи Возрождения.

Первый перевод с древнегреческого на 
латынь был сделан в середине XV века итальян-
цем Поджо Браччолини. Как он сам указывал, 
его труд — это не литературный перевод, а па-
рафраз, то есть пересказ, творения Ксенофонта. 
Поэтому восемь томов оригинального сочи-
нения у Браччолини сократились до шести. 
Перевод пользовался большой популярностью, 
ходил во множестве списков, но напечатан ни 
разу не был.

Около 1476 года сын Поджо Браччолини, 
Якопо, перевёл труд отца с латыни на тоскан-
ский диалект итальянского языка. Но печат-
ное издание этого перевода появилось только 
почти полвека спустя — в 1521 году (возмож-
но, такое промедление было связано с тем, что 
Я. Браччолини в 1478 году участвовал в неудач-

ном заговоре против династии Медичи и был 
повешен). Издание 1527 года было уже третьим 
по счёту.

Книга напечатана курсивным шрифтом, 
который в начале 1500-х годов ввёл в употреб-
ление знаменитый типограф Альд Мануций. 
Но в целом оформление выполнено в манере, 
характерной скорее для инкунабульного, то 
есть более раннего периода книгопечатания: с 
пустыми местами для рукописных инициалов 
в начале каждого раздела и впечатанными бук-
вами-подсказками; с фолиацией вместо пагина-
ции; с выходными данными в колофоне, а не на 
титульном листе. Да и сам титульный лист — 
очень скромный, без украшений, с набранной 
в подбор одним шрифтом информацией об 
авторе, о названии, переводчике и об издании.

Экземпляр из фонда ДВГНБ проис-
ходит из книжного собрания купцов и про-
мышленников Старцевых, которое поступило в 
библиотеку в 1930-х годах (см. № 32). Николай 
Алексеевич Старцев приобрёл его для сво-
ей библиотеки в книжном магазине Василия 
Клочкова в Санкт-Петербурге — на нахзаце 
наклеен ярлык книготорговца.

XENOPHONTE (ОК. 430 – 355 ДО Н. Э.).
Della vita di Cyro re de Persi
Tradotto in lingva toscana da Iacopo di Messer Poggio Fiorentino
Nvovamente impresso.
Impresso in Tusculano : per Alexandro de Paganini, adi 9 agosto 1527.
156 л. ; 8°.

Литература: Лазурский, 1977, с. 52–54; Marsh, 1992; Smith, 2000, p. 59–67.
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Этот палеотип — второе латинское издание 
«Истории жизни и деяний Скандербега», 
написанной албанским историком и писа-

телем Марином Барлети. Это романтизирован-
ная биография национального героя Албании 
Георга Кастриоти, или Скандербега, который 
на протяжении двадцати с лишним лет успеш-
но сражался за освобождение своей родины с 
войсками Османской империи.

Впервые книга Барлети была напеча-
тана около 1510 года в Риме и имела большой 
успех. До конца XVI века она четырежды пере-
издавалась на латыни, а также выходила во мно-
жестве переводов. В течение XVI–XVII веков 
«История Скандербега» была переведена на 
немецкий, итальянский, португальский, фран-
цузский, испанский, английский, польский и 
русский языки. Её переписывали и печатали 
по всей Европе. Только в Германии на протя-

жении XVI–XVII веков вышло больше десяти 
изданий.

В книге в начале текста помещён не-
большой портрет Скандербега, и это не копия 
с итальянского издания. Художник делал рису-
нок с какого-то другого изображения Георга 
Кастриоти, которых уже в то время существо-
вало не так мало (что только подтверждает по-
пулярность этого героя и его жизнеописания 
среди европейцев). Издание Барлети — един-
ственный палеотип из фонда ДВГНБ, в кото-
ром присутствует иллюстрация в тексте. 

На форзаце книги стоит владельческая 
надпись итальянского графа Карло Бриганти 
Колонны Ангелини, датированная 1771 годом. 
В ДВГНБ книга поступила в составе книж-
ного собрания купцов и промышленников 
Старцевых в 1930-х годах (см. № 32).

BARLETIUS, MARINUS (BARLETI, MARIN; 1450?–1512?).
De vita moribvs ac rebvs praecipve adversvs Tvrcas, gestis, Georgii Castrioti, clarissimi epirotarvm 

principis, qui propter celeberrima facinora, Scanderbegus, hoc est, Alexander Magnus, cognominatus suit, libri 
tredecim,

per Marinum Barletium Scodrensem conscripti, ac nunc primum in Germania castigatissime aediti.
Argentorati [i. e. Strasbourg] : Apud Cratonem Mylium, 1537.
[12], 371, [1] с. ; 2°.

Литература: Розов, 1957; Серкова, 1985.
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Книга — первое полное издание хроники  
«О деяниях франков», составленной италь-
янским гуманистом Паоло Эмилио по заказу 

французского короля Карла VIII. Над этим со-
чинением учёный из Вероны трудился с начала 
1490-х годов до самой смерти. Первые четыре 
части вышли в 1517 году, две следующие — в 
1519-м. Смерть помешала П. Эмилио закон-
чить труд — его завершил племянник историка 
Даниэль Заваризе на основе черновиков и мате-
риалов дяди. Повествование было доведено до 
современности: оно оканчивалось правлением 
Франциска I, который в то время был королём 
Франции.

В 1539 году парижский типограф 
Мишель Васкосан впервые издал полный текст 
этого сочинения — 10 частей в одном томе 
большого формата (фолио). При этом печат-
ник присоединил к нему «Хронику француз-
ских королей» Жана дю Тилле-младшего, 
составленную в это же время. И в дальнейшем 
издания «Деяний франков», которых было нема-
ло, чаще всего печатались вместе с «Хроникой». 
Достаточно быстро сочинение П. Эмилио при-

обрело статус официальной истории Франции, 
заменив собой знаменитые «Большие француз-
ские хроники».

Перед тем как выпустить книгу, 
М. Васкосан обратился во французский сенат 
за «привилегией», или патентом, на издание. 
Получив исключительное право на печать 
сочинения П. Эмилио, М. Васкосан поместил 
на титульном листе формулу «С привилегией 
сената», а на обороте напечатал полный текст 
выданного ему патента. В нём сказано, что со-
гласно решению сената в течение двух лет с 
выхода книги никто, кроме Мишеля Васкосана, 
не имеет права её издавать. А также под угрозой 
преследования запрещается продавать перепе-
чатки, выпущенные вне пределов французской 
юрисдикции.

Экземпляр из фонда ДВГНБ происхо-
дит из книжного собрания купцов и промыш-
ленников Старцевых, которое поступило в биб-
лиотеку в 1930-х годах (см. № 32). На титульном 
листе также имеется французская владельческая 
запись XVII века.

AEMILIUS, PAULUS (EMILIO, PAULO; ОК. 1455–1529).
Pavli Aemilii Veronensis, historici clarissimi, de rebus gestis Francorvm, ad Christianissimum 

Galliarum Regem Franciscvm Valesium eius nominis primum, libri Decem. : Additvm est de regibvs item 
Francorum Chronicon, ad haec vsque tempora studiosissime deductum, cum rerum maxime insignium indice 
copiosissimo.

Parisiis : Imprimebat Michael Vascosanus sibi, & Galeoto a Prato, 1539.
[4], ccxlviii, [47] л. ; 2°.

Литература: Kelley, 1996; Priesterjahn, 2016.
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Это третье издание сочинения «История всех 
событий, достойных памяти» итальянца 
Марко Гуаццо. Автор, будучи профессио-

нальным военным и участвуя в военных похо-
дах, параллельно писал стихи и поэмы, коме-
дии и трагедии. Уйдя со службы, он продолжал 
заниматься литературной деятельностью, а в 
1530-х годах увлёкся историографией и напи-
сал несколько исторических трудов.

«История всех событий» впервые вы-
шла в 1540 году. Она охватывала период с 
1524 по 1540 год, повествуя о сражениях в 
Итальянских войнах, политической обста-
новке в Европе, завоевательных экспедициях 
европейцев. Помимо прочего, М. Гуаццо опи-
сал завоевание Ф. Писарро империи инков в 
Южной Америке в 1530-х годах. Его повест-
вование до сих пор используется историками 
в качестве источника в научных исследова-
ниях — как свидетельство современника тех 

событий. Достаточно много внимания Гуаццо 
уделил Турции и отношениям разных стран с 
Османской империей, в том числе остановив-
шись на польско-турецких связях.

Отзывы критики на «Историю всех 
событий» оказались далеко не лестными, но 
обывателям книга понравилась, и первое изда-
ние быстро разошлось. С 1540 по 1552 год 
«История всех событий» выдержала шесть пере-
изданий, причём каждое последующее допол-
нялось автором. М. Гуаццо всякий раз доводил 
повествование до года публикации. Так, выпу-
щенная в 1544 году книга заканчивается изложе-
нием исторических событий непосредственно 
1544 года.

Экземпляр из фонда ДВГНБ происхо-
дит из книжного собрания купцов и промыш-
ленников Старцевых, которое поступило в биб-
лиотеку в 1930-х годах (см. № 32).

GUAZZO, MARCO (1480–1556).
Historie di tvtte le cose degne di memoria qval [i. e. quai] del anno. M. D. XXIIII. sino a questo presente 

sono occorse nella Italia, nella, Prouenza, nella, Franza, nella, Picardia, nella, Fiandra, nella, Normandia, nel 
regno di Campagna, nel contado d’Artois, nella Inghilterra, nella Spagna, nella Barbaria, nella Elemagna, nella 
Vngaria, nella Boemia nella Panonia, nella Germania, nella Dalmatia, nella Macedonia, nella Morea, nella 
Turchia, nella Persia, nella India, et altri lvoghi, col nome di molti.huomini scientiati,

Noua mente con la giunta & la Tauola ristampate & corrette.
In Venetia : Al segno della Croce ([per Comin da Trino di Monferrato]), 1545.
[8], 408 л. ; 8°.

Литература: Biographie universelle, 1857, с. 22; Greco, 2003.
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«Полное собрание сочинений Николо 
Макиавелли» — самый загадочный из па-
леотипов в фонде ДВГНБ. Известны как 

минимум пять разных изданий с одинаковыми 
титульными листами и с датой выхода 1550. 
Все они в специальной литературе называются 
«издания с головой», так как на титульном ли-
сте помещён гравированный погрудный пор-
трет Н. Макиавелли. Портрет был скопирован 
издателем с выпущенных в 1540 году макиавел-
лиевских «Рассуждений на первую декаду Тита 
Ливия».

На самом деле только два из пяти изда-
ний действительно напечатаны в середине  
XVI века. Первым, по-видимому, было именно 
то, которое хранится в ДВГНБ. Изначально на 
титульном листе не были проставлены место 
издания и имя печатника: судя по всему, эти 
две строки были впечатаны позднее вручную 
с помощью типографского шрифта. Именно 
поэтому строки расположены неровно, а неко-
торые буквы смазаны. Встречаются также эк-
земпляры, на которых печатником значится не 
Пьетро Шуэ, а Пьетро Обер. 

Это был первый сборник трудов 
Н. Макиавелли — до этого все его сочинения 
издавались только по отдельности. В книгу 
вошли «История Флоренции», «Государь», 
«Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» и 
«Искусство войны», а также поэмы, стихотворе-
ния и пьесы.

Интересно, что в 1559 году все сочине-
ния Николо Макиавелли оказались внесены в 
«Индекс запрещённых книг», составленный па-
пой Павлом IV. Католикам запрещалось читать 
любые произведения флорентийского полити-
ка и иметь их в своих библиотеках.

Но, по-видимому, запреты ничуть не 
мешали популярности сочинений Макиавелли 
в Европе. На экземпляре из фонда ДВГНБ есть 
две владельческие записи, в тексте — много-
численные подчёркивания и пометы на полях, 
сделанные в разное время.

В библиотеку книга поступила в 1930-х го-
дах в составе книжного собрания купцов и про-
мышленников Старцевых (см. № 32).

MACHIAVELLI, NICOLO (1469–1527).
Tvtte le opere di Nicolo Machiavelli cittadino et secretario fiorentino, divise in V. parti, et di nvovo con 

somma accvratezza ristampate.
In Geneva : Presso Pietro Chouet, 1550.
[4], 8, 351, [5], 116, 14, [2], 304, 168, 170 с. ; 4°.

Литература: Государь, 2004; Brunet, 1862, стб. 1274–1275; Cambridge Modern History, 1907,  
с. 719; Gamba, 1839; Revue des bibliothèques, 1919.

40





107

ЭЛЬЗЕВИРЫ

Эльзевиры — знаменитая династия голландских типографов-издателей конца XVI – 
начала XVIII века. Их фирма существовала более 130 лет, возглавляемая пред-
ставителями пяти поколений семьи. Их предприятия работали в Лейдене, Гааге и 

Амстердаме. За это время Эльзевиры издали около 4500 названий книг, многие из кото-
рых и сегодня считаются шедеврами полиграфического искусства. Выпущенные ими 
издания отличались красивым и чётким шрифтом, простотой и изяществом оформ-
ления и при этом невысокой стоимостью. Их имя стало нарицательным, и сегодня 
эльзевирами называются как выпущенные ими книги, так и введённый ими формат 
издания в 1/24 долю печатного листа (примерно 5,5×11 см) и созданный по их заказу 
рисунок шрифта. Многие из выпущенных Эльзевирами книг в наше время представ-
ляют библиографическую редкость.
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«Театр древней географии» — фолиант, 
книга большого формата размером 
28×43 см. Это труд фламандского бого-

слова, историка, географа и картографа Петруса 
Бертиуса (Питера де Берта). Он задумал соста-
вить пособие для географов, в котором на кар-
тах были бы отражены уже ушедшие в прошлое 
географические реалии и представления. Для 
своей работы Бертиус воспользовался ранее 
опубликованными атласами: «Руководством 
по географии» Клавдия Птолемея, изданным 
Г. Меркатором в 1578 году, и трудами голланд-
ского картографа А. Ортелия — и, соответ-
ственно, разделил её на два тома.

«Театр древней географии» был выпущен 
в 1618–1619 годах на средства фламандского и 
голландского издателя карт и атласов Йодокуса 
Хондиуса-младшего. Печатался он в разных 
типографиях. Так, например, большинство от-
тисков карт для второго тома было заказано в 
Антверпене у Б. Моретуса, ещё несколько — в 
Амстердаме, а текст, по-видимому, отпечатан в 
Лейдене у Исаака Эльзевира.

Весь атлас издатель поместил в одну 
книгу, снабдив её тремя титульными листами: 
общий открывает издание, а отдельные, с гра-

вированной рамкой, предваряют каждый из 
томов.

В первом томе рамка скопирована с 
упомянутой «Географии» Птолемея 1578 года. 
Рисунок изображает ионический портик с 
фигурами географов Птолемея и Марина 
Тирского, земным и небесным глобусами, кни-
гами и картографическими инструментами. 
После титула идёт лист с посвящением королю 
Франции Людовику XIII — П. Бертиус был 
его космографом и историографом. Во многих 
экземплярах атласа на обороте листа с посвяще-
нием напечатан портрет П. Бертиуса, но иногда 
он отсутствует (в ДВГНБ вариант без портрета).

В первый том вошли 27 больших карт 
Птолемея и одна дополнительная, ранее напе-
чатанные в издании Г. Меркатора: первая — 
карта мира, десять изображают Европу, четы-
ре — Африку, двенадцать — Азию. После карт 
помещены аннотации к ним Г. Меркатора с 
его портретом.

Второй том тоже открывается титуль-
ным листом с гравированной рамкой, но уже в 
барочном стиле с девизом «География — око 
истории». В этой части П. Бертиус поместил 
Пейтингерову таблицу, средневековую копию 
с древнеримской карты мира, и 14 больших 
карт Европы и Африки с пояснительным тек-
стом. Почти все они заимствованы из изданий 
А. Ортелия, причём 12 отпечатано со старых, 
уже использовавшихся досок. Лишь одна, ото-
бражающая фрагмент Пейтингеровой табли-
цы, была специально изготовлена для атласа 
П. Бертиуса. 

Экземпляр ДВГНБ облачён в пергамен-
ный переплёт, вероятно, современный изда-
нию, но, к сожалению, не имеет владельче-
ских знаков. На нескольких картах чернилами 
по-французски написаны комментарии.

BERTIUS, PETRUS (BERT, PIETER DE; 1565–1629).
Theatrvm geographiae veteris. : Duobus tomis distinctum, 
Edente Petro Bertio Bevero. Christianissimi Galiarum Regis Ludovici XIII. Cosmographo.
Amstelodami [i. e. Amsterdam] : ex officina Iudoci Hondii, 1618–1619 (Lvgdvni Batavorum,  

[i. e. Leiden] : Excudebat typis suis Isaacvs Elzevirivs, sumptibus Ivdoci Hondii, 1618).
[676] с. разд. паг. : ил., карты ; 2°.

Литература: Петров, 2016, с. 72–73; Goffart, 2003, с. 16–17; Willems, 1880, № 137.
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Даниэл Хейнсий (Даниэль Гейнзиус) — гол-
ландский гуманист, поэт и филолог. Он был 
специалистом в области древних и класси-

ческих языков, работал в Лейденском универ-
ситете, который в то время был крупнейшим 
научным центром Европы. Будучи профессо-
ром латыни и древнегреческого, в 1607 году он 
также стал главным библиотекарем универси-
тета и занимал этот пост 58 лет.

Д. Хейнсий несколько десятилетий тес-
но сотрудничал с Эльзевирами, которые были 
официальными печатниками Лейденского уни-
верситета и выпустили в свет не менее 3000 дис-
сертаций. Успех эльзевировских изданий во 
многом зависел от входивших в окружение 
типографов университетских профессоров и 
прежде всего от Хейнсия. Именно он опреде-
лил содержание и структуру, написал введения, 
вычитал и отредактировал тексты большинства 
изданий римских и некоторых греческих класси-
ков, которые и создали репутацию эльзевирам.

И именно у Эльзивиров Хейнсий печа-
тал свои произведения. Он был знаменитым 
поэтом и талантливым оратором. На его лек-
ции собирались не только студенты, но и кол-

леги со всего университета, его приглашали 
выступать на разные события. Впервые сборник 
речей Д. Хейнсия Эльзевиры опубликовали в 
1612 году, и после этого они выпустили ещё пять 
изданий — в 1615, 1620, 1627, 1642, 1657 годах, 
каждый раз дополняя новыми произведениями. 
В первом издании было всего лишь 16 речей, во 
втором уже 24, в третьем — 26.

В ДВГНБ хранится третье издание, вы-
пущенное Эльзевирами в Лейдене в 1620 году. 
Речи Хейнсия в нём посвящены значению ис-
тории, гражданской мудрости, стоической фи-
лософии, поэзии Пиндара, «Анналам» Тацита 
и другим темам. На титульном листе стоит 
типографская марка Исаака Эльзевира с изо-
бражением вяза, увитого виноградом, с кото-
рого философ срывает кисть, и лентой с над-
писью по-латыни Non solus («Не одинок»). Её 
Исаак ввёл для книг на европейских языках и, 
вероятно, впервые использовал именно в этом 
издании.

Экземпляр в фонде ДВГНБ происходит 
из книжного собрания купцов и промышлен-
ников Старцевых, которое поступило в библио-
теку в 1930-х годах (см. № 32).

HEINSIUS (HEINS), DANIEL (1580–1655).
Danielis Heinsii Orationes;
Editio nova; magna parte auctior.
Lvgd[uni] Batavorvm [i. e. Leiden] : Ex officina Elzeviriana, 1620. 
[24], 1–543, 524, 547–556, [6] c. ; 8°.

Литература: Аронов, 1975, с. 38; Putnam, 1897, с. 313–315, 320–323; Sellin, 1968, с. 36; Willems, 
1880, № 170.
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LEONIS, JOANNIS (LEON, JEAN; ОК. 1483 – ОК. 1554).
Ioannis Leonis Africani Africae descriptio : 9 lib[ris] absoluta.
[J. Florianus interpr.].
Lugd[uni] Batav[orum] [i. e. Leiden] : Apud Elzevir, 1632.
800, [16] с. ; 24°.

Литература: Аронов, 1975, с. 42–52; Копелев, 1997, с. 451–453; Willems, 1880, № 371.

Америки. В этом ряду выбивается издание, по-
вествующее о целом континенте — Африке. 
«Описание Африки» было напечатано в 
1632 году и включало, против обыкновения, 
не компиляцию, а самостоятельное произве-
дение. Его автор — арабский географ и путе-
шественник Иоанн Лев Африканский (до кре-
щения — аль-Хасан ибн Мухаммед ал-Ваззан).  
В 1518 году он был захвачен в плен пиратами, 
обращён в рабство и подарен папе римскому 
Льву X. Два года спустя пленник принял хри-
стианство. Живя в Италии, Иоанн Лев написал 
книгу о родном континенте. Рукопись на италь-
янском языке под названием «Космография 
Африки» была окончена в 1526 году, а в 
1550 году в Венеции вышло её первое печатное 
издание.

Сочинение Иоанна Льва Африканского 
на долгое время стало для европейцев глав-
ным источником сведений о странах Северной 
Африки и землях к югу от Сахары. На про-
тяжении трёх столетий книга неоднократно 
переиздавалась и переводилась на латинский, 
голландский, английский, испанский и немец-
кий языки. Самым лучшим переводом XVI века 
принято считать перевод на французский язык, 
а самым плохим — на латинский, выполнен-
ный Иоанном Флорианом и напечатанный в 
1556 году в Антверпене. Так как серия «Малые 
государства» выходила на латинском языке, 
Эльзевирам пришлось использовать именно 
этот перевод.

«Описание Африки» — достаточно 
объёмное сочинение и в обычном для серии 
формате заняло 800 страниц. Эльзевиры выпу-
стили его в одном томе, но разделили текст на 
две части и перед второй добавили отдельный 
титульный лист. Вероятно, сделано это было 
для удобства будущих владельцев книги: они 
при переплёте могли разделить её на два тома.

Именно так и поступил неизвестный 
владелец, экземпляр из библиотеки которо-
го приобрёл в конце XIX – начале XX века 
Николай Алексеевич Старцев. В ДВГНБ, куда 
книжное собрание купцов и промышлен-
ников Старцевых поступило в 1930-х годах  
(см. № 32), хранится только первая часть сочи-
нения объёмом в 384 страницы.

Это издание из серии «Малые государ-
ства», выпускавшейся Эльзевирами с 
1625 по 1649 год. Это было невиданное до 

того в типографском деле предприятие как 
по количеству выпусков, так и по цельности 
художественного оформления и литературно-
го содержания. Все книги на протяжении 24 лет 
выдерживались в одном стиле: малый формат в 
1/24 долю печатного листа (10,7×5,4 см); укра-
шенные гравюрами титульные листы; звёздоч-
ки, фигурные скобки, многоточия как средство 
художественного оформления текста; велико-
лепный чёткий шрифт, специально разрабо-
танный по заказу Эльзевиров для такого малень-
кого формата. Издатели явно подразумевали, 
что книжечки будут носиться в карманах, создав 
прообраз будущих путеводителей.

Серия была научно-популярной и печа-
талась не для узких научных кругов, а для широ-
кой публики. Поэтому тексты книг чаще всего 
представляли собой компиляции из сочине-
ний разных авторов. Их главной целью было 
поразить и заинтересовать голландского чита-
теля. Обычно в книге сначала рассказывалось о 
географии страны, её флоре и фауне, а затем 
описывались города, население и образ жизни 
жителей и перечислялись важнейшие истори-
ческие события.

Всего в серии вышло 35 книг, посвя-
щённых в основном странам Европы, Азии и 
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Сборник «всего сохранившегося» из сочине-
ний Гая Юлия Цезаря, в который вошли 
прежде всего его «Записки о Галльской 

войне» и «Записки о гражданской войне», 
включает также продолжения, написанные его 
соратниками.

Первое издание произведений Цезаря 
было выполнено Исааком Эльзевиром 
в 1619 году, но лучшим считается изда-
ние 1635 года, выпущенное в типографии 
Бонавентуры и Абрахама. Его называли шедев-
ром, обессмертившим имя великих голландских 
типографов. Издание отличалось красотой 
нового шрифта, чистотой оттиска, со вкусом 
подобранными орнаментами, тонкостью и 
прочностью бумаги. Формат книги составлял 
1/12 долю листа. Небольшой размер позволял 
уменьшить цену — томик в 500 страниц стоил 
всего 1 флорин, и тираж быстро расходился.

Существует два переиздания этой книги 
с указанием той же даты, что и в оригинале, — 
1635 год. Первое было выполнено так же пре-
восходно, как и оригинал. Второе переиздание, 
которое считается не столь удачным, отлича-
лось другой заставкой перед предисловием, 
количеством строк на странице (37 вместо 35) 
и ненумерованными страницами в начале (па-
гинация начиналась с девятой страницы). Но 
именно с него Эльзевиры переиздали Цезаря в 
1661 и 1673 годах.

Этот сборник — одно из немногих ил-
люстрированных изданий, выпущенных Эльзе-
вирами. Их книги не предполагали лишних 
украшений: печатались только необходимые 
чертежи и технические рисунки в сочинениях 
по механике, физике, морскому и военному 
делу. Политикой фирмы было обеспечить как 
можно больше потенциальных читателей дешё-
выми, но хорошо подготовленными изданиями. 
В двух с лишним тысячах выпущенных изда-
тельством книг насчитывается лишь немногим 
более ста гравюр. И пять из них приходится на 
сочинения Цезаря.

В начале книги помещены четыре по-
лосные иллюстрации, изображающие города, 
которые Цезарь захватил в своих походах: 
Аварикум, Алезию, Укселлодун и Массилию, а 
также рисунок моста, построенного по приказу 
императора для перехода через Рейн во время 
Галльской войны. На гравюрах буквами обо-
значены отдельные детали, значение которых 
поясняется в сопроводительных текстах. Есть 
в книге и небольшой портрет Цезаря: на вось-
мой странице напечатан аверс древнеримской 
монеты с профилем императора.

В ДВГНБ хранится экземпляр третьего 
издания. Он поступил в фонд библиотеки в 
составе книжного собрания купцов и промыш-
ленников Старцевых в 1930-х годах (см. № 32).

CAESAR, GAIUS JULIUS (102/100 ДО Н. Э. – 44 ДО Н. Э.).
C. Ivlii Caesaris quae extant
Ex emendatione Ios. Scaligeri.
Lvgdvni Batavorvm [i. e. Leiden] : Ex officina Elzeveriana, 1635.
[8], 526, [34] с. : ил. ; 12°.

Литература: Аронов, 1975, с. 38; Willems, 1880, № 420 (вар. 3).
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Издание «Описание Китайского царства» вхо-
дит в эльзевировскую серию «Малые госу-
дарства» (см. № 43). Это первый посвящён-

ный азиатской стране выпуск в серии. В нём 
издатели поместили компиляцию известных в 
то время трудов о Китае.

Большая часть текста представляет со-
бой выдержку из сочинения «Христианская 
миссия в Китай» — чрезвычайно популярно-
го и авторитетного источника о Поднебесной 
империи в то время. Оно основано на дневнике 
создателя иезуитской миссии Маттео Риччи 
(1552–1610), который его соратник, миссионер-
иезуит Николя Триго, переработал и перевёл на 
латынь, дополнив собственными наблюдения-
ми. Когда в 1615 году работа была опубликова-
на, публика высоко оценила её. Современники 
говорили, что Триго для Европы вновь открыл 
дверь в Китай (впервые это сделал Марко Поло 
за три столетия до выхода этой книги в свет). 
«Христианская миссия в Китай» была пере-
ведена на французский, немецкий, испанский, 
итальянский и персидский языки.

Эльзевиры при публикации сократили 
произведение Н. Триго и дополнили текст 
выдержками из издания «Пурчас, его паломни-
чество» С. Пурчаса (Лондон, 1614). Интересно, 

что книга Пурчаса тоже была компиляцией тру-
дов Марко Поло и других путешественников, 
побывавших в Китае.

Как и другие выпуски серии, титульный 
лист «Описания Китайского царства» украшен 
гравюрой, несущей ассоциативное значение. 
На нём изображены элементы, которые, по-ви-
димому, у голландских читателей ассоциирова-
лись с Китаем. Так, в картуше сверху помеще-
на фигура старца, очевидно, представляющая 
Конфуция. Снизу изображена часть карты 
Поднебесной империи с Великой китайской 
стеной. Справа в вертикальной рамке поме-
щены китайские иероглифы, и это отнюдь не 
бессмысленный набор черт, как иногда встре-
чалось в европейских изданиях, а хорошо чи-
таемая надпись. Они переводятся как «дикие 
гуси, спускающиеся на песчаный берег». Так 
формулировался один из восьми тематических 
сюжетов классической китайской живописи 
и поэзии, которые объединялись под общим 
названием «Восемь видов Сяосяна» (ныне — 
китайская провинция Хунань). И надпись от-
сылает к последнему, расположенному слева, 
изображению на титульном листе — рисунку с 
птицами, спускающимися с неба на озеро.

REGNI CHINENSIS DESCRIPTIO.
Ex varijs authoribus.
Lvgd[uni] Batav[orum] [i. e. Leiden] : Ex offic[ina] Elzeviriana, 1639.
[8], 365, [9] с. ; 24º.

Литература: Дубровская, 2001, с. 200; Odell, 2024; Willems, 1880, № 486.
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«Описание Японского государства» — 
последний выпуск в эльзевировской 
серии «Малые государства» (см. № 43). 

Книга была напечатана в 1649 году в Амстердаме 
Лодевиком Эльзевиром. Её автор — голланд-
ский географ немецкого происхождения, мате-
матик, доктор медицины Бернхард Варениус 
(Варен). В Японии он никогда не был, а его ра-
бота представляет собой компиляцию трудов 
других авторов, критически проанализирован-
ных и переработанных.

В книге рассказывается не только о 
Японии, но и о Юго-Восточной Азии, а поми-
мо географических сведений даётся описание 
культуры и религии стран всего региона. Сам 
автор отмечал, что написал эту работу, чтобы 
отвлечься от своих математических трудов. 

Поскольку по объёму выпуск получился 
большим, Эльзевиры разделили текст на две ча-
сти и для каждой напечатали отдельный титуль-
ный лист. Встречаются как экземпляры с обе-

ими частями в одном томе, так и в двухтомном 
исполнении. Обычно в «Малых государствах» 
издатели умещали публикуемые сочинения в 
одну книгу вне зависимости от объёма, но при 
этом они иногда делили повествование на две 
части, снабдив каждую собственным титулом. 
Делалось это, вероятно, для удобства будущих 
владельцев книги, которые в таком случае могли 
легко сделать из неё двухтомник. Однако воз-
можно, что «Описание Японского государства» 
было изначально напечатано в двух томах.

В ДВГНБ хранится только вторая часть, 
которая посвящена японской религии и сек-
там. Кроме того, в ней дано описание мировых 
религий, в том числе «московской». Сочинение 
Варениуса также дополнено работой о религии 
Сиама, написанной голландским мореплавате-
лем Виллемом Корнелисом Схаутеном, и вы-
держками из труда арабского путешественника 
и географа Иоанна Льва Африканского о рели-
гии в Африке.

VARENIUS, BERNHARDUS (VAREN, BERNHARD; 1622–1650).
Descriptio regni Iaponiae : Cum quibusdam affinis materiae,
Ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta per Bernhardus Varenium, Med. D. 
Amstelodami [i. e. Amsterdam] : Apud Ludovicum Elzevirium, 1649. 
Pt. 2. – [8], 320 с. ; 24°.

Литература: Willems, 1880, № 1095.

46



121

Эльзевиры

120

Каталог артефактов Дальневосточной государственной научной библиотеки 130 лет

«Арабско-латинский словарь» — труд гол-
ландского ориенталиста Якоба Голиуса. 
Он был издан в Лейдене в 1653 году и в 

течение двух столетий оставался практически 
единственным большим переводным словарём 
арабского языка. Составлен он по гнездовой 
системе, когда производные слова помещаются 
в одной словарной статье с производящим сло-
вом. Издание представляет собой фолиант, то 
есть книгу большого формата, объёмом почти 
1500 страниц.

Материалы для своего труда Я. Голиус 
по большей части заимствовал из главного 
арабского словаря Средневековья «ас-Сихах» 
арабского учёного Аль-Джаухари, а также из 
словаря «аль-Камус аль-Мухит» другого извест-
ного арабского лексикографа — Файрузабади.

Востоковеды, современники Я. Голиуса, 
с нетерпением ждали выхода его словаря, над 
которым он трудился больше двадцати лет. Так, 
в 1652 году британский ориенталист Э. Покок 
писал своему соратнику Дж. Селдену, что слы-
шал, будто господин Голиус довёл свой словарь 
до последней буквы алфавита. «Но есть опа-
сения, — сообщал он своему адресату, — что 
указатель и компендиум, которые он [Голиус] 
подумывает составить, потребуют ещё изрядно 
времени. Пусть бы он уже представил нашему 
поколению сам словарь…» К счастью для евро-
пейских востоковедов, учёный вскоре завершил 
свой труд.

Во время работы над словарём Я. Голиус 
возглавлял кафедру арабского языка в Лей-
денском университете. Естественно, что издать 
его труд выпало Эльзевирам: во-первых, они 
были официальными университетскими типо-
графами, а во-вторых, у них были необходи-
мые арабские шрифты. На титульном листе 
книги значится, что словарь издан Абрахамом 
и Бонавентурой Эльзевирами, однако они оба 
умерли в 1652 году. Видимо, печатание нача-
лось ещё при их жизни, но заканчивалось уже 
их сыновьями и наследниками — Жаном и 
Даниэлем. В колофоне проставлено просто: 
«типография Эльзевиров».

Также на титульном листе напечатано, что 
книга продаётся у Арнольда Лаера в Роттердаме 
(Prostant Roterodami apud Arnoldum Laers). 
Известны экземпляры, где в качестве продавцов 
указаны амстердамские торговцы Йохан Янсон 
и Йохан Равестейн (Prostant Amstelodami apud 
Johannem Janssonium и Prostant Amstelodami 
apud Johannem Ravesteynium соответственно). 
Следовательно, Эльзевиры ещё при печатании 
планировали продавать словарь не в своих (или 
не только в своих) магазинах, но отдать на ко-
миссию другим книготорговцам.

В словаре из фонда ДВГНБ имеется мно-
жество помет на полях на арабском, латинском 
и французском языках. Также в экземпляре не-
сколько автографов. Самый ранний — владель-
ческая запись от 1699 года монашеского ордена 
целестинцев (ветвь бенедиктинцев) из француз-
ского города Амьена. В 1834 году словарь попал 
в Каир к некоему Перрону, а в 1876-м оказался 
в Париже у Альфреда Клера. Последний же 
автограф принадлежит Николаю Алексеевичу 
Старцеву. В фонд ДВГНБ книга поступила в 
составе старцевского собрания в 1930-х годах 
(см. № 32).

GOLIUS, JACOBUS (GOOL, JACOB; 1596–1667).
Jacobi Golii Lexicon arabico-latinum, contextum ex probatioribus Orientis lexicographis. : Accedit 

index latinvs copiosissimus, qvi lexici latino-arabici vicem explore possit.
Lugduni Batavorum [i. e. Leiden] : Typis Bonaventurae et Abrahami Elseviriorum, 1653.
[12], 1–16 с., 17–2922 стб., [20] л.; 2°.

Литература: Шамраев, 1997, с. 163; Bruijn, 2001; Gallien, 2017, с. 9; Shaw, 2018, с. 14–20; Toomer, 
1996, с. 47–50.
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Автор «Книги о военном деле у римлян» — 
Клод Сомез, известный французский 
учёный-филолог, гуманист, издатель и 

комментатор сочинений древних авторов. 
Примерно в 1634 году Фредерик Хендрик Нас-
сауский, принц Оранский, обратился к Сомезу 
с просьбой написать работу о военной систе-
ме римлян, но книга увидела свет лишь через  
23 года, уже после смерти автора.

Сначала Сомез подготовил наброски на 
французском языке и в 1637 году попытался до-
говориться с издателями в Париже, но не нашёл 
никого, кто бы взялся за это дело. Эльзевиры 
оказались более сговорчивыми, и в 1644 году 
ещё незаконченная книга уже была добавлена в 
их официальный каталог, но без указания цены. 
Согласно этому каталогу, трактат должен был 
появиться одновременно на французском и ла-
тинском языках.

Но на протяжении многих лет у автора 
не было времени, чтобы закончить эту работу. 
Совсем он её не забрасывал, постоянно к ней 

возвращался. Так, в 1648 году он объявил, что 
собирается трудиться над ней не жалея сил, как 
только закончит свой полемический опус про-
тив одного французского адвоката. Но, едва 
завершив работу, он начал новую полемику 
по поводу казни английского короля Карла I, 
а в 1653 году умер, так и не закончив своё 
сочинение.

Эльзевиры были застигнуты врасплох 
этим обстоятельством и сначала решили напе-
чатать работу в неоконченном виде, но затем 
передумали и попросили доработать её профес-
сора Лейденского университета Георга Хорна. 
Тот согласился, и в 1657 году в Лейдене трактат 
о римском военном деле вышел в свет.

В экземпляре ДВГНБ на титульном ли-
сте нет опечатки в городе издания: Batavorrm, 
как встречается в части тиража, она исправ-
лена на верное написание. Книга поступила 
в фонд библиотеки в 1930-х годах в составе 
книжного собрания купцов и промышленников 
Старцевых (см. № 32).

SALMASIUS, CLAUDIO (SAUMAISE, CLAUDE DE; 1588–1653).
Cl. Salmasii de Re militari Romanorvm liber. : Opus posthumum.
Lvgd[uni] Batavorvm [i.e. Leiden] : apud Johannem Elsevirivm, Academ. Typograph, 1657.
[12], 243, [1] с. ; 4º.

Литература: Willems, 1880, № 808.
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«Каталог книг, выставленных на продажу в 
книжном магазине Даниэля Эльзевира» — 
малоформатное издание, напечатанное 

в Амстердаме в 1674 году самим Даниэлем в 
собственной типографии. Эльзевиры были не 
только издателями и печатниками, но и книго-
продавцами, которые торговали как новыми, 
так и букинистическими книгами. У них были 
крупные книжные магазины, приносившие хо-
роший доход. Эльзевиры выпустили несколько 
своих книготорговых каталогов, которые сего-
дня являются библиографической редкостью. 

В каталоге 1674 года указано более 
20 тысяч названий, распределённых по семи 
разделам: книги богословские, юридические, 
медицинские, смесь, французские, итальянские 
(а также испанские и английские) и немецкие. 
Последний раздел был напечатан готическим 
шрифтом.

Для коллекционеров и историков кни-
ги этот каталог стал важным библиографиче-
ским справочником — составители указали в 
нём подлинные места издания книг, у которых 
в выходных данных отсутствовала эта инфор-
мация или была ложной. У книготорговцев он 
также пользовался большой популярностью, 

они использовали его много десятилетий спу-
стя после выхода в свет.

Из-за немалого объёма каталога (почти 
800 страниц) некоторые владельцы для боль-
шего удобства делили его на два тома. По-
видимому, так когда-то поступил и один из об-
ладателей экземпляра, хранящегося в ДВГНБ. 
В книге из фонда библиотеки отсутствуют все 
части после раздела «Смесь».

На её форзаце наклеены две вырезки из 
французских книготорговых каталогов XIX века 
с библиографической информацией об этой 
книге. Из описаний видно, что антиквары прода-
вали разные экземпляры издания и устанавливали 
на них разные цены: в одном случае 60 фран ков, 
в другом — 42. В своём труде об издательстве 
Эльзевиров в 1880 году А. Виллемс писал, что 
этот каталог — единственный из эльзевировских, 
который довольно просто достать. 

Одним из владельцев экземпляра был 
некий Джон Уэллс, эсквайр — на книге есть 
его экслибрис с изображением птицы с коро-
ной на шее и подковой в клюве. В конце XIX – 
начале XX века издание приобрёл Николай 
Алексеевич Старцев. В ДВГНБ оно посту-
пило вместе с книжным собранием Старцевых  
в 1930-х годах (см. № 32).

CATALOGUS LIBRORUM QUI IN BIBLIOPOLIO DANIELIS ELSEVIRII VENALES 
EXTANT.

Amstelodami [i. e. Amsterdam] : Ex officina Elseviriana, 1674.
176, 86, [2], 60, 200, [4], 120, 24, 103, [5] с. ; 12°.

Литература: Willems, 1880, № 1–15.
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«Письма к провинциалу», или «Провин-
циалии», — сатирический памфлет 
против иезуитов, состоящий из восем-

надцати писем, написанных в 1656–1657 годах 
французским математиком, физиком и фило-
софом Блезом Паскалем. В них он «подверг ед-
ким нападкам иезуитов, осудивших в Сорбонне 
доктрину янсенизма и его лидера А. Арно. 
Письма, высмеивавшие богословские диспуты 
Сорбонны, стали критикой всей казуистиче-
ской философии и системы ценностей иезуи-
тов». Печатались они в Париже подпольно в 
виде анонимных листовок и выходили на про-
тяжении пятнадцати месяцев.

«Письма» произвели ошеломляющий 
эффект в обществе, а при французском дворе 
вызвали большое недовольство. Полиция вела 
поиски анонимного автора и проводила обыски 
у типографов, допрашивала рабочих типогра-
фий, но безрезультатно. 

В 1657 году Эльзевиры собрали письма 
в одну книгу и выпустили отдельным изда-

нием, скрыв автора под псевдонимом Луи де 
Монтальт и указав ложные выходные данные. 
Издание сразу же было внесено католической 
церковью в «Индекс запрещённых книг».

«Письма» долго пользовались популяр-
ностью и неоднократно переиздавались как 
Эльзевирами, так и другими печатниками.  
В ДВГНБ хранится эльзевировское издание, 
обозначенное на титульном листе как вось-
мое. Оно вышло уже после смерти Б. Паскаля, 
в 1685 году, но по-прежнему напечатано под 
псевдонимом и с ложными выходными дан-
ными: «в Кёльне, у Николя Шуте». В нём также 
помещено девятнадцатое письмо, которое на 
самом деле не принадлежит перу Паскаля.

На форзаце книги — несколько владель-
ческих записей и выписанные в конце XIX века 
цитаты из каталога А. Виллемса об использо-
вании Эльзевирами псевдонима Николя Шуте.  
В ДВГНБ экземпляр поступил в составе книж-
ного собрания купцов и промышленников 
Стар цевых в 1930-х годах (см. № 32).

PASCAL, BLAISE (1623–1662).
Les Provinciales, ou Les Lettres ecrites par Louis de Montalte, a un provincial de ses amis, et aux rr. 

pp. jesuites.
Huitiéme edition, dans laquelle on a ajoûté la Lettre d’un avocat du Parlement à un de ses amis.
A Cologne [i. e. Leiden?] : Chez Nicolas Schoute [i. e. officina Elseviriana], 1685.
[24], 432 с. ; 12º.

Литература: Аверинцев, Голубков, 2014; Аронов, 1975, с. 82–83; Basse, 1878, № 45; Willems, 
1880, с. 100–105.
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