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Собрание книг гражданской печати XVIII века из фонда Тульской

областной универсальной научной библиотеки насчитывает около 900

экземпляров, 215 единиц хранения из которых составляют периодические

издания. Коллекция универсальна по своему составу. В нее вошли издания по

истории, науке, географии, богословию, искусству, языкознанию, военному

делу и художественная литература. Среди наиболее интересных экземпляров

можно выделить издания петровского времени: «Новая манера укрепления

городов» - московское издание, датируемое 1711 годом (автор Блондель Ф.);

«Артикул воинский» вышел в свет в Санктперербурге в 1717 году; летучее

издание «Манифест об удалении от наследования престолом царевича Алексея

Петровича и назначении наследником царевича Петра Петровича» (Февраля 3

дня 1718 года).

И по количеству изданий, и по своему значению среди книг начала XVIII

в. особо важное место занимают произведения политической тематики. К

таковым относится книга вице-канцлера П.П. Шафирова сподвижника Петра

Первого «Разсуждение какие законные причины... Петр Великий... к началу

войны против Карола 12, шведского, 1700 году имел...», изданная в

Санктпетербурге в 1722.

 Самое «позднее» издание коллекции – «Ироическая песнь о походе на

половцов удельнаго князя Новагорода Северскаго Игоря Святославича» -

вышло в Москве в 1800 году.

Говоря об периодических изданиях XVIII века, нельзя не упомянуть

журналы, выпущенные русским просветителем, писателем, журналистом и

книгоиздателем Николаем Ивановичем Новиковым. В фонде Тульской

областной универсальной научной библиотеки хранятся «Московские



ведомости» с 1757 по 1799 (экземпляр 1799 года издан в типографии

Новикова), журнал «Детское чтение для сердца и разума» с 1785 по 1789 г.,

который является приложением к «Московским ведомостям», а также широко

известные «Трутень» (1769-1770 гг.), «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772-

1773 гг.) и «Кошелек» (1774 г.).

Издание «Экономического магазина» (1782-1789 гг.) связано с именем

уроженца Тульского края помещиком-агрономом Андреем Тимофеевичем

Болотовым (1738–1833). А.Т. Болотов был редактором и главным автором этого

журнала. С Новиковым его связывали не только общее дело, но и дружеские

отношения.

Все документы коллекции отражены в базе данных «Русская книга

гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ», ознакомиться с которой

можно на сайте Российской национальной библиотеки.

Одним из «бриллиантов» собрания книг гражданской печати XVIII века

является труд просветителя, литературного критика, драматурга, книгоиздателя

и философа XVIII в. Пафнутия Сергеевича Батурина «Исследование книги о

заблуждениях и истине». Эта книга вышла в свет в Туле в 1790 году. Она

явилась критикой идеалистического и претенциозного труда французского

мистика Сен-Мартена «О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого

рода ко всеобщему началу знаний», которая была переведена на русский язык и

напечатана в 1785 г. в типографии Н.И. Новикова, увлекавшегося в этот период

масонством.

Тот факт, что «Исследование книги о заблуждениях и истине» было

напечатано в Туле, достаточно долго подвергался сомнению. «Действительно,

центром Тульско-Калужского наместничества была Калуга, где и печаталась

необходимая литература. Однако ставший наместником Н.М. Кречетников

перенес свою резиденцию в Тулу, куда вскоре и была переправлена

типография. Еще в середине позапрошлого века известный русский библиограф

Михаил Николаевич Лонгинов в своей статье «Мартинисты и их противники

(1785-1790)» пытался выяснить, кто из образованных туляков мог написать



«Исследование книги о заблуждениях и истине». М.Н. Лонгинов составил

список из одиннадцати чиновников, работавших в то время в Туле, которые, по

его мнению, могли явится авторами книги. Точного имени Михаил Николаевич

установить так и не смог. Лишь в начале XX столетия известный художник и

коллекционер Степан Петрович Яремич, разбирая старый книжный и

бумажный хлам у старьевщика в Киеве, нашел сильно поврежденную

рукописную тетрадь под заглавием «Жизнь и похождения Г. С. С. Б. Повесть

справедливая. Часть 3». «Вопрос окончательно разрешился в 1918 г., когда

известный пушкинист Б.Л. Модзалевский опубликовал в девяти номерах

исторического журнала «Голос минувшего» записки П.С. Батурина со

вступительной статьей и комментариями, где он прямо говорит о своем

авторстве».1i

Автору одной из первых напечатанных в Туле книг принадлежит ряд

статей, драматургических произведений, прочих изданий: «Колумб в Америке»

(1786), «Краткое повествование об Аравлянах» (1787), «Собрание разных и

нравоучительных повестей и басен. Перевод с немецкого» (1785).

«Загадкой оставалось не только авторство и место издания труда П.С.

Батурина, но и имя владельца экземпляра, хранящегося в фонде Тульской

областной универсальной библиотеки.

Сравнив изображение штемпеля на форзаце «тульского» издания с тем,

который находится в Государственной публичной исторической библиотеке

России, удалось выяснить подлинного владельца книги Батурина»2ii. Им

оказался «Николай Павлович Рогожин (? – ранее 1908), предприниматель,

коллекционер, библиофил, московский купец, директор правления

Товарищества никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко» и

Среднеазиатского торгово-промышленного товарищества, член правления

Московского купеческого общества взаимного кредита, потомственный

почетный гражданин». 3iii

Дополнительные сведения о деятельности Рогожина были установлены

благодаря воспоминаниям видного московского предпринимателя и



общественного деятеля Н.А. Варенцова (1862–1947): «Второй член правления,

Н.П. Рогожин, принужденный оставить должность директора в Товариществе

С. Морозова, незадолго до открытия Товарищества «Н. Кудрин и Ко»,

оставаясь без работы, узнал от своего сына Владимира Николаевича об

образовании Товарищества «Н. Кудрин и Ко», пожелал вступить в члены его

правления, хотя ради только кворума, так как по своим знаниям хлопкового

дела вряд ли мог считать себя полезным делу».4iv

Известный нумизмат и библиофил Николай Павлович Рогожин собрал

библиотеку объемом около 20 тысяч томов. После его смерти книжное

собрание перешло к сыну, который в 1908 году подарил ее Историческому

музею. Оттуда значительная часть книжного собрания Николая Павловича и

Владимира Николаевича Рогожиных поступила в Государственную публичную

историческую библиотеку России, о чем свидетельствует штемпель на

титульном листе одного из экземпляров: «Библиотека Н.П. и В.Н. Рогожиных».

О сыне Н. П. Рогожина, Владимире Николаевиче Рогожине, известно немного.

Он окончил реальное училище, служил доверенным Среднеазиатского торгово-

промышленного товарищества (1880 г.), являлся попечителем 1-го Сретенского

мужского городского училища. Возможно, тот факт, что Владимир Николаевич

Рогожин был библиотекарем Московского археологического общества и

членом Русского библиографического общества, и объясняет наличие

экземпляра, с книжным знаком его отца, в Тульской областной библиотеке.

Изучение отдельных экземпляров книг гражданской печати интересно и с

точки зрения отличия на уровне варианта издания.

Переплет «тульского» издания схож с экземплярами других библиотек:

цельнокожаный, с блинтовым тиснением и аппликацией на корешке, форзац и

нахзац - декоративные. Кроме овального штемпеля «Библиотеки Ник. Пав.

Рогожина» в рамке на обороте форзацного листа, форзац книги отмечен

ярлыком в фигурной рамке «№ 10. Шкаф. Полка».

Сотрудники сектора редкой книги Тульской областной универсальной

научной библиотеки провели исследовательскую работу по изучению



экземпляров издания П.С. Батурина, которые были выявлены в фондах

Российской государственной библиотеки, Государственной публичной

исторической библиотеки России, в Костромской и Нижегородской областных

универсальных научных библиотеках, в Государственном музее А. М.

Горького, Зональной научной библиотеке им. В. А. Артисевич Саратовского

государственного университета.

Государственная публичная историческая библиотека России, кроме

изданий из коллекции Н.П. и В.Н Рогожиных, располагает другими

экземплярами книги П. С. Батурина. Один из них некогда принадлежал

библиофилу П.В. Щапову (1848-1888). Это издание отмечено круглым

штемпелем синего цвета с надписью по кругу «Библиотека Павла Васильевича

Щапова». Второй экземпляр - «Из библиотеки А.И. Барятинского» с

характерной для этой библиотеки наклейкой на переплете «№1868»,

принадлежал князю, генерал-фельдмаршалу Александру Ивановичу

Барятинскому (1815-1879).

Сотрудники отдела редкой книги Российской государственной

библиотеки изучили четыре экземпляра «Исследования книги о заблуждениях и

истине», хранящиеся в фонде РГБ. Титульный лист первого издания отмечен

штемпелем Московской епархиальной библиотеки. На обороте титульного

листа второго издания имеется литерный наборный штемпель библиотеки

Института Ленина при Ц.К. В.К.П. (б.). Третье издание некогда принадлежало

К.М. Соловьеву, о чем свидетельствует штемпель «Изъ книгъ К.М. Соловьева

№». Константин Макарович Соловьев (1867 – 1935) - купец первой гильдии,

основатель Туркестанского торгово-промышленного товарищества «К. М.

Соловьев и Кº». С 1920 года он работал библиотекарем Центральной

медицинской библиотеки при Наркомате здравоохранения. В 1918 г. наиболее

ценная часть коллекции Соловьева была добровольно передана владельцем в

дар библиотеке Румянцевского музея. На четвертом издании из фонда РГБ

обнаружен штемпель овальной формы «Библиотека Московской духовной

академии».



В Костромской областной универсальной научной библиотеке хранится

издание «Изследование книги о заблуждениях и истине», поступившее в

библиотеку в 1951 г. Данный экземпляр был передан из библиотеки

Костромского Успенского собора.

Особенностями бытования экземпляров, хранящихся в фонде

Нижегородской государственной областной универсальной научной

библиотеки им. В. И. Ленина являются экслибрисы (ярлыки) Фундаментальной

библиотеки Нижегородского дворянского института и Нижегородской ученой

архивной комиссии, а также штемпель Нижегородской духовной семинарии.

Один из экземпляров книги П.С. Батурина является экспонатом

Государственного музей А.М. Горького. В инвентарной карточке музейного

фонда имеется запись: «Книга поступила в музей по акту приема на постоянное

хранение 20.11.1968 г. от Пешковой Н.А.» (прим. невестки писателя). В

истории бытования отмечено, что книга принадлежала А.М. Горькому и Е.П.

Пешковой и находилась в личной библиотеке Екатерины Павловны в ее

московской квартире.

В зональной научной библиотеке им. В.А. Артисевич Саратовского

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского хранится экземпляр,

поступивший в составе собрания П.М. Мальцева. Паисий Михайлович Мальцев

(1856-1919) - купец первой гильдии, старообрядец, библиофил и меценат.

«Делом всей его жизни было собирание редких старопечатных и рукописных

книг, ценных икон и коллекций картин. Ценнейшая в России библиотека П.М.

Мальцева была распределена в музейный фонд Московского исторического

музея (особо ценные материалы) и Саратовский Государственный Университет.

В 30-е годы XX века профессор университета А.А. Гераклитов писал, что в

университете «Мальцевская библиотека» занимает 331 полку, где стоит более

20 тысяч томов, не считая периодики. Среди них книги по всем областям науки,

публицистики и литературы, справочные издания, альбомы и атласы».5v

Данный экземпляр книги «Изследование книги о заблуждениях и истине» не

содержит каких-либо существенных следов бытования. Имеется лишь помета,



сделанная карандашом «№ 23687» на титульном листе и первой странице, что,

возможно, имело отношение к расстановке книг внутри коллекции.

Подводя итог, следует отметить, что книжные памятники-коллекции,

хранящиеся в фондах библиотек России, представляют огромный интерес в

качестве архивных документов. Это неумирающая память истории,

неисчерпаемый кладезь фактов и событий прошлого, разнообразных живых

сведений о людях былых времен.
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