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В очерке на архивных материалах рассмотрены ключевые моменты истории 
библиотеки Ришельевского лицея первых десяти лет существования этого 
учебного заведения: комплектование библиотеки (дарения, книгообмен с другими 
учебными заведениями и приобретения лицея за свой счет, а также подписка на 
периодические издания), проблемы с цензурой, вопросы организации работы 
библиотеки, учета ее книжных фондов. Освещена также предыстория библиотеки 
Ришельевского лицея, связанная с книгохранилищами коммерческой гимназии и 
Благородных институтов в Одессе. В Приложении публикуются тексты наиболее 
важных документов, сохранившихся в Государственном архиве Одесской области. 
Ключевые слова: учебные заведения в Одессе в первой трети XIX в., история 
библиотечного дела, рукописные каталоги, книготорговля и книжное дело в 
Одессе в первой трети XIX в. 
 
Известный очерк истории Ришельевского лицея, написанный в середине 

позапрошлого века историком философии, преподавателем и инспектором лицея И. Г. 
Михневичем (1809-1885), охватывает первые сорок лет существования этого учебного 
заведения — предшественника Новороссийского (Одесского) университета [8]. Цель 
данной публикации более скромная и предельно конкретная: обратившись к первому 
десятилетию лицейской истории, постараемся строго следовать дошедшим до наших дней 
документам и представить вниманию читателей наиболее важные и любопытные, на наш 
взгляд, материалы, имеющие непосредственное отношение к библиотеке Ришельевского 
лицея1. 

Документы из фонда Ришельевского лицея Государственного архива Одесской 
области (Ф. 44) дают возможность проследить, каким образом происходило становление 
лицейской библиотеки и формирование ее книжного фонда. Мы находим здесь сведения о 
том, по каким учебникам учили и учились в этом учебном заведении, какие книги были в 
распоряжении его преподавателей и воспитанников, как проходила подписка на газетные 
и журнальные новинки, наконец, в чьем ведении находились книги и периодические 
издания лицея и как осуществлялся их учет. 

Следует уточнить, что предметом рассмотрения является так называемая основная 
библиотека при лицее. Вплоть до 1855/1856 учебного года наряду с ней существовали 
библиотека Института восточных языков, студенческая библиотека и кабинет для чтения 
(библиотека периодических изданий). Впрочем, все выше перечисленные подразделения 
возникли в 1838 г. Таким образом, в изучаемый нами период основная библиотека была 
главным книгохранилищем Ришельевского лицея.2 

История формирования фондов лицейской библиотеки восходит к книгам, 
хранившимся в первых учебных заведениях Одессы — коммерческой гимназии, 
Благородном воспитательном институте и Институте благородных девиц [7, с 169-170; 2, 
с. 147; 20, с. 145]3. Представление о состоянии книжного фонда предшественников лицея  
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можно составить на основе сохранившихся архивных документов, а также данных, 
приведенных Н. И. Ленцем, изучавшим дела канцелярии попечителя, куда стекалась 
отчетность (последние, к сожалению, не дошли до настоящего времени). 

Среди наиболее ранних приобретений фигурирует покупка директором гимназии 
П. Вольсеем в 1805 г. книг на французском языке на 775 руб., а также двух глобусов за 
100 руб. и четырех больших карт за 40 руб. Спустя три года, в 1808 г., в библиотеке 
гимназии имелось всего 37 книг (13 — на французском и 24 книги на русском языке) и те 
же два глобуса. В 1810 г. библиотека насчитывала 70 названий в 100 томах, “почти 
исключительно состоявших из периодических изданий, речей, говоренных в Харьковском 
университете, и обозрений публичных лекций в нем же” [7, с. 169]. К 1 января 1814 г. в 
библиотеке имелось 140 книг, 2 глобуса и 5 ландкарт. Приводя перечень книг, 
представленных в гимназической библиотеке на момент сдачи имущества этого учебного 
заведения (10 августа 1814 г.), Н. И. Ленц подчеркивает, что “все это был случайный 
набор книг, большею частию никакого отношения к учебному делу гимназии не 
имевший” [7, с. 170]. Однако в контексте обращения к истории библиотеки 
исключительно важно, что более половины из перечисленных изданий до сих пор 
хранится в университетском книгохранилище. Благодаря этому обстоятельству нам 
известны самые ранние приобретения библиотеки, восходящие к ее “долицейскому” 
периоду. Это изданные в начале XIX в. книги по истории, словесности, математике, 
химии, а также издания, связанные с историей Харьковского университета: “История о 
Таврии” С. Сестренцевича-Богуша (СПб.: Тип. Шнор, 1806), две части “Французской 
грамматики” Р. А. Сикара (Elémens de Grammaire générale appliqués а la langue Françoise. 
— Moscou: De l’Imprimerie particulière de Fred. Luby, 1807), “Правила поэзии” аббата Бате 
в переводе на русский язык, изданные “в пользу девиц” ([СПб.]: В Морской тип., 1808), 
“Сочинения” В. Петрова в трех частях (СПб.: В мед. тип., 1811), “Зырянская грамматика” 
А. Флерова (СПб.: в имп. АН, 1813), “Купеческая арифметика…” В. Кряжева (М.: в тип. 
Н. С. Всеволожского, 1811), “Начальные основания теоретической и практической 
геометрии…” М Розина (СПб.: при имп. АН, 1806), “О выгоднейшем способе добывать и 
очищать селитру, основанном на химических началах” Ф. Гизе (Харьков: В Университет. 
Тип., 1811), его же “Всеобщая химия для учащих и учащихся” (Харькове; в унив. тип., 
1814), “Устав Харьковского общества наук” (Харьков: В Университет. Тип., 1813), 
“Известие о жизни и смерти профессора имп. Харьковского университета Ивана 
Степновича Рижского” (Харьков: В Университет. Тип., 1811). 

В приведенном Н. И. Ленцем списке отсутствует упоминание о периодических 
изданиях, выписанных специально для нужд гимназии с учетом ее профиля. В фонде 
Канцелярии Одесского градоначальника (Ф.2) сохранились документы, 
свидетельствующие об участии городских структур в обеспечении коммерческой 
гимназии необходимыми изданиями. Речь идет о выписке иностранных и русских газет и 
журналов для Строительного комитета, в начале XIX в. сосредоточившего в своих руках 
важнейшие административно-хозяйственные функции. 9 ноября 1810 г. постановили 
выписать на 1811 г. “Московские Ведомости” (“ на белой бумаге”), “Санкт-Петербургские 
Сенатские Ведомости” и “Сенатские объявления”, “ запечатываемые в конвертах” (Ф. 2. 
Оп. 5. № 262. Л. 275)4. 17 ноября того же года было принято решение сверх 
вышеупомянутых “выписать еще: в пользу сдешней гимназии: Геттинския учения, 
Библиотеку Физико-Економическую, Журнал сельского хозяйства, Анналы земледелия, и 
Журнал лесоводства и Северную почту”, заплатив за них из городской казны 516 руб. 85 
коп. Полагаем, что инициатором подписки на авторитетные европейские периодические 
издания XVIII- начала XIX в. (“Göttingische gelehrte Anzeigen”, “Bibliothèque physico-
économique”, “Journal d’Agriculture”) мог выступить не кто иной, как упоминаемый в 
данном документе “Херсонский военный губернатор Генерал лейтенант и кавалер 
Еммануил Осипович дюк де Ришелье” (Ф. 2. Оп. 5. № 262. Л. 316)5. 
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Библиотека гимназии, как и впоследствии лицейская, состояла из “подвижной” (из 

учебных книг, продававшихся учащимся) и “неподвижной” (или основной). 
“Содержателем подвижной и неподвижной библиотеки” в 1816 г. был титулярный 
советник, учитель уездного училища Кирилл Иванович Кучеровский, которому вменялось 
в обязанность записывать поступления в “книгу неподвижной библиотеки” (Ф. 44. Оп. 1. 
№. 38 (1804-1817). Л. 24). 12 февраля 1816 г. профессор Харьковского университета Г. П. 
Успенский направил директору гимназии О. М. Флуки предписание о том, чтобы в 
каталогах, “представляемых о пожертвованных книгах” указывался “год, место издания, 
формат, имя издателя и в каком переплете” (Ф. 44. Оп. 1. №. 38 (1804-1817). Л. 25). К 
сожалению, упомянутые каталоги не дошли до нас. 

Сохранившееся в фонде лицея дело “О книгах Одесской коммерческой гимназии и 
благородного института” (Ф. 44. Оп. 1. № 38 (1804-1817)) содержит сведения об 
источниках поступлений в библиотеку этих учебных заведений в конце 1815 — 1816 гг. 
Как и все учебные заведения Новороссийского края, коммерческая гимназия находилась в 
подчинении попечителя Харьковского университета (в 1803-1817 гг. это был граф С. О. 
Потоцкий) и получала учебную литературу, прежде всего из книжного магазина главного 
правления училищ и училищного комитета университета, реже книги присылались из 
других учебных заведений (к примеру, Медицинско-хирургической академии). Так, 23 
декабря 1815 г. из книжного магазина правления было отправлено книг на 145 руб., в том 
числе 25 экз. грамматики российской, столько же “Краткого землеописания России”, по 15 
экз. “Геометрии” Осиновского и пособия по архитектуре, по 10 учебников по механике и 
математике Кестнера и по физике Траурера. Куплена была “Риторика”, изданная в пользу 
воспитанников Московского благородного пансиона (Ф. 44. Оп, 1. № 38. Л. 9 об.). 
Сохранилась копия с реестра книг и ландкарт, присланных из правления Харьковского 
университета на 450 руб., предназначенных для продажи учащимся (Ф. 44. Оп. 1. № 38. Л. 
111-112, 121, 127). Реестр включал “Книгу о должностях” (о ней см. ниже), учебники по 
арифметике, французской грамматике, буквари и другую учебную литературу. Н. И. Ленц 
приводит список “Руководств и пособий, употреблявшихся в Коммерческой гимназии и 
Благородном институте” [7, с. 332-339], ставших библиографическими редкостями уже 
более 100 лет тому назад6. 

19 февраля 1816 г. училищный комитет Харьковского университета рекомендовал 
гимназии подписаться на “Украинский вестник” и распространить подписку среди 
жителей Одессы (Ф. 44. Оп. 1. № 38. Л. 33). “Украинский вестник” (1816-1819) был 
первым литературно-научным журналом, издававшимся в Украине. Его издателями были 
преподаватели Харьковского университета Е. М. Филомафитский и Р. Т. Гонорский, а 
также известный украинский просветитель и писатель Г. Ф. Квитка. Журнал выходил 
ежемесячно и ориентировался в основном на местного, “провинциального” читателя: 
здесь публиковались описания отдельных регионов и городов Украины, расположенных 
на ее территории монастырей и исторических памятников и т. д. [21, с. 109; 11, с. 74, 76]. 
Достоин упоминания тот факт, что некоторые материалы печатались на украинском языке 
(среди них были и стихи выдающегося украинского поэта П. П. Гулака-Артемовского). В 
ответе директора О. М. Флуки содержатся данные о потенциальных подписчиках этого 
издания в Одессе, среди которых — весьма известные в городе фигуры (так, упомянутый 
в документе Д. С. Инглези впоследствии, в 1818-1821 гг., станет городским головой) (см. 
№ 1 Приложения). 

Что же касается Благородного института, соответствующих данных имеется крайне 
мало, поскольку как частное заведение, институт не представлял отчетных сведений в 
вышестоящие организации. Однако, принимая во внимание заботы о нем Ришелье и 
Ланжерона (покидая Россию, герцог обратил пожалованную ему аренду — 3260 талеров в 
год — “на поддержание Одесского Благородного Института”) и немалые дополнительные  
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расходы на содержание заведения, Н. И. Ленц предполагал, что “институт в этом 
отношении был обставлен вполне удовлетворительно” [7, с. 170]. Подтверждением 
является сообщение коменданта Одессы Ф. А. Кобле на имя директора гимназии О. М. 
Флуки о прибытии в город “иностранных книг, из Вены выписанных для Одесских 
благородных институтов” (март 1816 г.), пропуск которых разрешен Департаментом 
внешней торговли Министерства финансов (Ф. 44. Оп. 1. № 38. Л. 26). 

Отметим, что о принадлежности книг коммерческой гимназии и благородному 
институту в ряде случаев свидетельствуют соответствующие записи в книгах, 
датированные, как правило, 1815 годом, и подпись “Директор Флуки”7. 

Учитывая влияние иезуитов в первых учебных заведениях Одессы, можно 
предположить, что книги для Благородного института поступали также из Виленской 
академии. Во всяком случае, среди книг, влившихся в состав библиотеки Ришельевского 
лицея, нередко встречаются книги со штампом этого учебного заведения, бывшего одним 
из главных центров влияния Общества Иисуса в Российской империи. Приведем в 
качестве примера “Новый Греко-латинский лексикон” немецкого филолога И. Скапулы 
(Lexicon graecolatinum novum… — Basileae, 1580). О принадлежности этого ценного 
издания библиотекам коллегиума, а затем академии в Вильно свидетельствует запись 
“Inscriptus Catologo Collegii Vilnensis Societatis Jesu. Bibliothecae magnae” и штамп 
‘Biblioth. Academ. Vilnensis”. Такой же штамп имеется и на титульном листе 
франкфуртского издания сочинений Плутарха (Plutarchi Chaeronensis quae extant omnia… 
— Francofurti, 1599). Здесь же читаем дарственную запись коллегиуму виленского 
воеводы и великого гетмана литовского Казимира-Павла-Яна Сапеги (1637-1720)8. Штамп 
библиотеки Виленской академии стоит также на титульном листе парижского издания 
“Энциклопедии наук, искусств и ремесел” Дидро и д’Аламбера. На наш взгляд, выявление 
экземпляров с подобными провениенциями в книжном фонде Ришельевского лицея может 
дополнить картину связей иезуитского сообщества, сыгравшего заметную роль в сфере 
образования в различных частях Российской империи в первые десятилетия XIX в. 

 
 

* * * 
 
 

Переходя к истории собственно лицейской библиотеки, обратимся, прежде всего, к 
ее хрестоматийному и, как ни странно, в то же время — весьма “загадочному” эпизоду. 
Речь идет о даре, поступившем от инициатора создания лицея герцога Ришелье, который, 
покинув Одессу осенью 1814 г., не перестал принимать самое живое и заинтересованное 
участие в судьбе этого города, как и всего Новороссийского края, одиннадцать с 
половиной лет находившихся под его началом. Формулируя свои соображения об 
условиях “умственного прогресса” лицея и Одессы в целом, Ришелье придавал особое 
значение организации цензуры в лицее, учреждению большой типографии и появлению 
литературно-политической и коммерческой газеты [26, p. 525]. Без сомнения, наличие 
достойной библиотеки также мыслилось им как непременное условие функционирования 
учебного заведения, которому предрекалась роль будущего интеллектуального центра юга 
Российской империи. 

Сопоставим информацию, содержащуюся в литературе и в сохранившихся 
архивных документах. И. Г. Михневич приписывает Ришелье учреждение основной 
библиотеки лицея: “Первым основателем ее [Основной библиотеки — Е. П.] был Дюк де-
Ришелье: он положил ей начало книгами и деньгами. В пользу Лицея поступила 
собственная его Библиотека, остававшаяся в Одессе и состоявшая из драгоценных,  
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преимущественно Французских изданий. Сверх того им пожертвовано … для Библиотеки 
Лицея 13,000 франков, на которые куплено собрание Еллино-Греческих, Латинских и 
Французских книг” [9, с. 124; см. также 8, с. 26]. Полагаем, что именно с легкой руки 
Иосифа Григорьевича эта информация “кочует” из одного издания в другое более 
полутора столетий [см. 25, p. 43; 7, с. 168; 18, с. 125; 20, с. 144 и др.]. Сравним ее с более 
точной, по нашему мнению, версией Д. Г. Атлас: “Узнав об открытии в Одессе лицея его 
имени, герцог шлет ему в дар прекрасную библиотеку” [1, с. 6-7]. Доротея Генриховна 
ссылается на записку адъютанта герцога И. А. Стемпковского “О трудах дюка Ришелье по 
части управления в полуденной России”, опубликованную в “Journal Asiatique” вскоре 
после смерти его благодетеля. Процитируем этот источник в переводе на русский язык: 
“По возвращении во Францию оставил он [Ришелье — Е. П.] в пользу Одесского лицея 
ежегодный доход (15000 руб.), пожалованный ему за несколько лет Императором, и сверх 
того снабдил сие воспитательное заведение прекрасною библиотекой, присланною им из 
Парижа” [16, с. 36; см. также 28, p. 165-166.]. Как видим, хорошо информированный 
Стемпковский даже не упоминает об “одесской” библиотеке дюка, подаренной им лицею9. 

Таким образом, утверждение о передаче герцогом его собственной библиотеки 
лицею нуждается в проверке или, по меньшей мере, в комментарии. Попытаемся теперь 
выяснить, каковы сохранившиеся документальные свидетельства о дарении Ришелье? В 
нашем распоряжении имеются следующие документы: 

– Копия рапорта заместителя директора лицея Реми Жилле о письме аббата 
Николя, переданном графу Ланжерону, о пожертвовании дюком 15000 рублей для 
обогащения библиотеки (см. № 2 Приложения). 

– Письмо Ланжерона в Правление лицея, содержащее строки из письма Ришелье о 
библиотеке, подаренной им лицею, которая должна прибыть в Одессу (см. № 5 
Приложения). 

– Рапорт Р. Жилле о получении от аббата Николя коллекции книг, приобретенной 
главным образом на средства Ришелье (см. № 7 Приложения). 

– Запись в “Краткой истории Ришельевского лицея с 1го Генваря 1818го по 1 
Генваря 1820го г.” о пожертвовании Ришелье 15000 франков и о передаче Николем своего 
жалованья за 1818 год для библиотеки лицея (см. № 8 Приложения). 

Итак, во всех сохранившихся архивных документах речь идет не о библиотеке, 
принадлежавшей Ришелье и подаренной им лицею, а о книгах, приобретенных во 
Франции первым директором лицея — аббатом Николем на сумму 20938 франков (из них 
15000 франков были пожертвованы Ришелье). Еще за два года до указа об образовании 
лицея в письме герцогу аббат предлагал использовать жалованье, предназначенное 
директору будущего заведения, на лицейскую библиотеку и выражал готовность пойти на 
эту жертву [26, p. 435]. И действительно, он добавил до недостающей суммы свое годовое 
жалованье. Летом-осенью 1817 г. Николь находился во Франции, где занимался 
“вербовкой” преподавателей для лицея. Свою же собственную библиотеку 
(“значительную, хорошо подобранную и замечательную красотой представленных в ней 
увражей”) аббат, по утверждению его биографа, продал для того, чтобы совершить этот 
вояж [24, p. 117]. 

В письме графу Гурьеву (Экс-ла-Шапель, 8 (20) ноября 1818 г.), ссылаясь на свою 
беседу с Александром I, в которой герцог просил императора о льготах для Одесского 
лицея, Ришелье напоминает о том, что он сам “уже пожертвовал более 20 тыс. рублей на 
это заведение, [в виде] книг и инструментов, которые туда уже прибыли…” [26, p. 521]. 

Книги прибыли из Франции в Одессу в конце 1818 г. К сожалению, отсутствуют 
какие-либо документы, которые позволили бы выделить их из массива лицейских книг. 
Однако, как справедливо полагает В. С. Фельдман, редкие издания XVII-XVIII вв. по 
истории Франции со штампом Ришельевского лицея едва ли могли быть приобретены  
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лицеем, учитывая скромные суммы, выделяемые на комплектование библиотеки [19, с. 
117]. Можно предположить, что и многолетние комплекты ценнейшей французской 
периодики (назовем в качестве примера “Memoires de l’Académie des Inscriptions et des 
Belles lettres, celles de l’histoire de l’Academie” в 215 томах!), и многотомные 
энциклопедические издания (лозаннское издание 1781 г. знаменитой “Энциклопедии наук, 
искусств и ремесел” Дидро и д’Аламбера), скорее всего, были присланы из Парижа. 

Условия передачи приобретенных во Франции книг содержались в письме Ришелье 
Ланжерону, переданном последним Правлению лицея. Некоторые обстоятельства этой 
истории не вполне известны нам. Целый ряд существенных вопросов остается без 
определенного ответа: где и кому Николь продал собственную библиотеку? Что 
произошло с купленными во Франции книгами после того, как он покинул Одессу летом 
1820 г.? Нам неизвестны какие- либо распоряжения Ришелье относительно библиотеки в 
связи с вынужденным отъездом аббата из Одессы (а вскоре — из России). 

Но главным остается вопрос о том, дарил ли Ришелье принадлежавшие ему книги. 
Трудно представить, чтобы информация о подобном поступке или отзвуки о нем не 
сохранилась в более поздних делах, где рассматриваются пожертвования на благо лицея. 
Можно констатировать, что сохранившиеся архивные дела, равно как и опубликованные 
документы не дают пока ответа на поставленные вопросы. Означает ли это “закрытие 
вопроса” о “библиотеке Ришелье”, либо следует продолжать поиски, возможно в ином, 
даже неожиданном направлении?… 

В упомянутой выше “Краткой истории Ришельевского лицея с 1го Генваря 1818го по 
1 Генваря 1820го г.” (Ф. 44. Оп. 1. № 23 (1820 г.) помимо дарения Ришелье перечисляется 
целый ряд других пожертвований, поступивших в лицей и непосредственно в библиотеку 
в первые два года существования лицея (см. № 10 Приложения). Названный в списке 
дарителей член-корреспондент Вольного Общества любителей просвещения и 
благотворения в Санкт-Петербурге Иван Григорьевич Морозов из Звенигородка так 
объяснял мотивы своего поступка в письме от 4 ноября 1819 г.: “Внимая доброму вашему 
намерению в приглашении родителей воспитанников к пожертвованию на покупку 
российских книг нужных в лицее, как для юных питомцев, так и для самых начальников 
лицея, имею честь препроводить при сем к вам, Милостивый Государь мой! как на 
покупку потребных книг 100 [рублей] денег, так и самых книг Российской истории, “5” 
экземпляров числом, “30” книжек на сумму “250” рублей”. Кроме того, в пользу лицея им 
было послано два экземпляра той же “Российской истории” (Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819). Л. 
174). Всего же в 1819 г. для лицейской библиотеки разными лицами было пожертвовано 
2110 рублей ассигнациями [9, с. 124]. 

Не менее интересные данные содержит “Краткое изложение происшествий и 
перемен последовавших в Одесском Ришельевском лицее в 1820 и 1821 гг.”: “В течение 
прошлых 1820 и 1821 годов в пользу Ришельевского лицея сделаны следующие 
пожертвования 

1) от Г-жи Скальковской на библиотеку лицея 50 руб. 
2) Бывшим директором Лицея надворным советником Реми Жилле принесены в 

дар Римско-католической при лицее церкви три картины отличной италианской работы в 
рамках купленных в Италии за 1500 рублей. 

3) им же пожертвовано до 150 разных иностранных книг. 
4) Архимандрит Московского первоклассного ставропигиального монастыря 

Герасим принес в дар лицею книгу: Памятник событий в церкви и отечестве сочинение 
профессора всеобщей и церковной истории Якова Орлова в шести томах 

5) Кардинал де Боссе, пер Франции и член Парижской Академии принес в дар 
лицею книгу история Фенелона в четырех томах” (Ф. 44. Оп. 1. № 43 (1821). Л. 3об. — 4). 

В делах лицея сохранились данные о получении книг, жертвуемых Н. А. 
Казарановым и В. А. Чашниковой (Ф. 44. Оп. 1. № 2 (1820). Л. 26), о журнале  
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“Соревнователь Просвещения и Благодарения”, подаренном уже упоминавшимся И. Г. 
Морозовым. Правление лицея выразило благодарность Меланье Ивановне Кордовской за 
полученные 50 руб. на российские книги “учреждающейся библиотеке сего заведения” (Ф. 
44. Оп. 1. №46 (1822). Л. 100. Л. 63, 72). Граф Д. И. Хвостов пожертвовал для лицея два 
экземпляра книги “Наука о стихотворстве” в его переводе, а французский эллинист, 
хранитель рукописей королевской библиотеки Ж.-Б. Гайль — пять экземпляров своего 
труда “Observations littéraires sur Theorite et Virgile” (Ф. 44. Оп. 4. № 89 (1824). Л. 49 об. — 
50, 67 об.). Обратим внимание на присутствие среди дарителей имен, значимых для 
истории Одессы тех лет. Для хранения в неподвижную библиотеку были определены 
“пожертвованные надворным советником и кавалером Левшиным

10 две книги его 
сочинения: письма из Малороссии и историческое и статистическое обозрение уральских 
казаков, также изображение Памятника Князя Потемкина Таврического на двух листах” 
(Ф. 44. Оп. 1. № 65 (1826). Л. 39 об.). Еще один дар, связанный с памятью дюка Ришелье, 
поступил от его бывшего адъютанта И. А. Стемпковского. В мае 1828 г. Иван Алексеевич 
передал библиотекарю лицея П. Симоновичу три экземпляра речи, произнесенной 
кардиналом Боссе на смерть герцога, “Элегические стансы” С. Лорана (S. Laurent), 
написанные по тому же случаю, а также свою брошюру “Исследование о местоположении 
древних греческих поселений на берегах Понта Эвксинского между Тирасом и 
Борисфеном…” (СПб., 1826) (Ф. 44. Оп. 1. № 8 (1828 учеб. часть). Л. 66-66 об.). 

Таким образом, дарения частных лиц явились важным источником комплектования 
библиотеки Ришельевского лицея в первые годы его существования. Отметим также, что 
пожертвованные коллекции легли в основу минц-кабинета и минералогического кабинета 
лицея [9, с. 134, 137]. Речь идет, прежде всего, о подаренных археологом и эрудитом И. П. 
Бларамбергом в конце 1817 г. 362 ольвийских и 350 римских монетах и медалях (см. № 3 
Приложения. Об этом даре и других переданных лицею монетах и медалях см. также № 8 
Приложения). Ученый форштмейстер Екатеринбургских казенных заводских лесов Шульц 
неоднократно доставлял в лицей минералы (“рудокопные редкости”), заложившие основу 
минералогического кабинета (Ф. 44. Оп. 1. №46 (1822). Л. 102-103 и другие документы 
фонда за указанный период). Медали, пожертвованные Бларамбергом, хранились в 
неподвижной библиотеке и, соответственно, — под надзором библиотекаря. Что же 
касается экспонатов минералогического кабинета, то в 1821 г. они находились “в тех же 
самых ящиках”, в которых были присланы и состояли на сохранении у эконома лицея. Как 
следует из того же дела, были составлены каталоги как монет, так и минералов (Ф. 44. Оп. 
1. № 28 (1821). Л. 9). Спустя более года, однако, профессор Дудрович докладывал, что 
“как книги, так монеты и минералы не приведены еще в надлежащий порядок и некоторые 
не записаны в реестр” (Ф. 44. Оп. 1. № 67 (1823). Л. 32-32 об.). 

 
 

* * * 
 
 
На протяжении первого десятилетия существования Ришельевского лицея книги 

достаточно регулярно поступали в его библиотеку из других учебных заведений, прежде 
всего — Харьковского, Казанского и Санкт-Петербургского университетов. В свою 
очередь, из Одессы книги направлялись в Нежинскую гимназию (Ф. 44. Оп. 1 № 22 (1826). 
Л. 10), в 1828 г., после пожара в Абовском университете в Финляндии, была организована 
отправка дублетных экземпляров во вновь образованный имп. Александровский 
(впоследствии — Гельсингфорский) университет (Ф. 44. Оп. 1. № 16 (1828 хоз. часть); № 
8 (1828 учеб. часть). Л. 85, 101-102 и др.). 

Помимо дарений и “книгообмена” с другими учебными заведениями, источником 
пополнения библиотеки были покупки, осуществленные лицеем за счет выделяемых  
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средств

11. В определенной степени комплектование носило централизованный характер: в 
реестре приобретений библиотеки были новинки, регулярно присылаемые из книжного 
магазина Департамента народного просвещения, зачастую — по рекомендациям этого 
ведомства или самого министра. В 1816-1824 гг. эту должность занимал князь А. Н. 
Голицын (1773-1884), обер-прокурор Святейшего Синода, известный своими 
мистическими умонастроениями (с 1817 — министр духовных дел и народного 
просвещения). С 1813 г. он возглавлял Российское Библейское общество12, что не могло 
не сказаться на характере сделанных им распоряжений. Так, напоминая о важности и 
пользе чтения Библии, князь выразил пожелание, “дабы училищныя начальства имели 
попечение о всегдашнем запасе для каждого училища книг Священного Писания в 
хороших переплетах, каковые всегда имеются в книгохранилищах Российского 
Библейского Общества, к которому и можно обратиться…” (Ф. 44. Оп. 1. №2 (1820). Л. 
266). Рекомендации министра поддерживались попечителем Харьковского университета, 
которым в 1817-1822 гг. состоял близкий к князю Голицыну З. Я. Карнеев (1748-1828), в 
1815 г. ставший вице-президентом Российского Библейского общества. 

В первые годы своего существования лицей, как и ранее коммерческая гимназия, 
находился в ведении Харьковского университета. 15 апреля 1823 г. высочайшим 
рескриптом лицей был изъят из ведомства попечителя Харьковского университета под 
непосредственное управление генерал-лейтенанта графа И. О. Витта (1781-1840), 
подчинявшегося министру духовных дел и народного просвещения [9, с. 29]. Обратим 
внимание на следующее распоряжение графа Витта в адрес правления лицея: “Из 
сношений моих с Г-ном министром народного просвещения известно мне, что 
Министерством принимаются меры, дабы преподавание в учебных заведениях было не 
произвольное, но по книгам, одобряемым самим Министерством” (Ф. 44. Оп. 1. №32 
(1825). Л. 91). 

Лицей не всегда был в состоянии приобрести рекомендуемые издания. Так, из-за 
нехватки средств пришлось отказаться от покупки за 300 руб. “коллекции 
литографированных портретов разных известнейших ныне в Отечестве нашем 
Государственных мужей, ученых и художников” под названием “Современники” 
петербургского художника Гиппиус (Ф. 44. Оп. 1. №46 (1822) Л. 100-101), а также 
гербария (№ 8 (1828 учеб. часть) Л. 125-126). 

Необходимость выписки тех или иных книг обосновывалась профессорами лицея, 
которые испытывали острый недостаток в нужных им пособиях для учебного процесса. За 
распоряжением исправляющего должность директора лицея Дитерихса собрать сведения 
от преподавателей “какие кому из них нужны учебные пособия” последовали 
соответствующие рапорты (См. Дело о учебных книгах и потребностях для 
преподавателей Ришельевского лицея (Ф. 44. Оп. 1. № 31 (1825). См. также просьбы о 
выписке необходимых книг И. Ф. Гриневича, И. И. Дудровича, Н. Д. Курляндцева, В. Ф. 
Пахмана, и др.: Ф. 44. Оп. 1 № 46 (1822). Л. 91; Ф. 44. Оп. 1. № 9 (1821). Л. 1). Тем не 
менее, о нехватке учебников читаем в воспоминаниях воспитанников лицея. По 
свидетельству одного из них, А. Сумарокова, “учебники в то время были дороги и редки, 
… книг не было, да и трудно было достать их, не так, как теперь, что их уже так много, 
что безпрестанно меняют в ущерб бедным ученикам…” [23, с. 50, 52]. 

Вскоре после своего образования лицей установил связи со столичными 
книгопродавцами (в Москве это были П. И. Глазунов, С. И. Селивановский, О. Л. 
Свешников, в Санкт-Петербурге — И. П. Глазунов, Бриф, И. Оленин, И. Заикин), с 
Московской Синодальной типографией. Отметим заказы комиссионеру Московского 
университета А. Ширяеву. Регулярными были поступления из книжного магазина 
Харьковского университета. Летом 1819 г. московский книгопродавец О. Л. Свешников 
обратился к Правлению лицея со следующим предложением: “Прилагая реестр 
продающихся в лавках моих книгам, покорнейше прошу, если потребны будут для  
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составления при лицее Библиотеки какие книги, выписывать оные от меня” (Ф. 44. Оп. 1. 
№4 (1819). Л. 127). 

Среди заказываемой литературы наибольшим спросом пользовались учебники и 
хрестоматии (ими пополнялась, прежде всего “подвижная” библиотека). Так, правление 
лицея обратилось к московскому книготорговцу П. И. Глазунову доставить книги по 
списку и “прислать подробный список книгам по части математики, физики, военных 
наук, механики, гидравлики, химии, естественной истории, российских прав и коммерции, 
разумея отборнейших сочинителей…” (Ф. 44. Оп. 1. №2 (1820). Л. 6). Приведем в качестве 
примера один из заказов лицея: книготорговца просят выслать труды Общества 
любителей словесности; поэму М. М. Хераскова “Чесменский бой”, “Одиссею” Гомера, 
“Лузияду” Л. Камоэнса, “Энеиду” Виргилия в переводе Осипова и “другую на 
малороссийском наречии Котляревского”, сатиры Кантемира, Летописец российский 
Архангелогородский, Летописец Турецкий и Сарацинский В. Дрехслера, Летопись 
российскую по Никонову списку, летопись русскую с Воскресенского списка и Нестора в 
переводе А. Шлецера (Ф. 44. Оп. 1. №2 (1820). Л. 328-328 об.). “Ведомость о книгах 
подвижной библиотеки” дает представление о составе этой части книжного фонда лицея 
(см. № 11 Приложения). 

Библиотечные фонды регулярно пополнялись периодическими изданиями. 
Первоначально газеты и журналы, в том числе “Все издаваемые в Москве Ведомости и 
Журналы” выписывались через Черниговскую газетную экспедицию (Оп. 1. № 2 (1820). Л. 
24). “Но как на все таковые периодические издания сия Экспедиция объявляет цены 
гораздо значительнее противу обыкновенного и весьма замедляет доставкою оных”, 
правление лицея обратилось в газетные экспедиции Санкт-Петербургского и Московского 
почтамтов (Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 185). Периодика доставлялась также из 
типографии Московского университета, из книжного магазина Департамента народного 
просвещения. В 1819-1828 гг. лицей получал следующие газеты и журналы: “Русский 
Инвалид или Военные ведомости”, “Московские ведомости”, “Санкт-Петербургские 
Сенатские объявления”, “Вестник Европы”, “Сын Отечества”, “Благонамеренный”, “Дух 
Журналов”, “Соревнователь Просвещения и Благотворения”, “Исторический, 
Статистический и Географический Журнал”, “Магазин Натуральной Истории”, 
“Отечественные записки” (См. Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 179, 185-187; № 2 (1820 г.). 
Л. 98, 341, 343 и др.). В 1820 г. предполагалась подписка на уже упоминавшийся 
“Украинский вестник” (Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 178), однако, к тому времени это 
издание прекратило свое существование. 

В сохранившихся документах достаточно редко встречаются свидетельства о 
связях с одесскими книготорговцами. Здесь уместно заметить, что мнения об уровне 
книжной культуры в Одессе в ранние годы ее существования весьма противоречивы. 
Ссылаясь на С. Я. Борового, П. Херлихи пишет о том, что Одесса уже в начале XIX в. 
“изобиловала” книгами, связывая это со стремлением национальных сообществ сохранить 
свой язык и культуру. Приводится замечание очевидца (князя Долгорукова), посетившего 
Одессу в 1810 г., о русских и французских книжных лавках и о массиве еврейских книг, 
доставляемых из Польши [4, с. 143, 147; 25, p. 43; 2, 145-159]. 

С другой стороны, в литературе приводятся факты, свидетельствующие об 
отсутствии в начале столетия удовлетворительной книжной торговли в городе. Так, 
учитель математики, физики и французской словесности в коммерческой гимназии и 
математики и части географии в пансионе Вольсея Г.-Б.-Т. Ферри в письме от 10 сентября 
1809 г. из Москвы к “членам Харьковского университета” так объясняет причины своего 
увольнения из указанных учебных заведений: в Одессе, заявил он, нет не одной 
публичной библиотеки, нет ни одного книгопродавца, через которого можно бы 
приобретать книги; нет и возможности узнавать о вновь выходящих сочинениях, о новых 
открытиях в науке и т. д. [См. 7, с. 256; 1, с. 30]. 
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К сожалению, мы не располагаем конкретными достоверными сведениями о 

частных книжных собраниях в городе в 1810-е гг. Очевидно, что ситуация неизбежно 
менялась с развитием книготорговли в Одессе. Среди владельцев первых книжных лавок в 
городе А. А. Скальковский называет француза Рубо, швейцарца Колена, русскими же 
книгами, “вместе с посудою и хомутами”, торговал купец Ширяев [14, с. 190] (возможно, 
он имел отношение к упоминавшемуся комиссионеру Московского университета А. 
Ширяеву?). По утверждениям исследователей, книготорговая деятельность “швейцарско-
подданного Юлия Колена” развернулась не позднее 1819-1820 гг. (в 1820 г. он был 
причислен “в одесское I гильдии купечество”) [3, с. 71]. В его лавке имелись издания 
преимущественно на французском языке, поступавшие как из Марселя, так и из других 
мест. Именно у Альфонса Коллена (таково было правильное написание его имени), по 
предположению О. И. Губаря, мог покупать книги, утоляя “библиофильский голод”, А. С. 
Пушкин [3, с. 72-76]. Неудивительно, что эта книжная лавка упоминается и в делах лицея. 
Так, для возврата утерянных книг рекомендовалось “адресоваться к книготорговцу Колен, 
или кому либо другому о выписке для лицея означенных книг…” (Ф. 44. Оп. 1. № 67 
(1823). Л. 43 об). По сообщению в “Одесском вестнике” от 30 марта 1827 г. “г. Колен, 
имевший книжную лавку, принес в дар здешнему музею два сочинения на французском 
языке” [20, с. 138]. 

Особый интерес вызывает документ, подписанный одесским купцом 1-й гильдии и 
одним из первых одесских букинистов Жаном (в Одессе его звали Иваном Марковичем) 
Рубо. Прибывший в Одессу из Марселя в 1803 г., он успешно занялся виноградарством на 
юге Российской империи. В своей лавке “Magazin de nouveautйs”, находившейся на улице 
Ришельевской, он продавал иностранные книги и журналы наряду с винами, ликерами и 
французскими сырами и консервами. Известно также, что при его магазине имелись 
читальня и библиотека, где можно было получить свежие номера газет и журналов, а 
также взять книги на дом [См. 14, с. 190; 20, с. 137-138; 2, с. 146]. В начале 1828 г. И. М. 
Рубо обратился в Правление Одесского Ришельевского лицея с прошением удостоить его 
“званием книгопродавца для продовольствия оного лицея”. При этом он заявляет о своих 
“сношениях по сей части со всеми главными в Европе книгопродавцам” (см. № 13 
Приложения). Впрочем, судя по объявлению “О продаже книжной лавки, кабинета 
новостей и библиотеки для чтения Ивана Рубо”, помещенному в “Одесском вестнике” 28 
июня того же года [20, с. 138], комиссионером Ришельевского лицея Рубо оставался 
недолго

13. 
На комплектовании библиотеки отразилась специфика Одессы как портового 

города: как уже отмечалось, немало книг поступало в лицейскую библиотеку из-за 
границы по морю. Так, 1 февраля 1819 г. правление лицея уведомляет Одесскую 
портовую таможню о “Привезенных из Конля [Константинополя] на Российском судне 
Полака Екатерина в 1 ящике 110 книг принадлежащих Одесскому Ришелевскому лицею” 
(Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 10; см. также № 6, 9 Приложения). Книги привозили из 
Европы и сухопутными трактами, что неизбежно порождало проблемы с цензурой. 
Напомним, что должность цензора для надзора за ввозом иностранных книг в Одессе 
учредили специальным указом еще в 1796 г [20, с. 137]. 

В рапорте Р. Жилле на имя попечителя Харьковского университета осенью 1817 г. 
обратим внимание на просьбу о предоставлении лицею права получать книги из-за 
границы, “не подвергая оных цензуре Департамента Полиции”. При этом речь шла вовсе 
не о единократном послаблении: “Желательно было бы чтобы право сие присвоено было 
единожды на всегда сему общественному заведению, которое часто принуждено будет 
выписывать из за границы нужные книги, и которое по своему отдалению от средоточий 
главного правительства, будет подвергаться остановкам весьма предосудительным 
просвещению, если бы оно было подвержено тому порядку, которому подвержены 
частные лица, или если бы принуждено было испрашивать себе таковое позволение  
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всякий раз, когда оно выписывать будет себе книги из заграницы” (см. полностью № 2 
Приложения). 

По положению комитета министров от 1 и 22 декабря 1817 года лицею было 
даровано право “по примеру университетов, выписывать из чужих краев для своего 
употребления книги и другие учебные пособия, не подвергаясь установленной цензуре”, 
“потому что сия последняя препятствует иметь скорое сведение о новых произведениях 
по части наук и словесности”. Более того, для пользы лицея признавалось необходимым 
“учредить при нем типографию и особую цензуру, которая должна находиться внутри 
самого города, поелику отдаление оной от Одессы затрудняло бы как издателей, так и 
самих типографщиков” (см. полностью № 4 Приложения). Данное положение является 
очевидным последствием особого расположения императора к заведению, “отцом-
основателем” которого считался Ришелье. 

Впрочем, не следует идеализировать ситуацию, полагая, что известное послабление 
означало отсутствие цензуры и запретов на пользование определенными книгами в 
учебном процессе. Приведем несколько примеров, свидетельствующих об обратном. 
Первый связан с “выведением из употребления” книги “к чтению определенной в 
городских народных училищах Российской империи” “О должностях человека и 
гражданина” (СПб., 1783). Это многократно переизданное пособие имелось еще в 
библиотеке коммерческой гимназии и благородного института14. 

В 1819 г. по предложению члена главного правления училищ митрополита 
Филарета эта книга, “как изложенная на философских началах всегда слабых”, должна 
была быть изъята из употребления в училищах и заменена “Чтением из евангелистов” [7, 
с. 339]. Через два года напоминание об этом содержится в предписании Министерства 
народного просвещения З. Я. Карнееву, который, в свою очередь, поручил директору 
лицея “учинить по оному надлежащее исполнение” (Ф. 44. Оп. 1. № 9 (1821). Л. 28-29). 
Впрочем, данной книги, по донесению директора Флуки, в лицейской библиотеке уже не 
имелось

15. Исключению из “обоих книгохранилищ неподвижного и подвижного” 
подлежали также сочинения немецкого философа Ф. Г. Якоби — “Психология” и 
“Нравственная философия” (Ф. 44. Оп. 1. № 46 (1822). Л. 1-2, 9, 39 об.). 

И все же в первые годы существования лицея подобные документы встречаются 
нечасто. Положение изменилось в последние годы царствования Александра I. Один из 
“книжных скандалов” связан с “Правом естественным” (СПб., 1818-1820) профессора 
Царскосельского лицея, знаменитого наставника А. С. Пушкина и его товарищей А. П. 
Куницына (1783-1840). Лицей обратился к книгопродавцу И. П. Глазунову с просьбой 
выслать экземпляр книги сразу после ее выхода (Ф. 44. Оп. 1 №2 (1820) Л. 294). В начале 
1821 г. профессор философии Ришельевского лицея И. И. Дудрович оценил сочинение А. 
П. Куницына как “удобнейшую учебную книгу” для преподавания предмета “Право 
естественное и народное” (Ф. 44. Оп. 1. № 9 (1821) Л. 1). Позднее он просил снабдить его 
предписанием, может ли он руководствоваться ею и другими означенными им книгами на 
занятиях с воспитанниками класса философии (л. 22). Однако очень скоро Ивану 
Ивановичу пришлось объясняться с начальством по данному поводу. 

Дело в том, что в конце февраля того же года “Право естественное” А. П. 
Куницына, сторонника естественно- правовой теории, было признано властями 
противоречащим “истинам христианства”. Преподавание по этой “вредной” книге было 
повсеместно запрещено, сама она была изъята из продажи, а тираж ее сожжен. В апреле 
1821 г., получив предписание “о немедленном прекращении в учебных заведениях 
преподавания Естественного права по книге профессором Кунициным сочиненной, и о 
запрещении принимать в преподавании сей науки подобные ложные, вредные и 
разрушительные для общественного благосостояния начала”, З. Я. Карнеев потребовал от 
директора лицея его “точного и непременного исполнения” (Ф. 44. Оп. 1. № 9 (1821). Л. 6-
6 об.). 
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В объяснительной записке по поводу использования книги Куницына как 

основного руководства по данному предмету, профессор Дудрович подчеркивал, что не 
давал воспитанникам “в руки самой книги”, а лишь сделанные им выписки “со многими 
упущениями и переменами” и просил правление лицея уведомить его, “какими именно 
книгами должно руководствоваться в преподавании или составлении записок по частям 
философии и прав, Уставом положенных” (Ф. 44. Оп. 1. № 9 (1821). Л. 10-13). 

Руководство Ришельевского лицея решило не рисковать. Получив предписание 
попечителя от 3 июня 1823 г. о книге “Размысляющий человек” (1803), (“написана весьма 
в худом и опасном духе и потому употребление оной по училищам Казанского учебного 
округа было запрещено”), Правление постановило “составить каталог по алфавиту 
запрещенным книгам, внести в оный и сию книгу” (Ф. 44. Оп. 1. № 67 (1823). Л. 54 об.). 

Через год последовал запрет на книги “Всеобщая история статистики” и 
“Руководство по всеобщей истории статистики” (Ф. 44. Оп. 1. № 100 (1824). Л. 14-15). О 
значительном ужесточении цензуры свидетельствует “Дело об изъятии некоторых 
учебных книг из употребления в Ришельевском лицее и о запрещении ввозить 
иностранные”. Переписка И. О. Витта с Министерством народного просвещения, с одной 
стороны, и с Правлением Ришельевского лицея, с другой, была направлена на соблюдение 
правил поступления книг из-за границы. Речь шла об усугублении “надзора за 
привозимыми в пределы России книгами на польском и других иностранных языках, дабы 
в числе их не могли распространяться сочинения вредные и запрещенные”. В связи с этим 
“все книгопродавцы и содержатели библиотек обязаны были в заведениях своих иметь 
только те книги, кои значатся в их каталогах, утвержденных Министерством внутренних 
дел приложением цензурной печати и надлежащею вкрепою…”. Последовало 
распоряжение министра, “дабы поименованные в [присланном — Е. П.] реестре книги 
были отобраны из книгохранилищ Ришельевского лицея, изъяты от всякого употребления 
и, запечатанные, хранились бы впредь до особого о них предписания” (Ф. 44. Оп. 1. № 30 
(1825). Л. 2-11). 

Встречались запреты, которые сейчас кажутся курьезными. Так, 24 ноября 1822г. 
директор лицея И. А. И. Гейнлет направил одному из надзирателей довольно гневное 
послание: “Препровождая у сего 5 книг Сервантесова дон-Кихота, в русском переводе, 
мною у воспитанников класса словесности отобранных, предписываю Вашему 
благородию впредь подобных […] сочинению книг вверенным надзору Вашему 
пансионерам не давать” (Ф. 44. Оп. 1. № 46 (1822). Л. 196). Таким образом, перед нами 
любопытные прямые и косвенные свидетельства атмосферы правления Александра I в 
годы, когда миновали дни его “прекрасного начала16. 

 
 

* * * 
 
 

В заключении кратко рассмотрим вопросы внутренней организации работы 
библиотеки. В соответствии с Уставом лицея “управление Канцеляриею и хранение 
Библиотеки вместе с физическим Кабинетом” поручалось одному из шести адъюнктов 
[10, с. 23]. Обязанности смотрителя лицейской основной (неподвижной) библиотеки 
выполнялись по совместительству преподавателями лицея вплоть до мая 1850 г., когда 
штатным библиотекарем стал В. М. Шишковский [9, с. 127-128; 19, 120-121]. В 
рассматриваемый период это были адъюнкт лицея Н. С. Черемисинов, профессор 
латинской и российской словесности И. Ф. Гриневич, профессор коммерческих наук П. А. 
Симонович; адъюнкт И. Н. Калиновский отвечал за состояние подвижной библиотеки. 
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Сведения о первом внештатном библиотекаре Ришельевского лицея — Николае 

Семеновиче Черемисинове — содержатся в его формулярном списке (см. № 10 
Приложения). В документах за 1819 г. он фигурирует сначала в качестве правителя 
канцелярии, которому вменялось в обязанность заниматься отправкой заказов и 
получением книг. С марта 1819 г. он подписывается уже как “Библиотекарь Черемисинов” 
(Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819). Л. 41-42, 48-49, 52, 67, 69, 70). 

Ревизия 1820 г. выявила крупные недостатки в положении библиотеки: она не 
имела отдельного приспособленного помещения, неразобранные книжки лежали в 
ящиках, каталог отсутствовал [6, с. 43]. После того, как Н. С. Черемисинов подал 
прошение об увольнении его от обязанностей библиотекаря, неподвижная библиотека 
была принята на хранение состоявшим тогда магистром Гриневичем. Последнему 
директор лицея поручал “принять от Г. Черемисинова в свое ведомство по каталогам 
неподвижную Библиотеку лицея вместе с таковою же бывшей коммерческой гимназии и 
мужского Благородного института, а равным образом и книги, купленные Г. 
Черемисиновым для лицейской библиотеки за пожертвованные на сей предмет до 3500 
рублей” (Ф. 44. Оп. 1. № 28 (1821). Л. 1-1 об. См. там же. Л. 14). 

В том же деле находим ссылку на другие, не менее важные для воссоздания 
истории библиотеки материалы. В конце 1821 г. Правление лицея потребовало от И. Ф. 
Гриневича, приступившего к новым обязанностям, составить “подробную опись книг 
неподвижной библиотеки как лицея, так и бывших коммерческой Гимназии и 
благородного института, при коей Вы должны представить подлинные оным каталоги 
полученные Вами от заведывавшего прежде библиотекою адъюнкта Черемисинова” (Ф. 
44. Оп. 1. № 28 (1821). Л. 5). Остается лишь сожалеть, что указанные документы не 
сохранились до наших дней. Неясно, действительно получил ли Гриневич каталоги от 
своего предшественника, поскольку о таковых нет упоминаний ни в одном из 
сохранившихся документов. Тем не менее, нам известно, что вопрос о составлении 
каталога лицейской библиотеки ставился неоднократно, начиная с 1821 г. 

15 марта 1823 г., получив рапорт профессора Дудровича о неудовлетворительном 
положении дел в библиотеке, Правление постановило: “Библиотекарю же Гриневичу 
рекомендовать привести книги Библиотеки в надлежащий порядок, вновь поступающие 
книги библиотеки вносить в каталог немедленно по получении оных; в рассуждении 
соблюдения чистоты в библиотеке предоставить Директору изыскать средства к тому” (Ф. 
44. Оп. 1. № 67 (1823). Л. 32-32 об.). 23 августа 1823 г., при осмотре визитатором 
(инспектором) Финиковым лицейской библиотеки последний заметил, “что многие 
издания книг не полны” и предложил “потребовать от Г. Библиотекаря каталог книгам сей 
Библиотеки доставить оный ему означив какие, когда, кем и на какую сумму приобретены 
книги и кем некоторые из них утрачены”. В связи с чем Правление лицея приняло 
решение потребовать Гриневича надлежащего объяснения (Ф. 44. Оп. 1. № 67 (1823). Л. 
90). 

Очевидно, что И. Ф. Гриневич, будучи членом Правления лицея по учебной части, 
сумел произвести благоприятное впечатление на своих коллег, которые на заседании от 28 
сентября 1826 г., “принимая во уважение безмездные труды” его “в шестилетнем 
исправлении им должности Библиотекаря сего заведения” постановили ходатайствовать о 
представлении его к награде! (Ф. 44. Оп. 1. № 65 (1826). Л. 58 об.). 

Впрочем, очень скоро истинное положение вещей в лицейской библиотеке стало 
очевидным. Спустя чуть более месяца управляющий лицеем граф Витт с негодованием 
писал о “крайнем беспорядке”, в котором находилась библиотека, “по беспрерывном 
закрытии” которой “чиновники лицея лишены возможности пользоваться сохраняемыми в 
ней книгами, коим доселе не имеется надлежащего каталога” (Ф. 44. Оп. 1. № 23 (1826) Л. 
112-112 об., 74-74 об., См. № 12 Приложения). 
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Однако процесс передачи библиотеки проходил непросто, о чем свидетельствует 

“Дело о сдаче и приеме библиотеки Ришельевского лицея за 1827 год”. 31 января 1827 г. 
Правление обвинило профессора-незадачливого библиотекаря в том, что он “весьма редко 
и на самое короткое время является в заведение для исполнения сей обязанности своей, и 
при том не хочет возвращать чиновникам, представляющим ему книги расписок, данных 
ими ему Гриневичу при приеме от них книг”, отчего и происходит “умедление сдачи 
Библиотеки лицея” (Ф. 44. Оп. 1. № 3 (1827 учеб. часть. Л. 3, 11, 4). В рапорте на имя 
директора лицея И. С. Орлая от 17 марта 1827 г. профессор коммерческих наук доктор 
философии П. А. Симонович жаловался на своего предшественника, который “с 
некоторого уже времени не является в Библиотеку для окончательной сдачи книг, и 
всячески старается замедлить передачу оных, через что и ГГ. Преподаватели лицея не 
могут с давнего уже времени пользоваться книгами нужными как для себя, так и для 
воспитанников”. Принятые же им книги “по причине тесноты места и беспорядка, в каком 
они находятся, подвержены немаловажной порче”. 

Итак, судя по сохранившимся документам, каталог библиотеки отсутствовал 
вплоть до конца 1820-х гг. Наконец, в начале 1829 г. Платон Алексеевич представил 
начальству “каталог всем книгам, ландкартам и глобусам, находящимся в основной 
Библиотеке Ришельевского лицея”, а также список книгам, поступившим в течение 1828 г. 
и список дубликатов и неполных сочинений, находившихся в лицейской книгохранилище 
(Ф. 44. Оп. 1. № 14 (1829 хоз. часть). 

Публикуемый ниже “Каталог книгам, находящимся в основной Библиотеке 
Ришельевского лицея” (№ 14 Приложения) отражает состав книжного фонда лицея к 
концу первого десятилетия его существования. Представлена литература на французском, 
русском, латинском, итальянском, немецком и греческом языках, преподававшихся в 
лицее; каталог фиксирует также по одному изданию на английском и польском языках. 
Общее количество книг на иностранных языках (761 назв.) более чем в 3,5 раза 
превосходит число книг на русском языке! Преобладает печатная продукция XVIII- первой 
четверти XIX в., доля изданий XVI и XVII столетий сравнительно невелика 
(соответственно 8 и 21 назв.). 

Книги и журналы (981 название в более чем 3200 томах) расположены в 
систематической последовательности, по отраслям наук. Доминирует литература по 
гуманитарным наукам: истории (201 назв. в 1024 т.), словесности (разделы “Словесные 
искусства” и “Поэзия” содержат соответственно 70 и 192 назв. в 196 и 333 т.), 
правоведению (62 назв. в 114 т.). Значительное место занимала богословская литература 
(70 назв. в 268 т.). Разделы, в которых представлены книги по естественным наукам, 
намного скромнее. В известном очерке о первых годах Ришельевского лицея 
подчеркивается, что программа преподавания в нем “была не очень обширна” и не 
отличалась разносторонностью [23, с. 37]. Таким образом, структура книжного фонда 
была вполне типичной для библиотек своего времени и вполне соответствовала 
преобладающему гуманитарному направлению в подготовке лицеистов. 

Подробный анализ наиболее раннего из сохранившихся каталогов лицейской 
библиотеки еще предстоит. Не исключено, что в делах фонда Ришельевского лицея за 
1830-1850-е гг. могут быть обнаружены каталоги, составленные в последующие годы. В 
настоящее время в Отделе редких книг и рукописей хранятся: “Второе продолжение 
каталога книг библиотеки Ришельевского лицея по 1853 г.”, “Третье продолжение 
каталога книг библиотеки Ришельевского лицея по 1861 г.”, “Фундаментальный каталог 
библиотеки Ришельевского лицея с 1 генваря 1861 года” (с мая 1865 г. поступления в 
библиотеку отражены в серии каталогов фундаментальной библиотеки Новороссийского 
университета). Наконец, необходимо отметить, что все сохранившиеся до настоящего 
времени издания, “унаследованные” университетской библиотекой от лицея, имеют 
штамп “Печ. Одесс. Ришельевского лицея”. Это обстоятельство, наряду с наличием  
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дошедших до нас каталогов библиотеки, делает вполне реальной задачу “виртуального” 
воссоздания лицейской библиотеки. 

Круг источников, рассмотренных в данном обзоре, ограничен проблемами, 
имеющими непосредственно отношение к библиотеке Ришельевского лицея. Полагаем, 
что обращение к сохранившимся архивным документам за 1817-1828 гг. помогает 
воссоздать картину жизни лицея в первое десятилетие его существования, с интригами, 
кляузами, доносами, с царившим в делах беспорядком, а также с первыми успехами и 
достижениями, таким образом, дополняя и конкретизируя наши представления об 
условиях интеллектуального прогресса в Одессе в первые десятилетия XIX в. По нашему 
мнению, летопись библиотеки Ришельевского лицея, как и этого учебного заведения в 
целом, еще предстоит вписать в контекст хозяйственно-экономической, социально-
политической и культурной истории города в первые десятилетия его существования. 

 
 

* * * 
 
 

Документы, публикуемые в Приложении, датированы по старому (юлианскому) 
стилю по дате подписания и размещены в хронологической последовательности. Если в 
документе отсутствует дата написания или дата пометы (например, получено, 
отправлено), но она может быть установлена исходя из содержания документа или по 
дополнительным источникам, предполагаемая дата заключена в квадратные скобки. В 
этом случае основания для датировки указаны в подстрочных примечаниях. 

При отсутствии заголовков документов, они, как правило, сформулированы нами, 
исходя из содержания документа. 

Документы воспроизведены с сохранением стилистических и некоторых языковых 
особенностей оригиналов. При публикации текстов были сохранены особенности 
оригинала: орфография осталась неизменной (кроме вышедших из употребления букв; 
твердый знак в конце слов не воспроизводится). Модернизирована лишь пунктуация; в 
начале предложений, как и в именах собственных, строчные буквы заменены заглавными. 
В остальном написание личных имен, имеющихся в документах, сохранено без изменений 

Восполняемые слова и части слов, пропущенные, но восстановленные по смыслу, 
приведены в квадратных скобках []. Утраченные места текста, не поддающиеся 
восстановлению, и непрочитанные слова обозначены отточиями в квадратных скобках 
[…]. Зачеркнутые слова в тексте не воспроизведены. В случае пропущенных слов, 
необходимых по смыслу, они добавлены в квадратных скобках. 

Что касается публикации рукописного каталога библиотеки Ришельевского лицея, 
то мы воспроизводим его структуру (автор, название, выходные данные, количество томов 
и формат описанных изданий), а также фактические неточности и ошибки, допущенные в 
описаниях изданий. 

В легендах документов указано место их хранения (номер фонда, описи, дела, 
листа), а также указано, является ли документ подлинником, копией и т. д. 

Выражаем искреннюю признательность администрации и сотрудникам 
Государственного архива Одесской области за содействие, оказанное в работе с 
материалами из фонда Ришельевского лицея. 
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Примечания 
 
1 О библиотеке Ришельевского лицея см. также: [6; 7; 16; 17; 18; 19; 20]. 
2 О так называемой “подвижной” библиотеке лицея см. ниже. 
3 Об этих учебных заведениях см. подробнее [7; 15]. 
4 Отсылки на архивные дела, а также на документы Приложения приводятся в 

тексте данного обзора в круглых скобках и не выносятся в концевые сноски. Поскольку 
все цитируемые нами документы хранятся в Государственном архиве Одесской области, 
ссылка на данное учреждение в тексте не повторяется. 

5 Выражаем признательность О. И. Губарю, предоставившему в наше 
распоряжение названные документы. 

6 “Книг этих, кроме очень немногих, не имеется ни в одной из одесских библиотек, 
— что нисколько не удивительно: старые учебники большею частию составляют 
библиографическую редкость” [7, с. 333]. 

7 На форзаце трех частей “Курса всеобщей истории” Е. Зябловского (СПб., 1811-
1812) рукою Осипа Михайловича проставлено: “Александру Прохницкому” (ч. 1) и 
“Ивану Новицкому” ((ч. 2-3). Записи сделаны соответственно 15 марта и 11 января 1817 г., 
и адресованы будущим лицеистам из первого выпуска воспитанников лицея [9, с. 102, 
151]. 

8 Описание данных экземпляров, а также других изданий XVI в. из лицейской 
библиотеки, ранее принадлежавших Виленской академии, см. [5,№№ 417, 356, 212, 469]. 

9 О наличии библиотеки в одесском доме Ришелье см. воспоминания другого 
адъютанта герцога, графа Рошешуара [27, p. 136]. 

10 В 1831-1837 гг. А. И. Левшин был градоначальником Одессы. 
11 Любопытно, что в соответствующем разделе Устава лицея расходы на книги и 

другие учебные пособия следуют за расходами “на дрова и свечи” [10, с. [87]]. 
12 Библейское общество — религиозно-общественная организация, занимавшаяся 

переводом, изданием и распространением Священного Писания в России. Петербургское 
Библейское общество было основано в 1812 г. (открыто в январе 1813г.) как филиал 
Британского Библейского общества (в 1814 переименовано в Российское Библейское 
общество). Членами общества были многие иерархи церкви, высшие сановники и сам 
Александр I. В 1816 г. повелением императора обществу передан дом в Санкт-
Петербурге., в котором разместились типография, книжная лавка и книжный склад. 

13 Об истории печатного дела в связи с учреждением типографии в Одессе см. [22, 
с. 107-113]. 

14 Н. И. Ленц подробно останавливается на разборе этого сочинении, полагая, что 
его автор неизвестен [7, с. 338]. На самом деле, речь идет об анонимно изданном переводе 
сочинения И. И. Фельбигера. См. [13, т. 2. № 4736-4744; т. 3, с. 488]. 

15 В 1825 г. новый министр народного просвещения адмирал А. С. Шишков 
ходатайствовал о введении этой книги в курс преподавания в училищах [7, с. 339]. 

16 
Рамки данного обзора не позволяют нам остановиться на делах, связанных с 

расследованием участия преподавателей лицея в масонских ложах. Впрочем, в свое время 
они были обстоятельно изучены и прокомментированы в исследовании А. А. Рябинина-
Скляревского [12]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
№ 1. Объявление директора коммерческой гимназии О. М. Флуки Е. М. 

Филомафитскому и Р. Т. Гонорскому о подписке на “Украинский вестник”. 
Господам издателям Украинского журнала в Харькове кандидату Филомафитскому 

и Харьковской Гимназии учителю Гонорскому 
Объявление. 
За издаваемый вами в Харькове журнал под названием Украинский Вестник, коего 

две книги уже получил для вверенной мне Коммерческой Гимназии 18 рублей деньги при 
сем к Вам представляю. Сверх того благоволите присылать на имена ГГ. порутчика 
Дмитрия Спиридоновича Инглези, майора Василия Павловича Погонатова и одесского 
негоцианта Федора Егоровича Серафина, по одному Екземпляру, да для Одесского 
благородного института один же экземпляр [также для] Томилина, Андросова, всего 7 
Екземпляров. 126 руб. посланы. 

11 марта 1816 года 
Ф. 44. Оп. 1. № 38 (1804-1817). Л. 35. Отпуск. 
 
№ 2. Рапорт Р. Жилле попечителю имп. Харьковского университета графу С. 

О. Потоцкому [17 октября 1817г.]1 
Попечителю имп. Х. унив. 
Рапорт 
Имею честь известить ваше Превосходительство, что Его Сиятельство Граф 

Александр Федорович Ланжерон вручил мне письмо от Г. Аббата Николя Директора 
Одесского Ришельевского Лицея, написанное из Парижа от 4го числа минувшего 
сентября, которым меня извещает, что он отправится оттуда через пять недель, и что 
надеется быть в Одессе в начале ожидаемого ноября. Тем же письмом сверх того 
предварительно меня уведомляет, о новом пожертвовании Его Сиятельства Люка Де 
Ришелье учиненном в пользу сего лицея. Оно состоит в 15 т рублях для обогащения 
библиотеки. На сии деньги Г. Директор лицея искупил уже по своему благоусмотрению 
книги которые отправляют в Одессу. 

Чтоб не было остановки в скорейшем получении оных, я осмеливаюсь просить 
ваше Превосходительство представить Его Сиятельству исправляющему должность 
министра народного Просвещения тайному советнику и кавалеру князю Алек. Ник. 
Голицину об изходатайствовании от кого следовать будет позволение чтоб книги сии 
пропущены были через границу за печатьми, на праве присвоенных университетом, не 
подвергая оных цензуре Департамента Полиции. 

Желательно было бы чтобы право сие присвоено было единожды на всегда сему 
общественному заведению, которое часто принуждено будет выписывать из за границы 
нужные книги, и которое по своему отдалению от средоточий главного правительства, 
будет подвергаться остановкам весьма предосудительным просвещению, если бы оно 
было подвержено тому порядку, которому подвержены частные лица, или если бы 
принуждено было испрашивать себе таковое позволение всякий раз, когда оно 
выписывать будет себе книги из заграницы.  

--------------- 
1 Очевидно, что это именно тот документ от 17 октября 1817 г., который упоминает 

Н. И. Ленц: “Реми Жилле доносит попечителю, что гр. Ланжерон вручил ему письмо от 
аббата Николя, в котором этот друг дюка… уведомляет о новом пожертвовании Ришелье 
— 15000 фр. в пользу лицея” [7, с. 168]. Дата документа приводится со ссылкой на дело 
канцелярии попечителя лицея (в ГАОО дело не сохранилось). 
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Имея честь донести Вашем Превосходительству о вышеописанных нуждах Одесского 
Ришельевского лицея, вместе с тем осмеливаюсь покорнейше просить представить об 
оных Его Сиятельству князю Александру Николаевичу Голицину. 

 
Ф. 44. Оп. 1. № 46 (1822 г.). Л. 150-150 об. Черновая копия. 
 
№ 3. Письмо И. П. Бларамберга директору Ришельевского лицея аббату 

Николю. 
Получено 17 генваря 
1819 г. 
Le soussigné a l’honneur de prévenir Monsieur le Directeur du Lycée Richelieu а Odessa, 

qu’il a eu celui d’adresser а Monsieur le Duc de Richelieu, l’hommage d’une collection 
d’environ 700 médailles antiques, dont une moitié romaines, et l’autre rassemblées par lui même: 
consistant en médailles autonomes de l’ancienne Olbia, ou Olbiopolie, а la suite desquelles se 
trouvent le peu de médailles Impériales frappées dans l’intervalle du règne de Septime Sevère 
jusqu’а celui d’Alexandre Sevére, par les Olbiopolites; desquels on ne rencontre plus de 
monnoies, après cette époque. 

Aussitôt que le soussigné sera autorisé par Son Excellence а offrir, sous ses auspices, au 
Lycée d’Odessa, cette collection, il s’empressera de la présenter а Mrs les Directeurs; avec 
l’indication des médailles qui la composent. Cette collection destinée а еtre annexée а la 
bibliothèque du Lycée, seroit susceptible d’кtre augmentée facilement par les objets d’antiquité 
résultant des fouilles faites par les ordres de S. Ex. Monsieur le Comte de Langeron, dans les 
tombeaux, ou tumulus de l’ancienne Panticapée. 

Le sousigné saisit cette occasion, pour renouveller а Monsieur le Directeur du Lycée 
Richelieu, les assurances de son respect et de sa haute considération. 

Odessa 25 Xbre 1817 
J. de Blaremberg 
[Перевод]1: 
Нижеподписавшийся почитает за честь уведомить господина директора 

Ришельевского лицея в Одессе, что он имел честь выразить свое почтение господину 
герцогу де Ришелье, [передав в дар] коллекцию [составляющую] около 700 античных 
медалей, из которых половина римских, а другая, собранная им самим, состоит из 
отдельных медалей античной Ольвии или Ольвиополя, за коими следуют 
немногочисленные медали [эпохи] империи, чеканенные ольвиополитянами в период 
правления Септимия Севера вплоть до [начала] правления Александра Севера, после чего 
монет более не встречается. 

Как только нижеподписавшемуся будет дозволено Его Сиятельством подарить, под 
его покровительством, эту коллекцию Одесскому лицею, он поспешит представить ее 
господам директорам с указанием медалей, ее составляющих. Эту коллекцию, 
предназначенную для того, чтобы быть присоединенной к библиотеке лицея, можно было 
бы легко преумножить античными предметами в результате раскопок, производимых по 
приказаниям Е. С. господина графа де Ланжерона, в гробницах или курганах древнего 
Пантикапея. 

Нижеподписавшийся пользуется случаем, чтобы вновь уверить господина 
Директора Ришельевского лицея в уважении и совершенном почтении. 

Одесса 25 декабря 1817 Ж. де Бларамберг 
Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 5. Подлинник. 
-------------- 
1
Переводы документов на русский язык выполнены автором статьи. 
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№ 4. Выписка из журнала Главного правления Училищ 21го марта 1818 года 

[об учреждении в Ришельевском лицее независимой цензуры и устройстве 
типографии] 

8) Лицей должен пользоваться правом получать из чужих краев книги без 
подтверждения общественной цензуры; потому что сия последняя препятствует иметь 
скорое сведение о новых произведениях по части наук и словесности. 

Справка. По положению комитета ГГ. Министров 1 и 22го декабря 1817 года лицею 
даровано право, по примеру университетов, выписывать из чужих краев для своего 
употребления книги и другие учебные пособия, не подвергаясь установленной цензуре. 

9) Для пользы лицея необходимо нужно учредить при нем типографию и особую 
цензуру, которая должна находиться внутри самого города, поелику отдаление оной от 
Одессы затрудняло бы как издателей, так и самих типографщиков. Для сего надлежит 
составить в лицее цензурный комитет, коего члены имеют назначаемы быть министром 
духовных дел и народного просвещения и утверждаемы Государем императором. На них 
лежать будет вся ответственность, и они предвступлением в должность будут приводимы 
к присяге. 

[определено]: 
по осьмой: статья сия разрешена высочайше утвержденным положением комитета 

ГГ. Министров 1 и 22 декабря 1817 года и по оной сообщено Г
ну попечителю 

Харьковского учебного округа для извещения лицея. 
По девятой: типографию можно будет завести, когда лицей найдется в состоянии 

учредить оную на счет своих сумм что же касается до цензуры книг, если бы какие 
издаваемы были в Одессе, то она по установлению принадлежит Харьковскому 
университету на правилах, изъясненных в уставе о цензуре. 

Ф. 44. Оп. 1. № 6 (1818). Л. 8, 11. Беловая копия. 
 
№ 5. Письмо графа А. Ф. Ланжерона в Правление лицея по поводу книг, 

приобретенных за счет пожертвования герцога Ришелье 
Получ. 11 Генваря 1819 г. № 5 
J’ai l’honneur de communiquer au Conseil administratif du Lycée Richelieu, la copie 

d’un article d’une lettre, en datte d’Aixla Chapelle du 8/20 novembre, de S. E. Mr le duc de 
Richelieu que j’ai reҫue hier. 

“L’on doit avoir reзu chez vous une bibliothèque 
“dont je fait présent au Lycée, mais a certaines 
“conditions que je te prie, mon cher ami, de faire 
“observer. La premiere c’est qu’elle soit mise sous 
“l’inspection particuliere et directe de Mr l’abbé 
“Nicolle. La 2onde est qu’au cas que le dit abbé 
“Nicole vint а quitter le Lycée et а se 
“loger dans le voisinage, la bibliothèque le suivrait 
“et il en resterait dépositaire а la charge par 
“lui d’en faire jouir tous les fonctionnaires du 
“Lycée; telle est la volonté du donataire que je 
“te prie de faire exécuter. 
Je propose au conseil de faire insérer cet article dans son journal. 
а Odessa ce 29 décembre 1818 
Le comte de Langeron 
[Перевод]: 
Я имею честь передать в Правление Ришельевского лицея копию пункта письма, 

датированного в Экс-ла-Шапель 8/20 ноября, от Е. С. г-на герцога Ришелье, которое я 
получил вчера. 
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“У вас должны были получить библиотеку, которую я дарю лицею, но на 

определенных условиях, за которыми я прошу тебя, мой дорогой друг, проследить. Первое 
— это то, чтобы она находилась под особым и непосредственным надзором г-на аббата 
Николя. Второе — это то, что в случае, если упомянутый аббат Николь покинет лицей, 
чтобы проживать по соседству, библиотека последует за ним и он останется ее 
хранителем, с обязанностью предоставлять [право] пользоваться ею всем служащим 
лицея; такова воля дарителя, которую я прошу тебя исполнить”. 

Я предлагаю Правлению поместить этот пункт в журнал. 
В Одессе, сего 29 декабря 1818 г. 
Граф Ланжерон 
Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 4. Подлинник. 
 
№ 6. Письмо Р. Жилле в Одесскую Портовую таможню об отпуске 

классических книг, прибывших для Ришельевского лицея 
Одесский Ришельевский лицей. 
В Одесскую Портовую таможню. 
№ 126. 
20 марта 1819 года 
Привезенные из Константинополя на судне за № 583м шкипером Христофором 

Виленичем 299 классических книг и разные мелоки к Рисовальному искусству 
относящиеся в двух ящиках, показанных по реестру на имя Одесского купца Форрегера и 
Комп., а принадлежащих Ришельевскому лицею, благоволите оные таможне отпустить 
сего лицея Г. Адъюнкту Черемисинову для доставления оных в Лицей. 

Помощн. Дир. Одес. Риш. 
Лицея Над. Сов. Реми Жилле 
Адъюнкт Черемисинов. 
Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 23. Отпуск. 
 
№ 7. Расписка Р. Жилле в получении книг, привезенных аббатом Николем из 

Франции, для Ришельевского лицея 
Je déclare avoir reҫu de Monsiuer l’abbé Nicolle Directeur du Lycée Richelieu une 

collection de livres estimée selon factures а la somme de 20, 938 francs 40 centimes, sur la 
quelle 15000 francs ont été payés par S. E. Mons. le Duc de Richelieu, et le restant montant а 5, 
938 francs 40 centimes a été payé des appointemens de l’année 1818 sacrifiés sour cet objet par 
Monsieur l’Abbé Nicolle. 

Ce 7bre le 18. 1819 Signé Remi Gillet 
№ 387 
[Перевод]: 
Я объявляю о получении от господина аббата Николя, директора Ришельевского 

лицея коллекции книг, оцененной согласно накладной в сумму 20,938 франков 40 
сантимов, из которых 15000 франков были уплачены Его Превосходительством Г-ном 
герцогом Ришелье, а остаток в количестве 5,938 франков 40 сантимов был оплачен в 
счетжалованья за 1818 год, пожертвованного для этой цели господином Аббатом 
Николем. 

Сего сентября 18 1819 года Подписано: Реми Жилле 
№ 387 
Ф. 44. Оп. 1. № 4 (1819 г.). Л. 152. Подлинник. 
 
№8. Из “Краткой истории Ришельевского лицея с 1го Генваря 1818го по 1 

Генваря 1820го г.”. 
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В течении 1818го и 1819го годов сделаны в пользу лицея следующие 

пожертвования: 
Его Сиятельство Г. Дюк Еммануил Осипович де Ришелье, именем коего 

украшается сие заведение, пожертвовал для Библиотеки Лицея 15. 000 франков и Г. 
Директор Лицея Аббат Николь на тот же предмет получаемые им от чего заведения 
жалованье за прошлый 1818й год. Купленная на сии деньги Библиотека доставлена в 
Лицей, и составляет богатое собрание книг Еллино-греческих, Латинских и французских. 

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, для греко-российской церкви, 
устроенной при Лицее, пожертвовала Ризницу, церковную утварь и служебные книги — 
всего на 10. 000 рублей. 

Княгиня Идалида Мартыновна Четвертинская принесла в дар Римско-
Католической церкви лицея полную Ризницу. 

Г. Генерал-майор Граф Осип Францович Долон серебряную и 15 бронзовых 
медалей. 

Г. Действ. Ст. Советн. Еммануил Иванович Персияни солнечный микроскоп и 
магнит. 

Г. Статс. Совет. Иван Павлович Бларамберг пожертвовал собрание Римских и 
Ольвийских медалей, состоящее из 700и штук; из коих часть серебряных, а прочия 
бронзовые. 

Г. Статс. Советн. Лука Григорьевич Кирико принес в дар Лицею 2 древние 
бронзовые статуйки — изображающие языческих кумиров, 20 серебряных греческих и 
Римских медалей и таковых же 15 бронзовых. 

Г. Подполковник Барон Федор Ермолаевич Франк подарил для минералогического 
кабинета 30 камней и руд, морскую раковину и 4 бронзовые медали. 

Г. Майор Осип Яковлевич де Далке пожертвовал бронзовую сферу по системе 
Коперника и полный математический инструмент. 

Г. Ученый форштмейстер 10го класса И. Шульц подарил Лицею Минералогический 
Кабинет, состоящий из 720ти камней, руд и окаменелостей. 

Г. Профессор Лицея Антон Андреевич Пиллер пожертвовал для класса взаимного 
обучения при сем заведении 100 рублей. 

В пользу библиотеки Лицея сделали пожертвования следующие особы: 
Г. Гененер. Лейтен. Граф Кар. Осип. Ламберт, Г. Полковник Черноморских войск 

Евдок. Ив. Порохня, Г. Подполковник Барон Федор Ермол. Франк, Г. Коллеж. Совет. Мих. 
Степан. Македонский, Ея Высокород. Анна Петровна Полторацкая, Ея Высокобл. Елисав. 
Петр. Ольховская, Ея Высокобл. Меланья Ив. Кордовская, Г. Колл. Советн. Ив. Григор. 
Морозов, Г. Надв. Совет. Федор Вас. Киселев, Г. Надвор. Сов. Ив. Ив. Гуржеев, Г. Надвор. 
Советн. Карл Федор. Вейс, Г. Поручик Илья Егор. Петкович, Г. Поручик Вас. Андреевич 
Магденко, Г. Лейтенант Григор. Ив. Градовский, Г. Одесский 1й гильдии купец Вас. Егор. 
Кошелев, Г. Одесский Негоциант Фил. Лукьянов. Лучич и брянский купец Иван Павл. Г. 
Утинков; всего: две тысячи сто десять рублей. 

Все приношения внесены в книгу пожертвований, и Правление Лицея поставляет 
приятнейшим долгом изъявить всем сим особам торжественно свою признательность. 

Ф. 44. Оп. 1. № 23 (1820 г.). Л. 2об. — 4. Подлинник. 
 
№ 9. Письмо Директора Ришельевского лицея Р. Жилле в контору Одесского 

портового карантина об отпуске книг, прибывших для лицея. 
От Директора Одесского Ришельевского лицея 
№ 522 
1 ноября 1820 года 
Об отпуске ящика с книгами под № 7й 
В Контору Одесского Портового Карантина. 
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Находящийся в Одесском портовом Карантине ящик с книгами, принадлежащими 

Ришельевскому лицею, под литтерами Р. В. № 7й, адресованный на имя Генерального 
Неаполитанского в Одессе консула Г. Дерибаса, покорнейше прошу его Карантинную 
Контору отдать под расписку Августа Ларете для доставления в Лицей. 

Ф. 44. Оп. 1. № 2 (1820 г.). Л. 339. Отпуск. 
 
№ 10. Формулярный список о службу адъюнкта Ришельевского лицея Н. С. 

Черемисинова. 
Составлен 31 августа 1822 
Николай Семенов сын Черемисинов 
Адюнкт лицея 30 лет. 
Из дворян. 
[крепостных не имеет]. 
Из Курской Губернской гимназии поступил в имп. Харьковский университет 

студентом 30 июля 1814. 
В оном обучался: Российским правам, логике, Естественной истории, физике, 

геодезии, агрономии, технологии, истории, географии, статистике и древностям 
Российского государства, всеобщей истории, древней и новой, Российской словесности, 
риторике, поэзии, эстетике, с Грамматикою критики, военным наукам, архитектуре, 
латинской, немецкой и французской словесности. 

Из ведомства оного университета увольнен 1817 1 июля. 
Вступил в должность письмоводителя Одесской коммерческой гимназии и 

благородного мужского института 21 июля 1817. 
Учителем в сем Институте — 1 августа 1817. 
Временным правлением Ришельевского лицея избран адъюнктом оного 1817 2 

сентября. 
В оной должности утвержден 1817 декабря 24. 
В походах, сражениях не бывал. 
Под судом не бывал. 
В отставке не бывал. 
Холост. 
По распоряжению Высшего начальства предоставлено ему впредь занять кафедру 

греческой и латинской Грамматики 1818 31 декабря. 
В исправление должности профессора греческой и латинской грамматики вступил 

1822 1 генваря 
Ф. 44 оп. 1 № 43 (1822). Л. 45 об. — 47. Подлинник. 
 
№ 11. Ведомость о книгах “подвижной” библиотеки Ришельевского лицея 
Ведомость о книгах подвижной Библиотеки начиная с 6-го Апреля 1823-го 

включительно по 2-е Сентября 1824 года 
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Илья Захаров (подпись) 
Ф. 44. Оп. 1. № 28 (1825). Л. 24-25. Подлинник. 
 
№ 12. Распоряжение управляющего Ришельевским лицеем графа И. О. Витта 

Правлению лицея. 
Управление Ришельевского лицея в Одессе 
В Правление Ришельевского лицея 
3го ноября 1826 
№ 93 
Вопреки прежним предписаниям моим и распределениям правления, Библиотека 

лицея поныне находится поныне в крайнем беспорядке, по беспрерывном закрытии оной, 
чиновники лицея лишены возможности пользоваться сохраняемыми в ней книгами, коим 
доселе не имеется надлежащего каталога. Несоблюдение в Библиотеке чистоты 
подвергает порче сию значительную часть имущества лицея. Прискорбно мне, что 
заведывающий в течение шести лет оною, по собственному желанию своему — профессор 
Гриневич, крайне не радеет о сохранении ея в надлежащем порядке, устройстве и чистоте, 
не взирая на данное ему для того пособие и предписания начальства. 

По сему обстоятельству, предлагаю правлению совокупно с Господином 
Директором, сделать распоряжение, о беззамедлительном изъятии Библиотеки Лицея из 
под ведомства Профессора Гриневича, и поручить оную, состоящую в профессорской 
должности Г. Симеоновичу, с тем, чтобы он по принятии от Гриневича оной, составил в 
течение двух месяцев надлежащие каталоги всем книгам; по окончании сего, открывал бы 
Библиотеку по крайней мере два раза в неделю от 10 1/2 до 12ти часов утра, для 
профессоров и других преподавателей лицея. Об исполнении сего распоряжения, равно и 
других, какие правление вместе с Г. Директором найдет потребным по сему предмету, я 
буду ожидать беззамедлительного донесения. 

Генерал-лейтенант граф Витт 
Адъютант-штабсротмистр Чиркович 
Ф. 44. Оп. 1. № 23 (1826). Л. 112-112 об. Копия. 
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№ 13. Прошение одесского купца 1-й гильдии И. М. Рубо в Правление 

Ришельевского лицея 
В Правление Одесского Ришельевского лицея 
Одесского первой гильдии 
Купца Ивана Рубо 
Прошение. 
Оному правлению известно что я содержу в Одессе книжную лавку, единственную 

в сем городе снабженную всеми потребными для курса учения в сем лицее, причем имея 
из давних времен сношения по сей части со всеми главными в Европе книгопродавцами, 
могу и впредь снабдить оного лицея всеми нужными сочинениями; на поддержание чего, 
и удостоверение сбытия книг, нарочно для лицея много выписываемых, Покорнейше 
прошу оного правления удостоить меня званием книгопродавца для продовольствия оного 
лицея, и о том учинить милостивое разсмотрение, в ожидании которого пребываю для 
учинения моих распоряжений на продовольствие лицея всем нужным по сей части. 

Генваря 31 дня 
1828 года 
Ф. 44. Оп. 1. № 8 (1828 учеб. часть). Л. 13. Копия. 
 
№ 14. 
Каталог 
Книгам находящимся в основной Библиотеке Ришельевского Лицея. 
Богословие. 

1. Bibliorum Sacrorum vulgatae versionis editio Clero Sallicano dedicata. Parisiis. 1785. 8. 8° . 
2. Biblia cum concordantiis veteris et novi testamenti etc. Venetiis. 1519. 1. 8°. 
3. Библия или книги Св. Писания Ветхаго и Новаго Завета. 1. 4°. 
4. La St. Bible traduite sur les textes originaux avec les differences de la Vulgate. Cologne. 1. 4°. 
5. La St. Bible traduite sur les textes originaux avec les differences de la Vulgate. Nouvelle 
Edition. Cologne. 1753. 5 12°. 
6. Il nuovo ed eterno testamento. In Lione. 1556. 1. 12°. 
7. Le nouveau testament par de Sacy. A Paris. 1816. 1. 8°. 
8. Die Evangelia auf alle Sonntage und vornehmste Feste. Hamburg. 1763. 1. 8°. 
9. Explication des Evangiles. Par C. G. de la Luzerne. А Paris. 1816. 4. 1°. 
10. Triomphe de l’Evangile а Lyon. 1805. 4. 8°. 
11. Cathechisme Philosophique ou recueil d’observations propres а defendre la réligion 
Chretienne contre ses ennemis. Parl’Abbé Flexier de Preval. Paris. 1777. 1. 8°. 
12. Le Genie du Christianisme ou beautés de la réligion Chretienne. Par Chateaubriand. Sixiеme 
Edition. Paris. 1816. 5. 8°. 
13. О истинном христианстве соч. Тинона в Петербурге. 1803. 3. 8°. 
14. Полное собрание Псалмов Давида. Москва. 1811. 2. 8°. 
15. Instructions Générales en forme de Catheschisme imprimées par ordre de Colbert Evкque de 
Montpellier. A Paris. 1737 12°. 
16. Instructions Théologiques et Morales sur le premier commandement du Decalogue, où il est 
traité de la foi etc. Par M. Nicole. Paris. 1730. 2. 12°. 
17. Instructions Théologiques et morales sur le symbole. Par le même. Paris. 1716. 2. 12°. 
18. Instructions Théologiques et morales sur l’oraison Dominicale etc. Par le même. Paris. 1708. 
1. 12°. 
19. Instructions Théologiques et morales sur les sacrements. Par M. Nicole. Paris. 1719. 2. 12°. 
20. Encyclopedie Méthodique Théologique par M. l’abbé Bergier. Paris et Liège. 1788. 3. 4°. 
21. System der christlichen Moral von Reinhard. Reutlingen. 1803. 5. 8°. 
22. Pensées de Pascal sur la Religion. Paris. 1741. 1. 12°. 
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23. Abrégé de la perfection Chretienne tiré des oeuvres du R. P. Alphonse Rodrigues de la 
Compagnie de Jesus. Lyon. 1803. 2. 12°. 
24. Божественная Философия. Москва. 1819. 3. 8°. 
25. Pensées Théologiques relatives aux erreurs du temps par Le R. P. Nicolas Jamin. A 
Bruxelles. 1789. 1. 12°. 
26. Христианская Философия. Пер. с Франц. Москва. 1815. 5. 8°. 
27. Traité de la Priere. Par M. Nicole. Paris. 1730. 2. 12°. 
28. De Imitatione Christi. Libri quatuor. Parisiis. 1743. 1. 8°. 
29. Imitation de Jesus-Christ ; traduite par Baussée. Paris. 1816. 1. 8°. 
30. Божественная Философия О Подражании Христу. С латинского. С. Петербург. 1821. 1. 
8°. 
31. L’ame sur le Calvaire. Angers. 1802. 1. 8°. 
32. Choix des Lettres edifiantes par M***. Paris. 1809. 8. 8°. 
33. Письма келейныя соч. Тихоном. СП. 1796. 1. 8°. 
34. Остальныя Сочинения преосвященного Тихона. СП. 1799. 1. 8°. 
35. Divi Aurellii Augustini Confessionum. Libri XIII. Antverpiae. 1650. 1. 8°. 
36. Oeuvres choisies de Bossuet . Nismes 1784. 10. 8°. 
37. Oeuvres complètes de Bourdaloue. Versailles. 1812. 16. 8°. 
38. Oeuvres complètes de Fénélon. Paris. 1810. 4. 8°. 
39. Oeuvres de Massillon. Paris. 1810. 13. 8°. 
40. Избранныя Слова Массильона пер. Иван Ястребцов. Москва. 1817. 5. 8°. 
41. Поучительныя Слова Митрополита Платона. Москва. 1779. 20. 8°. 
42. Поучительныя слова Архиепископа Анастасия. Москва. 1814. 2. 8°. 
43. Слова и речи Феофана Прокоповича. СП. 1760. 1. 8° . 
44. Sermons du père Charles Frey de Neuville. Paris. 1777. 8. 12°. 
45. Recueil des Oraisons funèbres prononcйes par Mascaron Evêque et Comte d’Agen. Paris. 
1785. 1. 8°. 
46. Oraisons funиbres de Fléchier. Paris. 1802. 2. 12°. 
47. Oraisons funebres Panegyriques et sermons de M. L’abbé de Boismond. Paris. 1805. 1. 8°. 
48. Histoire de la vie de Jesus-Christ. Par le P. de Ligny. Paris. 1813. 3. 8°. 
49. Histoire Ecclésiastique. Par M. Fleury. Bruxeles 1723. 40. 12°. 
50. Opuscules de M. l’abbé de Fleury pour servir de suite a son histoire ecclésiastique. Nismes. 
1780. 5. 8°. 
51. Cathéchisme historique contenant en abrégé l’Histoire Sainte et la doctrine Chrétienne par 
Fleury. 1740. 2. 12°. 
52. Discours sur l’Histoire Ecclésiastique par le même. Nismes. 1785. 1. 8°. 
53. Histoire de l’Eglise en abrégй par du Pin. Paris. 1732. 4. 12°. 
54. По ошибке [Так в документе] 
55. Les figures compléxes de la Bible ou les traits de l’Histoire sacrée par l’Abbé Fontenay а 
Paris. 1809. 4. 8°. 
56. Memoires pour servir а l’histoire Ecclesiastique pendant le dix-huitiеme siеcle. Paris. 1815. 
16. 4. 8°. 
57. Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament. Marseille. 1808. 1. 8°. 
58. Abrégé de l’histoire de l’ancien Testament. 1753. 10. 12°. 
59. Introduction а la vie dévote de St. Franҫois de Sales. Par le R. P. Brignon. а Toulon. 1810. 1. 
8°. 
60. Pauli florentini _______[Так в документе] de Origine Ordinis Servorum B. Maria. 
Florentiae. 1741. 1. 12°. 
61. Histoire des sectes Réligieuses p. Grégoire. Paris. 1814. 2. 8°. 
62. Mémoires pour servir а l’Histoire des égaremens de l’esprit humain par rapport а la réligion 
Chrétienne ou Dictionnaire des Heresies et des Schismes. Sedan. 1788. 2. 8°. 
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63. Dictionnaire portatif des Conciles. Paris. 1764. 1. 8°. 
64. Церковный словарь соч. Алексеевым. СП. 1817. 8°. 
65. Elenchus scriptorum in sacram scripturam tam Graecorum, quam Latinorum. Opera Crovaei. 
Londini. 1672. 1. 12°. 
66. Moeurs des Israélites et des Chrétiens par Fléury. Paris. 1766. 1. 12°. 
67. Vies des Pеres et de Martyres et des autres principaux Saints trad. par l’Abbé Godescard. 
Versailles. 1811. 13. 8°. 
68. Traité Historique des Dieux et des Démons du Paganisme. Par Benjamin Binet. 1696. 1. 12°. 
69. Recherches Historiques et critiques sur les mysteres du Paganisme. Par le Baron Silvestre de 
Sacy. Paris. 1817. 2. 8°. 
70. Zoroastre, Confucius et Mahomet. Par Pastoret а Paris. 1787. 1. 8°. 
71. Récueil de Cantiques Spirituels. Basle. 1817. 1. 8°. 
 
II. Правоведение и Политика. 
72. Lehrbuch der Encyclopedie und Methodologie der Rechtswissenschaft von D. Venck. 
Leipzig. 1810. 
73. Esprit des lois. Par Montesquieu. A Paris. 1816. 3. 8°. 
74. De l’origine des lois, des arts et des sciences. A Paris. 1759. 6. 8°. 
75. Instructiones Juris Canonici. Auctore Paulo Lancelotto. Lugduni. 1584. 1. 12°. 
76. Sextus Decretalium liber per Bonifacium octavum Pontificem in Concilio Lugdunensi editus. 
Lugduni 1555. 1. 12°. 
77. Corpus Juris Civilis. Amsterdami 1681. 2. 8°. 
78. Судебник Государя Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича, изд. Татищевым. 
Москва. 1786. 1. 8°. 
79. Юридический словарь. изд. Чулковым. 5. 4°. 
80. Всеобщий стряпчий. СП. 1818. 3. 8°. 
81. Юридическая Грамматика. 1. 4°. 
82. Les lois civiles dans leur ordre naturel. Par M. Domat а Paris. 1756. 1 in folio 
83. Corps de droit Franзois civil, commercial et criminel. Par Roendaneau. Paris. 1810. 1. 4°. 
84. Наказ Ея Императорского Величества Екатерины IIої СП. 1770. 1. 4°. 
85. Des lois penales. Par M. de Pastorel. A Paris. 1790. 2. 8°. 
86. Opera Politica Platonis. Biponti. 1784. 4. 8°. 
87. La Politique d’Aristote ou la science des gouvernements. A Paris, 1797. 2. 8°. 
88. OEuvres de Xenophon. L’Economie de Xenophon. Par le citoyen Gail. а Paris. 1794. 1. 8°. 
89. Du gouvernement civil. Par Locke. Londres. 1783. 1. 8°. 
90. Maximes d’etat ou testament politique de Richelieu. Paris. 1764. 2. 8°. 
91. Arcana Politica Hieronymi Cardani sive de Prudentia civili. Lugduni. 1635. 1. 16°. 
92. Handbuch der allgemeinen Staatenkunde, des daraus gegrьndeten allgemeinen Staatsrechts 
und der allgemeinen Staatsklugheit nach den Gesetzen der Natur von Haller. Winterthur. 1808. 
1. 8°. 
93. Versuch einer neuen Grundlegung zur allgemeinen Rechtslehre. Leipzig. 1796. Von Meyer. 
1. 8°. 
94. Право Естественное Шмальца. СП. 1820. 1. 8°. 
95. Право Естественное соч. Проф. Куницыным. СП. 1818. 1. 8°. 
96. Le droit des gens. Par M. de Vattel. A Lyon. 1802. 3. 8°. 
97. Le Droit de la guerre et de la paix. Par Grotius. Par Jean Barbeyrac. A Basle. 1768. 2. 4°. 
98. Constitutions des principaux etats de l’Europe et des Etats-Unis de l’Amerique. Par M. de la 
Croix. Paris. 1791. 5. 8°. 
99. De Veteribus Pisanae Civitatis. Epistola Virginii Valsechii. Florentinae. 1727. 1. 4°. 
100. Les origines ou l’ancien gouvenement de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. A la 
Haye. 1757. 4. 8°. 
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101. Discorso sopra i mezzi di riparare aimali della inegualianza extrema nelle republiche. 
Lucca. 1801. 1. 8°. 
102. Essai sur les principes de Population. p. Malthas. Paris et Geneve. 1809. 3. 8°. 
103. Recherches sur la nature et les causes de la Richesse des nations. Trad. par Garnier. 1802. 5. 
8°. 
104. Saggio sopra la differenza del numero degli uomini nei tempi antichi e moderni. Par 
Joncourt. Livorno. 1457 [так в документе вместо 1757]. 1. 8°. 
105. Del disordine et di rimedi delle monete nelle stato di Milano , nel 1762. del Marchese 
Cezare Becaria Banesana. Іn Lucca. 1762. 1. 8°. 
106. Riflessioni in punto di ragione sopra il libro intitolato Del disordine e de’ rimedi delle 
monete nello stato di Milano. Milano. 1762. 1. 8°. 
107. Discorso Economico e Politico sul uso della moneta per ovviare alla di lei penuria in 
qualsisia stato. Bologna. 1786. 1. 8°. 
108. Regolamento delle societа per l’ospitalitа publica Firenza. 1780. 1. 8°. 
109. Della necessita di aurescere e megliorare l’agricultura nella Toscana. In Firenze. 1768. 1. 
8°. 
110. Ragianamento sopra i mezzi piu necessari per far rifiorire l’agricultura. Del abbate 
Mantelatici. 1. 8°. 
111. Della necessita di accrescere d’agricultura della Toscana. Discorso dal Senatore T. Adamii 
in Firenze. 1768. 1. 8°. 
112. Le commerce et le Gouvernement par Condillac. Paris. 1803. 2. 8°. 
113. Saggio sopra il commercio Generale delle nazioni d’Europa in Venezia. 1798. 1. 8°. 
114. L’Inde en Rapport avec l’Europe. Par Anquetil Duperron. Paris. 1798. 2. 8°. 
115. Ragianamento sul commercio, arti e manifatture della Toscana. In Firenza 1781. 1. 8°. 
116. Lettere a un amico sopra i vantaggi della liberta del commercio dei grani. Firenza. 1770. 1. 
8°. 
117. Trattato sulla totale e perfetta liberta nel Commercio dei Grani. Firenza. 1778. 1. 8°. 
118. Memoria sulla liberta del commercio dei Grani, della Sicilia, all’Abbate S. Scrofani. 
Firenze. 1791. 1. 8°. 
119. Dessertatione sopra la giusta voluta della moneta et necessita del commercio per aricchire 
gli stati del R. Dr. Pietro Pereira. 
Firenza. 1. 8°. 
120. Confrento della richezza dei paesi chi godano libertа nel commercio frumentario con quella 
dei Paesi vin. colati. 1793. 1. 8°. 
121. Riflessiani sull’Economia generali dei Grani. Discorso del S. Abbate Ginovesi. Napoli. 
1765. 1. 8°. 
122. Cours de droit commerciale. Par pardessus. Paris. 1815. 4. 8°. 
123. Dictionnaire universel de la Geographie commerзante. Par Peuchet. Paris. 1800. 5. 4°. 
124. Dictionnaire universelle de commerce Banque Manufactures etc. Par une société. Paris. 
1805. 2. 4°. 
125. Словарь Коммерческий пер. Василий Левшин. Москва. 1790. 7. 8°. 
126. Institutions commerciales. Par Boucher. Paris. 1801. 1. 4°. 
127. Le Guide des Negocians et teneurs des livres. Par de la Porte. Paris. 1743. 1. 8°. 
128. Самоучитель Бухгалтерии. Соч. Арнольда. Москва. 1809. 1. 4°. 
129. La science des Negociens et teneurs des livres. Par de la Porte. Nouvelle edition. Par 
Boucher. Bordeaux. 1800. 1. 4°. 
130. Discorsi Politici appartimenti alla militia D’Antonio Fiorentino. Firenza. 1628. 1. 8°. 
131. Instrucktion Vn Majestät und. […] seinen Armee. Prag. 1779. 1. 8°. 
132. Notitiae auctorum Juridicorum. Specimine II. Auctore Georgio Beyero. Lipsiae. 1701. 1. 8°. 
133. Bibliographia Politica Gabrielis Naudei Parisini. Lugduni. 1642. 1. 16°. 
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Педагогика. 
134. Nouveau systeme d’Education. Par le Comte Charles de Lasteyrie а Paris. 1815. 1. 8°. 
135. Nouveau essai d’éducation. Par Treville. Paris. 1789. 3. 8°. 
136. De l’education des filles. Par Fenelon. Paris. 1810. 1. 8°. 
137. De l’education des enfans. Par Locke. Paris. 1798. 2. 12°. 
138. Delle educatione delle giovani dal signor Fenelon. Firenze. 1748. 1. 12°. 
139. Adele et Théodore, ou lettres sur l’education. Par M. de Genlis. Paris. 1813. 4. 8°. 
140. Encyclopedie des jeunes gens. Par Moustalon. Paris. 1807. 2. 8°. 
141. Essai sur l’instruction des Aveugles. Par Guillié. Paris. 1817. 1. 8°. 
142. Guide de l’enseignement mutuel. Paris. 1818. 1. 8°. 
143. Краткая метода взаимного обучения. 1. 8°. 
 
Философия 
144. Essai sur l’origine des connoissances humaines. Par Condillac. Paris. 1803. 2. 8°. 
145. La Logique ou les premiers dйveloppemens de l’art de penser. Par Condillac. Paris. 1803. 1. 
8°. 
146. De l’art de penser. Par Condillac. Paris. 1803. 1. 8°. 
147. Essai Philosophique concernant l’entendement humain. Par M. Locke. Amsterdam. 1774. 4. 
12°. 
148. Institutiones Philosophiae Universae Joannis Schade. Charcoviae. 1812. 1. 8°. 
149. La maniиre de bien penser. Paris. 1756. 1. 8°. 
150. De la recherche de la verité. Paris. 1772. Par Malebranche. 4. 8°. 
151. De l’art de raisonner. Par Condillac. 1803. 1. 8°. 
152. Discours sur la liberté de penser. Par Collins. 1766. 2. 8°. 
153. Traité Philosophique de la foiblesse de l’Esprit humain. Par Huet. Londres. 1741. 1. 8°. 
154. Краткое руководство к опытному душесловию Петра Любовского. В Харькове. 1815. 
1. 8°. 
155. Traité des sensations. Par Condillac. Paris, 1803. 1. 8°. 
156. Versuch über die Gefühle besonders über die Affecten von Maaβ. Halle u. Leipzig. 1811. 2. 
8°. 
157. Untersuchungen ьber die Krankheiten der Seele. Von Hoffbauer. Halle. 1802. 2. 8°. 
158. Theorie und Praxis der Mnemonik, nebst der Geschichte und Kritik dieser Wissenschaft. 
Von Aretin. Sulzbach. 1810. 1. 8°. 
159. Theorie des êtres insensibles, ou Cours complet de Metaphisique sacrée, et Prophane. Par 
M. l’abbé Para de Phanjas. Paris. 1779. 3. 8°. 
160. Essais de Morale de Nicolle. Paris. 1730. 14. 12°. 
161. Plutarchi operum moralium et Philosophicorum Tibingue. 1801. 8. 8°. 
162. OEuvres morales de Plutarque. Par l’Abbé Picard. Paris. 1783. 17. 8°. 
163. La Scienza cive i diritti e i doveri dell’uomo. Da un Accademico Etrusco. In Firenza. 1774. 
1. 12°. 
164. Les caracteres de Theophraste. Par Coray. Paris. 1799. 1. 8°. 
165. Caracteres de la Bruyere. Paris. 1790. 2. 8°. 
166. Reflexions morales de la Rochefoucault. Paris. 1794. 1. 8°. 
167. De l’Amitie. 1. 12°. 
168. De la gaieté. Par le M. Caraccioli. Paris. 1762. 1. 8°. 
169. Delizie dello spirito e del cuore. del Signore Marchesi d’Argens. Venezia. 1760. 1. 8°. 
170. Grundsätze der Weisheit der Menschlichen Lebens. Von L. H. Jacob. Halle. 1800. 1. 8°. 
171. De la sagesse. Par Charron. Paris. 1. 8°. 
172. Собеседование мудрости. СП. 1784. 1. 8°. 
173. Lectures Instructives et Morales. Charcov. 1811. 1. 8°. 
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174. Aristotelis opera Philosophica (Aristotelis opera omnia Graece) Recensuit Buhle. Biponti. 
1791. 3. 8°. 
175. Platonis opera. Biponti. 1781. 8. 8°. 
176. Divini Platonis Gnomologiae. Lugduni. 1560. 1. 16°. 
177. Lucii Apuleji Madaurensis Platonici Philosophi opera. Studiis Societatis Bipontinae. 
Biponti. 1788. 2. 8°. 
178. Apulejus Madaurensis Platonius. Amsterdami. 1624. 1. 16°. 
179. L. Apuleji Madaurensis de Mundo. Lugduni. 160 [Так в документе] 1. 16°. 
180. Luciani Samosatensis opera. Studiis Societatis Bipontinae. Biponti. 1789. 10. 8°. 
181. OEuvres de Lucien. Paris. 1788. 6. 8°. 
182. Ciceronis opera Philosophica (Ciceronis opera omnia). Studiis Bipontinae Societatis. 
Biponti. 1781. 3. 8°. 
183. Epicteti Manuale et Cebetis Tabula Graece et Latine. Lipsiae. 1798. 1. 8°. 
184. Senecae opera Philosophica (L’Annaei Philosophi Opera) Studiis Ruhkopf. Lipsiae. 4. 8°. 
185. OEuvres de Seneque le Philosophe. Par Lagrange. Tours. 1795. 7. 8°. 
186. Marci Antonini Philosophi Commentarii, quos ipse sibi scripsit. Lipsiae. 1775. 1. 8°. 
187. Pensées de l’Empereur Marc Aurel ou leҫons de vertu. Par Joly. 1770. 1. 8°. 
188. Precis de la Philosophie de Bacon. Par J. A. de Luc. Paris. 1802. 2. 8°. 
189. Baconi scripta in naturali et universali Philosophia. Amsterdami. 1635. 1. 16°. 
190. Baconi sermones fideles Ethici Politici etc. Lugduni. 1. 16°. 
191. Essais de Michel de Montaigne. Paris. 1793. 3. 8°. 
192. I saggi de Michele della Montagna. Amsterdam. 1788. 2. 8°. 
193. Esprit de Leibnitz. Lyon. 1772. 2. 8°. 
194. Philosophie de Kant. 1. 8°. 
195. Grundsätze einer fasslichen Darstellung der wichstigsten Wahrheiten der Kritischen 
Philosophie. Von Kiesewetter. Berlin. 1803. 2. 8°. 
196. OEuvres de Vouvenarque. Paris. 1806. 1. 8°. 
197. Traité de Systemes. Par Condillac. 1803. 1. 8°. 
198. Amusement Philosophique sur le langage des bestes. 1. 8°. 
 
География и Хронология 
199. Lettres sur l’Atlantide de Platon. Londres et Paris. 1779. 1. 8°. 
200. Cours complet de Cosmographie, Geographie et Chronologie. Par Mantelle. Paris. 1804. 4. 
8°. 
201. Recherches sur la Geographie Systematique et Positive des anciens, pour servir de base а 
l’Histoire de la Gйographie ancienne. Par Gosselin. Paris. 1813. 4. 4°. 
202. Abrégé elementaire de Géographie Ancienne et moderne. Paris. 1804. 2. 8°. 
203. Precis de la Géographie Universelle. Par Malte-Brun. Paris. 1812. 5. 8°. 
204. Курс всеобщей Географии Зябловского. СП. 1819. 4. 8°. 
205. Новое всеобщее Землеописание Гаспара. СП. 1809. 1. 8°. 
206. Первоначальные основания новейшего всеобщего землеописания. Москва. 1813. 1. 
8°. 
207. Géographie moderne et universelle. Par M. l’Abbé Nicole de la Croix. Repondue par 
Rolland. Lyon. 1817. 2. 8°. 
208. Новейшая всеобщая География, или описание всех частей света Кряжева. Москва. 
1816. 3. 8°. 
209. Новейшее Землеописание Российской Империи Зябловского. СП. 1807. 2. 8°. 
210. Nouveau Dictionnaire Géographique. Par Vosgien. Dernière edition. Par Beaumond. Paris. 
1817. 1. 8°. 
211. Описание всех обитающих в Российском Государстве народов. СП. 1799. 2. 4°. 
212. Географический Словарь Российского Государства. Москва. 1801. 6. 4°. 
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213. Карманный Почтовый Атлас Российской империи. СП. 1808. 1. 8°. 
214. Atlas moderne portatif. Par Betholon. Lyon. 1804. 1. in folio. 
215. Abregé de l’histoire Generale des voyages. Par Laharpe. Paris. 1816. 24. 8°. 
216. История о Странствиях вообще. Москва. 1822. 22. 8°. 
217. Voyage du Chevalier Chardin en Perse. Paris. 1811. (с атласом) 10. 8°. 
218. Voyage en Morée, a Constantinople. Par Pouqueville. Paris. 1805. 3. 8°. 
219. Abregé des trois voyages du Capitaine Cook. Par Laharpe. Paris. 1817. 6. 8°. 
220. Voyage de Condamine dans l’Amerique. Paris. 1745. 1. 8°. 
221. Itineraire de Paris а Jérusalem. Par de Chateaubriand. Paris. 1811. 3. 8°. 
222. Nouveau voyage dans la partie Meridionale de l’Afrique. Par John Barrow. Paris. 1806. 2. 
8°. 
223. Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783-84-85. Par Volney. Paris. 1807. 2. 
8°. 
224. Путешествие вокруг света в 1803-4-5 и 1806 г. Крузенштерна. СП. 1809 (с атласом). 3. 
4°. 
225. Путешествие по Российской Империи Палласа. СП. 1809. 5. 4°. 
226. Записки Головнина о Приключениях его в плену у Японцев. СП. 1816. 2. 4°. 
227. Записки Рикорда о плавании его к Японским берегам. СП. 1816. 1. 4°. 
228. Путешествие Сарычева по Северо-восточной части Сибири, к Ледовитому морю и 
проч. СП. 1802. 1. 4° 
229. Voyage dans les mers de l’Inde. Par Gentil. 1779. 2. 4°. 
230. Путешествие Херна и Макенция по Северной Америке. СП. 1808. 1. 8°. 
231. Собрание Путешествий к Татарам. Языкова. СП. 1815. 1. 4°. 
232. Voyage dans les Etats-Unis d’Amerique. Par la Rochefoucauld-Liancourt. Paris. 1799. 4. 
8°. 
233. Путевые Записки из Парижа в Иерусалим Шатобрияна. Москва. 1816. 3. 8°. 
234. Voyage du jeune Anacharsis en Grece. Paris. 1788. 7. 8°. 
235. Путешествие младшего Анахарсиса по Греции. Москва.. 1803. 9. 8°. 
236. Voyage en Pologne, Russie, Suede etc. Par Wil. Coxe. Geneve. 1786. 4. 8°. 
237. Новое собрание ученых путешествий по России. Том 1. Описание Камчатки. СП. 
1818. 1. 8°. 
238. Johann Mariti. Reisen durch die Insel Cypern, Syrien und durch Palеstina. Altenburg. 1777. 
1. 8°. 
239. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии. СП. 1805. 3. 8°. 
240. Путешествие Пифагора. Москва. 1804. 6. 8°. 
241. Campes Sammlung interessanter Reisebeschreibungen für die Jugend. Wien. 1812. 12. 8°. 
242. Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Troppau. 1785. 31. 8°. 
243. Lettres du Baron de Busbek. Paris. 1748. 3. 8°. 
244. Voyage dans la basse et la haute Egypte. Par Vivant Denon. 1802. 3. 8°. 
245. Les six voyages de Tavernier. Paris. 1719. 3. 8°. 
246. Voyage dans l’Inde executé par le Mayor Teylor. Par Grand-pré. Paris. 1807. 2. 8°. 
247. Voyage а la cote Occidentale d’Afrique par de Grand-pré. Paris. 1801. 2. 8°. 
248. Reisen durch das südliche Deutschland und die Schweiz von Heinse. Leipzig. 1810. 1. 8°. 
249. Lettres sur l’Egypte. Par Savary. Paris. 1798. 4. 8°. 
250. Description de l’Arabie. Par Niebouhr. Paris. 1779. 1. 4°. 
251. Voyage pittoresque autour du monde. Par M. Louis Choris. Peintre. Paris. 1822. in folio 
252. Nouveau manuel du Voyageur en Europe. Le Nord et l’Asie. Par Beck. Leipzig. Paris. 
1820. 2. 8°. 
253. Спутник в Царство Польское и Руспублику Краковскую. СП. 1812. 1. 8°. 
254. Новый _____указатель дорог Российской Империи. Москва. 1803. 3. 8°. 
255. Описание Камчатки. Соч. Крашенникова. СП. 1786. 1. 4°. 
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256. Достопамятности С. Петербурга соч. Свиньина. СП. 1818. 3. 4°. 
257. Etat actuel de la Turquie par Thornton. Paris. 1812. 2. 8°. 
258. L’art de verifier les dates des faits historiques des Chartes, Chroniques et autres anciens 
monuments, depuis la naissance de notre Seigneur. Paris. 1789. 3. in folio 
259. Atlas des tableaux et des cartes pour le cours complet de Cosmographie, Géographie et 
Chronologie et de l’histoire. Par Edme Mentelle. Paris. 1804. 1. 4°. 
260. Table Chronologique. Par John Blaire. Paris. 1795. 1. 4°. 
261. Table Chronologique. Par Lenglet de Fresnoy. Paris. 1778. 2. 8°. 
262. Table Chronologique. Par Jean Picot. Geneve. 1808. 3. 8°. 
263. Нестора Русские Летописи на древнеславянском языке. Пер. Шлецером, с немецкого 
Языковым. СП. 1816. 2. 8°. 
 
История. 
264. [Греч.] Curis Reici et Schдfer. 1814. 3. 8°. 
265. Histoire d’Herodote. Paris. 1802. 7. 8°. 
266. Herodiani Historiarum. libri octo. Ex recensuit Henrici Stephani et Th. Jrmisch. Lipsiae. 
1789. 5. 8°. 
267. Histoire de Thucydide. Par Levesque. Paris. 1795. 4. 8°. 
268. Histoire universelle de Diodore de Sicile. Traduite par Terrasson. Paris. 1737. 7. 8°. 
269. Diodori Siculi biliothecae. Historici libri qui super sunt. Graece et latine. Studiis Societ. 
Bip. Biponti. 1793. 11. 8°. 
270. Histoire universelle de Justin. Par M. l’Abbé Paul. Avignon. 1810. 2. 8°. 
271. Elemens d’Histoire générale. Par l’Abbé Milot. Paris. 1772 et 1802. 9. 8°. 
272. Основание Всеобщей Истории соч. Аб. Милота. Москва. 1804. 9. 8°. 
273. Histoire universelle depuis le commencement du Monde jusqu’а present. Trad. par une 
société des gens de lettres. Paris. 1780. 126. 8°. 
274. Précis de l’histoire Universelle. Par Anquetille. Paris. 1805. 12. 8°. 
275. Les leзons de l’histoire ou lettres d’un pere a son fils sur les fraits [sic !] interessens de 
l’histoire universelle. Paris. 1808. 11. 8°. 
276. Histoire universelle par Condillac. Paris. 1803. 18. 8°. 
277. Les rudemens de l’histoire. Par Demairan. Paris. 1805. 3. 8. 
278. Polybii hystoriarum quid quid superest. recensuit Schweighдuser. Lipsiae. 1789. 9. 8°. 
279. Historiae opera Xenophontis. Graece et Latine. Ex recenssione Eduard Vells. Lipsiae. 1801 
et 1804. 4. 8°. 
280. Lexicon Xenophonteum. Lipsiae. 1801. 4. 8°. 
281. La Cyropedie traduite par M. Dacier. Paris. 1777. 2. 8°. 
282. Titi Livii. Historiarum libri qui supersunt Studiis societ. Bipon. Biponti. 1784. 13. 8°. 
283. Histoire Romaine de Tite Live. Paris. 1810. Par Guerin et Noel. 15. 8°. 
284. Silii Italici Punicorum libri septemdeum A G. Al. Ruperti. Goetingae. 1795. 4. 8°. 
285. Crispi Sallustii Opera. Stud. Societ. Bip. Argentorati. 1807. 1. 8°. 
286. OEuvres de Salluste. Traduction nouvelle. Par Dureau de Lamalle. Paris. 1811. 1. 8°. 
287. Histoire de la Republique Romaine dans le cours du VII Siиcle. Par Salluste. Lyon. 1777. 3. 
4°. 
288. C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Galico et civili et Hispanensi curis F. Oudendorpii 
et Oberlini. Lipsiae. 1805. 1. 8°. 
289. Les Commentaires de Cesare. Par M. le Deist de Botidoux. Paris. 1809. 5. 8°. 
290. C. Cornielii Taciti opera curis Oberlini. Lipsiae. 1803. 4. 8°. 
291. Tacite. Nouvelle Traduction. Par du Reau de Lamalle. Paris. 1808. 5. 8°. 
292. Tacite. Nouvelle Traduction. Par le meme. (без подлинника) Paris. 1790. 3. 8°. 
293. Excerpta de Corn. Tacito ou les tableaux de la Tyrannie sous Tibere et Neron. Paris. 1756. 
1. 8°. 



Том 12.  Випуск  4. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - С. 29-95. 

 
294. Appiani Alexandrini Romanorum Historiorum quae supersunt. Graece et Latine ex 
recenssione Schweighдuser. Lipsiae. 1785. 3. 8°. 
295. Appiani Alex. Romanorum Historiorum. Curavit Follius. Amsterdami. 1670. 2. 8°. 
296. Flavii Arriani Nicomediensis de Expeditione Alexandri Magni. Studia Borheck. Emgoviae. 
1792. 1. 8°. 
297. Pausaniae Graeciae descriptio. Recenssuit Factus. Lypsiae. 1794. 4. 8°. 
298. Description de la Grece de Pausunias. Traduite par Clavier. Paris. 1814 et 1817. 2. 8°. 
299. Claudii Aeliani Varia historia. Graece Curis Lehnert. Lypsiae. 1794. 1 8°. 
300. Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium. Libri novem. Argentorati 1806. 2. 8°. 
301. Valere Maxime traduit du Latin par Renй Binet. Paris. 1796. 2. 8°. 
302. Eutropii Breviarium historiae Romanae. Edidit Tzschucke. Lypsiae. 1796. 1. 8°. 
303. Examen Critique des anciens Historiens d’Alexandre le grand. Par M. Saint-Croix. Paris. 
1810. 1. 4°. 
304. Cassii Dionis historiae Romanae quae supersunt. Hamburgi. 1752. 2. in fol. 
305. Selecta principum historicirum Herodoti, Thucydidi, Xenophonti, Polybii. Illustres loci. 
Opera Vellenbachii. Amsterdami. 1794. 1. 8°. 
306. Q. Curtii Rufi. De rebus gentis Alexandri Magni. Studiis Societatis Bipontinae. Argentorati. 
1801. 2. 8°. 
307. Lucii Annaei Flori Epitome rerum Romanorum. Stud. Soci. Bipont. Bip. 1783. 1. 8°. 
308. Eusebii Pamphili Chronicorum Canonum. Libri duo. Edidit Zohrabus. Mediolani. 1818. 1. 
4°. 
309. Histoire ancienne de Rollin. 17. 8°. 
310. Римская История Роллена пер. В. Тредьяковский. 16. 4°. Histoire Romaine. Paris. 1807. 
35. 8°. 
311. Precis de l’histoire ancienne d’apres Rollin. 4. 8°. 
Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu’au regne d’Auguste. 4. 8°. 
Histoire des Empereurs Romains. 4. 8°. 
Histoire de Bas-Empire par Royau. Paris. 1803. 4. 8°. 
312. Histoire Critique de la Republique Romain. Par Levesque. Paris. 1807. 3. 8°. 
313. Histoire des progrès et de la chute de la repub. Romaine par Fergusson. Paris. 1784. 7. 8°. 
314. Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire Romaine par Gibbon, traduite par 
Guizot. Paris. 1812. 13. 8°. 
315. Histoire des douze Césars de Sveton par Levesque. Paris. 1808. 9. 8°. 
316. Etude de l’Histoire ancienne et de celle de la Grиce. Par Levesque. Paris. 1811. 5. 8°. 
317. Histoire de l’ancienne Grèce, de ses colonies, et de ses conquêtes. Traduite de l’Anglois par 
Carra. Paris. 1787. 6. 8°. 
318. Antiqua Historia ex ipsis veterum scriptorum narrationibus Contexta. Edidit Eichhorn. 
Lipsiae. 1811. 6. 8°. 
319. Histoire des Révolutions arrivées dans le gouvernement de la Republique Romaine. Par 
Vertot. Paris. 1794. 3. 8°. 
320. Histoire des guerre civiles de la Republique Romaine par Combes-Dounous. Paris. 1808. 3. 
8°. 
321. Historiae Augustae scriptores ex. Stud. Soci. Bip. Biponti. 1787. 1. 8°. 
322. Шесть писателей Истории о Августах. СП. 1775. 2. 8°. 
323. Les ecrivains de l’Histoire Auguste. Trad. par Guillaume de Moulines. Paris. 1806. 3. 8°. 
324. Tableaux de l’Histoire Romaine. Par Millot. Orné de 48 figures. Paris. 1796. 1. in folio. 
325. [Греч.] 1807. 3. 8°. 
326. Histoire des Bas-Empires. Par le Beau. Paris. 1757. 29. 8°. 
327. Histoire des Empereurs Romains depuis Auguste jusqu’а Constantin. Par Crevier. Paris. 
1749. 12. 8°. 
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328. Histoire des Republiques Romaines du moуen age. Par Simonde de Sismondi. Paris. 1809. 
16. 8°. 
329. Jornandis de getarum, sive Gothorum Origine et rebus gestis. Lugduni. 1597. 1. 12°. 
330. Observations Historiques et Gйographiques sur les peuples Barbares, qui ont habitй les 
bords du Danube et du Pont-Euxin. Par M. de Peysonnel. Paris. 1765. 1. 4°. 
331. Tableau Historique des nations. Par Jondot. 4. 8°. 
332. Memoires pour servir a l’histoire universelle de l’Europe. Par Le P. d’Aurigny. Paris. 1757. 
5. 8°. ` 
333. Tableau des Revolutions de l’Europe. Par Koch. Paris. 1814. 4. 8°. 
334. Tableau des Revolutions du systeme Politique de l’Europe. Par Ancillion. Paris. 1807. T. 1. 
3. 4. 5. 6. 7. 6. 8°. 
335. Tableau Historique et Politique de l’Europe par Segur l’Ainé. Paris. 1805. 3. 8°. 
336. Fragments historiques et géographiques sur la Scytie, la Sarmatie et les Slaves. Brunswick. 
1795. 3. 4°. 
337. Скифская история. Соч. Новиков. Москва. 1787. 1. 8°. 
338. L’Esprit de l’histoire ou lettres politiques et morales d’un père а son fils. Par Ferrand. Paris. 
1809. 4. 8°. 
339. Histoire de France. Par Villare. Paris. 1767. 33. 8°. 
340. Histoire de France pendant les guerres de Religion. Par Charle Lacretelle. Paris. 1815. 4. 8°. 
341. Nouvel abregé Chronologique de l’Histoire de France. Par Hennault. 1788. 5. 8°. 
342. Esprit de la Ligue ou l’histoire Politique de troubles de France. Par Anquetil. 1808. 3. 8°. 
343. L’Esprit de la Fronde ou l’histoire politique et militaire des troubles de France pendant le 
minorité de Louis XIV. Paris. 1772. 5. 8°. 
344. Precis historique de la revolution Franҫoise. Par Lacretelle jeune. 1803, &13 et 1815. 6. 
12°. 
345. Histoire de Russie. Par Levesque. Paris. 1812. (с атласом). 8. 8°. 
346. История Российская Князя Щербатова. 11. 4°. 
347. История Российская Татищева. Москва разновременно. 4. 4°. 
348. История Российского Государства Стриттера. СП. 1800. 3. 4°. 
349. Русская история Глинки. Москва. 1823. 7. 8°. 
350. Российская история Емина в СП. 1767. 3. 8. 
351. Примечания на историю Древния и новыя России. Г. Лекклерка. Соч. Иваном 
Болтиным. СП. 1788. 2. 4°. 
352. Istoria del Imperio di Rossia de Consigliere Karamsin. Traduzione di Moscheni. Venezia. 
1823. 8. 8°. 
353. Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand. Par Voltaire. Paris. 1809. 1. 8°. 
354. История разных Славянских народов соч. Ив. Раичем. В СП. 1795. 1. 4°. 
355. Abrégé Chronologique de l’Histoire du Nord. Par M. Lagombe. Paris. 1762. 2. 8°. 
356. Опыт повествования о России. Соч. Ивана Еллагина. Москва. 1803. 1. 8°. 
357. Записки касательно Российской Истории соч. Государыни Императрицы Екатерины 
IIй. 3. 8°. 
358. Памятник событий в Церкви и Отечестве соч. Яковом Орловым. Москва. 1818. 6. 8°. 
359. Известия Византийских историков объясняющие Российскую историю древних 
времен и переселение народов. Соб. Иваном Стриттером. Сп. 1770. 2. 8°. 
360. Древняя Российская Вивлиофика. Изд. Новиковым. 1788. 26. 8°. 
361. Историческое исследование о местоположении Древле-Российского Тмутараканского 
Княжения. В СП. 1794. 1. 4°. 
362. Историческое Зерцало или таблица Российской Истории. Изд. Кавалером Филиетри. 
1. in folio 
363. Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califs. Par M. l’Abbé de Marigny. Paris. 
1750. 4. 8°. 



 
Том 12.  Випуск  4. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - С. 29-95. 

 
364. Histoire des révolutions de l’Empire des Arabes par M. l’Abbé de Marigny. Paris. 1752. 4. 
8°. 
365. Abregé Chronologique de l’Histoire d’Espagne et du Portugal. Paris. 1765. 2. 8°. 
366. Histoire des revolutions d’Espagne. Par le P. d’Orleans. Paris. 1787. 9. 8°. 
367. Всеобщая история Испании соч. Иоанном Марианом. в СП. 1782. 2. 
368. Histoire de l’Empire Ottoman. Par Mignot. Paris. 1771. 4. 8°. 
369. L’Empire Turc considérée dans son etablissement et dans ses accroissemens successifs. Par 
M. d’Anville. Paris. 1772. 1. 8°. 
370. Histoire de l’Empire Ottoman depuis la fondation jusqu’а la paix d’Jassi. En 1792. Par M. 
de Sallabery. Paris. 1813. 4. 8°. 
371. Histoire des rйvolutions de l’Empire de Constantinople. Par M. de Bourigny. Paris. 1750. 3. 
8°. 
372. Histoire de la Moldavie et de la Valachie. A Jassy. 1777. 1. 8°. 
373. Histoire de l’anarchie de Pologne et du demembrement de cette republique. Par C. Rulhiere. 
Paris. 1807. 4. 8°. 
374. Nouvel abregé de l’histoire et droit publique d’Allemagne. Par Pfeffel. Paris. 1777. 2. 8°. 
375. Histoire de la maison d’Autriche. Par Cox. 1810. Paris. 5. 8°. 
376. Histoire de Suisse ou Helvetiens. Par Mallet. Geneve. 1803. 4. 8°. 
377. Revolution d’Italie. Trad. de l’Italien de M. Denina. Par M. l’abbé Jardin. Paris. 1770. 8. 8°. 
378. Histoire du Gouvernement de Venise. Par Amelot de la Houssais. A Amsterdam. 1705. 3. 
8°. 
379. Histoire du Dannemark par Mallet. Geneve. 1787. 9. 8°. 
380. История Датская. Соч. Голбргом. В СП. 1765. 1. 8°. 
381. Олофа Далина История Шведского Государства. С нем. СП. 1807. 4. 8°. 
382. Histoire des revolutions d’Angleterre. Par le P. d’Orleans. Paris. 1794. 4. 8°. 
383. Histoire d’Angleterre. Par Hume. Amsterdam. 1769. 18. 8°. 
384. Histoire de la Rivalité de la France et de l’Angleterre. Par Gaillard. Paris. 1771. 7. 8°. 
385. Historia del Governo d’Inghilterra. Scritta da M. Martinelli. In Firenza. 1776. 1. 8°. 
386. История о Таврии соч. Сестренцевичем-Богушем. СП. 1806. 2. 8°. 
387. Сибирская история Фишера. СП. 1774. 1. 4°. 
388. Histoire des Juifs. Ecrite par Flavius Joseph. Traduite par Arnauld d’Andilly. Paris. 1744. 6. 
8°. 
389. Histoire et description Générale du Japon. Par le P. Charleroix. 1736. 2. 8°. 
390. Histoire de l’Amerique. Par Robertson. Paris. 1778. 4. 8°. 
391. Histoire du Paragway. Par le P. de Charleroix. Paris. 1756. 3. 4°. 
392. Histoire des Bohemiens. Par Grellmann. Paris. 1810. 1. 8°. 
393. Histoire des Croisades. Par Michaud. Paris. 1813. 3. 8°. 
394. Histoire de chavaliers Hospitaliers etc. Par M. L’Abbй de Vertot. Paris. 1778. 7. 8°. 
395. Guerre de Trente ans. Par Schiller. Paris. 1803. 2. 8°. 
396. История Тридцатилетней войны. СП. 1815. 2. 8°. 
397. Histoire de la Ligue faite a Combrai contre la republique de Venise. Paris. 1785. 2. 8°. 
398. Histoire de la querelle de Philippe de Valois et d’Edouard III. Par Gaillard. Paris. 1774. 4. 
8°. 
399. Histoire des guerres et de negotiations, qui precedèrent le traité de Vestphalie par Bougeant. 
Paris. 1751. 6. 8°. 
400. Histoire des Progrès de la Puissance navale de l’Angleterre. Iverdon. 1783. 2. 8°. 
401. Memoires pour servir а l’histoire d’Espagne sous le regne de Philippe V. а Amsterdam. 
1756. 4. 8°. 
402. Memoires pour servir а l’histoire de la maison de Brandebourg. Berlin. 1767. 1. 4°. 
403. Memoires du Cardinal de Retz. Paris. 1817. 6. 8°. 
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404. Memoires de Frederique, Sophie Vilhelmin de Prusse. Paris. 1811. 2. 8°. 
405. Memoires secrets sur les rиgnes de Louis XIV et de Louis XV. Paris. 1791. 2. 8°. 
406. Memoires pur servir а l’histoire d’Anne d’Autriche Epouse de Louis XIII par M. de 
Monteville. а Maistricht. 1782. 6. 8°. 
407. Memoires historiques, politiques et militaires sur la Russie. Par le General de Manstein. 
Paris. 1772. 2. 8°. 
408. Манштейневы Современные записки о России. 1810 в Дерпте. 2. 8°. 
409. Memoires concernants les vies et les ouvrages des plusieurs modernes célèbres dans la 
republique des lettres. Par Ancillon. Amsterdam. 1709. 1. 8°. 
410. Собрание разных Записок, и сочинений служащих к доставлению полного сведения о 
жизни и деяниях Государя Императора Петра Великого соч. Туманского. 1787. 10. 8°. 
411. Дополнение к деяниям Петра Великого. Москва. 1795. 18. 8°. 
412. Деяния Екатерины II соч. Петра Колотова. СП. 1811. 6. 8°. 
413. Histoire de la guerre de 7 ans. Par M. de Archencholtz. A Berne. 1789. 1. 8°. 
414. Essais sur les moeurs et l’esprit des Nations. Par Voltaire. Paris. 1792. 5. 8°. 
415. De l’Etat et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphia. 1779. 1. 8° ; 
416. Considerations sur les moeurs de ce siecle par Duclos. Londres. 1769. 1. 8°. 
417. Lettres а M. Bailly sur l’histoire primitive de la Grиce. Par Rabaut de Saint-Etienne. Paris. 
1787. 1. 8°. 
418. Traité sur le commerce de la mer Noire. Par M. de Peyssonel. Paris. 1787. 1. 4°. 
419. История о звериных и рыбных промыслах. Соч. Ноэля. перев. Озерецковского. СП. 1. 
4°. 
420. C. Nepotis vitae excellentium imperatorum Stud. Soc. Bipontinae. Biponti . 1788. 1. 8°. 
421. Les vies de hommes illustres de Plutarque. Par M. Dacier. Lyon. 1803. 14. 8° 
422. Les vies de hommes illustres de Plutarque. Par M. Ricard. Paris. 1798. 13. 8°.. 
423. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt opera. Ioannis G. Hutten. Tubingae. 1794. 6. 8°. 
424. Vie de l’Empereur Julien. Par M. l’Abbé de la Bletterie. Paris. 1746. 1. 8°. 
425. Histoire de l’Empereur Jovien et traduction de quelques ouvrages de l’Empereur Julien. Par 
M. L’abbé de la Bletterie. Paris. 1776. 1. 8°. 
426. Histoire de Theodore le Grand. Par Flechier. Paris. 1811. 1. 8°. 
427. Histoire de Charlemegne. Par M. Gaillard. Paris. 1752. 4. 8°. 
428. Histoire de St. Louis. Paris. 1688. 2. 8°. 
429. Historia Regni Henrici Septimi Fr. Baconi. Lugduni. 1642. 1. 16°. 
430. Historie du Roi Henri-le-Grand. Par Hardouin de Perefix. Paris. 1816. 1. 8°. 
431. Histoire u règne de Louis XIII par le P. Grisset. Paris. 1758. 3. 4°. 
432. L’intrigue du Cabinet sous Henri IV et Louis XIII terminйe par la Fronde. Par Anquetil. 
Paris. 1809. 4. 8° . 
433. Louis XIV, sa cour et le regent. Par Anquetil. Paris. 1793. 4. 8°. 
434. Vie du Dophine, Pиre de Louis XV. Par M. l’Abbé Proyart. Lyon. 1782. 2. 8°. 
435. OEuvres complettes de Louis de Saint-Simon. Pour servir а l’histoire des cours de Louis 
XIV de la regence et de Louis XV. A Strasbourg. 1791. 7. 8°. 
436. Histoire du vicomte de Turenne. Amsterdam et а Leiptzig. 1771. 4. 8°. 
437. Histoire du regne de l’Empereur Charles-quint. Paris. 1517. 4. 8°. 
438. Procès et meurtres de Charles I. Paris. 1816. 1. 8°. 
439. Essai sur la vie de T. Verthourth comte de Strafforde. Paris. 1814. 1. 8°. 
440. Vie et Pontificat de Leon X par V. Roscoe. Paris. 181 3. 4. 8°. 
441. B. Platinae Cremonensis opus de vitis ac gestis summorum Pontificum ad Sextum IV 
deductum. 1664. 1. 12°. 
442. Opera del Padre Paulo. In Venezia. 1687. 1. 8°. 
443. Histoire de Charles XII. Par Voltaire. Paris. 1816. 1. 8°. 
444. Histoire du Ministre du Cardinal Ximenez. Par Marsolier. A Toulouse. 1694. 2. 12°. 
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445. Vie de Frederic II. а Strasbourg et а Paris. 1788. 7. 8°. 
446. La vie de Mahomet. Par M. Jean Gagnier. Amsterdam. 1748. 3. 8°. 
447. Esquise d’un Tableau historique de l’Esprit humain par Condorcet. Paris. 1735. 1. 8°. 
448. Histoire comparée des systemes de Phylosophie. Par Degerand. Paris. 1804. 3. 8°. 
449. Histoire critique de la phylosophie. Par M. Deslandes. Amsterdam. 1754. 4. 8°. 
450. Histoire abregé de la Litterature Grecque. Par Schoell. Paris. 1813. 2. 8°. 
451. Histoire Abregé de la Litterature Romaine. Par Schoell. Paris. 1815. 4. 8°. 
452. Histoire de l’Astronomie. Par Bailly. Paris. 1805. 2. 8°. 
453. Histoire Litteraire d’Italie par Ginquiné. Paris. 1811. 6. 8°. 
454. Memoires pour servir а l’histoire de notre Litterature ou tableau de l’Esprit de nos 
Ecrivains. Amsterdam. 1772. 3. 8°. 
455. Le Grand Dictionnaire historique. Par Moreri. Paris. 1732. 6. in folio 
456. Dictionnaire universelle historique critique et bibliographique. Par une société des savans 
Franҫois et étrangers. Paris. 1810. 20. 8°. 
457. Лексикон Российский Исторический, Географический, Политический и Гражданский. 
Соч. Татищев. В СП. 1793. 1.8°. 
458. Dictionnaire historique, litteraire et bibliographique des Franзois et des Etrangers 
naturalisées en France. Par Briquet. Paris. 1804. 1. 8°. 
459. Histoire abregé des traitйs de paix entre les puissances de l’Europe depuis la paix de 
Vestphalie. Par M. de Koch. Paris. 1818. 15. 8°. 
460. Tables des traités entre la France et les puissances de l’Europe. depuis la paix de Vestphalie 
jusqu’а nos jours. Par Koch. Basle. 1802. 2. 8°. 
461. Dionisii Halicarnassensis Antiquitates Romanae Graece et Latine Curis Reiske. Lipsiae. 
1774. 4. 8°. 
462. Les Antiquités Romaines de Denys d’Halicarnasse, traduites par Bellangés. Paris. 1807. 6. 
8°. 
463. Descriptions des Medailles antiques Grecques et Romaines. Par Mionnet. Paris. 1808. 7. 8°. 
464. Paris, Versailles et les provinces au 18. siecle. Paris. 1817. 3. 8°. 
 
Естественная История 
465. Les Epoques de la nature, par Buffon. Paris. 1790. 2. 12°. 
466. Etudes de la nature. Par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre. A Paris. 1804. 5. 8°. 
467. Elemens de l’Histoire Naturelle par Millin. Paris. 1797. 1. 8°. 
468. Plinii Nauralis Historia. Stud. Franzii. Lipsiae. 1778. 10. 8°. 
469. Morceaux Extraits de Pline le Naturaliste. Par Gueroult. Paris. 1809. 2. 8°. 
470. Histoire Naturelle des animaux. Par Pline. Par Gueroult. Paris. 1802. 3. 8°. 
471. Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Von Anschel. Mainz. 1802. 1. 8°. 
472. Histoire Naturelle Generale et particuliere par Buffon. Redigé par Sonini. Paris. 1800. 127. 
8°. 
473. Naturgeschichte für Kinder. Von Raff. Wien und Prag. 1811. 1. 8°. 
474. Manuel d’Histoire naturelle de Blummenbach. Traduit par Soulange Artaud. А Metz. 1803. 
2. 8°. 
475. Руководство к Естественной истории. Блименбах. Пер. Наумовым и Теряевым. СП. 
1797. 3. 8°. 
476. Recherches sur la formation et l’existence des Ruisseaux, Rivieres etc. Par le Creulx. Paris. 
1804. 1. 4°. 
477. Baconi de Verulamio historia Naturalis de Ventis. Lugduni. 1648. 1. 16°. 
478. Zoognosia tabulis synoptiis illustrata. Auctore Fischer. Mosquae. 1810-1814. 34. 8°. 
479. Le Naturaliste du seconde age. Paris. 1805. 1. 8°. 
480. Traité des animaux par Condillac. Paris. 1808. 1. 8°. 
481. Lettres sur les animaux. А Nuremberg. 1781. 1. 8°. 
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482. Опыт Минералогического землеописания Росс. Госуд. Северина. СП. 1809. 2. 8°. 
483. Подробный словарь Минералогический Северина. СП. 1807. 1. 8°. 
484. Plantes grasses. 1. 4°. 
 
Врачебство. 
485. Traductions des OEuvres Medicales d’Hippocrate sur les textes grecques, d’après d’èdition 
de Focs. А Toulouse. 1801. 4. 8°. 
486. A. Corn. Celsi de Medicina libri octo. Cum notis Leonardi Targae. Argentorati. 1806. 2. 8°. 
487. De mortis Artificum Diatriba. Auctore Ramazzini. Venetiis. 1743. 1. 8°. 
488. Seforo di Vari segreti et Rimedi prorati contra il male Contagisto. Dei Buci. In Venetzia. 
1712. 1. 8°. 
 
Физика 
489. Theorie des êtres sensinles ou cours complet de Physique. Par M. l’Abbé Para du Phanjas. 
Paris. 1772. 4. 8°. 
490. Hydrocologie. Par Lamarck. Paris. 1802. 1. 8°. 
491. Histoire Naturelle abregé du Ciel et de la Terre ou Notions de Physiques generale par 
Philibert. Paris. 1801. 1. 8°. 
492. Traité de elementaire de Physique. Par M. l’Abbé Haiiy. Paris. 1806. 2. 8°. 
493. Traité de Physique Experimentale et Mathématique. Par Biot. Paris. 1816. 4. 80. 
494. Traité élementaire de Physique. Par Libes. Paris. 1801. 3. 8°. 
495. Physique, Mecanique. Par Fischer traduit par Biot. Paris. 1813. 1. 8°. 
496. Краткое начертание Физики изд. Страховым в Москве. 1810. 1. 8°. 
497. Система Физики. Соч. Стойковичем. Харьков. 1813. 1. 8°. 
498. Физика Двигубского. Москва. 1814. 1. 8°. 
499. Elemens d’éléctricité et de galvanisme. Par George Singer. Trad. de l’Anglois par M. 
Thilaye. Paris. 1817. 1. 8°. 
500. Precis historique et Experimentale de Phenomens Electriques. Par M. Sigaud de la Fond. 
Paris. 1765. 1. 8°. 
501. Nouvelles Recreations Physiques et Matematiques. Par Gugot. Paris. 1799. 3. 8°. 
502. Lettres а Sophie sur la Physique, la Chimie et l’histoire naturelle. Par Martin. Paris. 1814. 2. 
8°. 
503. Lettres а une Pincesse d’Allemagne sur divers sujets de Phisique et de Philosophie. Par 
Euler. Revue par Labey. Paris. 1812.2. 8°. 
504. Письма о разных физических и философских материях, писанные к некоторой 
Немецкой Принцессе. Перев. Румовский. В СП. 1772. 3. 8°. 
505. О соломенных и разных других отводах молний и грома. В СП. 1816. 1. 8°. 
506. Сочинений Ломоносова часть третья, содержащая в себе статьи относящиеся до 
физики и химии. В СП. 1803. 1. 4°. 
507. Eclogae Physicae a Jon. Got. Schneider. Jenae. A Lipsiae. 1801. 2. 8°. 
508. Dictionnaire raisonnй de Physique. Par [Brisson]. Paris. 1800 (с атласом). 6. 8°. 
 
Химия 
509. Leҫons elementaires de chimie par Adet. Paris. 1804. 1. 8°. 
510. Traité de Chimie élémentaire Theorique et Pratique par Therard. Paris. 1813. 4. 8°. 
511. Elemens de l’histoire Naturelle et de Chimie. Par M. Foureroy. Paris. 1786. 4. 8°. 
512. Elemens de Chimie experimentale. Par M. Villian Henry. traduit de l’Anglois par Gaultier-
Claubry. Paris. 1812. 2. 8°. 
513. Фердинанда Гизе Всеобщая химия с немец. пер. Василий Комлишинский. Харьков. 
1813. 1. 8°. 
514. Essai de Statique Chimique. Par Barthollet. Paris. 1803 . 1. 8°. 
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515. Chimie appliquй aux arts. Par Chaptal. Paris. 1807. 1. 8°. 
516. Словарь химический соч. Кадета. Пер. Северин. СП. 1810. 4. 8°. 
 
Математика 
517. Arithmetique universelle de Neuton. Traduite du Latin en Franҫois. Par M. Noel 
Beaudreux. Paris. 1802. 1. 4°. 
518. Traité elementaire d’Arithmetique par Lacroix. Paris. 1818. 1. 8°. 
519. Основания Арифметики Академика Гурьева. в СП. 1805. 1. 4°. 
520. Купеческая арифметика Кряжева. Москва. 1811. 2. 8°. 
521. Универсальная Арифметика Леонарда Ейлера. в СП. 1. 8°. 
522. Курс математики Безу. содержащий в себе Алгебру. Перев. Загорский. Москва. 1801. 
1. 8°. 
523. La langue des calculs. Par Condillac. Paris . 1796. 1. 8°. 
524. Reflexions sur la Metaphisique du Calcul infinitesimale. Par Carnot. Paris. 1813. 1. 8°. 
525. Опыт о теории наибольших и наименьших величин функций многих переменных 
количеств. Соч. Рахманова. 1. 4°. 
526. Traité élémentaire du calcul des probabilités par Lacroix. Paris. 1816. 1. 8°. 
527. Traité élémentaire du calcul differentiel et du calcul intégrale. Par Lacroix. Paris. 1816. 1. 
8°. 
528. Основания Дифференциального исчисления Академика Гурьева. В СП. 1811. 1. 4°. 
529. Краткое изложение различных способов изъяснять Дифференциальное исчисление 
Академика Гурьева. СП. 1813 1.4°. 
530. Опыт о различных теориях Дифференциального исчисления и о сравнении оных. Соч. 
Рахманова. В СП. 1812. 1. 4°. 
531. Elemens d’Algebre. Par Lacroix. Paris. 1815. 2. 8°. 
532. Application de l’Algebre а la Géometrie. Par Poullet-Delisle. Paris. 1809. 1. 8°. 
533. Евклидовых начал восемь книг а именно содержащие основания Геометрии. с 
Греческого Петрушевский. СП. 1819.1. 8°. 
534. Elemens de Géometrie. Par Lacroix. Paris. 1814. 2. 8°. 
535. Essai de Geomerie sur les planes et les surfaces courbes. Par Lacroix. Paris. 1802. 1. 8°. 
536. Основания _____Геометрии Академика Гурьева. СП. 1811. 1. 8°. 
537. Курс математики Безу. Перев. Загорский. 1. 8°. 
538. Курс математики Безу, содержащий Геометрию и Тригонометрию. Москва. 1809. 1. 
8°. 
539. Курс математики Безу, содержащий Геометрию и Тригонометрию и таблицу 
Логарифмов. Пер. Загорский.. Москва.1806. 1. 8°. 
540. De la Correlation des Figures. Par Carnot. Paris. 1801. 1. 8°. 
541. Cours de Mathématique а l’usage de la marine et de l’Artillerie. Par Bezoud. Paris. 1812. 3. 
8°. 
542. L’Arithmetique et la Geometrie de l’Officier, par M. le Blond. 1767. 2. 8°. 
543. Theorie des fonctions analytiques. Par Lagrange. Paris. 1813. 1. 4°. 
544. Essai de Geometrie analytique. Par Lefranзois. Paris. 1804. 1. 8°. 
545. Теоретическая и Практическая Геометрия. Соч. Аничков. Москва. 1760. 1. 8°. 
546. Géometrie descriptive. Par Monge. Paris. 1799. 1. 4°. 
547. Géometrie des positions. Par Carnot. 1803. 1. 4°. 
548. Тригонометрия Войтеховского. Москва. 1798. 1. 8°. 
549. Traité Elementaire de Trigonometrie Rectilique et Spherique. Par Lacroix. 1813. 1. 8°. 
550. Tables portatifs de Logarithmes. Par Callet. Paris. 1795. 1. 8°. 
551. Таблица Логарифмов простых чисел и тригонометрических линий. СП. 1806. 1. 16°. 
552. Traité de Nivellement. Par Picard. Paris. 1684. 1. 12°. 
553. Traité complet sur la théorie et la Pratique du Nivellement. Par Fabre. 1. 4°. 
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554. Nouveau traité de l’Arpentage. Par Lefebre. Paris. 1811. 2. 8°. 
555. Traité de Topographie d’Arpentage et de Nivellement. Par Puissant. Paris. 1807. 1. 4°. 
556. Memoire sur quelques changemens faits a la Boussol et au repporteur suivi de la description 
d’un nouvel instrument nommé Grammometre. Par Maissia. Paris. 1808. 1. 8°. 
557. Основания Трансцендентной Геометрии кривых поверхностей. соч. Гурьева. СП. 
1806. 1. 4°. 
 
Механика 
558. Об отвесах простых и сложных. соч. Гроздова. СП. 1808. 1. 8°. 
559. Курс математики Безу содержащий в себе сокращение Механики и проч. Москва. 
1806. 1. 4°. 
560. Traité de Mecanique. Par Poisson. Paris. 1827. 2. 8°. 
561. Theorie des machines simples. Par Coulomb. Paris. 1782. 1. 4°. 
562. Essai sur la composition des Machines. Par Betancourt. Paris. 1819. 1. 4°. 
563. Recherches experimentales sur l’eau et le vent considerés comme forces motrices etc. Par 
Smeaton. Traduites par Gerard. Paris. 1810. 1. 4°. 
564. Cours de Mathematiques contenant l’application des principes généraux de la Mechanique a 
differents cas de mouvemens etc. Par Bezout. Paris. 1809. 1. 8°. 
565. Механика Безу. ПерБ. Загорский. Москва. 1803. 1. 8°. 
566. Traité complet de Mechanique appliquée aux arts. Par Borgnis. 1818. 1. 4°. 
 
Гидравлика 
567. Traité Theorique et experimentale d’Hydradynamyque. Paris. 1796. 2. 8°. 
568. Nouveaux principes d’Hydraulique. Par Bernard. Paris. 1787. 1. 4°. 
569. Nouvelle architecture Hydraulique. Par de Progny. Paris. 1790. 2. 4°. 
 
Оптика 
570. Сокращенная Оптика. Пер. Флота Капит. Гамалюи. СП. 1803. 1. 4°. 
571. Traité de perspective Lineaire а l’usage des artistes par Lespinasse. Paris. 1807. 1. 8°. 
572. Traité de perspective Linaire а l’usage des Artistes par Jeaurat. Paris. 1750. 1. 4°. 
573. Traité de perspective. Par Lavit. Paris. 1804. 2. 4°. 
574. La Gnomonique ou l’art de faire des Cadrans. Par Rivard. Paris. 1762. 1. 8°. 
575. Traité de Géodesie. Par Puissant. Paris. 1805. 1. 4°. 
576. Traité élémentaire d’Astronomie Phisique. Par Biot. Paris. 1801. 2. 8°. 
 
Мореплавание 
577. Traité de navigation. Par Bezout. Revue par de Ropel. Paris. 1814. 1. 8°. 
578. Бугерово новое сочинение о навигации. Пер. Курганов. СП. 1785. 1. 8°. 
579. Морского учебного курса. СП. 1804. 2. 4°. 
580. Движение флотов. Соч. Джона Клерка. Пер. Лиссанский. СП. 1803. 1. 4°. 
581. Морская Геодезия. Соч. Сарычева. СП. 1804. 1. 4°. 
582. Изъяснение и употребление морских таблиц. Соч. де Ментоза-Риосом. СП. 1807. 1. 
4°. 
583. Высшая теория морского искусства. Соч. Гамалея. СП. 1810. 4. 8°. 
584. Собрание морских журналов. издаваемое по Высочайшему повелению, попечением и 
трудами А. Шмакова. СП. 1800. 2. 4°. 
585. Dictionnaire Historique, Theorique et Pratique de Marine. Par M. de Saverien. Paris. 1781. 
2. 8°. 
 
Военные науки. 
586. Traité complet de fortification. Par Noizel de Saint-Paule. Paris. 1818. 2. 8°. 
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587. Essai Générale de fortification d’Attaque et defenses des places. Par Bousmard. Paris. 1814. 
4. 8°. 
588. Полный курс фортификации, часть 1я о строении крепостей и укреплении городов. 
СП. 1813. 1. 4°. 
589. Полная фортификация Войтяховского. Москва. 1798. 1. 8°. 
590. Traité de Fortification souterain. Par Monze. Paris. 1804. 1. 4°. 
591. Nouvelle fortification. Par Bar. de Cohorn. A la Haye. 1711. 1. 8°. 
592. Elemens de Fortification. Par le Blond. Paris. 1786. 1. 8°. 
593. Mémoires sur la fortification permanante. Par Sea а St. Petersbourg. 1811. 1. 4°. 
594. Mémoires sur la fortification perpendiculaire. Paris. 1786. 1. 4°. 
595. О расположении и устроении передовых отделенных укреплений для обезпечения и 
обороны больших городов и гаваней. СП. 1810. 1. 8°. 
596. Traité de l’Attaque des Places. Par Vauban . Paris. 1794. 3. 8°. 
597. Traité de l’Attaque des Places. Par M. le Blond. Paris. 1762. 1. 8°. 
598. Traité de la defense des Places. Par le Blond. 1762. 1. 8°. 
599. Traité de la defense des Places forts. Par Carnot. Paris. 1812. 1. 4°. 
600. Sciences des Ingenieurs dans la conduite des travaux des fortifications etc. Par Belidor. 
Paris. 1813. 1. 4°. 
601. Traité ou l’avis des Plans appliqués principalement aux reconnoissances Militaires. Par 
Lespinasse. Paris. 1801. 1. 4°. 
602. De l’Architecture des Forteresses. Par Mandar. 1792. 1. 8°. 
603. Descriptions de l’art de fabriquer les canons. Par Monge. Paris. 1. 4. 
604. Exposition de l’art de la guerre. Par M. du Hijs . Paris. 1813. 1. 8°. 
605. Traité d’Artifice de la guerre. Par Bigot. Paris. 1809. 1. 8°. 
606. Elemens de Topographie Militaire. Par Hayne. Paris. 1806. 1. 8°. 
607. Memoriale de l’officier d’Infanterie. Paris. 1806. 1. 8°. 
608. Nouveau Dictionnaire des sieges et Batailles memorables et des combats maritimes le plus 
fameux. Paris. 1806. 6. 8°. 
609. Словарь Математических и военных наук. В СП. 1808. 5. 4°. 
610. Relations des sièges de Saragosse et de Tortose. Par le Franҫois. Par le Bar. Rogniat. Paris. 
1814. 1. 4°. 
 
Искуства. 
1. Механические искуства. 
611. Scriptore rei Rusticae. Trad. societ. Bipont. Biponti 1787. 2. 8°. 
612. Recherches sur les prairies artificielles. Par Selbert. A Metz. 1796. 1. 8°. 
613. Il megliore metodo per Seminare il Cavalo. Firenze. 1772. 
614. Della cultura delle viti Lettera di Tebaldi. 1 . 
615. Discorso dell’agricultura di Tebaldi. Firenze. 1776. 1. 4°. 
616. Discorso della natura del vino. di Paolo Mini. Firenze. 1599. 1. 8°. 
617. Traité sur la culture de la vigne. Par l’Abbé Rozier. Paris. 1801. 2. 8°. 
618. Del pane e della economica cultura dei grani. Dal S. Tissot. In Venezia. 1782. 1. 8°. 
619. L’art de la vigne. Par Maupin. Paris. 1779. 1. 8°. 
620. Sulla caligine del courrente anno 1783 e sulla vigorosa vegetazione e fertilitа delle piante 
del sudetto anno di Giovani Lapi.In Firenze 1778. 
621. Theorie des jardins. Paris. 1776. 1. 8°. 
622. [ …] kleiner Handhaltungen […] zu füssen von Bodmann. Gцttingen. 1800. 1. 8°. 
623. Технология Функе. Москва. 1804. 3. 8°. 
624. Le parfait Boulanger. Paris. 1778. 1. 8°. 
625. Breve metodo di camporre. Bosoli. 1770. 1. 8°. 



Том 12.  Випуск  4. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - С. 29-95. 

 
626. Della preparatione del’alume. Dissertazione. 1. 8°. 
627. О выгоднейшем способе добывать и счищать селитру, основанном на химических 
началах. Ф. Гизе. Харьков. 1811.1. 8°. 
 
Свободные художества. 
628. Dictionnaire des sciences et des arts. Par Lunier. Paris. 1805. 3. 8°. 
629. Recueil des differentes Pieces sur les arts. Par Vinkelmann. Paris. 1786. 1. 8°. 
630. Dictionnaire des Arts, et Peintures, sculptures, et gravures. Par Vadelet. Paris. 1792. 5. 8°. 
631. Иконологический лексикон или Руководство к познанию живописного и резного 
художества, медалей, Естампов. Пер. Акимов. СП. 1786. 1. 8°. 
632. Costumes des anciens peuples а l’usage des artustes. Par M. D’Ardré Bardon. Nouvelle 
edition redigée. Par Cochin. 2. 4°. 
633. Le riche minere della Pittura Veneziana di Boschini. in Venezia. 1674. 1. 12°. 
634. Histoire de l’art chez les anciens. Par Vinkelmann. Paris. 1796. 3. 4°. 
635. Manuel d’Architecture. Par Leguin. Paris. 1786. 1. 8°. 
636. Architecture pratique de Bullet. Paris. 1792. 1. 8°. 
637. Remarques sur l’architecture des anciens. Par Vinkelmann. Paris. 1783. 1. 8°. 
638. Leҫons d’Architecture par Durand. Paris. 1817 (с атласом). 2. 4°. 
639. Traité de construction des ponts. Par M. Gauthey. Paris. 1809. 3. 4°. 
640. Lа theorie et la pratique de la coupe de pierres et des bois pour la construction des voutes et 
autres parties des batiments. 3.4°. 
641. Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages de batiment. Par Morisat. Paris. 1804. 7. 8°. 
642. Delle Case de’ Contadini. Trattato architettonico. di Morozzi. Firenze. 1770. 1. 8°. 
643. Recueils variés des Plans et des faҫades. Paris. 1815. 1. in folio. 
644. Pont en pierre а construire sur la scène а Rouen. Paris. 1815. 1. 4°. 
645. Projet pour l’ettablissement d’une gare а Choissy. Par Navier. 1811. 1. 
646. Descriptions des projets et de la construction des Ponts de Neuville etc. Par Perronet. Paris. 
1788. 1. 4°. 
647. Les Batimens et les desseins d’André Palladio а Vicence. 1776. 4. in folio 
648. Les Thermes des Romains, dessinйs par André Palladio. Vicence. 1785. 1. in folio. 
649. Начертание древних и новейшего времени разнородных зданий. Соч. А[…] СП. 1818. 
1. in folio 
650. Mémoires sur differents questions de la science des Constructions pibliques et Economique, 
qui ont successivement remportés les prix des Academies etc. Par Aubry. а Lyon. 1790. 1. 4°. 
651. Nouveau recueil historique d’Antiquités Grecques et Romaines en forme de dictionnaire. 
Par Furgault. Paris. 1. 8°. 
 
Cловесные искусства 
652. Traité des études ou de la manière d’enseigner et d’étudier les belles lettres. Par Rollin. 
Paris. 1807. 6. 8°. 
653. Elemens de Litterature. Par Marmontel. 1787. 6. 8°. 
654. Способ, которым можно учить и обучаться словесным наукам. Соч. Роллена. Пер. 
Крюков. СП. 1783. 4. 8°. 
655. Principes de la Litterature. Par M. L’Abbé Batteaux. Lyon. 1802. 6. 8°. 
656. Введение в курс словесности. Харьков. 1806. 1. 8°. 
657. Traité de l’art d’ecrire. Par Condillac (oeuvres complets de Condillac T. dixiиme). Paris. 
1803. 1. 8°. 
658. Русская Книга древней классической словесности. Хоманского. СП. 1816. 1. 8°. 
659. Собеседник Любителей Российского Слова. СП. 1784. 4. 8°. 
660. Encyclopedie Methodique. Grammaire et Litterature. Paris et Liege. 1786. 3. 4°. 
661. Gedikes Lateinische Chrestomathie für die mittlern Classen. Breslau. 1813. 1. 8°. 
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662. Des trops et des differents sens dans les quels on peut prendre un même mot dans une même 
langue. Par Messais. Paris. 1757. 1. 8°. 
663. Synonimes Latins par M. Gardin Dumenisle. Paris. 1813. 1. 8°. 
664. Synonimi Italiani racolti. Dal P. Carlo Rabbi. Parma. 1778. 1. 4°. 
665. Synonimes Franҫois par Girard. Genиve. 1757. 1. 8°. 
666. Главное начертание Теории и Истории изящных наук Мейнерса. Москва. 1803. 1. 8°. 
667. Longini de Sublimitale Lat. et Graece Studiis Veiske. Lipsiae. 1809. 1. 8°. 
668. О Высоком или Величественном. Творение Лонгина. СП. 1803. 1. 8°. 
669. Lycée ou Cours de Litterature ancienne et moderne. Par la Harpe. Paris. 1799. 19. 8°. 
670. Ликей или Курс Словесности древней и новой. Пер. Соколов. СП. 1811. 5. 8°. 
671. Rethorica ad Alexandrum Aristotelis. Edidit Buhle. Argentorati. 1800. 1. 8°. 
672. Aristotelis Rhetoricorum libri sex. Edidit Buhle. Biponti 1793. 1. 8°. 
673. Ciceronis Rhetoricorum Libri. Stud. Soc. Bip. Biponti. 1780. 1. 8°. 
674. Ciceronis ad Quintum Fratrem dialogi tres de Oratore. Biponti. 1780. 1. 8°. 
675. M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria. Stud. Spalding. Lipsiae. 1816. 4. 8°. 
676. Quintilien de l’institution de l’orateur. Traduit par M. L’Abbй Gedoyn. Paris. 1803. 4. 8°. 
677. Cours de Rhetorique et des belles lettres. Par Blaire traduite par Prevost. Génève. 1808. 4. 
8°. 
678. La Rhetorique de Crevier. Paris. 1767. 4. 8°. 
679. La Rhetorique ou les Règles de l’Eloquence. Par M. Gibert. Paris. 1741. 1. 8°. 
680. Abschnitte aus deutschen und verdeutschten Schriftstellern zu einer Anleitung der 
Wohlredenheit besonders im gemeinen Leben,von Meierotto. Berlin. 1794. 1. 8°. 
681. Essai sur l’Eloquence de la Chaire, Panegirique, éloges et discours. Par le Cardinal Mecury. 
Paris. 1810. 2. 8°. 
682. Dialogues sur l’eloquence en general et sur celle de la chaire en particulier. Par Fenelon. 
Paris. 1810. 2. 8°. 
683. Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, que supersunt monumentu 
ingenii. Stud. Reiske. Lipsiae. 1770.12. 8°. 
684. OEuvres complettes de Demosthйne et d’Eschine. Traduites par M. l’Abbé Auger . Angers. 
1804. 6. 8°. 
685. Isocratis opera quae exitant omnia. Studiis Lange. Halis Saxo. 1803. 1. 8°. 
686. OEuvres complettes d’Isocrate. Traduites par M. L’Abbé Auger. A Paris. 1783. 1. 8°. 
687. Eloge d’Hélène d’Isocrate. Paris. 1803. 1. 8°. 
688. OEuvres complettes de Lysias. Taduites par l’Abbé Auger. Paris. 1783. 1. 8°. 
689. Orationes Ciceronis. Stud. Soc. Bip. Biponti. 1781. 5. 8°. 
690. C. Plinii Caecilii Secundi Panegyricus Trajano dictus. Recensuit Erdmanne. Lipsiae. 1796. 
1. 8°. 
691. Похвальное Слово Императору Траяну. Пер. Толмачев. СП. 1820. 1. 8°. 
692. Panegyrique de Trajan. Traduit par Mme de Sacy. А Clermont. A Paris. 1809. 1. 8°. 
693. Ciceronis Epistolarum libri. Stud. Soc. Bip. Biponti. 1781. 3. 8°. 
694. Epistolae Senecae (L : Annaei Senecae opera omnia Volumen tertium) Curis Runkoph. 
Lipsiae. 1805. 1. 8°. 
695. Plinii Caecilii secundi epistolarum libri decem. Recensuit Gerig. Lipsiae. 1800. 2. 8°. 
696. Lettres de Pline le jeune, traduites par Mme de Sacy. А Clermaont. А Paris. 1809. 2. 8°. 
697. Lettres du Cardinal d’Ossat а Amsterdam. 1714. 5. 8°. 
698. Lettres diverses de Fenelon. Paris. 1810. 1. 8°. 
699. Lettres de Madame de Sevigné. Par Grouville. Paris. 1806. 9. 8°. 
700. Correspondance Litteraire adressé а Son Altesse Imperiale M. le Grand-Duc aujourd’hui 
Empereur de Russie et а M. le Comte Schouvalov. Depuis 1774 jusqu’а 1791 par Jean-Franҫois 
La Harpe. Paris. 1807. 6. 8°. 
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701. Lettres de la Marquise du Deffand а Horace Walpole et а Voltaire. А Paris. 1812. 4. 8°. 
702. Lettres de Boileau (OEuvres Completes de Boileau). Tome III. Paris. 1810. 1. 8°. 
703. Письма Петрова (соч. Петрова часть третья). СП. 1811. 1. 8°. 
704. Correspondance sur l’ecole Imperiale Polytechnique. Par Hachette. Paris. 1808. 3. 8°. 
705. Obermann. Lettres publiés par M. Senancour. Paris. 1804. 2. 8°. 
706. Lettres Persanes (oeuvres completes de Montesquieu). Paris. 1816. 1. 8°. 
707. Lettres Atheniennes traduites de l’Anglois par Villeterque. Paris. 1803. 3. 8°. 
708. Агафоклес или письма писанные из Рима и Греции в начале 4го столетия. Соч. Гжи 
Пихлер. Москва. 1814. 2. 8°. 
709. Lettres de quelques Juifs Portugois, Allemands et Polonois а M. de Voltaire. 3. 8°. 
710. Авла Геллия Афинских ночей записки. С лат. Москва. 1787. 2. 8°. 
711. Courtes morceaux de Marmontel. Paris. 1767. 4. 8°. 
712. Le comte de Valmont ou les Egaremens de la raison. Paris. 1807. 4. 8°. 
713. Дон Кишот Ла Маншский. Соч. Серванта. С фран. Жуковский. Москва. 1815. 6. 12°. 
714. Dialogues des mots, composйs pour l’education d’un prince (oeuvres complets de Fenelon. 
T. IX). Paris. 1810. 1. 8°. 
715. Socrate Delirante o sia Dialoghi di Diogene di Sinope. Da un antico manoscrito. Trad. di 
Tedesco. 1. 8°. 
716. Нума Помпилий или [Так в документе] Рим. Москва. 1809. 1. 8°. 
717. Разные сочинения (Творений Хераскова часть VII). 1. 8°. 
718. Thomas. 
719. OEuvres diverses (oeuvres complettes de Montesqueu). Paris. 1816. 2. 8°. 
720. Переводы в прозе. Жуковского. Москва. 1817. части 1, 3, 4. 5. 4. 8°. 
721. OEuvres de Fontenelle. Paris. 1766. 
 
Поэзия 
722. Dictionnaire de la Fable. Par Noлl. Paris. 1810. 2. 8°. 
723. La Mythologie comparйe avec l’Histoire. Par l’Abbé Tressan. Paris. 1813. 2. 8°. 
724. Connoissance de la Mythologie. Paris. 1800. 1. 8°. 
725. Правила Пиитические о Стихотворении Российском и Латинском. Москва. 1790. 1. 
8°. 
726. Reflexions critiques sur la Poesie et sur la Peinture. Par M. l’Abbé de Bois. Paris. 1770. 3. 
8°. 
727. Правила поэзии. Сокращенный перевод Аббата Бате. СП. 1808. 1. 8°. 
728. De Rhytmo Graecorum. Oxonii. 1789. 1. 8°. 
729. Christomathia Latina Poetica. Opera Harlis Altenbourgi. 1770. 1. 8°. 
730. Uber das Studium des Homers in niederen und hцheren Schulern. Leipzig. 1783. 1. 8°. 
731. Homeri carmina opera C. G. Heyne. Lipsiae et Londini. 1802. 8. 8°. 
732. Homeri et Homeridarum opera et reliquiae. Stud. Volsii. Lipsiae. 1807. 4. 8°. 
733. L’Iliade d’Homer par M. Dacier. Paris. 1766. 7. 8°. 
734. L’Iliade d’Homer. Par M. Dacier. Paris. 1711. 3. 12°. 
735. L’Odisйe d’Homere par M. Dacier. Paris. 1756. 4. 8°. 
736. Apollonii Rhodii Argonantica. Stud. Bruncxii. Lipsiae. 1813. 2. 8°. 
737. L’Expedition des Argonautes. trad. Par Caussini. 1797. 1. 8°. 
738. Philostrati Heroica Graece. Edidit Boissonade. Parisiis. 1806. 1. 8°. 
739. Theogonia Hesiodea. Opera. Halae Saxon. 1783. 1. 8°. 
740. Aeneis Virgilii. Studiis Heyne. Lipsiae. 1803. 2. 8°. 
741. L’Eneide de Virgil. Lat. et Gall. Par M. l’Abbé de Fontaines. Paris. 1796. 4. 12°. 
742. L’Eneide. Lat. et Gall. Par Delisle et par Michaud. Paris. 1809. 4. 8°. 
743. Les Metamorphoses d’Ovide. Par Depaintange. Paris. 1818. 4. 12°. 
744. P. Papinii Statii opera. Stud. Societ. Bipont. Biponti. 1785. 1. 8°. 
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745. La Thebaide de Stace. Par M. l’Abbй Cormiliolle. Paris. 1783. 3. 8°. 
746. M. A Lucani Pharsalia Stud. Soc. Bip. Argentorati. 1807. 1. 8°. 
747. La Pharsale de Lucain. Par Marmontel. 2. 8°. 
748. Paradis perdu traduit par Salque. Paris. 1807. 1. 8°. 
749. Paradis perdu traduit par Delisle. Paris. 1805. 2. 8°. 
750. Оссеан сын Фингалов пер. Костров. 1818. 2. 12°. 
751. La Gerusalime Liberata. di Torquato Tasso. In Nizze ed. in Lione. 1799. 2. 12°. 
752. Jerusalem delivrée. Paris. 1814. 2. 8°. 
753. Les trois règnes de la Nature. Par Delisle. Paris. 1808. 2. 8°. 
754. Les jardins. Par le mкme. Paris. 1808. 1. 8°. 
755. Сады. Пер. Воейков. СП. 1816. 1. 4°. 
756. L’Imagination par Delisle. 1806. 2. 8°. 
757. La Conversation. Par le mкme. Paris. 1812. 1. 8°. 
758. La pitié. Par le mкme. Paris. 1805. 1. 8°. 
759. L’homme des champs. Par le mкme. 1808. 1. 8°. 
760. Les aventures de Telemaque. Par Fenelon. Paris. 1810. 1. 8°. 
761. Le avanture di Telemaco. tradotte a Gio. B. de Pagani. In Viena. 1807. 1. 8°. 
762. Joseph. Par Bitaubé. Paris. 1804. 1. 8°. 
763. Les Bataves. Par le mкme. Paris. 1804. 1. 8°. 
764. La réligion. Paris. 1772. 1. 8°. 
765. Les saisons. Amsterdam. 1775. 1. 8°. 
766. Belisaire. Par Marmontel. Paris. 1707. 1. 8°. 
767. La Henriade. Par Voltaire. Paris. 1770. 2. 8°. 
768. Россиада. Твор. Хераскова. 2. 8°. 
769. Плоды наук. Москва. 1807. 1. 8°. 
770. Кадм и Гармония. Древнее повествование. То же. 2. 8°. 
771. Полидор сын Кадма и Гармонии. Там же. 2. 8°. 
772. Les Incas oщ la Destruction de l’Empire de Perou. Par Marmontel. 1787. 2. 8°. 
773. Titi Lucretii Cari de Rerum Natura. Libri VI. Sud. Creech. Oxonii. 1695. 1. 8°. 
774. Pindari Carmina. Iterum Curavit Hayne. Goettingue. 1798. 5. 8°. 
775. Anacreonti opera. 1. 8°. 
776. Q. Horatii Flacci Opera. Illustravit Mitcherlich. Lipsiae. 1800. 2. 8°. 
777. Q. H. Flaccus cum Scholiis perpetuis Ioannis Bond. Parisiis. 1806. 1. 8°. 
778. OEuvres d’Horace (оды) par P. Daru. Paris. 1816. 1. 8°. 
779. Оды Ломоносова (собрание разных сочинений в стихах и прозе). СП. 1803. 
780. Оды Петрова. СП. 1811. 2. 8°. 
781. Odes de J. B. Rousseau (oeuvres de Jean Batiste Rousseau). Paris. 1795. 1. 8°. 
782. Poesies de Malherbe. Paris. 1776. 1. 8°. 
783. Hymnes de Calymaque. Nouvele édition. Avec une version Franҫoise et des Notes. Paris 
1775. 1. 8°. 
784. Гимны Каллимаха пер. 1. 8°. 
785. Aurelii Clem. Prudentii Hymnus de martyrio Sancti Laurentii. Lipsiae. 1763. 1. 8°. 
786. Fabularum Aesopiarum Collectio. Stud. Hauptmann. Lipsiae. 1741. 1. 8°. 
787. Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopianum Libri V. Studiis Schwabe. Brunsvigae. 
1806. 2. 8°. 
788. Les trois Fabulistes : Esope, Phedre, et la Fontaine. Par Chamfort et Gall. Paris. 1790. 4. 8°. 
789. Fables de la Fontaine. Paris. 1789. 2. 8°. 
790. Etude sur la Fontaine. Paris. 1812. 1. 8°. 
791. Басни Графа Хвостова. СП. 1820. 1. 8°. 
792. Selecae Fabulae ex libris Metamorphoseon Ovidi Nasonis. Parisiis. 1819. 1. 8°. 
793. Les Fastes d’Ovide par de Saint-Ange. Paris. 1809. 1. 8°. 
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794. Epitres et Allegories de J. B. Rousseau (OEuvres de J. B. Rousseau). Paris. 1795. 1. 8°. 
795. Essai sur les Fables et sur leur histoire. Adresse а le M. du Bocage. Par Bailly. Paris. 1799. 
2. 8°. 
796. D. Junii Juvenalis Latinae XVI Curis Ruperti. Lipsiae. 1801. 2. 8°. 
797. Satires de Juvenale. Traduits par M. Dussaulx. Paris. 1782. 2. 8°. 
798. Petronii Arbitri Equitis Romani Satiricon. Stud. Soc. Bip. Biponti. 1790. 1. 8°. 
799. Satires de Petron. Par le Cit. D***. Paris. 1803. 2. 8°. 
800. Satires de Perse. Par M. Selis. Paris. 1776. 1. 8°. 
801. Satires et Epitres d’Horace (oeuvres complets d’Horace) par Daru. Paris. 1816. 1. 8°. 
802. Traduction complette des poesies de Catulle. Par Noлl. Paris. 1806. 2. 8°. 
803. Catullus, Tibullus et Propertius. Stud. Soc. Bip. Biponti. 1794. 1. 8°. 
804. D. Magni Ausonii Baurdigalensis opera stud. Soc. Bip. Biponti. 1783. 1. 8°. 
805. Magni Ausonii Baurdigalensis opera. Amstelodami. 1629. 1. 16°. 
806. Satires et Epitres de Boileaux Depreaux. C. oeuvres complets de Boileaux Depreux (Paris 
1810 T. 1 1. 8°. 
807. Teocrito Volgarizzato da Antonio Maria Salvini. in Venezia. 1717. 1. 12°. 
808. Idyles et autres poesies de Theocrite. Par M. Gail. Paris. 1792. 1. 8°. 
809. Observations Literaires et Critiques sur les Idyles de Theocrite et les Ecloques de Virgile. 
Par Gail (primen Volumen). Paris.1805. 1. 8°. 
810. Longi Partoralium de Daphnide et Chloe. Studiis d’Ausse de Villoison. Parisiis. 1778. 1. 8°. 
811. Salamon [...] Schriften (Zürich 1800) 1er Band. 1. 8°. 
812. Bucolica et Georgica Virgilii Maronis (Publius Virgilius Maro illustratus a Heyne). Lipsiae. 
1803. 2. 8°. 
813. Les Bucoliques de Virgile par Delisle. Paris. 1806. 1. 8°. 
814. Les Bucoliques et Georgiques de Virgile (OEuvres de Virgile traduites en Franҫois. Par M. 
l’Abbé de Fontenel). Paris. 1796.1. 8°. 
815. Les Georgiques de Virgile. Traduite en vers Franҫois. Par Delisle. Paris. 1811. 1. 8°. 
816. M. Aurelii Olympii Nemesoani Eclogae IV et Calpianii siculi Eclogae VII ad Nemesianum 
Carthaginiensen. Stud. Burmanorum. Mitaviae. 1764. 1. 8°. 
817. Eclogae Veterum Poetarum Latinorum. Curis Doeringii Gothae. 1795. 1. 8°. 
818. Сельские вечера Анны Буниной. СП. 1811. 1. 8°. 
819. Aeschylli Tragoediae quae supersunt ac de perditarum fragmenta opera Schulz. Hale. 1809. 
3. 8°. 
820. Europidis Tragoediae Fragmenta. Lipsiae. 1778. 3. 4°. 
821. Sophoclis Tragoediae Septem Stud. Brunck. Argentorati. 1786. 3. 8°. 
822. Трагедия Софокла. Пер. Иваном Мартыновичем. СП. 1823. 3. 8°. 
823. L. Annaei Senecae Tragodiae. Stud. Soc. Bip. Biponti. 1785. 1. 8°. 
824. OEuvres de Jean Racine. Publiés par M. Petitot. Paris. 1807. 3. 8°. 
825. OEuvres de Jean Racine. Par Geoffroy. Paris. 1808. 7. 8°. 
826. OEuvres de P. Corneille Edition complette. Paris. 1801. 12. 8°. 
827. Chefs d’oeuvres de P. Corneille. Paris. 1800. 4. 12°. 
828. OEuvres de Crebillon. Paris. 1772. 3. 12°. 
829. OEuvres de Crebillon. 1812. 3. 8°. 
830. OEuvres de Crebillon. 1812. 3. 8°. 
831. Tragedie de Vittorio Alfieri da Asti. Parma . 1801. 5. 8°. 
832. Сочинения Якова Княжнина. СП. 1817. 3. 8°. 
833. Трагедии Хераскова (4 и 5 т. его соч.). 2. 8°. 
834. Theatre de Voltaire. Paris. 1809. 9. 8°. 
835. Theatre de Voltaire. A Toulouse. 1790. 12. 12°. 
836. Aristophanis Comoediae. Curis Brunck Oxonii. 1810. 5. 8°. 
837. M. Auli Plauti Comoediae Superstile Viginti. Biponti. 1788. 3. 8°. 
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838. Publii Terentii Afri. Comoediae. curis Bothe Magdebourgensis. Berolini. 1806. 1. 8°. 
839. Les comedies de Terence. Par M. l’Abbé de Monnier. Paris. 1771. 3. 8°. 
840. OEuvres de Moliere par Petitot. Paris. 1812. 6. 8°. 
841. Etudes sur Moliere. Par Cailhava. Paris. 1802. 1. 8°. 
842. OEuvres complettes des Regnard. Par Garnier. Paris. 1810. 6. 8°. 
843. OEuvres Dramatiques de Destouches. Paris. 1811. 6. 8°. 
844. Les Comedies et tragedies de Fontenelle (њuvres de Fontenelle A. VII. VIII. X). Paris. 
1776. 3. 8°. 
845. Les comedies e J. B. Rousseau (OEuvres de J. B. Rousseau T. 3). Paris. 1795. 1. 8°. 
846. Драммы Хераскова (Твор. Хер. ч. 6). 1. 8°. 
847. Theatre de Marmontel (Oeuvres complets de Marmontel. Tom 15 et 16). Paris. 1757. 2. 8°. 
848. Théatre des Grecs. Par le P. Brumoy. Paris. 1781. 13. 8°. 
849. OEuvres de Mme et de Mele Defouliers. Paris. 1803. 2. 12°. 
850. Переводы Идилий. 1. 8°. 
851. Поэзии Ломоносова (соч. ч. 1 и 2). СПБ 1803. 1. 4°. 
852. Собрание разных сочинений в стихах и прозе Ломоносова (часть 4). СП. 1803. 1. 8°. 
853. Poesie du Pere de Cerceau. Paris. 1785. 2. 12°. 
854. Сочинения Богдановича (2. 3. 4. 5. 6.). 5. 8°. 
855. Poesie de Chaulieu. Paris. 1803. 1. 8°. 
856. Опыты в стихах и прозе Батюшкова. СП. 1817. 2. 8°. 
857. Odes, cantates, Epitres et Poesies diverses de J. B. Rousseau. Paris. 1799. 2. 12°. 
858. OEuvres de Rollin Contenant les lettres, discours, Poesies etc. Paris. 1809. 2. 8°. 
859. Gnomici Poetae Graeci. Studiis Brunck. Lypsiae. 1817. 1. 8°. 
860. Anthologia Gracea sive Poetarum Graecorum lusus. Ex Recensione Brunckii. Indices et 
commentarium adjecit Jacobi. Lypsiae. 1744. 13. 8°. 
861. OEuvres completes de Gilbert. Paris. 1797. 1. 8°. 
862. Poesies Fugitives de J. Delisle. Paris. 1807. 1. 8°. 
863. P. Ovidii Nasonis opera. Studiis Mitscherlich (1 и 27). Goettingae. 1796. 1. 8°. 
864. Новое собрание всех сочинений и переводов Кострова. СП. 1802. 1. 
865. Сочинения Майкова. СП. 1809. 1. 8°. 
866. OEuvres de Caladeau. Paris. 1779. 2. 8°. 
867. OEuvres choisies et posthumes de M. de la Harpe. Paris. 1806. 4. 8°. 
868. OEuvres e M. le Marquis de Pompignac. Paris. 1784. 6. 8°. 
869. OEuvres choisies de Gresset. Paris. 1802. 1. 8°. 
870. OEuvres diverses (oeuvres de J. B. Rousseau). T. 4. 1795. 1. 8°. 
871. OEuvres diverses (oeuvres complets de Boileau Despreaux. T. II). Paris. 1810. 1. 8°. 
872. Banquet de Savans. Par Athйnйe. Par M. Leferbure de Villebrune. Paris. 1789. 5. 4°. 
872. Anecdotes Dramatiques. Paris. 1775. 3. 8°. 
 
Языкование 
873. Josephii Juvencii ratio discendi et docendi. Parisiis. 1778. 1. 8°. 
874. Essai sur l’enseignement. Par Lacroix. Paris. 1816. 1. 8°. 
875. Сравнительный словарь всех языков и наречий по азбучному порядку 
расположенный. СП. 1791. 4. 8°. 
876. Dictionnaire Etymologique et raisonnй de racines latines. Paris. 1780. 1. 8°. 
877. Dictionnaire Etymologique des mots Franзois derivées du grec. Par Morin. Paris. 1809. 2. 
8°. 
878. Nuove Dizionario Italiano-Francese et Italiano-Francese d’Alberti. Genova. 1810 и 1817. 4. 
4°. 
879. Латинско-Российский Словарь Кронеберга. Москва. 1819. 2. 8°. 
880. Dictionnaire de l’Academie Franҫoise. Paris. 1811. 2. 4°. 
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881. The Royal Abridged. In Two Parts. London. 1764. 2. 8°. 
882. Dictionnaire Grec-Franҫois, par Planche. Paris. 1817. 1. 4°. 
883. Dictionarium Latino-Gallicum. Paris. 1808. 1. 4°. 
884. Nouveau Dictionnaire Franҫois-Latin. Par Noёl. Huitième tirage. Paris. 1813. 1. 4°. 
885. Nouveau Dictionnaire Franҫois-Latin. Par Noлl. Paris. 1809. 1. 4°. 
886. Totius Latinitatis Lexicon. Consilio et cura Jacobi Facciolati opera et Studio. Forcellini. 
Patavii. 1805. 4. in folio. 
887. Thesaurus Encyclopaediae basis Quadrilinguis. Curis Gerasimi Vlachi. Venetiis. 1801. 1. 
4°. 
888. Nathan Bailly. Dictionnaires English-Germ. 
889. [греч.] 2. in folio. 
890. Ammonius De adfinum Vocabulorum Differentia. Lugduni Batavorum. 1739. 1. 4°. 
891. Francisci Vigini Rolamogensis De principuis Graecae Dictionis Idiotismis. Studiis 
Noogeveen. Lugd. Batavorum. 1766. 1.8°. 
892. Jacobi Willeni Grammatica Graeca Nova. Lipsiae. 1781. 1. 8°. 
893. Nouvelle methode pour apprendre la langue Greque. Paris. 1750. 1. 8°. 
894. Manuel de la langue Grecque. Par Lecluse. Paris. 1802. 1. 8°. 
895. Graecae Linguae Dialecti. Opera Michaelis Mauttaire. Lipsiae et Londini. 1807. 1. 8°. 
896. Lamberti Bos. Ellipses Graecae edidit Schaefer. Lypsiae. 1808. 1. 8°. 
897. Новые разговоры Российские и Греческие. Изд. Папандопуло. СП. 1826. 1. 4°. 
898. M. Ter. Varronis de lingua Latina. libri quae supersunt cum fragmentis ejusdem. Biponti. 
1788. 
899. Начальные основания Латинской Грамматики. СП. 1819. 1. 8°. 
900. Prima Latinis Sermonis Rudimenta. […] 1815 . 1. 8°. 
901. Ручная книга первообразных лат. слов. СП. 1. 8°. 
902. Thesauri Ellipsium Latinorum Auctore Elia Polaines. Londini. 1760. 1. 8°. 
903. Латинский синтаксис. Москва. 1806. 1. 8°. 
904. Doctrina Particularum Linguae Latinae. De paviae et Lipsiae. 1784. 1. 8°. 
905. Российский Словарь Каменского. В Харькове. 1814. 1. 8°. 
906. Российская грамматика Ломоносова. в СП. 1755. 1. 8°. 
907. Russische Grammatik von Lomonossow. Uebersetzt von Stavenhagen. St. Petersbourg. 
1764. 1. 8°. 
908. De l’universalité de la langue Franҫaise. Par Rivarol. Paris. 1797. 1. 4°. 
910. L’art de parler et d’écrire correctement la langue franҫoise. Par Levizai. Paris. 1815. 2. 8°. 
911. Grammaire des grammaires ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la langue 
franҫoise. Par Girault-Duvivier. Paris. 1818. 2. 8°. 
912. Французская Грамматика пер. Сокольский. Москва. 1788. 1. 8°. 
913. Principes généraux et raisonnées de la Grammaire Franҫoise. A Saint-Malo. 1790. 1. 8°. 
914. Elémens de Grammaire général appliqués а la langue Franҫoise par Sicard. Moscou. 1808. 
2. 8°. 
915. Новая Практическая Немецкая Грамматика. соч. Шумахера. СП. 1816. 1. 8°. 
916. Nouveaux principes de la langue Allemande par Junker. Paris. 1768. 1. 8°. 
917. Methode courte, facile et pratique de la langue Italienne. Par N. Piller. 1. 8°. 
918. Зырянская грамматика. Соч. Флеров. СП. 1813. 1. 8°. 
111. Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des sciences, des arts etc. Par une Société. A 
Lausanne. 1787. 38. 8°. 
919. Memoires de l’Académie des Inscriptions et des belles lettres, celles de l’histoire de 
l’Academie (215) et Trois livres des Cartes y appartenans. 215. 4°. 
920. Mémorial de l’Institut national. 44. 4°. 
921. Histoire de l’Academie franҫoise par Pellisan et d’Olivet. Paris. 1743. 2. 8°. 
922. Histoire des membres de l’Academie Franҫoise. Par d’Alembert. Paris. 1787. 6. 8°. 
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923. Eloges es Académiciens de l’Academie royal des sciences. Par de l’Hospital et de Pascal. 
Berlin. 1799. 5. 8°. 
924. Eloges des académiciens de l’Academie royale des sciences ; morts dans les années 1741 42 
43. Par Dortois de Mairan. Paris. 1747. 1. 8°. 
925. Eloges des academiciens de l’Academie royale des sciences depuis l’an 1699. Par M. de 
Fontenelle. Paris. 1746. 2. 8°. 
926. Vies des Fameux Architectes. Paris. 1787. 2. 8°. 
927. Histoire de Fénélon par M. le cardinal de Bausset а Versaille. 1817 (два экземпляра). 4. 8°. 
928. OEuvres de Thomas. Paris. 1773. 4. 8°. 
929. Dictionnaire Bibliographique, historique et Critique des livres rares, precieux etc. Paris. 
1790. 4. 8°. 
930. Dictionnaire historique, Litteraire et Bibliographique des Franҫoises et des Etrangers. Par 
M. Bruquet. Paris. 1804. 1. 8°. 
931. Первых оснований Математических наук часть 1. Котельникова. СП. 1789. 1. 8°. 
932. Princeps ex C. Tacito curata opera deformatus ab Golnitz. Lug. Bat. 1636. 1. 16°. 
933. Первые начала Политической Экономии. М. 1813. 1. 8°. 
934. Опыт нового Библиографического порядка для СПетербурга. Императорс. 
Библиотеки. СП. 1807. 1. 4°. 
935. L’arithmetique en Sa Perfection etc. A. Rouen. 1789. 1. 8°. 
936. Dictionnaire de Rimes. Par Richelet. Paris. 1817. 1. 8°. 
937. Ответ Генерал-Майора Болтина на письма князя Щербатова. В СП. 1793. 1. 8°. 
938. Horatius Florentiae. (без начала). 1575. 1. 8°. 
939. Рассуждение о красноречии Священного Писания. Соч. Шишкова. СП. 1811. 1. 8°. 
940. Известие о жизни и смерти профессора Ивана Рижского. В Харькове. 1811. 1. 4°. 
 
Книги поступившие в библиотеку в 1828. 
941. Nuovo prospetto delle scienze economiche da Melchiorre Gioiu. Milаno. 1815. 6. 4°. 
942. Греческие классики и переведенные Мартыновым.. О высоком. творение Дионисия 
Лонгина. СП. 1826. 1. 8°. 
943. Омирова Илиада переведенная Мартыновым. СП. 1824. 2. 3. части. 2. 8°. 
944. Омирова Одиссея. Пер. Мартынов. СП. 1826. 1. 8°. 
945. История Иродота. Пер. Мартынов. СП. 1826. 1 часть. 1. 8°. 
946. Трахинианки, трагедия Софокла перев. Мартынов. СП. 1824. книга 6ая _____1 часть. 
1. 8°. 
947. Словарь древней и новой поэзии. Остолопова. СП. 1821. 3. 8°. 
948. Наука о стихотворстве (Пер.) Буало. Перев. Гр. Хвостов. в 4 Песнях. 1824. СП. (два 
экземпляра). 1. 4°. 
949. Prawda Ruska. Przes. J. B. Racowieckiego. В Варшаве. 1822. 2. 4°. 
950. Прибавление к Уложению существующему в Вел. Кн. Финляндии. СП. 1827. 1. 4°. 
951. Опыт Гражданской Бухгалтерии. Из. Кр. Арнольдом. СП. 1814. 1. 4°. 
952. Италианская или опытная Бухгалтерия. Издана Ахматовым. Том первый. СП. 1809. 1. 
4°. 
953. Земледельческая химия Павлова. М. 1828. Т. 1. 8°. 
954. Meterologisches Jahrbuch fьr 1813. 1. 4°. 
955. Discours prononcé a la chambre des Paires de France. Par M. Le Cardinal Duc de Bausset а 
l’occasion de la mort de M. le Duc de Richelieu. Paris. 8 Juin. 1822. 1. 8°. 
956. Stances Elegiques sur la mort de M. le duc de Richelieu. 1. 8°. 
957. Изследование о местоположении древних Греческих поселений на берегах Понта 
Эвксинского между Тирасом и Борисфеном. Стемпковским. СП. 1826. 1. 8°. 
958. Журнал изящных искусств № 1. 576. 1823. 3. 4°. 
959. Христианское чтение за 1825. 12 книжек. 12. 8°. 
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960. Указатель открытий по физике, химии и проч. Издав. Щегловым в 1827. Три 
экземпляра по 6 книжек в каждом, а в 4 и 5 экземп. только по 1му номеру. 
961. Отечественных записок за 1827. 1 экземп. 12 книжек а другой 11. 
962. Tableau Historique etc. de l’Empire de Russie. Par Vaüden Maijer. 17 in folio 
963. Слово о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача произ. В Моск. 
универ. Мудровым. 1814. 1. 4°. 
964. Слово о способе учить и учиться Медицине практической произ. в Москов. универ. 
Мудровым. М. 1824. 1. 4°. 
965. Memoriam restauratae Universitatis lasanensis recolendam in dieunt rector etc. senatus за 
1822, 24, 25 и 27 годы по 2 экземп. 1. 4°. 
966. Conspectus Praebetionum in Universitat. Moskwiensi в 1827. 2 экземп. 
967. De localibus morborum causis, quae siedietam consitutionem climaticam spectant etc. 
oratio habita in Uni. Moskwiensi ab Alphonsky. 1827. 2 экзем. 1. 4°. 
968. Объявление преподавания наук в Москов. Университете. 2 экзем. И Речи за 1828. 2. 
4°. 
969. Lectiones publici in Univers. Metropolitana. За 1824, 25, 26, то же 1827 и 28 годы по 2 
экземпляра. 1. 4°. 
970. Conspectus lectionum in Univ. Charcoviensi. В 1824 и речи, то же речи произнесенные в 
1927. 
971. Указатель Импер. Мос. Универ. М. 1828. 1. 8°. 
972. Catalogue general des livres Franҫois, latins etc. 1785. 1. 8°. 
973. Сенатские ведомости за 1827. 
974. Journal de St. Petersbourg. за 1827. 
975. Новый Магазин Естественной истории, Химиии и т. д. Двигубского. 1823, 1824. 1825, 
1826, 1827 60 экземп. 
976. Атлас всех пяти частей света сочинен офицерами военно-топографического Депо. 
1827. карт 27. 

Ф. 44. Оп. 1. № 14 (1829 хоз. часть). Л. 4-28. Подлинник. 
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БІБЛІОТЕКА РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ У 1817-1828 РР. (ЗА 
МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 
Резюме 
У нарисі на архівних матеріалах розглянуті ключові моменти історії бібліотеки 
Рішельєвського ліцею перших десяти років існування цього учбового закладу: 

комплектування бібліотеки (дарування, книгообмін з іншими учбовими закладами і 
придбання ліцею за свій рахунок, а також підписка на періодичні видання), проблеми з 
цензурою, питання організації роботи бібліотеки, обліку її книжкових фондів. Освітлена 
також передісторія бібліотеки Рішельєвського ліцею, що пов’язана з книгосховищами 
комерційної гімназії і Благородних інститутів в Одесі. У Додатках публікуються тексти 
найбільш важливих документів, які збереглися у Державному архіві Одеської області. 

Ключові слова: учбові заклади в Одесі у першій третині XIX ст., історія 
бібліотечної справи, рукописні каталоги, книготоргівля та книжкова справа в Одесі в 
першій третині XIX ст. 
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THE LIBRARY OF THE RICHELIEU LYCEUM IN 1817-1828 (A FTER THE 
MATERIALS OF THE STATE ARCHIVES OF ODESSA REGION) 
 
Summary 
The article treats the most important issues of the first decade of the history of the Library 

of the Richelieu Lyceum: library acquisitions (donations, acquisitions at the expense of the 
Lyceum, exchange of books with other educational institutions), problems of censorship, library 
management, subscription of periodicals. The prehistory of the Lyceum library connected with 
the bookstocks of the commercial gymnasium and the Noble Institute in Odessa is considered as 
well. The research is based on the documents conserved in the State Archives of Odessa Region. 
The Appendix contains the publication of the most significant documents apropos. 

Keywords: educational institutions in Odessa in the 1820s, the history of librarianship, 
manuscript catalogues, book trade and diffusion of books in Odessa in the 1820s. 


