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рим Александрович Сорокин, 
будущий известный социолог, 
выступил здесь с докладом 
«Классическая, антропологи- 
ческая и социологическая шко-
ла в науке уголовного права».

Кружок ориенталистов сме-
нил несколько кураторов, пока 
в 1909 году его не возглавил 
профессор Василий Владимиро-
вич Бартольд. Здесь выступал 
будущий директор Государ-
ственного Эрмитажа Иосиф 
Абгарович Орбели. В 1908 году 
он прочел доклад «Кинжал 
армянского феодала XIII века 
(к вопросу о датировке нефрито-
вых эфесов)». Участники круж-
ка издали лекции профессора 
Веселовского по истории Восто-
ка. Среди гостей кружка были 
и дипломаты-арабисты. Так, 
на одном из заседаний кружка 
в 1912 году Сигизмунд Бро-
ниславович Смогоржевский, 
вице-консул России в Алжире, 
сделал доклад на тему «Из на-
учной деятельности словесного 
факультета в Алжире».

«ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
БИБЛИОГРАФИЕЙ»
В ноябре 1906 года по инициа-
тиве студента-юриста Виктора 
Викторовича Лемешевского, 
будущего митрополита Куй-
бышевского и Сызранского 
Мануила, был основан библио-
графический кружок. Его 
возглавлял Эдуард Алексан-
дрович Вольтер, заведующий 
славянским отделом в Библио-
теке Академии наук и при-
ват-доцент Университета. Его 
вводный доклад, призванный 
создать для молодых людей 
ориентиры в этой специаль-
ной отрасли знаний, называл-
ся «Практические сведения 
и советы для начинающих 
заниматься библиографией». 
Студент Холодилин занимался 
составлением библиографии 
по вопросам университетского 
образования и возникновения 
университетского дела в Рос-
сии. Председатель кружка 
Сергей Игнатьевич Бернштейн, 

Составлением библиографии 
по своим отраслям знаний зани-
мались кружки с региональным 
или национальным уклоном. 
Например, члены Грузинского 
научного кружка, кружка по из-
учению Гродненской губернии, 
Сибирского научного кружка.

КРУЖКОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Кружки стремились органи-
зовывать свои библиотеки. 
Сотни томов монографий, жур-
налов, статистических данных 
и отчетов накапливались 
в десятках кружковых библио-
тек, чьи фонды существовали 
отдельно от главной библио-
теки. Пополнение фондов шло 
за счет даров профессоров 
и преподавателей не только 
Университета, но и дружест-
венных учреждений, в том 
числе и зарубежных, куда сту-
денты обращались с соответ-
ствующей просьбой. Наличие 
собственного библиотечного 
фонда в научном кружке облег-
чало работу молодым ученым. 
Ведь деятельность универ-
ситетской библиотеки была 
направлена на обслуживание 
в основном профессорско-
преподавательского состава. 
Встречались тут и библиогра-
фические редкости, и коллек-
ции учреждений. Например, 
издания Императорского 
географического общества 
и Санкт-Петербургского обще-
ства естествоиспытателей. 
Наибольшей библиотекой об-
ладал географический кружок.

История студенческих 
научных кружков в Петер-
бургском университете не раз 
привлекала внимание специа- 
листов. Кружкам были по-
священы как минимум две 
кандидатские диссертации, 
а сотрудники Центра истории 
СПбГУ продолжают разрабаты-
вать отдельные аспекты этой 
темы. Современным студентам 
важно видеть преемствен-
ность сегодняшних научных 
объединений и вдохновляться 
лучшими примерами из про-
шлого.

будущий историк театра 
и профессор Московского 
университета, по поручению 
кружка совершил команди-
ровку в Германию и Швей-
царию, где познакомился 
с работой 27 библиотек этих 
стран. Член кружка О. И. Ла-
гинопуло занимался сбором 
материалов для систематиче-
ского указателя книг и ста-
тей по римской филологии, 
изданных в России начиная 
с XVII века.

ДЕРЖАТЬ 
ИЗДАТЕЛЬСКУЮ МАРКУ
Книга может иметь 
специальный знак 
принадлежности тому  
или иному человеку —  
экслибрис. А может быть 
отмечена издательской 
маркой: свидетельством 
того, что данная книга 
опубликована определенным 
издательством.

Традиция помещать 
на обложку, титульный 
лист или оборот титуль-
ного листа книги из-

дательский или типографский 
знак зародилась на заре книго-
печатания. Основная функция 
этих знаков была информацион-
ной: сообщить, кто опубликовал 
данную книгу. Постепенно они 
перестали быть только графи-
ческим сообщением о названии 
и превратились в уникальный 
художественный образ, вклю-
чающий эмблему или девиз. 
Одновременно знаки служили 
и рекламой, и коммерческим 
обозначением.

Автор: Екатерина Александровна ЯЦУК, заведующая отраслевым отделом по 
направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Одной из самых узнаваемых 
издательских марок является 
знак издательского дома Альда 
Мануция, который существовал 
в Венеции с конца XV до конца 
XVI века. Книги, которые выпу-
скались им, называются альди-
нами. Это издания греческих, 
римских и итальянских класси-
ков, например Данте Алигьери, 
напечатанные с использовани-
ем специально разработанных 
шрифтов, отличающихся особой 
красотой. Так же красив и изя-
щен издательский знак Альда 
Мануция —  якорь с обвивающим 
его дельфином.

Еще одна очень известная 
в издательском мире фамилия —  
Эльзевир. Она принадлежит 
семье живших в XVI–XVII веках 
голландских издателей-типо-

 Предоставлены ОТРАСЛЕВЫМ 
ОТДЕЛОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ,  
если не указано иное

Устав кружка для изучения 
философии природы
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Издательская марка Венанцио Мональдини (Рим)
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Издательская марка Себастьяна Нивеля (Париж).  
В качестве девиза использован текст одной из заповедей 
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле» (Исход, 20:12)

Знак издательской группы Филиппа Борда, 
Лорана Арно и Клода Риго (Лион) графов. Книги, которые печатал этот издатель-

ский дом, принято называть эльзевирами. Это 
издания античных авторов и историко-геогра-
фические описания разных стран, например 
серия «Республики». Работу издательства от-
личала печать большими тиражами малофор-
матных (карманных) книг. Они были дешевле 
обычных и, следовательно, доступнее небога-
тым слоям населения. Для таких изданий был 
разработан особый шрифт, который называ-
ется «Эльзевир» и используется также в наше 
время. В 1874 году по инициативе книгоиз-
дателя и продавца книг Маврикия Осиповича 
Вольфа на основе этого шрифта был разработан 
шрифт «Русский Эльзевир».

Со временем Эльзевиры отошли от дел. 
В 1880 году голландский продавец книг Яков 
Джордж Робберс основал одноименное изда-
тельство Elsevier, которое существует и сейчас. 
Оно выпускает научные, технические, меди-
цинские издания в печатном и электронном 
виде, а также владеет информационными 
ресурсами, например базой данных Scopus. 
Кроме названия, новое издательство переняло 
одну из издательских марок Эльзевиров-пред-
шественников —  изображение увитого вино-
градной лозой вяза, под которым стоит мудрец, 
срывающий виноград, с расположенным 
рядом девизом Non solus —  «Не одинок». Соглас-
но одному из толкований, издательский знак 
Эльзевиров является символом тесной связи 
между учеными и издателями. Поскольку они 
не могут обойтись друг без друга, работники 

издательства, подобно вязу, под-
держивают ученых, а те, в свою 
очередь, приносят плоды, как 
виноград.

У семьи Эльзевиров были 
и другие издательские мар-
ки. Например, изображение 
орла со связкой из семи стрел 
и девизом Concordia res parvae 
crescunt. Девиз является частью 
латинского афоризма римского 
историка Гая Саллюстия Кри-

спа Concordia parvae res 
crescunt, discordia maximae 
dilabuntur —  «В согласии 
малые дела растут, в не-
согласии великие дела 
разрушаются». Еще один 
издательский знак име-
ет в качестве элемента 
изображение известной 
нам по гербу Санкт-
Петербургского универ-
ситета богини мудрости, 
покровительницы наук 
и искусств Минервы, 
стоящей под оливковым 
деревом с лентой, на ко-
торой написан девиз Ne 
extra oleas —  «Не (выходя) 
за пределы оливы». Веро-
ятно, это выражение под-
разумевает необходимость 
придерживаться границ, 
поскольку в Греции оливы 
высаживались на границе 
ристалищ.

Другой книгоизда-
тель —  выходец из Фло-
ренции Лукантонио 
Джунти —  выбрал в каче-
стве издательской марки 
изображение лилии с гер-
ба родного города. Он рабо-
тал с 1484 года в Венеции. 
Его брат Филиппо остался 
заниматься книгопечата-

Издательский знак дома Альда 
Мануция

Издательская марка Лукантонио Джунти

нием во Флоренции. За свою жизнь 
Лукантонио выпустил 410 наимено-
ваний книг богословского, юридиче-
ского, медицинского и философского 
содержания. Он был одним из первых 
в своей семье, кто активно занялся 
международным распространением 
издаваемых им книг. Так, Луканто-
нио развивал свое дело на террито-
рии Испании, затем открыл филиал 
в Лионе. Издательский дом семьи 
Джунти был представлен и в других 
европейских городах.

Издательские марки семьи Эльзевиров. Ими, а также  издательскими марками дома Альда Мануция можно полюбоваться 
в изданиях, которые хранятся в Научной библиотеке имени М. Горького СПбГУ
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РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 
МАРКИ
Первыми в России считаются 
типографские знаки перво-
печатника Ивана Федорова. 
Но активное использование 
издательских и типографских 
марок началось в стране толь-
ко в 60–70-х годах XVIII века 
в период подъема книжного 
дела. К этому времени относит-
ся появление книжных зна-
ков типографии Московского 
университета, книгоиздателя 
Николая Ивановича Новикова 
и его «Общества, старающегося 
о напечатании книг», Вольного 
экономического общества.

В XIX веке одним из извест-
ных издателей был выпускник 
филологического отделения 
философского факультета 
Санкт-Петербургского универ-
ситета Михаил Матвеевич Ста-
сюлевич. В 1852–1861 годах он 
преподавал на историко-фило-
логическом факультете Уни-
верситета на кафедре всеобщей 
истории. В сферу его научных 
интересов входили история 
Античности и европейского 
Средневековья. В 1898 году Ми-
хаил Стасюлевич был избран 
почетным членом Университе-
та. С 1866 по 1908 год он издавал 
литературно-художественный 
журнал «Вестник Европы».

Типографию Михаил Ста-
сюлевич основал в 1866 году. 
Она была расположена на 5-й 
линии Васильевского острова 
в доме № 28 (№ 26 по совре-

менной нумерации). Перво-
начально Михаил Матвеевич 
арендовал помещения для 
типографии у владельца дома. 
Затем приобрел сам особняк. 
Типография проработала 
до 1918 года. За более чем 50 лет 
она выпустила большое коли-
чество изданий.

Известнейшим книгоиз-
дателем и книготорговцем был 
упоминавшийся ранее Мав-
рикий Осипович Вольф. При-
ехав в Петербург, он устроился 
на работу приказчиком, затем 
стал заведующим француз-
ским отделением в книжном 

Elsevier — один из четырех крупнейших издательских домов, кото-
рый ежегодно выпускает около четверти всех научных статей в мире. 
Издает более 2000 научных журналов, содержащих около 250 тысяч 
статей в год. Издательству принадлежат такие известные издания, 
как The Lancet, Cell, книги из серии «Анатомия Грея», интернет-портал 
ScienceDirect, серии Trends и Current Opinion. Компания ведет базу 
данных научной периодики и цитирований Scopus. В архивах изда-
тельства находится порядка семи миллионов публикаций.

Elsevier предоставляет доступ к архивам научных статей для пример-
но 4500 организаций и университетов из 180 стран мира.

ИСТОЧНИК: LIVELIB.RU

магазине Якова Алексеевича 
Исакова. В 1853 году Маврикий 
Вольф открыл собственный 
книжный магазин, а также 
приступил к издательской 
деятельности. «Товарищество 
М. О. Вольф» просуществова-
ло до 1917 года. Оно издавало 
детскую, художественную, на-
учную и научно-популярную 
литературу, в том числе журна-
лы «Вокруг света», «Загранич-
ный вестник», «Задушевное 
слово», «Новь». Большое значе-
ние Маврикий Вольф придавал 
выпуску переводной литерату-
ры. Многие книги были богато 
иллюстрированы, оформля-
лись в дорогие переплеты как 
подарочные издания. Известно 
несколько вариантов книжных 
знаков этого издательства.

Издательский знак типографии 
Михаила Стасюлевича 

Название «экслибрис» про-
изошло от латинского ex 
libris — «из книг». Подробнее 
о том, какие книги с эксли-
брисами известных государ-
ственных деятелей, ученых и 
деятелей культуры сохрани-
лись в Научной библиотеке 
имени М. Горького СПбГУ, 
читайте в журнале «Санкт-
Петербургский университет» 
№ 05–06 за 2019 год в статье 
Ex libris lux: 

Издательская деятельность 
в Университете началась прак-
тически с момента его основания 
в 1724 году. В 1760 году выходит 
первый университетский курс 
математика и астронома Степана 
Яковлевича Румовского «Сокра-
щенная математика». В 1824 году 
Санкт-Петербургский университет 
начинает издавать «Обозрение 
преподавания наук» и научные ра-
боты профессоров Университета, 
а с 1834 года —  первые магистер-
ские и докторские диссертации. 
Всего до 1917 года было опублико-
вано свыше 1500 работ, в том числе 
большое число курсов лекций, уче-
ных записок факультетов и других 
трудов.

Сегодня Издательство СПбГУ про-
должает традиции и выпускает 
качественную учебную и научную 
литературу по всем областям 
знаний, представленным в Уни-
верситете. Особое место занимают 
международные издательские 
проекты по переводу и изданию 
книг на иностранных языках, по из-
данию русскоязычных переводов 
зарубежных монографий и учеб-
ников в сотрудничестве с ведущи-
ми зарубежными издательскими 
группами.

Ознакомиться с подробной исто-
рией Издательства СПбГУ, а также 
изучить ассортимент и новинки 
можно на офи-
циальном 
сайте:

В конце XIX —  нача-
ле XX века в разработку 
издательских марок 
оказались вовлечены 
представители творче-
ского объединения «Мир 
искусства». Среди них 
было много тех, кто учил-
ся на юридическом фа-
культете Петербургского 
университета: Александр  
Николаевич Бенуа, Юрий 
Павлович Анненков, 
Иван Яковлевич Били-
бин, Мстислав Валери-
анович Добужинский, 
Евгений Евгеньевич 
Лансере и другие. При 
них декоративное оформ-
ление книжных знаков 
приобрело иное, более 
художественное направ-
ление. Так, авторству 
Евгения Лансере принад-
лежит марка издатель-
ства «Брокгауз —  Ефрон». 
Петербургский дух про-
низывает книжные зна-
ки издательств Petropolis 
и «Эпоха» работы Мстис-
лава Добужинского. Пегас 
как символ поэтического 
вдохновения взмывает 
ввысь на издательской 
марке «Всемирной лите-
ратуры», которую нарисо-
вал Юрий Анненков.

Традиция создания 
издательских марок 
продолжается и сегод-
ня. Так, например, ти-
пографский знак есть 
и у издательства Санкт-
Петербургского универ-
ситета. На нем изображен 
фрагмент главного зда-
ния СПбГУ —  здания Две-
надцати коллегий.

Титульные листы изданий, 
выпущенных типографией Маврикия 
Вольфа
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