
ЭКСЛИБРИСЫ
в книжном собрании 
библиотеки СПбГУ

Экслибрис (от лат. ex libris – «из книг») – книжный знак, 
свидетельствующий о принадлежности данной книги определенному 

владельцу. Как правило, это бумажный ярлык, наклеиваемый на 
внутреннюю сторону переплета. 

По рисунку можно многое сказать о его владельце – что это был за 
человек, о чем думал, чем интересовался.



История экслибрисов. 
Экслибрисы известных людей



Первые экслибрисы появились в Германии в XVI веке. Отцом экслибриса
можно назвать Альбрехта Дюрера – одного из титанов Северного
Возрождения. Над созданием экслибрисов работали такие известные
художники, как Х. Гольбейн Младший и Л. Кранах Старший.
В России печатный экслибрис появился при Петре I. Книжные знаки имели
его сподвижники: Я. Брюс, Д. Голицын, А. Лефорт, Р. Арескин.

Книжный знак библиотеки Стефана Батория
Вильненского университета – одна из
графических работ Альбрехта Дюрера

Игумену Соловецкого монастыря Досифею принадлежит
первый русский экслибрис, рисованный от руки: это буква
«С», внутри которой замысловатой вязью обозначено имя
«священоинока Досифея»



До XIX века большая часть личных библиотек принадлежала
привилегированным сословиям, поэтому большинство экслибрисов были
геральдическими, с изображением родового герба владельца. Популярными
были также вензелевые книжные знаки. В XIX веке владельцами библиотек
все чаще становились писатели, ученые, художники, просвещенная
буржуазия, и сюжетный экслибрис вытесняет гербовый.

28-й президент США Вудро Вильсон пользуется заслуженной
популярностью и как политический мыслитель, и как
государствовед. Его научное наследие (сочинения, дневники и
переписка) тщательно изучается в научном центре при
Принстонском университете.



Экслибрис Зигмунда Фрейда Экслибрис академика Д.С. ЛихачеваЭкслибрис Альберта Эйнштейна

«Книга обязательно должна
будить воображение, … иначе
это не книга, а дурной
учебник» (братья Стругацкие,
«Полдень, XXII век»)

«Слушайте, книги, а вы знаете, что
вас больше, чем людей? Если бы все
люди исчезли, вы могли бы населять
землю и были бы точно такими же,
как люди» (братья Стругацкие,
«Улитка на склоне»)



Экслибрисы в книгах 
из фонда отраслевого отдела 

по направлению юриспруденция 
Научной библиотеки им. М. Горького 

СПбГУ



Петр Григорьевич РЕДКИН
(1808-1891)

Ученый-юрист, профессор, ректор
Петербургского университета.
П.Г. Редкин работал в Петербургском
университете с 1863 года. Он являлся почетным
членом университета Св. Владимира, Санкт-
Петербургского университета, Академии наук и
Академии художеств. В 1901 году наследница
П.Г. Редкина передала его библиотеку
Петербургскому университету.



Александр Яковлевич ПАССОВЕР
(1840–1910?)

Адвокат.
Блестящий оратор, с редкой, разносторонней
эрудицией, с выдающейся способностью к
анализу самых сложных дел, А.Я. Пассовер
пользовался широкой известностью. Он
прославился, в том числе, своей
защитительной речью по делу одного из
коллег, исключенного из сословия присяжных
поверенных.



Егор Егорович ЗАМЫСЛОВСКИЙ
(1841-1896)

Историк, профессор Санкт-Петербургского
университета.
Основные труды: «Сказания Массы и Геркмана
о Смутном времени в России», «О значении
XVIII века в русской истории», «Описание
Литвы и прочее, Себастиана Мюнстера»,
«Занятие русскими Сибири» и другие. Им был
составлен учебный атлас по русской истории,
который имел репутацию лучшего в своем роде
и выдержал три издания (1865, 1869 и 1887 годы).



Илларион Игнатьевич КАУФМАН
(1848-1915)

Заслуженный ординарный профессор
кафедры политической экономии и
статистики юридического факультета Санкт-
Петербургского университета.
До прихода на университетскую кафедру И.И.
Кауфман приобрел огромный практический
опыт: двадцать лет он служил в Центральном
статистическом комитете Министерства
внутренних дел, был чиновником особых
поручений при Государственном контролере.
Свою коллекцию книг И.И. Кауфман оставил
библиотеке Университета.



Николай Дмитриевич 
СЕРГЕЕВСКИЙ

(1849–1908)

Известный правовед, доктор
уголовного права, государственный
деятель.
В 1887 году Н.Д. Сергеевский стал
деканом юридического факультета.
В 1893 году он перешел на
государственную службу, заняв пост
помощника статс-секретаря
Государственного совета. Через год
Н.Д. Сергеевского перевели на
должность редактора «Журнала
Министерства юстиции». Он был
ближайшим помощником министра
внутренних дел В.К. Плеве,
приобрел репутацию лучшего
знатока «финляндского вопроса».



Михаил Александрович ДЬЯКОНОВ
(1855–1919)

Известный историк русского права,
заслуженный ординарный профессор,
академик.
Одна из самых значительных работ М.А.
Дьяконова — «Очерки общественного и
государственного строя Древней Руси до
конца XVII века» — четырежды
переиздавалась в первое десятилетие ХХ века.
В 1917–1919 годы ученый занимал должность
директора II (Иностранного) Отделения
Библиотеки Академии Наук.



Михаил Яковлевич ПЕРГАМЕНТ
(1866–1932)

Ученый-цивилист, доктор
юридических наук, профессор,
декан юридического факультета
Высших (Бестужевских) Женских
курсов в Петербурге.
После Февральской революции
указом Временного Правительства
М.Я. Пергамент был назначен
сенатором IV департамента
Правительствующего Сената.



Павел Исаевич 
ЛЮБЛИНСКИЙ

(1882–1938)

Доктор юридических наук, член
Международного союза
криминалистов, основатель
системы ювенальной юстиции в
России.
В 1945 году обширное
библиотечное собрание П.И.
Люблинского (около 10 тысяч
томов, в том числе
старопечатные издания на
русском и иностранных языках)
было приобретено для
Ленинградского
государственного университета.



Михаил Иванович ГОРЧАКОВ
(1838–1910)

Протоирей, профессор Санкт-
Петербургского университета.
М.И. Горчаков являлся основоположником
преподавания церковного права в
Университете. Он защитил четыре
диссертации: на соискание степеней магистра
и доктора богословия и магистра и доктора
государственного права. Богатая библиотека
профессора Горчакова была подарена
Университету его дочерью, о чем
свидетельствует экслибрис «горчаковских»
книг.



Евгений Исаакович УТИН
(1843-1894)

Известный петербургский
юрист.
С 1870 года Евгений Утин занял
видное место в молодой
петербургской адвокатуре. В
1871 году он участвовал в
известном «Нечаевском
процессе», а затем в звании
присяжного поверенного
выступал защитником в целом
ряде политических дел, равно
как и в делах, затрагивавших
вопросы религиозной
терпимости, свободы совести и
мнений. Его библиотека была
передана в дар
Императорскому Санкт-
Петербургскому университету.



Михаил Давидович ШАРГОРОДСКИЙ
(1904–1973)

Известный советский правовед, заведующий
кафедрой уголовного права юридического
факультета Ленинградского государственного
университета.
В годы Великой Отечественной войны М.Д.
Шаргородский принимал участие в работе
органов военной юстиции. После окончания
войны он возглавил кафедру уголовного права
Ленинградского юридического института, а затем
и одноименную кафедру в ЛГУ.



Другие экслибрисы из фонда отраслевого отдела 
по направлению юриспруденция


