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Хорошо известно, что в основу созданной 
по повелению императрицы Екатерины II пер-
вой национальной библиотеки России – Импе-
раторской Публичной библиотеки – были поло-
жены фонды взятой в качестве трофея осенью 
1794 г. библиотеки польских просветителей 
братьев Залуских. В период осенней распути-
цы, в дождь и слякоть, груженные на подводы 
книги и рукописи переправлялись в Ригу, от-
куда морем доставлялись разными партиями 
в Петербург. Часть фондов, объем которых, по 
некоторым данным, приближался к 400 тыс. [1, 
с. 12], была утрачен, и первой задачей по посту-
плении библиотеки в столицу была необходи-
мость разобрать и учесть привезенные фонды. 
При этом, чтобы выяснить, сколько же именно 
было доставлено книг и других материалов, 
«книги были вписываемы в каталоги, как они 
под руку попадались при открытии каждого 
ящика без всякого разбора» [2, с. 7]. 

В соответствии с «перечневой переписью» 
по состоянию на 23 февраля 1796 г., по све-

дениям А. Н. Оленина, среди 262 640 «томов 
книг», были «все части, касающиеся до Наук, 
Художеств и Словесности», кроме того, в по-
ступивших ящиках было 24 574 листа эстампов 
[2, с. 7]. 

Таким образом, в процессе транспорти-
ровки библиотеки Залуских было утрачено 
около 100 тыс. единиц хранения. Доставлен-
ная библиотека и впоследствии продолжала 
«терять» поступившие книги. Так из истори-
ческого обзора А. Н. Оленина известно, что 
в бытность управления императорскими 
библиотеками М.-Г. Шуазеля-Гуффье «некото-
рые книги с эстампами отданы были другим 
местам» [2, с. 8]. 

При неоднократном изменении схем орга-
низации фондов в первые годы существования 
«Российско-императорской открытой библио-
теки» (такое название первоначально носила 
создающаяся библиотека, зафиксированное 
в первом Положение о Публичной библиоте-
ке [3]) – известны схемы М. И. Антоновского, 
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Е. И. Киршбаума, О. О. д,Огара (все они деталь-
но проанализированы в труде М. Н. Коновало-
вой [4, с. 10–18]) – книги неоднократно перека-
талогизировались, переставлялись, и говорить 
о какой-либо четкости в распределение их по 
разделам, особенно смежным областям, не 
представлялось возможным. 

На основании «Выписки из ведомостей, 
представленных гг. чиновниками Император-
ской библиотеки 30 июня 1808 г., действитель-
но занимающихся составлением каталогов» 
можно определить, кто же именно занимался 
описанием поступивших книг. Интересно от-
метить, что в ведомостях выделены следую-
щие области: богословие, правоведение, 
словесность, история. Определена и еще 
одна область  – «наук и художеств», в дру-
гом вариан те – «наук, художеств и ремесел» 
[2, с. 94–96]. К этому времени (июнь 1808 г.) 
П. Торси «разобрал и вписал в каталоги – 1268 
книг, касающихся наук и ремесел», Ф. И. Брейт-
копф  – разобрал 650 по этим областям, но 
«вписал в каталог» всего 100 книг, И. Л. Брю-
нет – 1853 книги, М. А. Семигиновский – 1916, 
В. В. Ставицкий – разобрал 6090 книг, а впи-
сал в каталог 982 книги, П. П. Попов – 1562 
книги [2, с. 94–95]. Разбор чиновниками осу-
ществлялся в соответствии со знанием ими 
иностранных языков. Так В. П. Двигубский и 
В. В. Ставицкий разбирали и описывали в ос-
новном книги по-латыни, М. А. Семигиновский, 
кроме латинских книг, занимался книгами на 
греческом и французском языках, И. Л. Брюнет, 
кроме французских, разбирал и английские 
книги, П. П. Попов занимался книгами на не-
мецком языке. 

Таким образом, к середине 1808 г. было 
разобрано 13  339 книг, касающихся «наук, 
художеств и ремесел», из них в каталог была 
вписана 7681 книга [2, с. 96]. Это составляло 
ничтожную часть поступивших фондов. 

По поводу состояния фондов и каталогов 
А. Н. Оленин писал: «При вступлении моем 
в управление сего полезнейшего заведения 
(1808 г. – Г. М.), не токмо я не нашел порядоч-
ных каталогов, но даже книги не были постав-
лены в систематический общий какой-либо 
порядок» [5, л. 19]. 

А.  Н.  Оленин понимал, что отсутствие 
четкой, единой системы классификации, ут-
вержденной для всех чиновников Библиоте-
ки, тормозит разбор и организацию фондов 
и создание каталогов: «Без положительного 
библиографического порядка, – писал он ди-
ректору императорских библиотек А. С. Стро-
ганову, пригласившему его на пост своего по-

мощника [6, с. 46], – нельзя будет приступить 
к исполнению порученного дела (организации 
Библиотеки. – Г. М.)» [7, л. 6 об.]. 

Приступив к созданию своей библиогра-
фической системы, Оленин использовал весь 
положительный опыт создания подобных 
систем европейскими учеными. Подробно 
создание оленинского руководства «Опыт 
нового библиографического порядка для 
С.-Петербургской императорской библиоте-
ки» (1809) рассмотрено М. Н. Коноваловой 
[4,  с. 19–27]. 

В целом основные деления разработан-
ной А. Н. Олениным схемы выглядели следу-
ющим образом: 

I. Науки

Науки умственные
1. Богословие
2. Правоведение
3. Философия
4. История

Науки естественные
5. История естествознания
6. Врачебство
7. Физика
8. Химия

Науки определительные
9. Математика чистая и сложная 

II. Искусства
1. Механические искусства
2. Свободные искусства
3. Словесные искусства

III. Филология
1. Языкознание
2. Полиграфия
3. Критика [8, с. 15]. 

Подобное логическое расположение по-
зволило Оленину, в схеме которого раздел I 
Науки завершался «математическими позна-
ниями, помещенными в третьем классе, под 
именем Определительных Наук», утверждать: 
«Тогда Художества, первым отделением заклю-
чающим в себе Механические Искусства, со 
всеми свободными и Словесными познания-
ми (как-то: Витийством и Поэзиею), составят 
общую с Науками связь» [2, с. 27]. 

Далее Олениным подробно были разрабо-
таны схемы всех трех составных частей каждо-
го раздела. Нас, в первую очередь, интересует 
структура второго раздела – Искусства. 

В его системе этот раздел выглядел сле-
дующим образом: 
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1. Механические 
искусства {

Общие и частные рассуждения
Описание машин
Словари

Хозяйство { Разработка ископаемых 

Возделывание растений

Скотоводство

{
{
{

Рудники, заводы
Плавиленные солеварни
Каменоломни
Сельское домоводство
Земледелие
Садоводство
Виноделие
Содержание скота
Звероловство и рыболовство
Пчеловодство и шелководство

Технология (1) { Заводы, мануфактуры
Фабрики
Ремесла

2. Свободные 
художества {

Общие и частные рассуждения
История свободных художеств
Жизнеописания, словари

Гимнастические {Гимнастика древних

Гимнастика новей-
ших

{Танцевание
Фехтование
Верховая езда
Искусство плавать
Разные игры

Музыка
{Теоретические сочинения

Музыкальные сочинения
Вокальная {Церковные

Театральные
Для любителей

Инструментальная

Живопись {
Начальные основания

Рисовальные искусства {Рисование
Черчение планов
Чистописание

Гравирование на дереве и меди
Собрание эстампов
Описание картинных галерей и собрание картин
Живопись, собств. так назыв.

Изящные художества {Ваяние {Лепное искусство
На камне, металлах и дереве
Резьба на драгоценных камнях
Медальерное искусство
Типографское искусство

Зодчество (2) {Общественные здания
Частные здания
Домоводственное      
 Описание зданий, видов,
планов и проч.

 { Сельское
садоустройство
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3.  Словесные 
искусства {Витий-

ство {Риторы {
Древние и новейшие
Риторики
Учебные книги
Образцы, хрестоматии (3)

Витии {Духовные (см. Богословие)
Политические
Философы
Академисты
Панегирики

Письмописцы {Древние
Новейшие

Повествователи {Романы
Сказки
Увеселительные путешествия и проч.

Смесь {Разговоры
Шуточные сочинения

Поэзия {
Предварительные 
|рассуждения {Мифологии: древние и новые

Пиитики в стихах и прозе
Словари, просодии

Эпические {Эпопеи древних
Эпопеи новейших

– шуточные

Дидактическая (4) {Духовная
Философическая
Историческая
Касательно наук и художеств

Лирические {Гимны
Оды
Кантаты
Песни, баллады и проч.

Аллегорические {Аллегории, эмблемы и проч.
Басни

Сатирические {Сатиры
Эпиграммы

Разного содержания {
Элегии
Идиллии
Эклоги
Послания
Маргиналы
Сонеты и проч.

Драматические

Смесь стихотворений

{Трагедии
Комедии
Драмы
Оперы
Пародии (5)
Духовные представления
Шуточные представления

Принадлежности театра {Декламация
Пантомимы
Описание театра
Машины, декорации
Костюмы
История театра
и Биографии актеров

(1) Наука ремесленных художеств; (2) Архитектура; (3) Избранные места из лучших писателей; 
(4) Поучительные; (5) Переложенные драматические сочинения в шуточном виде.

К числу недостатков системы Оленина, в ряде 
случаев следовавшего за старыми библиографически-
ми системами, следует, прежде всего, отнести то, что 
искусства и технические знания помещены в одном 
разделе как проявления творчества человека, а в от-
деление «Прикладной математики» отнесены часть 

технических наук и военное дело, мореплавание, 
астрономия, инженерное дело, кораблестроение. 
Большинство этих недостатков оленинской системы 
отмечалось специалистами [4, с. 22–23; 9, с. 138]. 

Обращает на себя внимание и то, что наполне-
ние каждой составной части «Искусств» весьма дале-
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ниям и отражались в каталогах. Так, в «Правилах для 
составления каталогов Императорской Публичной 
библиотеки по азбучному порядку. Мая [29] дня 1819 
года», раздел II. Искусство делился А. Н. Олениным 
уже не на три составные части, а на шесть: 

– Механические искусства; 
– Свободные искусства: гимнастика; 
– Свободные искусства: музыка; 
– Изящные искусства: ваяние, живопись и зод-

чество; 
– Словесные искусства: стихотворчество; 
– Словесные искусства: красноречие [11, с. [2]]. 
Следует также учесть, что в «Правилах…» 1819 г. 

четко оговаривалось, что в создающиеся каталоги не 
вносятся сведения «о собраниях картин, гравирован-
ных без текста, отдельных эстампах и их коллекциях 
без текста» [11, с. [9]]. 

Поскольку обработку фондов в оленинский 
период вели, в основном, не по отделениям, а по 
языкам, то сведения о книгах раздела II Искусства 
оказывались в общих языковых каталогах. Так в 
1825 г. был составлен «Алфавитный каталог книг на 
английском языке», в котором описано около 8 тыс. 
книг, изданных от второй половины XVI в. по 1824 г. 
(в основном, это книги XVII–XVIII вв.). В конце тома 
дано рукописное приложение, включившее книги 
на английском языке, поступившие в Библиотеку в 
1825 – середине 1830-х гг. В едином алфавитном ряду 
представлены книги по философии, богословию, 
медицине, физике, поэзии и т. д. [4, с. 84]. 

С самого начала своего существования Публич-
ная библиотека обладала значительным количеством 
эстампов. По запискам Г. Богданова, в составе так на-
зываемого «первого привоза» в Петербург поступило 
«книг с эстампами» 724. Как отмечалось, «сверх сего 
эстампов в 75 связках – 16 044» [2, с. 90]. Во «втором 
привозе» было «эстампов в книгах 120» и «разных 
рассеянных эстампов 8530» [2, с. 91]. В 1810 г. в Би-
блиотеке насчитывалось более 24 000 «листов» раз-
личных материалов. Они не были собраны в одном 
месте, согласно оленинской классификации, они 
распределялись соответственно их содержанию. 
Бóльшая их часть находилась в Отделении искусств, в 
Отделении истории и Русском отделении. Некоторые 
из них были сложены в папки, иные – переплетены, 
другие – в виде отдельных листов лежали на столах. 

Приведение в порядок эстампов по распоряже-
нию Д. П. Бутурлина [12] было поручено в октябре 
1843 г. работавшему до тех пор писцом в Публич-
ной библиотеке Василию Ивановичу Собольщикову 
(1808–1872), который тогда же был переведен в под-
библиотекари [13]. 

Собольщиков в течение трех лет разбирал эстам-
пы по разработанной им системе, а затем на про-
тяжении двух лет составлял по этой схеме каталог 
(10 томов in folio), получивший высочайшую оценку 
известного хранителя гравюр Эрмитажа и смотрите-

ко от современного представления о науках, техно-
логии, промышленности. Так в класс «Механические 
искусства» в оленинской схеме попадают различные 
отрасли промышленности, сельского хозяйства, объе-
диняемые им в подклассы «Хозяйство» и «Техноло-
гия», последний, по его схеме, понимается как «Наука 
ремесленных художеств». Недостаточный уровень 
развития промышленного производства в России 
в начале XIX в. не мог не отразиться в созданной им 
схеме. Значительно лучше обстояло дело с классом 
«Свободных художеств», в которые, однако, наряду 
с живописью, музыкой, ваянием и зодчеством вошли 
все «гимнастические» дисциплины. Физкультура и 
спорт не были развиты настолько, чтобы составить 
в то время самостоятельный класс. 

Как ни странно, составленная ранее в 1796 г. 
первоначальная схема разбора М. И. Антоновского, ко-
торая содержится в «Мнение каким образом можно бы 
изготовить Варшавскую или так называемую Залуских 
библиотеку к будущему 1797 году, сентября к 22-му 
числу, так чтобы она могла быть выставлена зрению и 
употреблению общему в устроенном и ученом порядке 
таком, что и приятна будет зрению и весьма удобна 
к употреблению» имеет в этой своей части более 
логичное построение. В числе выделенных в ней де-
сяти классов наук на равном уровне представлены: 9. 
Искусства. 10. Ремесла. Спорт. Военное дело [10, л. 5–6]. 

Кроме того, в оленинской классификации «Сло-
весные искусства» имели много пересечений с «По-
лиграфией», которая входила в раздел III Филология 
(или Словесность). В целом, в том виде, как раздел 
«Искусства» был разработан Олениным, он имел 
много неоднозначно понимаемых подклассов и групп 
и создавал сложности при отнесении того или иного 
произведения к соответствующему отделению. 

Первоначально принятая организация библио-
течных фондов по отделениям не означала внутрен-
него административного деления Библиотеки и не 
налагала ответственности на конкретного библиоте-
каря за то или иное отделение. Организация работ по 
описанию фондов, их расстановке, комплектованию 
носила иной характер. М. Н. Коновалова справедливо 
замечает: «Фонд, хотя и расставленный в систематиче-
ском порядке, был разделен между библиотекарями 
так, что каждый из них ведал книгами на одном языке 
во всех или многих отделах» [4, с. 50]. 

Привлекались к описанию фондов и сверх-
штатные почетные библиотекари, институт которых 
был учрежден А. Н. Олениным. Так по его заданию 
описанием поэзии на латинском языке занимался 
горный инженер, востоковед-историк, археолог, 
член-корреспондент Академии наук по разряду 
восточной словесности и древностей Г. И. Спасский, 
утвержденный почетным библиотекарем Публичной 
библиотеки в 1817 г. [4, с. 67]. 

По мере описания фондов менялась и система 
основных делений, которые соответствовали отделе-
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ля Музея Академии художеств И. И. Уткина [4, с. 94]. 
Таким образом, тщательно обработанная коллекция 
эстампов была полностью приведена в порядок и 
сделала это богатое собрание Библиотеки (более 
40 тыс. листов гравюр) доступным для ее читателей, 
художников и исследователей. 

Что касается остальных составных частей раз-
дела II Искусства, то при отсутствии четко установ-
ленной ответственности за каждое отделение они 
находились в достаточно хаотичном состоянии. 

К середине XIX в. в связи с ростом фондов Им-
ператорской Публичной библиотеки и количества 
обращающихся читателей стало очевидным, что 
требовалась кардинальная организационная пере-
стройка ее фондов и каталогов, обосновывая ко-
торую, В. Ф. Одоевский в 1849 г. отмечал, что надо 
исходить «из соображений, так сказать материаль-
ного устройства и состава данной библиотеки, с ее 
назначением и потребностями того места, в котором 
она находится» [14, л. 133 об.]. 

Кардинальные изменения ждали Император-
скую Публичную библиотеку в связи с приходом 
на пост ее директора в ноябре 1849 г. М. А. Корфа, 
который возглавил Библиотеку с ясным намерением 
«вновь открыть ее» [цит. по: 15, с. 99]. 
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