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«Большая часть человеческого знания во всех
отраслях существует лишь на бумаге, в книгах, -

этой бумажной памяти человечества. Поэтому
лишь собрание книг, библиотека является
единственной надеждой и не уничтожаемой

памятью человеческого рода» 

А. Шопенгауэр



BACON, F. ÉTUDE SUR FRANÇOIS BACON

• Bacon, F., Etude sur Francois Bacon suivie du rapport A l'academie des sciences morales et 

politiques sur le concours ouvert pour le prix bordin. - Paris : Felix Alcan, editeur, 1890.

Фрэнсис Бэкон — английский государственный деятель и философ, родоначальник английского
материализма В трактате «Новый органон» (1620) провозгласил целью науки увеличение власти
человека над природой, предложил реформу научного метода — очищение разума от
заблуждений («идолов», или «признаков»), обращение к опыту и обработка его посредством
индукции,основа которой — эксперимент.Автор утопии «Новая Атлантида».

Родился Фрэнсис Бэкон 22 января 1561 года, в Лондоне. Он происходил из семьи «новых
дворян», в свое время поддержавших английскую монархию в феодальных междоусобицах. В
возрасте 12 лет Бэкон поступил в Кембриджский университет; в 23 года он уже был членом
палаты общин английского парламента по ряду вопросов. В 1597 году были опубликованы его
«Опыты, или наставления нравственные и политические», представляющие собой
высокохудожественные эссе на различные темы — от морально-бытовых до политических.В 1605

году была опубликована на английском языке работа «О достоинстве и приумножении наук»,

представляющая собой первую часть грандиозного плана Бэкона — «Великого восстановления
наук», предполагавшего 6 этапов.

При короле Якове I, вступившем на престол в 1603 году, началось политическое возвышение
Фрэнсиса Бэкона: в 1612 он стал генеральным прокурором, в 1617 — лорд-хранителем печати, в
1618 — лорд-канцлер. В 1620 Бэкон опубликуовал одно из лучших своих произведений — «Новый
Органон».

ШТАМП: Библиотека Кн. В. М. Голицына



КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Московский городской голова с 1 апреля 1897 по 25 октября 1905 г. Тайный советник,

камергер, московский вице-губернатор (с 1884), в 1887– 1891 гг. – губернатор; в 1873–

1908 гг. городской гласный.

Князь В.М. Голицын принадлежал к древнему княжескому роду, родился в Париже.

После окончания математического факультета Московского университета служил в
Московской распорядительной думе, где в 1869 г. получил должность столоначальника.

В 1870-е гг. начинается его государственная служба, которая тесно переплетается с
общественной. Князь Голицын получил все русские ордена до Станислава
включительно, был награжден многими иностранными орденами («Командорский крест
почетного легиона» Франции, «Железной короны» Австрии, «Маврикия и Лазаря»

Италии, «Льва и Солнца» 1-й и 2-й степеней Персии, и др.) В годы правления кн. В.М.

Голицына хозяйство Москвы вступило в новую стадию своего развития.

При князе В.М. Голицыне Московская дума вышла за пределы хозяйственной
деятельности и приняла активное участие в политической жизни не только Москвы, но
и всей России. Голицын внес большой вклад в создание приюта для беспризорных
детей, оставшихся сиротами во время Русско-японской войны.

В 1906 г. князь В.М. Голицын стал одним из основателей «Клуба независимых»,

включившего ту часть образованных москвичей, которые не входили ни в одну
политическую партию. Дума избрала князя Голицына почетным гражданином города
Москвы, а затем председателем Попечительного Совета московского народного
университета им. Шанявского; эту должность он занимал до самой революции. В начале
1871 г. женился на Софье Николаевне Деляновой (род. в 1851 г.).

После революции князь В.М. Голицын остался в России. Он прожил долгую жизнь,

которая по времени совпала с целой эпохой в жизни страны и отразила судьбу не одного
поколения. Умер в подмосковном городе Дмитрове на 85-м году жизни.



СПЕНСЕР, Г. СОЧИНЕНИЯ. 
ОСНОВАНИЯ ЭТИКИ

• Спенсер, Г.Сочинения. Основания этики Ч. 1., Данные этики. - СПб. : Изд-во СПб. Акцион. 

О-ва печатного дела, 1899. - 264 с.

Герберт Спенсер (27 апреля 1820, Дерби — 8 декабря 1903, Брайтон) — английский
философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого
пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в
социологии; идеолог либерализма. Его социологические взгляды являются продолжением
социологических воззрений Сен-Симона и Конта . Внес значительный вклад в изучение
первобытной культуры

Родился в Дерби (графство Дербишир) в семье учителя. Отказался от предложения
получить образование в Кембридже (впоследствии отказался от должности профессора в
лондонском Университетском колледже и от членства в Королевском обществе).

Был учителем, железнодорожным служащим, инженером, журналистом (помощником
редактора в журнале «Экономист»). В 1853 году получил наследство и смог полностью
посвятить себя занятиям философией и наукой.

ШТАМП: Библиотека Кн. Е. Н. Трубецкого



ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

Евгений Николаевич Трубецкой, крупный
религиозный мыслитель, преемник выдающегося
русского философа Владимира Сергеевича
Соловьева, родился 23 сентября 1863 года в
Москве.Свое детство он провел в родовом имении
Трубецких Ахтырке Московской губернии.

В 1885 г. Трубецкой закончил Московский университет. Постепенно Е. Н. Трубецкой проходит все
ступени академической карьеры: от звания приват-доцента до ординарного профессора по
кафедре философии права и энциклопедии права — сначала Киевского Свято-Владимирского
университета, а с лета 1906 г. — родного Московского. В конце 80-х гг. князь Евгений Трубецкой
женился на княжне Вере Александровне Щербатовой.

В 1905 г. Е. Н. Трубецкой был избран профессором Московского университета и занял в нем
кафедру философии. Весной 1911 г. часть профессуры Московского университета, в их числе был
и князь Евгений Трубецкой, несогласная с нарушением принципов университетской автономии
правительством, подала в отставку. В связи с этим семья Трубецких переселилась в имение в
Бегичево. Здесь Евгений Николаевич довольно успешно занимался ведением хозяйства, а также
писал философские статьи для издательства “Путь” и “Русской мысли”. В Москву он приезжал
лишь для чтения лекций в народном университете имени А. Л. Шенявского и участия в
некоторых заседаниях Религиозно-философского и Психологического обществ.



ТОЛСТОЙ, Д. ИСТОРИЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ СО 
ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА ДО КОНЧИНЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

• Толстой, Д., История финансовых учреждений России со времени основания государства
до кончины Империатрицы Екатерины II : сочинение Графа Дмитрия Толстого, 

удостоенное Императорскою Акад. Наук премии. - СПб. : Типография К. Жернакова, 1848. 

- 262 с.

Книга известного русского историка и государственного деятеля Д. А. Толстого (1823-

1889), в которой представлена история финансовых учреждений в России с древних времен
до конца XVIII века.

В конце книги содержится сравнительный анализ развития финансовых учреждений
древней России и средневековых западноевропейских государств. Автор последовательно
прослеживает развитие различных источников государственных доходов России - податей,

сборов, пошлин, налогов; исследует возникновение банков в нашей стране. Книга, впервые
вышедшая в 1848 году в СПб( а у нас именно это первое издание)и удостоенная премии
Императорской академии наук, будет и сегодня полезна историкам, экономистам,

политологам, обществоведам, студентам и преподавателям исторических факультетов
вузов, а также всем, кто интересуется экономической историей России.

ШТАМП: Московский императорский лицей в память
Цесаревича Николая (др. штамп- Лицей Цесаревича Николая)



Лицей был основан на личные средства публициста Михаила Никифоровича Каткова (и
неофициально назывался Катковский лицей) и его ближайшего друга и помощника,

профессора Павла Михайловича Леонтьева, которые решили создать образцовое
классическое учебное заведение.

Лицей был открыт 13 января 1868 года и был назван в честь рано умершего старшего
сына Александра II — «Московский лицей Цесаревича Николая».

Состоял из 8 гимназических и 3 лицейских (университетских) классов с «профилями»

юридическим, филологическим и физико-математическим. По уставу 1890 года задачей
Императорского лицея Цесаревича Николая было дать общее среднее образование,

содействовать успешному прохождению воспитанниками университетского курса,

практической подготовке учителей для гимназий. По временному положению 26 апреля
1906 года университетские классы были организованы в объёме юридического
факультета с четырёхлетним курсом.

После Февральской революции 1917 года Катковский лицей был преобразован в
открытое высшее юридическое учебное заведение. В 1918 году в здании разместился
Народный комиссариат просвещения РСФСР; находился один из корпусов Института
международных отношений, затем (и поныне) Дипломатическая академия МИД России.

ПЕЧАТИ: Лицей Цесаревича Николая, Библиотека …. Академии, Библиотека финансово-

экономического факультета.

МОСКОВСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ  В 
ПАМЯТЬ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ



ЛЯЛИНА, М. А. ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО В ВОСТОЧНОЙ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

• Лялина, М. А., Путешествия Н. М. Пржевальского в Восточной и Центральной

Азии. Уссурийский край. Монголия и страна Тангутов. Лоб-Нор. Тибет, верховья и

истокиЖелтой реки [Текст] / обработаны по подлинным его сочинениям М. А. 

Лялиной ; предисл. Петри Э. Ю. - 2-е просмотр. изд. - СПб. : Издание А. Ф. 

Девриена, 1898. - I-IV, 339 с. : 60 ил. и 2 карты. 

В издании представлены сочинения известного русского путешественника и

натуралиста Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888 гг.), среди

многочисленных заслуг которого исследование горной системы Кунь-Луня,

хребтов Северного Тибета, бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора и истоков Желтой

реки, и огромные зоологические и ботанические коллекции, содержащие

новые, неизвестные ранее формы. В переработке Лялиной М.А. представлены

рассказы путешественника об исследованиях Уссурийского края, Монголии и

страны тангутов, Тибета и верховьев Желтой реки, Лоб-Нор и бассейн Тарима.

Данная книга, изданная более 100 лет назад -антикварное издание, которое

не подлежит вывозу за пределы Российской Федерации.

ШТАМП: Читинская учительская семинария



Первое в Забайкальской области учебное заведение,

осуществляющее подготовку учителей начальных классов.

По разрешению Николая II было открыто в 1900 г.

Представляло собой своеобразный учебно- методический

комплекс, включающий интернат для иногородних и

бедных воспитанников, подготовительный класс для

малограмотных, одноклассное начальное образцовое

училище для прохождения практики.

В семинарию принимались юноши 15-17 лет всех сословий

без религиозных ограничений, в основном дети казаков.

Обучение было бесплатным.

В данное время здание, построенное в 1903 г., является

памятником архитектуры и градостроительства местного

значения .

ЧИТИНСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ



БРУТ, А. ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ ИЗВЕСТНОГО ДРЕВНИМ 
СВЕТА ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЕННОЕ: 

В 2-Х Ч.

• Брут, А., Землеописание известного древним света из разных источников

составленное : в 2-х ч. - СПб. : Тип. Медиц. департамента МВД, 1828.

Брут Александр Иванович — адъюнкт петербургского университета; родился в 1800

г. В 1823 г. он окончил курс в петербургском университете и назначен "исправляющим

должность магистра". С 1825 г. читал в университете географию, древнюю и средних

веков, упражняя в то же время студентов в латинском языке переводами

"Комментариев" Юлия Цезаря; в 1828 г. назначен адъюнктом; с 1833 г. преподавал

географию сравнительную и физическую: первую — по собственным запискам, а

вторую — по Мальтебрену, и, кроме того, на первом курсе — латинский язык. 31

декабря 1835 г. уволен от профессорской должности и назначен секретарем правления

университета; в 1841 г. вышел окончательно в отставку.

Брут издал: "Землеописание известного древним света, из разных источников

составленное, с принадлежащим к оному собранием нужнейших карт" (П., 2 ч., 1828—

29 гг.) и "Учебную статистику" (П., 1853 г., 6 кн.). В. Григорьев, "История спб.

университета". — Словарь Березина. {Половцов}

ШТАМП: Иркутская мужская гимназия



ПЕЧАТИ: Ученическая библиотека Иркутской губернской
гимназии; Библиотека Восточно-Сибирского Института обмена и
распределения; Кабинет Экономической Географии Иркутского

Государственного Университета.



КАУФМАН, А. А. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И 
КОЛОНИЗАЦИЯ

• Кауфман, А. А., Переселение и колонизация. - СПб., 1905. - 349[10, 81] с. -
(Библиотека "Общественной пользы").

Гензель Павел Петрович - финансист. Родился в 1878 г. Окончил курс в
московской практической академии коммерческих наук и в Московском
университете по юридическому факультету в 1902 г. Состоял профессором
Московского университета по кафедре финансового права и деканом
экономического отделения московского коммерческого института. Был членом
совета Государственного банка (1915—1917), а также в 1921—1928 гг.
консультантом Комиссариата финансов и начальником финансового отдела
Института экономических исследований в Москве.

В 1928 году, выехав читать лекции за границу,решил не возвращаться в СССР.

В период с 1930 по 1943 гг. он преподавал в Northwestern University в Чикаго. В
1943—1948 годах преподавал в Университете Виргинии.

ШТАМП: П. Гензель Москва

На обложке справа вверху: Павлу Петровичу Гензелю
на добрую память от искренне уважающего его Автора



А.А.Кауфман - известный российский экономист и статистик, выдающийся
исследователь крестьянского быта в Сибири. Родился в Берлине. Окончил
юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1885). Автор многих
работ по вопросам земплепользования и землевладения в Сибири, аграрным
общинам, переселенческим вопросам, статистике. В своих трудах об общине он
проводил мысль, что общинно-передельные формы -- не продукт какого-либо
внешнего воздействия, а результат естественной эволюции, двигателем которой
является земельное "утеснение"; община, как организованный союз, не создает этих
форм, а сама складывается вместе с ними. В вопросе переселения он сформулировал и
развил теорию относительного малоземелья, обусловливаемого кризисом данного
строя хозяйства. Известность получили его работы: "Крестьянская община в Сибири"

(1897), "Переселение и колонизация" (1905), "Русская община в процессе ее
зарождения и роста" (1908), "Формы хозяйства в их историческом развитии" (1910),

"Статистика. Ее приемы и ее значение для общественных наук (1911), "Аграрный
вопрос в России" (1918) и другие.


