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Аннотация. Цель статьи – представить историко- книговедческий 
обзор западноевропейских изданий XVIII в. по естественному праву, 
находившихся ранее в фонде библиотеки Иркутской духовной семи-
нарии и хранящихся ныне в Научной библиотеке Уральского госу-
дарственного юридического университета. Книги рассмотрены как 
комплексный исторический источник, обладающий неисчерпаемым 
источниковедческим потенциалом для изучения истории книжной 
культуры. Приведены факты истории формирования фонда библио-
теки Иркутской духовной семинарии в конце XVIII – начале XIX в. 
и географии распространения идей правоведов Западной Европы, 
полученные при изучении читательских записей, библиотечных 
ярлыков и книжных знаков. В статье не только представлены биб-
лиографические описания книжных раритетов эпохи Просвещения 
(пять книг в 13 томах), но и подробно охарактеризованы все следы 
их бытования. В результате исследования дополнена картина раз-
вития книгораспространения, библиотечного дела и чтения в Сибири 
в XVIII–XIX вв.
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Natural Law in Editions of the 18th Century from the Library of the Irkutsk 
Theological Seminary as a Historical Source
Olga A. Ovchinnikova, Olga V. Moreva

Abstract. The article gives a historical and book review of Western European 
publications of the XVIII century on natural law, preserved in the Scientific 
Library of the Ural State Law University (previously in the collection of the 
library of the Irkutsk Theological Seminary). Books are considered as a com-
plex historical source with an inexhaustible source- study potential for studying 
the history of book culture. The facts of the history of the formation of the 
Irkutsk Theological Seminary library fund at the end of the XVIII – early XIX 
century and the geography of the spread of the ideas of lawyers of Western 
Europe, obtained by studying readers’ records, library labels and book signs, 
are presented. The article not only presents bibliographic descriptions of book 
rarities of the Enlightenment era (five books in 13 volumes), but also describes 
in detail all traces of their existence. As a result of the study, the picture of the 
development of book distribution, librarianship and reading in Siberia in the 
XVIII–XIX centuries is supplemented.
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Введение

Уникальные западноевропейские книги XVIII в. 
по юриспруденции из фонда Научной библиотеки 
Уральского государственного юридического уни-
верситета (НБ УрГЮУ) прошли долгий путь, сохра-
нив на себе следы своей истории: владельческие 
записи, библиотечные ярлыки, служебные отметки, 
а также экслибрисы- штампы Иркутской духовной 
семинарии, Иркутского государственного универ-
ситета, Сибирского института советского права, 
Свердловского юридического института права 
им. А. Я. Вышинского и НБ УрГЮУ (Овчинникова, 
Морева, 2018, 2019). Историко- книговедческие 
характеристики 5 изданий в 13 томах, авторы кото-
рых философы, теологи и юристы естественно- 
правовой школы (таблица), представляют интерес, 
так как эта наиболее ценная часть фонда является 
неисчерпаемым источником, содержащим новые 
данные по истории библиотечного дела, книгорас-
пространения и чтения в Сибири в XVIII–XIX вв.

История формирования фонда библиотеки 
Иркутской духовной семинарии

Исследователи книжной культуры Сибири 
отмечают, что «одним из наиболее значительных 

книгохранилищ Восточной Сибири была биб-
лиотека Иркутской духовной семинарии, откры-
тая в 1780 г.» (Очерки истории…, 2000, с. 46). 
Согласно описи «Библиотеки древних языков», 
составленной в 1820-х гг., в семинарии храни-
лись палеотипы и книги XVI–XVIII вв., издан-
ные в  крупнейших городах Европы (Амстер-
дам, Антверпен, Венеция, Галле, Гамбург, Краков, 
Лейпциг, Магдебург, Париж, Прага и др.) 1. Боль-
шая часть книжных сокровищ, по-видимому, 
специально приобреталась для семинарской 
библиотеки партиями напрямую от издателей 
или их контрагентов в России (такие выводы 
можно сделать на основании отсутствия  каких-
либо владельческих знаков на книгах, за ред-
ким исключением, о  которых будет сказано 
особо). Подобные примеры известны из исто-
рии духовного образования. Так, архиепископ 
Арсений Могилянский для духовной семина-
рии Троицкой Лавры в 1752 г. выписал из Лон-
дона и  Амстердама 109 книг, а  через 6  лет 
еще несколько сот томов по древней истории 
на  сумму 1701  руб ль (Пичугин, 2003, с.  155–
157). На открытие семинарии по указу Екате-
рины II от 23 сентября 1779 г. Иркутская епархия 

1  РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3251. Л. 39–55.
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 получила 2000 руб лей (Именной [указ]…, 1830). 
Этих средств было достаточно, чтобы «обустро-
ить семинарию» и  скомплектовать ядро биб-
лиотеки. Анналы семинарии свидетельствуют, 
что «назначенный в 1814 г. епископом на Иркут-
скую кафедру из ректоров Тобольской семина-
рии» преосвященный Михаил Бурдуков «сам 
делал выбор книг для семинарской библиотеки 
и выписывал их от книгопродавцев» (Виногра-
дов, 1879, № 43, с. 502, 505).

Еще один источник пополнения книг для 
семинарской библиотеки – дары. Активное уча-
стие в становлении семинарии принял епископ 
Вениамин (в миру – Василий Иванович Багрян-
ский; 1742–1814). Иркутский архипастырь 
получил образование в Славяно- греко-латин-
ской академии, затем «с целью приготовления 
к профессорской должности» прошел обучение 
в европейских университетах, был владельцем 
богатейшей библиотеки, состоявшей из книг 
на латинском языке и поступившей после его 
смерти в Иркутскую семинарию (Виноградов, 
1879, № 42, с. 492–493). О дарах как источнике 
комплектования пишут и  другие исследова-
тели истории библиотеки Иркутской семина-
рии (Очерки истории…, 2000, с. 268).

Для нашей темы важно отметить учебные 
дисциплины, которые преподавались в духов-
ных семинариях. Первоначально программа 
зависела от наличия или отсутствия  учителей. 

Лишь во  второй половине XVIII в. учебные 
курсы были регламентированы и расширены 
за счет введения светских дисциплин: истории, 
географии, литературы, математики и др. Хотя 
на первом плане стояли «науки, святой церкви 
приличные и наипаче духовному званию потреб-
ные», но учились «не только Священного писа-
ния, но и внешней философии» (Знаменский, 
1881, с. 54). Этим и объясняется большое коли-
чество книг на латинском и французском язы-
ках по философским дисциплинам в книжных 
собраниях семинарий. Согласно описи «Биб-
лиотеки древних языков» Иркутской семинар-
ской библиотеки, в разделе «Система наук бого-
словских» имелось 9 изданий, а в «Системе наук 
философских» – 56 2.

Книги на  иностранных языках не  только 
стояли на  полках, но  и  читались семинари-
стами, отлично знавшими латынь и француз-
ский язык, чему способствовала учебная про-
грамма. Выпускники «отлично усваивали 
латинский язык <…>, а после 1753 г. и француз-
ский. Дух времени начинал проникать в старшие 
классы, и на столах семинаристов рядом с кни-
гами средневековых схоластов стали появляться 
сочинения Декарта и Ньютона, прокладывавшие 
путь к рационалистическому образу мыслей» 
(Штранге, 1965, с. 22–23). Не случайно именно 

2  РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3251. Л. 39–55.

Таблица. Издания XVIII в. по естественному праву из библиотеки Иркутской духовной семинарии

Table. Natural law in editions of the 18th Century from the library of the Irkutsk Theological Seminary

№ п/п Библиографическое описание*

1 Buddeus, Johann Franz. Io. Francisci Buddei p. p. Selecta iuris naturae et gentium. – Halae Saxonum : 
Sumptibus Orphanotrophii, 1704. – 38, 904, [60] с.

2 Heineccius, Johann Gottlieb. Elementa ivris natvrae et gentivm : commoda avditoribvs methodo adornata / 
Johann Gottlieb Heineccius. – Ed. 4. – Halae : impensis Orphanotrophei, 1758. – 6, XVI, [4], 576, [24] с.

3

Pufendorf, Samuel von. Le droit de la nature & des gens ou Système général des principes les plus importans 
de la morale, de la jurisprudence & de la politique : Avec des notes du même; & une préf. qui sert d’introd. 
à tout l’ouvrage / Par le baron de Pufendorf ; Trad. du latin par Jean Barbeyrac. – Leide : Wetstein, 1759.
1759. – T. 1. – CXXI, 680 с., 2 л.

4

Montesquieu, Charles Louis de Secondat. De l’esprit des loix / Par mr. de Montesquieu. – Copenhague ; 
Genève : Claude Philibert, 1764–1765.
1764. – T. 1. – XCII, 324 c. – Конволют. Сплетено с т. 2.
1764. – T. 2. – XX, 412 с. – Аллигат. Приплетено к т. 1.

5

Burlamaqui, Jean Jacques. Principes du droit de la nature et des gens / Par J. J. Burlamaqui ; Le tout 
considérablement augmenté par Mr. le professeur de Felice. – Yverdon : [s. n.], 1766–1768.
1766. – Т. 1. – CLXXXXVII, [1], 322, IV с. – Конволют. Сплетено с т. 2.
1766. – Т. 2. – 493, [3] с. – Аллигат. Приплетено к т. 1.
1767. – Т. 3. – VIII, 405, [3] с. – Конволют. Сплетено с т. 4.
1767. – Т. 4. – 418, [2] с. – Аллигат. Приплетено к т. 3.
1768. – Т. 5. – 278, [2] с. – Конволют. Сплетено с т. 6.
1768. – Т. 6. – XV, [1], 420, [4] с. – Аллигат. Приплетено к т. 5.
1768. – Т. 7 – 360, [4] с. – Конволют. Сплетено с т. 8.
1768. – Т. 8. – 379, [3] с. – Аллигат. Приплетено к т. 7.

* Библиографические описания даны в хронологическом порядке.
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выпускники семинарий становились в середине 
XVIII в. переводчиками трудов по различным 
наукам, написанных на латыни и французском 
языке. Так, например, автором первого в Рос-
сии сочинения о «естественном праве» – «Сокра-
щение естественного права, выбранное из раз-
ных авторов для пользы российского общества» 
(Санкт- Петербург, 1764) был В. Т. Золотниц-
кий (1741 – ок. 1796), получивший образование 
в Киевской духовной академии (Штранге, 1965, 
с. 102–105).

Идеи естественного права в изданиях 
из библиотеки Иркутской духовной 
семинарии

Естественно- правовые идеи проникли в Рос-
сию в эпоху Петра I, хотя «в качестве опреде-
ленного исключения» исследователи приво-
дят пример фрагмента «из третьего послания 
князя Андрея Курбского Ивану IV, в  кото-
ром беглый князь, приведя обширную цитату 
из сочинения Цицерона», писал царю и о фило-
софах, рассуждающих о  естественном праве 
(Бугров, Киселев, 2016, с.  58). Первый рус-
ский император «проявлял большой интерес 
к вопросам естественного права, в частности 
к трудам С. Пуфендорфа, который был одним 
из  выдающихся представителей теории есте-
ственного права в Западной Европе». По инициа-
тиве Петра I на русский язык был переведен трак-
тат немецкого ученого «О должности человека 
и гражданина по естественному праву», благодаря 
чему естественно- правовые идеи были положены 
«в  основу лекций, которые читали профессор 
нравоучительной философии в Академии наук 
Х. Ф. Гросс (1696–1742) и первый профессор юри-
дического факультета Московского университета 
Ф. Г. Дильтей (1723–1781)» (Гараева, 2011, с. 223–
225). Иркутские семинаристы имели возмож-
ность познакомиться с трудами С. Пуфендорфа 
раньше русских переводов. В НБ УрГЮУ сохра-
нился первый том сочинений немецкого юриста 
и философа на французском языке, изданный 
в Лейденском университете в 1759 г. (табл., № 3).

Согласно описи, составленной в 1820-х гг., 
в  семинарской библиотеке было много книг 
авторов – основателей школы естественного 
права 3. В качестве примера приведем 7-е изда-
ние Христиана Томазия (1655–1728) «Установ-
ление божественной юриспруденции» (Галле, 
1730) (Thomasius, 1730). С  именем этого уче-
ного связано и самое раннее из сохранившихся 
в НБ УрГЮУ изданий – «Избранные права при-
роды и народов» (Галле, 1704) Иоганна Франца 
Буддея (1667–1729) (табл., № 1). Этот уникаль-
ный том (нам известно лишь о  двух  других 

3  РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3251. Л. 39–55.

 сохранившихся в  России экземплярах: в  Рос-
сийской государственной и Российской нацио-
нальной библиотеках) объемом почти в тысячу 
страниц «одет» в  пергамен. Цельноперга-
менный переплет, при котором переплетные 
крышки крепились к книжному блоку ремнями, 
а кругленый корешок был без бинтов – тради-
ционный для конца XVII – первой половины 
XVIII в. На фото мемориальной части библио-
теки «Фонда Франка в Галле» книжные фоли-
анты имеют большей частью такие переплеты, 
как и наш том сочинений И. Ф. Буддея 4.

Издание было отпечатано в  типографии 
«Sumptibus Orphanotrophii» (Орфанотрофии, 
то  есть дома сирот). Любопытна предысто-
рия появления этого издательского предприя-
тия. В 1694 г., благодаря деятельности юриста 
Х. Томазия и богослова Августа Германа Франке 
(1663–1727) в  Галле был открыт университет 
(два университета – в Галле, основанный в 1694, 
и в Виттенберге, основанный в 1502, – объеди-
нились в 1817 году и стали называться Галле- 
Виттенбергский университет 5). Для воплощения 
идей преобразования общества последователь 
Мартина Лютера – А. Г. Франке создал Фонд для 
неимущих и сирот и построил в Галле «учеб-
ный город» (Rohleder, 1992, S. 30). Типография 
и книготорговля обеспечивали финансовую ста-
бильность Фонду, наряду с пожертвованиями 
и другими источниками 6. Издательское дело раз-
вивалось весь XVIII в. Сохранившиеся в обще-
ственных книжных собраниях издания этой 
типографии свидетельствуют о  широте тем 
(богословие, медицина, история, философия, 
юриспруденция и др.) и наличии книготорго-
вой сети 7. Р. Виттманн в своем обзоре 500-летней 
истории книжной торговли в Германии отмечал, 
что основанная А. Г. Франком в Галле типогра-
фия «Sumptibus Orphanotrophii» «превратилась 
в плодотворное религиозное и научное издатель-
ство (Wittmann, 1991, S. 88).

Сохранившаяся книга И. Ф. Буддея ценна 
не только ранним годом издания, но и своей 
историей влияния на  распространение идей 
естественного права. П. Г. Редкин справедливо 
отмечал, что зарождение «истории философия 
права, как науки» началось с сочинения немец-
кого богослова, философа, правоведа «Historia 
juris naturalis», которое «сначала вышло отдельно 

4  Fachinformationen zu den Beständen von Archiv und 
Bibliothek // Franckesche Stifungen. URL: https://www.francke- 
ha l le.de/de/studienzentrum/fachinformationen- bestaende/ 
(accessed 20.07.2021).

5  Martin Luther University Halle- Wittenberg. URL: https://
www.uni-halle.de/universitaet/geschichte/ (accessed 13.11.2021).

6  August Hermann Francke // Franckesche Stifungen. URL: 
https://www.francke- halle.de/de/ueber-uns/august- hermann-
francke/ (accessed 13.11.2021).

7  HathiTrust : digital library. URL: https://babel.hathitrust.
org/cgi/ls?a=srchls;c=149827760;q1=* (accessed 11.11.2021).

https://www.francke-halle.de/de/studienzentrum/fachinformationen-bestaende/
https://www.francke-halle.de/de/studienzentrum/fachinformationen-bestaende/
https://www.uni-halle.de/universitaet/geschichte/
https://www.uni-halle.de/universitaet/geschichte/
https://www.francke-halle.de/de/ueber-uns/august-hermann-francke/ 
https://www.francke-halle.de/de/ueber-uns/august-hermann-francke/ 
https://babel.hathitrust.org/cgi/ls?a=srchls;c=149827760;q1=*
https://babel.hathitrust.org/cgi/ls?a=srchls;c=149827760;q1=*
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в 1695 г., потом было помещено в «Institutiones 
juris naturae et gentium» и впоследствии пере-
печатано в сочинении Буддея под названием 

“Selecta iuris naturae et gentium”» (Редкин, 1889, 
с. 325). На титульном листе нашего экземпляра 
сохранились многочисленные учетные записи, 
самая ранняя из которых – «№ 8» – по нашему 
мнению, указывает на  инвентарный номер 
в семинарской библиотеке. Том этого сочинения 
активно использовался (о чем свидетельствуют 
читательские пометы), но, благодаря качествен-
ному переплету, прекрасно сохранился.

Еще один раритет, изданный в 1758 г. также 
в  Галле (табл., № 2), сохранил свидетельство 
о  своем первом владельце. В  нижнем левом 
углу нахзаца чернилами «бисерным» почерком 
записано: «чит. Алекс. Протопопов». Из исто-
рии Иркутской семинарии известно, что в 1816 г. 
«с прибытием студентов Казанской академии 
Протопопова и Карнакова» было введено «пре-
подавание высшего красноречия и церковной 
истории; закрыт класс поэзии, доселе существо-
вавший отдельно, и соединен с классом рито-
рики» (Виноградов, 1879, № 43, с. 504). И хотя 
фамилия Протопопов очень распространена, 
можно предположить, что молодой препода-
ватель и читатель немецкого философа – одно 
и то же лицо. В историографии описаны куль-
турные связи русских с Галльским университе-
том (см., например: Дружинина, 1957; Мюльп-
фордт, 2000; Пекарский, 1861; Хинтцше, 2006; 
Winter, 1953). Книги, изданные в Галле и быто-
вавшие в  Сибири в  XVIII в., дополняют эти 
сведения.

Кроме владельческой записи, на  книге 
И.-Г. Гейнекция (1681–1741) «Элементы права 
природы и  народов» сохранились многочис-
ленные читательские пометы. Современники 
и читатели XIX в. ценили труды И.-Г. Гейнекция 
за комментарии, так как они давали «огромное 
количество сведений и непосредственно вво-
дили в подлинные источники, совершенно ото-
двинутые на задний план и затемненные прак-
тическими юристами» (Нечаев, 1892, с.  258). 
Юрист и переводчик В. М. Нечаев (1860–1935) 
относил «Элементы права природы и  наро-
дов» к лучшим книгам немецкого коллеги. Лек-
ции И.-Г.  Гейнекция (по первому образованию 
богослова, не  пожелавшего стать священни-
ком и получившего звание профессора фило-
софии и права) имели огромный успех у студен-
тов. Популярными труды И.-Г. Гейнекция были 
и в духовных семинариях. Так, например, изда-
ние первого перевода на русский язык его сочи-
нения «Основания умственной и нравоучитель-
ной философии» (Москва, 1766) принадлежало 
библиотеке Московской семинарии, о чем сви-
детельствует владельческая запись на титульном 
листе (Гейнекциус, 1766).

Было в  семинарской библиотеке восемь 
томов «Принципов естественного и  полити-
ческого права» Жан- Жака Бурламаки (1694–
1748), женевского теоретика права и политики 
(табл. 1, № 4). Авторы «Энциклопедии либерта-
рианства» отмечают, что «трактат Бурламаки, 
переведенный на шесть языков, был бестсел-
лером. Его видение конституционализма ока-
зало большое влияние на американских отцов- 
основателей. <…> Например, его понимание 
сдержек и  противовесов было гораздо более 
сложным и практичным, чем у Монтескье. <…> 
Его часто цитировали или перефразировали 
<…>. Он был первым философом, сформулиро-
вавшим стремление к счастью как естественному 
праву, принцип, который Томас Джефферсон 
позже провозгласил в Декларации независимо-
сти» (цит. по: Jean- Jacques Burlamaqui 8). Изда-
тельские конволюты «Принципов» Бурламаки 
«одеты» в изящные цельнокожаные переплеты 
с тонированными красными обрезами, пореб-
риками, украшенными золотым мелким тис-
нением, а также с пятью бинтами на корешке 
и  наклейками из  красной кожи с  указанием 
автора и названия. Ивердонское издание посту-
пило в  семинарскую библиотеку, вероятно, 
из  какого-то частного собрания, на что указы-
вают библиотечные ярлыки на корешках всех 
томов с цифрой шесть. Изысканные и одновре-
менно очень прочные французские переплеты 
прекрасно сохранились, по  всей видимости, 
еще и по причине не столь активного их чте-
ния, как предыдущих изданий. Пусть немного, 
но читатели наших экземпляров точно были: 
на  это указывает засохший листок растения 
между страницами 128 и 129 пятого тома, упав-
ший и не замеченный увлеченным чтецом или 
вложенный им намеренно.

Иркутские семинаристы читали на  фран-
цузском и  сочинения Шарля Луи де  Монте-
скье (1689–1755) (табл., № 5). В  НБ УрГЮУ 
сохранился издательский конволют, выпу-
щенный женевским издателем Клодом Фили-
бертом в  четырех томах. Конволют состоит 
из 1 и 2 томов, содержащих первые части глав-
ного труда философа- просветителя – «О духе 
законов». На  форзаце учетные записи – 
«№ 163-й 3 – Vol.» и «№ 561 VIII/99» – из кото-
рых ясно, что в семинарской библиотеке при 
поступлении были все 4 тома издания в 3 изда-
тельских конволютах, а разницу в инвентарных 
номерах мы объясняем изменениями в учете, 
произошедшими в августе 1899 г.

Французский язык стал преподаваться 
в семинарии с 1815 г., поэтому можно предполо-
жить, что философско- правовые сочинения для 

8  Jean- Jacques Burlamaqui // Wikipedia. URL: https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Jean- Jacques_Burlamaqui (accessed 03.06.2021).
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библиотеки на этом европейском языке были 
приобретены в этот период. «Первым учителем 
этого языка был определен лютеранский пастор 
Беннер, с жалованьем по 400 руб. в год, равным 
ректорскому», – отмечал летописец Иркутской 
духовной семинарии (Виноградов, 1879, № 43, 
с. 504). Изучение французского языка в семина-
риях было с удовлетворением встречено семина-
ристами, так как у них появлялась возможность 
дополнительного заработка репетиторством (Зна-
менский, 1881, с. 772). Из биографии П. П. Бажова 
нам известно, что, будучи студентом Пермской 
духовной семинарии в 1893–1898 гг., он использо-
вал этот способ (Бажов, 1955, с. 145); знание фран-
цузского он демонстрирует в письмах 1940-х гг. 
(Бажов, 1955, с. 146).

Заключение

Представленные издания прекрасно сохра-
нились, чему во многом способствовали каче-
ственные переплеты, сделанные в западноевро-
пейских традициях переплетного дела. Книги 
авторов XVIII в., сформулировавших идеи есте-
ственного права и  пропагандировавших их, 
изданные в  Европе и  бытовавшие в  Сибири, 
фактом своего существования свидетель-
ствуют об уровне книжной культуры окраин 
России и географии распространения передо-
вых философско- правовых учений эпохи Про-
свещения. Проведенный обзор демонстрирует 
неисчерпаемый  источниковедческий  потенциал 

книжных владельческих знаков, библиотечных 
ярлыков, читательских записей и  помет для 
изучения не только истории духовного обра-
зования в  Сибири, но  и  книжной культуры, 
книгораспространения и  чтения. С  момента 
появления этих изданий после ликвидации 
в 1920 г. Иркутской семинарии сначала в биб-
лиотеке Иркутского государственного универ-
ситета, а затем в книжном собрании организо-
ванного на базе его юридического факультета 
самостоятельного высшего учебного заведе-
ния – Иркутского института советского права 
(1931–1935), переименованного в связи с пере-
ездом в 1935 г. в Свердловский правовой инсти-
тут, – у  этих книг, казалось  бы, закончилась 
история их активного использования. Действи-
тельно, для советских библиотекарей, большин-
ства преподавателей и студентов это музейные 
экспонаты, артефакты прошлого, а  не  источ-
ники информации для изучения идей есте-
ственно- правовой школы XVIII в. или решения 
 каких-либо других учебных и  исследователь-
ских задач. «Молчавшие» долгие десятилетия 
уникальные фолианты можно «разговорить» 
с помощью историко- книговедческих методов, 
которые дают возможность узнать новые факты 
и имена, реконструировать процессы и события 
прошлого. Следы бытования восполняют отсут-
ствие других документов по истории формиро-
вания фонда библиотеки Иркутской духовной 
семинарии, поэтому так важно не только сохра-
нение книжных редкостей, но и их изучение.
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