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__________________________________________________ 

Предисловие 

 

Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

Ф. Бэкон  

Книги, действительно, драгоценный груз, который не только не  

утрачивает своей значимости от поколения к поколению, но и с 

каждым прошедшим годом, десятилетием, столетием, приобретает 

уникальность буквально каждый отдельно взятый экземпляр. Ведь 

хорошая книга – это подарок, завещанный автором всему 

человечеству. И наша задача не только сохранить этот подарок, но и 

дать ему вторую жизнь – в руках читателей, которые понимают всю 

ценность информации, заложенной на шероховатых пожелтевших 

страницах старинных книг. 

Изначально идея создания библиографического указателя 

«Книги-ювіляри – 2013» возникла от желания представить широкому 

кругу читателей книги со столетней историей, которые хранятся в 

редком и ценном фонде нашей библиотеки. Но в процессе работы, 

при тщательном отборе литературы, определились и другие юбиляры, 

более значимые и редкие, несущие информацию о периоде нашей 

истории, охватывающем XVIII и XIX вв. Как говорил Нестор 

Летописец: «Если поищешь в книгах мудрости внимательно, то 

найдешь большую пользу для души своей».  

В 2013 г. памятные даты отмечают 398 книг следующих лет 

издания (отобраны на 1.11.2013 г.): 

• 1768 год (245 лет) – старопечатные книги на немецком и 

английском языках (2 экз.); 

• 1838 год (175 лет) – ценные книги по всем отраслям знания   

(19 экз.); 

• 1863 год (150 лет) – ценные книги по сельскому и лесному 

хозяйству (2 экз.); 

• 1883 год (130 лет) – «Русский чернозем» В.В. Докучаева 
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(1-е прижизненное издание книги выдающегося ученого в области 

почвоведения и геологии, профессора Ново-Александрийского 

института сельского хозяйства и лесоводства, имя которого в марте 

1946 г. присвоено нашему вузу); 

• 1888 год (125 лет) – издания по сельскому и лесному хозяйству 

(24 экз.); 

• 1913 год (100 лет) – дореволюционные книги по всем отраслям 

знания (354 экз.) 

В канун столетия «статистического эталона» мы решили 

отразить в указателе книжные издания данного периода, которые 

хранятся в редком и ценном фонде нашей библиотеки. Почему 

именно книги 1913 года? 

Считается, что 1913 год был лучшим в истории Российского 

государства. В Советском Союзе с показателями 1913-го, последнего 

и наиболее успешного мирного года исчезнувшей Российской 

империи, сравнивали все – от рождаемости до выплавки чугуна. К 

различным юбилейным датам, да и просто без повода, публиковались 

в книгах, рисовались на плакатах и транспарантах графики, 

доказывающие во сколько раз в СССР стали больше выплавлять 

стали, добывать угля и нефти, производить локомотивов и строить 

железных дорог, надаивать молока, выращивать зерна, овощей и пр. 

В 1913 г. Россия была одной из самых быстро развивающихся 

стран мира. Французский экономический обозреватель Э. Тэри писал 

в книге ―Россия в 1914 году. Экономический обзор‖: «Экономическое 

и финансовое положение России в настоящий момент превосходно... 

от правительства зависит сделать его еще лучше».  

Сельское хозяйство в предвоенный период развивалось далеко 

не столь динамично, как, к примеру, горнодобывающая 

промышленность и металлообработка. При этом Российская империя 

была на 90% крестьянской страной.  

«Накануне войны было подряд несколько хороших урожайных 

лет, которые позволили в значительной степени ликвидировать 

задолженность по уплате налогов крестьянами и накопить им 

определенные излишки; улучшили позиции российского экспорта, 

потому что стали предприниматься меры для повышения качества 
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экспортируемого зерна и, соответственно, закупочных цен на него», – 

говорит историк С. Калмыков.  

«В конечном счете [до войны] Россия представляла автономную 

систему в хозяйственном развитии: она почти полностью 

обеспечивала себя необходимым и почти целиком потребляла то, что 

производила», – отмечает историк М. Шацилло.  

Как предполагают специалисты, если бы удалось отсрочить 

войну или вообще избежать ее, у страны появилась бы возможность 

завершить программу модернизации вооруженных сил и добиться 

укрепления экономики.  

Условия, в которых протекала украинская общественная жизнь 

в  1913  г., ни  в чем не  изменились в  сравнении с  тяжелыми 

условиями предыдущих лет: правовое положение, в какое поставлено 

украинское культурно-национальное движение, должно быть           

по-прежнему охарактеризовано, как состоящее вне закона. 

На основании циркуляра министра народного просвещения 

о народных библиотеках, из земских школ в Харьковской губернии 

изъяты произведения Шевченко «Катерина», «Невольник», «Назар 

Стодоля». 

В отрасли книгоиздания в 1913 г. в России было выпущено       

30 тыс. книг и брошюр и она находилась на втором месте в мире 

после Германии. Книги издавались в 476 городах и населенных 

пунктах Российской империи, таких как Санкт-Петербург, Москва, 

Варшава, Киев, Рига, Одесса, Харьков и др. В 1913 г. книги выходили 

(кроме русского) на 48 языках и наречиях.   

Одним из крупнейших издателей этого периода был И.Д. Сытин. 

К концу 1913 г. печатная продукция Сытина составляла четверть 

книжных изданий Российской империи. 

При этом в издательском деле наблюдались следующие 

основные проблемы: недостаточное количество дешевых изданий, 

неразвитость книжной индустрии, которая характеризовалась 

невозможностью обеспечить литературой всех желающих, живущих 

за пределами крупных городов. Однако, при всех сложностях, число 

книг по наименованиям возросло более чем в 4 раза и по тиражу – 

более чем в 3 раза. В деревенской, неграмотной России в 1913 г. на 
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миллион жителей выходило 240 названий книг. 

В указателе «Книги-ювіляри – 2013» представлено 369 

библиографических описаний книг, отредактированных согласно с 

ГОСТом 7.1:2006.  

 Некоторым изданиям мы уделили особое внимание в виду того, 

что они представляют, на наш взгляд, интерес с точки зрения истории, 

науки, культуры и т.д. Помимо библиографического описания книг 

приведены обращения авторов, издателей, редакторов, переводчиков, 

эпиграфы, посвящения, цитаты из текста. Мы стремились сохранить 

тогдашнюю речь со всеми особенностями фразеологии и 

лексикологии для того, чтобы передать особенности, настроение 

автора и эпохи.  

Еще один аспект, частично раскрытый в указателе, посвящен 

экспертизе ценности книжных изданий. Библиографические описания 

книг дополнены сведениями о провениенциях (маргиналиях, печатях, 

экслибрисах, дарственных надписях, автографах и др.)  

В связи с «почтенным возрастом» представленных книг, 

некоторые из них напечатаны на бумаге ручной работы (верже) 

голландского и российского производства. Об этом свидетельствуют 

водяные знаки (филиграни),  которые можно обнаружить на бумаге, 

смотря через нее на свет. 

Учитывая специфику нашего вуза, в указателе больше внимания 

уделено профильным изданиям по сельскому (в т.ч. лесному) 

хозяйству и естественным наукам. Поэтому мы представили короткие 

биографические сведения о великих ученых мирового масштаба, 

таких как В.В. Докучаев, Н.И. Вавилов, А.Н. Соколовский,             

К.Д. Глинка и мн. др. 

Выпуском указателя «Книги-ювіляри – 2013» мы отдаем дань 

тем изданиям, которые по-прежнему остаются востребованными, а 

следовательно, актуальными для нынешнего и будущих поколений 

ученых, студентов и всех ценителей ―настоящей‖ книги.  

И в заключение хочется еще раз привести слова известного 

английского философа Френсиса Бэкона: «Читай не затем, чтобы 

противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; 

и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы мыслить и 
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рассуждать». Если прочитав указатель, который держите в руках, вы 

откроете для себя что-то новое и ценное, или просто задумаетесь над 

строками, которые приведены нами в цитатах и обращениях авторов, 

то значит наш скромный труд не напрасен. 
 

Кандаурова Е.Д., зав. сектором редких и ценных книг, 

Жидких И.П., главный библиограф, методист 

 

 

       
 

 

 

«Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте 

из всего самое полезное». 

 

Н.И. Пирогов 
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245 лет 

 

1. Millers, Philipp. Abbildungen der nützlichsten, schönsten und 

seltensten Pflanzen welche in seinem Gärtner Lexicon vorkommen, 

auf das genaueste, nach den von der Natur genommenen Zeichnungen, 

in Kupfer gestochen und illuminirt, auch mit einer ausführlichen 

Beschreibung und Anzeige der Classen, worunter sie nach Raii, 

Tourneforts und Linnäi Classification gehören, erläutert: aus dem 

Englischen übersezt. / P. Millers. – Nürnberg : Adam Wolfgang 

Winterschmidt, Kupferstecher und Kunsthändler, 1768. – Bd. 1. – [2], 158, 

[2] S., CL farbig tab. 

или в переводе с немецкого: 

Миллер, Филипп. Иллюстрации самых полезных, самых 

красивых и самых редких растений, которые приведены в 

Словаре садовых растений по точнейшим образцам в гравюре, 

которые созданы путем исследования природы, с подробным 

описанием и обозначением классов, среди которых есть описания, 

принадлежащие Рэю, Турнефору и классификации Линнея : пер. с 

англ. / Ф. Миллер. – Нюрнберг : Адам Вольфганг Винтершмидт, 

мастер гравюры и торговец произведениями искусства, 1768. – Т. 1. – 

[2], 158, [2] с., СL цв. табл. ; 2° (41 см). – Печать Лицея Князя 

Безбородко. – Бумага верже (литерная филигрань – «J. Honing and 

Zoonen» и сюжетная типогр. эмблема?). 

 

Филипп Миллер (1691–1771) – английский ботаник 

шотландского происхождения. В течение почти пятидесяти лет 

Миллер занимал должность главного садовника ботанического сада 

Аптекарский сад Челси. Познания Миллера в области ботаники были 

для своего времени чрезвычайно глубоки. Он был наставником           

У. Айтона и У. Форсайта, ставших впоследствии известными 

ботаниками. Миллер вел переписку с другими ботаниками и получал 

растения со всего света. Многие растения именно им были впервые 

акклиматизированы в Англии. Это послужило началом золотого века 

Аптекарского сада Челси. Под руководством Филиппа Миллера, с 

1722 по 1770 гг., он стал самым богато заполненным ботаническим 
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садом мира.  

Водяной знак ―J. & Honig Zoonen‖  принадлежит известным 

голландским производителям бумаги (Zaandijk, Северная Голландия). 

Эта компания достаточно хорошо известна в XVIII в. Интересно 

отметить, что именно на бумаге, изготовленной ―J. & Honig Zoonen‖, 

была написана Декларация независимости США 4 июля 1776. 

 

2. The Farmer’s letters to the people of England: containing the 

sentiments of a Practical Husbandman, on various Subjects of great 

Importance… / [Arthur Young]. – The second edition, corrected and 

enlarged. – London : printed for W. Nicoll, 1768. – 9, 482 p.  

 

или в переводе с английского: 

Письма фермера к английскому народу, содержащие мнение 

практикующего земледельца по различным, очень важным 

предметам ... / [А. Юнг]. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон: отпечатано 

для У. Николла, 1768. – 9, 482 с. ; 21 см. – Авт. установлен по: 

Гриднов С.В. Экономическое и социальное развитие Англии и 

Франции в освещении А. Юнга (2 пол. XVIII – начало XIX вв.) 

[Электрон. ресурс] : автореф. дис. ... канд. ист. наук / С.В. Гриднов. – 

Режим доступа: http://cheloveknauka.com/ekonomicheskoy-i-sotsialnoe-razvitie-anglii-i-

frantsii-v-osveschenii-artura-yunga-vtoraya-polovina-xvii-nachalo-xix-vv. – В тексте 

многочисл. читательские пометы. – Бумага верже. 

 

Артур Юнг (1741–1820) – известный английский писатель, один 

из основоположников «новой агрономии» середины  XVIII – начала 

XIX вв. Крупный фермер-предприниматель, дворянин по 

происхождению, начиная с 60-х гг. изучал процессы, которые 

происходили в сельском хозяйстве и промышленности Англии. 

Новаторские труды Юнга освещали вопросы научной агрономии и 

практического земледелия. Для лучшего ознакомления со своим делом 

он объездил всю Англию и Ирландию, а затем совершил большое 

путешествие по Франции, Испании и Италии. В 1769 г. Артур Юнг 

становится почетным членом Научного общества земледелия, а со 
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временем и его Главой. Сочинения Юнга переводились на все 

европейские языки. 

 

175 лет 

 

1. Гершель Ж. Изложение астрономии / Ж. Гершель ; пер. с англ.   

П. Крузенштерна. – Изд. Учен. Ком. Мор. М-ва. – СПб. : из тип. 

Императ. АН, 1838. – Ч. 1. – IX, XI, 274 с., прил. ; 22 см. – Печати:    

Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. 

Шк. при ЦК КПУ; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема.  

 

2. Греч, Николай. Сочинения. Ч. 5. Мелкие сочинения / Н. Греч ; 

[биогр. очерк Ф. Булгарина]. – СПб. : в тип. Н. Греча, 1838. – XX,   

336 с. ; 22 см. – Печати: Харьк. Уезд. уч-ще; Б-ка Харьк. 1-го высш. 

начал. уч-ща; Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ; Б-ка 

Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

3. Греч Н. Учебная всеобщая география / Н. Греч. – [СПб. : в тип. 

Н. Греча, 1838]. – IV, 278, 196, XL, III с., прил. ; 4° (24 см). – Тит. л. 

отсутствует. – Печати: Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; Учител. 

б-ка; Б-ка Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ; Б-ка Ком. Ун-та                

им. т. Артема. – Бумага верже (филигрань неразборчиво). 

 

4. Книга большему чертежу или древняя карта Российского 

государства, поновленная в розряде и списанная в книгу 1627 

года / [изд. Д. Языков]. – 2-е изд. – СПб. : в тип. Императ. Рос. Акад., 

1838. – XVI, 261, XXXI с. ; 8° (24 см). – Печати: Харьк. Уезд. уч-ще; 

Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. 

Шк. при ЦК КПУ; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. – Бумага верже 

(филигрань – «белая дата» 1828(9?), предположительно литерная 

часть филиграни указывает на производителя бумаги – 

Александровскую бумажную фабрику – «АБ», «ф.»). 
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5. Лефорт А.А. История царствования государыни императрицы 

Екатерины II / А.А. Лефорт. – М. : в тип. С. Селивановского,     

1837–1838. – Ч. 1, 3, 5. – 8° (23 см). – Печати: Харьк. Уезд. уч-ще; Б-ка 

Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. Шк. 

при ЦК КПУ; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. – Бумага верже 

(филигрань – «белая дата» 1836, 1837, «БУ»; предположительно 

литерная часть филиграни «БУ» указывает на владельца Глинковской 

фабрики бумаги Усачева).  

 

6. Ободовский, Александр. Физическая география /                        

А. Ободовский. – СПб. : в тип. И. Глазунова и К°, 1838. – 111 с. ; 8° 

(21 см). – Печати: Харьк. Уезд. уч-ще; Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. 

уч-ща; Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ; Б-ка Ком. 

Ун-та им. т. Артема. – Бумага верже (филигрань – «белая дата» 1837). 

 

7. Пушкин А. Сочинения : [в 11 т.] / А. Пушкин. – СПб. : в тип. 

Экспедиции Заготовления Гос. бумаг, 1838. – Т. 6, 8. – 22 см. – Печати: 

Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. 

Шк. при ЦК КПУ; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. 

      

Первое посмертное издание собрания сочинений А.С. Пушкина, 

осуществленное трудами В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и        

П.А. Плетнева. Было издано на казенный счет в пользу вдовы и детей 

поэта. Тираж составлял от 10 000 до 13 000 экземпляров. 

 

8. Рождественский, Николай. Руководство к логике, с 

предварительным изложением кратких психологических 

сведений / Н. Рождественский. – 3-е изд., испр. и доп. / напеч. 

иждивением бр. Матвея и Михаила Заикиных. – СПб. : в тип. 

Императ. Рос. Акад., 1838. – IV, 199 с., прил. (2 табл.) ; 8° (21 см). –  

Печати: Харьк. Уезд. уч-ще; Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; 

Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ; Б-ка Ком. Ун-та  

им. т. Артема. – Бумага верже (филигрань – «белая дата» 1838). 
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9. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. –  Изд. 

И. Снегирева. – М. : в Унив. Тип., 1838–1839. – Вып. 3–4. – 214, [4]; 

[2], 200, 40 с. ; 4° (21 см). – Изд. конволют. – Печати: Харьк. Уезд.    

уч-ще; Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; Учител. б-ка; Б-ка Центр. 

Парт. Шк. при ЦК КПУ). – Бумага верже (литерная филигрань – «С»). 

 

10. Русский земледелец : журн. совр. сел. хоз-ва / изд. [М.Г.] Павлов. 

– М. : в тип. Н. Степанова, 1838. – Ч. 1, кн. 1–3 : январь-март. – 382, 

IV с., прил. ; 22 см. – Многочисл. читательские пометы в тексте 

(красным и синим карандашом). 

 

Взгляд на современное состояние хлебопашества в России 

издателя “Русского земледельца”, философа, физика, агробиолога 

М.Г. Павлова: «В наш век быстрых и вместе блистательных 

усовершенствований, когда по многим частям одно улучшение 

опережает другое, так что наблюдающий ход открытий едва в 

состоянии на ними следить своим вниманием, нельзя без удивления 

видеть, что хлебопашество наше, не менее других отраслей 

искусства, напротив, как обеспечивающая народную жизнь в первых 

потребностях, более всех важная, среди общего движения вперед 

стоит почти неподвижно!». 

На с. 1 “Русского земледельца” за январь рукописная помета 

(простым карандашом), в которой неизвестный описывает эпизод из 

жизни редактора журнала Павлова: «У Кизеветтера приведены 

слова Шевырева (писавшего историю Моск. Ун-та): «Кафедра 

философии была закрыта еще с 1826 г. Но изгнанная в дверь природа 

влезает в окно. И профессор физики [и] сельского хозяйства, Павлов, 

взял на себя задачу посвящения во введение в философию. «Физике 

было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству 

невозможно [фраза подчеркнута красным карандашом], но его курсы 

были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-

математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты 

хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?». И 

ответом на это служило ясное [зачеркнуто], изящное и пластически 

ясное изложение философской системы Шеллинга». 
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11. Франкер [Л.-Б.] Полный курс чистой математики : пер. с 4-го 

фр. изд., испр. и знач. доп. / Франкер. – СПб. : в тип. Конрада 

Вингебера, 1838. – Ч. 1. – VII, 663, [VIII]–XI с., 8 табл. ; 22 см. –  

Печати: Харьк. Уезд. уч-ще; Б-ка Харьк. 1-го высш. начал. уч-ща; 

Учител. б-ка; Б-ка Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ; Б-ка Ком. Ун-та  

им. т. Артема. 

   

    12. Шелехов, Дмитрий. Народное руководство в сельском 

хозяйстве / Д. Шелехов. – СПб. : в тип. Александра Смирдина, 1838. 

– Ч. 1. – III, [3], 328 с., прил. (рис. земледел. орудий и планы усадеб) ; 

25 см. – Шмуцтит. и колофон грав. в литогр. И. Селезнева. –               

В колофоне: подпис. цена за 2 части 15 руб. – Бумага верже. – 

Многочисл. читательские пометы в тексте (записи, подчеркивания). 

 

Из предисловия: «Сочинитель книги, как хозяин нескольких 

усадеб, из которых многие заведены и устроены им самим, могут 

узнать, по собственному двадцати-летнему опыту, как действовать 

движимыми и недвижимыми капиталами сельского хозяйства, 

распоряжаться делопроизводством и вести с выгодою 

промышленность... В сочинении предлагается, как улучшать и 

совершенствовать в наше время сельское хозяйство, что полезно 

вводить нового... Такого рода сочинение не есть учебное.., написано 

языком общеупотребительным, народным для сельских хозяев или 

желающих быть сельскими хозяевами на опыте...» 

Полезные цитаты из текста: 1) «Мы сами навлекли на себя 

частые неурожаи, голодные годы и неслыханное в свете 

непостоянство цен на главное произведение хозяйства – хлеб, 

единственно плохим своим сельским хозяйством: оно не озарено 

светом науки, не знакомо с правилами искусства. Единственно от 

незнания, как устроить сельское хозяйство по правилам науки, как 

управлять им искусно и вести по пути усовершенствований, наше 

Русское сельское хозяйство дурно, а с ним дурны и все его отрасли: 

земледелие, животноводство, сельские ремесла и домоводство».        

2) «Земля под рожь пашется всегда пять раз, под ячмень семь. Под 

всякий другой хлеб пашется она непременно три раза ...» 
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150 лет 

 

1. Бирнбаум К. Руководство к сельскому хозяйству / К. Бирнбаум ; 

пер. с нем. Н.Н. Спасского. – [СПб.] : изд. С.-х. б-ки : [в тип. Рюмина 

и К°], ценз. 1863. – Ч. 1 : (Общая). – 385, VIII, 5 с. – На тит. л. 

рукопис. автогр. И. Широких на пол. яз. – Многочисл. пометы цв. 

карандашами. 

 

Из предисловия автора: «История предохраняет нас от 

заносчивого самовосхваления и излишнего довольства нашим 

временем, признавая самые гордые изобретения наследством наших 

предшественников. Она укрепляет нас в убеждении, что прогресс 

всегда останется лозунгом человечества и что лучшая будущность 

когда нибудь должна загладить в памяти страдания мрачного 

прошедшего. Изучая историю сельского хозяйства, мы яснее 

понимаем всю важность его призвания: образование и нравственное 

развитие государства повсюду начинается и идет рука об руку с 

обработкой почвы. Процветание или упадок земледелия всегда 

находится в прямой зависимости от процветания или упадка 

нравственного развития народа... Прочное, возможно – 

самостоятельное и развитое крестьянство всегда дает прочное 

положение и стране. Поэтому нам необходимо заботиться о сельском 

хозяйстве, как о важном двигателе государственной культуры.            

В совокупном составе его представителей мы должны видеть одну из 

главных опор общественного благосостояния. Справедливо говорит 

В.Ф. Гумбольдт: «В руках сельского хозяйства, преимущественно, 

находится состояние, сила страны, и я думаю, что споспешествовать 

первому значит стремиться к достижению всего того, что признано 

необходимым и полезным». 

 

2. Пабст В. Руководство к сельскому хозяйству / В. Пабст ; пер.       

с 5-го [нем.] изд. Я. Калинского ; под ред. А. Советова. – СПб. : изд.    

Т-ва «Обществ. Польза», 1862–1864. – Ч. 1, вып. 1–3. – II, IV, 621 с. : 

ил. – Многочисл. читательские пометы (подчеркивания, коммент. 

синим и красным карандашом).  
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От редакции: «Надобно сказать читателю, почему книга Пабста 

приобрела такое важное значение, как руководство к изучению 

сельского хозяйства. Его книга отличается необыкновенною 

отчетливостью и строгою системою. Пабст выражается коротко, но 

зато положительно... Нельзя действительно не отдать полной 

справедливости автору. Пятое издание, с которого сделан русский 

перевод «Руководства» Пабста, является совершенно в новом виде и с 

множеством превосходных рисунков». 

От автора: «Предлагаемое нами руководство имеет целью 

содействовать образованию больших землевладельцев, или их 

управляющих, не упуская в то же время из виду, на сколько возможно, 

и интересов хозяев с небольшими поземельными владениями, так-как 

благосостояние последних тесно связано с благосостоянием хозяйств 

большой руки. При составлении нашего труда, мы предположили, что 

имеем дело с хозяевами или управляющими уже образованными, или 

получившими хотя бы элементарное образование... Но независимо от 

элементарного образования, сельский хозяин должен заботиться еще 

о дальнейшем своем развитии. Средством к тому служат: сельско-

хозяйственная литература, посещение собраний сельско-

хозяйственных обществ, агрономические путешествия». 

  

130 лет 

 

1. Докучаев В.В. Русский чернозем : отчет Императ. Вол. Экон. О-ву 

/ В.В. Докучаев. – СПб. : тип. Деклерона и Евдокимова, 1883. – III, IV, 

376 с. : ил., 1 почв. карта. 

 

«Его происхождение не минеральное, но из двух прочих царств 

натуры, из животного и растительного, всяк признает... И так нет 

сомнения, что чернозем не первообразная и не первозданная материя, 

но произошел от согнития животных и растущих тел со временем – 

М.В. Ломоносов. В слоях земли нет цифр, какими можно было бы 

оценить силу и мощь нашего русского чернозема. Он был, есть и 

будет кормильцем России – В.В. Докучаев» 
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Васи́лий Васи́льевич Докуча́ев (1846–1903) – известный геолог и 

почвовед, основатель русской школы почвоведения и географии почв. 

Создал учение о почве как об особом природном теле, открыл 

основные закономерности генезиса и географического расположения 

почв. 

В 1883 г. вышло сочинение Докучаева «Русский чернозем», в 

котором детально рассмотрены: область распространения, способ 

происхождения, химический состав чернозема, принципы 

классификации и методы исследования этой почвы. За эту работу 

ученый удостоен Санкт-Петербургским университетом степени 

доктора, от Вольного экономического общества получил особую 

благодарность, а от Академии наук – полную Макарьевскую премию 

(1885). 

В 1892–1896 гг.  Докучаев временно исполнял обязанности 

директора Ново-Александрийского института сельского хозяйства и 

лесоводства и руководил преобразованием его в Высшее 

сельскохозяйственное и лесное учебное заведение. В  1894 г. он 

добился организации там первой кафедры генетического 

почвоведения, заведующим которой стал Н.М. Сибирцев. 

Цитаты из книги: 1) «Чернозем может и должен быть назван 

царем почв; это, так сказать, идеальная почва... таким образом, это и 

есть идеальная, лучшая из лучших почв...». 2) «Являясь обладателями 

лучших в мире почв, мы оказались ныне в тяжелом положении и 

вынуждены признать печальное состояние сельского хозяйства зоны 

черноземов и степей. Найти правильный выход из всех 

сельскохозяйственных затруднений этой зоны, указав точные и 

практические пути решения упомянутых проблем, – такова задача, 

поставленная в настоящее время...». 3) «Если желают поставить 

русское сельское хозяйство на твердые ноги, на торный путь и 

лишить его характера азартной биржевой игры; если желают, чтобы 

оно было приноровлено к местным физико-географическим (равно 

как историческим и экономическим) условиям страны и на них бы 

зиждилось (а без этого оно всегда останется биржевой игрой, хотя бы 

годами и очень выгодной), безусловно необходимо, чтобы эти условия 
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– все естественные факторы (почва, климат с водой и организмы) – 

были бы исследованы и испытаны, по возможности, всесторонне и 

непременно во взаимной связи». 4) «Я закончу мое краткое 

предисловие выражением глубокой благодарности Вольному 

Экономическому обществу, Обществу естествоиспытателей при        

С.-Петербургском Университете и моим молодым спутникам: первым 

за средства, вторым – за усердное содействие». 

 

125 лет 

 

1. Богданов С. Потребность прорастающих семян в воде. 

Отношение прорастающих семян к почвенной воде : опыт. исслед. 

/ С. Богданов. – К. : тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, 1888–1889. – 

102 с., прил. (42 с., 1 табл., 2 рис.), II с.; 139, [1] с. : ил., прил. – Изд. 

конволют. – На тит. л. 2-й кн. дарств. надпись авт. Агр. Лаб. Харьк. 

Ун-та от 9 сент. 1889 г. 

 

2. Будрин П. Искусственные, преимущественно азотистые 

удобрения / П. Будрин. – Варшава : тип. К. Ковалевского, 1888. – VIII, 

369, [1] c., прил. (2 пл. опыт. полей). 

 

3. Вестник русского сельского хозяйства : журнал / [ред.-изд.      

И.П. Петров]. – М. : тип. М.Г. Волчанинова, 1888. – № 1–8. – 760 с. 

 

4. Ежегодник С.-Петербургского Лесного института / [ред. :          

П.Н. Вереха, Н.С. Шафранов]. – СПб. : типо-литогр. С. Муллера и 

Богельмана, 1888. – 319, [5], II с. 

 

5. Кабештов И. Практические советы по разведению кормовых 

трав, свеклы, картофеля и кукурузы / И. Кабештов. – СПб. : тип.  

В. Демакова, 1888. – III, 207 с. 

 

6. Карышев Н.А. Лекции по политической экономии (Экономия 

сельского хозяйства), читанные в весеннем семестре 1887–1888  
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учеб. года / Н.А. Карышев. – Литогр. изд. – Б.м., [1888]. – 688 [т. е. 

704] с., прил. (27 карт.) – На послед. стр. ошибочно указ. колонцифра 

688. 

 

7. Кнауер, Фердинанд. Возделывание сахарной свекловицы : 

практ. руководство для сел. хозяев и сахарозаводчиков / Ф. Кнаеур ; 

пер. с [6-го] нем. изд. Ф.А. Куна. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1888. – 

[2], 96 с. : ил. 

 

8. Кулешов П. Овцеводство : [учебник] / П. Кулешов. – СПб. : изд. 

А.Ф. Девриена, 1888. – [4], 165 с., 63 ил., 3 цв. табл. – (Учебник 

частного животноводства и скотоврачевания ; вып. 3) (Учебники 

составленные по поручению Департамента Земледелия и Сельской 

Промышленности). 

 

9. Кулешов П. Свиноводство / П. Кулешов. – СПб. : изд.               

А.Ф. Девриена, 1888. – [4], 126 c. : ил. – (Учебник частного 

животноводства и скотоврачевания ; вып. 2) (Учебники составленные 

по поручению Департамента Земледелия и Сельской 

Промышленности). 

 

10. Леваковский И. Некоторые дополнения к исследованиям над 

черноземом / И. Леваковский. – Отд. отт. из «Тр. О-ва испытателей 

природы при Харьк. ун-те», т. 22. – Х. : Унив. Тип., 1888. – 30 с. 

 

11. Материалы по изучению русских почв / [Императ. Вольн. Экон. 

О-во]. – СПб. : тип. Т-ва «Обществ. Польза», 1885–1888. – Вып. 1–4. – 

II, 402 с., прил. – Конволют. 

 

12. Пономарев Н.В. Исторический обзор правительственных 

мероприятий к развитию сельского хозяйства в России от начала 

государства до настоящего времени / Н.В. Пономарев. – СПб. : тип. 

В. Киршбаума, 1888. – XXIV, 402 с., прил. (7 с.) – В прил.: Список 

книг с.-х. содерж., изд. различными правительств. учреждениями в 

России [1763–1887]. 
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13. Попов М.Ф. Хлеб / М.Ф. Попов. – Отд. отт. из «Трудов 

Медицинской Секции» за 1886 г. – Х. : тип. А. Дарре, 1888. – 152 с.,   

2 табл. 

 

14. Протоколы заседаний экстренных собраний членов 

Харьковского Общества Сельского Хозяйства и С.-х. 

Промышленности в 1887 г. – Х. : тип. Каплана и Бирюкова, 1888. – 

Вып. 1–2. – 64, 292, II с. – Конволют. 

 

15. Регель Э. Весенние красивоцветущие многолетние и 

луковичные растения, их содержание и воспитание в садах /        

Э. Регель. – СПб. : изд. К. Риккера, 1888. –  VIII, 490, [8] с. : ил.,        

91 политипаж. 

 

16. Рислер Е. Пшеница. Физиология и культура. Правила, 

которых следует придерживаться, если желают уменьшить 

стоимость производства пшеницы / Е. Рислер ; пер. с фр.             

А.Р. Ферхмена (СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1888) // Доброгаев Н.И. 

Разведение мака ... – 3-е изд., знач. испр. и доп. – СПб. : изд.           

А.Ф. Девриена, 1894. – [2], 151 с., 22 ил. (4-я паг.) 

 

17. Розенберг-Липинский А. Практическое земледелие /                

А. Розенберг-Липинский ; пер. с нем. П. Костычева с изм. и доп. в 

применении к России. – 4-е изд., вновь просм. и доп. – СПб. : изд. 

книгопродавца-изд. А.Ф. Девриена, 1888. – XVI, 443 с. – Печать Агр. 

лаб. Харьк. Жен. Ун-та учрежд. О-м Трудящихся женщин. – На 

форзаце кн. владельческий штамп ―Петръ Павловичъ Малеевъ 

инженеръ технологъ‖ [выполненный методом тиснения]. – На 

обложке [суперэкслибрис] ―Богу молись, а сам трудись‖. 

 

Из предисловия к IV изданию: «В настоящем издании по 

сравнению с прежними не сделано значительных изменений за 

исключением того, что о зеленом удобрении прибавлена, в 

дополнение к сказанному автором, особая статья; новейшие 

исследования о питании мотыльковых растений существенно 
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изменяют наши воззрения относительно зеленого удобрения, и 

потому прибавление было необходимо... П. Костычев». 

 

Из предисловия ко II изданию: «Надеясь на то, что эта книга 

может помочь распростанению у нас правильных приемов культуры 

растений, мы прибавим несколько слов о переводе. Делать 

буквальный перевод мы сочли неудобным, потому что книга вышла 

бы слишком велика, следовательно и дорога, а между тем в 

подлиннике можно найти местами целые страницы, неимеющие 

существенного значения или несогласные с новейшими научными 

данными. Поэтому мы старались передать все существенное, иногда 

переводя буквально, иногда передавая содержание вкратце, а в случае 

настоятельной необходимости и изменяя сказанное автором... Все 

сказанные нам справедливые замечания относительно перевода, как 

печатные, так и устные, и письменные, приняты при этом во 

внимание». 

 

18. Саломон А. Виноделие и погребное хозяйство : учебник (СПб. : 

изд. А.Ф. Девриена, 1888) // Епанчин К. Цветочный сад. – 2-е изд., 

вновь пересм. и доп. – М., 1891. – 109 с., прил. (2-я паг.) 

 

19. Семенов Д.П. К вопросу о распространении удобрения в 

России / Д.П. Семенов. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1888. – 27 с.,   

2 цв. карты. 

 

20. Советов А.  Материалы по изучению русских почв /                 

А. Советов, В.В. Докучаев. – СПб. : тип. «Обществ. польза», 1888. – 

Вып. 4. – [2], 104 с., прил. 

 

21. Стебут И.А. Полеводство: (учение о полевой культуре) : учеб. 

част. растениеводства / И.А. Стебут. – СПб. : изд.   А.Ф. Девриена, 

1888. – Вып. 1 : Введение и паровой клин в пару. – XI, [1], 72 с. – 

(Учебники составленные по поручению Департамента Земледелия и 

Сельской Промышленности). 
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22. 1888 год в сельскохозяйственном отношении, по ответам, 

полученным от хозяев / Департамент Земледелия и Сел. Пром-сти. – 

СПб. : тип. В. Киршбаума, 1888. – Вып. 1–3. – … с. : цв. карты. – 

Конволют. 

 

23. Чирвинский Н.П. Общее животноводство : учебник /             

Н.П. Чирвинский. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1888. – VIII, 260,      

[2] с. : ил. – (Учебники составленные по поручению Департамента 

Земледелия и Сельской Промышленности). 

 

24. Энгельгардт А.Н. О хозяйстве в Северной России и 

применение в нем фосфоритов : сб. с.-х. ст., 1872–1888 /              

А.Н. Энгельгардт из Батищева. – СПб. : изд. А.С. Суворина, 1888. – 

XVI, 522, [2] с. 

 

100 лет 

 

1. Абдергальден Э. Руководство по физиологической химии /           

Э. Абдергальден ; авториз. пер. со 2-го нем. доп. изд. В.В. Завьялова ; 

предисл. авт. к рус. изд. – Пг. ; К. : Сотрудник, 1913–1914. – [2], 426, 

[2]; IV, 427–855, [3] с. – Изд. конволют. – Печать Агр. Каб. Императ. 

Харьк. Ун-та. 

 

Из предисловия автора к русскому изданию: «В течение 

последних лет исследования функций клеток при помощи 

химических методов дали так много результатов, что полный обзор 

этой области является почти невозможным. На ряду с физической 

физиологией развивалась химическая физиология. С течением 

времени стали все более и более искусственно отделять одну область 

от другой. Предлагаемый учебник представляет попытку объединить 

то, что было искусственно разъединено... Желательно, чтобы 

предлагаемый учебник явился стимулом для дальнейших 

исследований и возбудил интерес к данной области науки». 
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2. Авалиани С.Л. Крестьянский вопрос в Закавказье. Т. 2. 

Крестьянская реформа в Мингрелии, Сванетии и Сухумском Отделе / 

С.Л. Авалиани. – Одесса : Техник, 1913. – [8], 191 с. 

 

3. Аверин В.Г. Отчет о деятельности энтомологического бюро за 

1912 г. / сост. В.Г. Аверин ; Харьк. Губерн. Зем. Управа. – Х. : печатня 

С.П. Яковлева, 1913. – 24 с. – Назв. кн. на рус. и нем. яз., рез. на нем. 

яз. 

Виктор Григорьевич Аверин родился 18 октября 1885 г. в           

с. Чепель Харьковской обл. в семье мелкого помещика. В 1912 г. 

закончил естественное отделение физико-математического 

факультета Харьковского университета. Еще в студенческие годы 

ярко проявилась его любовь к зоологии, тяга к общественной 

деятельности. В 1906 г. вместе с В.И. Талиевым он организовывает 

студенческий кружок любителей природы при Харьковском 

университете, а позже активно участвует в одной из первых в 

царской России природоохранных общественных организаций – 

Харьковском обществе любителей природы, в 1916 г. избирается 

товарищем председателя общества по зоологической части. С этого 

же времени Аверин начинает преподавать в Харьковском 

университете. При активном участии В.Г. Аверина создаются 

заповедники Белосарайская коса, Провальская степь, он 

неоднократно принимал участие в защите Аскании-Нова.  

Более 40 статей ученого посвящено вопросам охраны природы, 

заповедного дела и охотничьего хозяйства. Немало он сделал для 

развития юннатского движения в 30-е годы, заведуя отделом 

юннатов Харьковского Дворца пионеров. Аверин был не только 

организатором охотничьего хозяйства в Украине, но и его крупным 

исследователем. 

В 1930 г. Виктора Григорьевича приглашают на заведование 

кафедрой зоологии и энтомологии Харьковского 

сельскохозяйственного института, которую он возглавлял в течение 

25 лет до самой смерти. 
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4. Аверинцев С.В. Руководство к практическим занятиям по 

зоологии : (курс вузов) / сост. С.В. Аверинцев. – СПб. : тип.       Ю.Н. 

Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1913. – VIII, 417, [3] с., 226 ил. 

 

5. Аверкиева, Екатерина. Практические советы по 

огородничеству / Е. Аверкиева. – 5-е изд. – М. : книгоизд-во         

К.И. Тихомирова, 1913. – Вып. 1 : Краткие указания о разбивке сада и 

огорода. – 14, [2] с. – (Сельскохозяйственная библиотека). 

 

6. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей / Ю. Айхенвальд. – 

3-е изд., испр. и доп. – М. : Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1913. – 

Вып. 2. – [4], 229, [5] с., 14 портр. – Печать Б-ки Центр. Парт. Шк. при 

ЦК КПУ. 

Предисловие к 3-му изданию: «Сравнительно со вторым 

изданием настоящее отличается тем, во-первых, что дает две новые 

характеристики – Никитина и Мея, и тем, во-вторых, что во многих 

очерках сделаны изменения и дополнения. Особенно значительные 

дополнения читатель найдет в характеристике Льва Толстого». 

 

Ю́лий Иса́евич Айхенва́льд (1872–1928) – русский литературный 

критик, пользовавшийся большой популярностью и влиянием в    

1905–1917 гг., в период расцвета русского модернизма. Свои этюды 

«критик-импрессионист» Айхенвальд посвятил не только 

современникам, но и русским писателям XIX–XX вв. (широко 

известная книга «Силуэты русских писателей»).  

 

7. Александров А. Родная природа: начатки естествознания /       

А. Александров. – 2-е изд. –  Пг. ; К. : Сотрудник, 1913. – VIII, 284,  

[4] с., 365 ил. – Печать Б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. 

 

От автора: «Преподавание естествоведения в двухклассных 

(сельских) училищах – дело еще молодое, и очень многие детали, 

касающиеся объема и содержания этого учебного предмета, 

предстоит еще разработать. Однако пока является неоспоримым, а 

именно –  что книга по естественной истории, предназначенная для 
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школы, питомцы которой стоят более или менее близко к трудовой 

жизни пахаря, должна иметь некоторую связь с окружающей 

сельскохозяйственной действительностью...  

Мы в «Родной природе» отнюдь не стремились давать 

практические советы и наставления из области сельского хозяйства... 

Мы сообщаем кое-какие сведения из «почвоведения», 

«растениеводства» и «животноводства», имея, главным образом, в 

виду – будить и развивать в учащихся интерес к некоторым основам 

(естественно-историческим) рационального земледельческого 

хозяйства. В какой мере наша цель достигается – судить, разумеется, 

не беремся... Наш скромный труд, несомненно, не свободен от 

пробелов, и за всякие указания и советы мы будем искренно 

благодарны». 

 

8. Андреев, Леонид. Полное собрание сочинений / Л. Андреев. 

– СПб. : изд. А.Ф. Маркса, 1913. – Т. 1, 3, 6. – (Прил. к журн. «Нива» 

за 1913 г.) – Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

Леони́д Никола́евич Андре́ев (1871–1919) – русский писатель, 

представитель Серебряного века русской литературы. Считается 

родоначальником русского экспрессионизма.  

Д. Мережковский о Л. Андрееве: «По действию на умы 

читателей среди современных русских писателей нет ему равных... 

Они никого не заразили; он заражает всех. Хорошо это или  

дурно, но это так, и нельзя с этим не считаться критике». 

«Л. Андреев был поэтической, романтической, эмоционально-

импульсивной натурой, был оригинальным и противоречивым 

художником-мыслителем, создавшим свой неповторимый 

художественный мир. И еще одно его неотъемлемое качество – 

нетерпимость к догмам, самостоятельность и свобода мышления, – 

еретичество. Оно проявлялось и в творчестве  –  в выборе сюжетов, 

тем, персонажей, в их трактовке, и в жизни  –  в поведении, 

отношениях с близкими, друзьями. Л. Андреев легко узнается в 

следующем его страстном монологе: «Ненавижу субъектов, 

которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них 
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загорит лицо или выцветет пиджак, – ненавижу всех, кто из 

побуждений догматических препятствует свободной, капризной 

игре своего внутреннего “я”» (из очерка М. Горького «Леонид 

Андреев»).  

Свой литературный портрет Л. Андреева – “единственного 

друга среди литераторов”  –  М. Горький завершил словами, которые 

нельзя не признать справедливыми: “он был таков, каким хотел и 

умел быть –  человеком редкой оригинальности, редкого таланта и 

достаточно мужественным в своих поисках истины”.  

 

9. Артари А.П. К физиологии и биологии хламидомонад : опыты и 

наблюдения над Chlamydomonas Ehrenbergii Gorosch и близким 

формам / А.П. Артари. – М. : тип. Рус. Т-ва, 1913. – 78 с. : ил., 2 цв. 

табл. – На тит. л. дарств. надпись авт. 

 

10. Афанасьев Я.Н. Физико-географический очерк : крат. 

предварит. отчет о почв. исслед. в Новозыбковском уезде летом 1913 г. 

/ Я.Н. Афанасьев. – Б.м., [1913]. – 46 с. 

 

11. Багалей Д.И. Очерки из русской истории. Т. 2. Монографии и 

статьи по истории Слободской Украйны / Д.И. Багалей. – Х. : тип. и 

литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – [2], 374 с. – Печать Б-ки 

Харьк. 2-го реал. уч-ща. – На корешке переплета суперэкслибрис 

«Б.Х.2.Р.У.» (Б-ка Харьк. 2-го реал. уч-ща). 

 

Из предисловия: «Помещенные здесь статьи, в сущности, 

впервые являются в доступном виде перед широким кругом 

читателей, или разбросаны были ранее в разных специальных и мало 

известных провинциальных изданиях, представляющих давно уже 

библиографическую редкость. Важность разработки истории древней 

Руси по областям установлена в русской историографии и при том не 

только теоретически, но и практически. Точно также двумя наиболее 

авторитетными историками южной Руси – Н.И. Костомаровым и   

В.Б. Антоновичем – признана была настоятельная необходимость 

детального изучения по архивным данным истории одного из 
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наиболее темных отделов южно-русской истории – Слободской 

украйны. Отдавшись этому изучению, я получил большое 

нравственное удовлетворение по поводу оценки моих работ... хотя, 

конечно, принимаю эту оценку с весьма значительными 

ограничениями, так как она была приурочена к моему юбилею». 

 

12. Барабошкин Н.С. Исследование и характеристика семенного 

материала крестьянских хозяйств Харьковской губернии /       

Н.С. Барабошкин ; Харьк. О-во Сел. Хоз-ва, Контр. Сем. Станция. – 

Х. : типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 105, [3] с. –  

Печать ФБ Харк. Зернового Ін-ту. 

 

Цитата из текста: «Исследованием семенного материала до 

самого последнего времени мало кто у нас интересовался. Если и 

имеются некоторые данные по этому вопросу, то большинство их 

относится к частновладельческим хозяйствам. Редкое исключение 

составляет подробное исследование семенного материала 

крестьянских хозяйств. Данные исследования крестьянского 

семенного материала чаще ограничиваются наружным осмотром его 

и определением натурного веса. Между тем, подавляющее 

большинство семенного товара, получаемого в России, принадлежит 

крестьянам. Его то прежде всего и необходимо было бы подробно 

изучить по районам, планомерно – и как посевной материал, и как 

товар и продукт потребления. Настоящая работа есть лишь первая 

попытка Харьковского Общества сельского хозяйства в этом 

направлении. Она является единственным подробным исследованием 

качества семенного материала крестьянских хозяйств Харьковской 

губернии». 

 

13. Барберон Г.А. Культура и хранение столового винограда /    

Г.А. Барберон. – Одесса : тип. под фирмою «Вестник Виноделия», 

1913. – Ч. 1, вып. 18 ; ч. 2, вып. 19. – (Библиотека Вестника 

Виноделия / под ред. В.Е. Таирова). – Изд. посвящено памяти        

Е.Н. Таировой. – Печать Б-ки Ново-Александрийского Ин-та Сел. 

Хоз-ва и Лесоводства. 
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«Вестник виноделия» – ежемесячный иллюстрированный 

журнал, выходивший в 1901–1916 гг. Редактором-издателем 

журнала был Василий Егорович Таиров (1859–1938) – армянский и 

советский ученый, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 

винодел и благотворитель, основатель первого научно-опытного 

учреждения в области виноградарства и виноделия (ныне – 

Национальный научный центр «Институт виноградарства и 

виноделия им. В. Е. Таирова). Наравне с князем Львом Голицыным, 

считается основоположником шампанского производства в 

Российской империи. 

«Вестник виноделия» содействовал развитию виноградарства и 

виноделия. В журнале публиковались статьи видных зарубежных и 

отечественных ученых-аграриев и энологов. С целью популяризации и 

пропаганды виноградарства и виноделия при журнале выходило 

бесплатное приложение «Библиотеки “Вестника виноделия”». 

Изначально журнал издавался в Санкт-Петербурге, позже, в Одессе. 

После смерти Василия Егоровича коллекцию вин, которую он 

собирал на протяжении всей своей жизни, объявили национальным 

достоянием Советской республики. В 1941 г., при подходе фашистов 

к Одессе, коллекцию вин решено было эвакуировать. Ее погрузили на 

баржу, которую буксир пытался вывезти. Однако все усилия 

оказались тщетными. В 150 км от Одессы, на рейде близ г. Очаков, 

баржа попала под немецкую бомбежку и пошла ко дну. С момента 

потопления и по наши дни предпринимаются попытки найти 

затопленное судно с бесценной коллекцией, но все они терпят 

неудачи. Тем не менее, энтузиасты копят силы и собирают новые 

сведения о месте крушения баржи. А пока собрание вин великого 

ученого-винодела покоится на дне Черного моря... 

 

14. Баур Э. Введение в экспериментальное изучение 

наследственности / Э. Баур ; пер. с нем. под ред. П.И. Мищенко ; 

предисл. к рус. изд. Р.Э. Регеля ; с доп. и испр., сделанными авт. для 

предстоящего 2-го нем. изд. – Юрьев : [тип.  К. Маттисена], 1913. – V, 

[1], 342 с. : ил., 9 цв. табл. – (Тр. / Бюро по прикладной ботанике ; под 
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ред. Эд. Регеля ; Учен. Ком. Г.У.З. и З. – Год 6-й. – Прил. 8). 

 

15. Белзецкий С.И. Теория упругости : лекции, чит. на Инженерно-

строит. отд-нии в 1912 г. / С.И. Белзецкий. – Литогр. изд. / изд. Кассы 

Взаимопомощи Студ. СПб. Политехн. Ин-та Императора Петра 

Великого. – СПб. : типо-литогр. И. Трофимова, 1913. – Ч. 1. – 204,   

[4] с. – Печ. на правах рукописи. 

 

16. Белоусов Н.Ф. Начальный курс практической физиологии : 

крат. руководство для самообучения и преподавания / Н.Ф. Белоусов ; 

Харьк. О-во Любителей Природы ; [оригинальные рис. В. Нехаева]. – 

Х. : типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 80 с., 15 ил. 

 

17. Белявский Ф. Ислам и культура арабов : попул. очерк /            

Ф. Белявский. – СПб. ; М. : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1913. – II, 70, [2] с. 

 

18. Белявский Ф. Иудаизм и христианство : очерки по истории 

культуры / Ф. Белявский. – СПб. : типо-литогр. М.П. Фроловой, 1913. 

– 324, [4] с. 

 

19. Бемер Г. Иезуиты / Г. Бемер ; с введ. и прим. Г. Моно ; пер.           

Н. Попова. – М. : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1913. – VIII, 456 с. 

 

20. Бергсон, Анри. Воспоминание настоящего / А. Бергсон ; пер. с 

фр. В.А. Флеровой. – СПб. : изд. С.И. Семенова, 1913. – 50, [2] с. 

 

21. Бергсон, Анри. Восприятие изменчивости : лекции, чит. в 

Оксфордском ун-те 26 и 27 мая 1911 г. / А. Бергсон ; пер. с фр.       

В.А. Флеровой. – СПб. : изд. С.И. Семенова, 1913. – 44 с. 

 

22. Бернштейн Б.Л. Почвенно-геологическая структура 

Ярославской губернии / Б.Л. Бернштейн. – Ярославль : типолитогр. 

Губерн. Зем. Управы, 1913. – 81, [1] с. : карты. 
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23. Беттнер И. Садоводство для начинающих любителей : практ. 

руководство к разбивке, насаждению и уходу за домашним садом и 

огородом / И. Беттнер ; пер. под ред. и со знач. доп. для рус. 

садоводов П.Н. Штейнберга. – СПб. : изд-во П.П. Сойкина, 1913. – 

319, [1] с. : ил. – (Садовая библиотека). 

 

От редактора перевода: «К читателям! Польза садоводства... 

Можно ли себе представить что-либо лучшее, чем жизнь, работа и 

отдых в природе, на здоровом свежем воздухе? Это покойная, 

благодетельная, радующая сердце работа в саду, любовь к саду, к 

растениям, – вот средства, которые поддерживают человека до 

глубокой старости здоровым, бодрым и молодым. Великие мыслители 

и поэты, выдающиеся ученые, государственные деятели считали себя 

счастливыми, если на закате дней своих могли заняться садоводством. 

Для таких-то начинающих садоводов и предназначена наша книга.    

В ней мы проследим каждый шаг неопытного любителя в самых 

разнообразных отраслях садоводства и огородничества, постараемся 

предупредить все более крупные и убыточные ошибки. Словом, наша 

цель – помочь любителю работать с открытыми глазами, сознательно 

относясь к растениям и их требованиям». 

 

24. Бирт Т. История римской литературы : в 5 лекциях / Т. Бирт ; 

пер. с нем. И. Румер. – М. : книгоизд-во «Польза» В. Антик и К°, 

[1913]. – 189, [3] с. ; 13 см. – Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

От автора: «Моя задача – на протяжении нескольких часов 

изложить историю литературы, и именно литературы римской. Перед 

нами пройдет, таким образом, эпизод из истории человечества. Ибо, 

если бы молчала литература, то не было бы и истории, у человечества 

не было бы прошлого...». 

 

25. Богаевский П. Красный Крест в развитии международного 

права / П. Богаевский. – М. : Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1913. 

– Ч. 2 : Международный союз Красного Креста. – V, [2], 489 с., прил. 

(CLVI с.) – Печати: Б-ка Харьк. высш. коммерч. курсов; Б-ка Ком.   
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Ун-та им. т. Артема. – На корешке переплета суперэкслибрис 

«Х.К.К.» (Харьк. Коммерч. курсы). 

 

Из предисловия: «Решение посвятить вторую часть моего 

исследования Международному союзу Красного Креста 

определилось, прежде всего, самостоятельными чертами 

поставленного вопроса... Гуманное чувство любви к ближнему 

находит в организации деятельности Красного Креста наиболее 

верный путь для достижения задач, отвечающих этому чувству. 

Только правильная постановка этой последней исключить какие бы то 

ни было посторонние цели и соображения, затемняющие господство 

принципа исключительного проникновения требованиями 

гуманности и христианского милосердия. Выяснение основной 

организации означенной деятельности получает, таким образом, 

существенное значение». 

 

26. Богданов Е.А. Происхождения домашних животных : (один из 

опытов критич. сопоставления основ теории и практики 

скотозаводского искусства) / Е.А. Богданов. – М. : книгоизд-во студ. 

МСХИ, 1913. – VIII, 405, [11] с. : ил.  

 

Посвящение: «Посвящается дорогому и глубокоуважаемому 

профессору Николаю Михайловичу Кулагину, истинному профессору 

и наставнику благодарным учеником-автором». 

Из предисловия: «Данная книга не является монографией в 

буквальном смысле слова. Цель ее гораздо скромнее. Она должна 

служить первой, хотя и вполне самостоятельной, частью такого труда, 

который посвящен последовательному и обстоятельному, но всетаки 

возможно сжатому, изложению скотозаводского искусства... Между 

тем перед нами русскими находится сейчас еще так много 

безконечного ценного матерьяла, сохранение и изучение которого 

крайне важно для уяснения происхождения домашних животных. 

Пока и хозяин-практик, и специалист-агроном, и зоолог проходили 

часто мимо него, и нередко, как раз потому, что не знали, чего именно 

сейчас не хватает. Кому неизвестна зоотехническая литература, кому 
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основная. Может быть данная книжка будет способствовать 

появлению новых коллекций и работ». 

 

27. Бокадоров Н.К. История западно-европейской литературы 

XVI-XVII вв. Сервантес и Шекспир : лекции, чит. в осен. семестре 

1912 г. / Н.К. Бокадоров. – Изд. слушательниц Киев. Высш. жен. 

курсов. – К. : тип.1-й Киев. Артели Печ. Дела, 1913. – 480, III с. – На 

правах рукописи. 

 

28. Бондарцев А.С. Болезни ягодных кустарников и огородных 

растений и борьба с ними / А.С. Бондарцев, И.Л. Сербинов. – СПб. : 

изд. Императ. Рос. О-ва плодоводства, 1913. – Ч. 2. – 108, [4] с. : ил. –  

(Грибные болезни плодовых и огородных растений). – Печать Ученич. 

б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. 

 

От составителей: «В виду того, что некоторые из названных 

растений, как, например, картофель, свекла, лук и проч., часто 

страдают от бактериальных болезней, наносящих упомянутым 

культурам особенно сильный вред и вызывающих подчас массовую 

гибель последних, авторы сочли необходимым поместить в этой 

брошюре краткое описание нескольких бактериальных болезней, 

внешние признаки которых напоминают грибные заболевание». 

 

29. Борзаковский П. 300-летие Царствующего Дома Романовых : 
1613 г. – 21 февр. 1913 / П. Борзаковский. – Изд. стер. – Одесса :       

Л. Нитче, 1913. – 48 с., 34 портр. и рис. – ( Репринт. изд. – Рига, 1990). 

 

30. Бородин И.П. Отчет о командировке в Берн на конференцию 

по Международной охране природы / И.П. Бородин. – [Отд. отт.] – 

СПб. : тип. Императ. АН, 1913. – [4] с. – (Изв. / Императ. АН). 

 

31. Бороздин А. Русская народная словесность и древняя русская 

письменность / А. Бороздин. – СПб. ; К. : Сотрудник, 1913. – [4],   

268 с. – (Очерки по истории русской литературы / А. Бороздин,         

А. Липовский, Д. Жохов [и др.]). 
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32. Брандт А.Ф. Основы сравнительной анатомии / А.Ф. Брандт. – 

СПб. : изд. К.Л. Риккера, 1913. – [2], 188 с. : ил.  

 

Из предисловия: «Преподавание Сравнительной анатомии 

выпало на мою долю впервые на медицинском факультете и в 

ветеринарном институте. Имея при этом в своем распоряжении всего 

лишь два семестровых часа для изложения этого обширного 

предмета, я задался мыслию отобрать из обильного материала лишь 

те факты, которые служат толковым дополнением к Описательной 

анатомии... Полагаю, что именно благодаря своему удачному замыслу, 

мой сам по себе скромный труд удостоен Военно-медицинской 

академией премии акад. Загорского... Как видно из сказанного, я 

прежде всего посвящаю свои «Основы» медикам. К студентам-

естественникам ставятся более обширные требования. Тем не менее, 

думается, книжка и ими прочтется с пользою, как вступление и общая 

руководящая нить по обширному предмету, т. к. наличные, почтенные 

сами по себе, учебники заваливают начинающего обилием 

фактического материала, в котором с непривычки трудно найти 

путеводную тропу. Надеюсь, что и способ изложения, по 

возможности наглядный и удобопонятный, с подчеркиванием 

руководящих идей, сразу введет читателей в существо Сравнительной 

анатомии и тем самым заинтересует их этим философским 

предметом. Автор». 

 

33. Браунер А.А. Систематические и зоогеографические заметки о 

тушканчике, сером суслике, байбаке и кроте / А.А. Браунер. –  

Симферополь : тип. Таврич. Губерн. Земства, 1913. – 32 с. – (Зап. / 

Крым. О-во Естествоиспытателей и Любителей Природы ; т. 3). –  

Текст на рус. и нем. яз. – На обложке владельческий штамп «Автора 

А. Браунера». 

 

А.А. Браунер (1857–1941) – украинский зоолог, один из первых в 

царской России, начавших серьезно заниматься изучением вопросов 

охраны отечественной фауны. Браунер является организатором и 

руководителем Одесского сельскохозяйственного института, 
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работал в Аскании-Нова. В 1920 г. Одесский университет избирает 

А.А. Браунера доктором зоологии. 

Браунер – один из организаторов Всеукраинского союза 

охотников и рыболовов (ВУСОР), первый съезд которого состоялся в 

1921 г. Александр Александрович принимает активнейшее участие в 

становлении молодой охотничьей организации республики. Одним из 

первых в Украине он начинает читать курсы охотоведения в 

Одесском губернском отделе ВУСОР, является постоянным автором 

республиканских охотничьих журналов “Южная охота”, 

“Украинский охотник и рыболов”, “Природа и охота на Украине”. 

Большой интерес представляет его “Сельскохозяйственная 

зоология” –  первый в Украине учебник для сельскохозяйственных 

вузов, где широко отражены вопросы истории охраны природы и ее 

современное состояние. 

Браунера можно считать одним из пионеров заповедного дела в 

Молдавии и в Украине. В своих трудах зоолог отстаивал принципы 

неприкосновенности заповедных территорий, поднимал вопрос о 

создании единого органа, руководящего заповедниками, указывал на 

необходимость поиска новых, перспективных к заповеданию 

территорий. 

Браунер – педагог-новатор. Он первым в республике поднимает 

вопрос о природоохранном образовании в вузах. Он призывает 

“ввести в университетах, институтах народного образования и 

высших сельскохозяйственных учебных заведениях курс по изучению 

фауны, местной в особенности, зоогеографии и охраны природы”. 

Однако этим замыслам не суждено было сбыться... 

“За свiдоме знижування науково-теоретичного рiвня 

студентства при викладаннi скотарства на бiологiчному 

факультетi, за вульгарно-iдеалiстичну методологiю i нарештi 

намагання замазати i заплямувати ту величезну роботу Партiї щодо 

подолання труднощiв у скотарствi, шляхом заяви студентам: “Що 

офiцiйнi вiдомостi не вiдповiдають дiйсностi, та що радянськi 

робiтники не спроможнi розв’язати проблему скотарства”, що 

звичайно скотився до контрреволюцiйної роботи та шкiдництва в 
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галузi пiдготовки нових кадрiв, проф. Браунер  з посади професора 

скотарства з iнституту звiльняю” (Витяг з наказу № 12 1 по 

Одеському Iнституту професiональної освiти вiд 24.12.1930). 

К счастью, в отличие от многих других ученых, А.А. Браунер не 

попал в руки ГПУ. С 1935 по 1938 гг. он устраивается работать в 

Аскании-Нова, где разводит зубров, в 1935 г. становится членом 

Комитета по заповедникам при ВЦИК. 

 

34. Будрин П.В. Селекция сельскохозяйственных растений и 

значение ее в отношении хлебов / П.В. Будрин ; Харьк. О-во Сел. 

Хоз-ва. – 2-е изд., доп. – Х. : тип. и литогр. М. Сергеева и                    

К. Гальченко, 1913. – 52 с. – Печати: Учеб.-вспомогат. б-ка студ. Ново-

Александрийского ин-та; Спец. Студ. Кн. маг. Липки Зайфмана Ново-

Александрия, Люб. Губ. – На обл. автогр. 

 

Цитата из книги: «Из сделанного мною обзора улучшений 

интересующих нас сельскохозяйственных растений видно, что дело 

это в руках человека. Нужно лишь желание поработать в этом 

направлении, известные знания и настойчивость в преследовании 

намеченной цели. В заключение можно пожелать только полных 

успехов всем лицам и учреждениям, которые захотели бы посвятить 

свои силы и средства на селекцию наших культурных растений, что 

не должно остаться без значительного влияния на благосостояние 

всего народа и в частности земледельца, получающего до сих пор у 

нас такие скудные, а часто и очень неважные, в качественном 

отношении, урожаи». 

 

Пëтр Васильевич Будрин (1857–1939) – российский и советский 

ученый-агроном и растениевод. В 1879 г. окончил Петербургский 

университет по отделу естественных наук. Осенью 1882 г. назначен 

доцентом в Ново-Александрийский институт. Затем – профессор 

кафедры частного земледелия в этом институте. Вот как 

характеризовал Петра Васильевича русский зоолог В.Н. Шнитников, 

в эти годы там учившийся: «Необыкновенно симпатичная 
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внешность вполне гармонировала с его внутренними качествами. 

Это был человек прямо-таки обаятельный как по своему обращению 

со студентами, так и во всех остальных отношениях. Предмет он 

свой знал прекрасно, и лекции его были содержательны и составлены 

образцово». 

В 1888–1905 гг. П. Будрин  – профессор, в 1902–1905 гг. –

директор Ново-Александрийского института сельского хозяйства и 

лесоводства, а в 1908–1912 гг. – директор Харьковской селекционной 

станции. П.В. Будрин  – видный деятель и организатор 

сельскохозяйственного опытного дела в России. 

 

35. Бызов Б.В. Успехи коллоидной химии за L [50] лет / Б.В. Бызов, 

М.М. Кучеров, П.П. фон-Веймарн. – СПб. : Экон. типо-литогр., 1913. 

– 114 с. : портр., прил. – Печати: из Б-ки ин-та С.Х. и Лес. в Нов. 

Алекс.; Б-ка Ин-та Сел. Хоз. и Лесоводства г. Ново-Александрии, 

Люблинской губ. 

 

Из предисловия: «Настоящая книга представляет сборник 

докладов, сделанных на заседании, устроенном мною 22 апреля 1912 

г. в Горном Институте Императрицы Екатерины II по поводу 50 летия, 

протекшего со времени опубликования фундаментальных работ 

Томаса Грэма. Для настоящего отдельного издания указанные 

доклады переработаны и дополнены авторами, но, несмотря на 

сделанные дополнения, нельзя сказать, что бы эти доклады 

исчерпывающе излагали все многочисленные и многообразные 

успехи коллоидной химии. Такого исчерпывающего изложения 

учения о коллоидах и не имеет вовсе в виду эта небольшая книга, 

которая ставит себе целью ознакомить читателей лишь с 

главнейшими этапами развития и важнейшими успехами коллоидной 

химии за ее пятидесятилетнее существование. П.П. фон-Веймарн». 

 

36. Быков П.В. Первый русский поэт : очерк [о Кантемире] /      

П.В. Быков. – СПб. : изд. П.П. Сойкина, 1913. – 32 с. : ил., портр., 

факс. 
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37. Вавилов Н. Материалы к вопросу об устойчивости хлебных 

злаков против паразитических грибов / Н. Вавилов. – М. : типо-

литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913. – 108 с. – (Селекц. Ст. при 

Моск. с.-х. ин-те ; вып. 1). – Тит. л. на рус. и нем яз., рез. на нем. яз. – 

Печати: Курсы по семенному делу Обл. С.-Х. Союза Кооперативов;  

Б-ка Всеукр. Вищої Ком. С.-Г. Шк. ім. тов. Артема. 

 

Цитата из текста: «Создание устойчивых к грибным 

заболеваниям сортов хлебных злаков составляет одну из очередных 

задач современной селекции сельско-хозяйственных растений». 

Никола́й Ива́нович Вави́лов (1887–1943) – российский и 

советский учѐный-генетик, ботаник, селекционер, географ, академик 

АН СССР, АН УССР, ВАСХНИЛ. Президент (1929–1935), вице-

президент (1935–1940) ВАСХНИЛ, президент Всесоюзного 

географического общества (1931–1940), основатель (1920) и 

бессменный до момента ареста директор Всесоюзного института 

растениеводства (1930–1940), директор Института генетики АН 

СССР (1930–1940). 

Организатор и участник ботанико-агрономических экспедиций, 

охвативших большинство континентов, в ходе которых выявил 

древние очаги формообразования культурных растений. Создал 

учение о мировых центрах происхождения культурных растений. 

Обосновал учение об иммунитете растений. Под руководством        

Н. Вавилова была создана крупнейшая в мире коллекция семян 

культурных растений. Ученый сформулировал принципы 

деятельности главного научного центра страны по аграрным 

наукам, создал сеть научных учреждений в этой области. 

Николай Вавилов погиб в годы сталинских репрессий.  На 

основании сфабрикованных обвинений был арестован в 1940 г., в  

1941 г. – осужден и приговорен к расстрелу, который впоследствии 

был заменен 20-летним сроком заключения. Умер в тюрьме. В 1955 г. 

посмертно реабилитирован. 
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38. Вавилов Н. Очерк современного состояния учения об 

иммунитете хлебных злаков к грибным заболеваниям /                 

Н. Вавилов. – М. : типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913. – 46 с. 

– (Селекц. Ст. при Моск. с.-х. ин-те ; вып. 1). – Тит. л. на рус. и нем. 

яз. – В кн. дарств. надпись: «Глубокоуважаемому Владимиру 

Николаевичу Любименко от составителя». 

 

Из предисловия: «Настоящая статья представляет небольшую 

литературную сводку по вопросу об иммунитете хлебных злаков к 

паразитическим грибам... Появление этой статьи в издаваемых 

станцией ―Трудах‖ обуславливается, во-первых, отсутствием 

соответствующих работ на русском языке, во-вторых, тем, что в 

программу деятельности станции входит также и селекция 

устойчивых «иммунных»  к грибным заболеваниям сортов хлебных 

злаков. При составлении ―Очерка‖ автору приходилось неоднократно 

обращаться к многим лицам и учреждениям за советом и содействием 

в получении необходимой литературы по данному вопросу. Всем им 

автор считает долгом выразить свою глубокую благодарность». 

 

39. Вандаль, Альберт. Наполеон и Александр I. Франко-русский 

союз во время Первой империи : в 3 т. / А. Вандаль ; пер. с 6-го фр. 

изд. В. Шиловой. – СПб. : изд.   Т-ва «Знание», 1913. – Т. 3 : Разрыв 

франко-русского союза. – [4], 609, [3] с. : портр. – Удостоено первой 

премии Гобера. – Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

“Франко-русский союз во время Первой империи” – одно из 

самых известных сочинений крупнейшего французского историка, 

члена Французской Академии графа Альберта Вандаля (Albert 

Vandal) (1853–1910). Этот фундаментальный трехтомный труд был 

впервые издан во Франции в 1891–1893 годах и удостоен первой 

премии Гобера, затем он многократно переиздавался в конце XIX – 

начале ХХ веков. В книге раскрываются корни политического 

устройства Новой Европы, которое создавалось в начале XIX века в 

ходе наполеоновских войн. Франция и Россия в тот период играли 

ключевые роли в европейской политике. В своем глубоком, основанном 
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на огромном количестве источников, исследовании Альберт Вандаль 

показывает, как шаг за шагом обе державы и их императоры 

подходили к войне 1812 года, решившей судьбы России и Европы. В 

рассмотрении политических событий исследуемого периода историк 

делает акцент на взаимоотношениях  Александра I и Наполеона, их 

личных качествах и психологии. 

 

40. Варгин В.Н. Вредные влияния, которым подвергаются 

растения во время произрастания, и уход за растениями /         

В.Н. Варгин. – 2-е изд. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1913. – VI, 162 с. : 

ил. – (Элементарный курс общего земледелия; вып. 7). – Удостоен 

золотой медали им. гр. П.Д. Киселева). – Печать Учеб.-вспомогат.     

б-ки студ. Ново-Александрийского ин-та. 

 

Из предисловия: «Настоящий выпуск... содержит сведения о 

повреждении полевых растений, заимствованные из известных трудов 

русских ученых-агрономов, энтомологов, ботаников. Главнейшую 

задачу нашу составляло – изложить избранный материал кратко и 

удобопонятно для мало подготовленного читателя, но так, однако, 

чтобы он не лишен был возможности вникнуть в суть 

рассматриваемых явлений глубже, чем то представляется возможным 

при чтении наиболее распространенных, обычного типа, популярных 

изданий... В настоящем выпуске излагаются сведения лишь о 

немногих главнейших вредителях из мира животных и растений, но 

настолько разнообразных по характеру наносимого ими вреда, 

способам размножения и образу жизни, что ознакомление с ними 

должно расширить кругозор хозяина, облегчить понимание 

наблюдаемых в природе явлений данного рода и помочь разобраться, 

в случае надобности, в сведениях из других сочинений, строго 

научного характера, относительно тех вредителей полеводства, 

которые здесь упоминаются». 

Из заключения: «...хозяин пока в большинстве случаев 

принужден быть беспомощным зрителем гибели своих посевов». 
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41. Васильев И.В. Вредная черепашка (Eurygaster integriceps 

[Osch.] Put) и новые методы борьбы с ней при помощи паразитов 

из мира насекомых / И.В. Васильев. – (3-е изд., доп.) – СПб. : тип. 

М. Меркушева, 1913. – 81 с., 31 ил. – (Тр. / Бюро по энтомологии 

Учен. Ком. Г.У.З. и З. ; т. 4, № 11). 

 

42. Вейгелин К.Е. Завоевание воздуха : очерк / К.Е. Вейгелин. – 

СПб. : тип. П.П. Сойкина, 1913. – 36 с. : ил., 2 л. цв. ил. – (Знание для 

Всех). – Вклеен ярлык: «Книга «Завоевание воздуха» Ученым 

Комитетом Министерства Народного Просвещения признана 

заслуживающею внимания при пополнении ученических библиотек 

средних учебных заведений (Отношение Министерства Народного 

Просвещения от 29 сентября 1913 г., за №43520, см. журнал 

Министерства Народного Просвещения за октябрь 1913 г.» – Печать 

Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

Эпиграф: «Не мы, а наши правнуки будут летать по воздуху, ако 

птицы. (Слова Петра Великого в 1703 г. при основании                      

С.-Петербурга)». 

Цитата из текста: «К седой древности восходят мечты 

человека  обрести крылья и летать над землей, выше той обычной 

будничной жизни, которая не может не дать покоя мятущейся душе. 

Божественное начало, заложенное в человеке, неудержимо влекло его 

ввысь одинаково во все времена и во всех странах... И везде, –  в 

древнем ли мистическом Египте или в полной тайн Индии, в 

жизнерадостной ли Греции или в дикой Скифии, в загадочном ли 

Китае или у благодушных славян, – везде и на различных ступенях 

культурного развития мы находим проявление этого вечного и 

могучего стремления». 

 

43. Веймарн П.П. Основы дисперсондологической теории 

истинных растворов / П.П. Веймарн. – СПб. : Естествоиспытатель, 

1913. – 35, [5] с. – Контртит. на нем. яз. 
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44. Вересаев В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Вересаев. – 

Прил. к журн. «Нива» за 1913 г. – СПб. : изд. А.Ф. Маркса, 1913. –     

Т. 4. – 343 с. 

 

45. Верещагин В.А. Русская карикатура. Кн. 3. А.О. Орловский: 

[монография] / В.А. Верещагин ; на тит. л. и обл. рис. Г.И. Нарбута. – 

СПб. : Сириус, 1913. – 100, [6] с. : ил., 41 л. ил. – (Ценное, богато 

иллюстрированное издание).  

 

Васи́лий Андре́евич Вереща́гин (1859–1931) – русский библиофил, 

библиограф, историк искусства, член совета Академии художеств, 

основоположник и бессменный руководитель Кружка любителей 

русских изящных изданий, основатель и редактор журналов «Старые 

Годы» и «Русский Библиофил». Многогранная личность библиофила 

В.А. Верещагина, его подвижничество на ниве отечественной 

культуры, начинания, благодаря которым мир культуры эпохи 

Серебряного века стал богаче и глубже, воспитательное влияние его 

деятельности и, главное, его личности, – все это является 

материалом для изучения общественных явлений, связанных со 

своеобразным влиянием бытования книги в обществе, а именно 

библиофильского движения и библиофильства как феноменов 

культуры.  

«Русская карикатура» – издание, которое отражает историю 

графического искусства,  будет интересно историкам, библиофилам, 

искусствоведам, художникам, а также всем любителям 

карикатурного жанра. 

В третьем томе освещено творчество Александра Осиповича 

Орловского (1777–1832) – талантливого польского художника эпохи 

романтизма, в наибольшей степени проявившего себя как художник-

график, мастер темпераментного портрета, шаржа и карикатуры. 

Большую часть его творчества занимали картины, посвященные 

русскому народному быту. 
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46. Вериго Б.Ф. Биология клетки, как основа учений о 

зародышевом развитии и размножении / Б.Ф. Вериго. – Одесса : 

Матезис, 1913. – [2], 336, [10] с., 60 ил. – (Основы общей биологии ;  

ч. 2). 

 

47. Винклер Фр. К истории наших плодовых деревьев /               

Фр. Винклер ; пер. с нем. под ред. и с примеч. А.Е. Гагарина ; 

Императ. Рос. О-во Плодоводства. – СПб. : [тип. СПб. 

Градоначальства], 1913. – 56 с. – (Посвящается автором 

Императорскому Российскому Обществу Плодоводства). – Печать 

Высш. Жен. Курсов Сел. Хоз-ва и Лесоводства в Харькове Ведомства 

М-ва Земледелия. 

 

От редакции: «Предлагая вниманию читателей настоящую 

книжку, Редакция считает долгом в нескольких словах объяснить при 

каких обстоятельствах возникла мысль об ее издании. Три года назад 

член-корреспондент Императорского Российского Общества 

Плодоводства... Фридрих Винклер принес в дар в рукописи на 

немецком языке свою работу (история и происхождение наших 

плодовых деревьев). Принимая во внимание, что подобной книжечки, 

где бы были собраны все отрывочные сведения по данному вопросу, 

нет не только в русской, но и в иностранной специальной литературе, 

автор вышеупомянутой работы и предложил Обществу перевести ее 

на русский язык и издать... Редакция не могла не воспользоваться 

таким предложением, но справедливость требует указать, что если 

книжечка увидела свет в настоящем ее виде, то только благодаря 

Товарищу Председателя Общества князю А.Е. Гагарину, любезно 

принявшему на себя не только общее руководство над переводом, 

редактирование и оживление книжечки рисунками, но и снабдил ее 

весьма ценными примечаниями из своей обширной сокровищницы 

знаний помологических и филологических». 

 

48. Винцент Л. Орошение и осушение полей и лугов / Л. Винцент ; 

пер. с нем. Е. Шпейера ; под ред. В.А. Харченко. – М. : тип.           

В.М. Саблина, 1913. – [4], II, 147, [1] с.  
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49. Виппер Р. Древний Восток и эгейская культура : пособие к 

унив. курсу / Р. Виппер. – М. : типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 

1913. – 139, [1] с. : карт. 

 

50. Виппер Р. Общественные учения и исторические теории 

XVIII–XIX вв. в связи с общественным движением на Западе /     

Р. Виппер. – 3-е изд. – М. : типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 

1913. – [2], 208 с. 

 

51. Внутреннее производство с.-х. машин и орудий в 1911 г. и 

привоз их в Россию / Г.У.З. и З., Департамент Земледелия. – СПб. : 

типо-литогр. М.П. Фроловой, 1913. – IV, 105, [1] с., прил. 

 

52. Войнич-Сяноженцкий С. Введение в изучение химии : 

главнейшие понятия и гипотезы соврем. химии / С. Войнич-

Сяноженцкий. – СПб. ; К. : Сотрудник, 1913. – [2], 161 с. 

 

53. Волков М. Учение о вероятностях / М. Волков. – СПб. : тип. 

Императ. АН, 1913. – VI, 206, [2] с. 

 

54. Волчанский Ф.М. Отчет сети опытных полей по культуре 

картофеля в Харьковской губ. за 1912 г. / Ф.М. Волчанский. – Х. : 

Печ. Искусство, 1913. – 86, [2], 8 с., карта. – (Тр. / Харьк. О-во Сел. 

Хоз-ва ; вып. 6). 

 

55. Вольф М.М. Чем отличается методика коллективных опытов? 
/ М.М. Вольф ; Харьк. О-во Сел. Хоз-ва. – Х. : типо-литогр.               

М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 38 с., VI граф. 

 

56. Воронков Н.В. Планктон пресных вод / Н.В. Воронков ; под ред.                 

В.С. Елпатьевского. – М. : [тип. П.П. Рябушинского], 1913. – VIII,   

317 с., 129 ил. 

 

57. Вульф Г.В. Кристаллы, их основные свойства и образование : 

курс, чит. в Моск. Гор. Нар. Ун-те им. А.Л. Шанявского / Г.В. Вульф. – 
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Литогр. изд. / О-во Взаимопомощи слушателей М.Г.Н. Ун-та                            

им. А.Л. Шанявского ; [изд. заведывал слушатель Д.С. Пигит]. – М. : 

литогр. С.М. Мухарского, 1913. – 163 с. – 350 экз. 

 

58. Выставка охраны природы Харьковского Общества 

любителей природы 22 декабря 1913 г. – 12 января 1914 г. – Х. : 

типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 16 с. 

 

Эпиграф: «Охранять природу не значит отказываться от 

использования ее разнообразных сторон в выгодах человека, но 

значит только – пользоваться разумно с общечеловеческой точки 

зрения». 

Обращение от организаторов выставки: «Дорогой гость нашей 

выставки! Добро пожаловать! Не будь слишком строг к тем 

многочисленным недостаткам, которые ты найдешь: они, ведь, 

частью неизбежны. Мы пытались нарисовать тебе картину 

внутренней красоты великого храма природы, в котором мы живем, и 

ее уничижения, виновником которого является человек. Но могут ли 

слабые усилия кучки лиц воссоздать хотя бы отблеск помраченного 

величия живой вечной нерукотворной природы! Мы ставим себе 

более скромную задачу и будем удовлетворены, если то, что ты здесь 

увидишь, заставит тебя задуматься и обратить внимание на факты, 

мимо которых ты до сих пор проходил безучастно». 

 

59. Геен П. Теория электронов и теория субстанции : явления 

электрические и магнитные / П. Геен ; пер. Н.А. Колосовского ; доб. 

авт. к рус. изд. – СПб. : Печ. Труд, 1913. – 135, [5] с., 84 ил., 1 портр. – 

(Введение в изучение физики). 

 

60. Гензель П. Очерки по истории финансов / П. Гензель. – [Отд. 

отт. из «Изв. Коммерч. Ин-та». Экон. отд., 1913, кн. 1]. – М. : тип.       

Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – Вып. 1 : Древний мир. – 52 с. 

 

61. Гербертсон А. Человек и его труд : пер. с послед. англ. изд. /     

А. Гербертсон, Ф. Гербертсон. – СПб. : изд. М.И. Семенова, 1913. – 
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[2], 148 с. : ил. – (Библиотека «Колосья»). – Печать Б-ки Ком. Ун-та 

им. т. Артема. – На авантит. ярлык «А. Дредер, Харьков». 

 

62. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство / И.Е. Герман. – 2-е 

изд. – М. : типо-литогр. В. Рихтер, 1913. – III, [1], 208 с. 

 

63. Гессе, Рихард. Тело животного как самостоятельный организм 
/ Р. Гессе ; пер. с нем. под ред. Ю.Н. Вагнера ; табл. ил. по оригиналам 

Г. Гентера, М. Гепфеля, авт. [и др.] – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1913. 

– 714 с., 481 ил., 15 табл. цв. и ч.-б. ил. – (Строение и жизнь 

животных в их взаимном соотношении / Р. Гессе, Ф. Дофлейн ; т. 1). 

 

64. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; пер. 

с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – СПб. : изд. Т-ва О.Н. Поповой, 

1913. – Вып. 1–3. – (Исторические чтения. Греческая история). 

 

65. Гливенко И.И. Очерки по истории Западно-Европейских 

Литератур (с хрестоматией) : для сред. учеб. заведений /              

И.И. Гливенко. – СПб. ; К. : Сотрудник, 1913. – [2], 252 с. 

 

66. Глинка К.Д. Почвообразование, характеристика почвенных 

типов и география почв : введ. в изуч. почвоведения / К.Д. Глинка. – 

СПб. : тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1913. – [2], 132 с. : ил.,  

1 карта. – Печать Учеб.-вспомогат. б-ки студ. Ново-Александрийского 

Ин-та Сел. Хоз-ва и Лесоводства. – Многочисл. читательские пометы. 

 

От автора: «Знакомство с составом моей аудитории, где бывали 

педагоги-географы, лесоводы, агрономы, слушатели и 

слушательницы высших специальных школ и даже ученики средней 

школы, а также беседы с преподавателями географии в средних 

школах, привели меня к убеждению, что вопросы почвообразования 

интересуют в настоящее время представителей различных 

специальностей, так или иначе соприкасающихся с изучением 

природы... Я старался, не опуская существенных вопросов, сделать 

свое изложение доступным для всех лиц, сколько-нибудь знакомых с 
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естествознанием и в тоже время не имеющих возможности изучать 

подробные курсы почвоведения, существующие в русской 

специальной литературе». 

Глинка Константин Дмитриевич – выдающийся ученый- 

почвовед. Его научные исследования, общественная и 

организационная деятельность получили высокую оценку и признание 

виднейших советских и зарубежных ученых. Во многих начинаниях в 

почвоведении К.Д. Глинка был первым: академиком-почвоведом, 

директором Почвенного института им. Докучаева, директором 

Воронежского и Ленинградского сельскохозяйственных институтов, 

составителем почвенной карты земного шара. 

Глинка окончил естественное отделение физико-

математического факультета Петербургского университета. В эти 

годы в университете занимали кафедры такие выдающиеся русские 

ученые, как Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, которые 

оказывали серьезное влияние на умы студенческой молодежи. 

Но наибольшую роль в жизни Константина Дмитриевича 

сыграл тогда еще молодой профессор минералогии и геологии        

В.В. Докучаев. 

В 1894 г. Глинка перешел в Ново-Александрийский институт 

сельского хозяйства и лесоводства в качестве ассистента по 

кафедрам минералогии с геологией и почвоведения, а в 1895 г. был 

назначен адъюнкт-профессором на кафедру минералогии с геологией 

в том же Институте.  

В 1908–1914 гг. он был организатором и руководителем 

многочисленных почвенно-географических экспедиций в Сибирь и 

Среднюю Азию, в результате которых были открыты огромные 

новые земельные фонды для сельскохозяйственного освоения. 

Материалы экспедиций и обобщение научных сведений позволили 

К.Д. Глинке составить первую “Карту почвенных зон России”, а 

также карту почв мира (1908, 1915).  
 

67. Глинский Б.Б. Революционный период русской истории (1861–

1881 гг.) : ист. очерки / Б.Б. Глинский. – СПб. : тип. Т-ва                  

А.С. Суворина, 1913. – Ч. 1–2.  
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68. Гольдшмидт Р. Основы учения о наследственности : в 20 

лекциях для естественников, медиков и сел. хозяев / Р. Гольдшмидт ; 

пер. с нем. с разрешения авт. П.Ю. Шмидта. – СПб. : изд.               

А.Ф. Девриена, 1913. – VIII, 428 с., 163 ил. – Печати: Курсы по 

Семенному делу Харьк. Обл. С.-Х. Союза Кооперативов; Вищі С.-Г. 

Курси Народного Комісаріату Земельних Справ У.С.Р.Р.; Б-ка Всеукр. 

Вищої Ком. С.-Г. Шк. ім. тов. Артема. – На тит. л. надпись простым 

карандашом «и под редакцией специалиста Бериславского 

Университета И.И. Заровнаго». 

 

Из предисловия автора: «Предлагаемая книга, как показывает 

уже  форма ея, возникла из ряда лекций, читанных в университете. 

Цель ея познакомить читателя с основами той области биологии, 

которая в настоящее время привлекает к себе всеобщее внимание и 

одинаково интересна, как для ботаника, так и зоолога, как для врача, 

так и для скотовода и растениевода-практика; наконец, не малое 

значение эта область получила за последнее время и для социологов и 

антропологов». 

От переводчика: «Предлагаемый перевод книги …, являющейся 

на наш взгляд одним  из лучших изложений основных вопросов 

наследственности, не содержит никаких изменений или отступлений 

от оригинала. Мы выпустили лишь обширный, обнимающий более 

двух печатных листов, библиографический указатель книги, так как 

он, будучи полезен лишь для специалистов-биологов, которым, 

конечно, всегда доступно и оригинальное сочинение, лишь 

понапрасну удорожил бы книгу. Надеемся, что последняя встретит 

благосклонный прием как со стороны биологов, для которых вопросы 

наследственности в настоящее время представляют главнейшую 

злобу дня, так и со стороны медиков и практиков сельского хозяйства, 

которым постоянно приходится сталкиваться с вопросами вариации, 

селекции и наследственности». 

 

69. Гомперц, Теодор. Греческие мыслители / Т. Гомперц ; пер. с 

нем. Д. Жуковского. – СПб. : изд. Д.Е. Жуковского, 1913. – Т. 2 : 

[Сократ и сократики]. – XI, [1], 205, [3] с. 
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70. Горский М.И. Как образовалась наша Земля : очерк /           

М.И. Горский. – СПб. : тип. П.П. Сойкина, 1913. – 32 с. : ил., 4 л.     

цв. ил. 

 

71. Горький М. Рассказы / М. Горький. – М. : изд. ред. журн. 

«Пробуждение», 1913. – 62, [2] с. : ил., портр. 

 

72. Грачев М. Удобрение и обработка почв: руководящие начала 

земледелия, основанные на свойствах почв и требованиях, 

предъявляемых к ним с.-х. растениями / М. Грачев. – СПб. : изд. 

А.Ф. Девриена, 1913. – 94, [2] с., 33 ил. 

 

73. Губернское агрономическое совещание (с 1 по 3 ноября 1912 г.) 
: журналы / Харьк. Губерн. Зем. Управа, Экон. Отд. – Х. : т-во 

«Печатня С.П. Яковлева», 1913. – 38 с. 

 

74. Даннеманн Ф. История естествознания / Ф. Даннеманн ; пер. с 

нем. под ред. И.И. Боргмана. – Одесса : Матезис, 1913. – 484, [8] с.,  

87 ил., 1 портр. 

 

75. Делоне Н.Б. Курс теоретической механики  для техников и 

инженеров /  Н.Б. Делоне. – 2-е изд., испр. – СПб. : изд. К.Л. Риккера, 

1913. – XVI, 416 с., 163 ил. 

 

76. Дмитриев К. Сеялки, жатвенные машины, молотилки, овины 

и зерносушилки / К. Дмитриев. – 2-е изд. – М. : изд.                       

А.С. Панафидиной, 1913. – 27 с. : ил. – (Беседы по сельскому 

хозяйству). 

 

77. Донкастер Л. Наследственность в свете новейших 

исследований / Л. Донкастер ; пер. с 3-го англ. изд. с разрешения авт. 

– М. : тип. П.П. Рябушинского, 1913. – VIII, 150 с. 

 

78. Древновский Г.Г. Садовые опрыскиватели :  по данным исслед. 

на ст. испытания земледел. машин и орудий Киев. Политехн. Ин-та /                          
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Г.Г. Древновский. – Изд. на средства Департамента Земледелия. – [К. : 

типо-литогр. С.В. Кульженко, 1913]. – 150 с., IX табл. – (Второй 

Междунар. конкурс опрыскивателей). 

 

79. Ежегодник Главного Управления Землеустройства и 

Земледелия по Департаменту Земледелия. 1912 : Год шестой / ред. 

и изд. Н.А. Крюкова ; Г.У.З. и З. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – 

[10], CXXV, 717 с. : ил., карт., прил. (75 с.) 

 

80. Ежегодник Отдела земельных улучшений. 1911 : Год третий / 

Г.У.З. и З. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – XLV, 567, [3] с. : ил., 

черт., карт. 

 

81. Ежегодник Отдела земельных улучшений. 1912 : Год 

четвертый / Г.У.З. и З. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – LXII, 

736, [2] с. : ил., черт., карт. 

 

82. Ельманова Е. Наш цветник / Е. Ельманова. – 2-е изд. – М. : тип. 

Рус. Т-ва, 1913. – 62, [2] с. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова ;    

№ 159). 

 

83. Жаков К.Ф. Под шум северного ветра : [рассказы] / К.Ф. Жаков. 

– СПб. : Грамотность, 1913. – 244, [2] с. 

 

84. Жуковский В.А. Наль и Дамаянги : инд. повесть /                   

В.А. Жуковский. – 2-е изд. – М. : изд. кн. маг. М.В. Клюкина, 1913. – 

102, [2] с. – (Иллюстрированная библиотека ; № 8). 

 

85. Жуковский Н.Е. Теоретическая механика / Н.Е. Жуковский ; 

Студ. Изд. О-во при Императ. Моск. Техн. Уч-ще. – 4-е изд., литогр. / 

[с разрешения авт. ; заведывали студ. П.И. Воинов, Е.И. Козлов]. – М.: 

[типо-литогр. «Печатник»], 1913. – 228, 114 с., прил. 

 

86. Закржевский, Александр. Религия : психолог. параллели /         

А. Закржевский. –  К. : изд. журн. «Искусство», 1913. – VII, 473, [3] с. 



 

 

 

 

 

 

49 

87. Земли для коневодства и скотоводства в Азиатской России : 

справ. кн. для лиц, желающих арендовать скотовод. казенные участки 

в степ. обл. Туркестан. края и в Сибири / Г.У.З. и З., Переселен. Упр. – 

СПб., 1913. – VII, 459 с. : ил., 1 карта. 

 

88. Земятченский П.А. Материалы по изучению русских почв /                       

П.А. Земятченский, С.П. Кравков. – СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 

1913. – Вып. 23. – 105 с. – Библиогр.: с. 99–105. 

 

89. Зильберминц В.А. О пиккерингите с ледника Щуровского /                       

В.А. Зильберминц. – СПб. : тип. Императ. АН, 1913. – [4] с. – (Изв. / 

Императ. АН). 

 

90. Знаменский В.В. Ассортимент плодовых растений для 

Харьковской губернии : из работ помолог. Комис. Отд-ния 

садоводства и огородничества Х.О.С.Х. / В.В. Знаменский. – Х. : Т-во 

«Печатня С.П. Яковлева», 1913. – 59 с. 

 

91. Знойко Н. Краткие очерки по культурной истории Древнего 

Востока : курс 3 кл. муж. гимназий / Н. Знойко. – 11-е изд. – Одесса : 

кн. маг. Т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1913. –  IV, 179, [1] с. : 

ил., карт. 

 

92. Иванов Л.А. Общий курс систематики растений / Л.А. Иванов. 

– СПб. : тип. А.Э. Коллинс, 1913. – IV, [2], 160 с. : ил. – Многочисл. 

пометы (особенно обращение читателя в конце кн.) 

 

93. Иванов М.Ф. Об улучшении романьолами южно-русского 

серого степного скота / М.Ф. Иванов. – Отд. отт. из журн. «Вестник 

животноводства» № 1 за 1913 г. – М. : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 

1913. – 19 с.  

 

94. Иванцов Д.Н. Об устойчивости русских урожаев /                  

Д.Н. Иванцов. – Отд. отт. из журн. «Вестник Сел. Хоз-ва» за 1913 г. – 

М. : тип. О.Л. Сомовой, 1913. – 64 с. 
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95. Игнатьев Е.И. Математическая хрестоматия  / Е.И. Игнатьев. – 

М. : изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. – Кн. 1 : Арифметика. – XI, [1], 273, 

[1], II с. : ил., черт., табл. 

 

96. Из результатов вегетационных опытов и лабораторных работ / 

под ред. Д.Н. Прянишникова ; Моск. С.-х. Ин-т. – М. : типо-литогр.  

В. Рихтер, 1913. – Т. 8. – VIII, 447, [3], 141 с. – (Год 16-й и 17-й). – Тит. 

л. парал. рус., нем., рез. на нем. яз. 

 

97. Известия Докучаевского Почвенного Комитета / под ред.     

С.С. Неуструева. – СПб., 1913. –  № 1–2, 3–4. – (Год 1-й). 

 

98. Кагаров, Евг. Культ фетишей, растений и животных в Древней 

Греции / Е. Кагаров. – СПб. : Сенат. тип., 1913. – VII, [1], 326, [2] с. 

 

99. Кадмин Н. Философия убийства: очерки средневековья 

Италии и Лангедока / Н. Кадмин. – М. : Заря, 1913. – 162, [2] с. 

 

100. Кандиба Б.Н. Гидротехнические сооружения : лекции /          

Б.Н. Кандиба ; Ин-т Граждан. Инж. Императора Николая I. – Литогр. 

изд. / студ. А. Попов и Н. Лупенко. – СПб. : типо-литогр.                    

И. Трофимова, 1913. – 377, [7] с. 

 

101. Канчер, Евсевий Ст. Руководство по сельской кооперации / 

Е.С. Канчер ; под ред. и с предисл. Е.А. Гагемейстера. – [СПб. : 

Грамотность, 1913]. – XVI, 337, [3] с. 

 

102. Каратыгин Е.С. В стране крестьянских товариществ : очерк 

развития товарищеского начала в сел. хоз-ве Дании / Е.С. Каратыгин. 

– 2-е изд., знач. доп. и испр. – СПб. : тип. ред. период. изд. М-ва 

Финансов, 1913. – X, 165 с. 

 

103. Кареев Н. Монархии Древнего Востока и греко-римского 

мира : очерк полит., экон. и культ. эволюции Древнего мира под 

господством универсальных монархий / Н. Кареев. – 3-е изд. – СПб. : 
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тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – IX, [1], 405 с. : карт. – 

(Типологические курсы по истории государственного быта ; вып. 2). 

 

104. Кареев Н. Поместье – государство и сословная монархия 

средних веков : очерк развития социального строя и полит. 

учреждений в Зап. Европе в сред. века / Н. Кареев. – 3-е изд. – СПб. : 

тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – IV, 414 с., 1 карта. – (Типологические 

курсы по истории государственного быта ; вып. 3). 

 

105. Карновский М.Д. О количественном определении калия и 

фосфора в растениях / М.Д. Карновский. – СПб. : тип. Альтшулера, 

1913. – 17 с. – (Тр. / Всерос. О-во Сахарозаводчиков). – Рез. на нем. 

яз. 

 

106. Карпов Вл. Начальный курс гистологии / В. Карпов. – 4-е изд., 

вновь испр. и доп. – СПб. ; К. : Сотрудник, 1913. – VII, 222, [2] с.,   

192 ил. 

 

107. Квитка Г.Ф. Малороссийские повести, рассказанные 

Грыцьком Основьяненком / Г.Ф. Квитка-Основ’яненко. – 3-е изд. – 

К. ; СПб. ; Одесса : тип. П.И. Бонадурер, 1913. – 515 с. – (Сочинения). 

 

108. Келлен, Людвиг. Новая живопись. Импрессионизм. Ван-Гог и 

Сезан. Романтика новой живописи. Годлер, Гоген и Матисс. 

Пикассо и кубизм. Экспрессионисты. Футуризм / Л. Келлен ; пер. с 

нем. С. Циммермана ; под ред. А. Шафковского. – М. : Ирис, 1913. – 

VIII, 80 с. 

 

109. Кирпичев В.Л. Оптическое изучение упругих деформаций / 

В.Л. Кирпичев. – Отд. отт. из «Вестника О-ва Технологов» за 1913 г. – 

СПб. : тип «Строитель», [1913]. – 91 с. 

 

110. Кистяковский Ю.А. О наложении вывозных пошлин на 

отруби и о премировании их внутреннего потребления /           

Ю.А. Кистяковский. – К. : тип. А.И. Гросман, 1913. – 20 с. – (Тр. / 
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Юго-Зап. Отд-ние Рос. Эксперт. Палаты ; вып. 13). 

 

111. Кларк, Агнеса. Общедоступная история астрономии в XIX ст. 
/ А. Кларк ; пер. с англ. В.В. Серафимова. – Одесса : Матезис, 1913. – 

[6], 656, [8] с. : ил. 

 

112. Ключевский В.О. История сословий в России : курс лекций, 

чит. в Моск. Ун-те в 1886 г. / В.О. Ключевский. – [М. : тип. Моск. Гор. 

Арнольдо-Третьяков. уч-ща глухонемых, 1913]. – XVII, [1], 251, [3] с. 

 

113. Книга для чтения по истории Нового времени / Ист. Комис. 

Учеб. Отд. О.Р.Т.З. – [М. : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913]. – Т. 4, ч. 1 : 

История Западной Европы. – [2], 744 с. 

 

114. Конокотина А.Г. О новых дрожжевых грибках : Nadsonia 

(Guilliermondia) elongata и Debaryomyces tyrocola /                       

А.Г. Конокотина. – (Отд. отт. из «Изв. Императ. СПб. Ботан. Сада ;     

т. 13, № 1–2). – СПб. : тип. К. Маттисен, 1913. – 46 с. – (Из Ботан. 

Лаб. СПб. Жен. Мед. Ин-та ; № 29). – Тит. л. на рус. и нем. яз., рез. на 

нем. яз. 

 

115. Коссович П.О. О круговороте серы и хлора на земном шаре и 

о значении этого процесса в природе, почве и в культуре с.-х. 

растений / П.О. Коссович. – СПб. : тип. Альтшулера, 1913. – [2], 86 с. 

– (Сообщ. / Бюро по Земледелию и почвоведению Учен. Ком. Г.У.З.    

и З. ; сообщ. № 12). 

 

116. Котляревский, Нестор. Литературные направления 

Александровской эпохи : пособие для приступающих к изуч. рус. 

изящной словесности XIX в. / Н. Котляревский. – 2-е изд., перераб. – 

СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – 407 с. 

 

117. Котс А.Ф. Пути и цели эволюционного учения в отражении 

биологических музеев / А.Ф. Котс. – М. : [тип. В.И. Воронова], 1913. 

– Ч. 1 (историко-критическая) : Настоящее и прошлое зоологических 
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музеев с точки зрения общеобразовательной их ценности. – X, 100 с. 

 

118. Кох Ф.Э. Удобрение лугов / Ф.Э. Кох. – 1-е изд. / А.А. Шаллер. – 

М. : тип. А.П. Петцман, 1913. – 20 с. – (Дешевая библиотека 

земледельца). 

 

119. Кравец Т.П. Лебедев П.Н. и созданная им физическая школа : 

из публ. речи памяти покойного / Т.П. Кравец. – Отд. отт. из журн. 

«Природа», 1913, № 3. – М. : типолитогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 

1913. – 15 с. 

 

120. Краль, Карл. Мыслящие животные : пер. с нем. / К. Краль ;  

предисл. ред.  [Н. Котика] ; с прил. ст. Ed. Claparede`a. – М. : Начало, 

1913. – XXVIII, 233, [3] с. – (Вопросы психологии бессознательного / 

под ред. Н. Котика ; вып. 5). 

 

121. Красильщик И.М. Отчет о деятельности Био-

Энтомологической Станции в 1912 г. / И.М. Красильщик,           

Н.Н. Витковский. – Кишинев : тип. Бессараб. Губерн. Правления, 

1913. – 26 с. 

 

122. Красильщик И.М. Отчет о деятельности Био-

Энтомологической Станции в 1913 г. / И.М. Красильщик,           

Н.Н. Витковский. – Кишинев : тип. М.Э. Бланка, 1913. – 30 с. 

 

123. Краткий обзор деятельности Киевского Губернского Земства 

по распространению и улучшению шелководства в губернии с 

1907 по 1913 г. / сост. Н.А. Пусеп ; Агр. Отд. Киев. Губерн. Зем. 

Управы. – К. : тип. Наследн. К. Круглянского, 1913. – 15 с. 

 

124. Крестьянский посевной материал Киевской губернии : 

(исслед., произв. на сем. контр. ст. Южно-Рус. Земледел. Синдиката) / 

сост. А.П. Запорожченко ; под ред. С.Л. Франкфурта ; Агр. Отд. Киев. 

Губерн. Зем. Управы. – К. : типо-литогр. Р. Френкель, 1913. – 13 с.,   

12 табл. 
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125. Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними / 

Н.М. Кулагин. – 2-е изд, испр. и знач. доп. – М. : тип. В.М. Саблина, 

1913. – [8], 783 с. 

 

126. Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта 

Западной Европы : курс, чит. в С.-Петербургском ун-те /              

И.М. Кулишер. – 3-е изд., доп. – СПб. : тип. А.Г. Розена, 1913. – XII, 

500 с. 

 

От автора: «Первое издание было напечатано на правах 

рукописи в сравнительно небольшом количестве экземпляров и 

предназначалось для моих слушателей. Однако, в течение нескольких 

месяцев книга была распродана: выяснилось, что потребность в таком 

курсе существует и в других учебных заведениях, как и вообще среди 

читающей публики, ибо не только на русском, но и на иностранных 

языках нет сочинения, которое давало бы общий обзор всей истории 

экономического быта Европы...». 

 

127. Кулыжный А.Е. Курсы по кооперации. Кооперативный сбыт 

продуктов мелкого хозяйства /А.Е. Кулыжный ; Моск. Гор. Нар.Ун-т 

им. А.Л. Шанявского. – Отт. из кн. «Курсы по кооперации» (1913). – 

М. : [типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°], 1913. – 90, [2] с. 

 

128. Курбский А.М. Письма князя А.М. Курбского к разным 

лицам : (извлечено из «Сочинений кн. Курбского») / А.М. Курбский. 

– Изд. Императ. Археол. Комис. – СПб. : тип. М.А. Александрова, 

1913. – IX, 114 с. 

 

129. Курдюмов Н.В. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым 

злакам в средней и южной России / Н.В. Курдюмов ; рис.             

Е.Д. Ковальской. – Полтава : электр. тип. Д.Н. Подземского, 1913. – V, 

[1], 119 с., 7 цв. табл. 

 

130. Куропаткин и его помощники: поучения и выводы из Русско-

Японской войны / сост. барон фон-Теттау ; пер. с нем. М. Грулев. – 
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СПб. : изд. В. Березовского, 1913. – Ч. 1: Геок-Тепе до Леояна. – XVI, 

372 с. – (Русско-Японская война в наблюдениях и суждениях 

иностранцев ; вып. 30). 

 

131. Курсиш А. Голодная степь : очерк работ по орошению сев.-

вост. ее части / А. Курсиш ; Г.У.З. и З. – СПб. : Т-во Худож. печати, 

1913. – 70 с. : ил., прил. 

 

132. Курсы по кооперации / ред. и предисл. А.А. Мануилова ; курсы: 

М.И. Туган-Барановского, В.Я. Железнова, А.Н. Анцыферова,       

С.Ф. Войцеховского, А.Ф. Фортунатова ; Моск. Гор. Нар. Ун-т им. 

А.Л. Шанявского. – 2-е изд. – М. : [типолитогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и 

К°], 1913. – X, 384, [2] с. 

 

133. Лазаревский Н.И. Русское государственное право /             

Н.И. Лазаревский. – 3-е изд. – СПб. : тип. ОА «Слово», 1913. – Т. 1 : 

Конституционное право. – VIII, 672, [6], 276 с. 

 

134. Ламперт К. Атлас бабочек и гусениц Европы и отчасти 

Русско-Азиатских владений / К. Ламперт ; пер с нем., с доп. 

относительно рус. фауны под ред. Н.А. Холодовского при участии 

Н.Я. Кузнецова. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1913. – IX, [1], 486, [2] с. 

: ил., прил. (100 цв. табл.) – Печати: Зоол. Каб. безпозвоночных 

животных Харьк. Высш. Жен. курсов; ФБ Харьк. Ин-та зерновых 

культур. 

 

Из предисловия от редактора: «Чешуекрылые или бабочки, как 

известно, издавна служат предметом особого интереса для любителей 

природы и собирателей насекомых. В новейшее время изучение их в 

широких кругах стало на научную почву. Любители не только 

коллектируют их и выводят из гусениц, но и интересуются влиянием 

на них различных внешних условий и выводом искусственных 

видоизменений, что представляет уже серьезную научную задачу и 

доставляет материал для интересных заключений по вопросам о 

наследственной передаче приобретенных изменений, о влиянии 
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скрещивания, о сущности вида и проч. Поэтому каждое руководство, 

облегчающее знакомство с чешуекрылыми и разностороннее 

исследование их жизни, представляет для серьезного любителя 

весьма желательное явление». 

 

135. Ландойс Л. Учебник физиологии человека / Л. Ландойс,          

Р. Роземан ; пер. с 12-го нем. изд. с доп. по 13-му изд. Н.Н. Акимовой ; 

под ред. М.Н. Шатерникова. – М. : изд. А.А. Карцева, 1913. – XIV, 

1064 с. : ил. 

 

136. Лао-Си. Тао-те-кинг или писание о нравственности / Лао-Си ; 

пер. с кит. Д.П. Конисси ; под ред. Л.Н. Толстого ; примеч.              

С.Н. Дурылина. – М. : [Печ. Дело], 1913. – 72 с. – Печать Б-ки Ком. 

Ун-та им. т. Артема. 

 

Из предисловия переводчика: «В ноябре 1895 г. Лев Николаевич 

Толстой услышал, что мною переводится известная книга ―Тао-те-

кинг‖ Лао-Си с китайского на русский язык и через Н.Я. Грота 

пригласил меня к себе. ―Чтобы Россия имела лучший перевод, сказал 

он, я готов помочь вам в деле проверки точности перевода‖. С 

великою радостью, конечно, я принял это любезное предложение 

Льва Николаевича. Я ходил к нему с переводом ―Тао-те-кинг‖ в 

продолжение четырех месяцев; Лев Николаевич  сравнивал его с 

английским, немецким и французским переводами и устанавливал 

тексты перевода той и другой главы. Так мой перевод был кончен и 

впервые напечатан на страницах журнала ―Вопросы философии и 

психологии‖». 

 

137. Лебедев А. Химические исследования над внеклеточным 

спиртовым брожением / А. Лебедев. – Новочеркасск : т-во тип.   

А.И. Мамонтова, 1913. – 188, [4] с. – (Прил. к «Изв. Алексеевского 

Дон. Политехн. Ин-та» 1913 г., т. 2). 

 

138. Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений /                  

М.Ю. Лермонтов ; под ред. и с примеч. Д.И. Абрамовича. – Изд. 
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Разряда изящной словесности Императ. АН. – СПб. : [в тип. Императ. 

АН], 1913. – Т. 5. – CXXVIII, 257 с. : ил., факс. – (Академическая 

библиотека Русских Писателей ; вып. 6). 

 

139. Лесгафт Э. Льды Северного Ледовитого океана и морской 

путь из Европы в Сибирь / Э. Лесгафт. – СПб. : тип. О.Н. Поповой, 

1913. – 237, [3] с., прил. 

 

140. Лехер Е. Физические картины мира / Е. Лехер ; пер.                

О. Писаржевской ; под ред. Л.В. Писаржевского. – М. : Природа, 1913. 

– 121, [1] с. – (Основные начала естествознания : попул. б-ка для 

самообразования). – На тит. л. надпись «Из книг И. Тимофеева, 

VI.12.1913». – В кн. пометы. 

 

Из предисловия: «Эта книга написана физиком для не физиков, 

которым мысль доставляет радость... Наши усилия направлены к 

познанию и покорению природы. Наука стремится понять, техника – 

овладеть. В этом состязании первое слово, конечно, должно быть 

предоставлено физику. Среди всех естественников физика –   

старейшая... Конечно, усилия науки направлены к прочным 

приобретениям, но часто своих непреходящих ценностей она 

достигает, при должной осторожности, путем спекулятивного 

предчувствия. Наука – это гигантское подведение итогов всего 

сущего, также является «правдой и вымыслом». 

 

141. Липовский А. Александровская эпоха. Пушкин, Гоголь, 

Лермонтов, Кольцов и Белинский / А. Липовский, Д. Жохов. – 2-е 

изд., испр. – СПб. ; К. : Сотрудник, 1913. – IV, 339, [3] с. – (Очерки по 

истории русской литературы XIX в. / А. Бороздин, А. Липовский,     

Д. Жохов [и др.] ; вып. 1). 

 

142. Ломоносов М.В. Избранные сочинения : стихи и проза  /    

М.В. Ломоносов ; под ред. А. Судакова. – Классное изд. – СПб. : АО 

Типогр. Дела в СПб., 1913. – 134, [2] с., 1 портр. – Печать Б-ки Ком. 

Ун-та им. т. Артема. – На тит. л. экслибрис ―Библиотека                     
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М. Боярского‖. 

Эпиграф: «Ломоносов был великий человек. Пушкин». 

Слова Ломоносова: «За то терплю, что стараюсь защитить труд 

Петра Великаго, чтобы научились Россияне, чтобы показали свое 

достоинство... знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». 

Цитата, выделенная в тексте: 

«Мужик, Михайло Ломоносов, 

                              Явился миру ―доказать, 

      Что может собственных Платонов 

                              И быстрых разумом Невтонов 

                              Российская земля рождать‖ 

                                          Б.Н. Алмазов». 

  
143. Лопухин И.В. Масонские труды И.В. Лопухина /                  

И.В. Лопухин. – [Перепеч. изд. 1791 г. [водяной знак 1810 г.] и 1815 г.] 

– [М. : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913]. – [4], VI, 62, [4], 72 с. –   

(Материалы по истории русского масонства XVIII в. / изд.              

В.Ф. Саводника ; вып.1). – Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. – 

Бумага верже. 

 

Из предисловия: «Несмотря на важное культурное и 

общественное значение, которое имело у нас масонство в 

Екатерининскую и Александровскую эпоху, внутренняя и внешняя 

история его в течение полувековой деятельности ордена в России все 

еще недостаточно освещена и изучена... Среди этой группы одно из 

виднейших мест занимает, несомненно, Иван Владимирович Лопухин 

(1756–1816). Как человек, Лопухин, по единогласному свидетельству 

современников, отличался чрезвычайно душевными качествами, и 

представлял собою натуру необыкновенно цельную, с твердыми 

убеждениями, коренившимися в его глубокой и искренней 

религиозности, с большой сердечной отзывчивостью и 

непоколебимой честностью. Слово у него никогда не расходилось с 

делом...» 
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144. Лукреций. О природе вещей / Лукреций ; пер. и предисл.         

И. Рачинского. – М. : М. и С. Сабашниковы, 1913. – XXIII, 259, [5] с. –   

(Памятники мировой литературы. Античные писатели). – Печать 

Ученич. б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. – Бумага верже. 

 

От переводчика: «В ряду замечательнейших обломков 

классической древности человечество унаследовало учение Эпикура. 

Как и всякое другое крупное проявление духа, этот драгоценный 

камень мысли отразил в своих гранях не только основные черты 

современной ему эпохи, но и некоторые образы и понятия, скрытые в 

самых глубоких недрах сознания, независимо от места и времени... В 

первой половине  первого века до Р.Х. Эпикурово учение нашло 

своего истинного и строгого толкователя в лице гениального римского 

поэта Т. Лукреция Кара. Увлеченный личностью Эпикура и 

непоколебимо убежденный в истине его учения, Лукреций берет это 

учение как средство для выражения всех сторон своего творческого 

гения и проявляет себя, как певец природы, представляющий в ярких 

образах красоту мироздания, как философ, толкующий незыблемые 

законы бытия, как моралист, указующий настоящую цель жизни, и, 

наконец, как поэт-гражданин скорбящий о недугующем человечестве 

и открывающий верный путь к спасению...» 

 

145. Лухменский В.И. Устройство парников и выращивание в них 

огородных растений / В.И. Лухменский ; Императ. Рос. О-во 

Плодоводства. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : [тип. С.Л. Кинда], 1913. 

– 110, [2] с., 25 ил. – Печать Учеб.-вспомогат. б-ки студ. Ново-

Александрийского ин-та. 

 

От Правления Императорского Российского Общества 

Плодоводства: «Автор настоящей книги Василий Иванович 

Лухменский, уступая в собственность Общества это сочинение, на 

льготных условиях, поставил условием, чтобы четвертая часть 

чистого дохода от продажи книги отчислялась в пользу состоящего 

при обществе фонда на вспоможествование нуждающихся садовников 

и их семей». 
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Из предисловия ко 2-му изданию: «При составлении настоящей 

книги я имел в виду главным образом садовников-самоучек, не 

обучавшихся ни в каких садовых училищах и даже грамоте 

научившихся большею частью самоучкой. Большинство из этих 

садовников заботятся о пополнении своих знаний и охотно читают 

книги по садоводству и огородничеству. К сожалению, не все 

сочинения понятны для них, потому что в книгах нередко 

встречаются иностранные слова и различные научные выражения, 

значение которых неизвестно для неподготовленных читателей. 

Отчасти это обстоятельство и навело меня на мысль написать 

настоящую книжку в популярном изложении, доступном пониманию 

всякого, даже малограмотного читателя... Буду искренне рад, если моя 

книжка принесет пользу всем тем лицам, для которых я ее писал». 

 

146. «Любитель природы» : орган О-ва Любителей Природы / под 

ред. И.И. Мамонтова. – СПб. : тип. М. Меркушева, 1913. – № 1–12. –  

400 с., прил. [88 с.] – (Год 8-й). – Библиогр. указ. соч. и ст. о болезнях 

и повреждениях культ. растений за 1911 г.: с. 27–36 (6-я паг. между   

№ 9–10 и 11). 

 

147. Ляскоронский В.Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое 

время / В.Г. Ляскоронский. – К. : тип. АО «Петр Барский», 1913. –   

XXXVI, 327, [1] с. – Украиника. – Печать Б-ки Ком. Ун-та им.             

т. Артема. 

Из введения: «Конечно, немногочисленные, отрывочные, иногда 

не вполне ясные известия источников о Вышгороде не дают еще 

возможности восстановить в полном виде картину его древней 

исторической жизни. Тем не менее, они, подобно остаткам 

фундаментов и стен древних зданий, подобно обрывкам, обломкам, 

фрагментам предметов древностей для археолога, дают нам 

возможность, судя по роли Вышгорода в древнее время, признать, что 

этот пункт не может быть поставлен в категорию второстепенных, 

подручных Киеву пригородов, но что он является крупною составною 

частью Киева, той частью, в которой выросли и долгое время 

покоились первые начала русской государственной жизни». 
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148. Лященко П.И. Крестьянское дело и пореформенная 

землеустроительная политика / П.И. Лященко. – СПб. : [тип. ред. 

период. изд. М-ва Ф-в], 1913. – Ч. 1: Первоначальное наделение и 

осуществление крестьянской собственности. – 724 с. – (Очерки 

аграрной эволюции России ; т. 2). 

 

Лященко Петр Иванович – украинский и российский экономист-

аграрий, историк народного хозяйства. Специалист по аграрным 

проблемам, истории экономических учений и народного хозяйства 

П.И. Лященко близок к ортодоксальному восприятию марксизма, в 

частности по аграрному вопросу, проблемам воспроизводства, 

рынков, кризисов и т.п. В 1927–1929 гг. руководил аграрной кафедрой 

Укр. НИИ марксизма-ленинизма. В экономических дискуссиях о 

предмете и методе политической экономии частично отстаивал 

марксистский взгляд на этот вопрос. После 1917 г. П. Лященко 

проводил большую научную и педагогическую работу. Круг научных 

интересов П. Лященко достаточно широк. Он опубликовал более 150 

научных работ, главным образом по аграрным вопросам и истории 

народного хозяйства. Особое значение имеют его научные труды по 

истории народного хозяйства России и Украины. На его книгах по 

истории народного хозяйства воспитывалось несколько поколений 

ученых Украины, России и других стран бывшего СССР. 

 

149. Майков Б.А. Иван Сергеевич Тургенев. Подробный разбор 

его главнейших произведений : для учащихся и биогр. очерк /     

Б.А. Майков. – 2-е изд., испр. – СПб. ; Варшава : Орос, 1913. – Ч. 1–2. 

– 224, [2] с. 

 

150. Майков Б.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Подробный 

разбор его главнейших произведений : для учащихся и биогр. очерк 

/ Б.А. Майков. – 2-е изд., испр. – СПб. ; Варшава : Орос, 1913. – 168 с. 

 

151. Максимов В. Русская литература после Гоголя / В. Максимов, 

С. Золотарев. – 2-е изд., испр. – СПб. ; К. : Сотрудник, 1913. – VII, [1], 
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400 с. – (Очерки по истории русской литературы XIX в. / А. Бороздин, 

А. Липовский, Д. Жохов [и др.] ; вып. 2). 

 

152. Максимович Г.А. Деятельность Румянцева-Задунайского по 

управлению Малороссией / Г.А. Максимович. – Нежин : типо-

литогр. насл. В.К. Меленевского, 1913. – Т. 1. – VII, [1], III, [1] 399,  

[3] с. – Украиника. – Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

Из предисловия: «Вторая половина XVIII века была 

знаменательной эпохой в истории Малороссии. Эпохой, когда она, в 

силу неизбежных исторических причин и волею Екатерины II, теряла 

самобытные особенности своего внутреннего строя и свои 

автономные права, и должна была слиться воедино с Великороссией в 

политическом, социальном, административном, экономическом и 

культурном отношениях. Задумав ―привести в единство‖ Малороссию 

и Великороссию, Екатерина Великая исполнителем своих намерений 

избрала графа Румянцева-Задунайского. Таким образом, на долю 

Румянцева выпала важная и трудная историческая роль с 

―осторожностью‖, ―без утеснения‖, ―искусно изворачиваясь‖ и ―имея 

волчьи зубы и лисий хвост‖, как рекомендовала ему Екатерина, 

выполнить намерения Государыни и ускорить исторический процесс 

слияния двух народностей России... В выпускаемом, первом, томе 

работы автор остановился только на четырех сферах деятельности 

Румянцева: на учреждении почты, введении рублевого оклада, 

заботах о народном просвещении и Генеральной Описи». 

 

153. Мамин-Сибиряк Д.Н. Зеленые горы / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – 

Изд. ред. журн. «Юная Россия». – М. : тип. К.Л.  Меньшова, 1913. – 

48 с. – (Дешевая библиотека для семьи  и школы). 

 

154. Марбе. Научное и практическое значение психологии : пер. с 

нем. / Марбе. – СПб. : [тип. «Север»], 1913. – 71, [1] с. – Библиогр.:   

с. 51–71. – (Издательство газеты «Школа и жизнь»). 
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155. Marcinowsky, J. Нервность и миросозерцание : очерки психич. 

лечения нервнобольных / И. Маркиновский ; пер. с нем. В.Н. Линд. – 

М. : Наука, 1913. – IX, [1], 176 с. – (Психотерапевтическая  

библиотека / под ред. Н.Е. Осипова, О.Б. Фельцмана ; вып. 8). – 

Печать Б-ки Харьк. Коммерч. ин-та. 

 

От редакции: «Согласно своей цели – познакомить читателей с 

современным состоянием психотерапии, редакция предлагает в 

настоящем выпуске очерки Marcinowsk`аго, известного Берлинского 

психотерапевта. Если Freud ―перегибает палку‖ в сторону 

сексуальности и символизации, Dubois – в сторону интеллекта и 

диалектики, то Marcinowski односторонен в направлении этики и 

монистического идеализма. Из столкновения мнений рождается 

истина, и редакция глубоко убеждена, что очерки Marcinowsk`аго 

принесут свою пользу как нервным больным, так и врачам». 

Из заключения: «Вторая причина, побудившая меня все это 

высказать, личная. Я хотел дать себе отчет в том, как далеко ушли мои 

мысли и чувства, чтобы узнать пробелы, места, где я должен был 

строить дальше и добиваться лучшего познания, чтобы мое оружие 

оставалось всегда отточенным для ―борьбы за здоровые нервы‖, 

являющейся моей жизненной работой и целью... Внутренний голос 

говорит мне, что так и следовало поступить, что существуют люди, 

которые нуждаются в толчке именно в этом направлении и в 

указателе на этом пути. Только бы удалось как следует разобрать 

надпись на нем:  

―К спокойствию в божестве!‖ гласит она и  

―К миру через познание!‖  

          Если ты любишь солнце,  

          Возьми свой посох – ты знаешь свою цель: 

        ―Имей стремление в душе и иди‖». 

 

156. Марков А.А. Исчисление вероятностей / А.А. Марков. – 3-е 

изд., пересм. и знач. доп. – СПб. : тип. Императ. АН, 1913. – IV, 381, 

[1] с., 1 портр. – (К 200-летнему юбилею закона больших чисел). 
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157. Маркович В.В. Отчет о деятельности Сухумской садовой и 

сельскохозяйственной станции за 1907 г. / В.В. Маркович. – Тифлис 

: тип. Канц. Наместника Е. И. В. на Кавказе, 1913. – 182 с. 

 

158. Материалы к исследованию колонизационных районов 

Азиатской России / под ред. Б.А. Федченко ; Г.У.З. и З., Переселен. 

Упр. – СПб. : тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1913. – Вып. 2, 4. 

Вып. 2 : Растительность Амгунского района / И.В. Кузнецов. – 

17, [1] с., прил. 

Вып. 4 :  Очерк растительности бассейна р. Носки (Тобол. губ. и 

уезда) / Б.Н.  Городков. – 23, [1] с., прил. 

 

159. Материалы по Киргизскому землепользованию. Иргизский 

уезд / собр. и разраб. стат. партией Тугайско-Уральского переселен.   

р-на ; Г.У.З. и З., Переселен. Упр. – Оренбург : тип. Ф.Я. Яковлева, 

1913. – XI, [1], 145, 320 с. : карт. 

 

160. Мацеевич К.А. Общественно-агрономические очерки /      

К.А. Мацеевич ; Харьк. О-во Сел. Хоз-ва. – Изд. «Агр. журн.» – Х. : 

типо-литогр. Сергеева и Гальченко, 1913. – 134, [2] с. 

 

161. Мейман, Эрнст. Экономика и техника памяти : эксперим. 

исслед. о запечатлении и запоминании  / Э. Мейман ; пер. с 3-го знач. 

доп. нем. изд. Н. Самсонова. – М. : Космос, 1913. – 246 с. – Печати:  

Б-ка Харьк. Коммерч. уч-ща; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. – На 

корешке переплета суперэкслибрис «Х.К.И.» (Харьковский 

Коммерческий Институт). 

 

Из предисловия: «После появления двух прежних изданий этого 

сочинения экспериментальная разработка памяти существенно 

продвинулась вперед... Читатели моей книги неоднократно 

высказывали желание найти в ней также краткий очерк основ общей 

психологии памяти... Благодаря этому книга представляет собою 

теперь, скорее всего, психологию памяти, но в то же время я всюду 

старался излагать результаты психологических экспериментов, по 
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возможности, с точки зрения для жизни и для школьной работы, 

чтобы сохранить первоначальную тенденцию книги... Я хотел бы, 

чтобы новое издание этого сочинения преобрело новых друзей 

экспериментальной психологии и педагогики». 

 

162. Меринг А.Я. Артельная переработка продуктов сельского 

хозяйства, как ее устроить и вести / А.Я. Меринг. – 2-е изд., испр. и 

доп. / изд. авт. – Винница : тип. Б. Вайсберг, 1913. – 55, [1] с. – 

(Чтение для крестьян). – Печати: Каб. С.-Х. Экономии Ново-

Александрийского ин-та Сел. Хоз-ва и Лесоводства; Каб. кафедри   

С.-Г. Економіки Ін-ту Зернових Культур. 

  

Цитата из текста: «Каждый хозяин знает, что выгодно сбыть 

многие продукты в сыром виде бывает затруднительно, а подчас и 

совсем невозможно. Далеко послать их часто нет расчета, перевозка 

стоит дорого. На ближайших же рынках цена стоит низкая. Опять 

таки, если выжидать лучших цен, то для сохранения сырья надо 

устраивать лабазы и подвалы... Если же из картофеля сделать сухую 

картофельную муку, овощи  и плоды высушить, другими словами, 

если сырье переработать в более прочный, занимающий меньше 

места продукт, то понятно, что такой товар можно легче и выгоднее 

сбыть. Можно выждать хороших цен и выслать свой товар туда, где на 

него имеется больше спроса». 

 

163. Мечников И.И. Сорок лет искания рационального 

мировоззрения / И.И. Мечников. – М. : Науч. Слово, 1913. – [6], 291, 

[1] с., 1 портр. –  Прижизненное издание. – Печать Агр. Каб. Императ. 

Харьк. Ун-та. 

 

Из вступления: «Не без колебаний я исполняю желание моего 

многоуважаемого издателя и друга, Г.К. Рахманова, предложившего 

мне собрать мои популярные статьи, рассеянные  за сорок с лишним 

лет в различных журналах, и издать их в виде отдельного тома. Такое 

предприятие, выполняемое теперь, может явиться или слишком 

поздно, или же чересчур рано. Поздно потому, что многие из статей 
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несомненно устарели; рано потому, что еще не пришло время 

осмотреться назад с чисто исторической точки зрения, как это было 

бы уместнее сделать после окончательного прекращения моей 

деятельности. Колебания мои привели к тому, что я решил сделать 

выборку из моих прежних писаний и остановиться лишь на тех, 

которые соединены одной общей мыслью и направлены к 

установлению рационального миропонимания». 

 

164. Ми Г. (Грейфсвальд). Молекулы, атомы, мировой эфир /        

Г. Ми ; пер. с нем. Э.В. Шпольского ; под ред. Т.П. Кравеца. – М. : 

Природа, 1913. – 220, [2] с. – (Основные начала естествознания: 

попул. б-ка для самообразования). – Печать Б-ки Ком. Ун-та им.         

т. Артема. – На тит. л. владельческая печать ―Н. Панаіот-Миронич‖. 

 

От редакции: «Автор книги, предлагаемой вниманию читателей, 

– известный ученый, сам не мало способствовавший выяснению 

вопросов, затрагиваемых им в отдельных главах книги. Это 

обстоятельство в значительной степени объясняет те свежие и 

оригинальные приемы изложения, которые могут доставить 

удовольствие при чтении и специалисту. Хотя книга составилась из 

курса популярных лекций, автор иногда оценивает знания своих 

слушателей-читателей довольно высоко. Мы позволили себе в видах 

облегчения чтения в нескольких (немногих) местах упростить 

выводы и определения». 

 

165. Мигулин П.П. Экономический рост русского государства за 

300 лет (1613–1912) / П.П. Мигулин. – М. : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 

1913. – 223, [3] с. : ил. 

 

166. Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3. 

Национализм и общественное мнение / П. Милюков. – 3-е изд. – 

СПб. : тип. Гл. Упр. Уделов, 1913. – Вып. 2. – [2], 237, [1] с. 

 

167. Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, 

наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1912 г. : отчет о 
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деятельности губерн. энтомолога Таврич. земства и его помощника за 

1912 г. / С.А. Мокржецкий, И.М. Щеголев. – Симферополь : тип. 

Таврич. Губерн. Земства, 1913. – 56 с. – (Год 20-й). 

 

168. Мокржецкий С.А. Луговой мотылек (Phlyctaenodes sticticalis 

L., Eurycreon (Botys) sticticalis L.), его жизнь и меры борьбы с ним 
/ С.А. Мокржецкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : тип.  

Г. Эпеля, 1913. – 34 с. – Кн. с пометами. 

 

Из предисловия: «В истекшем 1912 году, после десятилетнего 

затишья, вновь наблюдалось в Таврической губ. довольно 

значительное отрождение гусениц лугового мотылька, причинившего 

в 1901 году неисчислимые опустошения и, вероятно, надолго 

оставшегося в памяти населения своими колоссальными 

количествами, заполнившими большую часть России. Поэтому автору 

казалось уместным и своевременным выпустить в свет новое издание 

своей брошюры о луговом мотыльке, дополнив ее новыми данными 

относительно жизни этого южно-русского вредителя и новыми 

практическими указаниями относительно мер борьбы с ним, и тем 

облегчить возможность хозяевам, агрономам и инструкторам 

почерпнуть все необходимые сведения об этом насекомом». 

 

169. Мокржецкий С.А. Плодовые сады в Крыму в их прошедшем 

и настоящем  (энтомологический очерк). Об охране садов и 

виноградников в Крыму от вредителей и болезней : речь, чит.        

1 февр. 1909 г. на юбил. собр. Симферопольского Отд. Императ. Рос.   

О-ва садоводства / С.А. Мокржецкий. – Симферополь : тип. Таврич. 

Губерн. Земства, 1913. – 35 с. 

 

170. Мокржецкий С.А. Энтомологический календарь для 

садоводов / С.А. Мокржецкий. – 4-е изд., доп. и иллюстрир.  / Кн. маг. 

С.Б. Синани. – Симферополь : тип. Г.М. Эпеля, 1913. – VI, 56 с. : ил. – 

В кн. пометы (синим карандашом). 
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Эпиграф: «Страсть к саду есть единственная страсть, 

усиливающаяся с возрастом. Бисмарк». 

Из предисловия к 1-му изданию: «В борьбе с насекомыми 

плодовых садов и с паразитными грибками весьма важно 

своевременно и умело применить ту или иную из рекомендованных 

мер. От своевременного и умелого применения ее часто зависит весь 

успех дела и, если благоприятный момент для уничтожения 

насекомого пропущено, то расходы по борьбе в ним в значительной 

мере увеличиваются, успешный же результат становится все более 

сомнительным и нередко все надежды на урожай пропадают». 

Из предисловия к 3-му изданию: «Потребность в издании 

подобного справочного характера существует не только у нас, где 

литература по охране растений от болезней и вредителей 

сравнительно бедна и где сама охрана едва начинает развиваться, но и 

в более культурных странах... В таком виде настоящий календарь 

обнимает собою все более важные вопросы охраны садов и 

виноградников от вредителей и паразитов и должен бы носить 

название фитопатологического, но, в виду преобладающих в нем 

интересов энтомологических, я сохраняю за ним прежнее название». 

 

171. Мокржецкий С.А. Яблонная моль (Hyponomeuta malinella 

Zell.), ее жизнь и меры борьбы с нею / С.А. Мокржецкий. – 2-е изд., 

доп. и испр. / кн. маг. С.Б. Синани. – Симферополь : тип. Г.М. Эпеля, 

1913. – 56 с. – Печать Учеб.-вспомогат. б-ки студ. Ново-

Александрийского ин-та. 

 

Интересная цитата из текста: «Злое племя моли издавна 

наносило большой ущерб яблоневым садам. Следуя за яблоневым 

деревом везде, где оно культивируется, моль заволакивала своими 

паутинными тенетами густой зеленый покров листьев, и под защитой 

паутины шла разрушительная работа червей. Долгое время хозяин 

стоял беспомощным перед этим явлением природы, как и перед 

многими другими, пока наука постепенно разъяснила ему данное 

явление, а опыт, основанный на научном исследовании, дал ему в 

руки верные средства борьбы с этим злом». 
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172. Мольер. Полное собрание сочинений / Мольер ; ред. и примеч.                    

П.И. Вейнберга, П.В. Быкова ; критико-биогр. очерк Е.В. Аничкова ; 

предисл. в пер. Ю.А. Веселовского. – [2-е изд., вновь просм. и испр.] 

– СПб. : изд. Т-ва  А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 1–2. – (Бесплат. прил. к 

журн. «Нива» на 1913 г.) – Конволют. – Печать Б-ки Центр. Парт. Шк. 

при ЦК КПУ. 

 

Из предисловия: «Настоящее, второе издание является первым 

на русском языке полным собранием сочинений Мольера. 

Предшествовавшее ему собрание, изданное О.И. Бакстом в 1884 году, 

заключало в себе только часть произведений гениального 

французского драматурга, причем некоторые пьесы, написанные 

стихами, были переведены прозой, иные же – с сокращением. 

Произведения, вошедшие в это издание, перешли все и в наше, но с 

устранением вышеуказанных пробелов и недостатков... Затем 

переведены для настоящего издания и таким образом появляются 

впервые на русском языке пьесы: «Ревность Барбулье», «Летающий 

доктор», «Сганарель», «Дон Гарсия Наваррский», «Любовь-

целительница», «Принцесса Элидская», «Мелицерта», «Блестящие 

женихи», «Психея». Кроме этих драматических произведений 

помещены и стихотворения Мольера, также переведенные на русский 

язык в первый раз... Настоящее, второе издание вновь просмотрено, 

тщательно сверено с французским подлинником и исправлено». 

 

173. Морозов Г.Ф. Лес как растительное сообщество /                 

Г.Ф. Морозов. – СПб. : тип. М-ва Внутр. Дел, 1913. – 44 с. – Печать 

Учеб.-вспомогат. б-ки студ. Ново-Александрийского ин-та. – В кн. 

пометы. 

 

Цитата из текста: «Лес – наш общий любимец, а между тем 

познания большинства любящих лес не находятся в гармонии с тем 

чувством, которое мы к нему испытываем, с тем значением, которое 

ему придаем». 
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174. Московский сельскохозяйственный институт. Известия 

Московского с.-х. ин-та. 1912 : год 18-й. – М. : типо-литогр.             

В. Рихтер, 1913. – Кн. 1–4. – … с. – Изд. конволют. – Тит. л. на рус. и 

нем. яз. 

 

175. Московский сельскохозяйственный институт. Известия 

Московского с.-х. ин-та. 1913 : год 19-й. – М. : типо-литогр.             

В. Рихтер, 1913. – Кн. 1–4, 7. – ... с. – Изд. конволют. – Тит. л. на рус. и 

нем. яз. 

 

176. Московский сельскохозяйственный институт. Отчет о 

состоянии Московского с.-х. института за 1912 г. – М. : типо-

литогр. В. Рихтер, 1913. – [2], 240 с. – Тит. л. на рус. и нем. яз. 

 

177. Наживин, Ив. Белые голуби принцессы Риты / И. Наживин. – 

М. : типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К°, 1913. – 237, [7] с. – (Собр. соч. 

; т. 4) (Книгоиздательство «Зеленая палочка» ; вып. 5). 

 

178. Наше прошлое : рассказы из рус. истории / под ред.                

Е.И. Вишнякова, С.П. Мельгунова, Б.Е. Сырочковского. – М. : 

Задруга, 1913 – Ч. 1: До Петра Великого. – VII, 367 с. 

 

179. Неводовский Г. Болезни растений, вызываемые 

растительными организмами и меры борьбы с ними /                    

Г. Неводовский ; Харьк. Губерн. Зем. Управа, Экон. отд. – Х. : т-во 

«Печатня С.П. Яковлева», 1913. – 55, [1] с. 

 

180. Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений : в 2 т. /      

Н.А. Некрасов ; портр. печ. со стали Ф.А. Брокгауза. – 11-е изд. – 

СПб. : тип. Т-ва А.С. Суворина  – ―Новое время‖, 1913. – Т. 1 : 1842–

1872. – XXIX, [1], 608 с., 1 портр., факс. 

 

181. Нечаев А.В. Кристаллография : геометрическая, физическая 

и физико-химическая / А.В. Нечаев. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. ; 

К. : Сотрудник, 1913. – V, 244 с 
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182. Никитин И.В. Плодожорка (Carpocapsa pomonella L.) по 

данным Полтавской С.-х. Опытной Станции (1911–1912 гг.) /    

И.В. Никитин ; предисл. Н.В. Курдюмова ; Полтав. о-во сел. хоз-ва, 

Отд. с.-х. энтомологии. – Полтава : электр. тип. Д.Н. Подземского, 

1913. – XIII, 74, [1] с. – (Тр. / Полтав. С.-х. Опыт. Станции ;  № 16, 

вып. 5). 

 

183. Никитин И.С. Полное собрание сочинений в одном томе / 

И.С. Никитин ; под ред. М.О. Гершензона. – 3-е изд. – М. : изд.      

А.С. Панафидиной, 1913. – XXV, 453, IX с. : ил., портр., факс. 

 

184. Николин Я.И. Графические методы расчета водоснабжения и 

канализации / Я.И. Николин. ‒ Томск : типо-литогр. Сиб. Т-ва Печ. 

Дела, 1913. – Вып. 2. – 37, II с., прил. (10 табл.) – В кн. дарств. 

надпись авт. Б-ке Х.И.С.Х. и Л. (ныне ФБ ХНАУ). 

 

Николин Яков Иванович (1873–?) – инженер путей сообщения. 

Преподаватель, профессор кафедр санитарной техники, 

строительного искусства и архитектуры Томского технологического 

института Императора Николая II в 1908–1914 гг. Там же – 

секретарь горного отделения ТТИ в 1914 г. Заведующий кафедрой 

санитарной техники Харьковского технологического института 

(ХТИ) c 1923 по 1929 гг. Одновременно – профессор Харьковского 

института сельского хозяйства и лесоводства (ныне Харьковский 

национальный аграрный университет имени В.В. Докучаева) в 1924–

1927 гг., где читал курсы лекций по строительному искусству, 

санитарной технике, водоснабжению, канализации. Заведующий 

секцией санитарно-технических работ при научно-

исследовательской кафедре инженерно-строительных наук при ХТИ 

(1926). С 1930 г. – профессор Харьковского инженерно-

строительного института (ныне Харьковский государственный 

технический университет строительства и архитектуры (ХГТУСА). 
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185. Никольский Вл. Как выращиваются образцовые, 

выставочные плоды, ягоды и овощи / В. Никольский. – Бесплат. 

прил. «Прогрессивное садоводство и огородничество» за 1913 г. – 

СПб. : изд-во П.П. Сойкина, [1913]. – 31, [1] с. – (Садовая библиотека; 

вып. 7). 

 

186. Новиков М.А. Грибные болезни плодовых деревьев /         

М.А. Новиков ; Г.У.З. и З., Департамент Земледелия. – СПб. : тип.    

М. Меркушева, 1913. – 80, [2] с., 40 ил. 

 

187. Новомбергский Н. По пути к вырождению : социально-гигиен. 

очерки / Н. Новомбергский. – СПб. : «Новая Типо-Литогр.»           

А.М. Лассман, 1913. – 39 с. – (Извлеч. из журн. ―Гигиена и 

Санитар[ия]‖). – Печати: Б-ка Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ; Б-ка 

Ком. Ун-та им. т. Артема. – На тит. л. дарств. надпись авт.              

М.Н. Соболеву. 

Автор – член-корреспондент Харьковского Ветеринарного 

Института. 

Эпиграф: «Когда общество перестает жалеть слабых и 

угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет, и 

засохнет, станет развратно и бесплодно...‖ Достоевский ―Дневник 

писателя‖». 

Посвящение: «Посвящается светлой памяти Марии Георгиевны 

Муретовой, рожденной графини де Ла-Барт». 

Ла Барт (Муретова) Мария Георгиевна – общественный 

деятель, член Попечительского Совета гимназии Русского Собрания, 

литератор, вдова надворного советника Д.М. Муретова. Родилась во 

Франции, происходила из французской аристократической семьи. 

Возможной причиной переезда семьи в Россию называют надежду на 

протекцию со стороны генерала А. Шанзи, который в 1879 г. стал 

французским послом в Петербурге; отец Марии граф Георгий (Георг) 

де Ла Барт служил под его началом во время франко-прусской войны. 

Не исключаются русские корни семьи, о чем свидетельствует 

быстрое вхождение М. Ла Барт в литературные круги Петербурга. 

Мария Муретова была близким другом поэта и публициста Василия 
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Львовича Величко и спутницей в течение 20-ти последних лет его 

жизни. Соавтор его некоторых литературных произведений 

(псевдоним Мария Маро). В официальном браке они не состояли. 

Величко не мог получить развод, что стало его личной драмой. После 

смерти В.Л. Величко в 1904 г. Мария Георгиевна вместе с дочерью 

Марией подготовила к изданию его книгу “Кавказ”. В своем 

завещании, продиктованном на смертном одре, В. Величко, 

воспользовавшись Литовским статутом, лишил родных детей 

наследства. Дети М.Г. Муретовой Дмитрий, Александр и Мария 

унаследовали имение В. Величко Вернигоровщину и земли в Хаенках 

Прилукского уезда Полтавской губернии (ныне Ичнянского р-на 

Черниговской обл.) 

 

188. Новые идеи в астрономии. – Непериод. изд. / под ред.           

А.А. Иванова. – СПб. : Образование, 1913. – Сб. 2: Земля. Ее внешняя 

форма и внутреннее строение. – [2], 153, [3] с. 

 

189. Новые идеи в математике. – Непериод. изд. / под ред.           

А.В. Васильева. – СПб. : Образование, 1913. – Сб. 3: Пространство и 

время. – [2], 152, [4] с. 

 

190. Новые идеи в химии. – Непериод. изд. / под ред. Л.А. Чугаева. – 

СПб. : Образование, 1913. – Сб. 2–3.  

Сб. 2 : Радиоактивные вещества. – [2], 138, [8] с. 

Сб. 3 : Валентность. – [2], 171, [1] с. 

 

191. Новые идеи в экономике. – Непериод. изд. / под ред.            

М.И. Туган-Барановского. – СПб. : Образование, 1913. – Сб. 1 : 

Учение о распределении общественного дохода. – [2], 144 с. 

 

192. Обзор деятельности земских агрономов Харьковской 

губернии за 1912 год : по анкетным данным : докл. XI губерн. агр. 

совещ., бывшему 7–9 мая 1913 г. / сост. И.В. Емельянов ; черт.          

[В. Гальков] ; Харьк. Губерн. Зем. Управа, Экон. отд. – Х. : т-во 

«Печатня С.П. Яковлева», 1913. – 35 с. : схемы, табл. – Печать «ИПБ» 
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(инициалы, заключенные в окружность (венок, увенчанный короной), 

предположительно принадлежит Императорской Публичной 

библиотеке (ныне Российской национальной библиотеке (Санкт-

Петербург). 

 

Цитата из текста: «Настоящий обзор является сводкой 

данных, полученных, губернской управой о деятельности участковой 

земской агрономии за 1912 год по особой анкете. Эта сводка должна 

не быть рассмотрена, как обзор агрономической помощи земства 

местному населению, так как анкета охватила собою только часть 

этой стороны деятельности земства, именно главным образом работу 

агрономов по распространению знаний по сельскому хозяйству путем 

чтений, бесед и устройства всякого рода показательных 

мероприятий... работа уездов Харьковского, Лебединского, 

Волчанского, Валковского, Богодуховского, Змиевского, 

Старобельского и Сумского освещена почти полностью. Уезды же 

Ахтырский, Изюмский и Купянский представили очень мало 

данных». 

 

193. Обзоры главнейших отраслей промышленности и торговли 

за 1912 г. / ред. «Вестн. Финансов» и «Торг.-Пром. Газ.» – СПб. : тип. 

Ред. периодич. изд. М-ва Финансов, 1913. – [2], XIII, 269, [1]с. – (Год 

5-й). 

 

194. Овидий. Баллады-послания / Овидий ; пер. со вступ. ст. и 

коммент. Ф. Зелинского. – М. : изд. М. и С. Сабашниковых, 1913. – 

XLIII, 344 с. – (Памятники мировой литературы. Античные писатели). 

 

195. Огановский Н. Аграрный вопрос в России после 1905 г. /      

Н. Огановский ; Харьк. О-во Сел. Хоз-ва. – Изд. «Агр. журн.» – Х. : 

типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 58 с. – Печать Учеб.-

вспомогат. б-ки студ. Ново-Александрийского ин-та. 

 

          Среди множества имен забытых экономистов России стоит 

имя Николая Петровича Огановского (1874–1938) – экономиста-
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аграрника, географа, статистика, политического деятеля, который 

вел активную научную работу и в старой, и в новой России, пережив 

вместе со страной многие драматические события. 

Николай Огановский учился в Киевском кадетском корпусе. 

Окончил историко-филологический факультет Санкт-

Петербургского университета (1897). 

В 1905–1907 гг. он учавствует в организации Всероссийского 

крестьянского союза, аграрная программа которого 

предусматривала ликвидацию частной собственности на землю и 

безвоздмездную передачу всех казенных, удельных и монастырских 

земель в распоряжение крестьянства. За издание в Саратове газеты 

народнического направления «Голос деревни» и «Народный листок» 

(1906) Огановский дважды привлекался к суду. В 1908–1912 гг., 

преподавал в качестве приват-доцента по кафедре политической 

экономии в Московском коммерческом институте. 

 Огановский публиковал брошюры по аграрному вопросу, 

экономике и политике, сторонник сохранения крестьянской общины и 

еѐ адаптации к новым экономическим условиям, критик 

столыпинской аграрной реформы с народнических позиций. Работал 

в Вольном экономическом обществе. За научные исследования  

Николай Огановский был удостоен ряда премий. 

Основным в его экономико-географических работах, стало 

популярное в духе отраслево-статистического направления школы 

В.Э. Дена описание стран и районов. Но и в качестве одного из 

первых популяризаторов экономико-географических страноведческих 

знаний, Н.П. Огановский заслуживает признания и права занять 

определенное место в истории российской экономико-географической 

науки. 

 

196. Огнев И.Ф. Курс нормальной гистологии / И.Ф. Огнев. – Изд. 

А.А. Карцева. – М. : тип. Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1913. –  

Ч. 2 : Учение о тканях. – V, 464 с. : ил. 

 

197. Одесское опытное поле Императорского общества сельского 

хозяйства Южной России в 1910 году /  отчет дир. опыт. поля       
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В.Г. Ротмистрова. – Одесса : тип., литогр. и переплетная                     

И. Скальского, 1913. – IV, [2], 86 с., прил. – (Год 16-й). 

 

198. Омелянский В.Л. Основы микробиологии / В.Л. Омелянский. 

– 2-е изд. – СПб. : [тип. К. Маттисена], 1913. – VII, 446, [2] с., 354 ил. 

 

199. Оппоков Е.В. Режим речного стока в бассейне Верхнего 

Днепра (до г. Киева) и его составных частях в период 1876-1908 

гг., а частью и в более отдаленное время, в связи с колебаниями 

атмосферных осадков и температуры в бассейне и с местными 

условиями стока / Е.В. Оппоков ; Г.У.З. и З., Отд. Зем. Улучшений. – 

СПб. : «Т-во Худож. Печати», 1913. – Ч. 2. – [2], IX, 240 с., прил.    

(105 с.) – Тит. л. и рез. парал. рус., нем. 

 

200. Орлов М.М. Лесное хозяйство в Харьковских имениях      

Л.Е. Кениг-Наследники / М.М. Орлов. – СПб. : [типо-литогр.          

В. Кене и К°], 1913. – [2], 185 с., 3 карты, 53 ил., 6 черт. – Печать Каб. 

каф. С.-Г. Економіки Ін-ту Зернових Культур. 

Цитата из текста: «Развитие свеклосахарной 

промышленности в Харьковской губернии привлекло внимание 

Леопольда Егоровича Кениг, который, под влиянием постоянного 

интереса к этому основному делу всей своей жизни, приобрел в    

1874 г. Тростянецкое имение, в состав которого вошли лесные дачи 

общей площадью около 7 тысяч десятин... Не смотря на все 

разнообразие приобретенных лесов, Л.Е. Кениг применял к ним одну 

и ту же хозяйственную политику, основные принципы которой 

заключаются в следующем: возможно лучшее охранение лесов, 

устранение пастьбы скота в них, облесение пустырей, планомерная 

рубка и хорошее лесовозобновление путем посадки леса». 

 

201. Осткевич-Рудницкий Н. Коллективные опыты с 

минеральными удобрениями в Вятской губернии / Н. Осткевич-

Рудницкий ; Вят. Губерн. Земство. – Вятка : тип. и хромолитогр. 

Шкляевой, 1913. – Вып. 1: Опыты 1911–1912 гг. с внесением 

удобрений под рожь. – 69, [1] с., 7 табл. 
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202. Отчет Вятской земской с.-х. опытной станции за 1910 г. – 

Вятка : тип. и хромолитогр. Шкляевой, 1913. – II, 54, 90 с., прил. 

 

203. Отчет по Темирскому опытному полю Тургайско-Уральского 

переселенческого района (Темирский уезд  Уральской обл. ст. 

Джурун Ташк. ж.д.) за 1909 г. / сост. С.К. Чаянов ; Г.У.З. и З., 

Департамент Земледелия. – Воронеж : типо-литогр. т-ва «Печатник», 

1913. – VI, III,  151 с., прил. 

 

204. Отчеты о состоянии и деятельности опытных хлопковых 

учреждений в Туркменистане и Закаспийской области в 1910 году 
/ Г.У.З. и З., Департамент Земледелия. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 

1913. – Вып. 5. – [2], 207 с. : ил. 

 

205. Оценка пашни Ростовского уезда / Ярослав. Губерн. Земство, 

Стат. Отд. – Ярославль : тип. Губерн. Правления, 1913. – Вып. 101. – 

IV, 102 с. 

 

206. Очерк современного состояния плодоводства в Крыму / сост. 

под ред. Крым. Выст. Ком. на Юбил. Всерос. Выст. плодоводства и пр. 

в С.-Петербурге в 1913 г. – Симферополь : тип. Г.М. Эпеля, 1913. –   

52 с., прил. 

 

207. Павлов М.М. Газообмен и обмен веществ после удаления gl. 

thyreoideae и оставления одной или обеих gl. Parathyreoid. при 

различной пище / М.М. Павлов. – Отд. отт. из «Зап. Императ. Харьк. 

Ун-та». – Х. : тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – 288 с. – 

(Из Лаб. общ. и эксперим. патологии Императ. Харьк. Ун-та проф. 

А.В. Репрева). 

 

208. Павлович (Мих. Вельтман) М.П. Великие железно-дорожные 

и морские пути будущего / М.П. Павлович. – СПб. : тип.               

Б.М. Вольфа, 1913. – VIII, 234, [2] с. – (Экономические основы 

внешней политики современных государств ; вып. 1). 
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209. Павловский И.Ф.  Немецкие колонии в Полтавской губернии 

в XIX ст. (1808-1867) : (по арх. данным) / И.Ф. Павловский. – Отт. из 

Тр. Полтав. Учен. Арх. Комис. ; вып. 10. – Полтава : электр. тип.    

Г.И. Маркевича, 1913. – 121 с. 

 

210. Пажитнов К.А. Развитие социалистических идей в России / 

К.А. Пажитнов. – Х. : Печатник, 1913. – Т. 1. – [2], III, 273, [1] с. 

 

211. Палладин А.В.  О химическом взаимодействии органов 

человека : (внутр. секреция) / А.В. Палладин. – СПб. ; М. : изд-во 

А.С. Панафидиной, 1913. – 58 с. – (Библиотека натуралиста : собр. 

науч.-попул. ст. рус. ученых). – Печать Б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. 

 

Александр Владимирович Палладин (1885–1972) – советский 

биохимик, президент Академии наук Украинской ССР, основатель 

Украинской школы биохимиков. Был профессором Ново-

Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства в 

1916–1923 гг. (ныне ХНАУ им. В.В. Докучаева). 

Труды Палладина посвящены важным разделам биохимии 

животного организма. Совместно с сотрудниками им впервые в 

СССР были начаты систематическое экспериментальное изучение 

биохимии витаминов, а также разработка проблемы 

промежуточных химических превращений в процессах обмена 

веществ (внутриклеточный углеводный и фосфорный обмен). 

 

212. Первый Областной Съезд по пересмотру торгового договора с 

Германией, состоявшийся в г. Харькове 20–23 марта 1913 г. – Х. : 

типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 118, [2] с. 

 

213. Первый съезд Областного Комитета : журн. и докл. / под ред. 

М.Н. Соболева ; Харьк. О-во Сел. Хоз-ва ; Обл. Ком. по пересмотру 

рус.-герман. торг. договора. – Х. : тип. и литогр. М. Сергеева и           

К. Гальченко, 1913. – Вып. 2. – 60 с. 
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214. Перитурин Ф.Т. Почвоутомление по результатам 

вегетационных опытов / Ф.Т. Перитурин. – М. : типо-литогр.          

В. Рихтер, 1913. – [4], 141, [1] с. – Рез. на нем. яз. – Печати: Б-ка 

Ново-Александрийского ин-та Сел. Хоз-ва и Лесоводства; Учеб.-

вспомогат. б-ка студ. Ново-Александрийского ин-та.  

 

Из предисловия: «Не более 2–3 лет тому назад широкие 

агрономические круги были в весьма сильной степени 

заинтересованы результатами исследований американских агрономов. 

Результаты этих исследований вводили в обычный обиход 

агрономического мышления новые понятия о вредных корневых 

выделениях, хотя, на самом деле, эти понятия не были столь новы, а 

имели за собой значительную давность в истории агрономической 

науки. Желанием проверить результаты этих исследований и 

объясняется появление настоящей работы, несмотря на ее неполноту; 

это может быть найдет свое оправдание в том убеждении автора, что 

затронутая в работе тема имеет весьма важное значение для нашего 

отечества». 

 

215. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового 

общества и государства / Д.М. Петрушевский. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М. : Науч. слово, 1913. – VI, 380, [2] с. – Печать Б-ки Ком. Ун-та   

им. т. Артема. – В кн. многочисл. пометы (синими чернилами). 

 

Из предисловия: «Мы не имели в виду давать в наших ―Очерках‖ 

так называемую историю средних веков, в которой читатель был бы в 

праве искать изображения самых различных сторон жизни 

средневековой Европы. Задача наша была и остается более узкой и 

скромной. Нам хотелось выяснить основные моменты в генезисе 

западно-европейского феодализма как определенной типической 

формы политических и социальных отношений, с необходимостью 

возникающей в человеческом обществе при наличности известных 

политических и хозяйственных условий. Мы были при этом далеки от 

мысли дать читателю всесторонне освещенную картину всего 

чрезвычайно сложного процесса возникновения феодального строя на 
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западе Европы из условий предшествующего развития. Наша цель не 

шла дальше попытки подчеркнуть и возможно отчетливее 

формулировать лишь основные моменты и причины этого процесса и 

тем вызвать в читателе социологический интерес к этим явлениям и 

охоту к их более конкретному изучению на материале как западно-

европейского, так и русского развития». 

 

216. Пикель В.О. Враги пчел в России : опыт. стат. обслед. вопроса 

о врагах пчел в России / В.О. Пикель ; Рус. о-во пчеловодства. – СПб.: 

т-во Р. Голике и А. Вильберг, 1913. – 38 с. 

 

217. Пинес М.Я. История еврейской литературы (на еврейско-

немецком диалекте) / М.Я. Пинес ; авториз. пер. с фр. с предисл. и 

доп. С.С. Вермель. – М. : универс. книгоизд-во Л.А. Столяр, 1913. – 

XV, [1], 371, [5] с., 16 портр. 

 

218. Пиотровский П.С. Практика осушения болот открытыми 

каналами: материалы и справ. кн. для техников, десятников и сел. 

хозяев к пр-ву обслед. болот, проектированию осушит. каналов, сост. 

сметы и исполн. осушит. работ / П.С. Пиотровский. – СПб. : изд.  

А.Ф. Девриена, 1913. – XVI, 296 с. : ил., табл., прил.  

 

От автора к 1-му изданию: «Настоящий труд является лишь в 

незначительной степени результатом самостоятельных наблюдений, 

практики и вычислений... автор старался дать посильную сводку всех 

необходимых сведений, нужных для правильного обследования болот 

с целью их осушения и для проектирования главных осушительных 

каналов, – словом дать нечто в роде  «vademecum» для начинающих 

болотных техников, особенно с низшим и со средним образованием. 

И это первая цель настоящего издания. Второй целью является 

побудить тех их товарищей, кои верят в пользу осушения болот, коим 

это дело дорого и близко к сердцу, – к опубликованию, хотя бы даже в 

виде резкой критики выпускаемой мною книжки, своих наблюдений, 

заметок и сведений по данному вопросу. Ведь только «соединенными 

силами», уча друг друга и учась, делясь своими наблюдениями, мы 
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можем двинуть и поднять на должную высоту дело осушения болот, 

важное значение коего для нашего отечества, думаю, не станет 

отрицать никто. Хочу верить, что эта цель мною будет достигнута и 

что, хотя бы этим, я помогу дорогому мне делу». 

 

219. Планк М. Новейшие теории в термодинамике (теорема 

теплоты Нернста и гипотеза квант) / М. Планк, А. Пуанкарэ ; пер.  

с нем. С.А. Алексеева. – СПб. : Физика, 1913. – 64, [4] с. 

 

220. Плодородие фруктовых деревьев, его физиологические 

причины и увеличивание его искусственными мерами  по            

В. Пенике / сост. Л.М. Ро. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1913. – 120 с. : 

ил. – Печать Учеб.-вспомогат. б-ки студ. Ново-Александрийского    

ин-та. 

От составителя: «Всем плодоводам и садоводам я горячо 

рекомендую эту книгу для внимательного изучения. Давно уже в 

плодоводственной литературе не появлялось столь ценного, 

превосходного, намечающего новые пути труда, в котором помимо 

научных исследований и практических выводов, даются легко и 

просто выполнимые на практике советы, какими мерами можно 

ускорить и повысить урожайность наших плодовых деревьев». 

Из предисловия: «Многие практики часто совершенно 

несправедливо игнорируют выводы, добытые научным путем. Пусть 

такие скептики обратят внимание на сельское хозяйство, которое 

быстро прогрессирует только благодаря огромной работе научных 

учреждений; и если бы такая работа выполнялась в интересах 

плодоводства, то мы не топтались бы все время почти на одном и том 

же месте, а ушли бы уже далеко вперед… Автор предлагаемого труда 

не намеревается создать каких-либо новых теорий, а только 

принимает участие в разрешении важных вопросов плодоводства и 

стремится к проверке существующих положений с целью отстранения 

всего лишнего, не согласующегося с научными выводами». 

 

221. Погодин А.Л. Лекции по истории польской литературы /  

А.Л. Погодин. – Х. : тип. «Печ. дело», 1913. – Ч. 1 : Средние века и 
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польско-латинский гуманизм первой половины XVI в. – 261, [3] с.  

 

222. Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен / 

М.Н. Покровский; при участии Н.М. Никольского, В.Н. Сторожева. – 

М. : изд. Т-ва «Мир», [1913]. – Т. 1–2. – Богато иллюстр. изд. – 

Печати: Б-ка Харьк. Коммерч.  ин-та; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

Из предисловия: «Мы охотно выбрали бы для своей книги менее 

претенциозное заглавие. ―Русская история с древнейших времен‖ 

слишком близко напоминает ―Историю России с древнейших времен‖ 

С.М. Соловьева. Мы всего менее, конечно, собирались выступить 

соперниками человека, который один, своими единоличными 

усилиями, собрал и пустил в оборот больше исторического 

материала, чем иное ученое общество. Наша задача гораздо скромнее. 

Мы не стремимся ни к каким историческим открытиям, ни в области 

фактов, ни в деле освещения отдельных, специальных научных 

проблем. Мы будем исходить от того, что ранее нас добыто 

историками-специалистами по тому или иному вопросу. Наша роль – 

роль посредников между исследователями деталей исторического 

процесса и теми широкими слоями читающей публики, которые 

желают знать, как же представляет себе этот процесс современная 

наука, но которые в то же время не имеют ни времени, ни навыка, 

необходимых для того, чтобы ознакомиться с детальными 

исследованиями в подлиннике». 

 

223. Полтавская сельскохозяйственная опытная станция. Труды 

Полтавской сельскохозяйственной опытной станции. № 19. 

Вегетационные опыты / Полтав. о-во сел. хоз-ва. – Полтава : электр. 

тип. Д.Н. Подземского, 1913. – Вып. 1: Результаты вегетационных 

опытов, проведенных в Полтавском опытном поле в период с 1898 до 

1910 гг. / С.Ф. Третьяков. Данные по вопросу о корневой системе 

некоторых культурных растений / Ю.Ю. Соколовский. – VII, [1],     

112 с. 
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224. Порчинский И.А. Домовая муха (Muscina stabulans Fall.), ее 

значение для человека и его хозяйства и отношение ее к 

комнатной мухе : с.-х. моногр. / И.А. Порчинский ; Г.У.З. и З., 

Департамент Земледелия. – СПб. : тип. М. Меркушева, 1913. – 39 с., 

32 ил. – (Тр. / Бюро по Энтомологии Учен. Ком. Гл. Упр. 

Землеустройства и Земледелия ; т. 10, № 1). – Тил. л. на рус. и фр. яз. 

 

225. Порчинский И.А. Листоедка-обманщица (Phalera bucephala 

L.) и значение ее при искусственном размножении яйцееда 

плодожорки в течение зимнего времени / И.А. Порчинский ; Г.У.З.  

и З., Департамент Земледелия. – СПб. : тип. М. Меркушева, 1913. –     

16 с. : ил. – (Тр. / Бюро по Энтомологии Учен. Ком. Гл. Упр. 

Землеустройства и Земледелия ; т. 10, № 4). 

 

226. Порчинский И.А. Насекомые, вредящие хлебному зерну в 

амбарах и складах : жуки, бабочки, клещи : с.-х. моногр. /         

И.А. Порчинский ; Г.У.З. и З., Департамент Земледелия. – СПб. : тип. 

М. Меркушева, 1913. – 84 с. : ил., V табл. – (Тр. / Бюро по 

энтомологии Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия ;      

т. 10, № 5). 

 

227. Порчинский И.А. Овечий овод (Oestrus oris L.), его жизнь, 

свойства, способы борьбы и отношение его к  человеку : с.-х. 

моногр. / И.А. Порчинский ; Г.У.З. и З., Департамент Земледелия. – 

СПб. : тип. М. Меркушева, 1913. – 63, [1] с. : ил. – (Тр. / Бюро по 

энтомологии Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия ;      

т. 10, № 3). – Тит. л. на рус. и фр. яз. 

 

228. Поспелов В. Свекловичный долгоносик (Cleonus punctiventris 

Germ.) и меры борьбы с ним : с.-х. моногр. / В. Поспелов ; Г.У.З.      

и З., Департамент Земледелия. – 2-е изд. – СПб. : тип. М. Меркушева, 

1913. – 116, [4], с. : ил., 3 табл. ил. 

 

229. Постановления, принятые Всероссийским Съездом по 

кооперации в г. Киеве, 1-7 авг. 1913 г. – К. : тип. 2-й Артели, 1913. 
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230. Почвоведение : междунар. орган : [журнал] / ред.-изд.            

П.В. Отоцкий ; Почв. Комис. Императ. Вольн. Экон. О-ва. – СПб., 

1913. – № 4. – [4], 172, [4] с. : ил. – (Год 15-й). – Текст парал. рус., фр. 

– Библиогр.: с. 129–163. 

 

231. Правда о Ленинских событиях. – Изд. П.Н. Баташева. – М. : 

тип. Рус. Т-ва, 1913. – 216 с. 

 

232. Предварительный отчет об организации и исполнении работ 

по исследованию почв Азиатской России в 1912 г. / сост. под 

руководством К.Д. Глинки ; Г.У.З. и З., Переселен. Упр. – СПб. : тип. 

Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1913. – [2], 378 с. : ил., прил. 

 

233. Программы и наставления для наблюдений и собирания 

коллекций по геологии, почвоведению, метеорологии, 

гидрологии, нивелировке, ботанике и зоологии / сост. Особой 

Комис. по поручению Императ. О-ва Естествоиспытателей при 

Императ. С.-Петербургском Ун-те. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб. : изд. 

Императ. СПб. О-ва Естествоиспытателей, 1913. – XII, 646 с. : ил. – 

На тит. л. автогр. И.К. Тарнани. 

 

Из предисловия к 1-му изданию: «В 1885 году С.-Петербургское 

Общество Естествоиспытателей, по предложению профессора 

Докучаева, избрало из своей среды особую Комиссию, которой было 

поручено составление проекта нормального устава губернских 

земских естественно-исторических музеев... Желая, по возможности, 

облегчить задачу устройства упомянутых музеев и исследования 

губерний в естественно-историческом отношении, Комиссия 

выработала также и прилагаемые при сем программы, 

предназначенные как для заведывающих музеями, так и для всех 

любителей естествознания вообще». 

Из предисловия к 7-му изданию: «Выпускаемое ныне в свет 

седьмое издание, к сожалению, запоздало и печаталось спешно, 

вследствие чего отделы остались совсем без изменений; значительно 

дополнены лишь статьи по птицам и водорослям... Комиссия нашла 
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необходимым выпустить и это издание в переплете. Вследствие 

значительного возрастания за последние годы стоимости печатания 

Совет Общества нашел нужным несколько повысить цену книги». 

 

234. Прокопович С.Н. Кооперативное движение в России, его 

теория и практика / С.Н. Прокопович. – М. : изд. М. и                       

С. Сабашниковых, 1913. – IV, 456 с. 

 

235. Пусторослева Ю.И. Элементарная теория музыки /           

Ю.И. Пусторослева. – [М.: Новопечатня П. Юргенсона], 1913. – 450 с. 

 

236. Рамзай, Вильям. Элементы и электроны / В. Рамзай ; пер. с 

англ. А. Рождественского ; ред., предисл. и примеч. Н. Морозова. – 

М.: Природа, 1913. – 137, [7] с. – (Основные начала естествознания: 

попул. б-ка для самообразования). – Печать Б-ки Ком. Ун-та им.         

т. Артема. – На тит. л. владельческая печать ―Н. Панаіот-Миронич‖. 

 

Из предисловия автора: «... электрон, как найдено, отделим от 

материи и способен при известных обстоятельствах к независимому 

существованию. Также стало очевидным, что электрон должен быть 

рассматриваем как вид «элемента» с несравненно большими 

притязаниями на «элементарность», на неразложимость, чем тела, до 

сих пор считавшиеся в рядах элементов. Набросать эскиз 

последовательного развития этой области науки и служит целью моей 

книги». 

 

237. Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии /                       

С.Н. Реформатский. – 11-е изд., испр. и доп. – К. : склад изд. в кн. маг. 

Т–ва  И.Д. Сытина, 1913. – IV, 486 с. 

 

238. Робертсон, Брансфорд. Белковые вещества / Б. Робертсон ; под 

ред. Н.Д. Зелинского ; доб. авт. к рус. изд. – СПб. : 

Естествоиспытатель, 1913. – VI, [2], 146, [2] с. 
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239. Робинсон Л. Метафизика Спинозы / Л. Робинсон. – СПб. : изд. 

«Шиповник», 1913. – 421, [3] с. 

 

240. Родоначальники позитивизма / пер. И.А. Шапиро ; под ред. 

Э.Л. Радлова. – СПб. : изд. «Брокгауз-Ефрон», 1912–1913. – Вып.      

4–5 : Огюст Конт. – 139, [3], V, 200 с. – (Библиотека Самообразования. 

Серия 2). – Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

          Посвящение: «Утомляются мыслить и даже действовать, но 

никогда не устают любить». 

От автора: «В этой первой лекции я имел в виду ясно изложить 

цель этого курса, т.е. точно определить дух, в котором будут 

рассматриваться различные основные отрасли естественной 

философии, указанные в представленной мною вам краткой 

программе. Без сомнения, характер этого курса может быть вполне 

понят, настолько, чтобы составить себе о нем окончательное мнение, 

только после того, когда его отдельные части будут последовательно 

развиты». 

 

241. Рожков Н.А. Город и деревня в русской истории : (крат. очерк 

экон. истории России) / Н.А. Рожков. – 3-е изд., доп. – СПб. : кн. склад 

«Земля», 1913. – 127, [1] с. – Печати: Б-ка Харьк. высш. коммерч. 

Курсов; Б-ка Харьк. Коммерч. ин-та; Каб. ист. Ком. Ун-та им. т. 

Артема. – В кн. многочисл. пометы. 

 

Из введения: «Вопрос о взаимных отношениях и значении 

города и деревни в человеческом общежитии принадлежит к числу 

самых жгучих, наиболее волнующих общество, по крайней мере, 

мыслящую его часть, вызывающих решения, различные нередко до 

противоположности. Не со вчерашнего дня раздаются призывы 

интеллигенции в деревню, на лоно природы, к первобытной простоте 

и рисуемой мечтателями в ярких красках непосредственности и даже 

невинности. Философы, ученые, публицисты, поэты не щадят слов 

для обличения гнилой городской цивилизации с ее искусственностью 

и губительным влиянием на человеческие жизнь и здоровье, 

физическое и нравственное ...» 
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242. Романовский-Романько А. Виноградарство и садоводство на 

песках Днепровского уезда / А. Романовский-Романько ; Г.У.З. и З., 

Департамент Земледелия. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – 74 с.: 

ил. 

 

243. Ростовцев С.И. Морфология и систематика печеночников и 

мхов : руководство для высш. шк. и для самообразования /             

С.И. Ростовцев. – М. : типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913. – 

VI, [2], 215 с. : ил. – На тит. л. автогр. В. Шидловского, 4.XI.1913 г. 

 

       Посвящение: «Посвящается Клименту Аркадьевичу Тимирязеву». 

Из предисловия: «В текущем году ученый мир отпраздновал 

семидесятилетие жизни русского профессора, Климента Аркадьевича 

Тимирязева. Первая научная работа этого всемирноизвестного, 

славного биолога касалась печеночников. Автор считает приятным 

долгом посвятить эту книгу своему глубокоуважаемому учителю. При 

составлении этой книги, автор имел в виду по преимуществу как 

учащихся в высших школах, так и вообще лиц, стремящихся к 

самообразованию. Эта книга должна поэтому служить пособием для 

первоначального ознакомления с миром мховых ...». 

 

242. Ротмистров В.Г. Сущность засухи по данным Одесского 

опытного поля / В.Г. Ротмистров ; Г.У.З. и З., Департамент 

Земледелия. – 2-е изд. – Одесса : тип., литогр. и переплетная             

И. Скальского, 1913. – [2], 66 с., прил. 

 

243. Рыбников А.А. Кустарная промышленность и сбыт 

кустарных изделий : докл. Орг. Бюро... / А.А. Рыбников, А.С. Орлов. 

– М. : тип. П.П. Рябушинского, 1913. – 4, [2], 241 с., прил. (174 с.) 

 

244. Рюмкер К. Очередные вопросы современного земледелия /   

К. Рюмкер. – СПб. : тип. Бр. В. и И. Линник, 1913. – Очерк 6 :            

О выборе сортов картофеля и корнеплодов и о методике испытания 

сортов / пер. с нем. Е.В. Джунковской ; под ред. В.В. Винера. – 74 с. : 

ил. 



 

 

 

 

 

 

88 

245. ф.-Рюмкер К. Очередные вопросы современного земледелия : 

10 очерков / К. ф.-Рюмкер. – СПб. : тип. Императ. уч-ща глухонемых, 

1913. – Очерк 9: Борьба с сорной растительностью / пер. с нем.      

Е.В. Джунковской ; под ред. В.В. Винера. – 58 с. – Печать Студ. Агр. 

кружка при Ново-Александрийском ин-те Сел. Хоз-ва и Лесоводства. 

 

Эпиграф: «Не рецепты помогут сельскому хозяину, а только 

собственные правильные наблюдения и самостоятельное правильное 

мышление на основе достаточного запаса знания и умения.                

К. Рюмкер». 

Интересная цитата из текста: «Засорение посевов не есть 

злой рок, которому хозяин должен безропотно покоряться, напротив, 

можно смело сказать, что ―у каждого хозяина в полях столько сорной 

травы, сколько он заслужил собственным нерадением”». 

 

246. Саводник В. Очерки по истории русской литературы XIX в. / 

В. Саводник. – 8-е изд. – М. : Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1913. –  

Ч. 1. – [2], 415, [1], II с. : портр. – На тит. л. печ. надпись «В 

предыдущих изданиях Учен. Комитетом Минист. Народ. 

Просвещения допущено к употреблению в качестве руководства в 

старш. клас. сред.-учебн. заведений». – Печать Кн. маг. И.А. Розова, 

Одесса–Киев. 

 

Из введения: «Русская литература XVIII и начала XIX в. не 

отличалась самостоятельностью: наши писатели ограничивались 

подражанием западно-европейским образцам, заимствуя у них не 

только форму, но зачастую и содержание своих произведений. Можно 

сказать, что в эту эпоху русская литература переживала свои 

ученические годы и не достигла еще духовной зрелости, которая 

необходима для самостоятельного творчества. Вместе с тем, 

вследствие господства подражания, литература наша не могла еще 

получить национального значения, т.-е. она не могла стать 

выразительницей особенностей русского национального духа, тех 

черт характера, склада мыслей и чувств, симпатий и идеалов, 

которыми русский народ отличается от других европейских народов... 
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Поэтому литература какого-либо народа получает лишь тогда 

мировое значение, приобретает всеобщий интерес, когда она 

возвышается до самобытности и становится выразительницей 

народного духа и национальных идеалов. В русской литературе 

первым самостоятельным писателем, освободившимся от подражания 

иностранным образцам и придавшим своему творчеству 

национальный отпечаток, был Пушкин. Вот почему его можно 

назвать родоначальником всей новой русской литературы, первым 

национальным русским поэтом». 

 

247. Сборник сведений по внешкольному с.-х. образованию за 

1911 г. / Г.У.З. и З., Департамент Земледелия. – СПб. : тип. Бр. В. и    

И. Линник, 1913. –  Вып. 4. – 127 с., прил. 

 

248. Сборник сведений по внешкольному с.-х. образованию / Г.У.З. 

и З., Департамент Земледелия. – 5-е изд. – СПб. : тип.                     

В.Ф. Киршбаума, 1913. – Вып. 5 : Темы для народных чтений по 

сельскому хозяйству. – XIII, 146 с. 

 

249. Сборник сведений по внешкольному с.-х. образованию / Г.У.З. 

и З., Департамент Земледелия. – 6-е изд. – СПб. : тип.                     

В.Ф. Киршбаума, 1913. – Вып. 6 : Темы для народных чтений по 

сельскому хозяйству. – [2], 103 с. 

 

250. Сборник статей по песчано-овражным работам / Г.У.З. и З., 

Лес. Департамент. – СПб. : [Якорь], 1913. – Вып. 1. – VII, 125 с., прил. 

 

251. Сборник статистических сведений об экономическом 
положении переселенцев в Сибири : материалы по обслед. тип. 

переселен. поселков / собр. и разраб. под рук. и ред. В.К. Кузнецова. – 

2-е изд. – СПб. : тип. ―Экономия‖, 1913. – Вып. 1. – XII, 194, [2] с. 

 

252. Святловский В.В. Очерки по истории экономических 

воззрений на Западе и в России / В.В. Святловский. – СПб. : 

[Герольд], 1913. – Ч. 1. – VIII, 544 с. – Печати: Б-ка Харьк. высш. 
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коммерч. курсов; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

Данное издание Святловского является самой 

востребованной дореволюционной книгой нашей библиотеки. За 

последнее десятилетие книговыдача составила 1135 раз!!! 
Из предисловия: «Наравне с изучением догмы политической 

экономии в последние годы приобретает права академического 

гражданства и ознакомление с развитием самой экономической науки. 

Ряд университетских обзоров преподавания уже включает изложение 

истории политической экономии или, – как тоже иногда называют, 

истории экономических учений. Соответственно новой потребности 

растет и литература предмета, появляются монографии, посвященные 

отдельным экономистам и учениям, печатаются общие обзоры и 

сводки мнений по отдельным вопросам... Настоящая работа, не 

претендуя на оригинальность или исчерпывающую полноту, 

представляет собою только ―очерки‖, – как и указано в заглавии, – и 

притом только очерки для первоначальной ориентировки... Большое 

внимание уделено составителем библиографии, далеко, впрочем, 

неполной, но все же более систематичной и обширной, чем это 

обыкновенно принято... Наконец, своего рода новшеством является 

включение в обзор развития экономических идей у нас, в России. Те, 

кто занимался этим вопросом, знают, как мало еще разработана у нас 

эта область, а потому, надеемся, отнесутся снисходительно к этой 

попытке автора». 

 

253. Сельский хозяин: универс. иллюстрир. журн. практ. сел. хоз-ва 

и домоводства / ред. Ф.С. Груздев. – [СПб.] : изд. П.П. Сойкина, 1913. 

– № 35–41.  

 

От редактора: «Как и чем помочь русскому сельскому хозяину, 

– вот основные вопросы, разрешению которых посвящено 

содержание журнала... Мы приглашаем всех  сведущих и любящих 

свою родину поделиться с читателями журнала своею опытностью и 

своими знаниями. Пусть каждый вносит, что может, в обширную 

сокровищницу человеческих знаний, как бы ни был незначителен, с 
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первого взгляда, подмеченный новый факт или сделанное новое 

исследование». 

Журнал сельского хозяйства и практического домоводства 

”Сельский ХозяинЪ“ выпускается с 1885 г. В 2011 г. его выпуск 

возобновлен при поддержке ОАО “Россельхозбанк”. Журнал 

популярно рассказывает о том, как, пользуясь поддержкой 

государства и специальными кредитами, организовать прибыльный 

бизнес на селе или в дачном кооперативе. 

 

254. Серебрякова К.К. Чудеса растительного мира : очерк /        

К.К. Серебрякова. – СПб. : изд. П.П. Сойкина, 1913. – 36 с., 36 ил.,     

2 цв. карт. – (Знание для всех). – Печать Б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. 

– Кн. с пометами. 

 

Эпиграф: «В растении есть что-то подобное тому, что бьется в 

нашей груди. Р. Франсе». 

Цитата из текста: «Мы живем среди чудес, сами того не 

сознавая. С закрытыми глазами проходим мы по полям и лесам, 

попирая ногами на каждом шагу сотни диковинок растительного 

мира. Только пытливый глаз натуралиста открывает в жалкой 

незаметной былинке явление величия и красоты, сокрытые от взоров 

поверхностного наблюдателя... Светлее и легче становится на душе, 

когда слышишь в вечернем воздухе слабое дыхание убогих цветов 

северного вереска, и можно целыми часами простаивать 

коленопреклоненным, проникая душой в утреннее спокойствие 

деревенских полей. Для чуткой души не нужно крупных образов, и в 

малой капле возможно созерцать отражение великого солнца. В 

любом, даже самом бедном уголке земли, на громадном протяжении 

от полюса до экватора, где только есть прекрасное дитя солнца –  

нежное растение, пытливый ум человека найдет тысячу примеров 

истинных чудес, чудес красоты, величия и любви». 

 

255. Сернокислый аммоний. – (Отд. отт. из VII отчета по лаб. при 

каф. частного земледелия Моск. С.-х. Ин-та). – М. : типо-литогр.       

В. Рихтер, 1913. – [2], 50 с. – В содерж.: Сернокислый аммоний (очерк 
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способов получения) / А.Н. Соколовский. Азотистые соединения 

торфа и способность их давать аммиак при нагревании с парами воды 

/ Г.И. Ритман. 

 

256. Синайский В.И. Очерки из истории землевладения и права в 

Древнем Риме / В.И. Синайский. – К. : тип. Императ. Ун-та Св. 

Владимира, 1913. – Очерк 2–5. – XI, 349, [1] с. – Тит. л. и предисл. на 

рус. и нем. яз. – Дарств. надпись авт. И.В. Нетушилу 19 ноября 1913 г. 

– Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

От автора: «Настоящий труд составляет продолжение моей 

работы: ―Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме‖, 

первый очерк которой вышел в 1908 г.,  под заглавием ―Усадебный 

надел и общинное землевладение в представлениях писателей 

римской древности‖. Те идеи, которые были высказаны в этом очерке, 

подверглись теперь дальнейшей обработке, углублению и большему 

обоснованию... Наконец, в заключение я не могу не выразить своей 

глубокой признательности ученика покойному ныне профессору 

Евгению Вячеславовичу Пассеку. Мне невольно вспоминается мое 

первое, робкое обращение в 1899 г. к Евгению Вячеславовичу с 

просьбой прочесть несколько страниц, посвященных выяснению 

вопроса о причинах отсутствия преемства классов и степеней в 

цивильном праве. С этих немногих страниц, встреченных с участием, 

началась вся работа, приведшая к изданию пяти очерков, 

представляющих в своей совокупности одно целое. В.С. Киев, 27 

июля 1913 года». 

 

257. Синцов Д.М. Интегрирование обыкновенных 

дифференциальных уравнений / Д.М. Синцов. – Х. : тип. и литогр. 

М. Зильберберг и С-вья, 1913. –  XII, 388 с. 

 

258. Скорняков Е.Е. Оросительные предприятия правительства 

Северо-Американских Соединенных Штатов : отчет по загран. 

командировке / Е.Е. Скорняков ; Г.У.З. и З., Отд. Зем. Улучшений. – 

СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913. – Ч. 3. – XII, 131 с. : карт., 

прил. 
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259. Скорняков Е.Е. Оросительные предприятия правительства 

Северо-Американских Соединенных Штатов : атлас черт. к ч. 3 

Отчета... / Е.Е. Скорняков ;  Г.У.З. и З., Отд. Зем. Улучшений. – СПб. : 

Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913. – [4] с., XXXI л. 

 

260. Словарь русского языка, составленный Вторым Отделеним 

Императорской Академии Наук. – СПб. : тип. Императ. АН, 1913. – 

Т. 4, вып. 7. – VI, [2] с., стб. 1921–2240. 

 

261. Собрание узаконений и распоряжений правительства, 

издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб. : Сенат. Тип., 

1913. – Отд. 1, 1-е полугодие ; [№ 1–69]. – 1482 с. 

 

262. Содди Ф. Материя и энергия / Ф. Содди ; пер. с англ.             

С.Г. Займовского ; ред.,  предисл. и примеч. Н. Морозова. – М. : 

Природа, 1913. – 182, [8] с. 

 

263. Соколов П. История педагогических систем / П. Соколов. – 

СПб. : изд. О.В. Богдановой, 1913. – IV, 613, [3] с. – Печати: Б-ка 

Харьк. Высш. Коммерч. курсов; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. – На 

корешке переплета суперэкслибрис «В.К.К» (Высшие Коммерческие 

курсы). 

Из предисловия: «Моя работа по истории педагогики начата 

раньше, чем в этой области появились солидные переводы и 

оригинальные труды. Минувший год дал нам целый ряд сочинений из 

этой области. Но я полагаю, что и моя запоздавшая работа будет не 

лишней для самообразования воспитателей и учителей, настоящих и 

будущих. Я здесь даю не историю воспитания, как учебно-

воспитательской практики, то лишь там, где еще не было 

определенной, выработанной теории и где педагогические идеи 

можно извлечь только из практики... Моя история педагогики есть 

история педагогических систем. Так как мне хотелось возможно 

больше приблизить читателя к излагаемым педагогическим 

мыслителям, то я при изложении, где только это было возможным для 

меня, не скуплюсь на буквальные выдержки из произведений самих 
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мыслителей... Отмечу и еще особенность моей книги: везде, где я 

откуда беру что-нибудь или брал или даже просто находил 

подтверждение моей мысли, я указываю точно цитаты... Но прошу 

читателя извинить мне, какие встретятся погрешности, ибо я писал 

книгу в далекой от умственно-культурных центров провинции, где 

пособия и источники достаются с большим трудом». 

 

264. Соколовский А.Н. Из области явлений поглощения в почве : 

(из лаб. почвоведения Моск. С.-х. Ин-та) / А.Н. Соколовский. – 

Петровское-Разумовское, 1913. – 51 с. – Рез. на нем. яз. 

 

Соколовский Алексей Никанорович (1884–1859) – выдающийся 

ученый в области агропочвоведения, академик АН УССР, 

заслуженный деятель науки УССР. По окончании Киевского 

университета (1908 г.) и Московского с.-х. института (1910 г.) 

работал в лабораториях у Д.Н. Прянишникова и В.Р. Вильямса.          

С 1924 г. – профессор, а с 1944 г. – директор Харьковского с.-х. 

института (ныне ХНАУ им. В.В. Докучаева). Одновременно (с 1956 

г.) Соколовский – директор Украинского НИИ почвоведения. Труды 

ученого-почвоведа относятся к различным проблемам 

агропочвоведения: физические свойства почвы, генезис ее структуры, 

механические и водные свойства почвы в связи с обменными 

катионами; насыщенность кальцием почв, генетическое и 

практическое значение для агротехники удобрения и мелиорации и 

обоснование на этом приемов известкования и гипсования, как 

важнейших способов химической мелиорации почв; роль кальция в 

обогащении почв гумусом и фиксации в почве коллоидного гумуса и др. 

А.Н. Соколовский опубликовал около 200 научных трудов. Ряд трудов 

вышло за рубежом. 

 

265. Соколовский А.Н. Несколько слов об изучении физических 

факторов вегетации и о “сельско-хозяйственной метеорологии” : 

докл., чит. в соед. собр. секции агрономии и физ. географии XIII 

съезда ест. и вр. в Тифлисе / А.Н. Соколовский. – Отт. из журн. 

―Вестник Сел. Хоз-ва‖ за 1913 г. – М., 1913. – 26 с. 
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266. Солнцев С. Новейшие течения в учении о распределении. 

Профессор Мур о законах заработной платы / С. Солнцев // Новые 

идеи в экономике. – Непериод. изд. – СПб., 1913. – Сб. 1. – С. 1–69.  

 

267. Сологуб Ф. Собрание сочинений. [В 20 т.] Т. 16. Слаще яда : 

роман / Ф. Сологуб. – СПб. : Сирин, 1913. – Кн. 2, ч. 4–7. – 289 с. 

 

268. Сперанский В.Н. Общественная роль философии /              

В.Н. Сперанский. – СПб. : изд-во ―Шиповник‖, 1913. – Вып. 1: 

Введение в историю политических учений: из лекций, чит. в СПб.  

Ун-те и на СПб. высш жен. курсах. – XX, 144, [4] с. – Печать Б-ки 

Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

          Посвящение: «Памяти князя Сергея Николаевича Трубецкого». 

От автора: «Преждевременный выход  в свет этих популярных 

очерков вызван необходимостью дать слушателям учебное пособие, 

более или менее отвечающее содержанию моих лекций. Выбор 

исторического материала и его критическая оценка подсказаны той 

основной задачей, посильное разрешение которой было неизменной 

целью моего преподавания. Я всегда пытался показать аудитории 

положительную общественную роль философии, проследить 

самостоятельную внутреннюю эволюцию передовых политических 

идей и привести их в неразрывную связь с общим философским 

миросозерцанием преемственных эпох. Философия, как высшая 

функция собирательного сознания, снимает с человека оковы 

духовного рабства и делает человека вполне человеком. Это и 

стремится доказать предлагаемое историческое повествование». 

 

269. Спесивцев П. Практический определитель короедов 

главнейших древесных пород Европейской России (за 

исключением Крыма и Кавказа : пособие для студ. и лесоводов /   

П. Спесивцев. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1913. – VIII, 112 с. : ил. – 

Печати: Зоол. Каб. Ин-та С. Х. и Л. Ново-Александрия; ФБ Харк. 

Зернового ін-ту. 
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Из предисловия: «Четверть века тому назад, приложением к 

лесному журналу за 1887 год, появился в свет составленный          

И.Я. Шевыревым определитель короедов. За это продолжительное 

время много новых данных о короедах было добыто иностранными и 

русскими энтомологами. Много новых видов было открыто и описано 

для России, причем главные исследования в этой области 

принадлежат трудам И.Я. Шевырева. Между тем определитель 1887 

года остался до сих пор единственным русским определителем и в 

настоящее время становится уже библиографической редкостью. 

Имеющиеся в распоряжении зоологического кабинета Лесного 

Института немногие экземпляры пришли в такую ветхость, что автор, 

руководящий практическими занятиями по энтомологии в Лесном 

Институте, принужден был в последние годы диктовать студентам 

таблицы для определения главнейших видов короедов. 

Вышеизложенные соображения были одной из главных причин 

появления в свет настоящего определителя. Однако при составлении 

таблиц имелись в виду не только педагогические цели, но и интересы 

лесоводов-практиков». 

 

270. Справочная книга для сельских товариществ / Харьк. О-во 

Сел. Хоз-ва. –  Изд. Харьк. Ком. Содействия Сел. Кооперации / под 

ред. К.А. Мацеевича. –  Х. : тип. «Печ. Искусство», 1913. – XVI, 396, 

прил. (152, XVI с.) – Печати: Кустарный музей Моск. Губерн. 

Земства; ЦБ Кустарной Пром-сти ВСНХ РСФСР; ГБ СССР              

им. В.И. Ленина. 

 

Книга составлена при участии проф. А.Н. Анцыферова,          

В.Э. Брунста, А.Е. Калыжного, В.Ф. Левитского, К.А. Мацеевича, 

А.В. Чаянова, А.Ф. Фортунатова и мн. др. 

Из предисловия: «Наша сельская кооперация, существующая уже 

болем сорока лет, только тепер, в самое последнее время, может 

болем или менее суверенно смотреть от того, что в настоящее время 

кооперативное движение в русской деревне является в значительной 

степени движением народным… Харьковский Комитет Содействия 

Сельской Кооперации свою долю участия в их удовлетворении несет, 
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главным образом, кооперативной пропагандой путем печатного слова 

и теперь предлагаемой вниманию «Справочной книгой для сельских 

кооперативов» он хочет объединить свои усилия в этом направлении 

и дать начинающим деревенским кооперативам общего характера 

руководство, которое могло бы им помочь более сознательно 

отнестись к своему делу в тех первоначальных его стадиях, от 

которых нередко зависит добрая половина успеха… Мы 

рассчитываем также и на то, что все наши будущие читатели не 

откажут поделиться с нами своими мнениями относительно 

недостатков книги, а также другими своими критическими 

замечаниями, которые могли бы лечь в основу улучшения ее в 

следующих изданиях. Ведь только таким путем постоянного и 

систематического обмена между «теорией» и «практикой» 

кооперативного дела совершенствуются и развиваются все его 

отрасли и на почве этого обмена всякое кооперативное издание 

получает действительную кооперативную ценность». 

 

271. Средневековье в его памятниках / пер. Н.А. Гейнике,           

Д.Н. Егорова, В.С. Протопопова, И.И. Шитца ; под ред. Д.Н. Егорова. 

– М. : типо-литогр. ―Я. Данкин и Я. Хомутов‖, 1913. – XV, 292 с., 

прил. – Печати: Каб. Истории Ком. Ун-та им. т. Артема; Б-ка Ком.   

Ун-та им. т. Артема. – На тит. л. зачеркнуто имя редактора              

Д.Н. Егорова. 

 

Егоров Дмитрий Николаевич (1878–1931) – историк-медиевист, 

историк культуры, библиотековед, библиограф, ученик                   

П.Г. Виноградова. Член-корреспондент по разряду исторических наук 

(история) Отделения гуманитарных наук (с 1928 г.). Преподавал 

всеобщую историю на Московских Высших женских Курсах, в 

Университете Шанявского и Московском университете. После    

1917 г. работал в  МГУ, до 1925 – профессор МГУ, в Институте 

истории РАНИОН. На протяжении почти десяти лет, 

предшествовавших аресту, состоял заместителем директора 

Всесоюзной библиотеки имени В.И. Ленина (Москва), руководил 

библиографической работой по всеобщей истории. Арестован в 
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августе 1930 г. по «делу АН», включен следствием в «московскую 

группу заговорщиков», находился в ЛенДПЗ, в августе 1931 г. 

приговорен к 5-летней ссылке. Отправлен в Ташкент, где скончался 

24 ноября 1931 г. Из АН не исключался, о смерти его сообщили 

“Известия”. 

В книге посвящение П.Г. Виноградову [предположительно на 

исп. яз.] 

Из предисловия: «Мы в своей книге ставили себе задачей 

объединить научную и педагогическую сторону. Мы твердо помнили 

при этом не раз слышанные нами за работой слова общего нашего 

учителя Павла Гавриловича Виноградова: «Всякий перевод есть 

толкование», – а потому никогда не стремились во что бы то ни стало 

ограничиваться простотой, хотя бы и тщательной передачей текста; 

переводя, мы не могли не толковать его, то есть старались схватить 

особенности и настроение автора, эпохи и типа данного памятника. 

Отсюда желание сохранить тогдашнюю речь со всеми особенностями 

фразеологии и лексикологии...». 

 

272. Стасюлевич М. История средних веков в ее писателях и 

исследованиях новейших ученых / М. Стасюлевич. – 4-е изд. – СПб. 

: тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – Т. 1, период 1 : От падения западной 

римской империи до Карла Великого, 476–771 гг. – XXVIII, 624 с.,      

1 карта. – Печати: Петроградская гимназия Наследника Цесаревича 

Алексея Николаевича; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

В кн. дарств. надпись: «Сие сочинение дано ученику IV класса  

I отд. Петроградской гимназии Наследника Цесаревича и Великого 

Князя Алексея Николаевича Скудину Льву за благонравие, 

прилежание и отличные успехи в науках, по определению 

Педагогического Совета, от 28 мая 1914 г.» 

Из введения: «Мы учимся для жизни, а не для школы. Что значит 

учиться для жизни? Повидимому, это значит учиться тому, что в 

жизни бывает полезно, что может быть приложено к чему-нибудь, что 

дает нам средство жить лучше... Итак, наше выражение: учиться для 
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жизни, сводится на достижение более простой и определенной цели: 

„приготовить себя в своих средствах и способностях, в качествах 

души и тела, к тому, что называют жизнью, чтоб не остаться грубым 

невеждой, насколько то дозволяют случай, время и обстоятельства, и 

трудиться над тем, чтоб образовать из себя здоровую личность, 

пригодную для всякой деятельности, на какую укажет жизнь―. Таким 

образом на долю каждого выпадает учить свой урок, который нужен 

ему самому, а не кому другому. Подобно тому как в действительной 

жизни каждый подвергает испытанию свои душевные и физические 

силы, свои средства, имеет свои жизненные цели, точно также каждый 

учится для себя, а не для кого другого, – для своей жизни». 

 

273. Струве, Петр. Хозяйство и цена : критич. исслед. по теории и 

истории хоз. жизни / П. Струве. – СПб. ; М. : типолитогр. Шредера, 

1913. – Ч. 1: Хозяйство и общество. Цена – ценность. – IV, XXXV,  

358 с. – (Исследования и работы по политической экономии и 

общественным знаниям / под ред. П.Б. Струве ; вып. 3)  

 

274. Судейкин Г.С. Краткий отчет о деятельности специалиста 

Департамента Земледелия по прикладной энтомологии в 

Воронежской губернии с 23 мая 1912 г. по 1 января 1913 года /   

Г.С. Судейкин. – [Воронеж, 1913]. – 68 с. – Дарств. надпись авт.     

И.К. Тарнани. 

 

275. Сургунов Н.И. Вторичный леонгардит и десмин с 

Сололакской горы в гор. Тифлисе / Н.И. Сургунов. – Отт. из «Сб. в 

честь 25-летней науч. деятельности В.И. Вернадского». – М. : тип.    

Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913. – 17 с. – Тит. л. на рус. и нем. яз., рез. 

на нем. яз. 

 

276. Сургунов Н.И. О фигурах вытравления кристалов двойной 

соли сернокислого цинка и аммония / Н.И. Сургунов. –  СПб. : тип. 

Императ. АН, 1913. – [2] с. – (Изв. / Императ. АН). 
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277. Схематические карты вероятности наступления засушливых 

декад в Европейской России / под ред. П.И. Броунова ; Метеобюро 

Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – СПб. : тип. 

Тренке и Фюсно, 1913. – 7 с. : карт. – (Атласы по с.-х. метеорологии ; 

вып. 1). – Тит. л. на рус. и нем. яз. 

 

278. Талиев В. Введение в ботаническое исследование 

Харьковской губ. / В. Талиев. – Изд. Харьк. Губерн. Земства. – Х. : 

тип. и литогр. М. Сергеева и   К. Гальченко, 1913. – 134, [2] с. – Б-ка 

Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ. 

 

От автора: «... Харьковское земство, ассигнуя крупные суммы 

на почвенно-ботанические исследования со своими специальными 

задачами и ставя их на широкую ногу, оказывает вместе с тем 

громадную услугу русской науке. Оно создает исключительно 

благоприятную обстановку для исследования природы местного края, 

до сих пор изученной крайне поверхностно, несмотря на глубокий 

интерес ее, и открывает полную возможность, параллельно с 

прикладными целями, использовать данный момент для выяснения 

крупных теоретических вопросов, имеющих разностороннюю 

важность. Вместе с тем, предстоящее 3-летнее исследование, по 

моему убеждению, представляет научное предприятие, значение 

которого выходит далеко за пределы местных интересов. Оно 

заслуживает внимания со стороны всех русских научных сил и 

должно быть доступно в каждый момент для самого широкого 

обсуждения и критики». 

 

279. Тарле Е.В. Континентальная блокада : исслед. по истории 

пром-сти и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона /           

Е.В. Тарле. – М. : [тип.  П.П. Рябушинского], 1913. – VIII, 739, [1] с. – 

С прил. неизд. док. на фр. яз. 

 

280. Твердохлебов А.Д. Ахтырский уезд накануне XIX в. : 

(материалы для истории Ахтырщины) / А.Д. Твердохлебов. –  Х. : тип. 

―Печ. Дело‖, 1913. – 35 с. – Украиника. 
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281. Толстой Л.Н. Повести и рассказы : в 2 т. / Л.Н.  Толстой. – [М. : 

И.Д. Сытин, 1913]. – Т. 1. – 266 с. : ил. – Нет тит. л. – На переплете 

чеканка.  

Настоящее издание стало первым и единственным 

иллюстрированным изданием произведений Л.Н. Толстого, 

вышедшим до 1917 года. В 1913 г.  издательство И.Д. Сытина 

получило право впервые опубликовать полное собрание сочинений 

великого русского писателя. Большая часть рисунков из цикла 

иллюстраций для настоящего издания была выполнена тремя 

художниками – З.Е. Пичугиным, А.П. Апситом и К. Лебедевым.          

В первый том вошли ранние рассказы писателя, созданные в        

1850-е гг. и в значительной мере связанные с военной службой: 

«Казаки. Кавказская повесть», «Набег: (рассказ волонтера)», «Рубка 

леса: рассказ юнкера», «Встреча в отряде», а также рассказы о 

Севастополе времен Крымской войны.  

 

282. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой ; под 

ред. и с примеч. П.И. Бирюкова. – М. : изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. – 

Т. 3–4, 10–17, 19–24. – На переплете чеканка [профиль Л.Н. Толстого]. 

 

283. Торнау Н.Н. К вопросу о постановке преподавания географии 
/ Н.Н. Торнау. – 3-е изд. – СПб. : тип. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – 33 с. 

 

284. Тотомианц В.Ф. Двадцать апостолов кооперации /              

В.Ф. Тотомианц. – М. : тип. П.П. Рябушинского, 1913. – 32 с. – 

(Взаимная помощь / под ред. И. Горбунова-Посадова ; вып. 20).  – 

Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. – На обл. дарств. надпись 

автора А.Н. Анцыферову.  

 

Имя Алексея Николаевича Анцыферова (1867–1943) – этого 

русского экономиста, статистика, теоретика и практика 

кооперативного движения, педагога, общественного деятеля, 

юриста практически забыто в России, тогда как еще в начале века 

по его монографиям, курсам лекций и учебникам, выдержавшим от 

трех до пяти изданий, обучалось большинство студентов российских 
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университетов, сельскохозяйственных и кооперативных 

институтов. С его именем связано учреждение Московского 

народного банка, деятельность Международного института 

земледелия в Риме, организация Русского института 

сельскохозяйственной кооперации в Праге, Русского отделения 

юридического факультета при Парижском университете. 

Международного института по изучению социальных движений, 

разработка первого Российского закона о кооперации и многое 

другое.  

Педагогическую деятельность Анцыферов совмещал с 

общественной: председатель финансовой комиссии в Харьковской 

городской думе, председатель комитета содействия 

сельскохозяйственной кооперации и общественной библиотеки в 

Харькове, член комитета сельских ссудо-сберегательных и 

промышленных товариществ при Московском обществе сельского 

хозяйства, член Совета Харьковского общества сельского хозяйства 

и юридического общества при Харьковском университете.  

Как и большинство российских интеллектуалов Алексей 

Николаевич осознавал, что Октябрьская революция и гражданская 

война –  лишь первый акт будущей трагедии российского общества, 

порождаемой коллективистским духом (коллективистским – по 

идеологии и по исторической принадлежности, а не необходимости). 

Анцыферов с болью наблюдал как превращают в государственную 

лавочку его детище – Московский народный банк, как уничтожают 

его коллег – кооператоров, как рушится все здание российской 

кооперации. Русскому интеллектуалу не по пути ни с воинствующими 

пролетариями, ни с теми, для кого профессиональный авантюризм 

духа превыше всего. В 1920 г. А.Н. Анцыферов навсегда покидает 

Россию, в его жизни открывается новая страница – эмиграция. Но и 

в эмиграции Алексей Николаевич остается верен себе. Научные 

изыскания, педагогическая и общественная деятельность – вот 

смысл его жизни.  

Французская республика по достоинству оценила вклад          

А.Н. Анцыферова в науку. В самое тяжелое для Франции время   

(1942 г.) он был удостоен премии Парижской Академии Наук. А на 
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Родине? В России его забыли. "Но все бегут и бегут. Россия-Мать, 

Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою 

и выброшенное потом на помойку, с позором, – дитя!.."                     

(А. Синявский, рус. литературовед, писатель). 

 

285. Тотомианц В.Ф. Теория, история и практика 

потребительской кооперации / В.Ф. Тотомианц. – 3-е изд., соверш. 

перераб. и знач. доп. – СПб. : изд. М.В. Кечеджи-Шаповалова, 1913. – 

359, IV с. 

 

По мнению исследователя русской кооперации М.Л. Хейсина:  

«Тотомианцу принадлежит большая заслуга в деле пропаганды 

потребительской кооперации в России... Он усердно пропагандировал 

кооперацию в то время, когда к ней было очень равнодушное 

отношение». 

По словам К.-А. Р. Кочаровского Тотомианц ―был первым, 

введшим в России в широкое употребление слово ―кооперация‖, 

соединив западноевропейскую кооперативную мысль с русской и став 

ее практическим апостолом‖. 

  

Даже краткую библиографию его основных трудов составить 

невозможно: в начале XX в. было время, когда буквально все органы 

российской периодической печати публиковали статьи                      

Ф. Тотомианца о кооперации. Автор пользовался многими 

псевдонимами: “В.Т.”, “Т-ц,В.”, “Томский В.”, “Экономист”, “Tolstoy 

W”. Но гораздо чаще, особенно в газетах, eгo статьи вообще не 

подписывались. Большое количество трудов Тотомианца издавались 

многократно.  

Уже в первых работах В.Ф. Тотомианца стал складываться его 

особый стиль. Это – свободное и неплохо литературно оформленное 

популярное изложение проблем, чаще всего впоследствии связанных с 

кооперацией. Экономист хорошо владел пером, свободно говорил и 

писал чуть ли не на всех европейских языках, прекрасно 

ориентировался в мировой литературе, часто был знаком с вопросом 

и на практике и потому создавал свои труды без каких-либо видимых 
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усилий.  

Таким образом, В.Ф. Тотомианц – один из подвижников 

кооперации, ее ярчайших и неутомимых пропагандистов. Он 

отвергал идеи классовой борьбы, видел столбовой путь в примирении 

интересов различных классов и групп, а наиболее удобной формой 

достижения этого считал кооперацию. Описав десятки 

кооперативных организаций самых различных видов почти во всех 

странах мира, Тотомианц решительно указал на ту практическую 

выгоду, которую кооперативы могут реально принести широким 

массам людей. 

 

286. Труды Киевской станции по борьбе с вредителями растений 

при Южно-русск. общ. поощ. земл. и сельск. промышленн. – СПб. 

: Орбита, 1913. – Вып. 1: Физиологическое значение осенней поливки 

плодовых деревьев / М. Луговой. – 54, 13, [3] с. – Тит. л. и текст на 

рус. и нем. яз. 

 

287. Труды Общества Физико-химических наук при 

Императорском Харьковском  Университете. – Х. : тип. «Печ. 

Дело», 1913. – Вып. 24 : Приложения к отчетам о заседаниях в 1911 г. 

– 45 с., 12 табл. – (Год 39-й). 

 

288. Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию 

колонизационных районов Азиатской России. Ч. 1. Почвенные 

исследования 1909 г. / под ред. К.Д. Глинки ; Г.У.З. и З., Переселен. 

Упр. – СПб. : тип. Ю.Н. Эрлих, 1913. – Вып. 7: Маршрутное 

исследование почв в юго-восточной части Енисейского округа /    

И.А. Шульга. – 91 с., прил. 

 

289. Труды Сельскохозяйственно-бактериологической 

лаборатории / Г.У.З. и З., Департамент Земледелия. – СПб. : тип.     

М. Меркушева, 1913. – Т. 4. – IX, 628 с. 

 

290. Труды Харьковского Общества Сельского Хозяйства. – Х. : 

тип. и литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – Вып. 7 : 
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Деятельность Общества за 1911–12 гг. – 199, 49, 96 с., диагр. «Состав 

о-ва на 1.01.1913». – Печати: Б-ка Харьк. Коммерч. ин-та; Б-ка Харьк. 

О-ва Сел. Хоз-ва; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. 
 

В 1880 г. в Харькове возникает Общество сельского хозяйства, 

содействующее развитию всех его отраслей и сельскохозяйственной 

промышленности в Харьковской и смежных с ней губерниях. 

Открытие Общества было ознаменовано Общерусской 

сельскохозяйственной выставкой с конкурсными испытаниями 

пахотных орудий и молотилок – это мероприятие в дальнейшем 

стало традиционным. В 1883 г.  при Обществе впервые в России 

было учреждено торговое и консультативное бюро, преследующее 

своими целями информационное ознакомление земледельцев и 

животноводов с новшествами в развитии отрасли. Но деятельность 

новой организации не ограничивалась проведением выставок и 

распространением информации. Общественные деятели сельского 

хозяйства оказывали сильное влияние на местные органы власти с 

целью решения насущных проблем сельского хозяйства, создавали 

опытные хозяйства, научные лаборатории и учебные заведения.        

В работе Харьковского Общества сельского хозяйства принимали 

активное участие ученые и промышленники города. Так сельское 

хозяйство становилось на новые рельсы развития. 

 

291. Тураев Б.А. История Древнего Востока : курс, чит. в СПб.    

Ун-те / Б.А. Тураев. – [Изд. Студ. Издат. Ком. при Ист.-филол. фак. 

СПб. Ун-та]. – СПб. : тип. В. Безобразов и К°, 1913. – Ч. 1–2. – 367, 

[5], 414 с. : ил. – Конволют. 

 

292. Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений / Ф.И. Тютчев ; под 

ред. П.В. Быкова ; критико-биогр. очерк В.Я. Брюсова. – Прил. к 

журн. «Нива» на 1913 г. – СПб. : тип. А.Ф. Маркса, 1913. – 468 с.,       

1 портр., факс.  

 

293. Уваров Б.П. Отчет о деятельности Ставропольского 

Энтомологического Бюро за 1912 г. / Б.П. Уваров ; Г.У.З. и З., 
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Департамент Земледелия. – СПб. : тип. Т-ва «Орбита», 1913. – 32 с. : 

ил. – Тит. л. на рус. и нем. яз., рез. на нем. яз. 

 

294. Ульянов Н.А. Указатель журнальной литературы 

(алфавитный, предметный, систематический) / Н.А. Ульянов,   

В.Н. Ульянова. – М. : Наука, 1913. – Вып. 2: Десятилетие 1896–1905 

гг. Журналы: Вестник Европы; Жизнь; Мир Божий; Начало; Новое 

слово; Образование; Правда; Русская мысль; Русское богатство. – [6], 

215 с. – Печать Б-ки Харьк. высш. коммерч. курсов. 

 

К читателям: «На очереди перед издательством стоит печатание 

III выпуска ―Указателя журнальной литературы‖. Этот выпуск 

заключает обзор статей за 15-летний период (1896–1910) в журналах: 

«Вопросы Философии и Психологии», «Право», «Научное 

Обозрение», «Русская школа», «Вестник Воспитания», «Журнал для 

Всех», «Современная Жизнь» и других, не вошедших в первые два 

выпуска. Однако издательство лишь тогда сможет приступить к 

печатанию  III выпуска, когда оно будет иметь уверенность, что среди 

читателей интерес к появлению III выпуска достаточно велик и 

печатание этой работы ответит насущной потребности... 

Книгоиздательство выражает надежду, что заинтересованные в 

выходе книги читатели не сочтут для себя за труд поставить его об 

этом в известность. P.S. Листок этот может быть оторван по проколу и 

переслан книгоиздательству с копеечной маркой». 

 

295. Умов Н.А. Эволюция физических наук и ее идейное значение 

: речь, произнесенная на общ. собр. 1-го Съезда преподавателей 

физики, химии и космографии 29 декабря 1913 г. / Н.А. Умов. – 

Одесса : Матезис, 1913. – 43, [9] с. 

 

296. Усовский Б. Мотокультура : обработка почвы при помощи 

механической силы / Б. Усовский. – Отт. из «Южно-Рус. С.-х. 

газеты». – Х. : тип. «Печатник», 1913. – 24 с. – [На обл. дорев. штамп 

«Со статьей И.Р. «Несколько замечаний об америк. тракторах»]. 
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297. Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. /                    

А.И. Успенский. – М. : печатня А.И. Снегиревой, 1913. – 322, 77, [1], 

II с. : ил. ; 34 см. 

 

Рубеж XIX–XX вв. был отмечен вспыхнувшим интересом к 

русской старине. Благодаря невиданному до сих пор энтузиазму 

краеведов было собрано колоссальное количество материалов по 

истории  губерний и городов. Тенденции времени ярко проявились в 

жизни архивиста, доктора теории и истории искусств, доктора 

богословия Александра Ивановича Успенского (1873–1938). Делом 

жизни этого, по характеристике современников «замечательного по 

своей энергии» человека, было изучение «русской старины» и 

просвещения русского народа. Успенский активно занимался 

изучением русского церковного зодчества, православной иконографии, 

московского краеведения. 

Большую часть своих трудов ученый посвятил истории 

придворных иконописцев и живописцев XVII столетия. Эта сложная 

по составу и многоаспектная по характеру исследования работа 

содержит в себе историю создания живописного убранства многих 

выдающихся московских памятников культуры, представляет 

уникальные данные о быте государевых кормовых и жалованных  

иконописцев. Успенский пишет, что «наиболее выгодным для 

Министерства Императорского двора изданием могло бы быть 

фототипическое издание “Автографы царских иконописцев XVII в.”, 

состоящее из моей статьи об этих последних и снимков с их 

подлинных подписей. Это издание даст возможность каждому 

ученому, любителю и коллекционеру проверить подлинность 

находящейся на иконах подписи и убедиться в существовании того 

или иного иконописца». Научная деятельность Успенского была 

тесно связана с педагогической. В должности приват-доцента он 

преподавал историю русского искусства в Харьковском 

университете. 

Историк и этнограф Н.Я. Новомбергский назвал Успенского 

«основоположником нового, документально-критического 

направления в нашей художественно-археологической литературе». 
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Он отмечал, что «при суждении о том или ином памятнике  

искусства г. Успенский обычно руководствуется не первоначальным 

и непосредственным впечатлением от него, а стремится разыскать 

архивные данные о нем и к суждению о памятнике привлечь историю 

его». 

 

298. Фаддеев, Тихон. Школьная педагогика / Т. Фаддеев. – М. : тип. 

Штаба Моск. Воен. Округа, 1913. – Кн. 1, ч. 1–2.  – XXX, [2], 544 с.  –  

Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

Посвящение: «Посвящается Памяти Профессора Петра 

Ивановича Дьяконова... Профессор Петр Иванович Дьяконов был 

ученым в полном смысле этого слова. Не ограничиваясь одною своею 

специальностью, он чутко отзывался на всякое живое и плодотворное 

течение мысли... Высказываемые мною идеи в области педагогики 

нашли со стороны П.И. Дьяконова горячее сочувствие и поддержку. 

Считаю долгом посвятить его памяти настоящий мой труд, 

назначенный главным образом для работ в экспериментальных 

школах». 

От автора: «Чтобы педагогика была поставлена на должную 

научную высоту, необходима экспериментальная разработка 

школьного дела в целом. Не достаточно экспериментирования над 

отдельными элементами; необходим эксперимент над целым 

организмом, который носит название школы. Общий строй ее, 

программы, отношение к учащимся, организация работ, ведение 

преподавания, воздействие на класс, как на нечто целое, как на 

маленькую толпу, – все это должно быть проработано 

экспериментально». 

 

299. Фарфоровский С.Ф. Источники русской истории. Русь 

допетровская : пособие для ст. кл. сред. учеб. заведений и для 

самообразования / С.Ф. Фарфоровский. – СПб. ; М. : изд. Т-ва       

М.О. Вольф, 1913. – Т. 2. – 309, IV с. 
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300. Федченко Б.А. Флора Азиатской России : в 8 вып. /              

Б.А. Федченко ; Г.У.З. и З., Переселен. Упр. – СПб. : тип. Ю.Н. Эрлих 

(влад. А.Э. Коллинс), 1913. – Вып. 1: Однодольные 

(Monocotyledoneae). Рогозовые  (Typhaceae) / обраб. Б.А. Федченко. 

Ежеголовковые (Sparganiaceae) / обраб. В.А. Ротерт. – 37 с., 2 табл. 

 

301. Филипповский А.К. К методике определения влажности почв 
/ А.К. Филипповский. Влияние системы бурава на точность 

определения влажности почвы / А.А. Метельский. – Отт. из Тр. по    

с.-х. метрологии, вып. 12. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – 40, 

10 с. – (Тр. / Сеть Опыт. Полей Всерос. О-ва Сахарозаводчиков ; 

сообщ. 23). 

 

302. Фламмарион, Камилл. Популярная астрономия: всеобщее 

описание неба / К. Фламмарион ; пер. с фр. Н.П. Двигубского ;           

с прил. очерка  К.Д. Покровского «Новейшие успехи астрономии». –   

2-е изд. – СПб. : изд. П.П. Сойкина, 1913. – [2], 663 с., 318 ил., прил. 

(79 с.) – (Сочинение увенчано Монтионовскою премией и одобрено 

Франц. Мин. Народн. Просвещения для народных библиотек). – 

Печать Б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. 

 

Цитата из текста: «Эта книга написана для тех, кто привык 

отдавать себе отчет в окружающем и был бы рад без особого труда 

приобрести элементарные, но точные сведения об устройстве 

вселенной. Разве нет удовольствия в созерцании величественных 

зрелищ природы? Разве не полезно знать, по крайней мере, что у нас 

под ногами, какое место занимаем мы в безграничной вселенной, что 

представляет собою Солнце, благодетельными лучами которого 

поддерживается жизнь на Земле, что такое окружающее нас небо и 

эти бесчисленные звезды, распространяющие темной ночью в 

пространстве свой короткий свет? Такое первоначальное знакомство 

со вселенной, без которого мы прозябали бы, подобно растениям, в 

неведении и равнодушии к тому, что постоянно оказывает на нас свое 

действие, можно приобрести не только без труда, но еще и с 

возрастающим постепенно удовольствием... Когда люди узнают, что 
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такое Земля, и поймут скромное положение своей планеты среди 

бесконечности; когда они в состоянии будут достойно оценить 

величие и красоту природы, – они перестанут быть такими 

безумными и грубыми, с одной стороны, такими доверчивыми, с 

другой, как теперь. Они начнут жить в мире между собою, посвятят 

себя плодотворному познанию Истины, созерцанию Красоты, 

служению Добру, постепенному развитию своего ума, благородному 

проявлению высших духовных способностей». 

 

303. Флора Сибири и Дальнего Востока, издаваемая 

Ботаническим Музеем Императорской Академии Наук / обраб.   

Н. Буш. – СПб. : Гос. Тип., 1913. – Вып. 1 : Двудольные. – 176 с. : ил. 

 

304. Флоров Н. Результаты применения зеленого удобрения на 

подзолистых почвах Киевской губернии : (предварит. сообщ.) /     

Н. Фролов ; Киев. Губерн. Зем. Управа. – К. : типо-литогр. Т-ва 

«Печатня С.П. Яковлева», 1913. – 8 с. – (Из работ сети коллектив. 

опытов Киев. Губерн. Земства). 

 

305. Франсэ Р.Г. Мир малых существ пресной воды / Р.Г. Франсэ ; 

пер. с нем. А. Бродского ; ред. и предисл. Н.К. Кольцова. – М. : 

Природа, 1913. – 197, [3] с. – Печать Б-ки Харьк. 2-го реальн. уч-ща. 

 

От автора: «Появление этой книги вызвано назревшей в 

последние годы потребностью в пособии и руководстве к изучению 

микроскопического населения наших пресных вод, вызвавшего, 

наконец, вполне заслуженный им интерес. Построена эта книга таким 

образом, что она прежде всего обслуживает потребности новичков в 

данной области, а кроме того, она дает необходимые сведения по 

микротехнике и, наконец, представляет пособие для более детального 

изучения одной группы пресноводных животных, коловраток... Льщу 

себя надеждой, что благодаря двадцатилетнему опыту мне удалось 

избежать тех ошибок, которые приверженцы этой прекрасной отрасли 

знания находят нередко в подобных книгах. Буду считать свою задачу 

выполненной, если эта книга завоюет себе симпатии читателя и 
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найдет себе место не только на его рабочем столе, но и в его 

библиотеке». 

306. Хлопин Г.В. Методы исследования пищевых продуктов и 

напитков : практ. руководство для врачей, слушательниц мед. курсов 

и студ./ Г.В. Хлопин. – СПб.: изд. К.Л. Риккера, 1913. – Вып. 1 : 

Молоко. Кумыс. Кефир. Сыры. Масло. – VIII, 163 с. – Печати: Б-ка 

Харьк. высш. коммерч. курсов, Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. – На 

корешке переплета суперэкслибрис «В.К.К.» (Высшие Коммерческие 

курсы). 

От автора: «В введении к настоящей книге описанию методов 

исследования мною предпосланы общие указания для санитарной 

оценки исследованных продуктов и указаны практикуемые способы 

борьбы с фальсификациями. Из многих методов, предложенных в 

последнее время для открытия фальсификаций масла, мною описаны 

далеко не все, а только те, которые по мнению авторитетных 

специалистов и по моему опыту действительно заслуживают 

внимания, так как дают некоторые новые точки опоры для борьбы с 

фальсификациями этого продукта первой необходимости». 

 

307. Чаадаев П.Я. Сочинения и письма / П.Я. Чаадаев ; под ред.    

М. Гершензона. – М. : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1913. – Т. 1. – VII, 

[3], 440 с. 

 

308. Чернышев К. Лишние люди и женские типы в романах и 

повестях И.С. Тургенева : опыт разбора лит. типа рус. лишних 

людей, как материал для характеристики развития о-ва / К. Чернышев. 

– 2-е изд., пересм. – СПб. ; М. : изд. Т-ва М.О. Вольф, 1913. – [4], 259, 

[5] с. – Печать ФБ Харьк. 2-го реал. уч-ща. 

 

                         Посвящение от автора: «Памяти моего отца». 

От издателя: «Лишние люди» далеко еще не перевелись у нас 

на Руси. Они, несомненно изменили в особенности свой внешний 

облик;  но мы все-таки узнаем их во многих деятелях даже на самых 

новейших поприщах нашей общественной деятельности. Вот почему 

оглянуться на предков этих «лишних людей» не бесполезно даже и в 
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наши дни. Именно подобного рода попытку представляет собою 

предлагаемая вниманию читателя книжка. Она составилась из 

прочитанных автором публичных лекций и сохраняет их характер, так 

как эта форма беседы с читателем заключает в себе очень много 

удобств». 

 

309. Чехов А.П. Письма / А.П. Чехов ; [биогр. очерк М. Чехова]. – 

Изд. М.П. Чеховой. –  М. : книгоизд-во Писателей в Москве, 1913. –  

Т. 3 : (1890–1891). – XII, 360, [4] с. : ил., портр. 

 

310. Чулков М.Д. Сочинения. Т. 1. Собрание разных песен /     

М.Д. Чулков. – СПб. : тип. Императ. АН, 1913. – Ч. 1–3 : (1770–1773 

гг.) – VIII, 779, [1] с. : портр., факс, прил. – Печать ФБ Харьк. 2-го 

реал. уч-ща. 

 

Посвящение: «Ея Сиятельству графине Екатерине Петровне 

Строгоновой. Сиятельнейшая графиня, милостивая Государыня! 

Труды многих Авторов в сочинении сих собраны мною песен 

достойны похвалы; но и мои в собрании оных хулы не заслуживают: 

и сии то мои труды посвящаю я вам, Сиятельнейшая Графиня, в 

несомненной  будучи надежде на милостивое Ваше благоприятие; ибо 

всякая добродетель сродна высокоименитым особам. Сиятельнейшая 

Графиня, Милостивая Государыня! Вашего Сиятельства нижайший 

слуга Михайло Чулков». 

Из предуведомления: «Всякое дело требует труда и прилежания. 

Сколько я трудился в собрании сих песен, о том ведают те люди, 

которым известны безграмотные писцы наши, кои пишут, а что пишут 

не разумеют... И многие песни в некоторых местах по неразумению 

переписчиков служили для меня догадками, которые непременно 

принужден я был отгадывать; а попадал ли я на Авторские мысли, в 

том за подлинно уверить мне никово не можно... Но может статься, 

чтоб в сей части и в следующих еще многих не было ошибки; но в 

рассуждении труда моего и усердия к обществу мне кажется, что они 

простительны. В прочем отдаюся во всем на произволение судящих». 

От издателя: «Отделение русского языка и словесности 
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Императорской академии Наук несколько лет тому назад 

остановилось на мысли о своевременности приступить к изданию 

полного собрания трудов известного писателя века Императрицы 

Екатерины II-й, Михаила Дмитриевича Чулкова (1741-1792), издателя 

сатирических журналов «И то и сіо» и «Парнасский Щепетильник» и 

первого у нас обнародовывателя в печати как оригинальных романсов 

и песенок русских писателей XVIII в., так и переводных, особенно 

очень недурного для своего времени собрания русских «простых» 

песен... Почти все труды и издания Чулкова уже очень давно, даже 

следует сказать, почти с самого выхода их в свет, сразу пришедшись 

как-то особенно по вкусу публики по своей новизне и 

занимательности, стали, что называется, «зачитываться» и быстро 

исчезать с книжного рынка и из общественных библиотек». 

 

311. Чуприков М. 1812 : Дневник Отечественной войны /             

М. Чуприков. – Свод ст., печатавшихся в 1912 г. в «Вечернем 

Времени» под общ. загл. «Сто лет назад», просм. и доп. – СПб. : изд. 

Б.А. Суворина, 1913. – 654, [2] с., 1 портр. – (Библиотека  «Вечерняго 

Времени»). – Печать Б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. – На корешке 

переплета суперэкслибрис «Б.Х.2.Р.У.» (Б-ка Харьк. 2-го реал. уч-ща). 

 

Из Манифеста об окончании Отечественной войны 1812 г.:    

«С сердечной радостию и горячей к Богу благодарностью объявляем 

Мы любезным нашим верноподданным, что событие превзошло даже 

и самую надежду Нашу и что объявленное Нами при открытии войны 

сей выше веры исполнилось: уже нет ни единаго врага на лице земли 

Нашей... Итак, да познаем в великом деле сем Промысел Божий. 

Подвергнемся пред святым Его Престолом и, видя ясно руку Его, 

покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о 

победах наших, научимся из всего великого и страшного примера 

быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями, не 

похожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, 

врагов наших... Велик наш Бог в милостях и во гневе Своем!» 
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312. Чупров А.И. Мелкое земледелие и его основные нужды /   

А.И. Чупров. – Изд. Моск. Нар. Ун-та им. А.Л. Шанявского. – М. : 

[типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°], 1913. – [2], 164 с. – Печати: 

Б-ка Харьк. высш. коммерч. курсов; Б-ка Харьк. Коммерч. ин-та; Б-ка 

Ком. Ун-та им. т. Артема. – В кн. многочисл. пометы. 

 

От автора: «Вопросы, о которых я предполагаю вести речь, 

имеют первоклассное значение в народной экономии: от способа их 

решения зависит судьба многих миллионов человеческих существ. 

Как ни грандиозен происшедший в XIX веке расцвет 

промышленности, как ни величественны перемены, совершившиеся в 

способах перевозки, в формах внутренней и международной 

торговли, но сельское хозяйство с разнообразными его отраслями 

составляет до сих пор, за исключением двух-трех стран в мире, 

господствующее занятие большинства людей. В частности, в нашем 

отечестве не менее трех четвертей населения извлекают себе средства 

к жизни от земли. Если вдуматься в условия нашей народной 

экономии, то окажется, что судьба и прочих промыслов зависит от 

процветания или упадка земледелия...» 

 

313. Шавров Н. Важнейшие способы обработки почвы в саду и 

огороде / Н. Шавров, П. Штейнберг. – Бесплат. прил. к журн. 

«Прогрессивное садоводство и огородничество» за 1913 г.  / ред.   

П.Н. Штейнберг. – СПб. : изд. П.П. Сойкина, 1913. – 62 с. – (Садовая 

библиотека ; вып. 11). 

 

«Прогрессивное садоводство и огородничество» – 

еженедельный журнал, выходящий в Санкт-Петербурге с 1 мая   

1904 г. Редакторами были Н.И. Кичунов и П.Н. Штейнберг. 

         Павел Николаевич Штейнберг (1867–1942) – профессор 

Петроградского агрономического института, автор книг по 

садоводству и огородничеству. До 1917 г. был редактором журнала 

«Прогрессивное садоводство и огородничество». Написал 

множество статей и составил свыше ста пятидесяти книг, по 

которым учились миллионы земледельцев. 
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314. Шапиро И.А. Руководство по всем отраслям кооперации : 

теория, практика и история потреб., кредит., производит. и с.-х. 

кооперации / И.А. Шапиро. – СПб. : книгоизд. «Прометей»            

Н.Н. Михайлова, [1913]. – VI, [2], 167, [1] с.  – Печати: Б-ка Харьк. 

Коммерч. ин-та; Б-ка Ком. Ун-та им. т. Артема. 

 

Из предисловия: «Широко развившееся за последние годы в 

России кооперативное движение привлекает к себе главным образом 

народные массы, которые все более и более убеждаются в том, что 

кооперативная организация есть наивернейшее средство лучше и 

полнее использовать продукт своего труда, улучшить условия своего 

существования и достигнуть большего благосостояния в жизни. Эти 

кооператоры из народа, как бы инстинктивно чувствующие пользу и 

преимущество кооперации, но не получившие предварительного 

кооперативного образования, часто, однако, находятся в затруднении 

при решении тех или иных вопросов, связанных с организацией и 

ведением кооперативов. Назрела, таким образом, потребность в 

руководстве, которое, знакомя со всеми отраслями кооперации, было 

бы доступно по изложению для крестьянина и рабочего... Настоящее 

«Руководство» и представляет собой первую попытку дать 

возможность всем, хотя бы совершенно неподготовленным 

читателям, ознакомиться в короткое время с теорией, практикой и 

историей различных отраслей кооперации». 

 

315. Шиллер Ф. [Сочинения]: в 2 т. / Ф. Шиллер ; под ред. и с биогр. 

Очерком А.Е. Грузинского. – М. : тип. Т-ва А.Н. Левенсон, 1913. – 2 т. 

– (Библиотека всемирной литературы. Серия «Европейские 

классики»). 

 

316. Ширяев Н.Н. Руководство к собиранию и сохранению 

насекомых / сост. по К.В. Рейли Н.Н. Ширяев. – 3-е изд., просм. – 

СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1913. –  VIII, [2], 158 с., 104 ил. – Печати: 

Б-ка Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ; Культ.-просвет. орг. «Труд». 
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Цитата из текста: «Собирание насекомых и низших животных 

имеет, кроме научного значения, громадное воспитательное и 

образовательное значение для людей, им занимающихся... 

Развиваются внимание, терпение, наблюдательность – те свойства, 

без которых немыслим полезный труженик в научной или 

практической жизни... И родители, чутко относящиеся к воспитанию 

своих детей, должны покровительствовать и развивать в них любовь к 

изучению природы, а не относиться к этому с той снисходительной 

терпимостью, а чаще даже – с тем неодобрением, которое 

преобладает в этом случае в большинстве наших русских, даже 

образованных семейств... Тот народ, в котором образование и 

воспитание юношества построено на знании точных наук, одной из 

первых степеней которого является изучение природы путем 

собирания коллекций, всегда победит другие народы в жизненной 

борьбе... Не можем в заключение не пожелать нашей молодежи: 

изучайте живую природу, отдайте этому делу ваши досуги и из вас 

выйдут полезные работники, развитые и разумные, которыми будет 

гордиться ваша великая родина». 

 

317. Шлатер Г.Г. Краткий курс эмбриологии. Общая эмбриология. 

Развитие цыпленка (Jallus dom.) Развитие кролика (Lepus cunic.) 

Органогенез / Г.Г. Шлатер ; Г.У.З. и З., Депертамент Земледелия. – 

СПб. : Гос. Тип., 1913.  –190, II, [2] с. : ил., 13 табл. ил. 

 

318. Шлехтендаль Ф. Определитель насекомых : введ. в их 

изучение / Д. Шлехтендаль, Д. Вюнше ; пер. с нем. Г. Ярцева ; под 

ред. К Линдемана. – 4-е изд., испр. – М. : изд. маг. «Сотрудник школ» 

А.К. Залесской, 1913. – VII, 617 с., 15 табл. ил. – Печать Учеб.-

вспомогат. б-ки студ. Ново-Александрийского ин-та. 

 

От редакции: «Распространяясь на все отряды, составленная по 

аналитической системе, эта книга позволяет начинающим легко найти 

положение в системе и определить название весьма большого числа 

различных насекомых. Имея, кроме того, в виду лиц, 

интересующихся сельскохозяйственною энтомологией, мы в 
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надлежащих местах книги сделали необходимые вставки, дающие 

возможность определить всех главнейших вредных насекомых. Таким 

образом предлагаемая книга может удовлетворить требования как 

вообще всех начинающих знакомство с миром насекомых дома или в 

общеобразовательных школах, где в курсы преподавания входят 

естественные науки, так и в сельскохозяйственных и лесных 

институтах и земледельческих училищах. Напечатание этого 

полезного определителя стало возможным лишь благодаря Совету 

Петровской Академии, отпустившему на это денежные средства». 

 

319. Шмидт П.Ю. Страх и угроза у животных: (из обл. 

зоопсихологии) / П.Ю. Шмидт. – СПб. : изд-во А.С. Панафидиной, 

1913. – 52 с. – (Библиотека натуралиста : собр. науч.-попул. ст. рус. 

ученых). – Печати: Зоологич. Каб. Ново-Александрийского ин-та Сел. 

Хоз-ва и Лесоводства;  ФБ  Харьк. Зернового ин-та. 

 

          Посвящение: «Биологический очерк посвящается памяти проф. 

В.А. Фаусека». 

Шмидт Петр Юльевич (1872–1949) – выдающийся русский 

зоолог и ихтиолог, руководитель зоологического отдела Камчатской 

экспедиции Ф.П. Рябушинского, внесший огромный вклад в изучение 

ихтиофауны северной части Тихого океана и дальневосточных морей 

России. 

Вклад П.Ю. Шмидта в науку за более чем 50 лет его научной 

деятельности необычайно велик. Он первым дал очерк ихтиофауны 

российских территориальных вод на Дальнем Востоке, в котором 

высказал ряд теоретических соображений о ее распределении и 

происхождении. Петром Юльевичем собраны и изучены рыбы всех 

морей западной половины Тихого океана от Камчатки до самых 

южных островов Японии. Но интересы П.Ю. Шмидта не 

ограничивались только ихтиологией. Помимо специальных научных 

работ, П.Ю. Шмидт опубликовал ряд научно-популярных трудов по 

общим вопросам биологии. Кроме того, Петр Юльевич был широко 

известен как прекрасный популяризатор, выступавший с 

многочисленными лекциями. 
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320. Шрейнер Я.Ф. Древесница въедливая (Zeujera pyrina L.) и 

древоточец пахучий (Cossus cossus L.), вред их в садоводстве и 

борьба с ними / Я.Ф. Шрейнер. – 3-е изд., доп. – СПб. : тип.              

М. Меркушева, 1913. – 26 с. – (Тр. / Бюро по энтомологии Учен. Ком. 

Г.У.З. и З. ; т. 6, № 3). 

 

321. Шулов Ив. Исследования в области физиологии питания 

высших растений при помощи методов изолированного питания 

и стерильных культур / И. Шулов. – М. : типо-литогр. В. Рихтер, 

1913. – 213, [3] с. : ил. – Тит. л. на рус. и нем. яз., рез. на нем. яз. – 

Дарств. надпись авт. А.Н. Соколовскому. 

 

Из введения: «В настоящей работе собраны результаты 

небольших исследований в области физиологии питания высших 

растений. Одно из назначений работы – служит отчетом. Я обязан 

принести признательность и дать отчет Департаменту Земледелия, 

которому угодно было предоставить мне средства и время – в виде 

освобождения на два года от ассистентских обязанностей – на 

предмет выполнения экспериментальной работы и для ознакомления 

с высшими агрономическими школами Запада... Однако нельзя было 

не предвидеть также некоторые трудности подобного экзамена для 

меня, в течение четырнадцати лет пробывшего в одной и той же 

лаборатории и естественно – начавшего в ней с азов методики, 

постепенно прошедшего, затем, стадию простого исполнителя задач, 

которые ставились руководителем, фигурировавшего, дальше, время 

от времени, в качестве его сотрудника; наконец, за последние два года 

вышедшего на более или менее самостоятельный путь – и в 

результате всей долгой и последовательной эволюции совершенно 

сжившегося с лабораторией, ее интересами, вопросами и работами... 

Однако, позволяю себе надеяться, что на отмеченный законный 

запрос в достаточной мере ответит та большая часть работы, в 

которой излагаются результаты стерильных культур за последние два 

года, носящих, как мне кажется, наиболее ясную печать 

самостоятельности».  
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322. Щелкановцев Я.П. Краткий курс зоологии : (пособие к 

лекциям преимущественно для студ. медиков) / Я.П. Щелкановцев ; 

[ред. В.С. Елпатьевского]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1913. – 

IV, 330 с., 196 ил. – Печать Учеб.-вспомогат. б-ки студ. Ново-

Александрийского ин-та Сел. Хоз-ва и Лесоводства. – На тит. л. 

автогр. 1915 г. – В тексте многочисл. пометы. 

 

Из предисловия: «В русской зоологичекой литературе в 

настоящее время имеется довольно много прекрасных оригинальных 

и переводных руководств по зоологии. Однако, несколько особые 

условия чтения лекций в Варшавском университете, главным образом 

необходимость читать зоологию на первом курсе совместно 

студентам медикам и естественникам, заставили меня поспешить с 

печатанием курса, подходящего к моим лекциям. Эти особые условия 

налагают, конесно, и несколько особый отпечаток на предлагаемую 

книгу. Для студентов-медиков она должна явиться законченным, хотя 

и кратким, курсом зоологии, для студентов-естественников... она 

может служить введением в изучение зоологии». 

 

323. Энгельгардт, Николай. История русской  литература XIX ст. /                      

Н. Энгельгардт. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – СПб. : изд. Т-ва       

А.С. Суворина – «Новое время», 1913. – Т. 1: 1800–1850 : (критика, 

роман, поэзия и драма). – XIV, 622 с. – В прил.: Синхронистическая 

табл. зап. и рус. лит. 1800–1850 гг. ; хрон. указ. писателей 1800–1850 

гг. и полн. библиогр. – Печать Б-ки Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ. – 

На тит. л. владельческий шпамп ―Л.К. Берман Присяжный 

Поверенный‖. – Кн. с владельческим переплетом ―Л.К.Б.‖ 

(предположительно Л.К. Берман). 

 

Посвящение: «Памяти моего деда, лексикографа, Николая 

Петровича Макарова, моего отца автора ―Писем из деревни‖, 

Александра Николаевича Энгельгардта, и моей матери, сорок лет 

прослужившей русскому и всемирному слову, Анны Николаевны 

Энгельгардт». 
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Эпиграф: «Ты чудо из Божьих чудес, 

                   Ты мысли светильник и пламя, 

                   Ты луч нам на землю с небес, 

                   Ты гонишь невежества ложь, 

                   Ты  вечною жизнию ново, 

                   Ты к свету, ты к правде ведешь, 

                               Свободное слово! 

                                                      Константин Аксаков». 

Из предисловия ко 2-му изданию: «История слова – история 

человека. Слово – прозрачная плоть духа. Гений народа выражается в 

его слове. Писатели, служители слова, суть уста народныя... Но сущее 

– в народе. Великое слово поверено народу великому. Дух народа 

говорит в сердце и уме каждого писателя. Почему каждый писатель, 

ощущая в себе молчаливый гений своего народа, чует в себе нечто 

великое. Но далеко не  всякому суждено высказать это великое, дать 

ему форму, облечь плотью духа – словом... Излагая историю русской 

литературы XIX-го столетия, мы приводили вышеизложенный общий 

принцип эволюции словесного творчества: всякий писатель, доколе и 

поскольку был он устами народного духа – значителен. Великий 

народ, имея дух великий, имеет и слово великое. И лишь величием 

народного духа и слова велики даже самые великие писатели. Но и 

малые бременели великим, его в себе ощущали, им жили и дали нечто 

от великого». 

 

324. Юбилейный календарь русского садовода на 1913 г. с особым 

приложением «Иллюстрированный спутник садовода» : в 3 т. / под 

ред. П.Н. Штейнберга. – СПб. : изд-во П.П.Сойкина, [1913]. – Т. 1–3. – 

976 с., ил. ; 16 см. ‒ Изд. конволют. 

 

К читателям: «В ―Иллюстрированном спутнике садовода‖ 

помещены мною, по возможности, ответы на большую часть 

вопросов, которые могли бы встретиться любителю (а отчасти и 

промышленнику), при его работах в плодовом и декоративном саду, 

на огороде, в парниках, в цветнике и в комнатном садоводстве... 

Редактор этого издания принял все меры, чтобы охватить возможно 
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подробнее указанные выше отрасли садоводства, и надеется, что для 

любителя, в том смысле слова, в котором обыкновенно разумеется 

слово, настоящее издание может служить полезным справочником». 

325. Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : руководство к 

определению жуков / Г.Г. Якобсон. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1913. 

– С. 81–1024, 83 цв. табл., 208 ил. – В кн. многочисл. пометы 

красными и черными чернилами. 

 

От автора: «Запоздание в выходе в свет настоящего выпуска 

вызвано как общим изменением условий работы в типографиях, так и 

значительным увеличением (почти вдвое) содержания текста при 

наружно оставшемся прежнем объеме выпуска. Путем сокращения 

многих слов и печатания списков видов в строку мне удалось 

сэкономить много места. Читатели, надеюсь, не посетуют на это 

последнее обстоятельство, так как получить в одном и том же объеме 

более обильное содержание в их интересах. Но, в свою очередь, 

последнее обстоятельство не могло не повлиять на быстроту 

печатания вследствие осложнения корректуры. Из вышесказанного 

ясно, что задержка в выходе выпусков совершенно не зависит от 

издателя, на которого, тем не менее, могут возникнуть напрасные 

нарекания в замедлении издания, со стороны мало осведомленных в 

технике дела лиц». 

 

326. Яцута К.З. Познай самого себя : очерк / К.З. Яцута. – СПб. : 

тип. П.П.  Сойкина, 1913. – 32 с. : ил., 9 портр., 4 л. цв. ил. – (Знание 

для всех). – Печать Б-ки Харьк. 2-го реал. уч-ща. 

 

Цитата из текста: «Привилегированное положение человека 

среди подвластной ему природы окружило его ореолом 

божественного происхождения, поднявшим на недосягаемую высоту 

над всеми созданиями растительного и животного мира. 

Необыкновенный, всеобъемлющий ум, проникающий в тайны 

природы, непоколебимая энергия в борьбе с ее явлениями, 

общественный инстинкт вместе со способностью передавать свои 

мысли, независимо от пространства и времени, наконец, 
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безграничное творчество, конкурирующее с силами самой природы 

— вот те свойства человека, которые поставили его выше всего мира 

и сделали его «царем природы... Чем выше становился человек в 

своем умственном развитии, тем острее пробуждалась в нем 

потребность к самоопределению. Он не довольствовался уже 

красивыми легендами о своем происхождении и, хотя продолжал 

считать себя царем природы, но с настойчивостью свободного ума 

стремился узнать свое прошлое, познать самого себя!». 

На с. 10 очерка изображена фигура «Канон» – рисунок 

Микеланджело, на котором детально обозначена мускулатура ног 

человека. 

 

327. Ячевский А.А. Определитель грибов / А.А. Ячевский ; 

оригинал. рис. и фото Г.Н. Дорогина ; Г.У.З. и З., Департамент 

Земледелия. – 2-е изд., перераб. и расш. – СПб. : тип. С.Л. Кинда, 

1913. – Т. 1 : Совершенные грибы. – XXII, 934 с. 

 

328. Ящуржинский Х.П. Город Умань : крат. ист. очерк /              

Х.П. Ящуржинский. – Умань : тип. «Энергия» Х. Баренбойма и         

Я. Перельштейна, 1913. – 30 с. – Украиника. – Печать Б-ки Ком. Ун-та 

им. т. Артема. 

 

Из предисловия: «Умань принадлежит к выдающимся уездным 

городам Киевской губернии; да и вообще она занимает видное место 

по торговле во всей юго-западной России. Историческая судьба 

Умани замечательна; она проявила страшную и упорную борьбу за 

свое существование; борьба эта велась с татарами, турками, ляхами, а 

иногда и с своими же братьями – козаками. Много раз ее совершенно 

разрушали, вырезывали ее жителей; но всякий раз она воскресала к 

новой и лучшей жизни. Знаменитый уманский парк – ―Софиевка‖, 

ныне Царицын сад, принадлежит к чудесам света». 
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Термінологічний словник 
 

Автографи (від грец. Autos – сам та Grapho – пишу) –                          

1. Власноручний напис чи підпис. 2. Власний авторський рукописний 

текст, авторський рукопис. 

 

«Белая дата» – дата виготовлення паперу, що закладена у водяному 

знаку (філіграні). 

 

Вержери  –  див. Папір верже 

 

Вища (Центральна) партійна школа при ЦК КПУ (ВПШ)  – 

вищий навчальний заклад в СРСР  в 1946–1991 рр. для підготовки 

керівних партійних і радянських кадрів, а також підготовки керівників 

засобів масової інформації. 

 

Вищі початкові училища – займали проміжну ланку між 

початковою та середньою школою. Спочатку називалися ―уездными‖ 

училищами, з 1872 р. – міськими училищами, а з 1912 р. – вищими 

початковими училищами. (Печатки: Харьк. Уезд. уч-ща, Харьк. 1-го 

высш. начал. Уч-ща). 

 

Власницька обкладинка – особиста обкладинка, яку власники 

замовляли для своїх книг у палітурних майстернях. 

 

Водяний знак (англ. Watermark)  –  видиме зображення або малюнок 

на папері, зроблене у процесі її виготовлення, що виглядає світліше 

при перегляді на просвіт. Малюнок водяного знака – лінії різної 

форми, букви або монограми, фігурні зображення. 

 

Высшие женские курсы сельского хозяйства и лесоводства в 

Харькове Ведомства Министерства Земледелия – відкриті при 

Ново-Александрійському інституті сільського господарства та 

лісівництва у вересні 1917 р., засновниками яких стали 48 викладачів 

інституту (нині ХНАУ ім. В.В. Докучаєва).  
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Екслібрис  (лат. Eх Libris – із книг) – книжковий знак, невелика 

художньо виконана етикетка, де вказано, кому належить книжка.  

 

Комуністичний університет ім. т. Артема – навчальний заклад в 

УРСР, що готував кадри для партійних, профспілкових і радянських 

органів протягом 1922–1932 рр.  

 

Конволют (лат. Сonvolutus – згорнутий, сплетений) – самостійні 

друковані чи рукописні видання, найчастіше вирізки з книг, об’єднані 

(як правило, їх власником) в одній палітурці. 

 

Літографічне видання – твір друку, відтворений літографією. 

 

Літографія (від грец. λίθος – камінь та грец. γράφω – писати) – 

техніка друку, коли фарба під тиском переноситься з плоскої 

друкарської форми на папір. 

 

Маргіналії – (лат. Мarginalis – «знаходиться на краю», від лат. margo  

– «край») – малюнки і записи на полях книг, рукописів, листів, 

зроблених читачами, що містять коментарі, тлумачення, думки 

відносно фрагментів тексту і думки, які текстом були викликані.  

 

Папір верже (фр. Vergé – смугастий) – білий або кольоровий папір з 

яскраво вираженою, видимою на просвіт, сіткою з частих смуг, 

пересічених під прямим кутом більш рідкісними смугами. Часті 

смуги називаються вержерами, частота їх розташування – по 5–8 на  

1 см, більш рідкісні смуги називаються понтюзо (фр. pontuseaux), 

вони відстоять один від одного на 2–2,5 см. Слід від смуг рельєфно 

видно на поверхні паперу лише з одного боку. Спочатку верже 

виготовлявся з льняного і конопляного ганчір’я, відрізнявся високою 

міцністю. 

 

Петроградская гимназия Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича – відкрита 1862 р. за повелінням Імператора 

Олександра II. 1904 р. гімназія одержала ім’я ―Наследника 
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Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича‖. Сьогодні – 

школа № 550 з поглибленим вивченням іноземних мов та 

інформаційних технологій Центрального р-ну Санкт-Петербурга. 

 

Помітки на полях  – див. Маргіналії 

 

Понтюзо  – див. Папір верже 

 

Провенієнції – у книгознавстві походження документів, що 

засвідчувалося, напр., за зробленими на них рукописними записами, 

особистими знаками (екслібрисами, печатками тощо).  

 

Суперекслібрис – різновид екслібриса, відтиснутий на корінці або 

сторонці палітурної кришки книги. 

 

Філігрань – водяний знак, видиме на просвіт зображення на папері 

переважно ручного виготовлення. 

 

Харківський інститут Зернових культур – назва Харківського 

національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва у      

1930–1934 рр. 

 

Харьковский коммерческий институт – вищий навчальний заклад 

економічного профілю, який діяв у 1912–1919 рр. Був організований у 

1893 г. за ініціативою Харківського купецького суспільства, як 

Харківське комерційне училище Імператора Олександра III. З 1912 по 

1916 рр. при ХКУ працювали Харківські вищі комерційні курси. У 

1916 р. училищу надано статус Харківського комерційного інституту, 

у 1920 р. реорганізований в Харківський інститут народного 

господарства, а з 1930 р. – Харківський інженерно-економічний 

інститут (ІНЖЕК). 

 

Харьковское 2-е реальное училище – відкрите у жовтні 1902 р. 

Спеціалізація навчання за комерційним напрямом. 
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