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В. П. Зайцев * 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА  
О «СИБИРСКОМ ВЕСТНИКЕ» И «ДРЕВНОСТЯХ СИБИРИ»  

Г. И. СПАССКОГО 1 

DOI 10.34887/PV.2023.52.27.007 
 
Григорий Иванович Спасский (1783–1864) — историк, археолог, 

краевед, исследователь Сибири и востоковед, член-корреспондент 
Императорской Академии наук (1810) и член различных научных об-
ществ — один из видных представителей просвещенного российского 
общества XIX века. Деятельность Спасского долгое время протекала в 
Сибири (1804–1817), что позволило ему собрать богатый историче-
ский, археологический, этнографический и другой разнообразнейший 
материал о крае и не менее интересные коллекции. Этот материал впо-
следствии публиковался на страницах основанного им совместно с 
компаньоном, поэтом В. В. Дмитриевым (ок. 1777–1820), научного 
журнала о Сибири — «Сибирского вестника» (1818–1824) и его про-
должения уже востоковедной направленности — «Азиятского (Азиат-
ского) вестника» (1825–1827). Журнал издавался в Санкт-Петербурге, 
при этом Спасский был не только его издателем (после совместной 
подготовительной работы эту деятельность в силу разных обстоя-
тельств ему пришлось вести одному), но и составителем, редактором и 
автором многих статей. К отдельным статьям исполнялись по специ-
альному заказу и прикладывались гравированные изображения 2. 
                       

* В я ч е с л а в  П е т р о в и ч  З а й ц е в,  научный сотрудник Института 
восточных рукописей РАН; ORCID: 0000-0002-6870-0877. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и НЦНИ в рамках 
научно-исследовательского проекта «У истоков тибетологии: российско-фран-
цузское сотрудничество в исследовании первых тибетских рукописей в Евро-
пе», проект № 21-512-15001. 

2 Подробнее о Г. И. Спасском, его научной и издательской деятельности, 
в частности, об издании «Сибирского вестника» и его продолжения «Азият-
ского вестника» в 1818–1827 гг., см. диссертацию С. А. Пономарёвой [Поно-
марёва, 2017]. Там же см. новую попытку создать полный список трудов ис-

User
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По замыслу Г. И. Спасского, материалы, публиковавшиеся на 
страницах журнала, и принадлежащие им гравированные изображения 
могли быть «переплетены в особые книги», для чего в составе журна-
ла печатались титульные листы и оглавления к ним. Кроме этого все 
материалы имели до конца 1822 г. двойную пагинацию страниц, одна 
(сверху) отражала нумерацию внутри такой книги или рубрики, вторая 
(снизу) — внутри выпуска журнала. Последняя была общей для тома 
(до конца 1819 г., когда в год печатали два тома, каждый из двух час-
тей) или части (с 1820 г., когда в год печатали четыре части, каждая из 
3, а затем и 6 месячных «книжек»). С 1823 г. осталась только нумера-
ция сверху. Переплетенные экземпляры таких книг иногда по незна-
нию (?) считаются за отдельные отпечатки или оттиски из журнала, 
однако эти книги, по-видимому, никогда не печатались специально — 
с получением своего датированного и подписанного цензурного раз-
решения и указанием типографии на титульном листе, а были извле-
чены из журнала и переплетены бывшими владельцами или самим из-
дателем для различных целей. 

Например, статьи из «Сибирского вестника» [Спасский, 1818а; 
1818б; 1818в; 1819а; 1819б], напечатанные в 1818–1819 гг. (ч. 1–4, 7) 
под рубрикой «Древности Сибири» 3, и принадлежащие им 23 грави-
рованных изображения формируют состоящую из введения и четырех 
отделений книгу «Записки о сибирских древностях» [Спасский, 
1819в], титульный лист и оглавление которой напечатаны в конце ч. 8 
за 1819 г. В свете вышесказанного интересно, что на переплетенном 
экземпляре «Записок» с полным набором гравюр из домашней биб-
лиотеки библиофила Г. В. Юдина (1840–1912), проданной Библиотеке 
Конгресса США в 1907 г. (G. Spassky, Antiquitates Sibiriacae. The Li-
brary of Congress, шифр: DK757 .S6, Rare Bk Coll), имеется библиогра-
фическая надпись с такими строками: «Сочинение доселе — един-
ственное и очень редкое: в продаже — не было. [Подпись:] Ак. [Место 
и дата:] Дерпт, 1871 г. 2 Янв[аря]». Для исключения путаницы заме-
тим, что к этому довольно известному библиографам экземпляру при-
плетены также два прибавления к «Запискам» (Сибирский вестник. 
1821. Ч. XIII, кн. 2 и Ч. XV, кн. 7), которые, однако, по замыслу Спас-
                       
следователя, многие позиции которого не упоминались в подобных работах 
ранее и атрибутируются как принадлежащие Г. И. Спасскому впервые [Поно-
марёва, 2017: 201–222]. 

3 Отрывок из этих «Древностей», а именно раздел о «развалинах Аблай-
кида» (Аблай-хита) [Спасский, 1818в; 1819в: 46–73 (59–86); изобр. XII], пуб-
ликуется А. В. Зориным и А. А. Туранской в настоящем издании. Извлечение 
из него привлекается также нами в статье о тибетологических разысканиях 
Г. Ф. Миллера (см. Приложение 2 к ней в настоящем издании). 
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ского, входят в книгу «Древности и достопамятности Сибири и сопре-
дельных с нею мест» (Санктпетербург, 1822) со своим титульным лис-
том. 

В 1822 г. по распоряжению графа Н. П. Румянцева (1754–1826) 
были изданы извлечения из этой работы в переводе на латинский язык 
академика Ф. И. Круга (1764–1844) вместе с 7 литографиями с ориги-
нальных гравюр (№ I, IV, II, III, V, VI, XXII) под заглавием «Inscrip-
tiones Sibiriacae» («Сибирские надписи»), напечатанным только на бу-
мажной издательской обложке, несохранившейся на многих экземпля-
рах издания, и «De antiquis quibusdam sculpturis et inscriptionibus in 
Sibiria repertis» («О некоторых древних начертаниях и надписях, в Си-
бири найденных») — на титульном листе [Spassky, 1822].   

Это же касается альбомов или атласов, составленных из гравюр к 
журналу и принадлежавших какой-либо его статье или рубрике. В ли-
тературе нередко упоминается, что таковые издавались. Мы полагаем, 
что это не совсем так. В различных коллекциях мира действительно 
хранятся переплетенные альбомы гравюр из «Сибирского вестника» с 
разным их количеством и составом. Очевидно, что гравюры в таких 
«альбомах» могли быть приобретены у издателя отдельно или принад-
лежать номерам журнала в коллекции, то есть переплетаться в полный 
размер без сгиба для удобства пользования. Титульные листы и оглав-
ления гравюры не сопровождали, поэтому альбомы каталогизируются 
под разными описательными названиями. Таковы, например, «Альбом 
видов, чертежей зданий и древних надписей Сибири» в 2 томах в кол-
лекции Государственной публичной исторической библиотеки России 
(ГПИБ, Отдел книгохранения, шифр: ДБ 10/А56 № 1 и № 2) и атлас 
(Atlas) без названия в составе подшивки «Сибирского вестника» за 
1818 г. (ч. 1–4) в коллекции Австрийской национальной библиотеки 
(Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von Handschriften und al-
ten Drucken (ALT), шифр: 38.F.38.(Atlas) Alt-Prunk; 38.F.11 Alt-Prunk). 
Очевидно, что они не отражают авторского замысла и тем более не из-
давались в таком виде, хотя и могут быть каким-либо образом атрибу-
тированы Спасскому. Общий список гравюр, опубликованных в «Си-
бирском вестнике» (1818–1824) и его продолжении «Азиятском вест-
нике» (1825–1827), составлен С. А. Пономарёвой [2017: 193–200]. 
К сожалению, этот обстоятельный список все же не полон. Не имея 
целью его проверить и поправить, укажем лишь на две лакуны, по-
павшие в наше поле зрения: в списке не приведена «Карта похода Ер-
мака в Сибири, от вступления его в оную в 1580 до кончины в 
1584 году» (Сибирский вестник, 1818, [т. I], ч. 1; см. ее в австрийской 
копии) и гравюра без названия с монгольской азбукой в сравнении с 
сирийскими, греческими, латинскими и славянскими буквами к статье 
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Спасского «О словесности у монголов и успехах разума» (Сибирский 
вестник, 1819, [т. III], ч. 6), являющейся четвертым отделением цикла 
статей «Обозрение Монголии» (частично за авторством А. В. Игум-
нова), входящего, в свою очередь, в рубрику «Собрание сведений о 
Сибири и странах сопредельных оной» и в качестве четвертого разде-
ла в книгу «Собрание исторических, топографических и других сведе-
ний о Сибири, и странах с нею сопредельных. Часть II» (Санктпетер-
бург, 1819). 

Список литературы 

Пономарёва, 2017: Пономарёва С. А. Григорий Иванович Спасский: Ис-
следователь Сибири и просветитель. Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 — Оте-
чественная история. Красноярск: [б. и.], 2017. 

Спасский, 1818а: Древности Сибири. Отделение первое. О древних Си-
бирских начертаниях и надписях: [Обозрение оных и сравнение с открытыми 
в Новом Свете. Заключения о начертаниях и надписях] // Сибирский вестник, 
издаваемый Григорием Спасским. 1818 год. [Том I]. Часть первая. Санктпе-
тербург: В Типографии Иос. Иоаннесова, 1818. С. 67–85 (1–19), изобр. I–VI. 

Спасский, 1818б: [Древности Сибири]. Отделение второе. О Сибирских 
древних курганах: [Наружность курганов. Насыпи земли и груды камней. Ог-
ромные камни и истуканы. Внутреннее строение курганов. Обыкновения на-
блюдаемыя при погребении. Вещи зарытыя с покойниками. Разделение кур-
ганов] // Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским. 1818 год. 
[Том I]. Часть вторая. Санктпетербург: В Типографии Иос. Иоаннесова, 1818. 
С. 147–177 (20–50), изобр. VII–XI. 

Спасский, 1818в: [Древности Сибири]. Отделение третие. О древних раз-
валинах в Сибири: [Общее обозрение. Развалины: Аблайкида, семи палат, 
Джалин-обо. О древних развалинах в Киргиз-Кайсацкой степи. Общее обо-
зрение. Остатки городов: Джанкента, Джаты-кала, Джуван-ана, Белян-ана и 
Татагая. Развалины зданий на берегах Нуры и Якшикуна] // Сибирский вест-
ник, издаваемый Григорием Спасским. 1818 год. [Том II]. Часть третия. Санкт-
петербург: В Типографии Иос. Иоаннесова, 1818. С. 39–94 (52–107), изобр. XII–
XVII. 

Спасский, 1819а: [Древности Сибири. Отделение третие (продолжение)]. 
Памятники древности в Сибири северной и восточной. [Предметы обожания 
северных народов. Шаманский камень. Ледяная пещера. Верхний каменный 
столп. Шаманский столп. Забайкальския развалины древних зданий и остатки 
укреплений] // Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским. 1818 год. 
[Том II]. Часть четвертая. Санктпетербург: В Типографии Иос. Иоаннесова, 
1819. С. 167–182 (108–123), изобр. XVIII–XXII. 

Спасский, 1819б: [Древности Сибири]. Отделение четвертое. О Чудских 
копях в Сибири; Грамота, принадлежащая к IV отделению Записок о Сибир-
ских древностях // Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским. 
1819 год. [Том IV]. Часть седьмая. Санктпетербург: в Морской Типографии, 
1819. С. 1–28 (124–151), изобр. XXIII. 



286 

Спасский, 1819в: Записки о сибирских древностях Григория Спасского, 
Императорской Санктпетербургской Академии Наук Корреспондента и раз-
ных ученых Обществ Члена. (Из Сибирского Вестника). Санктпетербург: 
[б. и.], 1819. [2], [2], 151 с., изобр. I–XXIII. 

 
Spassky, 1822: Inscriptiones Sibiriacae = De antiquis quibusdam sculpturis et 

inscriptionibus in Sibiria repertis[,] scripsit Gregorius Spassky, Imperiali Acade-
miae scientiarum Petropolitanae litterarum commercio iunctus. Petropoli: typis 
N. Gretschii, 1822. [2], [4], 6 p., Tab. I–VII. 

 

Zaytsev
Page number
286


	Front cover
	Title page
	Contents (in Russian)
	Contents (in English)
	V. P. Zaytsev. A bibliographic note about “The Siberian Bulletin” and “The Siberian Antiquities” published by G. I. Spassky



