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Настоящая статья знакомит с биографией основателя Карадагской научной станции Терентия 

Ивановича Вяземского. В сообщении предпринята попытка воссоздать облик книжного собрания 
Т. И. Вяземского. Коллекционный фонд Т. И. Вяземского насчитывает около 32 000 томов и содержит 

редкие и ценные книги, отсутствующие во многих российских библиотеках. 
 

This article introduces the biography of Terenty Ivanovich Vyazemsky, the founder of the Karadag 
scientific station. The message attempts to recreate the look of the book collection of T. I. Vyazemsky. The 

collection fund of T. I. Vyazemsky contains about 32,000 volumes and contains the rare and valuable books 
which are absent in many Russian libraries. 

 
В 2024 г. Карадагская научная станция отметит три славных юбилея. Исполнится 110 лет 

со дня основания Терентием Ивановичем Вяземским станции, 45 лет со дня образования 
Карадагского заповедника, 125 лет — научной библиотеке.  

Дату рождения библиотеки установили впервые исходя из следующих соображений: 
Т. И. Вяземский родился 20 апреля (3 мая по н.ст.), экслибрис, как знак полноценной библиотеки, 
появился в 1899 году. Вскоре изображение экслибриса было опубликовано на страницах первого 
в России издания о русском книжном знаке [1, Рис. 72]. Затем в 1905 году изображение 
экслибриса было опубликовано на страницах монографии известного библиофила и 
библиографа Удо Георгиевича Иваска «Описание русских книжных знаков» [2, с. 100]. 
А российский исследователь и коллекционер экслибрисов Сергей Иванович Богомолов 
детализировал описание эксклибриса: «… молодой Фауст, сидящий перед раскрытой книгой, 
рядом стоит Фауст до превращения (старик), держащий в руках череп. На заднем плане ангел с 
книгой в руках» [3, с. 186]. 

Вяземскому удалось собрать библиотеку более чем в 30 000 томов по многим отраслям 
естествознания. В этом он наследовал традицию русских библиофилов XVIII века, 
стремившихся иметь книги по всем отраслям знания.  

Диапазон увлечений и интересов Терентия Ивановича Вяземского был чрезвычайно широк 
— от медико-биологической, технической литературы до исторической, этнографической, 
археологической книг по сельскому хозяйству. Повышенным вниманием в течение всей жизни 
Терентия Ивановича пользовались Труды научных обществ при русских, немецких, 
швейцарских университетах. Хронологические рамки включают литературу с XVII по начало 
XX века. Значителен блок книг на иностранных языках (французский, немецкий, латынь). 
Коллекция позволяет познакомиться с выдающимися памятниками культуры славяно-русской и 
европейской традиции, имеет большую научную, мемориальную и культурно-историческую 
ценность. 

Начал собирать книги Вяземский еще в студенческие годы во время учебы на медицинском 
факультете Московского университета. По словам преемника Вяземского, заведующего 
Станцией Александра Федоровича Слудского: «Собирая свою замечательную библиотеку, 
Вяземский с первых шагов ставил себе определенную цель: он смотрел на свое собрание книг не 
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как на свою личную собственность, а как на общенародное достояние, он искал тех путей, на 
которых его книжные богатства могли бы быть использованы наиболее широко и плодотворно, 
мечтал о том, чтобы книга была доступна каждому ищущему знания, независимо от состояния, 
сословия, рода занятий... Станция, создаваемая вдали от курортных местностей, должна была 
гостеприимно встречать всех, кто желает и может работать над исследованиями явлений 
природы вообще, и в частности в области биологических наук. Понятно, что библиотека должна 
была занять свое достойное место именно на этой станции. Но для этого предстояло найти 
подходящее место и выстроить станцию» [4]. 

На Карадаге Т. И. Вяземский впервые побывал в 1901 году. За 30 000 рублей он купил у 
Н. С. Вишневской около 50 десятин земли с небольшим домом у западного подножья 
Карадагской горной группы. Тогда же у Вяземского возникла идея строительства научной 
станции на Карадаге. Станция должна была иметь ряд отличий от других имеющихся в России 
подобных учреждений. В проекте организации научной станции Вяземский указывал: «Научная 
станция на Карадаге устраивается для содействия научным знаниям по всем отраслям 
естествознания (преимущественно по отделу биологии и геологии), их применения к задачам 
практики, а также для распространения научных сведений в пределах указанного цикла наук» 
[5, с. 1].  

Постепенно Т. И. Вяземский перевозил книги из Москвы в Крым. Книги размещались в 
специальной библиотечной комнате в кабинете, а часть, за отсутствием свободных комнат, 
хранилась в ящиках в подсобных помещениях. Самое ценное из купленного в Москве 
откладывалось и посылалось по железной дороге малой скоростью на Карадаг.  

Постепенно вокруг библиотеки возникает культурная среда. В гостеприимном имении 
Вяземского побывали многие заслуженные люди русской общественности и литературы, цвет 
русской интеллигенции. Неоднократно посещал имение поэт, художник, литературный и 
художественный критик Максимилиан Волошин, чей Дом в Коктебеле также являлся важным 
культурным центром Юго-Восточного Крыма, местом паломничества многих представителей 
интеллигенции. О добрых отношениях М. А. Волошина и Т. И. Вяземского свидетельствуют 
письма, хранящиеся в Пушкинском Доме.  

Писатель и врач Сергей Елпатьевский оставил такие восторженные слова о библиотеке: 
«… там есть издания, которые разыскивались Т. И. Вяземским у букинистов по всей Европе; есть 
издания, стоящие 20 тыс. франков – одно издание. Есть полное собрание мемуаров лондонской 
академии наук с 1666 г., со дня ее основания...; такое же собрание трудов французской академии 
наук, тоже с XVII века, тоже сотни томов; там есть издания, которые имеются только во 
флорентийской публичной библиотеке, и вот тут, в нижнем этаже затерявшейся на Карадаге и 
никому не известной санатории. Не одно естествознание… Там собраны классики 
западноевропейские и русские, имеются журналы за много лет… 

Сколько стоит эта библиотека — сто тысяч, двести тысяч, быть может, больше — я не 
знаю; но я никогда не слыхал о частной библиотеке в России, подобной этой библиотеке, которая 
собиралась с такой большой любовью…» [6, с. 102-104]. Переживая о судьбе станции и 
библиотеки, Т. И. Вяземский в 1914 г. составил свое духовное завещание, согласно которому 
«как движимое, так и благоприобретенное недвижимое… я завещаю в собственность Обществу 
содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова… я 
выражаю пожелание, чтобы все мое движимое и недвижимое имущество служило целям и 
нуждам научной станции на Карадаге» [7, л. 1-2]. 

Одним из важных условий пожертвования явилось обязательство хранить библиотеку 
основателя на Карадаге, не перевозить ее за пределы Карадагской научной станции. Безусловно, 
история библиотеки тесно связана с развитием науки на Карадагской научной станции и 
наполнена сложными, тернистыми страницами.  

Во время Великой Отечественной войны около 15 тыс. книг из коллекции было 
уничтожено немецко-румынскими войсками. В период оккупации, на территории станции 
стояли преимущественно румынские военные подразделения из армии генерала Розенберга 
численностью в 200-250 человек, а также несколько десятков немецких пограничников [8, с. 67]. 
На Станции присутствовал специальный представитель штаба А. Розенберга немецкий 
микробиолог профессор Шварц, занимавшийся отбором и вывозом книг из библиотеки.  
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Рис. 1. Фонд старопечатных изданий в одном из хранилищ библиотеки. 

Часть книг библиотеки, против воли Вяземского, покинули Карадаг и находятся в 
библиотеках Симферополя и за пределами Крыма, а некоторые безвозвратно утрачены. Также 
неизвестно происхождение книг, вывезенных в Германию в 1941−1944 гг. Остается неизвестной 
судьба части книг, оставшихся в Москве после смерти Т. И. Вяземского в 1914 г. Но, к счастью, 
большая часть книг хранится в фондах научной библиотеки на Карадаге. 

Что же представляет из себя коллекционный фонд Т. И. Вяземского? 
К редчайшим изданиям научной библиотеки относятся: Вольфнянская экспериментальная 

физика с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная, с которого на российский 
язык перевел М. Ломоносов, 1760 г., французский «Атлас ботаники», составитель Редуте, конец 
XVIII века (второй экземпляр находится в библиотеке Парижского университета), Словарь 
Академии российской по азбучному порядку распложенный, в 6 томах, 1806−1822 гг., «Журнал 
или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра 
Великаго с 1698 года...», часть 1 (Санкт-Петербург, 1770−1772) и др.  

В коллекции есть издания, выпущенные ограниченным количеством экземпляров. Среди 
таковых интересен контрольный экземпляр брошюры, изданной в 1834 году типографией 
Московского университета: Значение и пределы химии в настоящее время. Публичная лекция, 
читанная 27-го мая 1833 г. в Императорской медико-хирургической академии ординарным 
профессором химии Родионом Гейманом. Экземпляр брошюры с незначительными 
исправлениями подписан цензором Иваном Снегиревым, а на последней, 24 странице 
сохранилась запись автора книги: «Исправить, напечатать на простой бумаге восемьдесят 
экземпляров, а на белой петергофской двадцать экземпляров — обертка на цветной мелового 
цвета, а экземпляров десять на белой петергофской» [9, с. 172]. 

Любитель путешествовать Т. И. Вяземский собрал внушительную коллекцию книг, 
содержащих описание путешествий и научных экспедиций: Вольфганга (1701 г.), Лепехина 
(1770 г.), Палласа (1768−1769 гг.), Готти (1772 г.), Кука (1785 г.), Бонапарта (1802 г.), Литке 
(1823−1824 гг.), Беллинсгаузена (1819−1821), Крузенштерна (1874−1876) и др.  

Из периодических изданий особый интерес представляют русские журналы гражданской 
печати, такие как: «Академические известия» (1779−1781), «Вестник Европы» (1808−1827, 
1865−1898), «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах» (1763−1764), «Известия 
Российской Академии наук» (с 1815 г.), «Сочинения и переводы к пользе и увеселению 
служащие» (1755−1772) и др.  

Многочисленны карты и схемы. Привлекает внимание атлас растений П. М. Гофмана 
«Собрание любопытства достойных предметов из царства произрастаний», часть 2 (1801), в 
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котором многие изображения посвящены государственным деятелям или знатным особам 
Российского государства. 

Изучение фонда библиотеки Т. И. Вяземского началось в 1996 г. Заведующей научной 
библиотекой Лапченко Валентиной Юрьевной и исследователем Дмитрием Константиновичем 
Михаленком создавались библиографические описания русских книг и русских периодических 
изданий гражданской печати, детально изучались экслибрисы, штемпели, дарственные надписи, 
маргиналии. Также проводилась работа по выявлению художественных, библиофильских, 
издательских и владельческих переплетов.  

Важным событием в жизни станции стало включение в перечень научных объектов, 
являющихся национальным достоянием Украины, фонда старопечатных изданий XVII−XVIII вв. 
библиотеки (Постановление Кабинета Министров Украины № 1709 от 19.12.2001 г.).  

В 2008 г. вышел долгожданный каталог русских книг гражданской печати, приуроченный 
к 150-летию со дня рождения Т. И. Вяземского. В каталоге было учтено 98 книжных памятников, 
из которых — 69 хранится в научной библиотеке на Карадаге.  

В условиях изменяющейся реальности приемлем виртуальный характер объединения, 
восстановления и описания книжного фонда библиотеки. Будущее коллекции представляется в 
информационной открытости фонда.  

Наладить такую работу возможно только при совместной работе библиотек, организаций 
и частных лиц при поддержке Российской академии наук. Приоритетными направлениями в 
работе с фондом является улучшение условий сохранности фонда, ремонт документов, создание 
цифровой коллекции, создание электронного каталога изданий фонда.  

Важнейшим этапом в открытости фонда является внесение книжного памятника-
коллекции «Библиотека доктора медицины Терентия Ивановича Вяземского» в Реестр книжных 
памятников Российской Федерации.   

В современной работе с фондом Т. И. Вяземского мы во многом опираемся на идеи 
основателя станции, утверждавшего, что фундаментом человеческого общежития должны быть 
наука и знание. И сегодня мы стоим перед лицом необходимости воссоздания уникального 
собрания книг доктора медицины Терентия Ивановича Вяземского.  

Литература 
1. Верещагин В. А. Русский книжный знак. СПб.: Печатня Р. Голике, 1902. Рис. 72.
2. Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков. Москва, 1905. Вып. 1. 348 с.
3. Богомолов С. И. Российский книжный знак 1700-1918. Москва: РГБ; РНБ; РАН, 2004. 958 с.
4. Слудский А. Ф. «Карадагская научная станция (исторические очерки)». Рукопись. [1934−1935].

26 с. [Хранится в библиотеке Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского. Инв. № 108]. 
5. Отдельный оттиск из «Временника» вып. 1-й Общества содействия успехам опытных наук и их

практических применений имени Х. С. Леденцова. М.: Типография «Русская печатня» Б. В. Назаревского, 
Больш. сад, 1915. д. № 14. С. 1−4.  

6. Елпатьевский С. Я. Крымские очерки. Год 1913 – й. – Феодосия: Издательский дом «Коктебель»
(Биб-ка альманаха «Крымский альбом»), 1998. Вып. 4. 144 с. (Переиздание: Елпатьевский С. Я. Крымские 
очерки. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1913).   

7. Архив Карадагской биологической станции. Оп. 1. Д. 25. Л.  –2. Духовное завещание
Т. И. Вяземского, 1914 г. 

8. Каталог старопечатных изданий. Русские книги гражданской печати (1760-1825) библиотеки
Т. И. Вяземского / Авт.-сост. Д. К. Михаленок, В. Ю. Лапченко, Л. В. Веселовская, О. А. Акимова / Под 
ред. И. Ю. Фоменко. Севастополь: ЭКОСИ – Гидрофизика, 2008. 216 с. 

9. Акимова О. А., Лапченко В. Ю., Новоселова Ю. В., Суворов С. Р. Опыт оцифровки коллекции
редких и ценных книг Т. И. Вяземского на Карадаге // Електронні ресурси для науки та освіти: матеріали 
міжвуз. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-20 квітня 2007 р. Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007. 
С. 171−175. 


	5. Федоренко 183-186 стр.

