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Статья посвящена хранящейся в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке книжной коллекции 
Н. Я. Шестунова — дальневосточного чиновника конца 
XIX – начала XX века. В 1903 году он пожертвовал в 
публичную библиотеку Хабаровска 272 книги из личного 
собрания. Сегодня в библиотеке выявлено 37 книг и 
5 журналов, когда-то принадлежавших Н. Я. Шестунову.  
В статье анализируется тематика сохранившихся книг, 
делается попытка объяснить присутствие именно этих 
сочинений в шестуновском собрании с точки зрения его 
профессиональных интересов и увлечений.
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Д
альневосточной государственной научной  
библиотеке (ДВГНБ) в 2019 году исполняется 
125 лет. Она была создана в 1894 году при 
Приамурском отделе Императорского Русско-
го географического общества и до 1920 года 

носила название Николаевской публичной библиотеки.

В ДВГНБ до сих пор сохраняются издания, которые по-
ступили в первые годы её существования. В то время фонд 
формировался преимущественно за счёт пожертвований, 
поступавших от граждан и организаций со всех концов 
Российской империи, в том числе, конечно, и от жителей 
Дальнего Востока. Иногда дальневосточники дарили целые 
личные библиотеки, как, например, сделал приамурский 
генерал-губернатор Н. И. Гродеков осенью 1902 года. Годом 
позже в Николаевскую библиотеку поступило ещё одно 
большое пожертвование. 19 декабря 1903 года в «Приамур-
ских ведомостях» была опубликована следующая заметка:  
«От Н. Я. Шестунова поступило в Николаевскую публичную 
библиотеку Приамурского отдела И. Р. Г. О. ценное пожерт-
вование из 272 книг его библиотеки, причем некоторые книги 
являются очень редкими и ценными» [17, с. 2]. В самом факте 
дарения, как уже было сказано, ничего необычного не было. 
Однако такие крупные пожертвования, да к тому же редких 
изданий, случались не так часто. Кто же был этот даритель, 
и какие книги он передал для всеобщего пользования?

О самом Николае Якимовиче Шестунове сведений нам 
удалось найти крайне мало. О встрече с ним во время своего 
пребывания в Санкт-Петербурге в 1880 году упоминает отец 
Николай Японский1: «Пришел Николай Якимович Шестунов, 
штурман, отправляющийся в Японию; симпатичный молодой 
человек…» [12, с. 169]. Действительно, во второй половине 
1880 года морская служба «занесла» Н. Я. Шестунова на 
Дальний Восток, и он провёл несколько месяцев в Японии, 
«два из них в самой глуши Японской колонии, на северо-вос-
точном конце Хокаидо, в непосредственном соседстве с 
Курилами» [23, с. I]. Это был его второй визит в Японию, 
и свои впечатления от пребывания в Стране восходящего 
солнца Шестунов описал в книге «Вдоль по Японии» (СПб., 
1882). В 1890-х годах он работал бухгалтером в Санкт-Пе-
тербургском отделении Государственного дворянского 
земельного банка — учреждении, выдававшем ипотечные 
кредиты помещикам — потомственным дворянам [19].

В 1897 году Николай Якимович получил место податно-
го инспектора Николаевского района Приморской области 
и в сентябре приехал в край. Он прослужил на Дальнем 
Востоке 11 лет: его имя встречается в памятных книжках 
Приморской области до 1909 года. Помимо исполнения 

1 Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский 
(1836–1912) — выдающийся миссионер ХIХ века, создатель и 
первоиерарх Православной церкви Японии.

своих служебных обязанностей, Шестунов писал статьи и 
заметки о положении дел на Дальнем Востоке, печатавши-
еся в «Приамурских ведомостях». Так, в 1903 году в газете 
были опубликованы следующие его статьи: «Об оценке го-
родов» (№ 518), «Естественная правоспособность городов 
Приамурского края» (№№ 543, 545, 546), «Рыбный голод в 
низовьях Амура» (№№ 543 и 553), «К проекту поземельной 
и оброчной подати. Опыт исследования зерна» (№ 572). 
Вообще, 1903 год с точки зрения публичной деятельности 
Николая Якимовича был выдающимся. Помимо публика-
ции материалов в местной газете, он принял участие в IV 
Хабаровском съезде «сведущих людей», который прошёл 
в Хабаровске с 6 по 21 августа. Шестунов исполнял обя-
занности секретаря одного из отделений первой секции 
съезда, посвящённой переселению, земельным вопросам, 
сельскому хозяйству и повинностям; также он участвовал 
во второй и четвёртой секциях, на которых рассматрива-
лись вопросы лесопользования, промысловой добычи, 
горной и обрабатывающей промышленности и торговли в 
крае. Чиновник высказывал своё мнение о пригодных для 
переселения районах в крае, о продаже земли в частную 
собственность, об ограничении китайской торговли и по 
другим вопросам. Также он выступил на съезде с докла-
дом «Меры для улучшения быта инородцев2 Приморской 
области» [22, с. 47]. А несколько месяцев спустя Николай 
Якимович передал в хабаровскую публичную библиотеку 
часть своего книжного собрания, о чём, как уже говорилось, 
было сообщено в местной официальной газете.

Отметим, что Шестунов не в первый раз дарил книги 
Николаевской библиотеке: в 1899 году он передал в её фонд 
свои сочинения — уже упоминавшуюся книгу «Вдоль по Япо-
нии» (СПб., 1882), статистическое исследование «Движение 
ссуд в бывшем Золотом банке с 1867 по 1894 г.» (СПб., 1895) 
и фантастический рассказ «Конгресс блох» (СПб., 1882), а 
также труд Дж. Рассела «Теория волн. Волна перемещения 
в океанах воды, воздуха и эфира» (СПб., 1889), который 
был издан в переводе Николая Якимовича [18, с. 8]. Одна из 
этих книг, возможно, сохранилась в ДВГНБ до наших дней: в 
фонде редких и ценных изданий имеется экземпляр издания 
«Вдоль по Японии» с частично уничтоженной дарственной 
надписью автора (остались только слова «от автора»).

Кроме того, в ДВГНБ хранятся 37 книг и 5 томов жур-
налов с владельческими знаками Н. Я. Шестунова — по-ви-
димому, часть из тех 272 изданий, которые он подарил 
хабаровской библиотеке в 1903 году. К сожалению, списка 
переданных книг нам найти не удалось. В отчёте Николаев-
ской публичной библиотеки за 1904 год упоминается, что «в 

2 Инородцы — в данном случае это коренные народы Дальнего 
Востока.
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числе этих книг есть 
несколько ценных 
изданий, японских и 
китайских словарей 
и книг на этих язы-
ках» [13, с. 8]. Что это 
были за «ценные из-
дания» — неизвест-
но. Можно только 
отметить, что среди 
сохранившихся эк-
земпляров нет книг 
на восточных языках.

Большая часть 
из входящих в со-
став шестуновской 
коллекции книг при-
обреталась Николаем 
Якимовичем, по-види-
мому, из профессио-

нального интереса. Он был моряком, работал бухгалтером в 
банке, служил податным инспектором на Дальнем Востоке. 
Все его занятия нашли отражение в составе личной библио- 
теки. Так, вероятно, именно морская служба и вообще 
увлечение судовождением (Н. Я. Шестунов был членом 
Императорского речного яхт-клуба в Санкт-Петербурге) 
объясняет присутствие в собрании нескольких сочинений 
по астрономии, истории геометрии и проблеме погрешности 
компасов. Астрономические труды включают «Изложение 
системы мира» П.-С. Лапласа (СПб., 1861) — классическое 
сочинение, в котором учёный в популярной форме на основе 
закона всемирного тяготения объяснил все наблюдаемые 
движения планет и спутников Солнечной системы, а так-
же предложил свою гипотезу происхождения последней. 
Впервые эта книга увидела свет в 1796 году. Она считается 
популярным изложением лапласовского же фундаменталь-
ного «Трактата о небесной механике». Второе издание по 
астрономии в коллекции Шестунова — статья русского 
астронома и педагога И. А. Клейбера «О междупланетном 
пространстве» (СПб., 1884), в которой автор рассуждает о 
свойствах и составе космической среды, опровергает «ги-
потезу В. Томсона о регенерации солнечной теплоты» [7, 
с. 2] и рассматривает вопрос о происхождении солнечной 
короны. В коллекции также сохранилась подшивка француз-
ского журнала «L’Astronomie» («Астрономия») за 1886 год, 
издававшегося известным астрономом К. Фламмарионом.

Профессиональным интересом моряка можно объ-
яснить и присутствие в собрании труда И. П. де Колонга 
«Вычисление делений сил, логарифмов сил и логарифмов 
косекансов дуг» (1880-е гг.), который посвящён уничтожению 

магнитной девиации (отклонения) компасов на судах, а также 
«Исторического очерка развития аналитической геометрии» 
М. Е. Ващенко-Захарченко (Киев, 1884) и исследования 
русского метеоролога П. И. Броунова «Европейские бури 
и предсказание их» (СПб., 1884).

Мы предполагаем, что с морской подготовкой Николая 
Якимовича связано и наличие в его библиотеке учебни-
ка китайского языка, составленного М. А. Клечковским 
и выпущенного в Париже в 1876 году3. На книге, помимо 
владельческих знаков Шестунова, есть также экслибрис и 
штамп мореходных классов при Санкт-Петербургском речном 
яхт-клубе. Николай Якимович был членом этого яхт-клуба, 
поэтому, возможно, он имел какое-то непосредственное 
отношение и к мореходным классам. Классы открылись в 
октябре 1876 года, и их целью было обеспечить «бесплатное 
образование штурманов и шкиперов дальнего и каботажного 
плавания» [3, с. 90], в том числе для торгового флота. Уже в 
апреле 1877 года двое учеников «с успехом выдержали пра-
вительственный экзамен на звание шкипера каботажного и 
штурмана дальнего плавания», ещё пять слушателей не были 
допущены к экзамену только из-за недостатка плавательной 
практики [3, с. 102]. Именно штурманом, судя по всему, граж-
данских судов служил в молодости Н. Я. Шестунов, поэтому 
представляется вполне вероятным, что он мог быть воспитан-
ником этих курсов4. Однако история экземпляра не совсем 

3 Kleczkowski, M. A. Cours gradual et complet de chinois parlé et 
é  crit. Vol. 1 : Phrases de la langue parlé e / par le comte Kleczkowski. 
Paris : Maisonneuve et Cie, 1876.

4 То, что он мог преподавать в мореходных классах, кажется менее 
вероятным, так как имена первых преподавателей перечислены 
в издании «Императорский речной яхт-клуб, 1860–1910» (СПб., 
1910), и Николая Якимовича среди них нет.

Книга Н. Я. Шестунова «Вдоль  
по Японии», подаренная автором  

в Николаевскую публичную  
библиотеку в Хабаровске.

Учебник китайского языка М. А. Клечковского из коллекции  
Н. Я. Шестунова с экслибрисом мореходных курсов  

при Санкт-Петербургском яхт-клубе.
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ясна. Суперэкслибрис Шестунова на корешке переплёта и 
экслибрис мореходных классов на форзаце показывают, что 
сначала учебник принадлежал Николаю Якимовичу, потом 
оказался в библиотеке яхт-клуба (возможно, был подарен), 
но впоследствии снова каким-то образом вернулся к перво-
му владельцу, который в конце концов увёз его с собой на 
Дальний Восток. Очевидно, только что назначенный податной 
инспектор вполне логично считал, что на новом месте ему 
может пригодиться учебник китайского языка.

В дальневосточной библиотеке Николая Якимовича 
были и страноведческие сочинения, вероятно, привезён-
ные с собой из Санкт-Петербурга. Можно предположить, 
что интерес к такого рода изданиям был вызван морскими 
путешествиями владельца. В коллекции сохранились четыре 
книги этой тематики, посвящённые Индии, Персии (Ирану), 
Абиссинии (Эфиопии), китайским владениям в Средней 
Азии. Преимущественно это сочинения о современных 
Шестунову путешествиях. Например, «Очерки Верхней 
Татарии, Ярканда и Кашгара» английского исследователя 
и дипломата Р. Шау, который в 1868–1869 годах первым из 
англичан побывал в этих местах Средней Азии, или «Очерки 
Персии» П. Огородникова — сотрудника Императорского 
Русского географического общества (ИРГО). В 1874 году 
автор по заданию ИРГО отправился в Северо-Восточную 
Персию. Вышедшие в 1878 году его путевые записки ярко 
и увлекательно рисуют быт и нравы местного населения, 
особенности восточных городов и характерные черты мест-
ности. А вот книга об Индии из коллекции Н. Я. Шестунова 
представляет собой историческое исследование. Это со-
чинение «Старая Индия. Заметки на Хожение за три моря 
Афанасия Никитина» И. Минаева, выпущенное в 1881 году. 
Её автор — известный востоковед-индолог — составил 
своего рода комментарий к «Хожению», который, по сути, 

является «выдающимся исследованием по истории индий-
ского средневековья» [1, с. 28]. В экземпляре из коллекции 
Шестунова на страницах, описывающих отношение индусов 
к обезьянам и связанную с обезьянами мифологию, какой-то 
читатель (возможно, сам Николай Якимович) отчеркнул ка-
рандашом некоторые места и поставил нотабене на полях.

С работой Шестунова бухгалтером в банке можно 
связать присутствие в собрании брошюр А. П. Пелёнкина 
о новом приборе для подсчёта сложных процентов5 и двух 
экономических сочинений — «Золото и кредитный рубль» 
В. Ярмонкина (СПб., 1890) и «Задачи и методы науки о 
народном хозяйстве» В. Левитского (Ярославль, 1890). 
Труд публициста В. Ярмонкина посвящён экономическому 
кризису в Российской империи, который автор связывал с 
«крайним недостатком денег в экономической жизни рус-
ского народа» [25, с. 3], и его предложениям по выходу из 
кризиса. Это сочинение актуально и сегодня, так как оте-
чественные экономисты уже много лет обсуждают вопрос 
дефицита денежной массы в экономике страны6. Вторая 
книга, написанная украинским экономистом В. Ф. Левит-
ским, представляет собой теоретическое исследование о 
методологии экономической науки.

Экономическим вопросам посвящён и один из конволю-
тов из собрания Н. Я. Шестунова. Конволют — это сборник, 
составленный владельцем из самостоятельных изданий, 
переплетённых в один том [21]. В него может входить от двух 
до нескольких десятков публикаций. Николай Якимович в 
один из таких сборников включил доклады И. А. Горчакова 
«Новгородские и шведские писцовые книги как материал 
для выяснения экономического положения Петербургского 
края в XV–XVII столетиях» (СПб., 1885) и М. И. Мусницкого 
«Единство железнодорожного хозяйства» (СПб., 1891), очерк 
И. Зубарева «Средства к увеличению государственных до-
ходов» (СПб., 1885) и вырезанную из журнала «Сельское 
хозяйство и лесоводство» за 1890 год статью А. А. Фока «Со-
временная лесная съёмка». Тематика изданий не позволяет 
судить, для какой цели владелец их приобрёл: для делового 
ли чтения, связанного с профессиональной деятельностью, 
или же для познавательного. Можно только утверждать, что 
все эти публикации соответствовали профессиональным 

5 Сложный процент — процент, начисляемый и на проценты, 
начисленные ранее, и на основную сумму.

6 См., например: Илларионов, А. Теория «денежного дефицита» 
как отражение платёжного кризиса в российской экономике / 
А. Илларионов // Вопросы экономики. — 1996. — № 12. — 
С. 40–60; Шумаков, А. В. Денег в экономике не хватает? Почему? 
[Электронный ресурс] / Андрей В. Шумаков // habr. — Электрон. 
дан. — [Москва, 2015]. — Режим доступа: https://habr.com/ru/
post/297212/ (дата обращения: 23.07.2019); Баликоев, В. З. Уро-
вень монетизации экономики России: поиск оптимума / В. З. Ба-
ликоев // Вестн. НГУЭУ. — 2017. — № 1. — С. 118–133.

Читательские пометы в книге И. Минаева «Старая Индия.  
Заметки на Хожение за три моря Афанасия Никитина»  

из библиотеки Н. Я. Шестунова.
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интересам Шестунова, который большую часть своей жизни 
работал в экономической и финансовой сфере.

Несколько из сохранившихся в ДВГНБ изданий можно 
связать с деятельностью Николая Якимовича в качестве 
податного (то есть налогового) инспектора на Дальнем 
Востоке. Должность податных инспекторов была учреждена 
в Российской империи в 1885 году. Основной целью этого 
нововведения было «ближайшее ознакомление с условиями 
доходности подлежащих обложению имуществ, промыслов 
и торговли» [15, с. 44]. В обязанности инспекторов входили: 
«1) наблюдение за поступлением торговых сборов, т. е. вы-
боркой торговых документов, взиманием дополнительного 
раскладочного и оценочного сбора и вообще за правильным 
производством торговли; 2) участие в раскладке налогов 
поземельных и с городских недвижимых имуществ; 3) на-
блюдение за поступлением окладных сборов… 4) предсе-
дательство в уездных податных присутствиях и участие по 
некоторым делам в уездных съездах (и соответствующих 
учреждениях); 5) наблюдение за исчислением и поступлением 
пошлин по безмездному переходу имуществ (с наследств, 
дарений и т. п.)», а также изучение условий хозяйственной 
деятельности и размеров получаемых доходов, «раскрытие 
и преследование различных злоупотреблений по укрыва-
тельству и умалению показываемых доходов» [16, с. 44], 
содействие Казённым палатам7 по подведомственным им 
делам [8, с. 100]. Ещё податные инспекторы должны были 
«следить за исполнением общественными и сословными 
учреждениями установленных законодательством правил 
относительно счетоводства по сборам, хранению собранных 
сумм и передаче их по принадлежности в различные органы; 
собирать сведения об экономическом состоянии податного 
участка, финансовом положении населения, его платёжных 
средствах; выяснять отбывание населением денежных и на-
туральных повинностей; следить за торгово-промышленным 
состоянием в подлежащей контролю местности… сообщать 
Казённой палате об обнаружении случаев взимания с населе-
ния сборов, запрещённых или не установленных в законном 
порядке» [8, с. 101]. Круг обязанностей был чрезвычайно 
широк и с течением времени только увеличивался. Требо-
вания к претендентам на должность податного инспектора 
предъявлялись высокие: изначально нужно было иметь 
образование (низшее, среднее или высшее) и обширные 
знания, а также «рекомендации от лиц известных в Де-
партаменте окладных сборов» [9, с. 16]. Назначение же на 
должность зависело напрямую от министра финансов. С 1893 

7 Казённая палата — «губернский орган Министерства финан-
сов в Российской империи в 1775–1917 гг. Ведала сбором 
налогов, государственным имуществом, винными откупами 
и другими финансовыми делами» (Большой юридический 
словарь. М., 2003).

года требования к кандидатам ужесточились: необходимо 
было иметь высшее образование; а с 1899 года на службу 
стали принимать только людей с общим, а не специальным 
высшим образованием (то есть окончивших университет) 
[9, с. 16]. Таким образом, податными инспекторами служили 
люди образованные, эрудированные, ориентировавшиеся в 
экономической ситуации, инициативные и трудолюбивые.

Специальные издания, предназначенные для налого-
вых агентов, хоть и появились уже в начале 1890-х годов, 
были малочисленны и не содержали всех нужных сведений. 
Для успешной работы чиновнику была необходима хорошо 
подобранная личная библиотека.

В коллекции Н. Я. Шестунова есть несколько спра-
вочных изданий, которые, по всей видимости, были при-
обретены как пособия для работы податным инспектором. 
Во-первых, сохранились выпуски статистического ежегод-
ника по внешней торговле Российской империи за 1848, 
1859, 1862, 1864 и 1878 годы (в разные годы это издание 
выходило под разными заглавиями: «Государственная 
внешняя торговля в разных её видах», «Виды российской 
внешней торговли» и др.). Они обеспечивали чиновника 
информацией о ввозе и вывозе товаров через северные 
порты Приморской области за прошедшие годы: о наи-
меновании товаров, их количестве, стоимости, купцах, 
торгующих с заграницей. Ещё два издания содержат мате-
риалы по статистике налоговых поступлений в казну. Это 
«Ежегодник Министерства финансов» от 1873 года и спра-
вочник «Поступление окладных сборов в казну с сельских 
сословий за 1888–1892 годы», изданный департаментом 
окладных сборов Министерства финансов (1894). В ежегод-
нике печатались сведения о поступлении налогов в казну, 
об исполнении государственного бюджета, о различных 
финансовых учреждениях и их оборотах, статистические 
данные по разным отраслям промышленности и торговли, 
ценам на вино, внешней торговле Российской империи. 
Ещё одним необходимым пособием для начинающего 
дальневосточного инспектора был «Указатель фабрик 
и заводов окраин России: Царства Польского, Кавказа, 
Сибири и среднеазиатских владений», составленный 
П. А. Орловым (1895). В справочнике каждый из регионов 
был выделен отдельно, все производства распределены по 
видам выпускаемой продукции и по губерниям и областям. 
В описании фабрики или завода указывались фамилия, 
имя и отчество владельца, его сословная принадлежность, 
месторасположение предприятия, год его создания и ста-
тистические данные (количество производимой продукции 
и её стоимость, количество рабочих). При необходимости 
можно было просто открыть указатель, найти нужный вид 
производства и посмотреть, какие предприятия есть в 
подведомственных губерниях. Данные составитель брал 
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из статистических ведомостей департамента торговли и 
мануфактур Министерства финансов за 1893 и 1894 годы. 
Судя по прекрасному состоянию книги, Николай Якимович 
пользовался этим указателем нечасто.

Для справок по международным соглашениям Россий-
ской империи Н. Я. Шестунов приобрёл трёхтомник «Сборник 
действующих трактатов, конвенций и соглашений, заклю-
чённых Россией и другими государствами и касающихся 
различных вопросов частного международного права» (СПб., 
1889–1891). В нём чиновника могли интересовать конвенции 
о наследствах, которыми в числе прочего определялись вы-
плачиваемые наследниками иностранцев налоги, трактаты 
о торговле, об отмене пошлин, соглашения о судоходстве и 
рыбной ловле и некоторые другие документы.

С историей и 
относительно со-
временным состо-
янием торговли и 
вообще экономи-
ческого положе-
ния на Дальнем 
Востоке Николай 
Якимович знако-
мился, в том чис-
ле по сочинению 
К. А. Скальков-
ского «Русская 
торговля в Тихом 
океане» (СПб., 
1883) .  В этом 
труде русского 
горного инжене-
ра, экономиста 
и писателя-пуб- 

лициста даются краткие экономические обзоры разных 
районов российского Дальнего Востока и соседних стран 
(Китая, Кореи, Японии, а также американской Калифорнии), 
рассматриваются основные экспортируемые и импортиру-
емые товары, приводится статистика ввоза и вывоза по 
количеству и стоимости, а две главы посвящены истории 
и текущему состоянию срочного пароходного сообщения в 
регионе. Шестунову, в обязанности которого как податного 
инспектора входил сбор сведений об экономическом и тор-
гово-промышленном состоянии вверенной ему территории, 
такая информация была насущно необходима.

Вообще, изданий за авторством К. А. Скальковского в 
коллекции Н. Я. Шестунова три: уже упомянутая «Русская 
торговля в Тихом океане», затем «Русский торговый флот и 
срочное пароходство на Чёрном и Азовском морях» (СПб., 
1887) и переплетённый в один том двухтомник «Современная 

Россия» (СПб., 1890). Последнее сочинение было подарено 
Николаю Якимовичу автором, Константином Аполлоновичем 
Скальковским, о чём свидетельствует надпись на сохранив-
шейся обложке второго тома. Возможно, интерес Шестунова к 
трудам Скальковского был вызван не столько практическими 
соображениями, сколько личным знакомством с автором. 
Описывая своё путешествие по Японии в 1880 году, Нико-
лай Якимович часто упоминает своего спутника «Ск-ского, 
секретаря редакции “Нов. вр.”» [23, с. 5], который жил в одной 
с ним каюте на пароходе из Шанхая в Иокогаму. Под этим 
ателонимом8 скрыт горный инженер, экономист и публицист, 
сотрудник одной из популярнейших тогда отечественных газет 
«Новое время» К. А. Скальковский. Будучи на тот момент 
также служащим Министерства финансов, он находился в 
рабочей командировке «для исследования русской торговли 
и судоходства в восточных морях» [23, с. 5], то есть в Тихом 
океане — в Приморской области, Китае, Японии, Корее, США. 
По-видимому, за время путешествия мужчины сдружились и 
продолжали в дальнейшем поддерживать отношения. Во всяком 
случае, когда в 1890 году, через десять лет после совместного 
вояжа в Японию, у Скальковского вышло второе издание «Со-
временной России», он преподнёс экземпляр Шестунову. Таким 

образом, предполо-
жение, что Николай 
Якимович покупал 
книги известного 
публициста из-за 
дружбы с авто-
ром, не кажется 
необоснованным. 
С другой стороны, 
тематика сочине-
ний Скальковско-
го, сохранивших-
ся в коллекции, 
вполне соответ-
ствовала деловым 
интересам Шесту-
нова, что могло  
служить дополни-
тельным стимулом 
для включения 
изданий в лич- 
ную библиотеку.

С профессиональной точки зрения Николая Якимовича 
интересовало не только современное ему состояние дел в 
экономике, но и исторические аспекты тех вопросов, кото-

8 Ателоним — псевдоним, полученный посредством пропуска 
части букв имени и фамилии.

Сочинения К. А. Скальковского  
из библиотеки Н. Я. Шестунова.

Дарственная надпись  
К. А. Скальковского Н. Я. Шестунову  

на книге «Современная Россия».
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рые входили в его ведение. Так, в его библиотеке имелось 
издание, посвящённое пересмотру таможенных тарифов 
в рамках российско-германской торговли и выпущенное 
в 1865 году. Этот вопрос широко обсуждался в России в 
1864–1868 годах, утверждённые в 1868 году тарифы дей-
ствовали до 1877 года [11]. Соответственно, Шестунова 
данная тема могла занимать только с исторической точки 
зрения — для расширения кругозора и более глубокого 
понимания налоговой политики государства.

Имелся в собрании Николая Якимовича и чрезвычайно 
популярный в 1890–1910-х годах ежегодник «Сибирский 
торгово-промышленный и справочный календарь». В кол-
лекции сохранился экземпляр на 1897 год — год приезда 
Шестунова на Дальний Восток. Создатель «Календаря» 
Ф. П. Романов своей целью ставил «дать справочную кни-
гу, в которой всякий практический деятель, живущий и 
работающий в Сибири... мог бы найти более или менее 
удовлетворительные ответы на все вопросы, касающиеся 
современного положения Сибири, её населения, образа 
жизни и занятий его, естественных богатств края, форм и 
размеров их эксплуатирования», поэтому в издании поме-
щались «сведения о Сибири, её жителях, городах, торговле 
и промышленности» [20, с. XI]. В каждом выпуске, помимо 
собственно календарных сведений, печатались экономи-
ческо-статические обзоры губерний и областей Сибири 
и Дальнего Востока, включавшие также историческую 
часть, справочная информация по финансовым вопросам, 
железнодорожному и пароходному сообщению, почтовым 
тарифам, обозрение и публикации новых законодательных 
материалов, список «торговых фирм всех городов Сибири» 
[20, с. IX]. Кроме того, издатель включал в ежегодники 
различные статьи по темам, связанным с историей и со-
временным состоянием сибирского и дальневосточного 
регионов. Например, в книгу на 1897 год вошли статьи о 
Великой Сибирской железной дороге, об Уссурийской желез-
ной дороге, о путешествиях русских и европейцев в Китай 
до XIX века, а также несколько биографических заметок о 
местных деятелях. Помимо этого, в «Календаре» помещалось 
большое количество рекламных объявлений, составлявших 
до трети объёма издания. О его популярности у читателей 
свидетельствует тот факт, что «ежегодные выпуски издания 
расходились без остатка тотчас же по появлении их в свет» 
[20, с. XII]. Эту книгу без преувеличения можно было назвать 
настольной для всех, интересовавшихся среднеазиатскими, 
сибирскими и дальневосточными владениями Российской 
империи. Выбирая из нескольких возможных вариантов, 
покупатели зачастую предпочитали «Календарь» Романо-
ва. Так, С. Браиловский в 1898 году писал в «Приамурских 
ведомостях»: «Лично мы были не один раз свидетелями в 
книжном магазине г. Владивостока того, как лица, жела-

ющие познакомиться с краем, перелистав “Путеводитель” 
г. Долгорукова9 и Сибирский календарь г. Романова, не 
стояли за лишний полтинник (календарь г. Романова стоит 
2 р.)10 и предпочитали последний первому» [2, с. 17]. Не- 
удивительно, что в дальневосточных личных библиотеках, 
к которым относилась и библиотека Н. Я. Шестунова, этот 
справочник встречался нередко.

Вместе с книгами Николай Якимович передал в Ни-
колаевскую публичную библиотеку и журналы, которые 
имелись в его собрании. В коллекции сохранились четыре 
подшивки «Русского экономического обозрения» за 1900 и 
1901 годы. Этот журнал начал выходить в 1897 году, как раз 
когда Шестунов стал податным инспектором и переехал в 
Николаевск-на-Амуре. В издании помещались критические, 
полемические, исторические обзорные статьи экономической 
тематики. Так, в 1900 году в «Русском экономическом обо-
зрении» было напечатано несколько статей о промысловом 
налоге и системе налогообложения в целом, критическая 
заметка о роли почвенных исследований в оценке земли, 
обширная публикация о железнодорожных тарифах и дру-
гое. Также почти в каждом номере давались обзоры зару-
бежных экономических журналов и экономических статей 
в отечественных периодических изданиях и, кроме того, 
публиковались рецензии на новые книги экономической 
тематики. «Обозрение» Шестунов выписывал, вероятнее 
всего, по служебным надобностям.

Однако в коллекции книг Николая Якимовича сохрани-
лись не только издания, отвечавшие его профессиональным 
интересам, но и те, что были куплены в соответствии с его 
увлечениями и политическими и общественными взгляда-
ми. Так, среди имеющихся в ДВГНБ книг Шестунова есть 
два издания по химическому анализу и исследование по 
физике. По-видимому, он увлекался физикой и химией 
и знал их настолько хорошо, что во время пребывания в 
японском Немуро11 в 1880 году даже занимался с детьми. 
Об этом факте Н. Я. Шестунов сам упоминает, описывая то 
путешествие: «После обеда, так часов с четырёх вечера, ко 
мне собираются дети… попозже к ученикам присоединяются 
учителя с директором. Сама собою устраивается беседа 
по физике или по химии, демонстрируются интереснейшие 
опыты, какие возможны при моём скудном запасе дорож-
ных инструментов и некоторых веществах, продающихся 
в лавках Неморо» [23, с. 230]. Книги Шестунова по химии, 
сохранившиеся в ДВГНБ, как раз посвящены практическим 

9 Речь об издании: Долгоруков, В. А. Путеводитель по всей Сибири 
и среднеазиатским владениям России / сост. В. А. Долгоруков. — 
Томск : паровая типо-литогр. П. И. Макушина, 1895–1904.

10 Стоимость «Путеводителя» В. А. Долгорукова во Владивостоке 
составляла 1 р. 50 к.

11 Немуро — город в Японии, находящийся в округе Немуро гу-
бернаторства Хоккайдо.
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приёмам химического анализа, которые легко перевести 
в опыты. Первая из них — учебное пособие «Руководство 
к качественному химическому анализу», составленное 
немецкими химиками Г. Штеделером и Г. Кольбе и пере-
работанное швейцарским учёным А. Абеляном. К моменту 
перевода на русский язык в 1899 году оно выдержало 
десять переизданий. Переводчик Д. Нагорский писал об 
этом труде: «Предлагаемая книжка принадлежит к числу 
тех нередких в немецкой учебной литературе руководств, 
последовательные издания которых проходят через несколь-
ко преподавательских поколений и, постепенно дополняясь 
и изменяясь, являются результатом долгого педагогиче-
ского опыта. Ясность и краткость изложения… сделали 
руководство Städeler-Kolbe-Abeljanz’а весьма популярным 
в лабораториях немецких учебных заведений» [24, с. [3]]. 
В пособии рассматриваются реакции различных металлов. 
Второе издание по химии из библиотеки Н. Я. Шестунова 
посвящено определению химического состава горных по-
род и минералов в полевых условиях с помощью паяльной 

трубки, то есть путём накаливания. Оно предназначалось 
для геологоразведчиков и преподавателей, проводивших 
геологические экскурсии.

Единственная сохранившаяся в коллекции брошюра по 
физике представляет собой попытку А. П. Пелёнкина дока-
зать, что второй закон Кирхгофа12 для замкнутых электри-
ческих цепей «не верен и не нужен» [14]. Автор брошюры в 
1860–1870-х годах работал техником на оружейных заводах, 
потом служил фабричным инспектором в Санкт-Петербур-
ге [15]. Он считал, что немецкий физик Г. Кирхгоф вывел 
свой закон, исходя из ложных предпосылок. На самом деле 
ошибался именно А. Пелёнкин, а законы Кирхгофа и по 
сей день применяются для расчёта электрических цепей. 
Интересно, что на последней странице брошюры, в части, 
где автор рассуждает о «разветвлении токов при установке 
телеграфных приборов при дуплексе по дифференциальной 
системе» [14, с. 27], в формулах и тексте чернилами от руки 
сделаны исправления, нарисована электрическая схема 
и дописаны расчёты. В библиотеке Николая Якимовича 
брошюра Пелёнкина переплетена вместе с двумя другими 
изданиями этого же автора, посвящёнными изобретённому 
им прибору для счёта сложных процентов. 

Ещё один конволют в коллекции содержит две статьи 
известного славянофила, теоретика этого течения генерала 
А. А. Киреева. Он вёл в печати многолетнюю полемику со 
знаменитым философом В. С. Соловьёвым, который крити-
ковал славянофильскую идеологию [4]. Именно одна из таких 
полемических статей («Славянофильство и национализм. 
Ответ г. Соловьеву А. А. Киреева») составляет первую часть 
шестуновского конволюта. Вторая его часть — это изданная 
на немецком языке в 1891 году публикация А. А. Киреева «О 
папской непогрешимости» («Zur Unfehlbarkeit des Papstes»). 
Она представляет собой изложенную в сокращённом виде 
переписку самого Киреева и некоего «учёного римско-ка-
толического патера» по вопросу о догмате непогрешимости 
папы римского. Этот догмат, называемый также ватиканским, 
был принят на I Ватиканском соборе 18 июня 1870 года и 
провозглашает «примат власти папы Римского и безошибоч-
ности его суждений ex cathedra [то есть официальных]» [10]. 
Киреева как славянофила и глубоко религиозного человека 

12 Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и 
напряжениями в разветвлённых электрических цепях произволь-
ного типа. Второй закон Кирхгофа используется для вычисления 
напряжения и силы тока в замкнутых электрических контурах 
и формулируется двояко: «1) алгебраическая сумма падений 
напряжения в любом замкнутом контуре равна алгебраической 
сумме ЭДС вдоль того же контура… или 2) алгебраическая сумма 
напряжений (не падений напряжения!) вдоль любого замкнутого 
контура равна нулю» (Бессонов, Л. А. Теоретические основы 
электротехники. Электрические цепи. Изд. 9-е, перераб. и доп. 
М., 1996. С. 34–35).

Исправления и расчёты, сделанные Н. Я. Шестуновым (?)  
в брошюре А. П. Пелёнкина.
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волновал «религиозный раскол славян на православных и 
католиков» [4], и он стремился найти способ этот раскол 
преодолеть. По его мнению, новый догмат ещё сильнее 
обострял отношения между этими конфессиями, делал их 
ещё более натянутыми, представляя собой дополнитель-
ную, совершенно непреодолимую «причину отчуждения» 
[5, с. 8]. А. А. Киреев выступал за сближение православия 
и старокатоличества — отколовшегося от римско-католи-
ческой церкви течения, которое не признавало ватиканский 
догмат. Наличие этих статей в библиотеке Н. Я. Шестунова 
позволяет предположить, что их владелец, если не разделял 
взгляды Киреева, то, по крайней мере, живо интересовался 
философией славянофильства.

Особняком в коллекции дальневосточного чиновника 
стоит французское издание немецкого «Общего справоч-
ника грибной флоры» О. Вюнше. На немецком языке оно 
впервые вышло в 1877 году, а французский перевод появил-
ся шестью годами позже — в 1883-м. Это научное издание, 
которое предназначено как для начинающих микологов, так 
и для опытных исследователей. Переводчик Ж.-Л. де Ланес-
сан писал в предисловии, что его целью при публикации пе-
ревода было помочь «французским ботаникам и всем, кто в 
нашей стране занимается разысканием и изучением грибов»  
[26, с. V]. Он указывал, что эта книга будет «незаме-
нимым дополнением к привычным справочникам фло-
ры, в которых обычно описаны только явнобрачные13 и 
сосудистые тайнобрачные растения14» [26, с. V]. В из-
дании нет иллюстраций (их предполагалось выпустить 
отдельно), однако подробно характеризуются внешний 
вид, размеры, вкус, запах и условия произрастания 
каждого вида грибов. Свидетельств того, что Н. Я. Ше-
стунов интересовался микологией, мы не нашли, кроме  
присутствия в его библиотеке этого справочника.

13 Явнобрачные растения — устаревшее наименование расте- 
ний, имеющих цветки (включая голосеменные).

14 Сосудистые тайнобрачные растения — устаревшее наиме- 
нование сосудистых споровых растений, к которым относят 
папоротники и близкие к ним группы растений.

В целом сохранившиеся в ДВГНБ книги из собрания 
Николая Якимовича Шестунова показывают, что его биб- 
лиотека формировалась с учётом профессиональных и 
личных интересов владельца. Помимо изданий, нужных для 
работы и расширявших его кругозор в профессиональной 
сфере, он также покупал научные труды и учебные пособия 
по увлекавшим его предметам — химии, астрономии, воз-
можно, биологии. Как ни удивительно, в коллекции нет ни 
одного художественного произведения. Просто ли они не 
сохранились, или Николай Якимович не любил и не читал 
художественную литературу  —  сказать невозможно. С дру-
гой стороны, в личных библиотеках других дальневосточных 
чиновников, в том числе и высокого ранга, например, Н. И. Гро-
декова, Н. Л. Гондатти, нам не встречалась беллетристика, 
что может указывать на некую общую черту чиновничьих 
библиотек Дальнего Востока (хотя может оказаться простой 
случайностью, обусловленной характерами и читательскими 
интересами именно этих людей).

Дар Н. Я. Шестунова стал крупным пополнением для 
фонда Николаевской публичной библиотеки. Немногие 
дальневосточники жертвовали сразу несколько сотен книг. 
Сохранившиеся в ДВГНБ издания из личных собраний мест-
ных жителей напоминают нам сегодня о том, как и с чьей 
помощью создавался фонд первой публичной библиотеки 
Хабаровска в конце XIX – начале XX века.

Книги из коллекции Н. Я. Шестунова  
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