
Академии наук, Сухопутного, Морского, Артиллерийского и ин
женерного кадетских корпусов, сенатских типографиях. 

Петербургских данных у нас пока нет, но зато есть рапорты 
духовных властей о просмотре и опечатании книг в провинции. 
Там также было заподозрено относительно большое количество 
изданий: в Архангельске опечатано 300 экз. книг различных наи
менований, в Нижнем Новгороде — 86, в Казани — 124, в Сим
бирске — около 150 и т. д. 

Какова была дальнейшая судьба этих книг — прежде всего 
книг, опечатанных в Москве? 

В русском литературоведении была принята точка зрения 
М. Н. Лонгинова, который утверждал: «Нет сомнения, что мно
жество их было потом сожжено. Поэтому существующие теперь 
экземпляры их можно считать теми, которые успели быть рас
проданы до августа 1787 г.».8 Версия Лонгинова бытует и в со
ветской науке. «Духовная цензура изъяла из книжных лавок 
в Москве огромное множество книг, которые были, по-видимому, 
уничтожены», — писал в 1946 г. Л. Б. Светлов.9 «Летом 1787 года 
<.. .> отобрали в книжных лавках и в типографии Новикова 
десятки тысяч книг, и не только духовных, но и учебных. Это 
уже был открытый поход против просветительских намерений 
Новикова», — указывал в 1951 г. Г. П. Макогоненко.10 Столь же 
безоговорочно пишут о «конфискации» в 1787 г. ряда изданий 
составители «Сводного каталога русской книги гражданской пе
чати XVIII века», печатавшегося в 1962—1967 гг. (см., напри
мер, аннотации к № 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 38 и ми: др.). 
Наиболее решительно и безапелляционно «расправился» с этими 
изданиями (попутно увеличив их число с 313 до 330) уже 
в 1968 г. А. В. Западов: «Книги отобрали и сожгли».11 

Таким образом, нет исследователя, который не писал бы 
о 313 изданиях, конфискованных вследствие указа 1787 г. Нельзя, 
однако, не обратить внимания на то, что, более или менее под
робно повествуя о горестной судьбе этих книг, все литературо
веды в равной мере обходят вопрос о том, какие именно издания, 
книги каких авторов подвергались конфискации и сожжению. 

Подобная «фигура умолчания» вряд ли случайна, ибо при 
ближайшем рассмотрении в списке 313 изданий можно обнару
жить сочинения, переводы, проповеди, поучительные слова сле
дующих небезызвестных лиц: 

! Л о н г и н о в М. Н. Новиков и московские мартинисты, с. 286. 
Ср.: Б о г о л ю б о в В. Н. И. Новиков и его время. М., 1916, с. 396; Вер
н а д с к и й Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917, 
с. 125. 

9 С в е т л о в Л. Б. Издательская деятельность Н. И. Новикова, с. 69. 
10 М а к о г о н е н к о Г. П. Николай Новиков и русское Просвещение 

XVIII века. М—Л., 1951, с. 517. 
11 З а п а д о в А. В. Новиков, с. 154. 
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