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УДК 094.1Книга богословии магометовой
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К истории одной библиографической 
ошибки: оригинал перевода 

Ф. В. Каржавина «Книга богословии 
Магометовой» (1783)

Аннотация. В статье представлено французское издание XVII в. из библиотеки Ф. В. Каржа-
вина с его многочисленными пометами и маргиналиями. Находящееся в его составе сочи-
нение «Livre de la Doctrine de Mahomet» было переведено Каржавиным на русский язык 
в 1769 г. и опубликовано под названием «Ахукамукхама Талым Набы, или Книга богословии 
Магометовой» (М., 1783). Долгое время источником перевода библиографы считали труд 
византийского историка Лаоника Халкокондила. Однако настоящий его оригинал, обнару-
женный автором статьи в  подмосковном музееусадьбе «Архангельское», не  только это 
опровергает, но и добавляет новые детали к истории перевода Ф. В. Каржавина.  
Ключевые слова: Ф. В. Каржавин; Платон (Левшин); «Учение Магомета»; перевод; источник; оригинал.

Galina Alexandrovna Kosmolinskaya 
Institute of World History of Russian Academy of Sciences, senior researcher of the department  

of Modern and Contemporary history, Russia, Moscow, e-mail: centre18@mail.ru 

To the history of one bibliographic mistake:  
the translation original of the «Книга богословии 

Магометовой» by F. V. Karzhavin (1783)
Abstract. The article presents the 17th century French edition from the library of F. V. Karzhavin with his 
numerous marginals and notes. One of the texts included in this edition — «Livre de la Doctrine de 
Mahomet» — was translated by Karzhavin into Russian in 1769 and published under the title 
«Ахукамукхама Талым Набы, или Книга богословии Магометовой» (Moscow, 1783). For a long time 
bibliographers considered the source of this translation to be the work of the Byzantine historian 
Laonikos Chalkokondyles. However, its true original, found by the author of the article in the muse-
umestate «Arkhangelskoye» near Moscow, not only refutes it but adds the new details to the histo-
ry of Karzhavin’s translation as well.
Keywords: F. V. Karzhavin; Platon (Levshin); «Mahomet’s Doctrine»; translation; source; original. 
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Источником перевода 
Фёдора Васильеви-
ча Каржавина (1745–

1812), изданного Н. И. Но-
виковым в 1783 г. под на-
званием «Ахукамукхама 
Талым Набы, или Книга бо-
гословии Магометовой» [3], 
долгое время называли со-
чинение византийского 
историка Лаоника Халкокон-
дила (1423–1490), что закре-

плено авторитетом «Сво-
дного каталога русской 
книги гражданской печати 
XVIII века», правда, с ого-
воркой: «Оригинал не уста-
новлен» [16]. 

Опубликованный в 2018 г. 
доклад Е. В. Лудиловой 
прояснил, наконец, вопрос 
об источнике этого пере-
вода [11]. Сотруднице Биб-
лиотеки Академии наук 
удалось шаг за шагом про-

следить весь путь «одной библиогра-
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фической ошибки» — от её зарождения 
до опровержения… самим Каржави-
ным, который как будто специально 
на такой случай оставил свои разъяс-
нения. Речь идёт о записи в ману-
скрипте «Ахукамукхама Таалым Набы, 
или Книга богословии Магометовой», 
хранящемся в Архиве Санкт-Петер-
бургского института истории РАН 
(СПбИИ). Чтобы обнаружить эту за-
пись, достаточно до конца пролистать 
рукопись — беловой список перевода 
Ф. В. Каржавина, выполненный его 
учеником в семинарии Троице-Сергие-
вой лавры Иваном Заболотским (1744–
1788), будущим архиепископом Твер-
ским и Кашинским Иоасафом. Запись 
переписчика, которую «визирует» сде-
ланная красными чернилами подпись 
«Ф.[едор] К.[аржавин] 1769», содер-
жит основные библиографические па-
раметры источника данного перевода: 
«Сия книга печатается при конце всех 
Алкоранов, которые ныне выходят 
на свет в Эвропейских государствах. 
Переведена же с французского языка 

из книги, печатанной в Париже в 1625-ом 
году под следующим титлом: “История 
общая веры турецкой, с жизнью 
и смертью турецкого пророка Магоме-
та, и с действиями первых четырех 
калифов, которые были его преемни-
ками, с историею принца Магувиасы, 
и раззорении учиненных Сарацинами 
во Европе в первые три века с воста-
новления их закона, и с описанием со-
стояния всего христианства во время 
пришествия Магаметова, господином 
Михайлом Бодиером уроженцем Лан-
гедокским и дворянином француз-
ским”» [2. Л. 32 об.]1. 

На основании этих данных Е. В. Лу-
дилова сделала единственно правиль-
ный вывод: «<…> оригинал каржа-
винского перевода составляет отдель-
ную последнюю книгу, дополняющую 
основной текст сочинения» Мишеля 
Бодье (Michel Baudier, ca 1589–1645) 
«Histoire générale de la réligion des 
Turcs», изданного впервые в 1625 г. 
[11, c. 247; 22]. 

В нашем распоряжении оказалось 
издание Бодье, принадлежавшее са-
мому Ф. В. Каржавину: оставленные 
на его страницах следы чтения и вла-
дельческие пометы подтверждают, 
что именно данный экземпляр послу-
жил источником перевода «Ахукамук-
хама Талым Набы». Остаётся доба-
вить последний штрих к разысканиям 
Е. В. Лудиловой — описать этот любо-
пытный экземпляр, а также попытать-
ся реконструировать историю пере-
вода Ф. В. Каржавина в контексте со-
бытий тех лет. 

«Всеобщая история религии турок» 
является частью владельческого кон-
волюта из двух аллигатов близкой те-
матики; оба издания — сочинения Ми-
шеля Бодье, выходившие отдельно 
в 1625 и 1626 гг. Ныне конволют хранит-
ся в Государственном музее-усадьбе «Ар-
хангельское» (ГМУА. Инв. № 11321–
11322-РК) в составе библиотеки князя 
Н. Б. Юсупова2 (к сожалению, устано-
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содержит многочисленные следы чте-
ния Каржавина (отчёркивания, значки 
NB, инскрипты на русском и француз-
ском языках); все заглавия книг и глав 
переведены на русский язык. К заго-
ловку «Учения Магомета» сделана при-
писка, отсылающая к названию русско-
го перевода: «Taalim Nabi» (т. е. учение 
пророка); фраза «Traduict en François» 
продолжена припиской: «et aussi en 
Russe» (а также на русский); а на ти-
тульном листе «Всеобщей истории ре-
лигии турок» рядом с именем «Mahomet 
Abdallovitche» помета: «на странице 7ой 
портрет его». На титульном листе «Histoire 
de la cour du roy de la Chine» (второго 
аллигата) Ф. В. Каржавин оставил свою 
подпись по-русски и приписку к назва-
нию: «Описание двора короля китайскаго, 
удивительное ежели все правда». Его 
приписка к имени «Baudier» под посвя-
щением — «et Karjavine» (с. [5]) может 
означать, что он переводил (или пред-
полагал переводить) и это сочинение. 

Запись на с. 1 («Preface») первого 
аллигата «Сия книга Федора Каржави-

вить, как он оказался в этом собрании, 
не удалось).

Отсутствующий издательский ти-
тульный лист первого аллигата заме-
нён рукописным (автограф Каржавина 
воспроизводится в кавычках): «His-
toire generale de la Réligion des Turcs; 
avec la naissance, la vie et la mort de 
Mahomet Abdallovitche (Абдуллахович); 
et les actions des 4 Califes qui l’ont suivi; 
du prince Mahuvias, et les ravages des Sa-
racins durant les 300 premieres anneés 
de leur loi. Ensemble le tableau de la Chrê
tienté à la venue de Mahomet. Par Michel 
Baudier, Languedocien, gentil’homme 
de la maison du Roi. A Paris, 1626» [34], 
351; 1–24, [26] p. 

Рукописный титульный лист по срав-
нению с издательским имеет отличия: 
Магомет здесь назван на русский ма-
нер — с отчеством «Абдуллахович»3 
и без обязательного дополнения «про-
рок» («prophete»); не указан издатель 
(Claude Cramoisy), а год издания (в от-
личие от списка Заболотского) указан 
неверный: «1626» вместо 1625.

Второй аллигат включает в себя два 
других сочинения Бодье — «Историю 
Сераля» и «Историю китайского дво-
ра»: Histoire generalle du Serrail, et de la 
Cour du Grand Seigneur Empereur des 
Turcs. … Ensemble l’Histoire de la cour 
du roy de la Chine. Par le Sr Michel Bau-
dier de Languedoc. Seconde edition re-
veue et augmentee par l’autheur. Paris: 
Claude Cramoisy, 1626. [10], 194 р.; 
front. gr. 

В конце первого аллигата после 
«Всеобщей истории религии турок» 
Бодье напечатан 24-страничный, пе-
реведённый с арабского языка текст 
«Livre de la Doctrine de Mahomet, tenu 
par les Turcs parmy les plus authentiques 
livres de leur Theologie» («Учение Ма-
гомета») — тот самый, послуживший 
оригиналом русского перевода, о ко-
тором идёт речь. 

Текст «Doctrine de Mahomet», как и со-
чинения самого М. Бодье в конволюте, 
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жили не собственно мусульманские 
тексты, написанные с большой симпа-
тией к пророку, а трактаты об исламе 
самого Петра Достопочтенного, обра-
щённые к христианскому читателю, 
и комментарии к текстам «Клюний-
ского корпуса» [12, с. 268–273]. В то же 
время, по мнению исследователей, 
Петр Достопочтенный, «создав эту ан-
тологию переводов, <…> без сомне-
ния, осуществил уникальный интел-
лектуальный проект — познакомил ла-
тинский Запад с Кораном и исламскими 
источниками и тем самым заложил 
основы предметной полемики Церкви 
с мусульманским миром» [12, c. 269]. 

Впервые текст «Учения Магомета», 
написанный в форме диалога пророка 
Мухаммада с неким Абдией Ибен Са-
лоном (прототип Абдуллаха ибн Сала-
ма, раввина, принявшего ислам) и дру-
гими еврейскими мудрецами о со-
держании мусульманской веры5, был 
издан в составе «Клюнийского корпу-
са» швейцарским  гуманистом Теодо-
ром Бухманом (Библиандером, 1504–
1564), а вскоре на волне возрастающего 
интереса европейцев к исламской ре-
лигии стали появляться его переводы 
на европейские языки. Эпоха Просве-
щения внесла свой вклад в изучение 
мусульманской культуры появлением 
новых переводов Корана и научно- 
популярной литературы об исламе. 

В России этот интерес становится 
заметным ближе к концу екатеринин-
ского правления. В 1787 г. по указу им-
ператрицы в частной «Азиатской типо-
графии» впервые был напечатан пол-
ный текст Корана на арабском языке 
[15, с. 397–402]; его русские переводы, 
выполненные с французского и анг-
лийского изданий, выходили в 1790 
и 1792 гг. Время от времени в развлека-
тельных и образовательных журналах 
появлялись популярные статьи о свя-
щенной книге мусульман и о турках. 
Статья П. Богдановича «О Алкоране» 
в журнале «Зеркало света» (1786) была 

на, куплена в Париже» не имеет даты, 
но нет сомнения, что Каржавин приоб-
рёл издание «Всеобщей истории рели-
гии турок» (1725) в годы учёбы в Сор-
бонне, поскольку во время пребыва-
ния на родине с 1765 по 1773 г. [8; 10] 
книга у него уже имелась. Мы не знаем, 
был ли тогда же приобретён и второй 
аллигат этого конволюта; возможно, 
более тщательное изучение владельче-
ского переплёта даст ответ и на этот 
вопрос.

Текст переведённого Ф. В. Каржа-
виным «Учения Магомета», как верно 
указывает Е. В. Лудилова, своими кор-
нями уходит в позднее Средневековье, 
а именно — к так называемому «Клю-
нийскому корпусу» (XII в.) арабских 
текстов, собранных для перевода на ла-
тынь аббатом Клюнийского монасты-
ря Петром Достопочтенным с тем, что-
бы выяснить, кем был «тот самый 
Мухаммад, чтобы те, кто будет читать 
его книги (Коран), могли лучше по-
нять, что они читают, и могли узнать, 
сколь отвратительны были его жизнь 
и учение» [цит. по: 13]4. Этой цели слу-



85

К
 И

С
т

о
рИ

И
 о

Д
н

о
й

 бИ
бл

И
о

гра
ф

И
ч

еС
К

о
й

 о
ш

И
бК

И
: о

рИ
гИ

н
а

л
 п

ерев
о

Д
а

 ф
. в

. К
а

рж
а

в
И

н
а

 «К
н

И
га

 бо
го

С
л

о
в

И
И

 м
а

го
м

ет
о

в
о

й
» (1783)

Г. А. Космолинская

ным в 1769ом году» [2, тит. л.]. В изда-
нии 1783 г. эта информация сокращена 
ещё больше: «Во увеселение меланхо-
ликов переведена с французскаго язы-
ка Федором Коржавиным».

Из программы Троицкой семинарии 
на 1767/68 учебный год видно, что Пла-
тона беспокоило недостаточное число 
студентов, изучающих иностранные 
языки (немецкий и французский) [17, 
c. 133]. После проведения инспекции 
он назначил новых преподавателей 
в надежде, что они будут уделять боль-
ше внимания разговорной речи на ино-
странных языках, поскольку считал 
этот навык для семинаристов важнее 
умения хорошо переводить [9, c. 25].  
1 сентября 1767 г. Ф. В. Каржавин, уво-
лившийся из Коллегии иностранных 
дел, был принят в семинарию учите-
лем французского языка. Кажется, он 
не вполне оправдал надежды Платона, 
который в 1769 г. писал ему: «<...> вы 
старались <...> более их обучать пере-
водам, нежели разговорам на француз-
ском языке. А более нужды нахожу 

даже переиздана отдельной книжкой 
под названием «Магомет с Алкораном» 
в том же 1786 г. и в 1792 г. Сведения 
о Коране, пророке Мухаммаде, мусуль-
манской религии и культуре поступали 
в Россию большей частью через фран-
коязычную литературу. Так, почти все 
русские переводы Корана XVIII в., 
в том числе выполненные по заказу Пе-
тра I [15, c. 391–395], восходят к фран-
цузскому переводу 1647 г. Андре Дю 
Райёра [19]. Среди более чем 500 ста-
тей, переведённых из «Энциклопедии» 
Дидро и Д’Аламбера на русский язык 
с 1767 по 1805 г., 211 (около 40 %) 
посвящены Османской империи [21, 
p. 361]. Впервые указавший на боль-
шую концентрацию переводов восточ-
ной тематики П. Н. Берков связывал 
их появление с началом Русско-турец-
кой войны (1768–1774) [20, p. 50]. Сле-
дует также иметь в виду, что образо-
ванному читателю, знающему иностран-
ные языки, «Энциклопедия» была 
доступна в оригинале, как и статьи 
из седьмого издания  «Философского 
словаря» Вольтера (1770) — «Alcoran, 
ou plutôt le Koran» и «Mahometans».

История русского перевода «Doctrine 
de Mahomet» изложена Ф. В. Каржави-
ным на обороте с. 351 его конволюта 
из сочинений Бодье: «Я следующую 
книгу перевел, и она напечатана есть 
под именем Ахукамук-Хама Таалым- 
Наби. Ф.[едор] К.[аржавин]. Живучи 
учителем францускаго языка у Плато-
на Левшина, чтоб меланхолию его раз-
бить, перевел я смешную сию книжон-
ку». В списке Заболоцкого из Архива 
СПбИИ имя Платона Левшина (1737–
1812), тогда архимандрита Троице-Сер-
гиевой лавры (будущего митрополита 
московского), не упоминается, зато 
точно названы время и место создания 
перевода, притом что цель переводчика 
осталась неизменной: «Во увеселение 
меланхоликов переведена с францу-
скаго языка в Троицкой Лавре, Семи-
нарии учителем Феодором Каржави-
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ский губернатор Д. И. Чичерин, под-
тверждая факт притеснений, обвинял 
христианских проповедников, которые, 
«разъезжая для проповеди, великие 
притеснения, обиды и разорения наро-
ду делают». К тому же он указывал 
на бессмысленность христианизации 
магометанского населения, поскольку 
«проповедники по-иноверчески, а ино-
верцы по-русски ни единого слова 
не разумеют» [18, с. 284–285].

Обеспокоенная Екатерина требова-
ла от Синода найти выход из затруд-
нительного положения, который устро-
ил бы всех. Сама же она ещё в «Наказе 
Комиссии о составлении проекта но-
вого уложения» (1767) высказывалась 
против запрещения «различных вер» 
как потенциально небезопасной поли-
тики «в столь великом государстве, 
распространяющем свое владение 
над столь многими разными народа-
ми» [14, т. XVIII. № 12949]. Синод, 
не готовый отказаться от обычной 
практики прозелитизма, до поры до вре-
мени ограничивался особыми настав-
лениями епархиям, «каким образом 
проповедникам поступать с иноверца-
ми» [18, с. 284]. Веротерпимость по от-
ношению к другим вероисповеданиям 
получила легитимный статус только 
к концу войны: 17 июня 1773 г. вступил 
в силу указ (синодский) «О терпимо-
сти всех вероисповеданий и о запре-
щении архиереям вступать в дела, ка-
сающиеся до иноверных исповеданий 
и до построения по их закону молит-
венных домов, предоставляя все сие 
светским начальствам» [14, т. XIX,  
№ 13966].

Платон, горевший «ревностию ко бла-
гу Церкви и духовнаго чина», начал 
с января 1768 г. (после смерти «первен-
ствующего» в Синоде митрополита 
Димитрия, по-видимому, не допускав-
шего его к заседаниям [1, с. 31–32]) ре-
гулярно три раза в неделю заседать 
в Синоде. В это непростое время три-
дцатилетний архимандрит «усердство-

(о чём вам многократно подтверждал), 
чтоб они беспрепятственно с другими 
разговаривать могли» [цит. по: 9, c. 25]. 

Тем не менее, весьма вероятно, 
что перевод «Учения Магомета», к ко-
торому Ф. В. Каржавин привлекал и се-
минаристов, был заказан или санкцио-
нирован самим архимандритом. Из-
вестно, что Платон лично заботился 
о наличии в семинарской библиотеке 
французских изданий, среди которых 
в каталоге приобретений за период 
с 1763 по 1774 г. числился «L’Alcoran 
de Mahomet», переведённый с арабско-
го Андре Дю Райёром [9, c. 26]. Вряд ли 
выбор для перевода пал на «Учение 
Магомета» случайно, учитывая фактор 
начавшейся в 1768 г. русско-турецкой 
войны, вызвавшей брожение среди му-
сульманских подданных Российской 
империи. Иностранная коллегия сооб-
щала о сношениях с крымским ханом 
магометан Оренбургской и Казанской 
губерний, искавших у него защиты 
от религиозных притеснений. Сибир-
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Г. А. Космолинская

текст, призванный укреплять позиции 
Церкви, появился на русском языке 
как нельзя кстати. Однако перевод 
не был тогда же опубликован, что лиш-
ний раз подтверждает, насколько не-
простым был путь к изданию указа 
о веротерпимости (1773).

Возвращаясь к описанию каржа-
винского конволюта, остаётся проци-
тировать запись, оставленную её вла-
дельцем на внутренней стороне верх-
ней крышки перёплета: «NB. Читать 
надлежит систему мухамеданския ре-
лигии сочиненную князем Кантемиром 
и печатанную в Петербурхе в 1722м 
году декабря в 22й день (in fol. minori)». 
Имеется в виду издание князя Дмит-
рия Константиновича Кантемира (1673–
1723) «Книга систима или Состоя-
ние мухаммеданския религии»  (СПб., 
1722) [7] с обстоятельным изложени-
ем мусульманского вероучения и все-
го, что с ним связано. Это сочинение 
долгое время оставалось актуальным 
в российском научном исламоведении : 

вал входить в дела и поспешествовать 
к лучшему», в том числе в вопросе 
о христианской проповеди среди му-
сульманского населения, но столкнулся 
с непониманием со стороны архиереев, 
которые «ревность его или останавли-
вали, или притупляли». Большинство 
членов Синода, сформированного Ди-
митрием (Сеченовым) состава, были 
готовы идти на компромисс со свет-
ской властью, нацеленной на секуля-
ризацию. Не имея возможности изме-
нить сложившийся порядок, Платон 
вынужден был подписывать докумен-
ты, не отвечавшие его взглядам на ту 
или иную проблему, что вызывало 
у него глубокие переживания. Как он 
сам признавался (в третьем лице): 
«Сие сильно смущало Платонов дух 
и оскорбляло, особливо, что несчастли-
вых обстоятельств обороты его оста-
навливали в лучших его намерениях» 
[1, с. 34]. Переживания Платона усу-
гублялись пошатнувшимся здоровьем, 
о чём в автобиографии не раз упомина-
ется во всех подробностях: «Почувст во-
вал же он и ослабление своего здоровья, 
случающимися частыми коликами, са-
мыми мучительными и не безопасны-
ми, которые нередко приключались 
ему и во весь остаток его жизни, осла-
бив совсем желудок» [Там же]. 

Как видим, основания для мелан-
холии у него были. Но вряд ли пере-
вод «Учения Магомета» был выполнен 
Каржавиным с узкотерапевтической 
целью — отвлечь от грустных мыслей 
(«разбить меланхолию») своего патро-
на. Скорее, здесь речь может идти 
о неком просветительском проекте, 
связанном с весьма чувствительным 
для Платона вопросом о проповеди 
христианства среди иноверцев, под-
данных Российской империи, прежде 
всего мусульманского вероисповедания. 
Начавшаяся неожиданно русско-ту-
рецкая война обострила обсуждение 
этого вопроса в Синоде. Казалось бы, 
проверенный временем полемический 
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плетений сгромождение, басен собрание, 
и сказаний по вящшей мере смехотвор-
ных совокупление» [2. Л. 2 об.]. 

Приведённая здесь цитата, взятая 
из Предисловия к читателю [7, с. 3], 
говорит о непосредственном знаком-
стве Каржавина с книгой Кантемира. 
Наличие в его библиотеке и других 
востоковедческих сочинений — на-
пример, записок известного фран-
цузского путешественника Жана де 
Тевено [23] с многочисленными сле-
дами чтения — подтверждает компе-
тенцию переводчика «Учения Маго-
мета». 

начинание Кантемира «было продол-
жено лишь спустя без малого полто-
ра столетия» [5, c. 160; 4, c. 50–54]. 
Ф. В. Каржавин недаром отсылал 
к нему читателя с пометой «NB». 
В авторизованной рукописи «Книга 
богословии Магометовой» также есть 
указание Фёдора Васильевича на это 
сочинение и даже цитата из него: 
«О книге Куране свидетельство князя 
Кантемира в Системе мухамеданския 
религии, в предисловии на стр. 3ей. / 
Мерзостнаго прелестника лживаго про-
рока притворнаго святаго, злейшаго за-
конодавца и душегубителя, есть лже-

1 На л. 33–40 содержится 
также перевод другого сочине-
ния: «Леона Фердинанда Мей-
снера медицины доктора и про-
фессора Королевскаго, раз-
суждение о траве никоциане 
или о табаке. 1746 с примеча-
ниями», на его тит. л. под-
пись (красными чернилами) — 
«Федор Каржавин 1768».

2 Благодарю заведующе-
го сектором редких книг, ру-

5 В подзаголовке к своей 
публикации «Учения Маго-
мета» Бодье также пояснял, 
что в его основе лежит «Диа-
лог между пророком и иуде-
ем» («par un Dialogue entre ce 
Prophete-là, et le Iuif Abdia 
Iben Salon»).

6 Нами подготовлен к пе-
чати перечень книг, принад-
лежавших Ф. В. Каржавину. 

кописей и фотофондов биб-
лиотеки ГМУА К. Г. Боленко 
и ст. научного сотрудника 
сектора Н. И. Дозорову за со-
действие в исследовании это-
го экземпляра.

3 Имя отца пророка Му-
хаммеда — Абдуллах ибн Абд 
аль-Мутталиб аль-Кураши.

4 Благодарю С. И. Лу-
чицкую за ценную консуль-
тацию.

1. Автобиография Плато-
на, митрополита Московска-
го / с предисл. и примеч. прот. 
С. К. Смирнова. М., 1887. 86 с.

2. «Ахукамукхама Таалым 
Набы или Книга Богосло-
вии Магометовой. Во увеселе-
ние меланхоликов переведена 
с францускаго языка в Троиц-
кой Лавре, Семинарии учите-
лем Феодором Каржавиным 
в 1769ом году». 40 л. // Архив 
СПбИИ РАН. Ф. 238: Коллек-
ция Н. П. Лихачева. Оп. 1. № 629.

3. Ахукамукхама Талыб 
Набы, или Книга богословии 

6. Долгова С. Р. Творче-
ский путь Ф. В. Каржавина. 
Л., 1984. 148 с.

7. [Кантемир Дмитрий Кон-
стантинович (1673–1723)]. 
Книга систима или Состоя-
ние мухаммеданския рели-
гии / напечатася повелением 
его величества Петра Велика-
го императора и самодерж-
ца всероссиискаго. [СПб.] : 
В тип. царствующаго Санктъ-
питербурха, лета 1722, декабря 
в 22 день. [4], 5, 12, 8, 379 с. 

8. Долгова С. Р. Каржавин 
Федор Васильевич // Сло-

Магометовой. Во увеселе-
ние меланхоликов переведена 
с французскаго языка Федо-
ром Коржавиным. М. : ижди-
вением Н. Новикова и Ком-
пании в Унив. тип., у Н. Но-
викова, 1783. 83 с. 

4. Густерин П. В. Пер-
вый российский востоковед 
Дмит рий Кантемир. М., 2008. 
119 с.

5. Густерин П. В. Русско-
язычная коранистика досо-
ветского периода // Вопр. 
истории. 2015. № 5. С. 160–
166.

Библиографический список 

Примечания



89

К
 И

С
т

о
рИ

И
 о

Д
н

о
й

 бИ
бл

И
о

гра
ф

И
ч

еС
К

о
й

 о
ш

И
бК

И
: о

рИ
гИ

н
а

л
 п

ерев
о

Д
а

 ф
. в

. К
а

рж
а

в
И

н
а

 «К
н

И
га

 бо
го

С
л

о
в

И
И

 м
а

го
м

ет
о

в
о

й
» (1783)

Г. А. Космолинская

варь русских писателей XVIII 
века. Вып. 2: К — П. СПб., 
1999. С. 46–48.

9. Кислова Е. И. Француз-
ский язык в русских семи-
нариях XVIII века: из исто-
рии культурных контактов // 
Вестн. Православного Свя-
то-Тихоновского Гуманитар-
ного ун-та. Серия «Филоло-
гия». 2015. 4 (44). C. 16–34.

10. Космолинская Г. А. 
Русский студент в Париже 
XVIII века: новые данные к био-
графии Ф. В. Каржавина // 
Новая и новейшая история. 
М., 2020. № 4 (июль — авг.). 
С. 157–178.

11. Лудилова Е. В. Исто-
рия одной библиографической 
ошибки: к установлению ори-
гинала перевода Ф. В. Каржа-
вина «Ахукамукхама Талым 
Набы, или Книга богосло-
вии Магометовой» // Исто-
рия книжной культуры XV–
XX веков: междунар. науч. 
конф., посвящ. 100-летию со-
здания науч.-исслед. отдела 
редких книг (Музея книги) 
РГБ (Москва, 28–29 нояб. 
2018 г.). М. : РГБ, 2018.  
С. 242–249.

12. Лучицкая С. И. Рыца-
ри, крестоносцы и сарацины. 
Запад и Восток в эпоху кре-
стовых походов. СПб., 2021. 

sie du XVIII-е siècle // Revue 
des études slaves. 1965. T. 44, 
fasc. 1/4. P. 47–58.

21. Denny J. H., Mitch-
ell P. M. Russian translations 
of the Encyclopédie // Nota-
ble encyclopedias of the late 
eighteenth century: eleven suc-
cessors of the Encyclopédie / 
ed. by Frank A. Kafker. Oxord, 
1994. P. 335–368.

22. Histoire generale de la 
religion des Turcs. Avec la nais-
sance, la vie, et la mort, de leur 
prophete Mahomet, et les ac-
tions des quatre premiers cali-
phes qui l’ont suivi. Celles du 
Prince Mahuvias. Et les ra-
vages des Sarrasins en Europe 
aux trois premiers siecles de 
leur loy. Ensemble le tableau de 
toute la chrestienté a la venue 
de Mahomet. Par le Sr. Michel 
Baudier de Languedoc. A Paris. 
Avec approbation et privilege 
du Roy. En la boutique de Lan-
gelier, chez C. Cramoisy au 
premier pillier en la grande 
Salle du Palais. 1625. [40], 351, 
[24] p.

23. Thévenot, Jean de 
(1633–1667). Relation d’un 
voyage fait au Levant... par 
M. de Thévenot. Paris: L. Bi-
laine, 1664. [XVIII], 576 p. [1] f. 
de front.: portr. НБ ГЭ, инв. 
№ 150567.

480 с. (Гл. VI: Сарацины: ис-
лам глазами средневековых 
христиан). 

13. Лучицкая С. И. «“Тот 
самый Магомет” (Idem Matho-
mus): средневековые обра-
зы пророка ислама»: докл. 
в науч. семинаре «Симво-
лическое Средневековье» 
(ВШЭ, 7 дек. 2015 г.). 
https://medieval.hse.ru/news/ 
168298527.html.

14. Полное собрание за-
конов Российской империи. 
Первое собрание (1649–1825). 
СПб., 1830. Т. 1–45.

15. Резван Е. А. Коран 
и его мир. СПб., 2001. 608 с.

16. Сводный каталог рус-
ской книги гражданской пе-
чати XVIII века. 1725–1800. 
М., 1966. Т. 3: Р — Я. № 7937.

17. Смирнов С. К. Исто-
рия Троицкой лаврской се-
минарии. М., 1867. 586 с.

18. Соловьев С. М. Сочи-
нения в 18 книгах. Кн. 14: 
История России с древней-
ших времен. Т. 27–28 / отв. 
ред. И. Д. Ковальченко. М., 
1994. Т. 28. 638 с. (Гл. 1). 

19. L’Alcoran de Mahomet, 
translaté d’arabe en français 
par le sieur Du Ryer... Paris: 
A. de Sommaville, 1647. 648 p.

20. Berkov P. N. Histoire 
de l’Encyclopédie dans la Rus-

Вышли в свет
Учебные и методические 

материалы
Кейсбук библиотечных 

проектов начала тысячеле-
тия / под редакцией О. М. Жа-
денова. — Москва : ИНФРА- М, 
2021 (Москва : Типография 

прочесть каждый : выбирай — 
читай — мечтай! — Москва : 
Бомбора : Эксмо, 2021 (Ниж-
ний Новгород : Типография 
«Ридо»). — [126] с. : цв. ил. — 
(Подарочные издания. Досуг. 
Чек-листы). — 2000 экз. 

научно-издательского центра 
«ИНФРА-М»). — 147 с. : цв. 
ил. — На тит. с.: электрон.-библ. 
система «znanium.com». — 
500 экз. 

Мой читательский днев-
ник : 99 книг, которые должен 


