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Книжные знаки личных библиотек
«Профессор И.Х.Озеров»

Родился в Чухломском уезде Костромской губернии. Учился в
двухгодичной народной школе и показал там такие
способности, что учителя посоветовали и помогли
поступить в городское училище Чухломы, а затем и в
Костромскую гимназию.

Окончил юридический факультет Московского
университета. Занимался экономическими науками под
руководством профессора И. И. Янжула.
С марта 1895 года — приват-доцент Московского
университета, а с 1903 года по 1917 г. — ординарный
профессор кафедры финансового права Московского
университета.



«Профессор И.Х.Озеров»
Книжные знаки личных библиотек

После 1917 г. читал лекции в Индустриальном институте. Служил в
Институте экологических исследований (с 1919 г.), сотрудничал с
Финансово-экономическим институтом Наркомата финансов.
Преподавал на факультете общественных наук МГУ (1920 -1921 гг.).

В начале XX века И. Х. Озеров стал известен многочисленными
работами, посвященными вопросам модернизации социально-
экономического и государственного строя России. Озеров оставил
после себя более 50 книг, десятки статей, был автором первого и
единственного до революции учебника «Основы финансовой науки»,
выдержавшего пять переизданий.

И.Х. Озеров выступал за реформирование структуры вузовского
преподавания общественных наук, создание в классических
университетах факультетов экономики, с обязательным введением
в них курсов отечественной и всемирной истории, широкую
профессиональную подготовку управленческих кадров для российской
промышленности и банковских учреждений. Главными в работах
И. Х. Озерова являлись вопросы развития отечественной экономики и
оздоровления финансовой системы страны.



«Профессор И.Х.Озеров»

Книжные знаки личных библиотек

Благодаря своим лекциям Озеров пользовался неизменным
уважением и симпатией в среде студентов. Озерову принадлежала
идея создания в Москве Студенческого банка для выдачи ссуд на
образование с условием погашения их после окончания курса.

Крестьянин по происхождению, ученый по складу души и призванию,
предприниматель по источникам доходов, патриот России, Озеров
не покинул родину после революции 1917 года. Он продолжил
научную деятельность, в частности разрабатывал концепцию
создания сельскохозяйственного банка, исследовал финансовые
проблемы внутренней и внешней торговли, изучал вопросы научной
организации труда. Сотрудничая с журналом «Экономист»
промышленно-экономического отдела Русского технического
общества, он предлагал эффективные, с его точки зрения, способы
вывода страны из разрухи.



«Профессор И.Х.Озеров»

Книжные знаки личных библиотек

В 1922 году рассматривалась высылка Озерова на «философском
пароходе», но в конечном итоге учёный был признан неопасным.
В январе 1930 года был арестован и приговорён к высшей мере
наказания с заменой 10 годами лишения свободы. Весь 1930 год
находился в Бутырской тюрьме, затем отбывал наказание на
Соловках и на Беломорско-Балтийском канале. В 1933 году его
амнистировали, и Озеров уехал в Воронеж. Постановлением ЦИК
СССР от 19 июня 1935 года судимость с него была снята и 1936
году его поселили в Доме престарелых учёных в Ленинграде. Там
Озеров и умер от голода 10 мая 1942 года во время блокады
Ленинграда. Похоронен на Пискарёвском кладбище.

И.Х. Озеров многое сделал для экономического просвещения
молодежи и воспитания финансистов.
"Я, как сын трудового народа, хотел быть полезным, и, будучи
воспитанным за счет народа, взобравшись по его плечам, я хотел
быть полезным в распространении среди него знаний и
пробуждении в нем энергии и творчества в экономической жизни",
– писал он



После окончания Томского университета М.И. Боголепов был
оставлен для приготовления к профессорскому званию,
занимался научной и педагогической деятельностью сначала в
Томском университете (1907-1912 гг.), затем в Харьковском,
Петроградском, а позже в Московском университетах.
Привлекался в качестве консультанта по финансовым вопросам
Министерством финансов царского и Временного правительств.

После Октябрьской революции учёный участвовал в комиссиях,
связанных с национализацией банков, был экспертом при
заключении мирных договоров России с Литвой и Польшей,
являлся организатором и первым ректором Института
народного хозяйства в Петрограде (1920—1922 гг.).

Печать 
личной библиотеки 

М.И. Боголепова

«М.И. Боголепов» и «М.И. Боголепов. Томск. Университет»



«М.И. Боголепов» и «М.И. Боголепов. Томск. Университет»

Печать 
личной библиотеки 

М.И. Боголепова

С 1937 года и по день своей смерти работал в Институте
экономики АН СССР. За это время также трудился в Госплане
СССР, был экспертом Правления Госбанка СССР, участвовал в
разработке финансовой программы 1-й пятилетки.

Ученый считал, что развитие кредитного хозяйства, рост 
финансового капитала и биржевых оборотов, 
интернационализация экономики заставляют страны дорожить 
миром.

М.И. Боголепов является автором более 200 научных трудов, 
которые посвящены вопросам финансов и кредита, а также 
государственному финансовому планированию. Его последней 
работой была книга «Советская финансовая система», которая 
вышла в свет в 1945 г.



Дарственная надпись 
А.М.Галагану от Я.Р. Вейцмана

Печать 
личной библиотеки 

А.М. Галагана

«А. Галаган» и «Из библиотеки А.М. Галаган»



«А. Галаган» и «Из библиотеки А.М. Галаган»

Печать 
личной библиотеки 

А.М. Галагана

В 1919 году А.М. Галаган участвовал в создании финансово-
экономического института, составлении первых учебных 
программ, а в 1920-1921 гг. руководил Московским финансово-
экономическим институтом (МФЭИ) - предшественником 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации.

А.М. Галаган руководил работой МФЭИ в тяжелые годы 
экономической разрухи, годы "военного коммунизма", 
ослабления внимания  к подготовке экономических кадров. Он 
активно боролся за сохранение высшей финансово-
экономической школы, предлагая Совнаркому различные 
варианты, возможные в той обстановке.

А.М. Галаган внес весомый вклад в теорию и практику 
бухгалтерского учета и по оценке современных специалистов 
входит в число российских ученых, наиболее часто цитируемых 
в отечественной и зарубежной литературе по учету.



«М.И. Фридман»

Михаил Исидорович Фридман (1875— 1921) — российский
экономист и государственный деятель, специалист в
области науки о финансах, представитель социологического
направления.

М.И. Фридман учился на юридических факультетах Санкт-
Петербургского и Московского университетов, слушал лекции
академика И. И. Янжула, профессоров А.И. Чупрова,
А.А.Мануйлова, а также И.X. Озерова, который считал
Фридмана своим учеником.

В 1903 г. Фридман был командирован Санкт-Петербургским
политехническим институтом в Германию для подготовки
диссертации о германском косвенном налоговом обложении.
После возвращения, в сентябре 1904 был определен на службу
в Политехнический институт преподавателем финансового
права .

Владельческий штамп 
на форзаце

«М.И. Фридман»



«М.И. Фридман»

Первые работы Фридмана появились в начале 1900х гг. Они
были посвящены истории техники, взаимосвязи техники и
культуры и вопросам страхования рабочих. В финансовой
науке М. И. Фридман выступал в качестве сторонника
социологического направления, представители которого
заявляли об отказе от следования принципам немецкой
исторической школы и использовали некоторые аспекты
марксистской теории. Лидером этого направления был И. Х.
Озеров.

С 1908 года Фридман — магистр финансового права (тема
диссертации «Современные косвенные налоги на предметы
потребления») и экстраординарный профессор по кафедре
науки о финансах Санкт-Петербургского политехнического
института. Одновременно, преподавал в Московском
коммерческом институте.

С 1916 года — доктор финансового права (за работу «Винная
монополия») и ординарный профессор по кафедре науки о
финансах Петроградского политехнического института.

Дарственная надпись 
М.И. Боголепову

от М.И. Фридмана



Дарственная надпись 
П.Б. Струве 

от редактора издания 
Д. Протопопова

Печать 
личной библиотеки 

П.Б. Струве

Печать     
«Фундаментальная 

библиотека 
Ленингр. коммерч. 

института им. 
М.И. Калинина» 

«Библиотека П.Б. Струве»

Печать 
«Ленинградский 

машиностроительный 
институт»



«Библиотека Е.К. Дерягиной. Бывш. Вивьен»

Портрет Е. К. Дерягиной 
(1879), выполненный 
Бодаревским Н. К., братом 
Елены Корнилиевны – членом 
Товарищества передвижных 
художественных выставок

История частного собрания Е. К. Дерягиной
неразрывно связана со старейшей публичной
библиотекой Москвы – библиотекой им. Н. А.
Добролюбова. Она возникла в 1848 году как частная
платная библиотека Михаила Александровича Вивьен,
московского коммерсанта и библиофила. Это
единственная из когда-то многочисленных частных
московских библиотек, пережившая революцию и
дошедшая до наших дней. Первоначально библиотека
располагалась на углу улиц Воздвиженки и Моховой,
напротив Манежа, рядом с Московским
университетом.
Позднее её фонды были переданы во владение семьи
Дерягиных. Елена Корнилиевна Дерягина выпустила в
1893 г. «Каталог библиотеки Е. К. Дерягиной (бывшей
Вивьен)», и первое и второе прибавления в 1896 и 1898
гг.; в 1900 г. – «Каталог книг библиотеки Е. К.
Дерягиной» и первое прибавление к нему в 1904 г. В
1914 году библиотека насчитывала 29 тысяч
экземпляров.
После революции 1917 года библиотека была
национализирована и в 1919 году получила имя Н. А.
Добролюбова.

Печать 
«Библиотека Е.К. Дерягиной. 

Бывш. Вивьен»



Марк Моисеевич Богуславский (1924 - 2017) – советский 
и российский учёный-правовед, доктор юридических 
наук, профессор, специалист в сфере международного 
частного права.

Михаил Евгеньевич Подтягин–
ученый-математик,
профессор, родился в 1889 г.
в г. Белгороде Курской
губернии. В 1914 г. окончил
Московский университет и
оставлен для подготовки к
профессорскому званию.
В 1918-1920 гг. являлся
приват-доцентом
Московского университета.
С октября 1920 г. М.Е.
Подтягин – профессор, а с
ноября 1920 г. по январь 1923
г. – ректор Кубанского
политехнического
института.

«Библиотека М.Е. Подтягина»«Exlibris. М.М. Богуславский»



Книжные знаки учреждений 
«Банкирский дом бр. Джамгаровых»

«Братья Джамгаровы» — один из наиболее крупных
банкирских домов в Российской империи, был основан в
Москве в 1874 (или 1878) году.
В «Справочной книге о лицах, получивших купеческие и
промысловые свидетельства по городу Москве» глава
семейного дела Иван Исаакович Джамгаров значится
как состоящий в купечестве с 1869 года.

Банкирское заведение братьев Джамгаровых было основано в форме
торгового дома (или товарищества на вере). Учредители — братья
коммерции советник Иван и Исаак Джамгаровы, жители города Шуша,
Бакинской губернии. Исаак и Иван владели банком вместе со своими
братьями — Афанасием, Николаем и Агаджаном. Джамгаровы быстро
ворвались в московские деловые круги: братья занимали места в
советах различных столичных компаний, включая Верхние торговые
ряды на Красной площади (ныне ГУМ) и московское товарищество
резиновой мануфактуры (позже — завод «Красный богатырь»). Главная
контора банкирского дома находилась в Москве, на ул. Кузнецкий мост,
дом 6. Отделение на улице Ильинке, в Тёплых рядах и биржевой зал на
Ильинке, рядом с Московской Биржей. В 1909 году был открыт
Банкирский дом в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, дом 28.

Печать 
«Банкирский дом 
Бр. Джамгаровы»



Книжные знаки учреждений 
«Банкирский дом бр. Джамгаровых»

Торговому дому принадлежали акции заводов, железных дорог, пароходного
общества «Кавказ и Меркурий», страхового общества «Русь», нефтяных и
золотых приисков, лесной массив в 13 тыс. десятин в Костромской губернии, три
доходных дома в Москве. В канун Первой мировой войны братья Джамгаровы
активно участвовали в финансировании «Общества Путиловских заводов».
Банк Джамгаровых был союзником Санкт-Петербургского международного
коммерческого банка. Братья входили в состав советов Соединённого банка и
Азовско-Донского коммерческого банка.
Банкирский дом упразднён в 1917 году, после слияния с Петроградским учётным и
ссудным банком. После Революции 1917 года семья Джамгаровых проживала в
эмиграции.



Книжные знаки учреждений 
«Библиотека Департамента окладных сборов» 

Департамент окладных сборов Министерства
финансов был образован в 1863 г. из нескольких
существовавших ранее структур — первого
Отделения Департамента разных податей и
сборов и Управления земскими повинностями
Департамента государственного казначейства.

На него возлагались функции заведования
прямыми (окладными) налогами - податями,
сбором промыслового налога, земскими
повинностями, ревизской частью, сбором за
свидетельства на право торговли, наблюдения
за поступлением податей и взысканием
недоимок.

Печать
«Департамент окладных 

сборов. Библиотека»



Книжные знаки учреждений 
«Библиотеки Московского купеческого собрания» 

Московское купеческое собрание было основано в Москве в 1804
году. Ранее (в 1786—1796 гг.) оно действовало как Купеческий
клуб. Изначально располагалось на Ильинке, а в 1839 году
переехало на Большую Дмитровку.
В первой половине XIX века членами Купеческого собрания могли
быть не только купцы, но и профессора, врачи, художники. С
1859 года в клуб принимали только представителей купеческого
сословия. С 1879 года в члены Купеческого собрания принимали
без различия «званий и состояний».
Купеческое собрание было одним из центров общественной и
культурной жизни Москвы и одновременно известнейшим
карточным клубом. В нём проходили балы, маскарады,
концерты, литературные вечера.

Штамп и ярлык на форзаце книги
«Библиотеки Московского купеческого собрания»



Книжные знаки учреждений 
«Библиотеки Московского купеческого собрания» 

Во время Первой мировой войны в помещениях клуба был организован
госпиталь на 300 коек, часть комнат переоборудовали под
операционные, перевязочные и приёмный покой. В январе 1918 года
Купеческое собрание прекратило существование.

После революции здание занял политический клуб «Дом анархии».
Затем здание заняла Центральная школа партийной и советской
работы, позже переименованная в Коммунистический университет
имени Я. М. Свердлова. 29 октября 1920 года в университете
состоялся III Всероссийский съезд коммунистического союза молодёжи,
на котором выступил Владимир Ленин. В 1923 году здание перешло
кинотеатру.

В 1927 году по инициативе Московского комсомола при ЦК ВЛКСМ был
основан Центральный Театр рабочей молодёжи (ТРАМ). В 1937 году
ТРАМ объединили с театром-студией Рубена Симонова. Через год
решением Центрального комитета ВЛКСМ театру присвоили
профессиональный статус и новое имя — Московский государственный
театр имени Ленинского комсомола, с 1990 года - Московский
государственный театр «Ленком».

Штамп и ярлык на форзаце книги
«Библиотеки Московского купеческого собрания»



Книжные знаки учреждений 
«Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова»

В фонде библиотеки Финуниверситета хранится
издание из личной библиотеки М.И. Боголепова
«Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов.-
Ярославль, 1887».
На нахзаце книги наклеен экслибрис «Антикварная
книжная торговля В.И. Клочкова. СПб., Литейный
пр., 55»



Книжные знаки учреждений 
«Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова»

Василий Иванович Клочков (1861 - 1915) — библиофил, издатель,
антиквар и книготорговец; один из основателей Кружка
любителей русских изящных изданий; внучатый племянник А. Ф.
Смирдина, сын потомственного петербургского книготорговца И.
М. Клочкова, имевшего ларь на Аничковом мосту в Санкт-
Петербурге.

Окончил частный пансион и одним из первых в 1885 году открыл
на Литейном проспекте (д. № 55, ныне — д. № 59) обширный для
того времени книжный магазин «Букинист В. И. Клочков». Он
сумел привлечь к себе лучших покупателей. Магазин часто
посещали писатели Н. С. Лесков, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. А. Блок,
А. И. Куприн, антиквары Д. А. Ровинский, П. А. Ефремов, Н. В.
Соловьёв, В. А. Верещагин. В магазине была небольшая комната,
ставшая клубом библиофилов.



Книжные знаки учреждений 
«Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова»

В. И. Клочков выпустил самое большое количество антикварных
каталогов (более 600, с 1885 по 1915 год — 576 каталогов), а также
каталоги утерянных раритетов (дезидераты), которые рассылал по
всей России. Через его магазин были проданы такие ценные книжные
собрания, как библиотеки князя С. М. Воронцова, графа С. А. Апраксина,
В. И. Асташева и др.

У В. И. Клочкова было 29 видов знаков, выполнили их известные 
художники — Е. Е. Лансере, С. С. Соломко.



Книжные знаки учреждений 
«Библиотека страхового общества «Россия»

Страховое общество «Россия» — дореволюционная страховая
компания, лидер добровольного страхования в Российской
империи.
Страховое общество «Россия» было образовано 20 марта 1881 г.
указом императора Александра III и являлось крупнейшим среди
русских акционерных обществ по объёму операций и размеру
капитала. Инициатором создания компании и её первым
управляющим был Роман Иванович Пенль.
Общество проводило операции по 8 видам страхования на
территории Российской империи и участвовало в страховых
операциях за границей. С 1910 года компания занималась
страхованием автомобилей. К 1917 году ею было застраховано
80 % всех автомобилей в Российской империи. Среди акционеров
общества были Елисеевы, А. И. Гучков, Э. Л. Нобель, Русско-
французский и Азовско-Донской коммерческий банки.
Компания была ликвидирована 28 февраля 1919 года
постановлением Народного комиссариата труда РСФСР о
ликвидации всех частных страховых учреждений в стране и
национализации страхового дела, но «Россия» сумела перевести
некоторые операции в Европу, учредив эмигрировавшими
страховщиками в 1918 году в Копенгагене контору из состава
дирекции общества в Москве.



Книжные знаки учебных заведений 
«Торговая школа Императора Александра III»

Московская Торговая школа имени Императора Александра
III с четырехгодичным курсом обучения была открыта в
1905 г. при Александровском коммерческом училище -
среднем специальном учебном заведении «для
приготовления к торговой деятельности юношей из
купеческих, мещанских, ремесленных и крестьянских
семей», которое было основано в феврале 1880 г.
Московским биржевым обществом.
В 1918 г. на базе Александровского и Николаевского
коммерческих училищ и Женской торговой школы имени
императора Николая II был создан Московский
промышленно-экономический техникум.
В 1919 г. Московский промышленно-экономический
техникум преобразован в Московский промышленно-
экономический практический институт, в состав
которого в 1921 г. был включен Московский финансово-
экономический институт – предшественник Московского
финансового института, в последующем Финансового
университета.

Штамп «Торговая школа Императора Александра III»



Книжные знаки учебных заведений 

Штамп 
«Библиотека М.Г.Н. 

университета 
им. А.Л. Шанявского»

«Библиотека М.Г.Н. Университета им. А.Л. Шанявского»

Альфонс Леонович Шанявский (1837—1905) — генерал русской
армии, колонизатор Дальнего Востока, впоследствии — сибирский
золотопромышленник, завещал всё своё состояние на создание
университета, открытого для всех, независимо от пола,
вероисповедания и политической благонадёжности.
Главной его мечтой всегда было «все свои средства
оставить на такое высшее учреждение, где могли бы
свободно, без требования аттестатов зрелости и пр.
учиться и мужчины и женщины, и русские и нерусские,
одним словом, все, кто учиться желает».
Для поступления туда не требовалось никаких
аттестатов и документов, кроме удостоверения
личности, правда, университет и не выдавал своим
выпускникам документов о том, что они прослушали курс.



Книжные знаки учебных заведений 

Штампы 
«Библиотека 

В.М. Скибневской»

«Библиотека М.Г.Н. Университета им. А.Л. Шанявского»
«Библиотека В.И. Скибневской. Мал. Бронная, 21»

Значительная часть книжного собрания библиотеки
университета формировалась за счёт передачи
личных и общественных библиотек в дар новому
образовательному учреждению. Одна из дарителей -
Вера Ивановна Скибневская, владевшая публичной
платной библиотекой на Малой Бронной,
пожертвовала часть книжного фонда университету.

А.Л. Шанявский умер 7 ноября 1905 года, успев подписать
дарственную Университету на собственный дом в Москве
по адресу ул. Арбат, 4. В 1908 году университет открылся в
этом доме стараниями его вдовы Лидии Алексеевны.
В 1912 году университет Шанявского переехал на Миусскую
площадь в специально построенное здание.



Книжные знаки учебных заведений 

Наклейка на форзаце 
«Библиотека Петровского 
училища СПб. купеческого 

общества»

Петровское коммерческое училище — среднее учебное
заведение в Санкт-Петербурге. Было открыто в 1880 году на
средства петербургского купечества.

По Уставу в училище должны были принимать детей из
сословия купцов или бывших купцов не моложе 9 лет и не
старше 12 лет, и до 1898 года это правило жёстко
соблюдалось. Училище давало своим воспитанникам общее
среднее и коммерческое образование для занятий торгово-
промышленной деятельностью.

Обучение длилось восемь лет и включало
общеобразовательную подготовку, специальные предметы и,
кроме того, изучались три иностранных языка.

В 1900 году училище было награждено золотой медалью на
Всемирной выставке в Париже за достижения в воспитании и
обучении учащихся. Выпускникам училища, окончившим
обучение с отличным аттестатом, присваивалось звание
почётного гражданина Санкт-Петербурга.

Закрылось училище в 1918 году.

«Библиотека Петровского училища СПб. купеческого общества»



Книжные знаки учебных заведений 
«Библиотека Константиновского артил. училища»

Константиновское артиллерийское училище (1807—1918) — военно-учебное
заведение Российской императорской армии, готовившее офицеров
артиллерии, располагалось в городе Санкт-Петербурге на Забалканском пр.
(ныне Московский пр.).
История училища началась в 1807 году когда при 2-м кадетском корпусе
создан Волонтёрный Корпус. Первым шефом Волонтёрного корпуса был
цесаревич Константин Павлович. В 1808 году Волонтёрный корпус был
переименован в Дворянский полк. В 1832 году Дворянский полк был отделен
от 2-го кадетского корпуса и превращен в самостоятельное учебное
заведение. Полку был назначен штат в 1000 воспитанников. В апреле 1855
года Дворянский полк был переименован в Константиновский кадетский
корпус в честь первого шефа — Великого князя Константина Павловича.
1859 года корпус был переименован в Константиновское военное училище.
Воспитанники училища назывались юнкерами и находились на полном
казённом содержании.
В 1894 году было переформировано в Константиновское артиллерийское
училище (две учебных батареи по 225 юнкеров и 8 орудий в каждой) с
двухлетним обязательным обучением и последующим выпуском
подпоручиками в артиллерию, а также дополнительным курсом для
подготовки 35-ти наиболее успешных юнкеров к поступлению в
Михайловскую артиллерийскую академию.



Книжные знаки учебных заведений 
«Библиотека Константиновского артил. училища»

В ноябре 1917 года училище было расформировано, а 1918 году на
основе Константиновского училища были открыты Вторые
Петроградские советские артиллерийские курсы РККА. С 1920 года
курсы стали именоваться Первой Петроградской артиллерийской
школой командного состава.
В марте 1937 года школа преобразована в училище и стала
называться 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени
Красного Октября. В 1968 году училище было преобразовано в
Ленинградское высшее артиллерийское командное училище (ЛВАКУ) с
четырехлетним сроком обучения.
В 1993 году на базе ЛВАКУ был сформирован Санкт-Петербургский
кадетский ракетно-артиллерийский корпус.



Книжные знаки учебных заведений 
«Библиотека Касимовской прогимназии»

В январе 1876 года в жизни города Касимов Рязанской
губернии произошло важное событие - открытие
Касимовской женской прогимназии.
Открытию предшествовала большая подготовительная
работа, ещё осенью 1875 года был создан
Попечительный Совет, занявшийся организационными
вопросами. Было решено преобразовать женское
училище в прогимназию, найти помещение для учебного
заведения, определить плату за необязательные
предметы, а обязательные сделать бесплатными. Со
временем удалось наладить учебный процесс, собрать
неплохой преподавательский состав и реорганизовать
прогимназию в гимназию.



Книжные знаки учреждений и личных библиотек

Печать 
«Финансовый кабинет С.-

Петерб. политехнич. 
инст. Императора Петра 

Великого»

Экслибрис «Ключ к знанию. 
Систематический каталог »

Владельческая подпись 
«Ив. Лентовский»

Печать 
«Библиотека 

Москов. 
областн. и 

городск. 
партийных 

курсов при МК 
и МГК ВКП(б)»

Печать   
«Библиотека 
Пензенского 

педагогического 
института» 



Книжные знаки учреждений 

Наклейка на форзаце 
«Библиотека при главной 

конторе инж. Н.В. Смирнова. 
№ 40»

Штамп «Книжный 
магазин

Алексея Андреевича 
Дубровина, Казань»



Книжные знаки учреждений 

Печать 
«Нижегородское ярмарочное бюро торговых сведений»

Печать
«Библиотека 

Ученого комитета
Мин. Фин.»
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