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Реферат. Статья посвящена экслибрису Готлиба Бератца, священника немецкого поселения в Повол-
жье (конец XIX — начало ХХ в.), представленному в редком малоформатном издании книги Марко 
Поло «Путешествия», опубликованной в первой трети XIX века. Изучение экслибрисов в редких из-
даниях актуально в качестве дополнительного источника для исследования истории книги, биографии 
автора, истории бытования библиофильских собраний или конкретного экземпляра книги. Впервые 
представлено подробное описание экслибриса Г. Бератца, которое, помимо вклада в исследование рос-
сийского экслибриса, может помочь в поисках книжного собрания, представляющего научный инте-
рес, судя по имеющемуся в Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук изданию,  
а также учитывая личность владельца. В связи с этим были изучены штемпели на экземпляре издания, 
которые указали на движение книги М. Поло из библиотеки Г. Бератца в саратовские учреждения,  
а затем в московские. В общих чертах представлено описание техники исполнения экслибриса Г. Бе-
ратца, технологический процесс фототипии и цинкографии. Высказано предположение, что экслибрис 
выполнен в типолитографии Г.Х. Шельгорна, где Г. Бератц печатал свои труды. Владелец книжного 
собрания, в которое входили «Путешествия» М. Поло, был не только священником, но и писателем, 
драматургом, а также известным в кругах историков ученым, автором научного труда о переселении 
немцев в Поволжье, изданного не только в России, но и в Германии. В статье кратко описаны история 
создания книги М. Поло с упоминанием биографических данных путешественника, а также основные 
периоды биографии пастора Г. Бератца, владельца большого библиофильского собрания. 
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Экслибрис в редком издании представляет 
особую ценность, расширяя наши знания 
о книгах и их владельцах, людях, кото-

рые жили в ту или иную эпоху. Первые эксли-
брисы появились в Европе во второй половине 
XV в., а в России — в Петровскую эпоху, т. е.  
с начала XVIII века. Научное изучение экслибри-
са в России относится к началу ХХ века. Именно 
тогда начали свою деятельность первые собирате-
ли экслибрисов, образовывались общества эксли-
брисистов, издавались каталоги экслибрисов [1,  
с. 23—24]. Конец XIX — начало ХХ в. — это вре-
мя повышенного интереса к экслибрису в России, 
переживавшему новый виток в развитии.

В XVIII в. и в Европе, и в России экслибрис 
воспринимался в качестве украшения книги. 
Широкое распространение получили гербовые, 
вензелевые, орнаментальные экслибрисы. В Рос-
сии на рубеже XIX—ХХ вв. на первое место выш-

ли охранительные задачи экслибриса. Собирате-
ли библиотек, тратившие многие годы жизни, а 
также немалые средства на поиски отвечающих 
их интересам ценных книг, стремились офор-
мить издания в качестве единого библиофиль-
ского собрания, чему способствовали книжные 
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владельческие знаки. Экслибрис от роскошной 
художественной графики перешел к шрифто-
вым ярлыкам и даже штемпелям. В большей 
степени это касалось различных организаций 
и личных собраний ученых того времени. Тем 
не менее даже «многие богатые и титулованные 
библиофилы… ограничивались незатейливыми 
ярлыками и штемпелями» [2, с. 7]. 

Книжный знак (в том числе штемпель) изу- 
чается специалистами «главным образом как 
своего рода памятник, свидетельствующий о су-
ществующем или когда-либо существовавшем 
книжном собрании, а не как самостоятельное про-
изведение печати или искусства» [3, с. 6—7]. Из 
этого утверждения можно сделать следующий 
вывод: экслибрис как явление культуры не может 
существовать отдельно от книги или книжного 
собрания, которое он представляет. Как извест-
но, экслибрис раскрывает историю бытования 
книги: «невозможно представить историю книги 
и библиотеки без этой небольшой по своей форме, 
но масштабной по своей сущности разновидности 
книжной графики» [4, с. 69].

Известны многие замечательные по оформ-
лению экслибрисы конца XIX — начала ХХ века. 
Помимо охранительных задач, владельцам хоте-
лось, как и в прежние времена, рассказать через 
экслибрис о себе, своем роде, своих профессио-
нальных пристрастиях. Именно такие экслибри-
сы привлекают наибольшее внимание исследо-
вателей, побуждая их изучать как владельцев 
книжных знаков, так и их книжные собрания. 

Одним из таких книжных знаков является 
экслибрис священника римско-католической 
церкви в колонии поволжских немцев, ученого-
историка, писателя Готлиба Яковлевича Бератца 
(1871—1921). Экслибрис был обнаружен автором 
настоящей статьи в книге Марко Поло «Путеше-
ствия» [5], вышедшей в 1829 г. в Венеции на ита-
льянском языке1. Это интересный художествен-
ный артефакт, несущий в себе загадку судьбы 
своего владельца, с одной стороны, а с другой — 
имеющий владельческий признак книжного со-
брания, история бытования которого также может 
стать объектом специального исследования. 

История появления книги М. Поло «Путе-
шествия» сама могла бы стать источником для 
авантюрного романа. О его жизни написано не-
мало книг как за рубежом, так и в России. Из рос-
сийских изданий последних лет можно отметить 
монографию литературоведа В.А. Пронина [6], 
книгу С.Ю. Нечаева [7].

Марко Поло родился в 1254 г. в семье бо-
гатого венецианского купца. В 18 лет он вместе  
с отцом и дядей отправился на Восток с торговыми 
целями. Они побывали в странах Ближнего Вос-
тока и Центральной Азии, прошли через Тибет 
и Памир в Монголию и Китай. М. Поло прожил 
несколько лет при дворе хана Хубилая, прави-
теля Монгольской империи и Китая. Выполняя 

поручения хана, назначившего его личным по-
сланником, много ездил по стране, побывал даже 
в Индии и на острове Суматра в Индонезии. После 
смерти хана все трое отправились на родину, куда 
вернулись осенью 1295 года. М. Поло был тогда 
41 год, а его отцу и дяде — около 70 лет.

М. Поло был прекрасным рассказчиком, но 
никогда ничего не писал о своих странствиях. 
Появлению на свет книги о его путешествиях спо-
собствовали следующие события. Корабль М.Поло 
в 1297 г. был захвачен торговыми конкурента-
ми из Генуи, в результате чего он оказался в ге-
нуэзской тюрьме. В 1298 г. синьор Рустичелло 
из Пизы, один из «друзей по несчастью» Марко,  
в тюремной камере стал записывать его рассказы. 
«Записки» были изданы, получив название «Пу-
тешествия» или «Книга о разнообразии мира». До 
нашего времени дошло более сотни манускриптов 
на нескольких языках. В рассказах Марко Поло 
реальные события и факты сопровождались не-
точностями и перемежались с вымыслом, за что 
ему дали прозвище «Миллион», которое можно 
увидеть и на печатных изданиях книги (в том чис-
ле в нашем издании). 

Книга М. Поло, несмотря на имеющие место 
вымысел и фантазии автора, приобрела неоспо-
римую научную значимость. Описание стран и 

Титульный лист книги Марко Поло  
«Путешествия» [5]
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народов, их экономической деятельности и куль-
турных традиций, составление карт послужили 
стимулом для организации экспедиций и новых 
географических открытий, а его географические 
карты стали руководством для картографов, 
хотя оценка расстояний у М. Поло была далека 
от совершенства. Увлекательность самой кни-
ги обеспечила интерес к ней вплоть до нашего 
времени. Значимость нашего экземпляра повы-
шает помещенный в ней экслибрис, поскольку 
он характеризует качество личной библиотеки 
ее владельца. Экземпляр «Путешествий» Марко 
Поло, имеющийся в Библиотеке по естественным 
наукам Российской академии наук (БЕН РАН), — 
это малоформатная книга (размер: 145 × 95 мм). 
Издателем является Бартоломео Гамба — ита-
льянский библиограф XVIII—XIX веков. Кни-
га относится к редким изданиям и представляет 
интерес сама по себе. Экслибрис Готлиба Бератца 
говорит о том, что это произведение было в составе 
его личной библиотеки.

Экслибрис расположен на обороте титульного 
листа второй части книги. В верхней его половине 
можно видеть изображение владельца — Готлиба 
Бератца. Способ изготовления экслибриса — фо-
тотипия, или фотомеханическая печать2. Фото-
типия — фотомеханический процесс, предна-
значенный для получения типографского клише 
и тиражирования высококачественных полуто-
новых изображений методом плоской печати [8, 
с. 371—375]. Фототипия в конце XIX — начале 
XX в. была единственной фотомеханической тех-
нологией, позволявшей тиражировать фотогра-
фии с высоким качеством. Кроме того, фототипия 
совмещает свойства как плоской, так и глубокой 
печати. Таким же способом изготавливались фото-
открытки и эстампы.

Основная рамка, возможно, выполнена спо-
собом цинкографии. Это также фотомеханический 
процесс, предназначенный для «изготовления ти-
пографских клише для печатания черно-белых и 
цветных иллюстраций типографским способом 
высокой печати» [9, с. 342]. В качестве материала 
для клише часто используется цинк, обладающий 
хорошей «тиражеустойчивостью». Однако каче-
ство изображения такой печати менее высокое, 
чем фототипии. Цинкография была изобретена 
в Европе в 1860-е годы. В России цинкография, 
благодаря недорогому производству, стала рас-
пространяться с 1880-х годов. Известны типогра-
фии того времени, использовавшие этот метод, 
например, типография издателя Н.И. Пастухова 
в Москве (с 1882 г.), цинкография Г.Г. Берса в 
Екатеринославе.

Экслибрис Г. Бератца представляет собой 
бумажную черно-белую наклейку. Время созда-
ния — рубеж XIX—XX веков. Размер — 70 × 50 мм.  
Это гербовый экслибрис с портретом владельца 
в его верхней половине и с надписью в нижней 
части фигурной орнаментальной рамки с расти-

тельным узором. Надпись выполнена готическим 
шрифтом на немецком языке: “Ex libris Pfarrer 
Gottlieb Beratz”  («Экслибрис священника Гот-
либа Бератца»3). Таким образом, надпись ясно 
указывает на владельца экслибриса и сообщает о 
его сане священника.

Ю.А. Шумилов сообщает: «Экслибрис свя-
щеннослужителя можно распознать по шляпе с 
кистями… священники составляли свои гербы 
так, что с правой стороны был герб епархии, в 
то время как их родовые гербы располагались 
слева. Они несут эти гербы соединенными, чтобы 
показать, что они присоединились своим родом в 
духовном браке…» [10, с. 142]. 

На экслибрисе Г. Бератца фото священника 
представлено без головного убора. Родовой герб 
располагается справа. В верхней части герба вид-
но название города Майнц (Mainz). В центре есть 
изображение, похожее на колесо. Внизу дата — 
1766. Можно расшифровать герб следующим об-
разом: колесо — символ рода; город Майнц (Гер-
мания) и дата 1766 — место и время, откуда и 
когда предки Г. Бератца выехали в Россию. 

Предки Г. Бератца прибыли из Германии 
вместе с другими немцами после указов Екатери-
ны II 1762 и 1763 гг., позволявших иностранным 
гражданам поселяться в российских губерниях. 
«Список самых первых поселенцев относится к 
коронной колонии Усть-Грязнуха (Gebel), родине 
Г. Бератца. В нем сообщается, что 20 июля 1767 г. 
сюда прибыло 76 семей… Семья Берац (так на слух 
записали фамилию русские писцы) значилась в 
списках колонии под № 49; ее глава Ренк Бертус 
Берац, 27 лет, хлебопашец… Далее указано веро- 
исповедание членов семьи — католическое и 
прежнее место жительства… из г. Майнца» [11; 
12]. Это все, что известно о предках Готлиба Бе-
ратца. Сведений о более близких по времени род-
ственниках (родителях) найти не удалось. Извест-
но, что отца звали Яков.

С левой стороны также помещен герб. По-
скольку на нем обозначена дата (1894) и название 
города — Саратов (в этом году Г. Бератц был орди-
нирован в священники после окончания духовной 
семинарии в Саратове), можно предположить, что 
это герб либо Саратовской духовной семинарии 
(современный герб совершенно другой), либо при-
хода, в котором он стал служить. 

В центре герба мы видим чашу на высокой 
ножке, а в ней — излучающую свет электрическую 
лампу как символ служения вере, освещающей и 
освящающей духовную жизнь. Наличие в гербе 
электрической лампы не вызывает удивления, 
так как к концу XIX в. электрические осветитель-
ные приборы были распространены повсеместно, 
и их можно было купить в обычном магазине.  
О том, что на экслибрисе помещены именно гер-
бы, говорят изображения деревьев, на которых 
они располагаются. С помощью растительного 
орнамента деревья соединяют свои кроны, что 
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означает «соединение рода в духовном браке» с 
церковью и служение ей [10, с. 142].

Внизу, на фоне пейзажа, изображающего 
речку и лес, имеется надпись: “Göbela/w 1871”. 
Известно, что Г. Бератц родился в 1871 г. в не-
мецкой колонии Усть-Грязнуха (Гёбель) Камы-
шинского уезда Саратовской губернии. Таким 
образом, нижняя надпись означает место и год 
рождения владельца книжного знака.

Экслибрис Г. Бератца представляет собой за-
конченное произведение, в котором на высоком 
художественном уровне органично соединены 
личность владельца и судьбоносные вехи жизни 
самого Готлиба и его рода, обозначенные датами. 

Он был создан между 1894 г. (указанный на 
экслибрисе год окончания Саратовской семина-
рии) и 1921 г. (годом гибели патера). Логично 
предположить его появление ближе к первой дате. 
Автора экслибриса мы не знаем. Место создания, 
скорее всего, Саратов или какое-либо другое ме-
сто служения Г. Бератца в немецкой колонии в 
Поволжье.

После окончания Саратовской духовной 
семинарии в 1894 г. он сначала был рукополо-
жен епископом в Саратове, но в том же году был 
переведен в Березовскую римско-католическую 
церковь, где служил пастором. В 1901 г. он стал 
куратом (т. е. получил право исповедовать).  
В 1909—1911 гг. Г. Бератц вернулся в Саратов, 
где служил исповедником в Духовной семинарии 
Саратова. С 1911 г. Г. Бератц служил в церковном 
приходе Герцог села Суслы (50 км от Саратова). 
На рубеже веков там был открыт собственный 
приход для католиков.

Судьба Готлиба Бератца трагична. В 1921 г. 
он был обвинен в причастности к крестьянскому 
восстанию в немецких поселениях Марксштадт-
ского уезда с центром в Мариентале (поселок 
Тонкошуровка, ныне Советское, Саратовская об-
ласть). В документах Государственного истори-
ческого архива немцев Поволжья есть сведения о 
Г. Бератце. Так, в докладе выездной сессии воен-
но-полевого революционного трибунала по Маркс-
штадскому уезду от 18 мая 1921 г. в губернский 
революционный комитет о ликвидации воору-
женного восстания в селах уезда говорится, что 
«некоторые из духовенства принимали участие в 
восстании, за что патер с. Тонкошуровка Крафт и 
патер с. Суслы Бератц были расстреляны по при-
говору ревтрибунала» [13]. Участие Г. Бератца в 
восстании заключалось, по всей видимости, в не-
одобрительных высказываниях по поводу «прод- 
разверстки». Имущество Г. Бератца было конфи-
сковано. Без средств к существованию остались 
жена и четверо его малолетних детей [11].

О судьбе библиотеки Г. Бератца мы почти 
ничего не знаем. Известно, что «3 мая 1921 г. в 
губернский ревком Трудовой коммуны Области 
немцев Поволжья поступило распоряжение за-
ведующего губполитпросветом коммуны о конфи-

скации библиотеки и научной коллекции “убито-
го священника с. Суслы Бератца” с целью переда-
чи их губполитпросвету… в г. Марксштадт» [14]. 
Библиотека Г. Бератца помещалась в четырех 
шкафах. 

Далее библиотека, возможно вся, была пере-
дана музею Марксштадта (ныне г. Маркс в Са-
ратовской области). На это указывает штемпель 
на экземпляре книги М. Поло, находящейся в 
БЕН РАН. Это штемпель, без рамки, размером 
50 × 25 мм, шрифтовой, темно-синего цвета, с 
надписью “MARXSTADIER MUSEUM”. Год пере-
дачи книги М. Поло в музей, судя по всему, тот 
же 1921-й. Перед Великой Отечественной войной 
музей был закрыт. На основании штампа на обо-
роте титульного листа «Московская библиотека 
Академии наук СССР» можно судить, что книга 
М. Поло с экслибрисом Г. Бератца, а возможно, и 
другие книги из его библиотеки попали в Библио-
теку Академии наук в Москве. Позднее экземпляр 
книги с экслибрисом Г. Бератца был передан БЕН 
РАН. 

Есть сведения, что открывшийся в 1925 г. в  
г. Энгельс Центральный музей Республики нем-
цев Поволжья формировал научную библиотеку, 
куда попали и некоторые книги из библиотеки 
Готлиба Бератца. Однако после Великой Отече-
ственной войны осталась лишь небольшая часть 
из этой коллекции (всего 300 книг, среди которых 
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можно найти и труды Г. Бератца)  [15]. Судьба 
всех остальных книг библиотеки Г. Бератца неиз-
вестна и требует дополнительных исследований.

Священник Готлиб Яковлевич Бератц был 
также ученым-историком, писателем, драматур-
гом (литературный псевдоним фон Гебель про-
изошел, видимо, от названия родного села). Он — 
автор работ о жизни немецких переселенцев. Его 
фундаментальный труд «Немецкие колонии на 
Нижней Волге в их становлении и первоначаль-
ном развитии» [16] был посвящен 150-летию пре-
бывания в Поволжье колонистов. Книга получила 
большую известность. Вторым изданием книга 
была опубликована в Берлине в 1923 году [12]. 

В наше время это фундаментальное исследо-
вание Г. Бератца о первых немецких поселенцах 
имеет особую ценность в связи с поисками потом-
ками поволжских немцев своих родовых корней. 
Книга написана на основе документальных ис-
точников — оригинальных списков Конторы опе-
кунства иностранных в г. Саратове. В настоящее 
время она хранится в Государственном историче-
ском архиве немцев Поволжья [11].

Большое значение для развития научной, 
религиозной и политической мысли имели немец-
кие издательства Поволжья. «Издательскую дея-
тельность осуществляли частные лица, книжные 
магазины, учебные и общественные заведения… 
Немецкое книгоиздание в Саратове носило рели-
гиозный характер» [17, с. 436—443]. Г. Бератц 
печатал свои труды в типолитографии Г.Х. Шель-
горна. Вполне вероятно, что там же был выполнен 
и его экслибрис. Издательской деятельностью за-
нимались и другие типографии и «товарищества». 
«Известную самобытность немецким изданиям 
региона придавал готический шрифт» [17, с. 449].

В качестве источника Г. Бератц использовал 
также опубликованные воспоминания первых 
колонистов на Средней Волге. Он подробно описал 
маршрут движения колонистов, создание коло-
ний, происхождение названий поселений (топони-
мика) и трудности, с которыми столкнулись пере-
селенцы: набеги киргизов, крестьянская война 
под предводительством Емельяна Пугачева и т. д. 

Ценность этого научного исследования за-
ключалась в том, что автор особое внимание 
уделил не очень известному до того начальному 
периоду жизни переселенцев в Поволжье. Труд  
Г. Бератца имеет и полемико-философское на-
правление. Автор полностью оправдывает поли-
тику Екатерины II в отношении переселенцев, 
вступает в религиозные споры с местными поле-
мистами Г. Бауэром, А. Клаусом и др. [18].

Помимо главного труда своей жизни, опи-
санного выше, Г. Бератц издал еще несколько 
работ [19; 20]. На основе мемуарных источников 
он описывал повседневную жизнь немецких пере-
селенцев. Так, была написана историческая драма 
«Киргиз Михель» о бедствиях переселенцев, по-
павших в плен к киргизам после их набегов. Пьеса 

создана совместно с учителем Александром Гун-
гером. Сам Г. Бератц выбрал псевдоним Готлиб 
фон Гебель. В пьесе говорится о судьбе немецкого 
юноши Михеля, увезенного кочевниками и про-
данного в рабство, о любви к нему киргизской де-
вушки Сулейки, дочери хозяина. Жертвуя своей 
любовью к Михелю, Сулейка помогает ему бежать 
из плена к своей невесте [19]. 

Известно также, что после революции в 
1917 г. Г. Бератц написал чисто политическую 
статью «Может ли католик быть социалистом?», 
в которой автор искал выход для спасения католи-
ческой церкви в условиях ее подавления. Выходов 
было несколько: искать контакты с большевист-
ской партией, выступить против власти Советов, 
занять нейтральную позицию и эмигрировать из 
России [21, с. 206]. В статье он также разбирал 
природу социализма. Впоследствии эта работа 
также была предъявлена ему в качестве обвине-
ния в бунте. Можно утверждать, что Г. Бератц не 
стоял в стороне от происходящих событий. Из-
вестно, что в те опасные времена он образовал 
Народный католический союз в Поволжье.

Судьба и личность Готлиба Бератца отра-
жены в его экслибрисе. Информационная насы-
щенность придает экслибрису особую привлека-
тельность и желание разобраться в деталях изо-
бражения. Вид экслибриса — смешанный. Его 
можно отнести к орнаментальному, гербовому, 
буквенному [22, с. 5—10]. Особую ценность экс-
либрису Г. Бератца придают гербы, поскольку 
они продолжают традицию гербового экслибриса 
предыдущих веков, что случалось не так часто 
в начале ХХ века. «Геральдический экслибрис 
в России имеет давнюю традицию. Эта разно-
видность экслибриса принципиально важна для 
истории русской геральдики — на экслибрисах 
нередко помещались варианты гербов, отличные 
от официальных… иногда можно встретить и са-
мобытные гербы, известные только благодаря экс-
либрисам» [23, с. 109]. 

Невозможно с достоверностью утверждать, 
что родовой герб Г. Бератца, изображенный на 
экслибрисе, является официальным и не претер-
пел каких-либо изменений и что этот герб не был 
создан самим пастором, поскольку сведений по 
истории этого герба нет. Можно лишь свидетель-
ствовать, что герб был создан в России, посколь-
ку на нем указан год переселения предков Г. Бе-
ратца из Германии в Россию и обозначены более 
поздние года, относящиеся к жизни его владель-
ца. Ценность данного экслибриса заключается 
также в его редкости, ведь библиотека Готлиба 
Бератца, как уже указывалось, помещалась в 
четырех шкафах, и мы мало знаем о том, какие 
книги и в каком количестве уцелели в результате 
конфискации и дальнейших перемещений.

Изучение экслибрисов разных эпох очень 
важно еще по той причине, что «по своей художе-
ственной и познавательной ценности книжный 
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знак может стать в один ряд со старинной гра-
вюрой и ранней фотографией, сохраняя, помимо 
сведений о владельце и создателе, изображения 
старинных книг и интерьеров библиотек, пере-
давая традицию почтительного и трепетного от-
ношения к книге и чтению» [4, с. 69]. 

Экслибрисы могут сыграть важную роль в 
исторических розысканиях. «Исследование исто-
рии книжных знаков тесно связано с историей кни-
ги и историей редкой научной книги в частности. 
Одним из направлений исследований в этой области 
является история поступлений и перемещений книг 
в общественных, научных или личных библиоте-
ках, которые можно проследить по экслибрисам, 
штемпелям и автографам» [24, с. 132]. Экслибрисы 
в редких книгах, в том числе научных редких кни-
гах, могут рассказать об эпохе, в которую жили биб- 
лиофилы — собиратели библиотек, об отношениях с 
коллегами по научной и культурной деятельности, 
о взаимоотношениях с обществом и средой и, конеч-
но, о самих книжных собраниях. 

Примечания
1  Книга находится в фонде редких книг Библиотеки 

по естественным наукам Российской академии 
наук.

2  Выражаю благодарность за помощь в определении 
техники исполнения экслибриса старшему на-
учному сотруднику научно-исследовательского 
отдела редких книг (Музея книги) Российской 
государственной библиотеки (РГБ) Т.В. Гребенюк 
и начальнику Управления специализированных 
отделов РГБ М.Е. Ермаковой.

3   Перевод автора статьи.
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Abstract. The article considers the ex-libris of Gottlieb Beratz, the priest of the German settlement 
in the Volga region (late 19th — early 20th century), presented in the rare small-format edition of Marco 
Polo’s book “Travels” published in the first third of the 19th century. The study of bookplates in rare 
editions is important as an additional source for the analysis of history of a book, the author’s biography 
and the history of bibliophilic collections or a specific copy of a book. Presented for the first time detailed 
description of the ex-libris of G. Beratz, being a contribution of the study of Russian bookplates, may 
help in the search for the book collection of scientific interest, based on the presented edition available 
in the LNS RAS and considering the personality of the owner. In this regard, the author examined 
the stamps on the Marco Polo’s book, which indicated the movement of the book from G. Beratz’s library 
to Saratov institutions, and then to Moscow. The author describes in general terms the technique of ex-libris 
of G. Beratz, technological process of phototype and zincography. The article suggests that ex-libris was 
made in the typolithographic printing of G.Kh. Shelgorn, where G. Beratz published his works. The owner 
of the book collection, which included Marco Polo’s “Travels”, was not only a priest of the German parish 
in the Volga region, but also a writer, playwright and scientist, well known in the circles of historians. He 
was the author of scientific work about the migration of Germans to the Volga region, published not only 
in Russia but also in Germany. The article briefly describes the history of creation of the book by Marco 
Polo with reference to the biographical details of the traveller, as well as the main periods of the biography 
of the Pastor G. Beratz, owner of a large bibliophilic collection.
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