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П Р Е Д И С Л О В И Е  К О  II Ч А С Т И

В торая  часть н астоящ его  труда посвящ ен а  русской  книге  
в эпоху ее  недавнего  и исклю чительно  р а зн о о б р азн о го  р а зв и 
тия в XIX  и в начале X X  в ек а . З д е с ь  ины е м асш таб ы  и ины е 
тем ы  бы ли вы двинуты  п еред  сотрудникам и  и зд ан и я . П о л и гр а
ф ическая С екц и я  Р осси й ской  А кад ем и и  Х удож ественны х Н аук 
наш ла неизбеж ны м , отв ед я  главн ое место общ ей  статье  о рус
ском книж ном  искусстве и зучаем ого  периода, вы дели ть  н ек о 
торы е тем ы  для м он ограф и ч еского  уже рассм отрен и я . Т аким и 
темами особенно  богаты м  п ред стави лось  начало XIX века, эпоха 
становления русской  книж ной  ф орм ы  последую щ его врем ени , 
и п редоставление возм ож ности  в более крупном  м асш табе иссле
д овать  издательскую  д еятельн ость  так  н азы в аем о й  „Р ум ян ц ов- 
ской эп о х и “ , как  типичную  для русского  учен ого  книж ного 
дела, и альм анахи  д вад ц аты х  —  сороковы х  годов, как  не м енее 
типичную  полосу худож ественно-литературного  и зд ател ьства , —  
без сом н ен и я явл яется  почти неизбеж ны м  для сер ьезн о го  и зуче
ния исклю чительно  важ ной эр ы  в эволю ц ии  русской  кн и ги  — 
эры , которую  можно н а зв а ть  бурж уазной. К н и га  XIX  и д о р е 
волю ционного  X X  века , обслуж ивавш ая особ ы е классы  ч и та 
телей, о соб ою  своею  ф орм ой  и стилем  явл яется  безупречны м  
доказательством  того  точ н ого  откли ка со  сторон ы  худож е
ственного  п р о и зво д ства  на зап р о сы  ж изненного  строя, что  
делает все  книгоизучение не только интересны м  в пределах 
его п роф ессиональной  тем ы , но и неизбеж ны м  для истории  
нового  и скусства  и новой  культуры  вообщ е.

Р е д а к ц и я  с  б л агод арн остью  констатирует, что для б оль
ш инства специально вы полненны х иллю страций  „К ниги  в Р о с 
с и и “ исп ользован ы  эксп он аты  зам ечательн ой  „В ы ставки  книж 
ного и ск у сств а“ , о р ган и зо ван н о й  В серосси йской  П убличной 
Б и б ли отекой  им ени Л ен и н а  (б. Гос. Р ум ян ц овски й  М узей).





М. И. Ф А Б Р И К А Н Т

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ КНИГИ 
ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА



Задачей  ниж еследую щ его излож ения я в л яется  
кратки й  о б зо р  главны х проблем , связан н ы х  
с истори ей  русского  книж ного п р о и зво д ства  
в XIX веке . Н аучн о-и стори ческое изучение 
в л ю б ой  области требует, на-ряду  с еди н ством  
м етода, и е д и н с т в а  о б ъ е к т а  изучения; п р и 
м енительно к наш ей тем е, это  об озн ачает п р и 

зн ан и е  единства или целостности  типа книги XIX века , в п р о 
тивополож ении его, скаж ем , типу книги  X V III или р ев о л ю 
ц ионного  XX века. Н о  —  в отличие от З а п а д а  —  в Р оссии  даж е 
книга XVIII века  я в л яется  понятием  недостаточн о  оп ред ел ен 
ным, так  как оно вклю чает в себ я  и типограф ски-целом уд- 
рен н ы е издания п етр о вск о го  врем ени , и п р и д во р н о -р еп р езен 
тати вн ы е  „ ф е й е р в е р к и “ ели завети н ской  поры  и, н акон ец , 
соб ствен н о  livre du  d ix -hu itièm e siècle с неизм енной  м едной  
гравю ркой , врем ени  Е катери н ы  II. С  другой  сторон ы , что  
о б щ его  —  в п олиграф ическом  см ы сле слова —  между ком п актн о  
изданной  книгой  А л ексан д р о вско го  врем ени  и ры хлы ми, м а 
ш инной б рош ю ровки , и зд ан и ям и  900-х г. г .?  или между пури- 
тан ски -строгой , о ч ерк овой  „углубленной“ гравю рой  н ачала 
в ека  и несколько р а зв я зн о й , велеречивой  ф отом еханикой  кон ц а 
его ?  или между p e rio d ica  пуш кинской поры , носящ им и ещ е н е 
сколько  кустарны й х арактер , и каким -либо м арксовским  иллю 
стри рован н ы м  еж енедельником  „с м ногочисленны м и прилож е
н и я м и “ и со  столь же м ногочисленны м  тираж ем ? или, наконец , 
меж ду лю бительским и  и зданиям и  какого-нибудь „п росвещ ен 
ного  друга  приятны х и ск у сств“ , вроде В севолож ского, и п о 
ли ти ческой  б рош ю рой  провин циального  м ецената и либерала- 
пром ы ш лен н и ка П ар а м о н о в а ?  И  все же можно и долж но го 
во р и ть  о книге XIX  века , им енно п роти воп олагая  ее другим  
эпохам , —  при том  условии , если исходить о т  потребителя  
книж ной продукции , т .  -е. ч и т а т е л я .  П равда, наука ти п ол о 
гического  изучения личности  находится ещ е в самом  за ч а т о ч 
ном состоян и и , и в н астоящ ее  врем я нельзя с  д остаточной  
кон кретн остью  у стан о ви ть  разницу  читательских типов см е
няю щ и х друг друга  эпох, но можно ли осп ари вать  то  поло
ж ение, что XIX век  в ы р аб аты в ает  определенны й , соверш ен н о  
новы й тип  читателя, сто ящ его  в и н о м  отнош ении  к книге,



иными путям и  подходящ его  к  книге , и ины м и ж е путям и н а с т и 
г а е м о г о  книгой , чем  то бы ло раньш е и чем  то будет вп о 
следстви и ? З д е с ь  д о стато ч н о  у к а за ть  на сам ую  проблем у.

Н адлеж ит, однако, не уп ускать  из виду  следую щ его: во  в с я 
ком и стори ческом  изучении  од и н аково  важ но к ак  устан овлен и е 
принципиального  ед и н ства  изучаем ого  об ъ екта , так  и определе-

А н н а  Б у н и н а .  О  счастіи . С П Б . 1810. Т ипогр . Ш н о р а . 
Ш м уцтитул.



ние точны х г р а н и ц  изучаем ого  п ери од а. В ернее, п ервое органи- 
чески  связан о  со вторы м , одно обусловливается другим , тр е 
б о ван и е  м оти ви рован н ой  п ери од и зац и и  или, иначе, „вн утрен 
ней хрон ологи и “ (1) вы зы в ается  как  р а з  сознанием  необходи-

м ости расчленить  н еп реры вн ы й  хронологический поток  на 
н екоторы е зам кн уты е и целостны е е д и н с т в а  —  периоды . 
И так , сп раш и вается , ч то  представляет собою  XIX век, как  
частны й период  общ ей  и стории  книж ного искусства и каки е  
в сво ю  очередь  ещ е б олее  частны е, но столь же обособленны е 
ед и н ства  см ы кает он собою .

В нутренний ти тульн ы й  лист. Р ис. И. И (ванов). Грав. А . Ухтомский. 
М онограм м а А . Н . О лен и н а.
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П оскольку  м ы  п ри зн аем  книгоделание настоящ им  искус
ством, хотя  бы  и прикладны м , соверш ен н о  естествен н о  ру ко 
водствоваться при и зуч ен и и  его тем и схем ам и и делениям и , 
которые яв л яю тся  уже п ри н яты м и  в общ ей  и стори и  русского  
искусства, так  как  в н асто ящ ее  врем я  м ож ет считаться  
твердо установленны м  п ри н ц и п  единого  р а зв и т и я  всей  худож е
ственной культуры  в целом . И д ет  ли речь  об  архитектурном  
сооруж ении или книж ной кон ц овке , о р к естр о в о й  сим ф онии  
или к ерам и ч еск ой  поделке, 
все равно , поскольку  они все  
принадлеж ат одном у в р е м е 
ни, всем  им присущ и одни  
и те же ч ер ты  е д и н о г о  х у 
д о ж е с т в е н н о г о  с т и л я .
В прим енении  к наш ей  тем е, 
вопрос, следовательн о , за к л ю 
чается в происхож дении, э в о 
лю ции и вы м и ран и и  книж 
ного стиля XIX  века . С о о т в е т 
ствую щ ие трад и ц и и  го в о р я т  
нам о том , что  „новы й век  
отк ры вается  новы м и ар х и тек 
турны ми вк у сам и “ ... ( 2) и, к о 
нечно, не только  одним и архи 
тектурны м и. „ Н ач и н ает  б о 
лее и зд а в а тьс я  книг разн о го  
рода, особ ен н о , как каж ется, 
с тех пор, ко гд а  указом  1802 
года ф ев р ал я  9 д о зво л ен о  
было вн о в ь  частны м  лю дям  
завод и ть  ти п о гр а ф и и “ ... ( 3).
Е стественно отсю д а  о т к р ы 
вать книж ное искусство  X IX  в ека  ал ексан д ровски м  класси 
цизмом; од н ако  и звестн о , что  классицизм , как  о б щ еев р о 
пейское явл ен и е , б ер ет  св о е  начало зад олго  ещ е до вел и 
кой ф ран ц узской  рево л ю ц и и  (4), и что, в частности , „але
ксандровский  классицизм  я в л яется  дальнейш им  р азви ти ем  
и логическим  завер ш ен и ем  екатери н и н ского , н есм о тр я  на то, 
что это  д в а  соверш ен н о  разл и чн ы х  м и р а “ (5). Т о  же сам ое, 
повидим ом у, буквально  п о в то р яется  и в и стори и  книги. С т и 
листические п ри зн аки  кл асси ц и зм а  здесь, как-то : „ам уры , луки,

П оходны е зап и ски  русского оф и ц ера. 
С П Б . 1820. В и н ьетка  титульного листа. 
(Р и с . ) И . И ванов. (Г рав . ) И . Ч еский . 

М онограм м а А . Н . О лен и н а.



колчаны , мечи, лиры , стрелы  и т. д .  “ (6) одинаково  характерны  
как  для украш ений  второй  половины  XVIII, так  и первой  
ч етвер ти  XIX, а то и позж е. Д о статочн о  взглянуть на политипаж  
одной  из популярны х русских ти п ограф и й  алексан д ровского  
врем ен и  (А вгуст С ем ен , 1818), с ам урам и в роли н аборщ и ков 
и печатников! „Т ой  же [что и во вторую  половину XVIII в .  ]  
обдум анностью  и сдерж анностью  в прим енении  средств отли-

ч ается  кн и гоп еч атан и е  п ервой  четверти  XIX в е к а “ ( 7). Н о , 
сам о соб ою  разу м еется , что  стиль, охваты ваю щ ий собою  пол
в е к а  —  и таких  ин тен си вн ы х  в области книгопечатания, —  н е и з
беж но долж ен эво л ю ц и о н и р о вать  внутренно в смы сле худож е
ствен н ой  ф орм ы , хотя бы  внеш не он оставался тем  же самы м . 
Там , где  раньш е бы ла лапидарность и заи м ствован н ая  „р о 
с к о ш ь “ , теперь все д ы ш и т действительно  „обдум анностью  и 
сд ерж ан н остью “ . Т о , ч то  раньш е, при видим ой утонченности , 
сразу  вы д авало  в ар в ар а -м о ск о в и та , теперь, несм отря на вн еш 

Т и тульн ы й  лист и ф ронтиспис.



нюю скром ность, полно упругой  худож ественной  воли к с а м о 
стоятельной, нац и он альн ой  и т и п и ч н о й  поли граф и ческой  
форме (ср. в о с п р о и зв ед е н и я  соответствую щ их издан и й ). Н е д а 
ром же русский  ам пир  не только ампир! В прочем , было бы 
очень стран н ы м , если бы  екатер и н и н ская  и ал ек сан д р о вская

книги не о к азал и сь  „двум я соверш ен н о  разли чн ы м и  м и р ам и “ . 
Д остаточн о  у к а за ть  на д ва  ф ак та  из истори и  русского  поли
граф ического  п р о и зв о д ств а , относящ ихся как  р а з  к рубежу 
XVIII и XIX  в. в., им енно: вв ед ен и е  ди д отовски х  ш риф тов и 
замена переп лета  облож кой , н еи зм ен н о  у краш ен н ой  набором ,

О б р а з ц ы  ш риф тов ти п о гр а ф и и  и словолитни  
А в гу ста  С е м ен а . М осква 1818.



политипаж ем  или гравю рой . О ц ен и ть  все  последствия, с в я 
зан н ы е  с этим и и подобны м и им „техническим и“, в д ей ств и 
тельности  же глубоко худож ественны м и и зм енениям и  (8), и  
зн а ч и т  —  найти ф орм улу н ового  ти п ограф ского  стиля.

Н е  менее сущ ественны м  явл яется  воп рос  и о конечной  
стади и  книж ного искусства XIX века. У падочную  эпоху 90-х г . г. 
бы ло бы ош ибочно п ри н и м ать  за  такой  естественны й  предел . 
П рави льн ее на наш  в згл яд  считать гран и ц ей  всего  р ассм атр и 
ваем ого  периода как  р а з  то  движ ение, которое сам о с е б я  
склонно рассм атри вать , как  „возрож д ен и е  изящ ной к н и ги “ . 
М ы им еем , конечно, в виду петербургский  период „М ира 
И с к у с с тв а “ , „Русского  б и б л и о ф и л а“ и др . ( 9). З д е сь  мы м о 
жем только вкратц е  у к а за ть  осн ован и я такого  утверж дения:

1.  худож ественны й уровен ь русского  п оли граф и ческого  
п р о и зв о д ств а  второй  половины  ХІХ века  обы чно н ед ооц ен и 
вается , благодаря  преобладаю щ ем у среди  лю бителей к н и ги  
интересу  к и л л ю стри рован н ой  книге;

2.  сравн и тельн о  с Е вропой , ф отом еханика в русской  
книге о стается  к н ачалу  д евятисоты х годов в эм бриональном  
состоян и и , вой д я  в то  же сам ое врем я в качестве  одного  и з  
сущ ественнейш их полиграф ических  рессурсов (автотипия!) в  
петербургскую  книгу эпохи „круж ка лю бителей  изящ ны х 
и зд а н и й “ ;

3.  п р ои стекаю щ ая  отсю да гибридность этого  „ в о зр о 
ж д ен и я“ ;

4.  р етр о сп екти в н ы й  характер  почти всех эл ем ен тов  „м и- 
р о и ск у сн и ч еск о й “ книги: припухлый ели завети н ски й  ш риф т, 
п л отн ая  то н о в ая  бум ага , н еоклассические аттрибуты  ви н ьеток , 
акц и д ен ц и и  и т. под.

В о зв р ат  к книге  им енно  д оекатерининского  стиля о б ъ яс 
н яется  п сихологией  чересчур  сильной реакции  против внеш 
ности  книги , с о вр ем ен н о й  этим  ретроспективистам , которы е в 
ином  случае б ессп орн о  признали  бы вож деленны м  зол оты м  
веком  книж ного и ску сства  как  р а з  врем я алексан дровского  
кл асси ц и зм а. Э тот р етр о сп екти ви зм  тем теснее связан  с п ред 
ш ествую щ им и  ему этап ам и  разви ти я , чем яростн ее  и каноничнее 
о тк р ещ и в ается  он  о т  о п ы та  русского  книж ного п р о и зв о д ств а  
в е г о  ц е л о м , яко б ы  соверш ен н о  лиш енного  каких бы то ни 
бы ло эстетических  д о сто и н ств . Н едаром  ведь  одному из ру ко 
вод и телей  этого  п етерб ургского  движ ения —  на пороге XX века! —  
п ри ш лось  с го р яч н о стью  убеж дать даже избранны х лю бителей
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книги, д л я  которы х п р ед н азн ач ал ся  его  труд, в том , что д е р е 
вянная гр а в ю р а  н и скол ько  не хуже м едной, в кач естве  книж ной 
иллю страции ( 10). З д е с ь  б езусл овн о  п р ед сто и т тщ ательнейш им  
образом  и б ез  всяких  предубеж дений  п ересм отреть  все б о л ь
шие и м алы е тропы , ко то р ы м и  ш ло п ол и граф и ч еское  п р о и зв о д 
ство Р осси и  в XIX веке . К а к  показали  уже н еко то р ы е  попы тки 
в этом  нап равлен и и , н ас  ж дет тут н ем ало  приятны х  сю рпри
зов. И  преж де всего, нуж но со всей  р еш и тел ьн остью  и а б со 
лю тной п осл ед овательн остью  о тк азаться  о т  той  точки  зр ен и я ,

П ер ед н яя  сторон а облож ки. М осква. Т ип огр . А . С ем ен а.



что только иллю стриро
ванная книга, а в ней —  
только иллю страция, я в 
ляю тся единственны м и 
вы раж ениям и вы сокого  
уровн я  книж ного искус
ства. Ч то  на этом  прихо
дится все ещ е н астаивать 
и настаивать , д оказы вает  
хотя бы тот ф акт, что  
автор  новейш его и и с
черпы ваю щ его, в других 
отнош ениях, труда по 
библиограф ии  русских 
иллю стрированны х (сле
довательно , и наиболее 
„худож ественны х“) и зд а 
ний счел возм ож ны м  
обойтись б е з  о б о з н а 
ч е н и я  т и п о г р а ф и и  
описы ваем ой книги ( 11), 
чем, конечно, в зн ач и 
тельной м ере обесценил 
свою  работу. Мы, в о 
общ е, склонны  думать, 

что при всей  м еханизации  и ш аблонности типограф ского  труда 
в течен и е XIX века , зд е с ь  все же дело, в действительности , 
о б стоял о  несравненно  лучш е, чем то нам рисую т даже за и н те 
ресован н ы е, казал ось  бы , в обратном  лица, бы ть-м ож ет из п ед а
гогических  соображ ений  прибегаю щ ие к чересчур черны м  к р а 
скам  ( 12). Ч то  касается  первой  половины  XIX века, то д оста
точно  взглян уть  на нем ногие сопутствую щ ие настоящ им  строкам  
восп рои звед ен и я , в которы х мы хотели больш е всего подчер
кнуть ансам бль лю бой  страницы , чистоту набора и т. под., 
для того , чтобы  уб еди ться , что в то врем я не только блю лись 
строго  правила ти п о гр аф ско го  искусства, но и сам  дух его был 
жив во всех участниках п роизводства . Впрочем, у нас есть и 
прям ы е д оказательства  того , что тогда не оставались б е зр аз 
личны м и к чисто зри тельн ы м  впечатлениям  от книжной стр а
ницы , даж е лиш енной каких  бы то ни бы ло украш ений: так, 
в предисловии  к и зд ан и ю  басен Х ем ницера 1830 года, его

З а д н я я  сторона обложки. „Д л я  нем ногих“.
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автор у к азы в ает , что п р и н ято е  в этом  и зд ан и и  располож ение 
коротких и длинны х сти х о в  —  по принципу равен ств а  за к л ю 
чаю щ ихся в них букв, а  не стоп  —  „п ри ятн ее  д л я  гл а за “ .

С ледует, далее , всегд а  пом нить, что  „гл авн ая  сила XIX в е к а  
не в книге  „худ ож ествен н ой “ , а в книге н а у ч н о й “ ( 13), и на 
этом осн ован и и  следует п р и зн ать  насущ ной, к сож алению , 
соверш енно прен ебреж ен н ой  до  сих пор, зад ач ей  изучение с 
полиграф ической  точки зр е н и я  русской  научной  (в том  числе 
и оф ициальн ой) литературы  в ее лучш их об разц ах . Н ед аром  
ведь в Р о сси и  и стори я  ти п о гр аф ско го  д ела  та к  тесно  связан а  
с ж изнью  и и стори ей  м ногих научны х и правительственны х  
учреж дений. В спом ним  о п ои сти н е зам еч ательн ой  ти п ограф и и  
А кадем ии Н ау к  или Э ксп ед и ц и и  заго то в л ен и я  государственны х  
бумаг, о ти п ограф и ях  м и н и стерств , отдельны х д еп артам ен тов , 
сенатской , н екоторы х губернских, М едико-хирургической  А к а 
демии (ар ен д ато р  А вгуст С ем ен!), ун и верси тетски х  (в М оскве 
одно врем я  арен д ато р о м  —  Н о ви ко в!), казен н ы х  театров , п р и 
дворной и т. д ., и т. д . З д е с ь  мы п озволяем  п ривести  одно 
личное, но, как  нам  каж ется, не только  су б ъ екти вн ое  вп еч атле
ние: н ед авн о , при д ем он страц и и  р я д а  облож ек русских п ер и о 
дических и зд ан и й  одной  и з  н аи б олее  удачны х показал ась  нам  
как р аз  облож ка одного  и з академ и чески х  и зд ан и й  девяносты х  
годов, п р о сто го  н аб орн ого  ти п а .

В закл ю ч ен и е  укаж ем  на н есколько  не затр аги вав ш и х ся  д о  
настоящ его врем ени  тем  и з  и стори и  русской  книги  XIX века, 
разр аб о тка  которы х во  м ногом  дополнила бы  ш аблонны е 
представления о судьбах поли граф и ческого  п р о и зво д ства  
в России: мы им еем  в виду популярную  и народную  л и тер а
туру, с ее сво ео б р азн ы м и  ти п ограф ски м и  особенностям и ; 
(„Д е ш е в а я  Б и б л и о т е к а “ классиков С у в о р и н а  —  отличной 
бропцоровки , с  хорош ей  облож кой и неплохой бумагой; или 
детские и зд ан и я  С ы ти н а  с недурной  иллю страцией  ( 14); „подполь
ную“ литературу , печатавш ую ся  в Р оссии  и за -гр ан и ц ей . Э та  п о 
следняя —  в  силу тр е б о в ан и й  ком пактности  (м ельчайш ий 
шрифт), п ортати вн ости  (то н ч ай ш ая  бум ага), м аксим альной  
спеш ности печатан и я  и прочим  исклю чительны м  условиям , а  
также сво ео б р азн о м у  п од б ору  н еп осред ствен н ы х  участников 
печатания —  пр ед ставл яет  р я д  н еб езы н тересн ы х  с  пол и граф и 
ческой точ ки  зр е н и я  особ ен н остей .
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Для д евятн ад ц ато го  в ек а  х арактерн о  обилие и 
р у ко в о д ящ ая  роль изданий  научного  характера. 
В интересах  научной книги  со зд ается  и культи
вируется  целы й р яд  технических и зоб ретен и й  и 
прием ов , торж ествую щ их как  р а з  в этой  области 
прилож ения сво и  лучш ие триум ф ы . К онечно, 
научны е книги  сущ ествовали  и в XVIII веке, 

но не они  зад авали  общ ий то н  и не они созд авали  внеш ний  
облик книги; они шли за  общ им  движ ением , о д еваясь  в ф орму, 
свойственную  книгам  л и тературн ы м  или худож ественны м , 
давая м есто  на своих стран и ц ах  не идущ им к делу н аряд н ы м  
и вы чурны м  украш ен и ям . О д н и м и  и з первы х на сам остоятел ь
ный путь вы ступили книги  географ и ч еск ого  содерж ания. 
В начале XIX  в. в Р осси и  п р и о б р етает  ори ги н ал ьн ы е кач е
ства книга  и стори ческая , будучи о б язан а  свои м  усоверш ен 
ствованием  том у м огучем у импульсу, которы й  она получила 
от вы д аю щ ей ся  д еятельн ости  круж ка учены х и сто р и ко в , о б ъ 
единивш ихся вокруг гр. Н . П . Р ум ян ц ова . Д еятел ьн о сть  их 
является зам еч ательн ой  во  м ногих отнош ениях  и заслуж ивает 
специального рассм отрен и я. В о-первы х, и зд ател ьство  их бы ло 
строго научное и этим и  тр еб о ван и ям и  стр о го й  научности 
определяется не только содерж ание, но и вн еш н ость  книги , 
начиная с ф орм атов и кон ч ая  характером  иллю страций , ста 
вивш их себ е  целью  точность реп род укц и и  д р евн его  пам ятника, 
т. -е. то, к  чему стрем ятся  р азн о о б р азн ы е  реп род укц и он н ы е 
приемы п озд н ей ш ей  эпохи; д ал ее , издательство  Р ум ян ц ова  и 
его круж ка бы ло о р ган и зо ван о  на ш ироких  основаниях, обильно 
снабж алось средствам и  и о б р ащ ал о сь  с зад ан и ям и  к  лучш им 
техническим  силам  и о р ган и зац и ям  своего  врем ени . С  другой  
стороны  ем у бы ла чуж да сп ец и ф и ч еск ая  лю б овь к и зд ан и ям  
роскош ны м : в зер к ал е  его отрази л ось , след овательн о , в наиболее 
чистом ви д е  соврем ен н ое  книж ное искусство  и книж ная тех
ника как  таковы е, а  не тол ьк о  и скусство  гр авю р ы  или гр а 
фики. Н ак о н ец  через него  м ы  зн аком и м ся  с  продукцией  
целого р я д а  отдельны х ти п о гр аф и й , а сохран и вш и еся  д оку 
менты сод ерж ат данны е относительно  о р ган и зац и и  и зд ател ь
ства, технических п од роб н остей , цен п р о и зв о д ств а  и м атер и а
лов, т . -е. все  то , что п р о л и вает  свет на общ ее состоян и е



книж ного дела и чего  мы в такой  удачной ком бинации  не 
им еем  для других соврем енны х орган и зац и й , будь то  о тд ел ь
ны е типограф ии  или аналогичны е издательские п редприятия . 
Т ак о в ы  обстоятельства, создаю щ ие особое полож ение рум ян- 
ц о вск о го  и зд ательства  и заставл яю щ и е остановиться более 
подробн о  на истории  его возн и кн овен и я  и его деятельности .

1 .

В торое и третье  десятилетия  XIX века  были периодом  
кипучего  зарож ден и я русской исторической  науки, первой  
попы ткой  осм ы слить и стори ю  и подойти  критически  к п ам ят
никам  м н оговекового  прош лого. Ещ е недавно историки , 
ры вш и еся  в летописях и архивах, бы ли исклю чением , дилле- 
тантам и-лю бителям и или  чиновникам и, получивш ими, вм есте  
со зван и ем  историограф а, специальное поручение писать о те ч е 
ственную  историю . И з  них некоторы е доходили до со зн ан и я  
значительности  и обязател ьн ости  своего  прош лого, вы сказы вал и  
отдельны е зд р авы е  суж дения и наблю дения, но о казы вали сь  б е с 
сильны м и критически  р азоб раться  во всей  м ассе накопленного  
векам и  м атериала. Д р у ги е , иностранны е учены е, приглаш енн ы е 
в  А кад ем и ю , правда, несли  с собой новы й м етод  и п рави ла н ауч 
ной критики , но попы тки  их —  при недостаточном  зн ан и и  я зы к а  
и внутренней  отчуж денности  —  оставались случайны м и и уед и н ен 
ны м и. Н есм отря  на наличие нескольких „Русских И с т о р и й “ , 
н есм отря  на почтенны е раб оты  таких лю дей, как  М иллер и Ш л е- 
цер , и стори ч еск ая  н аука  оставал ась  в зачаточном  состоянии , 
и то , что  дости гал о  д о  среднего  обы вателя , носило характер  
торж ественной  оф и ц и альн ой  деклам ации  на п севдоклассический  
о б р а зец  или м атер и ал а  подраж ательно-сказочного . Н аскол ько  
плотна б ы ла  з а в е с а  н ад  русским  прош лы м , п оказы вает  п ри 
м ер м и н и стра н ар о д н о го  просвещ ения З авад о вск о го , которы й  
ещ е в начале X IX  в ек а  признавался, что вся  д ревн яя  и стори я  
Р осси и  каж ется ем у сказкам и , и что „писателю  п р о свещ ен 
ном у довольно б ы л о  бы  одной страницы , чтобы  наш и все  
м атериалы  за  в р ем я  д о  П етр а  В еликого вм ести ть  в он ую “ ( 1). 
Зн ам ен ател ьн ы м  сви д етел ем  происш едш его в начале н ового  
в ек а  сд ви га  и н о во го  направления читательских и н тересов  
служ ит необ ы кн овен н ы й  успех первы х том ов К арам зи н ской  
„И стори и  Г осударства  Р о сси й ск о го “ в 1816 г.: все 3 . 000  эк-



земпляров р азо ш л и сь  в 25 д н ей  и нем едленн о  п отреб овал ось  
2-е издание. К арам зи н  о б р ащ ал ся  к  ш и рокой  публике, ж адно 
вслуш ивавш ейся в р а зм ер ен н о е  течение речи  и злю бленного  
автора и м ало цен и вш ей  учены й ап п арат при м ечан и й ; новы е 
углубленные и н тересы  и н о вы е  лю ди гр у п п и ровал и сь  вокруг 
М осковского У н и верси тета , лю ди, д л я  которы х  и стори ческое  
изучение п рош лого  бы ло  —  цель, сред ство  и п аф ос  ж изни. 
Не их делом  бы ло п и сать  об щ и е сочи н ен и я, б л естящ и е п о  
форме, с общ им и сооб раж ен и ям и  и отвлеченны м  планом; они 
видели полную  н евозм ож н ость  п ри н яться  з а  подобную  зад ач у  
при отсутствии  п од готови тел ьн ой  р азр аб о тк и ; они видели  
перед собой  огром ное м оре  н ер азо б р ан н ы х  и непрочитанны х 
рукописных докум ентов, не будучи в состоян и и  даж е при б ли 
зительно о п ред ел и ть  ко л и ч ество  и кач ество  сохран и вш егося  
материала; „д ать  душ у сим  тлею щ им  п ам ятн и кам  и ож и ви ть  
их“ —  стан о ви тся  их лозунгом  ( 2); р а б о та  п р ед сто ял а  огром ная  
и кропотливая , и они п ри н ял и сь  з а  нее с  н еобы чай н ой  н а
стойчивостью . Д е л о  бы ло тем  более трудное, что  сам и  м етоды  
исследования в прилож ении  к о тк р ы вш ей ся  об л асти  бы ли 
не разработан ы .

Ц ен тром  и вдохновителем  этого  движ ения стал  Н . П. Ру- 
мянцов, ви дны й  госуд арствен н ы й  д еятель  н ед авн его  прош лого , 
бывш ий в то  врем я уже не у дел  (3). З а н и м а я с ь  и раньш е 
историей Р осси и  лю б и тельски , теп ер ь  на досуге  со всем  увл е
чением м о лод ости  п освяти л  он себя  и зн ачи тельн ую  часть 
своих ср ед ств  делу о р ган и зац и и  всесторон н его  об след ован и я  
русского п ро ш л о го . П р о гр ам м а , слож и вш аяся  в его  ум е, бы ла 
необы чайно ш и рока , р азн о с то р о н н я  и вм есте с тем  расп лы в
чата. В н ее  он вклю чил  не то л ьк о  истори ю  политическую , 
но и экон ом и ческую , и стори ч ескую  этн о гр аф и ю  и и стори ч е
скую гео гр аф и ю  России  и сосед н и х  стран; и н тересовавш и х  
его свед ен и й  он искал  в п ервои сточ н и ках , национальны х и 
иноземных, а  та к  как  сам и и сточн и ки  бы ли в хаотическом  
состоянии, то  в первую  о ч ер ед ь  надо б ы л о  д ум ать  об их 
разы скании и кри ти ческом  и з д а н и и  —  и далее  —  о создании  
целого р я д а  наук вспом огательны х. В Р ум ян ц ове  м ало видеть 
„п росвещ енного“ м ец ен ата  X V III века: он не р азб р асы в ал  
беспорядочно средств  на эф ем ер н ы е  затеи  и не вы ступал  сам  
диллетантом -писателем ; п осто ян н о  о свед о м л яясь  ч ер ез  своих 
многочисленны х учены х кор р есп о н д ен то в  о всяки х  начинаниях  
и чутко п ри сл уш и ваясь  ко  всем у  ж ивому, он  спеш ил с под



держ кой; всякое орган и зуем ое им дело он ставил на строго  
деловую  почву и тр еб о вал  вполне определенны х результатов . 
В свои  предприятия  он вносил строгую  расчетливость, стрем ясь  
стать  с исполнителем  своих поручений в положение д о го в а р и 
ваю щ ей ся  стороны , а  не п окровителя . Н ем аловаж ную  роль 
играл о  ум ение подойти  к лю дям; недаром  характеризует его 
один соврем енник к ак  „талантов страстны й  д р у г“ (4). О н  ум ел 
вы би рать  лю дей и ценить в них, пом им о пространны х п о зн а 
ний, „навы к, особенную  догадку, ч у тье“ (5), он ставил п р а
вилом  „поощ рять к лю блению  труда, но б ез п оп река“ ( 6).

В переписке его  нем ало черт заботливого  вн им ания 
к лю дям , ценимы м им, каковы м и были напр. М алиновский, 
К алайдович  и В остоков. „В ваш их руках богатое поле, а вы  
его  об рабаты вать  и зящ н ы й  м астер “ пиш ет он М алинов
ском у (7); „я стар, м не нечего в долгий ящ ик отк л ад ы в ать“ (8) 
обращ ался  он к другом у корреспонденту, прося приняться скорее  
з а  нам еченную  работу . И  если он с лихорадочны м  н етер п е
нием  относился к окончанию  нам еченного  труда, к свед ен и ям  
о н овооткры той  рукописи , к новокупленной книге, с н ем ен ь
ш ей страстностью  и сам опож ертвованием  относились члены  
его круж ка к общ ем у делу. Р ассеянны е по разны м  городам , 
они поддерж иваю т ож ивленную  корреспонденцию  по ж и в о тр е
пещ ущ им научным вопросам , обм ениваю тся  сообщ ениям и, 
д огадкам и , опы том , спраш иваю т совета; письм а их нередко  
п ревращ аю тся  в целы е научны е трактаты  с подробны м  оп и са
нием  рукописей  и цитатам и  текстов.

Н азо в ем  н екоторы х и з  них: это  учены й академ ик К руг, 
постоянны й советчик Н . П. Р ум янцова и посредник в сн ош е
ниях  его с загран и чн ы м и  учены ми; дальш е —  автор  „С л оварей  
русских п и сател ей “ и ряд а  кропотливы х исторических р а зы 
сканий  Е вгений  Б олховитинов (когда-то  учитель в Воронеж е, 
позднее зан и м авш и й  вы сокие духовны е долж ности), робкий  
в теоретических  вопросах , но неисчерпаем ы й кладезь  в с е в о з 
можных исторических сведений; заведую щ ий архивом  коллегии 
иностранны х дел H . Н . Б анты ш -К ам енский , ученик М иллера, 
и см енивш ий его  после смерти М алиновский, практический  
исполнитель б ольш инства рум янцовских изданий; П. С троев , 
прош едш ий строгую  рум янцовскую  школу, впоследствии  о то р 
вавш и й ся  от круж ка, но продолж авш ий в другой  об стан овке  
ту же работу; талантливы й  и поры висты й, никогда не ум евш ий 
устрои ться  К. Ф . К алайдович , отдавш ий кружку всю  свою



душу и непом ерной р аб о то й  н ад орвавш и й  свои  силы; скр о м 
ный и застен чи вы й  В остоков , служ ащ ий П убличной Б и б ли о 
теки, создатель  русской  ф илологии , п оздно  вош ед ш и й  в кру 
жок, но нем едленно ставш и й  в нем п ервы м  авторитетом ; 
Кеппен, би бли ограф  и п алеограф , и здатель  зн ам ен и ты х  „Б иблио
графических Л и с т о в “ (1825), п ер во го  научного  ж урнала в этой  
области, объехавш ий  сл ав ян ски е  страны  и за в я за в ш и й  снош е
ния с западны м и  славистам и . Н ако н ец  сам  Р ум ян ц ов , глухой, 
с трудом п ередви гаю щ и й ся , но нам ечаю щ ий все новы е и новы е 
планы (9), снабж аю щ ий всех рукописям и  и книгам и , служащ ий 
посредником для лю дей, раб отаю щ и х  в разны х  специальностях , 
находящ ийся в курсе соврем ен н ы х  научны х во п р о со в  и сп о 
собный вы ск азы вать  сам остоятел ьн ы е, веские суж дения, вм есте 
с тем кри ти чески  настроен н ы й  и осторож ны й ( 10), п ри н и м ав
ший непосредственное уч асти е  во  всех мелочах и н тер есо вав 
ших его п редм етов —  вплоть до  вы б ора  ш ри ф тов и бумаги. 
Таков бы л этот  рум ян ц овски й  круж ок, л елеявш и й  огром ны е 
планы и м ногие и з них вы полнивш ий , д еятельн о сть  которого  
своим разм ахом  порази ла соврем ен н и ков  н астолько , что уже 
в 1820 г. они им еную т п ереж и ваем ое врем я „Р ум янцовской  
эпохой“ ( 11).

И зд ател ьская  д еятельн ость  круж ка, п р и зван н ая  служить 
научным его  интересам , со ставл ял а  необходим ое звен о  в цепи, 
и этим всец ело  о п ред ел яется  ее характер , как  в см ы сле 
вы бора книг, так  и в см ы сле внеш него  облика изданий  ( 12). 
За  нем ногим и исклю чениям и  в се  это  —  м онум ентальны е и здания 
текстов или специальны е и стори ч ески е  исследования, входя
щие в круг интересов Р у м ян ц о ва  и членов круж ка. П ервой  и 
лю бимейш ей идеей  Р ум ян ц ова  бы ло критическое и зд ан и е  д р е в 
нейших л етоп и сей , вто р о й  —  опубликование п ам ятн и ков го 
сударственно-правового  характера . Н о  и зд ан и е древнейш их 
списков летописей  около это го  врем ен и  бы ло м он оп оли зи ро 
вано А кад ем и ей  и спец и альн о  с этой  целью  основанны м  
О бщ еством  истории  и д р евн о стей  при м осковском  у н и вер си 
тете. Н а долю  Р ум ян ц ова  вы п ало  осущ ествление издания 
материалов архи ва  коллегии иностранны х дел , д авн о  зад у 
манного, но о ставав ш его ся  в теч ен и е  десяти л ети й  б ез  всяк о го  
движения. П ечатанием  том ов  м онум ентального  „С о б р ан и я  
государственны х грам от и д о го в о р о в “ о тк р ы вается  и з а в е р 
шается и зд ател ьская  д еятел ьн о сть  Р ум ян ц ова . „ Г р ам о ты “ были 
центром его  за б о т , вокруг ко то р о го  —  параллельно оф орм лению



первоначального  плана —  группировались прочие начи н ан и я. 
П о проекту Р ум янцова при м осковском  архиве коллегии и н о 
странны х дел со зд ан а  бы ла „К ом иссия печатания государ
ственны х грамот и д о го в о р о в “ , ставш ая колы белью  рум ян- 
ц овского  издательства ( 13); она состояла  и з трех чиновников 
архива, получавш их от казны  определенное вознаграж дение; 
все расходы  по печатанию  брал на себя Рум янцов, внесш ий  
деньги  на напечатание I том а, причем  предполагалось, что  
расходы  на последую щ ие могут бы ть в значительной части  
п окры ты  вы ручкой о т  продаж и первого . Во главе К ом иссии 
стоял  сперва H . Н . Б ан ты ш -К ам енский, старинны й архивны й 
работник м иллеровской  вы учки, а после смерти его (1814)
А .  Ф . М алиновский, такж е прош едш ий в архивах строгую  
ш колу. П рочие м еста первоначально зам ещ ены  были служ а
щ ими архива, но постепенно на смену им приш ли настоящ ие 
научны е силы в лице С троева  и К алайдовича (1816 и 1817).

К  этом у основном у предприятию  постепенно п ри соеди н я
лись все новы е; разы скан и е  докум ентов, предпринятое в целях  
полноты  собрания и охваты вавш ее архивы  не только М осков
ские и провинциальны е, но и заграничны е, привело к неож и
данном у откры тию  р я д а  ценнейш их и интереснейш их л и тера
турны х и исторических пам ятников, разр аб о тка  и печатание 
которы х заняли  видное место в работах  комиссии; последняя 
превратилась таким  образом  в своеобразны й  издательский  
аппарат, работавш ий  под непосредственны м  руководством  
Р ум янцова. Все вы ходивш ее из-под печатного станка нем ед
ленно отправлялось к нему в П етербург или Гомель для п рочте
ния и окончательной  санкции. Ближ айш им и техническим и 
исполнителями, кром е М алиновского, бы ли или сам ф актический  
ред актор  или автор  исследования. Все издания, исполняв
ш иеся при личном участии  Р ум янцова, при зн авали сь  им „ о тв ет 
ств ен н ы м и “ и „точ н ы м и “ , и внеш ним  признаком  их служило 
пом ещ ение на титульном  листе герба Рум янцова с д е в и 
зом  „N on solum  a rm is“ (не оружием только) ( 14), а такж е п р и 
лож ение ш тем пеля ком иссии к последнему листу и зд ан и я. 
В качестве гон орара автор  получал или больш ую  часть и зд а 
н и я  —  первоначальны й п роект Рум янцова, не встретивш ий с о 
чувствия его м осковских сотрудников —  или известную  денеж 
ную оплату с листа, или аккордно за  все  издание (напр. 20 р . 
с листа, которы е Р ум янцов соглаш ался платить С троеву  и 
К алайдовичу; сумма в 1 .000 р. Г ригоровичу за  „Белорусский



архив“; сум м а в 6 .000  р ., д о го во р ен н ая  с К алай дови чем  з а  
составление каталога  С ин одальн ы х  рукописей ) ( 15). В этом  по
следнем случае все  и зд ан и е  поступило в р асп оряж ен и е  ком и с
сии на усиление е е  ср ед ств . Р ум ян ц ов  и з  вс я к о го  и зд ан и я 
вы говаривал  себе оп ред елен н ое  число эк зем п л яр о в , которы е 
рассы лал член ам  своего  круж ка, учреж дениям , учены м  и дру
гим почитаем ы м  им лицам  ( l 6).

В зави си м о сти  о т  важ ности  содерж ания опред ел ял ся  
формат и здан и я: так  „ С о б р ан и е  гр а м о т “ п ечаталось  в лист, 
и эту же честь  разд ел и л и  с ним  „С о б р ан и е  словен ски х  п ам ят
ников“ и и сслед ован и е  К ал ай д о ви ч а  об „И оан н е , Е кзархе 
Б олгарском “. П рочие п еч атал и сь  в четверку, сохран яя  тот же 
отличительны й зн а к  —  р ум ян ц овски й  герб на титуле. Н акон ец , 
следовали и зд ан и я  в 4° и 8°, з а  которы м и  Р ум янцов п ри зн а
вал более случайное зн ачен и е:  специальны е и сслед ован и я
тех же ч лен ов  круж ка или лиц , р аб отавш и х  по указанном у  
Румянцо вы м  плану. В неш ним  признаком  в таком  случае слу
жило упом и н ан и е им ени и н и ц и ато р а  в п ред и сл ови и  или п о 
свящ ение, напечатанное на отдельной  стран и ц е . Р ум янцов 
ревниво о б ер егал  свое п р аво  д авать  р азр еш ен и е  на подобное 
посвящ ение, и нахож дение его  в книге мож но считать  почти 
безош ибочны м  п ри зн аком  принадлеж ности  ее к рум янцовским  
изданиям . П ечатание этих  и зд ан и й  п р о и зв о д и л о сь  главны м  
образом  в М оскве, которую  Р ум ян ц ов  стави л  в см ы сле то ч 
ности исполнени я поручений вы ш е П етербурга , и вы п олн ялась  
сперва ти п ограф и ей  Н . С . В севолож ского , а  потом  —  всл ед 
ствие расхож дения и з-за  цены  —  передан о  бы ло типограф ии  
С. А . С ел и ван о в ск о го , судьба которой  з а  это т  период  тесно  
связана с рум янцовским  и зд ател ьством .

К ром е этих изданий , им ею щ их то или иное отнош ение 
к М осковской  о р ган и зац и и , Рум янцовы м  бы л пред п ри н ят 
ряд других, печатавш ихся  в разны х , главны м  об разом  п етер
бургских ти пограф иях , под наблю дением  самих авто р о в  или 
близких Р ум янцову  лиц  (К руга, В остокова, А н астасеви ча). 
И злю бленной п етербургской  ти п ограф и ей  бы ла ти п ограф и я  
Греча и д алее  Д еп ар там ен та  Н ар о д н о го  П росвещ ен и я, А к а 
демии Н аук , М едицинского  Д еп ар там ен та , Д р ек сл ер а , К рая . 
Н есколько и зд ан и й  н а  нем ецком  язы ке бы ли напечатаны  
в прибалтийских городах  (Д ер п те  и М итаве), одно в А бо  и 
одно в К азан и . В П ариж е п ечаталось  п ред п ри н ятое  Р ум ян 
цевым продолж ение „R erum  byzan tinarum  sc rip to re s“ , один  том

 



которого  вы ш ел при ж изни и н ициатора и возбудил восторг 
соврем енников ( 17). Д ал ее , в Б ерлине вы ш ло исследование 
А делунга о „К орсунских вратах  С оф и й ского  С о б о р а “ и в В ей 
м ар е  —  немецкий п еревод  описания предпринятой  на средства  
Р ум ян ц ова кругосветной  экспедиции  О . К оцебу. Эти издания, 
как  протекавш ие вне сф еры  непосредственного  наблю дения 
Рум янцова, не носили  своеоб разн ой  рум янцовской  и зд ател ь
ской  м арки, о гр ан и ч и в аясь  одним  посвящ ением , а о тн о си 
тельно некоторы х —  принадлеж ность их Рум янцо ву может бы ть 
установлена только  косвенны м и указаниям и . О  некоторы х 
из них мы знаем , что  раб ота  авторов  и редакторов оп лачи 
валась, помимо денег, предоставлением  известного  количества  
экзем пляров с правом  их продаж и ( 18).

И здания, стан ови вш и еся  собственностью  „К ом иссии для 
печатания грам от“ и составлявш ие ф онд для дальнейш ей р а 
боты , продавались в архиве или в петербургской  коллегии 
иностранны х дел, или —  за  м алоуспеш ностью  этого сп особа  
распространения —  передавались ком иссионерам  с уступкой  в 
20°/о с продаж ной цены . Таким и ком иссионерам и были: в 
М оскве Ш и ряев  ( 19), в П етербурге С ленин, позднее В. П лави ль
щ иков (20); продаж а в В арш аве производилась  кни готорговц ем  
Гликсбергом  (21); есть указания, что книги посы лались такж е 
в Вильну (22). Бы ли попы тки распространения путем о б р ащ е
ния к содействию  учреж дений, наприм ер, к епархиальны м  
управлениям , при чем наиболее ж ивой отклик обращ ение н а 
шло на У краине (23). В ообщ е же продаж а, несм отря на отн оси 
тельно невы сокую  цену, шла довольно медленно. „В сегда с 
ж адностью  ож идаю т появления книг, когда напечатаю т, как  
мало их р аск у п аю т“ ж аловался Рум янцов ( 24), но не о ста 
навливал  и не сокращ ал  своей  издательской  деятельности . 
М ного ученых и научны е учреж дения —  университеты  и б иблио
теки  —  получали от Р ум ян ц ова  его и зд ан и я бесплатно и, таким  
образом , главная цель —  ш ирокое опубликование исторических 
докум ентов и всесторон н ее  их освещ ение —  была достигнута.

2 .

И з сохранивш ейся  переписки  и из дел К ом иссии (частью  
опубликованны х) мы можем восстановить более или м енее 
подробно  историю  и обстоятельства печатания некоторы х 
Рум янцовских издан и й , в особенности  „С об ран и я Г рам от“ ( 25).



И здание „всех российских  древних и новы х публичных 
трактатов, конвенций  и прочих подобны х том у актов , по п ри 
меру Д ю м он ова  Д и п л ом ати ч еского  корп уса“ (26) было реш ено

еще в 1779  г. В скоре после этого  М иллером бы ло п ред 
ставлено „прим ерное п олож ен и е“ (9. II. 1783) и р азр аб о тан  план 
издания, несом ненно, при ближ айш ем  участии H . Н . Б анты ш а- 
К ам енского, при чем  предполагалось главное вним ание обрати ть  
на акты  диплом атические. Т аки м  образом , когда Рум янцов в



начале 1811 г. задум ал привести  в исполнение леж авш ий без 
движ ения около 30 лет план, м атериал  был уже подобран , и 
в лице Б ан ты ш а-К ам ен ского  им елся готовы й  редактор; к делу 
бы ло приступлено ещ е до оф ициального  учреж дения К ом иссии . 
31 ян в а р я  1811 г. К ам енски й  представил обстоятельную  см ету 
на I часть издания в двух вариантах , заклю чаю щ ую  п од 
робны е циф ровы е дан н ы е ( 27). Мы узнаем  из нее, что ти п о 
граф и я (В севолож ского) не бралась з а  приобретение бумаги 
„дабы  в случае остан овки  не им еть неп ри ятн ости “. Бум агу 
предполагалось покупать у купца К узнецова, которы й об ла
дал достаточны м  зап асом  готовой  и предлагал 3 сорта: 1) по 
цене 18 р. за  стопу („б ез  верхних драны х л и сто в“), 2) по 
цене 22 р . за  более плотную  и 3) по 10  р. качеством  пониже, 
неклеенную  и вследствие этого  непригодную , по м нению  
Б анты ш а-К ам енского , для сложной операции  оттиска с м ед 
ных д осок  прилагаем ы х в тексте изображ ений печатей . П о 
прим еру издания Д ю м он а, набирать предполагалось в д ве  
колонны  на основании соображ ения, что таким  образом  об л ег
ч ается  чтение утом ительны х длинных строк. Ш ри ф т п ред ла
гался двух образц ов —  м иттель и цицеро, при чем набор листа 
первы м  при ф орм ате f° расценивался в 25 р., вторы м  —  в 27. 
П ечати , как  упом иналось, предполож ено было вы грави ровать  
на отдельны х досках  и оттиснуть в тексте. Т ипограф ия в с т р е 
чала „трудности в печатании сих резны х дощ ечек, прилагая  
он ы е к каж дому листу посредством  нарочно  сделанного на 
сие ц и л и н д р а“ и поэтом у назначала по 2 копейки  с п ечата
ния каж дой печати в каж дом  экзем пляре. Д л я  грави рован и я  
предлагали  свои услуги два гравера: итальянец  В ендрам ини 
и русский  О си п о в , при  чем первы й назначал  за  работу  „обо- 
сто р о н н ей “ печати 20  р . на своей  м еди, а  „о д и н ак о й “ —  10 р.; 
О си п ов  назначал  цену вдвое деш евле. О б ъ ем  первой  части  
определялся в 150 листов и заво д  устанавливался в 1200 э к зе м 
пляров. О б щ ая  сумма при печатании миттелем  и за к а зе  п еча
тей  В ендрам ини вы раж алась в 22 . 398 (бумаги 376 стоп по 
18 р .  —  6768 р., печатание —  3750 р., грави рован и е —  5400 р., 
пропуск 270 печатей  в 1200 экзем плярах  —  6480).

К онф ирм ация К ом иссии  последовала 3 м ая 1811 г. Г лав
ное завед ы ван и е  бы ло поручено управляю щ ем у А рхивам и  
Б анты ш у-К ам енском у, а  в состав К ом иссии вош ли: И . Л и - 
бенау, в должности главного  см отрителя над изданием  с д о 
полнительны м окладом  в 600  р., и д ва  других чиновника —



Д. П рилуцкий и п еревод чи к  И . Н естер о в и ч  с дополнительны м  
окладом по 250  р. в год  каж дому; и з них И в . Н естер о ви ч  
вскоре получил другое н азн ач ен и е  в П етер б у р ге  и бы л з а 
мещен братом  П авлом , о к о тором  Б ан ты ш -К ам ен ски й  пиш ет: 
„обучается в у н и вер си тете  н аукам  и я з ы к а м “ и „уже к ан д и 
датом словесны х наук в у н и вер си тете  с ч и т а е т с я “ . И зд ан и е  
освобож далось от ц ен зу р н о го  н ад зо р а  ( 28). Д о  распродаж и 
первой части  зап р ещ ал о сь  п е р е и зд а в ать  в м еньш ем  ф орм ате, 
и типограф щ ик долж ен бы л о б язаться , п од  у гр о зо й  денеж ного 
взы скания, не печатать  б о л ее  установленны х 1200  экзем п л я
ров. П ечатать реш ено  бы ло м иттелем  в 2 столбца, при чем ти п о 
графщ ику п редп и сы валось  наблю дение: „чтобы  по отп ечатан и ю  
не были слож ены  сы ры е листы  вм есте, от чего  иногда п р и 
клеивается печать от од н ого  листа  к другом у и тем  изд ан и е  
портится“ (29). И з  представленны х  о б р азц о в  бум аги  Р ум ян ц о 
вым бы л вы б ран  лучш ий, т .  -е. ценою  по 22  р. з а  стопу, 
(кроме того , сам ая  лучш ая долж на бы ла бы ть  отоб ран а  на 50 
подносных экзем п л яров ), и деньги  на п ечатан и е  бы ли п ер е 
ведены в несколько п ри ем ов  (30). Р е зьб а  печатей  бы ла п ору 
чена О си п о ву  ( 31), а  загл ав н о го  листа —  К лауберу  в П етер 
бурге, как  это  можно в и д е ть  и з п озднейш ей  переписки  (32). 
Раньш е, повидим ом у, титул  предполагался  наборны м , так  как  
о грави рован и и  его н ет уп ом и н ан и я в см ете, а  в письм е от 
26 ф евраля  1812 г. Р ум янцов, по поводу присланной  и з М осквы  
корректуры , зам ечает: „я  нахожу, что  уп отребленны й  к з а гл а в 
ному листу ш риф т слиш лом  крупен и похож на ц ерковн ую  
печать, а  для того  прош у В ас вы б р ать  ш риф т п о к р а с и в е е “ ( 33).

В кач естве  общ его  п ред п и сан и я  Р ум ян ц ов  настаивал : 
„вообщ е же к ак  сие и зд ан и е  д елается  сколько  для пользы , 
столько и  для славы , то  сд ел ай те  мне одолж ение, не щ адите 
каких-либо небольш их издерж ек , только бы соблю дена бы ла 
вся ч и стота  и красота  ти с н е н и я “ ( 34), и далее: „впрочем , н а 
дею сь я, что  в самом  отп еч атан и и  п ри н яты  В ам и все  нужные 
меры в исправности , ч и стоте  и красоте  и зд ан и я , д абы  оно, о со б 
ливо при первом  начале, м огло заслуж ить вн и м ан и е  и о д о б р е 
ние“ (35), на что  Б ан ты ш -К ам ен ски й  отвечал: „о  чистоте  же и 
красоте сего  и зд ан и я  еж ечасно  тверди м  г. В севолож ском у и о 
том его в сяч ески  п р о си м “ (36). Н . С . В севолож ский , с к о то 
рым бы л заклю чен  к о н тр ак т  ещ е 12 ап реля  1811 г., основал  
свою  ти п ограф и ю  в 1809 г., вы писав тогд а  ж е ш риф ты  из 
П арижа о т  D id o t (37). В ероятн о , около этого  же врем ени  при-



ехал к нему и А вгуст И ван ови ч  С ем ен, впоследствии  и звест
ный м осковский  типограф . Б анты ш -К ам енский  усиленно р е 
ком ендует эту типограф ию , так как  она „чистотою  литер , 
доб ротою  бумаги и тщ анием  под управлением  иностранца, 
ф ак то р а  С ем ена, все д ругие здеш ние типограф ии  п р евы ш ает“ . 
Т ипограф ия располагала ш риф тами: „российским и, латинским и, 
нем ецким и, ф ранцузским и, английским и и польским и“, и з а 
труднение вы ходило только  с „литерам и восточны м и“, з а  
исполнение которы х ти п ограф и я бралась только при условии 
получения некоторого  вспом ощ ествования. Если можно, след о
вательно, предполагать руководство  С ем ена при начале п еч а
тан и я  I том а „С об ран и я  Г рам от“ и даж е видеть в нем 
созд ателя  внеш него облика этого  издания, то  дальнейш ее 
исполнение протекало б ез  него, так  как  с начала войны  1812 г. 
он, в качестве ф ранцузского  подданного, был вы слан и в е р 
нулся в М оскву только в октябре 1814 г., т . е. после окончания 
печатания I том а (38). В 1812 г. прекратилось и з-за  п р и 
ближ ения неприятеля к М оскве и само издание, и весь А рхив, 
вм есте с делами К ом иссии , бумагою  и кассою  переправлен  
был сп ерва во В ладим ир, а  потом в Н иж н и й -Н овгород  (39). П еч а
тание возобновилось, повидим ому, только  весной 1813 г. ( 40), 
будучи задерж ано на некоторое врем я неполучением  от 
К узн ец ова бумаги. 14 ию ля оставалось допечатать 3 листа 
текста; 22-го Б анты ш -К ам енский  м ог отправить Р ум янцову  
полный ком плект листов и отчет о произведенны х расходах 
и заяви ть: „труд (Б огу  благодарение) кончен. Б ессм ертную  
сделали отечеству услугу, даровав  свет толико лет леж авш им  
в пыли и заб вен и и  бесценны м  российским  д р евн о стям “ (41). 
Н а  что  Рум янцов: „м еня много порадовали  сим прекрасны м  
изданием . Н е могу довольно  вас благодарить за  труд, вам и 
на то  употреблен н ы й “ (42), и тотчас переходит к расп оряж е
ниям, клонящ им ся к тому, чтобы  завер ш и ть  издание ещ е н е 
которы м и дополнениям и, как-то: гравированны м  титульны м  
листом , грави рован н ы м и  facsim ile нескольких грам от и и зго то 
влением  ш тем пеля ком иссии, рисунок которого , сделанны й в 
М оскве, не нравился Рум янцову. Титульны й лист, за к а за н 
ный в П етербурге сначала одному художнику, после вступле
ния его  в ополчение бы л передан другом у (43), но несколько 
опы тов оказались неудачны м и (44), и вы резан н ая  доска могла 
бы ть отправлена в М оскву только 4 д екаб ря , при чем опять  
возникали  сомнения: та к  как доска может вы держ ать только



600 отпечатков, то н ай д ется  ли на м есте м астер , которы й  
для второй  половины  эк зем п л яр о в  в зял ся  бы  ее „п оп рави ть  
или вновь с о с тр и ть“ (45). М нение ти п ограф и и  было, что она 
„авось либо послуж ит и н а  все  1200  о тт и с к о в “ (46), в крайнем  
случае м астер  м ог б ы ть  н ай д ен  и в М оскве (47). М ысль о ф ак 
симиле, после п ред ставл ен и я  несколько пробны х рисунков, 
исполненных О си п овы м  и А л ексан д ром  Ф л о р о в ы м — С котн и ков , 
которого такж е хотели зап р о си ть , в это  вр ем я  находился 
в Вятке (48) —  бы ла отлож ена до  и зд ан и я  последую щ их частей, 
план которы х  уже начали  обсуж дать Р у м ян ц ов  и Б анты ш - 
К ам енский. И зготовл ен и е  ш тем пеля затянулось, и реш ено  было 
вы пустить пока в продаж у экзем п л яры  не ш тем пелеванны м и, 
припечатав п реди слови я и переплетя  экзем п л яр ы  „на велей- 
новой б у м аге“ в папку, а  на простой  —  в бумаж ку, причем  эта  
операция обходилась по 1 рублю  з а  папковы й  переплет и по 
50 к. з а  бумаж ку (49). Д о ш ед ш и е  до н аш его  врем ен и  э к зе м 
пляры таки х  переплетов Р ум ян ц овски х  и зд ан и й  сделаны  из 
толстого кар то н а  (вклю чая  кореш ок), оклеен н ого  ш ерш авой  
серой или глян ц ови той  песочно-ж елтой  с крап и н кам и  бумагой, 
с м аленьким  поперечны м  ярл ы ком  на кореш ке для  пом ещ ения 
заглавия. В качестве  бум аж ной облож ки встр еч ается  плотная 
серая бум ага  или (в других  изданиях) бум ага  того  же сорта , 
как п р и м ен явш аяся  д ля  печатан и я , густо п роклеен н ая  и о к р а - 
ш енная с внеш ней  сторон ы  в тем но-синий  цвет; в этом  послед
нем случае главная  ч асть  стои м ости  падала, несом ненно, на 
брош ю ровку. С о  всем и  расходам и  —  накладны м и и случай
ными (покраж а денег при п е р е в о зк е  А р х и ва  во  В ладим ир) —  
себестоим ость вы р ази л ась  в 21 р . 51 коп. з а  экзем пляр , 
вследствие чего  продаж ную  цену, по совету  В севолож ского, 
реш ено бы ло н азн ачи ть  в 25 р . з а  экзем п л яр  на белой бумаге 
в простой  облож ке, и 35 р. за  эк зем п л яр  на „вел ей н о во й “ , 
переплетенны й в папку ( 50). 50  экзем п л яр о в  бы ли отправлены  
Рум янцову (51), 100 в П етер б у р г для продаж и, н есколько  в р а з 
ные учреж ден и я, наприм ер: 2 —  в д еп артам ен т м инистерства  
просвещ ения, 2  —  в П убличную  Б иблиотеку , 1  —  в А кад ем и ю  
Наук, 1  —  в М осковский  У н и вер си тет  и т. д. ( 52). О стальны е 
поступили в продаж у, при  чем  проданны е экзем п л яры  до полу
чения ш тем пеля зап и сы вал и сь  в особую  книгу; об  им енах 
покупщ иков п редп олагалось  еж ем есячно сооб щ ать  Рум янцову. 
В №  2 „М осковских  В ед о м о стей “ от 7 я н в а р я  1814  г. бы ло 
помещ ено об ъ явлен и е  о продаж е и зд ан и я  (53).



П олное заглави е  титульного  листа гласит: С об ран и е  Г осу
дарствен н ы х  Грам от и Д о го в о р о в , хранящ ихся в Г осударствен 
ной К оллегии  И н остран н ы х  Д ел . Ч асть  п ервая . М осква, в ти п о 
граф и и  Н . С . В севолож ского  1813 г. В переди  пом ещ ен ш м уц
титул с кратким  заглави ем ; за  ним следует титульны й лист, 
отпечатанны й  с целой  гр ави р о ван н о й  доски  на об ы кн овен н ой  
бум аге (54); им я ав т о р а  не обозн ачен о , но мы имеем  о сн о 
вание предполагать р аб оту  К лаубера (55). Ш р и ф т на титуль
ном листе  простой  б ез всяких  внеш них за в и тк о в  и украш ений , 
строго  типограф ский; только  в двух сам ы х крупны х строчках  
буквы  внутри  украш ены  тонким  узором  и ш трихам и и этим  
напом инаю т аналогичны е буквы  конца XVIII в. Герб зан и м ает  
ниж ню ю  половину л и ста  над  вы ходны м и сведениям и  ( 56). Т екст  
н абран  с больш ой тщ ательностью  в д ва  столбца (в 52 строки , 
зан и м ает  30  сан ти м етров  в вы ш ину и 16 сант, в ш ирину); п о 
серед и н е  столбцы  разд ел ен ы  чертой , которой  нет в п ри н ятом  
в кач естве  об разц а  и зд ан и и  Д ю м она; равны м  образом  в этом  
последнем  издании ш ри ф т мельче и поля оставлены  больш е, 
чем в „ С о б р ан и и “ ( 57). В больш инстве экзем п л яров  поля при  
п ереплете  очень о б резан ы , что  усиливает несколько тяж елое  
общ ее впечатление; год а  „Г рам от“ пом ещ ены  сим м етрично  на 
обоих  полях в верхней части . К арти н а  получается отличной о т  
загран и чн ы х  изданий  XV III в., а такж е одноврем енны х. Ш р и ф т  —  
м и ттел ь  —  удобочитаем  и ясен , но м естам и  каж ется несколько  
сбиты м . Вполне б л агоп ри ятн ое  впечатление получается от с тр а 
ниц  предисловия, набранны х несколько более крупны м  ш риф том  
в один столбец  (заним аю щ ий  2 8  1/2 сант, в вы ш ину и 16  сант . 
в  ш ирину; на странице 41 строчка). Д л я  загл ав и й  над текстам и  
„Г р ам о т“ и для огл авл ен и я  прим енен  курсив м еньш его кегеля. 
Н ум ерац и я  ведется по страницам . В тексте  пом ещ ены  100 гр а 
ви рован н ы х  и зображ ений  печатей, оттиснуты х с отдельны х 
грави рован н ы х  досок, при  чем в нескольких случаях не совсем  
точн о  рассчитано  п ростран ство , оставл яем ое  между текстом , 
и к р ай  доски  отчасти  зад ев ает  сам ы й текст. Т и п ограф ск и е  
украш ен и я  строги  и, в отличие от изданий  XVIII века , с в е 
дены  до  минимума: в начале отдела в тексте  вверху стран и ц ы  
встреч аю тся  ком би нации  и з линий: одной ж ирной и одной  
или двух тонких (ран товая , тон кая  и р ан то вая ) или, наконец , 
двух тонких (двойная). Т ексты  отдельны х грам от р азд ел ен ы  
внутри  страницы  волнисты м и  линиями. З ам ети м , кром е того : 
вы н есен и е годов на поля, прим енение курси ва  в оглавлении



и нум ерацию  страниц  оглавлен и я буквам и (черты , общ ие с 
Д ю моном). Б ум ага плотная, но несколько р азн о о б р азн а  по 
качеству, что  об ъ ясн яется , повидим ом у, переры вом  в п ечата
нии. В начале и в конце встреч ается  сорт  более плотны й —  
ж елтовато-белого ц вета  —  в середи н е более то н к ая , голубо
ватая; попадаю тся ф илиграны : У Ф К П К . 1809, 1810  и 1812, и з-

С тр ан и ц а  и з „С об ран и я государствен н ы х  грам от и д о говоров“ , т. I.



ред ка  U. F. P. C . 1810 (58). О бщ ее впечатление издания —  стр о гая  
внуш ительность и м онум ентальность. Т ом ы  „ С о б р а н и я “ с т а 
н овятся  в ряд  с ф олиантам и  загран и чн ы х  научных изданий , 
р а зд ел яя  с ними общ ий  недостаток  —  трудности  для о б р ащ е
ния. К рупны й ш ри ф т и разделение на д ва  столбца п р есле
дую т, главны м об разом , удобство  читателя. Т щ ательностью  
исполнения издание „Г р ам о т“ зн ачи тельн о  превосходит р у с 
ские и зд ан и я п ам ятн и ков конца XVIII и начала XIX в ека  и 
м ож ет считаться об разц овы м  и для настоящ его  врем ени.

П оявлен и е  вто р о го  том а задерж алось  на целы е 6 лет и з-за  
разны х  причин, гл авн ей ш ая  из которы х: см ерть п ер во н ач ал ь
ного  ред акто р а  Б анты ш а-К ам енского , изм енение плана и зд а 
ния, соп ровож давш ееся  привлечением  новы х сил, и д о р о го 
ви зн а  издания. С м ета, представленная  новы м  ред акто р о м
А .  Ф . М алиновским  весной  1814 г., зн ако м и т нас со следую 
щ им и ценами: бум ага предлагалась по 30  р. з а  пуд, при чем  
зап раш и вали  нескольких продавцов (В ебера, Н еверова , У са- 
чова, М аслова), но у них нужного коли ч ества  бумаги не о к а 
залось , и об разц ы  бы ли  получены только  от К узн ец ова  и П о- 
чепина (59). З а  н аб ор  и печатание В севолож ский назначал  
30  р. с листа, за  пропуск печатей больш их —  7 к. и малы х —  3 к. 
З а  снятие рисунков с больш их печатей предполагалась оплата 
по 10 р. и с малы х — по 3 р. (расходы , не встреч авш и еся  
в преды дущ ей смете); гр ави рован и е  больш их —  по 10 р. и м а
лы х —  по 5 р., при чем  общ ее количество  печатей  бы ло н ам е
чено 50  ( 60). В севолож ский  м отивировал  новы е цены в зд о р о 
ж анием  м атериалов и рук  (61), а такж е тем , что  от печатания 
первой  части он не получил никакой  прибы ли и з-за  м едлен
ности доставки  текста, вследствие чего  „особы е станки  и р а 
ботники, назначенны е для сей книги, оставали сь  без д е л а “ ( 62); 
реш ено бы ло п р екр ати ть  п ереговоры  с В севолож ским  и о гр а 
ничиться изготовлен ием  досок для печатей , договор  н а  к о т о 
ры е был заклю чен  со С котниковы м  28 ию ня 1814 г. по цене 
несколько отличной о т  первы х предполож ений, а именно: з а  
снятие рисунков: по 10 р . больш ие, и по 5 р. малы е; з а  г р а в и 
рование: по 20 р. больш ие и по 5 р. м алы е ( 63). Д ал ее  в о з 
никали  затруднения с печатанием  восточны х текстов, так  как  
Рум янцов н астаивал  на печатании их в оригинале, а во сто ч 
ных ш риф тов в М оскве не им елось ( 64); предполож ение п еч а
тать в М оскве русский текст и для доп ечаты ван и я восточного  
пересы лать в П етерб ург оказалось неосущ ествим ы м , так  как



типограф щ ик ото зв ал ся , что  при таком  п оряд ке  от д ву к р ат
ного печатания соверш ен н о  будут попорчены  л исты , а  такж е 
„будет не соблю дена толщ и н а литер  и исп орчен а красота  и зд а 
ния“ (65). Н ак о н ец  сам ая  главная  зад ер ж к а  бы ла ред акц и о н 
ного характера. Уже до  окон чан и я первого  том а вы яснилось, 
что прежний план не м ож ет бы ть сохранен, так  как: 1) Рум ян
цов н астаивал  на хронологическом  располож ении  м атериала, 
а не в п оряд ке  государств, и 2) обнаруж илась, б л агод аря  
обш ирным и настойчивы м  р о зы скам , м асса н ового  м атери ала 
из области „внутренних п а м ятн и к о в “ , сп особн ая  заполнить 
целый сам остоятельны й  том , к  котором у и реш ен о  было п ри 
ступить в первую  очередь. В дальнейш ем  п р и то к  новы х гр а 
мот настолько усилился, что  приш лось п освяти ть  ему III и 
IV том а и подготовлен  бы л м атериал  для V . В м есте с тем  
Румянцов стрем и тся  зам ен и ть  чиновников архива д ей стви тел ь- 
ными научны ми силам и. П осле долгих неудачны х поисков и 
переговоров (66) на м есто уш едш его  Л и бен ау  в долж ность 
главного см отрителя  вступил П . С троев  (весной  1816 г.) и на 
частную долж ность к о н тр -корректора  (с полистной  платой, вп о 
следствии зам ененной  акко р д н о й  в 1000 р. со всего  2 -го  том а) 
приглаш ен был К . К алай д ови ч , уже ранее  реком ен дован н ы й  
Румянцову и, несм отря на ю ны й возраст, счи тавш и й ся  больш им  
знатоком  рукописей  С и н од альн ой  б иблиотеки  ( 67). К алайдович  
скоро стан ови тся  душ ой всей  м осковской  орган и зац и и , и ему 
принадлежит заслуга о тк р ы ти я  и и зд ан и я б ольш инства пам ят
ников. Н ак о н е ц  для перевод ов  польских текстов  (печатавш ихся 
en regard ) привлечен  был К и то ви ч  ( 68). В кач естве  руководя
щего у казан и я  для д альн ей ш его  и здания в письм е от 26 ф е
враля 1816 г. мы находим: „П еч атан и е  актов  п ро и зв о д и ть  б ез 
малейших в п равописании  п оп р аво к , сохраняя всевозм ож ную  
точность в отнош ении букв и сам ы х зн ак о в  п р еп и н ан и я“ (69). 
У словие н а  покупку бумаги бы ло заклю чено , повидим ом у, 
в  начале ию ня 1816 г. ( 70), и к том у же сроку отн оси тся  под
писание условия с ти п ограф щ и ком , но уже не с преж ним  В се
воложским, а  с С ели ван овски м , которы й  с этого  врем ени  ста 
новится исполнителем  всех главн ей ш и х  и зданий  Р ум ян ц ова  ( 71). 
Но печатание зад ерж и вается  ред акц и он н ой  об работкой  м ате
риала, и п ервы й  отпечатанны й  лист 2-го то м а  отсы лается Р у 
мянцову 12 ф евраля  1817 г. П о поводу одной и з д альн ей 
ших присы лок, Рум янцов зам еч ает : „ О тд а в ая  долж ную  сп ра
ведливость верности  набора, чистоте ш риф та или литер...



огран и чи ваю  зам еч ан и е  м ое на счет толщ ины  н екоторы х л и 
с т о в “ (72). П олучаем ы е листы  п росм атри ваю тся  Р ум ян ц о вы м , 
при чем он настаивает, чтобы  этот  второй  том  „красотой  эди ц и и  
отню дь не уступал п ер в о м у “ ; зато  раб оты  С к о тн и ко в а  п ол у 
чаю т полное од о б р ен и е  ( 73). Ему же первоначально  п ред п ола
гается  поручить гр ави р о в ан и е  ти тульного  листа, однако  по 
получению  об разц а  во п р о с  р еш ается  в пользу  за к а за  авто р у  
за гл ав н о го  листа п ервого  том а; таки м  об разом , автором  это го  
вто р о го  листа мы долж ны  при зн ать  такж е К лауб ера  ( 74).

В торой  том  зако н ч ен  печатанием  лиш ь в ф еврале 1819 г., 
гл авн ы м  образом , и з -за  редакци онны х задерж ек . В неш ностью  
своею , несм отря на предупреж дение В севолож ского , он м ало  
отли чается  от п ервого  ( 75). З агл а в н ы й  ли ст по располож ению  и 
по литерам  близко во сп р о и зв о д и т  титул  п ервого  том а с н езн ач и 

т е л ь н ы м и  отклонениям и , вы зван н ы м и  необходим остью  р а зм е 
сти ть  на том  же простран стве  больш ий текст  ( 76). Ш р и ф т —  о б ы ч 
ны й д ля  больш инства последую щ их и зданий  Р ум ян ц ова  м и т
тель ( 77)  —  значительно  отличается  от при м ен явш егося  в т и п о 
граф и и  В севолож ского . О н  более четок, но ш ире и острее  
и страд ает  некоторой  сухостью  и д еревянностью ; в отли ч и е  
от ш риф та предисловия, а такж е другого  ш риф та С ел и ван о в - 
ского , о котором  речь  будет дальш е, тверды й  зн ак  не в о зв ы 
ш ается над строчкой ; в текст  вклю чено зн ачи тельн ое ко л и ч е
ство  отдельны х славян ски х  букв. Н аб о р  такж е р асп олагается  
в д в а  столбца, разделен н ы х  по середине линией, причем  
последняя вы полнена иногда н е  достаточно  тщ ательно  ( 78); п о л ь
ски й  и латинский тексты  напечатаны  курсивом . Р азм еры  полосы : 
49  стр о к  30  X  16,5 см. ( 79). В ообщ е же текст  удобочитаем , хотя  
такж е не свободен  о т  тяж еловатости , отм еченной в первом  
том е. П редисловие н апечатано  в один  столбец  более кр у п 
ным ш риф том , к особен н остям  которого  принадлеж ит с в о е 
о б р азн о е  н ачертание буквы  „ ъ “ , возвы ш аю щ ей ся  над  с тр о ч 
кой, и п рои зводи т благоп ри ятн ое  впечатление; р азм ер  полосы : 
33 строки  3 0 ,4  X  16 см . Т и п ограф ски е  украш ения с н еб о л ь 
ш ими вариантам и  п о вто р яю т украш ения в первом  том е. Р а с п о 
лож ение частей, способ  нум ерации  стран и ц  и т. д. в точ н ости  
повторяю т издание В севолож ского . В текст вклю чены  28 г р а 
вированны х  и зображ ений  печатей  и почерков, рисованны х и 
резанны х С котн и ковы м . Б ум ага ж елтоватого  цвета  и в особ ен 
ности  в начале тон ьш е преж ней, с водяны м и  знакам и  по кр аю  
„А. Г ончаров 1 8 1 6 “ . Б ум ага титульного листа такого  же к а 



чества и им еет в н екоторы х  экзем п лярах  зн ак и  п осредине: 
„г. г. Х лю стины х“ (80).

П родаж ная цена д л я  вто р о го  том а, как  и для первого , 
была установлена в 35 р. з а  эк зем п л яр  на вел ен евой  и 25 р . 
на простой (81), причем  М алиновском у д авал о сь  р азр еш ен и е  
„приказать продаж у книг на зо л о то  и сереб ро , кой  час нахо
дите затруд н ен и е  д ля  успеха продаж и в утверж д ен и и  другого  
правила“ ( 82). Л ю б оп ы тн о , что  один экзем п л яр  бы л послан  
прежнему „ти п о гр аф щ и ку “ В севолож ском у (83). П родаж а второй  
части пош ла более успеш но, д а  и на первую  стало  явл яться  
больше покупателей  (84). П исьм ом  от 30/Ѵ І 1819  г. Р ум ян ц ов  
воздает „полную  сп р авед л и в о сть  порядочном у  течению  дел  и 
умеренности в и зд ерж ках“ ( 85).

З а к у п к а  бумаги д л я  то м а  III п рои звед ен а  бы ла в августе 
1820, причем  во зн и кал и  каки е-то  затруд н ен и я  с установлением  
срока оплаты , так  что М алиновский  дум ал даж е о нам ерении  
Рум янцова п ри остан ови ть  и зд ан и е . С ел и ван овском у  за  печа
тание такж е приш лось при б ави ть , т а к  как  конкуренты , к ко то 
рым п робовали  об ращ аться , просили  ещ е дорож е (86). В кач е
стве п рави л а  бы ло устан овлен о , чтобы  в неделю  п ечаталось 
не м енее 2-х листов ( 87). П еч атан и е  продолж алось полтора 
года и закон ч и лось  в ию не 1822  г. ( 88), что для книги  в 140 л и 
стов надо п ри зн ать  вполне успеш ны м .

Во всем  похожий н а  II т о м  —  III вы ш ел  во  м ногих о тн о 
шениях лучш е. С к азы вается  это , между прочим , на линиях, 
разделяю щ их колонны , ко то р ы е  исполнены  не м енее тщ ательно,, 
чем у В севолож ского . С л ав ян с к и е  буквы  в тексте  (кром е чи
сел) отсутствую т. Г реч ески й  текст  н абран  и сп равн о  кр аси 
выми л и терам и . Б ум ага н ескол ько  более ж елтая, но зато  более 
плотная, н осит зн ак  „А . Г он чаров  1820 г .“ . Герб на титульном  
листе я в л я е тс я  точны м  п о вторен и ем  зн аком ого  нам  по II тому, 
и весь титульны й лист оттиснут с доски , изготовлен ной  для 
II тома, причем  в загл ав и и  бы ли  сделаны  соответствую щ ие 
изм енения ( 89). В тексте пом ещ ены  12 грави рован н ы х  и зо б р а 
жений печатей  и авто гр аф о в , причем , д л я  соответствую щ их 
листов, а  такж е для титула, п ри м ен ен а более  плотная бумага. 
Имя гр авер а  не упом инается  ни в сам ом  и зд ан и и , ни в п ер е
писке, но по сходству м анеры  с гравю рам и  II то м а  можно п ред 
положить работу  С к о тн и ко ва . П ер ед  сам ы м  вы ходом  случилась 
задерж ка, т а к  как  Р у м ян ц ов  п отреб овал  п ереп еч атан и я  п р е 
дисловия, вследствие п ом ещ ен и я там  М алиновским  „непо



м ерной  и при таком  и здании  несовм естной  х вал ы “ по адресу  
и зд ател я  ( 90).

К  печатанию  IV  том а приступили с некоторы м  п ер ер ы 
вом . Б ум ага  бы ла закуп лен а  около  я н в а р я  1824 г. и на 
оплату ее препровож дены  деньги  в сумм е 10 .909  р., при 
чем  было прибавлено  в зап ас  25 стоп  клееной  и столько 
же неклееной . В ап р еле  ф аб ри кан т У сачов хлопотал об  
отсроч ке  доставки  до  ию ня м есяца; печатание началось в 
о к тяб р е  м есяце 1824  г. К  IV  том у реш ено  было прилож ить 
таб л и ц ы  палеограф ических  о б р азц о в , мы сль о которы х в о зн и 
кала уже раньш е; теп ер ь  з а  работу  этих 5 таблиц  в листовом  
ф орм ате  вм есте с бум агой  и отпечатанием  было заплочено  
2 .207  р. 50 к. ( 91). Т итульны й  лист отпечатан  с доски , и зго 
товленной  для I том а  К лаубером , и им еет дату  1826 г. С ам о  
же и зд ан и е  было зако н ч ен о  лиш ь в 1828 г., ч ер ез  д ва  года 
после см ерти  Р ум ян ц ова . В неш ностью  своею  IV  том  вполне 
сходен  с III, за  исклю чением  м аленьких отклонений  в ти п о 
граф ских  орнам ентах  (в конце п ред и сл ови я  и в начале двух 
последних отделов). В текст  вставлено  5 грави рован н ы х  
изоб раж ен и й  (п ред п ол агаю  работу  С котникова); в конце п о 
м ещ ены  5 таблиц  с о б р азц ам и  п оч ерков . Н а  каж дой п ом е
щ ается  н есколько  п оч ерков , причем  сами образцы , будучи 
в ы гр ави р о в ан ы  на одн ой  доске, оттиснуты  разной  краской  
(до трех  красок  на одной  доске) (92). Б ум ага приблизительно  
т о го  же качества, как  в III том е. В начале и конце попадаю тся 
зн аки : „Б б. У сач ев ы “ 1826, 1828, просто  „ Б У “ , но больш ая 
ч асть  ли стов с подписью  „А . Г о н ч ар о в“ и „А . Г ончаров 1824 г .  “ 
В к ач есте н ед остатка , об щ его  и для III и отчасти  II том а, п ри 
ход и тся  о тм ети ть  пож елтение бумаги, особенно  зам етн ое на 
листах, содерж ащ их о тти ски  грави рован н ы х  изображ ений  печа
тей . В конце том а прилож ен указатель, о котором  настойчиво  
хлопотал Р ум ян ц ов  ( 93). Ц ен а  IV  том а бы ла установлена в 30  р. 
з а  эк зем п л яр  на вел ен евой  и 25 р. на простой .

С о  см ертью  Р у м ян ц о ва  изд ан и е  остановилось, хотя о с та 
вался  м атериал  и д л я  V  том а. Главной задерж кой  бы ло  
отсутстви е  д ен ег, и ч то б ы  д об ы ть их, реш ен о  было цену на 
и зд ан и е  пон и зи ть . О д н о  врем я п роб ы вала  за  дело  в зяться  
ко м п ан и я  „купцов Н . А . П ол евого , Г. И . У сачова и А . С . Ш и р я 
е в а “ (и звестн ы й  л и те р а то р  и д ва  кон траген та  ком иссии) ( 94), 
но не сош лись в условиях. П осле нескольких попы ток к а 
зен н о го  печатания, V  том  бы л вы пущ ен в 1893 г. и содерж ит



в себе части , н апечатанны е в р азн о е  вр ем я  —  как  будто бы  
нарочно для того , чтобы  я р ч е  п одчеркнуть д остои н ство  ру- 
мянцовских изданий .

3 .

П о езд ка  К ал ай д о ви ч а  и С т р о е в а  по м он асты рям  в 1817 г., 
работа К ал ай д о ви ч а  в С и н од ал ьн ой  библиотеке, и такж е д е 
ятельность других и сслед ователей , принесли  целы й р яд  н е
ожиданных находок; с  1818 г. н ачинается их и зд ан и е  (в виде 
отдельных публикаций или исследований), причем  по „важ ности 
сочинения“ вы б и р ается  ф о р м ат  ч етверки , реж е —  листа ( 95). 
Герб на титульном  листе  по м ы сли Р ум ян ц ова  означает, что 
издание „принадлеж ит к  числу тех, которы м и  он за н и м а л с я “  ( 96). 
Л ист этот  печатается  теп ер ь  н а  более плотной бум аге и дубли
рует наборны й , в котором  п ом ещ ается  расш и р ен н о е  заглави е . 
Г равирование поручается  в М оскве С котн и кову  и А . Ф л орову , 
(причем и то т  другой  в в о д я т  в ш риф т над п и сей  в больш ей 
или м еньш ей  степени  курсив), в П е т е р б у р ге  —  И . Ч еском у и 
У хтомскому. С к о тн и ко вы м  бы ла и зго то вл ен а  доска для 
„Законов в. к. И о ан н а  В аси л ьеви ч а“ , п ередел ан н ая  позднее 
для „П ам ятн и ков  рос. словесности  XII в .“ . М анера гр ав и р о в а 
ния отли ч н а  от К лауб еровой , но есть  сходство  в подробностях  
с гербом  титула I том а „ Г р а м о т“ ( 97). В „ п ер еп и ск е“ есть у к а 
зания, что  первоначально  д о с к а  эта  бы ла за к а за н а  для „ Д р е в 
них рос. сти х о тво р ен и й “ , но по н еи звестн ой  причине не бы ла 
использована д ля  этого  и зд ан и я ; и зготовлен и е  ее  отн оси тся  к 
началу 1817  г. и плата з а  р аб оту  р авн ял ась  100 р . А лександру  
Ф лорову  принадлеж ат титулы  обоих том ов „С оф и й ского  в р е 
м енника“ , „О п ы та  о п осадн и ках  н овгород ски х“ , „Б елорусского  
А рхива“ и книги Д о б р о в ск о го  „К ирилл  и М еф од и й “ ; все  
они, в е р о ятн о , тож е н ап ечатан ы  с одной д оски . П о технике 
гравю ры  они  ближе к  клауберовски м , а по рисунку герб а  
прим ы каю т к типу II то м а  „ С о б р ан и я  Г р ам о т“ . В п роцессе 
работы  од и н  и з  п роектов  (скотн и ковски й ) и сп равл яется  Ру
мянцо вы м , так  как об л ака  окан ч и ваю тся  острием ; в другом  
(титул Ф л о р о в а  к „Б елорусском у  А р х и в у “ ) ш ри ф т п ред став
ляется Р ум ян ц ову  похожим на готический  и такж е п од 
вергается п ерераб отке  ( 98). К  больш инству и зд ан и й  прила
гаю тся гр ави рован н ы е  и о тп еч атан н ы е в д ве  —  три  краски  
ф аксимиле, в больш и н стве случаев за  подписью  А . Ф л о р о в а ,



сп ец и ал и р о вавш его ся  на подобного  р о д а  работах  (99); не д а 
ром  он пиш ет про себ я  (1822 г.), что  „первы й п оказал  
опы ты  делания ф акси м и ле с рукописей  и отпечатания их 
р азн ы м и  колерам и , согласно  с подлинником , каковы х  р и 
сунков м ного отп еч атан о  им для знам ениты х о с о б “  ( 100). З а  
д ва  таких ф аксим иле, пом ещ енны х в „С оф ийском  В рем ен
н и к е “ , граверу  А . Ф л о р о в у  бы ло уплочено 533 р. ( 101). Г р ав и 
рован н ы е и зоб раж ен и я  печатей  и авто гр аф о в , аналогичны е



помещенным в „С об ран и и  Г р ам о т“ , и м ею тся  в тексте  „Б ел о 
русского А р х и в а “ (в кол и ч естве  3; автор  не н азван , но возм ож но 
предполагать работу  С к о тн и к о в а). Важно отм етить, что боль
шинство граверны х  раб от, исполненны х д ля  Р ум янцовских  
изданий таким и  видны м и м астерам и , как  О си п о в , С котн и ков  
и А. Ф л о р о в , им еет своим  предм етом  возм ож но точную  р е 
продукцию  исторических  пам ятников и только  в горазд о  
меньшей степени  —  о р н ам ен ти рован и е  книги (титульны е листы ). 
Это о б ъ ясн яется  научны м  содерж анием  и зд ан и й , но для те н 
денций рум ян ц овского  круж ка характерн о  тр еб о ван и е  возм ож 
ной точн ости  и ш и рокое и последовательное п роведен и е 
принципа.

Д л я  текста  изданий  в больш инстве случаев прим енялся 
знаком ы й нам по „С об ран и ю  Г рам от“ С ел и ван овски й  м иттель, 
а такж е в отдельны х случаях („П ам ятн и ки  росси й ской  сл овес
ности XII в .“ , „И оан н  Е к за р х “) близкий  к нем у вариант, хар а
ктеризуем ы й, главны м  о б р азо м , своеоб разн ой  ф орм ой  буквы  „ ъ “ , 
превы ш аю щ ей строку; ан алоги ч н ая  ф орм а буквы  постоянно 
встречается  в более крупны х ш риф тах, обы чно  прим еняем ы х 
для п ред и слови я (п ред и слови я к II —  IV т . т. „С об ран и я  
Г рам от“), а такж е —  в курсивах  и некоторы х мелких ш ри ф 
тах. П ом им о м иттеля для текста  п ри м ен яю тся  ш риф ты  и 
более м елкие (Белорусский А рхив, ш риф т с „ ъ “ , похожим на 
встречаю щ ийся в предисловиях). Д л я  предисловий  в некоторы х 
изданиях прим енены  д руги е ш риф ты : м иттель с вы соким  „ ъ “ 
(„Б елорусски й  А р х и в “) и курсив („ З а к о н ы “).

И зд ан и е  этой  серии  к вартан тов  и ф олио производилось  
одноврем енно  с работам и  по печатанию  „Г р ам о т“ , главны м  
образом  в той  же ти п ограф и и  С ели ван овского . П ервы м  по 
врем ени, притом  в зн ачи тельн ой  степени своеоб разн ы м  по 
своим  достоинствам  я в л яется  издание, вы ш едш ее в 1818 г.: 
„Д р евн и е  российские сти хотворен и я, соб ран н ы е К ирш ей  Д а 
ниловы м “ . П ри  обсуж дении плана книги возни кло  затруд н е
ние, как  вы полнить ж елание Р ум ян ц ова, чтобы  ноты  — как  
в подлинной рукописи  —  находились перед  текстом  каж дого 
стихотворения. Т ак  как  для и зготовлен и я „типограф ских  н о т
ных л и те р “ , ти п ограф и я  н азн ачи л а  срок в 5 м есяц ев, реш ено 
было в ы р езать  их на м едны х дощ ечках и оттиснуть в оста
вленных свободны х м естах  текста  „как  п е ч ати “ ( 102). Т и п о 
граф ия удачно справилась  с зад ач ей , пом естив вверху с тр а 
ницы волнистую  линию , под  ней загл ави е  и одну или д ве



строчки  нот меж ду загл ави ем  и текстом . В качестве второго  
допущ енного  укр аш ен и я  окон чан и е  текста  песни отм ечено не
больш ой  узорн ой  линией; ш риф т текста  тот же сам ы й, что 
и во  II —  IV  том ах „ Г р а м о т“, т . е. м иттель. К нига печаталась

ф орм атом , при б ли ж аю щ и м ся к квадратном у, и поля, о с о 
бенно внеш ние, оставл ял и сь  очень ш ироким и (разм ер  бумаги 
27  X  22,5  см.; полоса тек ста  18,5 X  12,5 см . ). Р ум янцов о п р ед е 
лил п ечатать п о л заво д а  (600), так  как  бы л уверен  „в м едленном  
ходе сего род а книг в отеч естве  н аш ем “ ( 103). О соб ен н о  хорош и

X X X I I I .

П О Х О Д Ъ  С Е Л Е Н Г И Н С К И М Ъ  К О З А К А М Ъ .

А  з а  с л а в н ы м ъ  б ы л о  б а т ю ш к о м ъ  з а  Б а й к а л о м ъ  м о р е м ъ , 

А  и  в в е р х ъ  б ы л о  п о  м а т к ѣ  С е л е н г ѣ  п о  р ѣ к ѣ ,

И з ъ  в е р х н я г о  о с т р о г у  С е л е н г и н с к а г о  

Т о л ь к о  в ы с ы л к а  б ы л а  у д а л ы м ъ  м о л о д ц а м ъ ,

Б ы л а  в ы с ы л к а  д о б р ы м ъ  м о л о д ц а м ъ ,

У д а л ы м ъ  м о л о д ц а м ъ  С е л е н г и н с к и м ъ  к о з а к а м ъ ;

А  в т о р а я  в ы с ы л к а  п о с о л ь с к и м ъ  с т р ѣ л ь ц а м ъ ;

Н а  п о д д а ч у  и м ъ  д а н ы  б ы л и  т а б у н о ц к и  м у ж и к и , 

Т а б у н о ц к и  м у ж и к и ,  л ю д и  я с а ш н ы е .

В о е в о д а  п о х о д и л ъ  у  н и х ъ  Ѳ е д о р ъ  м о л о д о й  Д е м е н т ь -

я н о в и ч ь ,

Я с а у л о м ъ  п о х о д и л ъ  у  н е г о  б р а т ъ  р о д н о й  

А  п о  и м е н и  П р о к о ф і й  К о з ѣ е в ъ  м о л о д е ц ъ .  

П е р е п р а в и л и с ь  к о з а к и  з а  С е л е н г у  з а  р ѣ к у ,  

Н а п у щ а л и с я  н а  у л у с ы  н а  М у н г а л ь с к і е .

С т р а н и ц а  и з  „ Д р е в н и х  р о с с и й с к и х  с т и х о т в о р е н и й ,  с о б р а н н ы х  
К .  Д а н и л о в ы м “ . 1 8 1 8 .



экзем пляры , о тп еч атан н ы е на вел ен евой  бум аге, носящ ей 
знаки „П . Щ еп о ч к и н  1 8 1 4 “ и курсивную  лигатуру  П Щ . Ц ен а  
была у стан о вл ен а  в 12 р ., и кн и га  о к а за л ас ь  сравн и тельн о  
ходкой ( 104). Г р ав и р о ван н ы й  титул, п ер во н ач ал ьн о  н ам еч ав
шийся, отсутствует в и зд ан и и , и за го то в л е н н а я  д оска, пови- 
димому, б ы ла  и склю чен а и наш ла другое п ри м ен ен и е (см. 
выше); вм есто  него  и м еется  наборны й  титул  с обш ирны м  
текстом за гл а в и я  и д о во л ьн о  м елким и ш ри ф там и , и тако й  же 
волнистой линией , как н а  стран и ц ах  текста , пом ещ енной  над  
вы ходны ми свед ен и ям и , что  п р и д ает  кн и ге  зн ач и тельн о е  ед и н 
ство и строй н ость .

В сер и и  к в ар тан то в  в к ач еств е  ти п о гр аф ски х  украш ений , 
помимо уж е и звестн ы х  нам  по издан и ю  „ Г р а м о т“ линий, в ы 
ступаю т в ум еренном  кол и ч естве  у зо р н ы е  линии; в общ ем  
ти п ограф ское у краш ен и е  о стается  попреж нем у сдерж анны м . 
Бумага в б ол ьш и н стве  этих  и зд ан и й  хорош его  качества . В стре
чаю тся следую щ ие сорта: б ел ая  со зн акам и  Г Ф Б У  1820  и других 
годов ( 105); д алее  следует ан алоги чн ы й  со р т  со  зн ак о м  Ъ Ф Б Б  
1817 (п ер вы й  зн а к  и м еет сход ство  с курси вн ы м и  „ ъ “), бу
мага б елая  б е з  вод ян ы х  линий  со зн ако м  Б  У (и здан и е 
1824 г.; Б р а ть я  У сачевы ) и, наконец , си н еватая  („С о ф и й ски й  
В рем енник“), часто  встр еч аю щ аяся  в других и зд ан и ях  этой  эпохи. 
В переписке Р ум ян ц ова  сохран и лось  условие на печатание 
одного и з  этих и зд ан и й  —  а  им енно  „С о ф и й ско го  В р ем ен н и ка“ 
с ти п ограф щ и ком  „купцом  2 -о й  гильдии С ем ен ом  И оан н и ки еви - 
чем С е л и в а н о в ск и м “ от н о яб р я  1818  ( 106), согл асн о  котором у 
С ел и ван овски й  обязуется: 1) печатать  „лучш им и чернилам и  
и буквам и по о б р а зц у “ при  половинном  за в о д е  за  цену в 
24 р . с л и ста , 2) „н аб и р ать  in q u arto  м иттелевы м  ш р и ф то м “ , 
3) п еч атать  н еп рем ен н о  по 2 листа  в неделю , 4) „по отпечата- 
нии каж ды х 10 л и с то в “ п олучать р асч ет  асси гн ац и ям и , 5) „ д р а 
ные листы  бум аги  при  п ри ем к е  в о зв р а щ а т ь “ , 6) „печатать не 
больш е 6 0 0  э к зе м п л я р о в “ (под  у гр о зо й  ш тр аф а  в 2000  р . ), 
7) „по окон ч ан и и  всего  и зд а н и я  сд ать  отп ечатан н ы е листы , 
собранны м и в книги, сухими, чтобы  не слипались и тем  не 
испортили бы и зд а н и е “ .

К н и ги  р ассм атр и в аем о й  сер и и  печатаны  обы чно  в п ол за
вода. Ц ен ы  н азн ачал и сь  н и зки е , не столько даж е на основании  
соображ ений себестои м ости , сколько  в целях  скорей ш его  
сбыта: „хотя бы  нем ного  пониж е то й  цены , во  что  об о ш л ась“ ; 
за 2 том а „С оф и й ского  В р ем ен н и к а“ один  в 456  и другой



в 495  страниц, с 2 грав . титулам и и 2 таблицам и п редп олага
лось н азн ачи ть  цену по 20 р. за  оба том а или даже ещ е ниже; 
„З ак о н ы  В. К . И о ан н а  В аси л ьеви ч а“ 115 страниц  с гр ави р о 
ванной  таблицей и титулом  расц ен ен ы  в 5 р. ( 107).

Б лизким и по внеш ности  к этим  изданиям  являю тся и зящ н ы е 
„П исьм а к А. Ф . М алиновском у об археологических и сследова
ниях в Р язан ской  гу б ер н и и “ 1823 г. ( 108), изданны е в восьм уш ку 
с прилож ением  5 грави рован н ы х  таблиц, четы ре из которы х 
(1, 2, 3 и 5) н осят подпись „ А ф ан асьев “; некоторы е э к зе м 
пляры  должны были бы ть раскраш ены . Э то единственное м о 
сковское  издание, напечатанное не у С еливановского , а в У н и 
верси тетской  типограф ии ; повидим ом у, типограф ию  и гр авер а  
вы б и рал  М алиновский ( 109). В качестве  типограф ских у к р аш е
ний на титуле и на страницах  при начале писем прим енены  
волнисты е линии. И зд ан и е  бы ло напечатано в количестве 
300  экзем пляров и расход  на печатание п редварительно  о п р е 
делялся в 500 р.; п род авать  предполагалось по 5—6 рублей  
н аравн е  с прочим и „то ч н ы м и “ изданиям и .

Н аконец , бы ли книги  іn -8°, изданны е „просты м  т и с н е 
н и ем “ ( 110): наприм ер „Р у стр и н ги я“ Голлм ана (1819) или „О  ж и
лищ ах древних р у с с о в “ (1826), печатавш иеся  у С еливановского ; 
как  на один из отличны х прим еров укаж ем на отдельное и з д а 
ние статьи  К алай д ови ч а  „ С в ед е н и я  о трудах Ш вай п о л ьта  
Ф е о л я “ (М. 1820).

В ерхом  типограф ских  достиж ений С еливановского , р авн о  
как  и триум ф ом  деятельности  кружка, яви лось  издание иссле
д о в а н и я  К ал ай д ови ч а  об  И оанне Е кзархе Б олгарском , со ста 
вл ен н о го  на осн ован и и  откры ты х К алайдовичем  рукописны х 
п ам ятн и к о в  —  и сследования, осветивш его  неож иданны м  светом  
р а н н ю ю  эпоху славяно-болгарской  письм енности и вы звавш его  
у д и в л ен и е  и полем ику не только у нас, но и за-границей . З а 
д у м ан о  оно  бы ло в с к о р е  после экспедиции  1817 г. как  и зд а 
ние текста , но всл ед ств и е  опасения цензурны х затруднений  
К ал ай д о ви ч  предлож ил печатать лиш ь отры вки  текста, допол
нив их статьей  и ком м ентариям и ; в процессе раб оты  п р и вл е 
кались новы е м атер и ал ы , и план все расш и р ялся . Р ум янцов 
был в нетерпении , тороп и л , даж е ссы лаясь на п ри м ер  С тр о ева , 
и бы л готов итти  н австр еч у  всяком у р азвер ты ван и ю  плана. 
Рукопись была за к о н ч ен а  и сдана в печать только в 1823 г. 
Ч астично  текст уже бы л и звестен  Р ум янцову и вы звал  его  
полное одобрение. Т ехн и ч ески й  план и зд ан и я представлен бы л



16 мая 1820 г. Т ак  как  к и зд ан и ю  пред п олагалось  прилож ить 
4 таблицы  ф аксим иле (окон чательн о  их получилось 7), то  с р и 
совы вание их бы ло поручено  ри совальщ и ку  Р атш и н у , а гр а в и 
р о в а н и е  —  А . А . Ф л о р о ву , ко то р ы й  в ию не м есяц е 1820 г. 
представил подробную  см ету , н азначая: з а  строку  от 4  до 8 р., 
за  отдельны е и зоб раж ен и я  о т  1 до  15 рублей, з а  заставк у  50 р., 
за  прописны е буквы  по 50  к. и т. д ., всего  на сумму 1070 р., 
не счи тая  бум аги, а такж е тиснения, ко торое  определял  по 
10 к. з а  отти ск  (см ета утверж д ен а  Р ум янцо вы м  2. II. 1822) ( 111). 
С писы вание греческого  те к с т а  и з м анускрипта поручено бы ло 
Горлицы ну. К ром е того , д л я  передачи  с во ео б р азн о го  н ачерта
ния д р евн ей  рукописи  приходилось  в ы р езы вать  и отливать 
новые зн ак и , н а  что ти п о гр аф и ей  то гд а  же б ы ла  п редставлен а 
см ета ( 112). П о  предлож ению  К ал ай д ови ч а, Р ум ян ц ов  реш ает 
печатать в м алы й ли ст ( 113); и з переписки  видно , что К а л а й 
дович я в л я е тс я  не только  авто р о м , но и исполнителем  всего  
издания; его  гон орар  оп ред ел ен  в 2500  р . и 30  экзем п л яров . 
Таким  о б р азо м , техн и ч еская  сто р о н а  налаж ена, но проходит 
еще бол ьш е года, п ока  п ри ступ аю т к печатанию . Н акон ец , 
в ян вар е  1824  г. Р у м ян ц о в  получает три  первы х отп ечатан 
ных л и ста  и следую щ им  о б р азо м  вы раж ает сво ю  радость: „но 
сколь я  б ы л  об р ад о ван  п р и сы л ко ю  трех отпечатанны х ли стов 
и сслед ован и я об И оан н е  Е кзар х е  Б ол гарском , что  не в силах 
сие и зо б р ази ть . С од ерж ан и е  присланны х ли стов мне д авн о  
уже б ы ло  известн о , но я  при  прочтении  восхищ ался  как  н о 
вым неож иданны м  п оявлен и ем . С ей  труд  у веко веч и т им я 
г. К ал ай д о ви ч а . Я  такж е н еп рем ен н о  ж елаю , чтоб герб мой 
ручался з а  то плам енное ж елание, которое  я им ел довести  до 
свед ен и я  учены х сие важ ное со ч и н ен и е“ ( 114); такж е и следую 
щ ие д в а  листа  он  п р и зн ает  „заслуж иваю щ им и  всякой  п охвалы “ , 
н астаивает, чтобы  титульны й  лист был чищ е, так как  хочет 
„сей т о в а р  п оказать  л и ц о м “ . П рисы лка ф аксим иле вы зы в ает  
новое п ризнание: „я исти н н о  и душ евно  утеш аю сь сим  и зд а 
н и ем “ ( 115), и просьба К ал ай д о ви ч а  о лиш них экзем п лярах  
встреч ает полное сочувстви е  Р ум ян ц ова. С ледует р яд  за к а зо в  
экзем п л яров  на веленевой  бум аге и экзем п л яр о в  р аск р аш ен 
ных для рассы лки  д р у зьям  и з а  границу.

К ал ай д ови ч  отнесся  к этой  своей  р аб о те  с  особой  тщ а 
тельностью ; уже после начал а  печатан и я  он все  ещ е прод ол 
жает р а б о та ть  над рукоп и сью . О  последних неделях перед  в ы 
ходом в свет  своего  д ети щ а он пиш ет В остокову: „М ы ож идаем



во зв р а щ ен и я  канцлера (т . е. Р ум янцова) к  20 числу, и я  с е р 
д ечн о  порадую сь, если к  сему врем ени  окончу м оего Ексарха; 
но трудности  в ко рректурах  непом ерны : ручаю сь, что  не 
только  буквы , ниже какой -л и бо  зн ак  у м еня проронен  в п р и 
лож ениях, которы е теп ер ь  идут к концу, з а  то  чего сто и т?  
Я  н и когд а  не реш ился бы  сохранить такой  точности , или, что

все  равн о , гр ави р о в ать  п о 
движ ны м и литерам и, если бы  
предм ет сам ого  сочи н ен и я  
того  не требовал ... все д ело  
в предисловии , о коем  и д у 
м ать не могу, когда к о р р е к 
туры  следую т б ез п ерем еж ки “ 
(6 августа  1824 г.) ( 116); а  
д вад ц ать  третьего  августа, т . -е. 
в срок , которы м  в сам ой  
книге пом ечено о кон ч ан и е  
печатания: „С егод н я п о д п и 
сы ваю  к  печати  последний 
58 лист м оего  исследования, 
которое  недели ч ер ез  д в е  
яви тся  на ваш  просвещ енны й 
суд “ ( 117).

И зд ан и е  о казал ось  д о 
стойны м  потраченны х на н его  
усилий. Т итульны й лист, о т 
тиснуты й с вторично  п ер ер а
ботанной  доски  II том а „ С о 
б рания Г р ам о т“ ( 118), со д ер 
ж ит только  краткое заглави е: 
„И оан н  Е кзарх  Б о л гар ск и й “ ; 
ш ри ф т загл ав и я  и вы ходны х 
сведений  вы держ ан  в строгом  

стиле. Ф о р м а т  —  ф олио . О сновной  текст набран  в 1 колонну, 
р азм ер о м  в 2 8 ,5  X  16 ,2  см. и содерж ит 41 строку (против 
3 0  X  16 ,5  см. и 49  стр о к  II и III том а „С об ран и я  Г р ам о т“ : 
следовательн о , строки  расставлен ы  ш ире); ш риф т (м иттель) 
бл и зок  к ш риф ту  „С о б р а н и я  Г рам от“, но ясн ее  и четче —  
зам етн о  это  особ ен н о  в тонких окончаниях букв — и в к а 
честве  характерн ого  п р и зн а к а  им еет вы сокий  тверды й  зн ак  „ ъ “ 
(ср. „П ам ятники  р о сси й ск о й  словесности  XII в .  “ ). О б щ ая  кар-



тина достигает высокого совершенства. Предисловие набрано 
обычным шрифтом предисловий. В приложениях встречаются 
разные варианты мелких шрифтов (большинство с высо
ким „ъ“), причем некоторые страницы набраны в три ко
лонны, удачно комбинирующие сопоставленные тексты раз
личных размеров. Кроме греческих текстов, имеется масса 
необычных славянских литер, лигатур, надстрочных знаков, 
рассеянных в русском тексте. В конце книги, внизу списка 
таблиц, стоит заметка: „Большая часть пунсонов древних букв 
вырезана Ф. Ф. Студничкою; другие же сделаны под его 
надзором“; резчик удачно справился с задачей, придав сла
вянским знакам начертание, гармонирующее с русской пе
чатью. Типографские украшения состоят из прямых линий 
и незначительного количества фигурных линий при полном 
отсутствии линий волнистых. В конце книги приложены 
7 таблиц, содержащие 16 воспроизведений, при чем все 
они, как это указано внизу списка изображений, исполнены
А.  А. Флоровым с натуры, за исключением 5 (находящихся 
на одной доске), сделанных с рисунков А. М. Ратшина. Боль
шинство досок оттиснуто в несколько (3) красок и могут счи
таться лучшими образцами искусства художника. На последней 
странице — пометка о времени печатания. Эти совершенно не
обычные оповещения свидетельствуют о серьезности, с кото
рой все участники издания отнеслись к своей задаче, и среди 
прочих мы видем даже имя обычно забываемого резчика пун
сонов. Бумага отличного качества; имеет знаки: УФКПК 
и годы 1820, реже 1821 (судя по знакам, следовательно, — 
бумага фабрики Кузнецова).

4.

Если мы довольно хорошо осведомлены о московской 
организации румянцовских изданий, то относительно петер
бургских дело обстоит гораздо хуже. Повидимому там до 
самого последнего времени не было объединяющего издатель
ского центра, и каждое издание производилось под наблюде
нием автора или особо уполномоченного лица (Круг, Анаста- 
севич, под конец Востоков).

Значительное количество книг (6), притом важных, печа
талось в типографии Н. Греча, начиная с „Словаря писателей 
духовного чина“, вышедшего в 1818 г. — издания, которое



бы ло поручено  А н астасеви ч у  и вы п олн ен и ем  которого  Р у м ян 
цо в о стал ся  очень н ед о в о л е н  ( 119). У пом янем  книгу А д ел ун га  
„ F re ih e rr  von  H e rb e rs te in “ 1818, в кото р о й  им ею тся две гр авю р ы  
N ey er’a  (и з них од н а  р аск р аш ен а) ( 120) и л и то гр аф и р о ван н ая  
К о е с k ’ом карта, а  такж е н ескол ько  ви н ьеток  в тексте  —  ед и н 
ствен н ы й  прим ер  у к р аш ен и й  п од об н ого  в и д а  среди  рум ян ц ов- 
ских изданий . Д а л е е  —  „ Д р е в н и е  грам оты , соб ран н ы е в П ер м 
ской  гу б ер н и и “ 1821 г. по типу (ф орм ат 4°) подходящ ие 
к аналогичной  м о ск о вск о й  серии  к в ар тан то в , но б ез гер б а  на 
титульном  листе. О тм ен н о  и зящ н ы м  изданием  я в л я е тс я  
кн и га  K ö h le r’a „ D e sc rip tio n  d ’une m édaille  de  S p a r to c u s “ 
1824, содерж ащ ая то н к о  гр ави р о в ан н ы е  и зоб раж ен и я м онет 
на отдельны х таблицах  (1 ф рон ти сп и с  и 3 таблицы ). Н аи б о л ее  
вы д аю щ и м ся  из и зд ан и й , печатанны х в ти п ограф и и  Г реча, 
я в л я е т с я  описание эк сп ед и ц и и  К оцебу, сн аряж ен н ой  на с р е д 
ства  Р ум ян ц ова, п о я в и в ш е ес я  в трех  том ах  in 4° с атл асом  
в 1 8 2 1 — 1823 г. (т. I и II в 1821 г., III и атл ас  в 1823). К  п е р 
вом у прилож ен гр ави р о в ан н ы й  У хтом ским  п ортрет  К оц еб у  по 
рисунку  В арника и 5 раскраш ен н ы х  гравю р ; ко втором у  —  
6 гр авю р . А тл ас  сод ерж и т и склю ч и тельн о  грави р о в ан н ы е  
карты  ( 121). В 1821 г. в В ейм аре вы ш ел  нем ецкий  п ер ево д  
этого  описания, в ы зв а в ш и й  разд раж ен н ы й  отзы в уч астн и ка  
эксп еди ц и и  Ш ам и ссо , у к азы в авш его  н а  недостатки  п л ан а  и 
зн ач и тел ьн о е  кол и ч ество  ош ибок  ( 122); в этом  отзы ве , однако , 
сы гр ал о  и звестн ую  р о л ь  личное разд р аж ен и е  ав то р а  п роти в  
р у ко в о д и тел я  эксп еди ц и и  К оцебу. В о тн ош ен и и  внеш них д о 
сто и н ств  русское и зд ан и е  путеш естви я  К оц еб у  зан и м ает  п о 
четное м есто  среди  ан алоги чн ы х  описаний  путеш ествий , но усту
п ает  н екоторы м  и з  них по качеству  и не знам енует собой  
к ако го -л и б о  н о в а т о р ст в а  в данной  области , отл и ч аясь  в этом  
от и стори ч ески х  и зд ан и й  Р ум янцова. К он ец  XVIII и н ачал о  
XIX  в. п ред ставл ен ы  целы м  ряд ом  зам еч ательн ы х  и зд ан и й  
путеш ествий , вы л и вш и х ся  в оп ред елен н ы й  книж ны й тип : 
обы чно  текст  их н ап еч атан  іn -4° и соп ровож дается  атл асо м  
карт  и рисунков, исп олн ен н ы х  лучш им и тогдаш ним и  гр а в е 
рам и . Н а зо в ем  в к ач еств е  п р и м ер а  почти о д н оврем ен н ое  
„П утеш естви е  в о к р у г  с в е т а “ А . К р у зен ш тер н а  (С пб . в М ор
ской  ти п ограф и и  1809— 1813), исполненн ое с н еоб ы ч ай н ой  
тщ ател ьн остью  и р о с к о ш ью  ( 123). Р ум ян ц ов  не дум ал о с о п е р 
ничестве  и о гран и ч и л ся  строго-необходим ы м  с тогд аш н ей  то ч ки  
зр ен и я  и трад и ц и о н н ы м . Е го  и нтересы  принадлеж али  преим у-



щественно и сто р и и , и в это  сво е  географ и ческое издание он 
не внес м ом ента личного участи я .

Д а лее  заслуж иваю т уп ом и н ан и я  по н ови зн е  тем ы , п рило
женным литограф иям  и к раси вом у  латинском у ш риф ту преди
словия:  „Inscrip tiones S ib ir ia c a e “  Г. С пасского , вы ш едш ие
в 1821 г.

Рум янцовские и зд ан и я, вы ходивш ие из ти п ограф и и  Н . Греча, 
печатались м елкими, д о во л ьн о  ш ироким и и четким и ш р и ф 



там и , причем  для н ем ец кого  текста  прим енялась ан ти ква . 
Т и п о гр аф ск и е  укр аш ен и я , з а  исклю чением  упом януты х в и н ь е 
ток , отсутствую т. Н а  н екоторы х  и зд ан и ях  сохранились облож ки 
сер о го  ц вета  с к р атк о й  надписью  и рам кой  классического  
ти п а  ( 124). Б ум ага п ри м ен ял ась  сам ого  разн о о б р азн о го  качества: 
гр я зн о -сер ая  и ры хлая („ С л о в а р ь “ ); верж е голубоватого оттенка, 
б елая  верж е с б уквам и  R. D . О . и плотная велен евая  бум ага 
книги  K öh ler и К оц еб у .

В ти п ограф и и  Д еп ар та м е н та  Н арод н ого  П росвещ ен и я 
в 1819  г. н апечатано  в ч етверку  одно из „ответствен н ы х“ 
и зд ан и й  Рум янцова: Л ер б е р г , „И ссл ед ован и я , служащ ие к о б ъ 
ясн ен и ю  д ревн ей  русской  и с то р и и “ , с гербом  на титульном  
листе; герб  оттиснут н а  наборном  титуле с  дощ ечки, гр ав и р о 
ван н ой  И . Ч еским  ( 125). Г реческий  текст, п опадаю щ ийся в  книге, 
н ап ечатан  б ез уд арен и й . В качестве  ти п ограф ски х  украш ен и й  
в значительном  коли честве  прим енены  линии волнисты е двух 
ри сун ков и прям ы е, что  такж е сближ ает данное и зд ан и е  
с м осковской  сери ей . Б ум ага, как  и на остальны х двух п р о 
дуктах  этой  ти п о гр аф и и , голубоватая , н евы сок ого  кач ества .

Т и п ограф и и  А к ад ем и и  Н аук  Р ум янцов поручил такж е 
одно и з  своих „о тв етствен н ы х “ и зд ан и й , а именно: H am m er, 
„ S u r les orig ines R u sse s“ 1827, с грави рован н ы м  титулом  
(ри сун ок  герб а  отличен  от м осковских и текст  загл ав и я  о к р у 
жен и зоб и л и ем  каллиграф ических  украш ений). Н а  стран и ц ах  
это го  и зд ан и я , а такж е вы ш едш его  тем  же ф орм атом  іn -4° в 
1820  г. п еревод а  Л ь в а  Д ь я к о н а  ( 126), п ри м ен яю тся  ан глийские 
л инии  (filet anglais) и волнисты е линии. Б ум ага  этих и зданий  —  
б ел ая  верж е б ез  других  каких-либо зн ако в , кром е года (1 824  
в кн и ге  H a m m e r’a). Ш р и ф ты , особенно  те, которы м и н а п е 
ч атан  осн овн ой  тек ст  в книгах, каж утся несколько сбиты м и . 
Т ехн и ч еское  вы п о л н ен и е  отстает от других типограф ий , напр . 
Г реча.

С р ед и  нескольки х  м алозначительны х книг, вы пущ енны х 
М едицинской  ти п о гр аф и ей , встреч аем  и зящ н ое  издание сти хо 
тв о р ен и я  Ж уковского  „П е в е ц  на К р ем л е“ 1816 г. с п р е к р а с 
ным гр ави р о в ан н ы м  титулом , украш енны м  и звестн ой  гр а в ю 
рой  Г алакти он ова  с к ар ти н ы  Ф . А л ексеева  ( 127).

В ы д аю щ и м ся по и сп олн ен и ю  я в л яется  третье  п етер б у р г
ское о тветствен н ое  и зд ан и е : Ф . А делунг „Б арон  М ей ерб ерг и 
путеш ествие его  по Р о с с и и “ 1827 г., напечатанное в ти п о гр а 
ф ии К р а я  од н о вр ем ен н о  на русском  и нем ецком  язы к ах  в ф ор-



мате м алого кв ар то  п рекрасн ы м и , м елким и и четким и ш ри ф 
тами. Н ем н огочи сл ен н ы е ти п о гр аф ски е  у к р аш ен и я  со сто ят  и з  
просты х английских  линий  и украш енны х ли н еек . К  издан и ю  п р и 

ложен атл ас  л и тограф и й  по ориги н альн ой  рукописи , загл ав н ы й  
грави рован н ы й  лист к о то р о го  украш ен  гербом  (подпись гр а в е р а  
отсутствует). Н а  следую щ ем  листе  —  п ортрет  Н . П . Р ум ян ц о ва, 
л и тограф и рован н ы й  R e d e r ’o м  ( 128).



П оследнее из „о тветствен н ы х “ и зданий  Р ум янцова, о к о 
тором  сохранились следы  в переписке, интересное как  по 
своем у значению  в истори и  науки, так  и по некоторы м  
об стоятельствам  в о зн и кн о вен и я  —  это „С обрание словенских 
пам ятников, находящ ихся вне России . С оставлено  К еп п ен о м “ 
С пб., в типограф ии  В оспитательного  Д ом а, 1827. Н аучное 
зн ачен и е  книги зак л ю ч ается  в опубликовании извлечений  
из „О стр о м и р о ва  Е в ан ге л и я “ и т. н. ф рейзингенских  о тр ы в 
ков с ком м ентариям и  А . X. В остокова, составивш им и эпоху 
в  истори и  сл авян овед ен и я  ( 129). В остоков, ф ам илия которого  
скром но п рячется в оглавлении, явл яется  такж е лицом, н а 
блю давш им  за  и зд ан и ем , так  как К еп п ен а  в это  врем я не бы ло 
в П етербурге; техническим  исполнителем  издания, п еч атав 
ш егося в типограф ии  В оспитательного Д ом а , был ф актор  
Ш тей н еке  ( 130). П лан  и зд ан и я принадлеж ит К еппену и с л о 
ж ился во  врем я его  заграничной  поездки  по славянским  
странам  А встри и  в 1822— 1823 г. г., результатом  которой  бы ли  
м ногочисленны е сним ки с рукописей  западны х библиотек ( 131). 
Т ехническая  п од готовка  издания началась в 1824 году и 
тогд а  же В остоков при н ялся  за  ком м енти рование „ О т р ы в 
к о в “ ( 132). Д л я  н ап ечатан и я  текстов и з  „О стр о м и р о ва  Е в ан 
г е л и я “ заготови ли  особы й  славянский  ш риф т, подраж авш ий 
н ачертан и ю  старинны х букв подлинника, более ясны й  и 
краси вы й , чем употреблявш ийся  тогд а  в славянских  книгах. 
С о зд ан и е  его о б ъ ясн яется  не только археологическим и и 
эстети чески м и  вкусам и  издателей , но и треб ован и ям и  научности. 
Д л я  п ередачи  лингвистических  особенностей  и палеограф иче
ского  с в о ео б р ази я  п ам ятн и ков  нужны были буквы  и зн аки , 
утрач ен н ы е или и зм ен и вш и е  свое зн ачен и е в я зы к е  новейш ем . 
П ри всяко й  более или м енее точной работе  мы слы ш им  от 
соврем ен н и к ов  ж алобы  на отсутствие нужных литер  ( 133), и 
с одной  гран д и озн ой  попы ткой  пом очь горю  мы уже п о зн ак о 
м ились на прим ере „И о а н н а  Е кзар х а“ ( 134). Н о  там  были п о 
пы тки  п ри сп особи ть  архаи чески е зн аки  к  сущ ествую щ им  ш р и ф 
там , и получалось в резул ьтате  очень кропотливое м озаи ч н ое  
„гр ави р о ван и е  л и т е р а м и “ ; зд есь  бы ло поступлено радикальнее: 
отлит был отличны й о т  сущ ествовавш их новы й ш риф т, б л и з
кий по ф орм ам  к н ач ер тан и ю  восп рои зводи м ого  пам ятника. 
Д л я  вящ ш ей  точн ости  отливались все знаки , и текст н аб и рался  
буква в букву и с т р о к а  в строку. П олучалось некоторое п р и 
ближ ение к ф аксим ильной  п ередаче и достигалось это  при



помощ и н абора, а  не д о р о го го  гр ави р о в ан и я . П рием  этот 
был уже и звестен  на З а п а д е , но в Р осси и  рассм атр и в аем о е  
издание я в л я е тс я  п ервы м  прим ером . К  сож алению  мы не 
знаем ни врем ени  ни м еста  и зготовл ен и я  н о во го  ш риф та, 
равно к ак  не осведом лены  об авторе  р и сун ков  и пунсонов. 
В предисловии  к и зд ан и ю  П . И . К еппен  довол ьн о  глухо го в о 

рит: „р езан о  вн овь  и отлито  более 70 разны х  неупотребитель
ных ны не ли тер  и з н а к о в “ , и каких-либо более определенны х 
указаний  мы не находим  и в переп и ске. И н тер есн а  д альн ей 
шая суд ьба  н овои зобретен н ы х  литер . П о окончании  печатания 
„С обрания словенских п а м я т н и к о в “ в 1828  г., К еппен  просил 
В остокова в зя т ь  и з ти п о гр аф и и  по несколько  экзем п ляров 
каждой л и теры , оплатив стои м ость  м еталла ( 135). Н овы й  
ш риф т ж иво  заи н тер есо в ал  иностранны х учены х, постоянно

С т р ан и ц а  из „С о б р ан и я  словенских п ам ятников вне Р осси и “, 
изд . П. К еппеном . 1827.



стави вш и х  его в с в я зь  с ож идаем ы м  полным и зд ан и ем  
„О стр о м и р о ва  Е в ан ге л и я “ ( 136). К о гд а  воп рос  этот, наконец , 
стал  на очередь и А к ад е м и я  Н аук  реш и л а  вести  дело в ш и 
р о к о м  м асш табе и п оруч и ть  его В остокову , то  п ред усм отри 
тельн ость  К еппена о к азал ась  как  н ельзя  более ум естной , 
а  результаты  труд ов  рум ян ц овского  круж ка получили д о с то й 
ное прим енение на стран и ц ах  этого  зам еч ательн ого  и зд ан и я  
д ревн ей ш его  п ам ятн и к а  русского  я зы к а  и письм енности; 
в предисловии  В остоков  благодарит К еп п ен а  за  позволен и е 
„п ользоваться  сим  ш ри ф том , так, как  и грави рован н ой  таб л и 
цей букв и зн а к о в “ („ О с тр о м и р о в о  Е в ан гел и е“ изд . 1846 г., 
стр . V I); к  им евш и м ся литерам  приш лось прибавить , повиди- 
м ому, только более м елкий ш риф т и несколько  знаков.

П ечатание „С о б р ан и я  словенских п ам ятн и к о в“ п род ол 
ж алось довольно  долго  с значительны м и  переры вам и  ( 137) , 
отч асти  и з-за  п ереп еч аток  (К еппен присы лал дополнительны е 
м атериалы ), отчасти  и з -за  отсутствия  бум аги. Н а  21-м  ли сте  
„ л ю б ск ая“ бум ага в с я  выш ла; приш лось прикупить ещ е 
3 стопы  (ценою  25 р . за  стопу в м арте  1828 г. ) К о гд а  п о 
н ад оби л ась  новая  п арти я , в лавках так о го  сорта  не оказалось, 
и п риш лось дож идаться д ва  м есяца получения точно такой  
же бум аги  с ф аб ри ки  К айданова. К р о м е  того, на п ечатан и е  
пош ло около полуторы  стопы  „нотной вел ен евой “ бум аги , 
повидим ом у, для ф аксим иле, прилож енны х к изданию  в к о л и 
ч естве  10. Т итульны й лист, исполненны й У хтом ским , о тл и 
ч ается  от обы чного  в рум янцовских  и зд ан и ях  типа обилием  
каллиграф ических  у краш ен и й  ( 138). Ф акси м и л е  исполнены
А .  Ф р о л о вы м . О сн о в н о й  текст и предисловие напечатаны  
крупны м  ш риф том , главное отличие которого  от других 
соврем енны х, напр., о т  ш риф та С ели ван овского , можно о п р е
д ели ть  как  больш ую  округленность и подчеркнутость ж ирны х 
и тонких  линий, а  такж е наличие новой  ф орм ы  буквы  
„ т “ с укороченны м и  боковы м и  палочкам и, п ояви вш ей ся , как  
видим , уже в 20-х г .  г., но заво евав ш ей  главенство  тол ьк о  
с конца следую щ его д есяти л ети я . К  особенностям  и зд ан и я  
принадлеж ит п р и м ен ен и е  реклам антов (предречий) вн и зу  
страницы . Т и п о гр аф ск и е  украш ен и я состоят  и з  ком би н ац и й  
линий и из ан гли й ски х  линий (filet anglais). Б ум ага, и м е
нуем ая, как  мож но дум ать , „л ю б ской “ ( 139), белого ц вета, 
тон кая , хорош его к ач еств а  с водяны м и знакам и  и буквам и: 
„ И “ (возм ож но, следует ещ е буква, о б р езан н ая  при переплете),



изредка „H “, а также годом 1826 (и другими спорадически появ
лявшимися знаками вроде 1 и 2 ), при чем между первой партией 
и последующей, т. -е. после 22-го листа, на котором издание за
держалось, различия не наблюдается; формат ее очень маленький, 
чем, может быть, и объясняется ее сравнительно с прежними 
низкая цена (по 25 р. за стопу) при высоком качестве (140).

Кроме упомянутых петербургских типографий на Румян- 
цова работали еще Иверсен и Дрекслер.

Далее три книги были напечатаны в Прибалтийском крае; 
это —  или труды дерптского проф. Эверса, или издания, воз
никшие при его участии. Одна — Эверс „Kritische Vorarbeiten“— 
носит несомненный признак румянцовского издания (посвя
щение) и напечатана в Митаве; две другие: Эверс „Geschichte 
der Russen“ и „Beiträge zur Kenntniss Russlands“ таких призна
ков не имеют (141). Из прочих провинциальных изданий заслу
живают внимания Финский Лексикон Ренваля, печатавшийся 
в Або и казанское издание Abulghazi Bahadur Chan „Historia 
Mongolorum“. Последнее отпечатано в казанской университетской 
типографии арабскими литерами в лист на тонкой белой бу
маге. Каждая страница обрамлена узорной типографской рамкой.

Наконец, издательская деятельность румянцовского кружка 
простиралась и за границу. В 1819 году королевской типографией 
в Париже была выпущена „История Льва Дьякона“ в качестве 
продолжения серии „Scriptores rerum Byzantinarum“. Отпечатанная 
в лист, она превосходит роскошью все прочие издания Румянцова, 
при чем особенно дают себя чувствовать как качество материа
лов, так и превосходство техники. Для научного издания оно 
даже слишком роскошно: здесь и рисунки, оттиснутые в тексте 
с гравированных досок, имеющие лишь слабое отношение к 
тексту, и пышные типографские заставки в стиле отошедшего 
XVIII века; на-ряду с этим наблюдается применение линеек 
и волнообразных линий, знакомых нам по русским изданиям.

Другое издание, вышедшее в 1823 г. в Берлине, Аделунг 
„Die Korssunschen Thüren“, наоборот, по внешности очень 
скромно и просто и не отличается от аналогичных петербург
ских изданий ни качеством материалов ни техникой. Осо
бенно это надо отметить по отношению бумаги, серой на 
цвет и неровной в обычных экземплярах —  зато превосходной 
в экземплярах подносных. К изданию приложены: 8 литогра
фированных таблиц по рисунку Schuch из Дерпта и 1 гравиро
ванная таблица по рисунку „Ingénieur Oberst von Traitteur“ (142).



И н тересн о  отм етить, что  при переводе книги на русский я зы к  
в 1834  г. литограф ии  бы ли восп рои звед ен ы  в русском  издании  
гравю рой , одна —  С котн и ковы м , остальны е —  О сиповы м .

5.

Рассм отренны е рум ян ц овски е и здания даю т довольн о  
полную  картину, отраж аю щ ую  разн ооб разн ы е стороны  русского 
книж ного п рои звод ства  з а  врем я между 1810 и 1830 годам и; 
вм есте с тем  при вед ен н ы е итоги издательской  деятельности  
круж ка говорят  о неизм енны х и сознательны х тенденциях. 
У частники его треб овал и  от книги вполне определенной 
цели —  бы ть возм ож но соверш енны м  проводником  и р а с 
пространителем  их научны х изы сканий  и откры тий. С р а в н е 
ние ф ранцузского  и зд ан и я, исполнявш егося далеко и под чу
жим наблю дением  с „С обранием  Г р ам о т“ , исполнявш им ся при 
непосредственном  участии  членов круж ка, наглядно п оказы вает , 
что чисто библиоф ильские цели, поним аем ы е как  л ю б о вь  
к пы ш ной книге, круж ку были чужды. В научной книге, по 
их м нению , не долж но бы ло бы ть ничего  излиш него. В м есте 
с тем  —  очевидно в согласии  со вкусом  врем ени —  от книги 
треб овал ась  и звестн ая  торж ественность и внуш ительность, что 
дости галось  больш им и ф орм атам и, титульны м  листом  —  п р о 
сты м , но с гром ким  д еви зом , —  строгим  подбором  н ем ногочис
ленны х украш ений, зн ач ен и е  которы х стан ови тся  понятны м  и з 
сопоставления с кокетливы м и украш ениям и  XVIII века . Р у с
ски е  вкусы  в этом  отнош ении  не исклю чение; по таком у же 
типу и зд аю тся  ф ран ц узски е  пам ятники и герм анское соб ран и е  
M onum enta  G erm an iae  h istorica; о ч ев и д н о  —  в этом  общ ее т р е 
б ован и е  врем ени . В лияние иностранной книги на р у м ян ц ов
ски е  и зд ан и я  несом ненно  и засвидетельствовано  признанием  
сам их д еятелей  круж ка. Н о  такж е несомненно, что, заи м ствуя  
подробности , русская  книга вообщ е и рум янцовские и зд ан и я 
в частности  идут к рассм атриваем ом у  типу своим и путям и, 
более оригинальны м и , чем  это было в XVIII веке. К ниж ном у 
п рои зводству  с тав ятся  серьезн ы е треб ован и я, и оно больш ин
ство  их уд овл етворяет , несм отря на то, что технические с р е д 
ства  ее слабее иностранны х. Ф акси м и л е  с рукописей , испол
ненны е со всей тщ ательн остью  и с значительны м  р азн о о б р а 
зием  прием ов Ф л о р о в ы м  по специально культивируем ом у им 
способу, в научном и зд ан и и  ценнее, чем  тонкая  изм ы ш ленная



гравю ра или пы ш ная за с та в к а , и в этом  русское изд ан и е  Р у 
мянцова верн ее  п риближ ается к поставленной  цели, чем  более  
нарядны й п ред стави тель  ин остран н ого  искусства. Ещ е больш ую  
оригинальность и ц ел есо о б р азн о сть  мы долж ны  при зн ать  за  
рум янцовским и изд ан и ям и  in -quarto ; и если с  соврем енной  
точки зр е н и я  могут в о зн и к ат ь  сом нения об ум естности  их 
торж ественной внеш ности , м ы  долж ны  пом нить: что  во -п ер
вых, по тогдаш нем у п ред ставлен и ю , они —  аксесуары  храм а 
науки, и во -вторы х  —  они сод ерж ат п ам ятн и ки  и назначены  
к длительном у сохранению  и использованию . Ч то  касается  
ф ормата, то  он о п р авд ы в ается  вполне уд об ством  для р а зм е 
щ ения и зображ ений  и вош ел  в обиход новей ш ей  научной 
практики; и русское и зд ан и е  реш илось на п ереход  от тяж е
лого ф оли ан та  к более удобной  ч етверке  ран ьш е, чем, н ап ри 
мер, „M onum enta  G erm an iae  h is to r ic a “ . Д л я  книг повседневного  
или краткосроч н ого  у п отреб л ен и я  созн ательн о  вы б и р аю тся  
более м елкие ф орм аты . В ти п ограф и и  С ел и ван овского  для 
исторических книг последнего  род а  вы р аб аты вается , в конце 
концов, как  бы н екоторая  го то в ая  ф орм а, п ри м ен явш аяся  ко 
всем, не только  рум ян ц овски м  и зданиям  ( 143).

Ш р и ф ты , су щ ествовавш и е в эту  эпоху, в больш инстве 
случаев кр аси вы  и строги  и всегд а  удобочитаем ы ; наблю дается 
преим ущ ественная лю б овь к крупны м  ш риф там . П рим ер  и зд а 
ния „ И о ан н а  Е к за р х а “ и „ С о б р ан и я  словенских  п ам ятн и к о в“ 
п оказы вает , насколько  п р о гресси ровало  з а  это  врем я  ти п о 
граф ское дело и насколько  созн ател ьн о  и трудолю биво  о тн о 
сились раб о тн и ки  книж ного дела к поставленной  задаче, и 
позвол яет дум ать, что словолитное дело д алеко  не бы ло в та 
ком заго н е , как  это  п р и н ято  и зоб раж ать  ( 144); несомненно, 
что и до 1830 г. (во зн и к н о в ен и е  словолитни Ревильон а) пун
соны и зго товл ял и сь  не только  в одной А кад ем и ч еской  ти п о 
граф ии, но и в других, а не сплош ь вы п и сы вал и сь  и з-за-гра- 
ницы.

В рисунке ш риф тов прои сходи т постепенное изм енение, 
более ясн о  об н аруж и ваю щ ееся  в последую щ ую  эпоху. В сам ом  
начале рум ян ц овской  и зд ател ьской  деятельн ости  мы п о зн ако 
мились с  ш риф там и  В севолож ского , относительно  которы х 
есть у к азан и е  о получении их от Д и д о  и ан алогию  которы м  
находим в значительном  коли ч естве  ш риф тов соврем енны х (а 
также двух предш ествую щ их десяти лети й ). Н ач ер тан и е  букв 
отличается простотой  и ясностью ; характерны м и  признакам и



являются: преобладание тонких линий, незначительная разница 
между линиями тонкими и толстыми и умеренность утолще
ний в буквах округлых. При всех достоинствах, шрифт не 
свободен от некоторой угловатости и сухости. Ш рифт Сели- 
вановского несколько шире, и как раз в этой типографии 
мы констатируем склонность к крупным шрифтам, даже в при
менении к изданиям малого формата. Во многих Петербург
ских типографиях применялись шрифты также широкие, но 
мелкие, более жирные и округлые. В „дидотовских“ шрифтах 
современникам не нравились их узкость и сухость — повиди- 
мому так следует понимать слова Кеппена, относящиеся 
к 1826 г. („Библиографические Листы“ стр. 532): „Заметим 
при этом случае, что теперь опять стали у нас употреблять 
российский шрифт несколько круглее Дидотовского, кото
рый слишком продолговат, неприятен для глаз и напоми
нает о словенских подписях, встречаемых обыкновенно в 
надгробных камнях XV и XVI века“ ( 145). Замечание это 
сделано по поводу Смирдинского издания „Антенского пустын
ника“ (переводный роман Жуи, выходивший в 1825— 26 г. г. ),
напечатанного довольно мелким, жирным, широким и округ
лым шрифтом. Книга, изданная самим Кеппеном около этого 
времени („Памятники словенской письменности“) напечатана 
шрифтом довольно крупным, округлым, обладающим значи
тельной контрастностью толстых и тонких линий и имеющим 
новую форму буквы „т“ (с укороченными палочками). Повиди- 
мому, в качестве общей тенденции эпохи можно отметить 
переход сперва к шрифтам более широким, потом более соч
ным и округлым.

Самым уязвимым местом книжного дела в рассматривае
мую эпоху является бумага; во многих случаях она не доста
точно ровна, не достаточно хорошо принимает печать, и в то 
время не редкость увидеть в одной книге бумагу очень раз
личного качества. Книжное производство за эти годы проте
кало под постоянной угрозой отсутствия нужной бумаги на 
рынке: отсюда ее более быстрое вздорожание по сравнению 
с ценами на рабочие руки; отсюда стремление издателей по
лучить сразу всю партию или даже еще запасти впрок. 
В 1814 г. в Москве запасами в 400 стоп бумаги, нужных для 
второго тома „Собрания грамот“, обладали только два из числа 
„главных заводчиков“  —  Кузнецов и Почепин; не имелось ее 
в нужном количестве и нужного качества у третьего „глав



ного за в о д ч и к а “ У сачева , и такж е у других ф аб ри кан тов: В ебера, 
Н еверова и М аслова. Т р и  упом януты е „главн ы е за в о д ч и к и “ 
прож ивали то в М оскве, то  н а  ф абриках, что  вы зы вал о сь  то гд аш 
ними усл ови ям и  о р ган и зац и и  бум аж ного п р о и зв о д ств а  ( 146). 
В отсутстви е их п родаж ей  бум аги ведали  их „ком и сси о
неры “. Е сть у казан и я , что  из перечисленны х „ за в о д ч и к о в “ 
некоторы е бы ли  не то л ьк о  ф абрикантам и , но дей ствовали  
в качестве  скупщ иков и п осредн и ков . Н ап р и м ер , поставщ ик 
бумаги д л я  IV  ч. „С о б р ан и я  Г р ам о т“ У сачев не зн ачи тся  в к а 
честве бум аж ного ф аб р и к ан та  в „В едом ости  о м ануф актурах 
в России  на 1814  г . “ (см . П рилож ение 1), и его  им я лиш ь редко  
встречается среди  вод ян ы х  зн а к о в  издания; гл авн ая  м асса н о 
сит пом етку  „А . Г о н ч ар о в“ , т . е. п ом ещ и ка-ф абри кан та, б ы в 
шего, оч еви д н о , кон траген том  У сачева.

П ом им о перечисленны х, бум ага для рум янцовских  и зд а 
ний п ри об реталась  в к ак о й -то  казен н ой  л авке, в которой  
сорта бум аги  об озн ачали сь  ном ерам и . В П етерб урге  зн ач и тель
ным п род авц ом  считался О льхин , далее мы слы ш им  ещ е о 
ф абриканте К ай д ан ове . З атр у д н е н и я  в приискании  бумаги 
нужного со р та  сущ ествовали  ещ е в 1827 и 1828 г . г., хот цены  к 
этому врем ен и , повидим ом у, понизились (цена 25 р. за  стопу 
превосходной „лю бской  б у м аги “ ,  п равда небольш ого  ф орм ата).

К ач ество  к 1820 г. зн ачи тельн о  улучш ается; правда, п р о 
долж ает сущ ествовать  п р о стая  голубоватая  бумага; но н а-ряду  
с ней и м еется  превосходная  плотная и зн ачи тельн ое  количе
ство со р то в  белой  верж е, сред и  которы х мы встреч аем  н а зв а 
ния: „ к о м ен т ар н ая “ и „ л ю б ск ая“ . В последних рум янцовских 
изданиях, даж е среди  не „ответствен н ы х“ , бум ага обладает 
значительны м  од н о о б р ази ем . К а к  п о к азы в ает  приведенная 
вы ш е см ета  на I часть „ С о б р а н и я  Г осударственны х Г рам от и 
Д о го в о р о в “ , главную  сто и м о сть  и зд ан и я  составл ял а  бумага, 
превосходивш ая более чем  в 1  1/2 р а за  стои м ость  раб оты  по 
набору и печатанию  ( 147).

О б щ ее  исполнение даж е в изданиях  средн его  д остои н ства  
свидетельствует о тщ ательн ости  и обдум анности , а  в отдель
ных п рим ерах  долж но б ы ть  п ри зн ан о  о б р азц о вы м , несм отря 
на трудн ости  и слож ность поставленны х зад ан и й . Н ед о статки  
и небреж ности  н ем н о го ч и сл ен н ы  и, повидим ом у, п рои стекаю т 
от н еко то р о го  н есо вер ш ен ства  технических н авы ков , н ап ри 
м ер  — н аб лю д аю тся  ж елты е пятна, даж е в таких книгах, 
как „С о б р ан и е  Г р ам о т“ (II, III и IV), причем  чащ е всего



они встреч аю тся  на толсты х листах, содерж ащ их оттиски гравю р. 
С ю д а  же относится  н ед остаточн ая  просуш ка отпечатанных л и с
тов  —  небреж ность, повидим ом у, очень распространенная в то 
вр ем я , т а к  как п р ед у см атр и вается  особы м и  пунктами договоров .

К н и га  в то  в р е м я  все  ещ е м ы слилась не иначе, как п е
реп летен н ой . П ап ка и облож ка, в которы х  продавались румян- 
ц о вски е  и здания, долж ны  были и грать  очень своеобразную  
роль  —  уд о сто вер ять  покупателя, что в предлагаемы х экзем 
плярах  им ею тся все  листы  полностью  ( 148). П редполагалось, 
что д ля  дом аш него  уп отреб лен и я он переплетет издания по 
своем у  вкусу. В сл ед стви е  этого  украш енны е обложки —  явл е
ние довольн о  об ы ч н ое  в книгах м алого ф орм ата и тонких 
в книгах  больш ого ф о р м ата  встреч аю тся  редко, хотя все-таки 
чащ е, чем  в п редш ествую щ ую  эпоху. И  если прежде в боль
ш и н стве  случаев это  бы ли просто  ц ветн ы е бумажки, теперь 
в и зд ан и ях  м алого ф орм ата  они получаю т ввиде украш ения 
тип ограф скую  рам ку, а  такж е сокращ ен н ы й  титул. Бум ага 
уп отреб ляется  более толстая , серого , розоватого , синего или 
ж елтоватого  ц вета  („П е в е ц  на К р е м л е “ , K öhler „D escrip tion  
d ’une  m onnaie“ и д руги е).   

Н о в ы й  тип научны х исторических  изданий, созданны й 
рум ян ц овски м  круж ком , был явлением  вы даю щ им ся и ори ги 
нальны м ; он во зн и к  в М оскве (мы им еем  в виду „С обрание 
Г р ам о т“ и и зд ан и я in -quarto ) и отсю да проник в петербург
ски е  ти п ограф и и , что  об ъясн яется , главны м  образом , наличием 
в М оскве энергичны х деятелей  и ред акц и он н ой  организации. 
Р а б о та ть  над вн еш н остью  книги приходилось заново, так как  
п р ед ш еств о в ав ш ая  эпоха не вы раб отала  какого-либо опреде
лен н ого  ти п а научно-исторической  книги . Л учш ие из издании, 
как  наприм ер , „Б и б л и о тек а  Р осси й ская  И сторическая ч. 1 
(А к ад ем и я  Н аук, 1767 , м алое 4°, с типограф ским и заставкам и), 
или и зд ан н ая  М усины м -П уш кины м  „К н и га  большему чертежу 
(ти п о гр аф и я  Г орн ого  У чилищ а 1792 г., м алое 8°) производят 
хо р о ш ее  вп еч атл ен и е, но соверш енно лиш ены  физиономии; 
особенно  последнее и зд ан и е  походит скорее  на роман, чем на 
научную  книгу. „ Л е т о п и се ц  Н о в го р о д ск и й “ (М оск, типограф ия 
1781) и „Л ето п и сец  А р х ан гел о го р о д ск и й “ (там  же 1781) п ро
и зв о д я т  впеч атлен и е  убогое.  Д аж е и здания меценатов-лю би- 
телей , вроде М усина-П уш кина, наприм ер , „Героическая песнь 
о походе... И го р я  С в я т о с л а в и ч а “ (М. С ен атская  тип. 1800, 4°) 
или „Д уховная В л ад и м и ра  М оном аха“ (С .-П етербург, типогра



фия корпуса чуж естранны х ед и н о вер ц ев , 1795 , 4°) не в ы д е 
ляю тся над  средним  уровн ем . Н ем н огочи слен н ы е соврем енны е 
Румянцову и стори ч ески е  и зд а н и я  —  если тол ьк о  не обнаруж и
вается уклона в худож ественно-историческую  сторону  —  такж е 
представляю т д овольно  н еприглядную  картину  или, в редких 
случаях, следую т его прим еру .

В области  и зд ан и я  палеограф и чески -точ н ы х  репродукций  
зачинителям и и ближ айш им и п ред ш ествен н и кам и  рум янцов- 
ского круж ка бы ли А . О л ен и н  и А . И . Е рм олаев , снабдивш ие 
свое вы ш едш ее в 1806 г. и зд ан и е: „П исьм о к  А . И . М усину- 
Пушкину о кам не Т м у тар ак ан ск о м “ (С пб. М едицинская ти п о 
графия) зам ечательн ы м и  табли ц ам и , как  напр. таб ли ц а IX, с о 
держ ащ ая в о сп р о и зв ед ен и я  о тры вков  рукоп и сей  и водяны х 
знаков. В 1816 г. под наблю дением  О л ен и н а  крепостной  его 
гравер М ихаил Б огучаров с  необы чайной  тщ ательностью  и зго 
товил в о сп р о и зв ед ен и е  н ед авн о  найденной  М стиславовой  гр а 
моты. О к о л о  этого  же врем ен и  п ал еограф и чески е  сним ки н а 
чали п о явл яться  в „В естн и ке  Е в р о п ы “ , р ед ак ц и я  которого  
в лице К ач ен о вско го  бы ла б л и зка  рум ян ц овском у  кружку: так  
к ч .  LX о т  1811 г. прилож ены  д ва  в о сп р о и зв ед ен и я  н о вго р о д 
ских гр ам о т з а  подписью : G ra p e  sc. G ö ttin g en  (стр. 276  и 336), 
и к ч. C I от 1 8 1 8  — р е п р о д у к ц и я  М стиславовой  грам оты , гр а 
ви рован н ая  в д в е  краски  А . Ф р о л о вы м . О д н ак о  рум янцовские 
издания д алеко  превзош ли  эти  первы е опы ты  не только о б и 
лием м атери ала , но и степ ен ью  приближ ения к оригиналу и 
больш ей отчетливостью  за д ан и я  ( 149).

М осковское  О б щ ество  И сто р и и  и Д р ев н о стей , созданное для 
издания исторических  д окум ен тов , з а  весь рассм атри ваем ы й  п е
риод вы пустило  д ве  книж ки „ З а п и с о к “ , 1 книж ку „ Д о сто п р и 
м еч ател ьн остей “ и „ Л е т о п и сь  Н е с т е р о в а “ по списку Л а в р е н 
тия (и зд ан и е  Т им ковского : М осква, У н и верси тетская  Т и п о гр а
фия, 1824 , 4°). Н есм о тр я  на наличие в составе  членов книжных 
лю бителей , и зд ан и я  им ею т более чем скром ную  внеш ность. 
Н ем ногим  лучш е вы ш ед ш ее  в том  же 1824  г. петербургское 
издание летоп и си  по „П у ш ки н ско м у “ списку, напечатанное на 
синей бум аге с неидущ им и к делу ти п ограф ски м и  украш ениям и .

Е динственны м  д остой н ы м  п редш ественником  Р ум ян ц ова  
в области  исторических  и зд ан и й  —  как  по ш ирине интересов, 
так и по количеству  опубликованного  м атери ал а  —  явл яется  
Н овиков; недаром  Р ум ян ц ов  предполагал  одно  врем я и зд а 
вать н акоп и вш и еся  у него м атериалы  в ф орм е продолж ения



„Д р евн ей  Р оссийской  В и вли оф и ки “ , однако  ни по научном у 
достоинству , ни по внеш нем у облику, довольно бедном у и 
всецело  принадлеж ащ ему XVIII веку, и здания эти не могли слу
ж ить образцом  для новы х зап росов . Н а  этом  фоне н ед авн его  
прош лого  и соврем енности  особенно яр к о  вы ри совы ваю тся  
заслуги  рум янцовского  круж ка в области научно-исторических 
изданий. П оследую щ ий период  вполне оценил их, и и зд ан и я 
30-х и 40-х годов н о сят  явн ы е  следы влияния „ответствен н ы х“ 
рум янцовских изданий , правда, отказавш и сь  от их торж ествен 
ности и облекш ись в более будничную  одежду.

И зд ан и е  „С об ран и я  Г р ам о т“ было освобож дено от ц ен 
зуры , но все остальны е книги рум янцовского  издательства п од 
вергались установленном у порядку, т . е. вы давались и з  ти п о 
граф и и  по предъявлении  цензурного  билета и им ею т на о б о 
роте  титула или ш м уцтитула пом етку ц ен зора  ( 150). В торая 
половина деятельности  рум янцовского  круж ка протекала в эпоху 
ж естокого  гонения на образованность  и м елочного об скуран 
тизм а. Д аж е Р ум янцову  не удалось избегнуть столкновения с  
цензурой . Т ак, и зд ан и е  „Белорусского А р х и в а“ бы ло оста
новлено и з-за  пом ещ ения трех папских булл по униатском у 
вопросу, которы е, в конце концов, приш лось исклю чить и з 
и зд ан и я. Рум янцов, поставивш ий себе за  правило держ аться 
возм ож но в стороне о т  правительственны х лиц  ( 151), отнесся  
покорно  к этому треб ован и ю  и вообщ е неоднократно п р и зы в ал  
своих сотрудников к вящ ш ей  осторож ности . Н о  однаж ды  и он 
не вы держ ал: письм ом  от 3 ию ля 1825 г. он просил м инистра 
народного  просвещ ения защ итить  издателя  „Б иблиограф ических  
Л и с т о в “ К еппена от гонения М агницкого; подчеркивая в зд о р 
ность обвинения, он указы вал  на осуж дение, которы м  встрети т 
Е вропа закр ы ти е  органа, стяж авш его себе известность в ученых 
кругах З ап ад а , и просил „охранить от такого  сты д а“ ( 152).

Н есм отря  на относительную  деш евизну , больш инство 
наиболее значительны х рум янцовских изданий , как мы видели , 
не пользовались ш ироким  распространением  ( 153). В инить ли 
в этом  публику или издательство? Н и ту, ни другое: рум ян- 
ц овский  круж ок п ринял  на себя роль бездей ствовавш и х  в то 
врем я государственны х и общ ественны х научных учреж дений, 
и и зд ан и я его разд ели ли  участь, свойственную  академ ическим  
изданиям : бы ть необходим ы м  пособием  и справочником  для 
специалистов и только ч ер ез  их посредство  незам етно, но м ощ но 
вл и ять  на разви ти е  науки и образованности .
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П. М и л ю к о в .  Главные течения русской исторической мысли. 2 изд., 
Москва, 1898, гл. четвертая, V , стр. 204 сл. (изд. 3, СП Б. 1913, 
стр. 178 сл. )

А . А . К о ч у б и н с к и й .  Н ачальны е годы русского славяноведения. 
Одесса, 1887—88, гл. II, стр. 3 7 —215.

И. В. Я г и ч .  И стория славянской филологии. С П Б  1910. Энци
клопедия славянской филологии. Вып. 1, глава VII, стр. 156— 177 и IX, 
стр. 215— 226.

Русский Биографический С ловарь, изд. Русск. Историч. О-вом. 
Петроград, 1918, ст. о Н. П. Румянцове; библиография.

C.  К. Б у л и ч .  О черк истории языкознания в России. T. I, СП Б., 1904. 
(Записки ист.-филол. ф акультета С П Б y-та, ч. LXXV). Passim; гл. обр. 
862—947.

А . С т а р ч е в с к и й .  О  заслугах Румянцова, оказанных отечествен
ной истории. Ж. М. Н. Пр. 1846, январь, стр. 27— 50.

С б о р н и к  м а т е р и а л о в  д л я  и с т о р и и  Р у м я н ц о в с к о г о  
М у з е я .  Вып. I. Москва, 1882.

К е с т н е р ,  К . И. М атериалы для исторического описания Румянцов
ского М узеума. М осква, 1882.

С о б р а н и я  Н. П. Р у м я н ц о в а .  Москва, 1913 (изд. Румянцовского 
Музея).

П у т е в о д и т е л ь  по Г. Румянцовскому Музею. Ч. I. Москва, 1923. 
(А. К. Виноградов, „Общ ий очерк истории Р. М.“ )

Много фактических сведений и документальных данных содержится 
в опубликованных частях переписки членов Румянцовского кружка, по
служившей главным источником настоящ его очерка.

П е р е п и с к а  Н. П. Р у м я н ц о в а  с м о с к о в с к и м и  у ч е н ы м и  
в „Чтениях в О -ве  истории и древностей при М. У ниверситете“, 1882, 
кн. 1 (в дальнейш ем цитируется как „П ереписка“); дополнения к этой 
части переписки приложены к книге Кочубинского (см. выше).

П е р е п и с к а  А. X. В о с т о к о в а ,  и з д .  И. С р е з н е в с к и й  (С бор
ник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Академии 
Наук. T. V , вып. II. 1873) [ =  П ереп. Вост.].



П е р е п и с к а  И. Г р и г о р о в и ч а  (в „Чтениях в О -ве ист. и древн. 
росс, при Моск. У -те. “ 1864, кн. 2). Дальнейш ий список см. Иконников.

С ведения об издательской деятельности румянцовского кружка 
имеются в след, изданиях:

О ч е р к  д е я т е л ь н о с т и  „ К о м и с с и и  п е ч а т а н и я  г р а м о т  и 
д о г о в о р о в ,  с о с т .  п р и  м о с к. а р х .  м и н . и н . д е л “ , М. 1877.

Предисловие к V  т. „ С о б р а н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х  г р а м о т  
и д о г о в о р о в “. Москва. 1893.

Общий очерк о книжном деле в рассматриваемую эпоху смотри 
H. М. Л и с о в с к и й .  Краткий очерк столетней деятельности типографии 
Глазунова. СПБ. 1903.

4) Переп., стр. 147: послание Ш аликова Румянцову.
5) Переп., 177.
6) П ереп., 193.
7) Переп., 63.
8) Переп., 136.
9) О  разносторонней и обширной деятельности Румянцова в разно

образных областях науки ср. из вышеприведенных сочинений, гл. об.: И кон
ников, А. Старчевский, „Сборник материалов для ист. Р. М. Вып. I“ , 
Кестнер, статья в „Русском Биографич. С ловаре“ . И з числа незакончен
ных издательских начинаний Р. упомянем: издание сборника Святослава 
1073 (в виде возможно близком к подлиннику), российская палеография 
(отдельные работы Кеппена и специальное поручение Востокову), описа
ние рукописей Н. П. Румянцова (порученное Востокову и позднее изданное 
им как Описание рукописей Румянцовского Музеума), описание Синодальной 
библиотеки (порученное К. Ф . Калайдовичу), грузинский словарь, истори
ческое описание русских мануфактур (предполагалось поручить Гамелю), 
издание византийских историков (Мих. Пселла и Григория Амартола), 
древние российские путешествия, грамоты о плавании по Л едови
тому океану, каталоги монастырских б-к (напр., Волоколамского мона
стыря), издание Литовской Метрики, издание кенигсбергских грамот, 
продолжение „Древней Российской Вивлиофики“ Н овикова и т. д. К этому 
еще следует добавить поставленное в широких размерах копирование 
документов в архивах русских и иностранных, следствием чего явилось 
обширное и очень ценное собрание копий с документов, недоступных 
для русских ученых; специальные поручения по обследованию и по соби
ранию материалов в архивах Италии, Германии и Англии; наконец 
перевод ряда иностранных статей по поручению Румянцова и помещение 
их в журналах (напр., „Вестнике Европы“).

10) Вот одно из мнений Румянцова о Карамзине, к трудам которого, 
впрочем, он относился с большим уважением: „Я имею причину думать, 
что Николай Михайлович поверхностно брал только сведения из важных 
для российской истории м атериалов“ („Переписка Евгения с Румянцовым“ , 
Воронеж, 1868, стр. 89, и Кочубинский. о. с. 148).

11) Оценка сделана в 1820 г. Каченовским („Вестник Европы“ . Ч. СХ 
стр. 210), Малиновским и в 1825 Полевым (см. Переп. 144 и Иконников, 
т. I, 1 доп., стр. XVI).

12) См. приложение 1: Список изданий.



13) Положение о ней в предисловии I т. „Собрания государственных 
грамот и договоров“ и у Кочубинского, стр. VIII сл.

14) Значение герба и термин „точные“, ср. Переп. 33, 261, 303.
15) Переп., между прочим 34, 58, 61, 66, 67, 103, 300, 305—306. 

Переп. Григоровича, 33, 60.
16) Переп., между прочим, стр. 114, 241, 290. Кочуб., 80 и XLI и т. д.
17) Каченовский поместил в „Вестнике Европы“ ч. 109, М. 1820, 

стр. 101—112 хвалебный отзыв Мальт-Брюна из „Journal des Débats“. (Переп. 
144, 149, 151. ) Шаликов в стихотворном послании так отмечает это издание:

И вечная гробов расторгнется дремота:
Мы византийца ждем из храмины Дидота,
По чудодействию твоих же всех щедрот (Переп. 147).

Только имя Дидо поставлено ошибочно, но характерно для того уважения, 
которым пользовались произведения знаменитого печатника в России.

18) Ср. „Сборник материалов для истории P. М. “. Вып. I, стр. 60 и 61, 
об условиях с Газе и Сен-Мартеном. О предоставлении части издания 
Строеву и Калайдовичу, ср. Переп. 61, 66 и 261.

19) „Очерк деятельности Комиссии печатания грамот“, стр. 19 сл.
20) Переп. 122, 125; с Слениным вышло какое-то недоразумение 

и возникал вопрос о наложении взыскания (Переп. 208), при чем провинив
шимся оказался и „старик Константинов“, повидимому, служащий „Кол
легии иностранных дел“; решено было поручить продажу изданий от 
коллегии другому лицу, а также переменить книгопродавца (письмо Ру
мянцова от 17/II—22), что и было исполнено, и книги, отобранные у Сле- 
ниных, переданы на комиссию „Российской Академии Комиссионеру Ва
силью Правильщикову (sic)“ (Кочубинский, LXXXVII).

21) В 1820 г. Переп., стр. 162, 170.
22) Переп., стр. 197.
23) Кочубинский, стр. 83 и 84.
24) Переп., 167.
25) Помимо описания истории издания в предисловии к V т., 

в „Очерке деятельности Комиссии печ. гр. и д. “ и в книге Кочубинского, 
ценный материал рассеян в „Переписке“.

26) Corps universel diplomatique du droit des gens. E d. F. D u-M on t. 
Amsterdam et La Haye 1726—31, voll. 8. — Suppléments (—1739), voll. 5.

27) Переписка, стр. 2—4.
28) Начиная со второго тома „Собр. Г. Г. и Д “ извещение об этом 

печатается на месте, усвоенном для пометок о цензурном разрешении, 
т. -е. на обороте шмуцтитула. В I томе такого извещения нет.

29) Кочубинский, VÎI сл.
30) Кочубинский, XII, XIII, XV; 5/Ѵ—1811 были переведены 9. 000 р., 

13/VIII—5. 500 р. и 26/ІІ—1812—6702 р; всего 21. 202 против первоначаль
ной сметы, составлявшей — при работе Осипова — 19. 698 р.

31) Кочубинский, VIII.
32) Говоря о заказе гравюры заглавного листа II части Румянцов 

соглашается на цену, какая дана г. Клеуберу (sic):.. „Запамятовав, что 
последнему заплочено тогда мною, не премину о том выправиться“ 
(Переп., 31).



33) Кочубинский, XV; как увидим ниже, доска титульного листа 
в это время еще не была заказана.

34) Кочубинский, VIII.
35) Кочубинский, XIII.
36) Ibid.
37) Сам Всеволожский так характеризует свою типографию: „ З а в е д е 

ние, единственное в России, стоившее мне 150.000 р .“ („Собр. Г. Г. и 
Д .“, V  т., стр. XIII). Стоимость оборудования представляется особенно 
высокой, если ее сопоставить с тем, во что обошлось в 1803 оборудо
вание типографии Глазунову, а именно 6.280 р. Сведения о Всеволожском 
частью из статьи Б. М о д з а л е в с к о г о : А . И. Рене-Семен. („П ечатное 
Искусство“, за  1903 г., июнь— август, стр. 321), частью из предисловия к 
V  т. „Сб. Г. Г. и Д .“, стр. VI, XI, см. также „О стафьевский А рхив“, I, 414.

38) Указание в статье Б. М одзалевского.
39) См. Кочубинский, XVI.
40) Кочубинский XIX; письмо Бантыш а-Каменского от 7. V. 1813.
41) Ibid., XXIV.
42) Ibid.,. XXV.
43) Ibid., XVII, письмо 14.11.1813.
44) Ibid., XXII, письмо 8.VII.1813.
45) Ibid., XXXII сл.
46) Ibid., XXXIV.
47) К ак увидим ниже, опасения были напрасны: доска не только 

выдержала все издание в 1.200 экз., но послужила и для IV тома.
48) Кочубинский, XXVI. Письмо Бантыш а-Каменского от 13. VIII. 1813. 

Б .-К . отдавал предпочтение работе А . Ф лорова, которого отыскал 
Либенау и которого Б.-К . именовал „академик“; к тому же и цены на
значены им были деш евле. Чтобы не обидеть О сипова, предполагалось 
все же одну таблицу отдать ему. Цены были заявлены след.: за  грамоту 
1265 г,— 150 и 200 р.; гр. 1371 г,— 100 и 220 р.; гр. 1465—200 и 
300 р.; гр. 1523 г.— 100 и 220 р. Граверы обещались исполнить работу 
в два месяца.

49) Кочубинский, X XXV. Письмо Бантыша-Каменского от 18.XII.1813.
50) Ibid., XXXV, XXXVI.
51) Ibid., XXXVI.
52) Кроме отправленного в первую очередь, рассылка и раздача 

практиковались и позднее. Цены на перевозку в июле 1819 г. были след.: 
„известный подрядчик“ московский мещанин Анофрий Якимович Порохов, 
который у многих книгопродавцев исправлял таковые комиссии, человек 
богатый, имевший два дома, взялся доставить 7 ящиков с книгами общим 
весом в 80 пуд. за 188 р., из коих 128 получил в Москве, а остальное 
имел дополучить в П етербурге. Продажная стоимость перевозимых книг 
составляла 10.200, и, след., перевозка обходилась менее, чем в 2% . Д л я  
книгопродавцев, расценивавших свои книги относительно дороже, чем это 
делала Комиссия, процент должен был быть ниже. (Переп. 125 сл.) При 
высылке по почте за  каждый экземпляр надо было платить: „за 10 фунтов 
весовых и полупроцентных по расстоянию верст, да за  увязку по 80 к ...“ 
Кочубинский, XXXIX

53) Ibid., XXXVIII сл.



54) Однако, в экземплярах на „веленевой“ бумаге, титульный лист 
отпечатан на бумаге еще более плотной.

55) Об этом см. выше.
56) Герб отличается в мелочах от изображения в „Общем Гербов

нике“ (т. III, 4).
57) Разделение столбцов чертой — обычный прием в XVI—XVII в. на 

Западе — встречается, однако, и в XVIII, напр., в „Энциклопедии“, но и там 
шрифт мельче.

58) Фабрики Кузнецова; цена бумаги, как упоминалось выше, была 
22 к. за стопу.

59) См. смету в предисловии V т. „Собр. Г. Г. и Д. “ стр. XXII. 
Такие же цены держались и в феврале 1815 г., когда Малиновский вто
рично пробовал закупить бумагу, считая весенние месяцы наиболее благо
приятными для этой операции, „ибо сия работа по большей части в марте 
и апреле производится“; но „главные заводчики“: „Кузнецов, Почепин 
и Усачев“ были на фабриках, а попытка сторговаться с их „комиссионе
рами“ окончилась неудачей, хотя Малиновский давал 25 р. „по извест
ному теперь большому расходу на бумагу и дороговизне“ и предлагал 
справиться, не обойдется ли дешевле покупка бумаги в Петербурге у 
Ольхина, считая доставку ее оттуда в Москву.

60) См. смету из предисловия „Собр. Г. Г. и Д. “, т. V.
61) Сопоставляя цены на бумагу и печатание в 1814 г. с ценами 

1811 г. — имеем:

1811

Бумага за пуд. .   22 р.
Печатание за лист           25 р.

1814

30 р. 
30 р.

Вздорожание 
(на ассигнации) 

в %
36 %

20  %

За это же время курс бумажных денег (ассигнаций) понизился с 25  2/5  р. 
серебром до 20 р. с. (см. статью „Ассигнации“ в словаре Брокгауз-Эфрон). 
Поэтому печатание не удорожается, а даже отстает от падения денег; 
зато цены на бумагу возрастают абсолютно и, повидимому, на рынке 
имеется слабое предложение и большой спрос на нее; это подтверждается 
запросами к ряду лиц и получением образцов и ответа всего от двух. 
Повидимому, ухудшается и качество, как можно судить по бумаге II тома 
„Собрания“. Данные для суждения о дальнейшем движении цен в пере
писке, к сожалению, отсутствуют. В 1821 г. казенная лавка в Москве 
предлагает бумагу № 42 по 40 р. за стопу, но неизвестно какого каче
ства. В 1827 — 28 г. цены, повидимому, стояли более низкие: так за 
„любскую“ бумагу превосходного качества, правда, небольшого формата 
и довольно тонкую, платили по 25 р. за стопу.

62) Предисловие V т. „Собр. Г. Г. и Д. “, стр. XIV и XV.
63) Ibid. К 13 августа были готовы рисунки 3 больших и 45 малых; 

к 1 апреля следующаго 1815 г. были награвированы две большие (из ко
торых одна двусторонняя) и 32 малых.

64) Предисловие V т. „Собр. Г. Г. и Д . “, стр. XII и XIII.
65) Ibid., стр. XIII.
66) С Шлецером-сыном, Геймом, Каченовским, Тимковским, Кром- 

бергом. Переп., стр. 6, 7, 9, 11, 12, 17 и 347— 349.



67) Об интересной личности К. Ф. Калайдовича, помимо указаний 
общей литературы, ср. П. Б е с с о н о в : К. Ф. Калайдович. Биографи
ческий очерк. М. 1862 г.; Калайдович. „Записки важные и мелочные“ 
(Летопись русск. литер, и древн. 1859—60, т. III, кн. 5—6). По поводу Мо
сковского пожара 1812 г., в котором погиб дом Калайдовичей со всем 
имуществом, Калайдович, бывший в это время в армии, спрашивает, не 
погибли ли книги, взятые им из Синодальной библиотеки и „успели ли 
спасти московскую патриаршую библиотеку“. Бессонов, стр. 33 и 30.

68) Константин Китович был товарищем И. Григоровича по Могилев
ской семинарии и, вероятно, через его посредство был привлечен для 
работы в комиссии; повидимому, он и раньше участвовал в работах по 
поручению Румянцова (в 1817 г.; догадка Н. Григоровича см. „Переписка 
И. Григоровича“, стр. 12, прим. 7).

69) Переп., стр. 21. Согласно этому, во втором томе мы находим 
в изобилии славянские буквы, вставленные в русский текст; такой способ, 
однако, при печатании III тома отменяется, и сохраняется лишь славян
ское начертание цифр. Ср. предписание от 17/1—21. Переп., стр. 357.

70) Переп., стр. 24.
71) О мотивах разрыва с Всеволожским („невоздержанные требова

ния“) Переп., 173. Цены и подробности договора с Селивановским, к со
жалению, не известны. Типография Семена Аникеевича Селивановского 
была одной из самых обширных московских типографий, по количеству 
изданий занимая второе место после Университетской (статистика на 
1825 г. в „Библ. Листах“ Кеппена); см. о нем записки сына Н. С. Се
ливановского в „Библиографических Записках“, 1858 г. № 17, стр. 1858. 
О прекратившемся издании Энциклопедического Словаря, которое С. 
предпринял раньше Плюшара, см. И. Остроглазов „Библиографические 
записки“ в „Русском Архиве“ 1890 (III) (11) 328—342, в IV т. „Русской 
Истории“ М. Н. Покровского стр. 300 (Москва „Мир“ 1912) и у Семев- 
ского „Общественное движение в России в первую половину XIX в. 
(сост. В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев, СПБ 1905) стр. 305; 
там же о связи его с декабристами (Штейнгелем и Кюхельбекером). О 
совместных предприятиях с Глазуновым см. Лисовский „Очерк деятель
ности тип. Глазунова“ стр. 12 и 33. Кроме румянцовских изданий С. пе
чатал другие исторические книги, между прочим, издававшиеся на средства 
Ф. А. Толстого описания рукописей и старопечатных книг его собрания.

72) Переп., стр. 39. Действительно, бумага второй части значительно 
тоньше, чем в первой, и улучшается только в 3-ей.

73) Переп., 28, 48 и 52.
74) 6 ноября 1816 г. Румянцов соглашается поручить гравирование 

заглавного листа Скотникову (Переп. стр. 31), но уже 5 декабря сообщает 
Малиновскому о своем решении заказать первому граверу, т. -е. Клауберу 
(Переп., стр. 32); гравирование исполнялось, повидимому, очень спешно, 
так как уже 21 марта 1817 г. Р. сообщает о посылке доски в Москву 
(Переп. стр. 39), прибавляя, что поспешил включить в заглавие слова „слу
жащие дополнением первой“, которые теперь, ввиду возможности выхода 
III ч., желательно уничтожить. В готовых оттисках, однако, слова не унич
тожены, а только исправлена дата на 1819 г. Последняя не может слу
жить доводом против авторства Клаубера, умершего 13 мая 1817 г., так



как из переписки мы знаем, что работа была закончена в марте 1817 г. 
Однако некоторые отличия в рисунке (голова и ухо левого льва) и спо
собе наложения теней оставляют поле сомнению, выполнен ли лист одним 
Клаубером или при участии других лиц.

75) Осенью 1816 г. Всеволожский, пробуя вновь завязать сношения 
с Румянцовым, предлагает свои услуги по печатанию II т.: „из усердия 
своего к сему изданию, не желая допустить неприятную разность литер“. 
Переп., стр. 25.

76) Т. е. после „Часть II“ слова: „служащая дополнением первой“.
77) Наименование устанавливается сравнением с „Софийским Вре

менником“, где оно засвидетельствовано документально.
78) В третьем и четвертом томах этот недостаток исправляется.
79) Расположение строк, след., более широкое, чем в I т.
80) В экземлярах отборных бумага титульного листа более плотная 

без знаков.
81) Переп., стр. 125.
82) Переп., стр. 116. Меру эту надо рассматривать, как облегчение 

для покупателей от введенного в это время обязательного платежа в ка
зенные учреждения только ассигнациями и медной монетой, вследствие 
чего возникали затруднения с приисканием ассигнаций (см. Энц. Словарь 
Брокгауз-Эфрон).

83) Переп., 114,
84) Переп., 122, 128.
85) Ibid., 124.
86) Ibid., 167, 174. Условие с ним заключено в декабре 1820 г. или 

начале января 1821 г.; первые листы получены Румянцовым в марте 1821 г. 
(Переп., 178).

87) Ibid., 174. Текст предписания на стр. 356—57.
88) Ibid., стр. 224.
89) Позднее та же доска была применена для „Иоанна Екзарха 

Болгарского“, при чем текст был соответствующим образом изменен, а 
сам герб был „выработан почище“ (Переп., 279). Следы поправки заметны 
на оттисках. Таким образом с одной доски было получено 3000 отпечат
ков (1200 +  1200 +  600). В свою очередь доска I тома подверглась пе
ределке для титульного листа IV тома. Изложенное основано на ука
заниях А. М. Доброва, проследившего повторяющиеся мелкие неточности 
штриховки в разных состояниях досок первого и второго тома и помог
шего разобраться в их сложной истории.

90) Переп., 227.
91) Переп., 294, 298.
92) Имя гравера неизвестно; мы видели выше, что первоначально 

предполагалось поручить работу одной доски Осипову, и трех других— 
А. Флорову, и что рисунок последнего заслужил похвалу Бантыша- 
Каменского.

93) Переписка, стр. 110 и 234.
94) См. предисловие V т. „Собр. Г. Г. и Д “.
95) Переписка, 145.
96) Ibid., 303. Привожу перечень точных изданий: в Москве у Сели- 

вановского напечатано 7 в четверку: 1) „Древние российские стихотворе



ния“ 1818, 2) „Законы в. к. Ивана Васильевича“ 1819, 3) „Софийский 
Временник“ 2 т. 1820—21, 4) „Опыт о посадниках Новгородских“ 1821, 
5) „Памятники росс, словесности XII в. “ 1821, 6) „Белорусский Архив“ 1824,
7) И. Добровский „Кирилл и Мефодий“ 1825, и кроме того одно в лист:
8) „Иоанн Екзарх Болгарский“ 1824; в Петербурге 2 в четверку: 9) Лерберг 
„Исследования... к... русской истории“, тип. Деп. Народн. Просв. 1819,
10) Hammer „Sur les origines Russes“, тип. Академии Наук 1827; одно в лист:
11) Кеппен „Собрание словенских памятников“, тип. Восп. Дома 1827, и одно 
в развернутый лист: 12) „Собрание рисунков к путешествию Мейер- 
берга“ 1827.

97) У Ровинского указано только второе ее состояние, т. е. титуль
ный лист „Памятников Росс. Слов. XII в. “.

98) Переп., стр. 70 и 289.
99) Примеры этого рода работ А. Флорова находятся в „Законах 

в. к. Иоанна Васильевича“, „Софийском Временнике“, „Памятниках Рос
сийской Словесности XII в. “ и особенно в „Иоанне Екзархе Болгарском“; 
все они не указаны у Ровинского; последний упоминает только о двух 
титульных листах: к „Памятникам Российской Словесности XII в. “ (Скот
никова) и к „Белорусскому Архиву“ (Флорова).

100) См. Ровинский: „Словарь русских граверов“ под именем Ал. 
Фролова. Помимо Румянцова, А. Флоров исполнял подобные работы и 
для Ф. Толстого; наиболее ранний из встретившихся нам образчиков— 
факсимиле Мстиславовой грамоты, приложенное к статье Евг. Болховити
нова в № 101 „Вестника Европы“ за 1818 г. От гравера А. Флорова 
следует отличать другого гравера А. Фролова; замечательный пример работ 
второго мы находим в 10 таблицах facsimile к „Собранию словенских 
памятников“, также не упоминаемых Ровинским в числе работ последнего 
мастера; одна из этих таблиц позднее была повторена в Востоковском 
издании „Остромирова Евангелия“ 1846 г. Подпись его однофамильца 
С. Фролова находится под гравированной картой, приложенной к книге Лер- 
берга „Исследования, служащие к объяснению русской истории“. Гравирован
ные facsimile без подписи гравера приложены к книге Добровского „Ки
рилл и Мефодий“ и к IV т. „Собр. Г. Г. и Д “, о чем упоминалось выше. 
Вот имена художников-граверов, с работами которых встречаемся в ру- 
мянцовских изданиях: Клаубер, Скотников, Александр Флоров, А. Фролов, 
С. Фролов, Аф. Афанасьев, Осипов, Ухтомский, Галактионов, И. Ческий и 
Nеуеr. Под литографиями встречаем подписи: Редер, Schuch и Коесk. Наконец, 
по заказу Румянцова, Уткин выполнял гравюру: „Екатерина в Царскосель
ском саду близ Кагульского памятника“ (ср. Кеппен, „Библ. листы“ № 36 
а также Лисовский, о. с., стр. 48). Художники, работавшие для румянцов- 
ских изданий: Варник (портрет Ф. Коцебу в № 24 общего списка ру- 
мянцовских изданий), Кипренский (оригинал литографии портрета Румян
цова в № 38 и в атласе Chori’sa, о котором см. ниже прим. 122), Choris 
(художник и литограф, сопровождавший экспедицию Коцебу), и далее— 
рисовальщики: К. Л. Соколов (№ 30 списка), Traitteur (№ 28 списка) 
и Ратшин (№ 33 списка), имя которого встречается в переписке так же 
как автора списка с „Изборника Святослава“ 1073 г., сохранившегося в 
бумагах Румянцова.

101) Переп., 154.



102) Переп., 35.
103) Переп., 31.
104) Переп., стр. 103 и 125.
105) Один сорт бумаги с таким знаком, тонкой, но плотной и непро

зрачной, примененный в книге „Опыт о посадниках Новгородских“ 1821 г., 
носил, повидимому, название „комментарной“, ср. Переписка, стр. 199.

106) Переп., стр. 352.
107) Переп., стр. 244 и 125.
108) Результат археологической поездки Калайдовича и Румянцова.
109) Переп., стр. 258.
110) Ibid., стр. 111.
111) Переп., стр. 159 сл., 161 сл., 207 сл. и 358 сл.
112) Сметы на типографские работы в опубликованной части пере

писки, к сожалению, не имеется, но встречаются упоминания о количе
стве отлитых знаков. Так 28, IV—1824 Калайдович упоминает о „коррек
турах при отливании древних букв“; письмом от 3 июня 1824 г. он 
сообщает Востокову: „Мой Екзарх идет не так-то успешно, сколько бы 
я желал: типография должна отлить более 150 неупотребительных букв и 
знаков... “ (Переписка Востокова, 117). В начале 1825 г. (письмо от 30/1 
и 3/ІІ) Румянцов, давая, по просьбе П. И. Кеппена, разрешение на от
ливку литер „по матрицам, для Иоанна Екзарха употребленным“, называет 
число 310; стоимость отливки при этом определяется в 120 р. Для какой 
цели нужны Кеппену литеры, — запрашивал Румянцов Малиновского — „для 
себя ли собственно и для сохранения — как вещь любопытную, или для 
усовершенствования того палеографического труда, которым он для меня 
занимается? “ Разрешения этого любопытного вопроса в переписке не со
хранилось. Возможно, что делая запрос в 1824 г. Кеппен имел в виду ис
пользовать их для палеографического издания, т. е. для „Собрания сло
венских памятников вне России находящихся“. Так можно заключить и 
по след, письму Калайдовича к Кеппену (от 14 июля 1824): „Искренно 
радуюсь, что вы приняли на себя труд издать Словенские памятники, 
отысканные вами в чужих краях: об этом сказывал мне и граф (т. е. Ру
мянцов) с особенным удовольствием... Жду от вас пробного листка... Из 
букв, отлитых для Екзарха... е. с. предписал Комиссии выдать вам тре
буемые буквы“ (Ср. П. Бессонов — „К. Ф. Калайдович. Биографический 
очерк“, II, М., 1862, стр. 127 сл. ). Однако для напечатания „Собрания Сло
венских памятников“ литеры „Иоанна Екзарха“ применены не были, что 
можно видеть из сопоставления изданий (ошибочное заключение Булича 
на основании приведенных текстов ср. о. с., стр. 944). Не встречаем их 
также в издававшихся в то время Кеппеном „Библиографических листах“. 
Единственно, где они попадаются, это в книге „Кирилл и Мефодий“ Доб- 
ровского, печатавшейся в той же типографии Селивановского, как и 
«Иоанн Екзарх“.

113) Переп., стр. 209. Письмо Р. от 17. II. 1822.
114) Ibid., стр. 254.
115) Ibid., 279 и 286.
116) Переписка Востокова, стр. 129.
117) Ibid., 131.
118) Ср. выше, прим. 89.



119) Переп., 94 и Кочубинский, 150.
120) Не указаны у Ровинского.
121) У Ровинского в числе работ Ухтомского указан портрет и — 

странным образом в качестве отдельных листов — только 2 гравюры 
II тома без ссылки на книгу. Непонятным является также упоминание двух 
гравюр из „Атласа к путешествию Коцебу. СПБ. 1821 г. (?), №  28, № 7 — 
Алеуты и № 8 — Кенойцы и Коможи“ (sic! вероятно „Колюжи“), тогда как 
этих изображений нет ни среди иллюстраций текста, ни в атласе, состоящем 
из одних карт; первая карта к тому же имеет пометку „1823 г. “, а след, 
и сам атлас издан не ранее этого года.

122) См. предисловие Шамиссо к помещаемому в собрании его со
чинений „Reise um die Welt mit der Romanzoffschen Entdeckung-Expe
dition“ (в изд. Cotta Stuttgart, б. г., т. III, стр. 7). Вышедший в Париже 
у Дидо в 1820 г. атлас литографий другого участника экспедиции, худож
ника Choris („Voyage pittoresque autour du monde“. Paris 1822) и содер
жащий на первом листе литографированный Choris’oM портрет Румянцова 
по рисунку „Kiprinsky“, повидимому, к издательской деятельности Румян
цова отношения не имеет. Существует английский перевод путешествия 
Коцебу, напечатанный в „Modern voyages and travels“ vol. VI p. I (1821 г. 
октября 1) London, printed for R. Phillipson and C°. 1821. 8°. Воспроиз
ведена одна из гравюр оригинала.

123) Текст издания, напечатанный in 4° на ватманской бумаге, выпол
нен образцово и рисует с самой хорошей стороны деятельность Морской 
типографии. Превосходные гравюры атласа исполнены Клаубером и его 
учениками. Менее роскошны, но несомненно принадлежат к числу лучших 
русских книг того времени: „Путешествие вокруг света в 1803, 04, 05 и 06 г. г. 
на корабле Неве под начальством Лисянского“ (СПБ. Дрехслер, 
1812 г.), „Путешествие флота капитана Сарычева по северной части 
Сибири“ (СПБ. Шнор, 1802), „Путешествие капитана Биллингса через 
Чукотскую землю... “ (СПБ. Морская тип. 1811) и др. Ср. список, прило
женный к книге Г. И. Танфильева: „География России. “ I, Одесса 1916 г.

124) Напр., „De antiquis sculpturis et inscriptionibus in Sibiria“ Спас
ского и книга Köhler’a.

125) Не указана у Ровинского.
126) Печатался под наблюдением Круга. Кочубинский, LXXIX.
127) Воспроизведена в монографии о Галактионове, составленной 

В. Я. Адарюковым. Принадлежность этого издания к румянцовским уста
навливается перепиской А. И. Тургенева с Вяземским. Остафьевский 
Архив, I, 67 и 437.

128) Повидимому, с того же оригинала Кипренского, с которого сде
лана литография в атласе Choris’a, ср. прим. 122.

129) „До того времени ни один памятник славянский не был издан столь 
тщательно и учено; да и после очень немногие были подвергнуты такому 
разбору и не были объяснены так внимательно“. Отзыв И. Срезневского 
в изд. Переписки Востокова 432: „Еще чужестранные ученые не читали 
русских работ сего рода: послушаем, как они отзовутся“. Кеппен ibid. 255. 
Кочубинский, стр. 173—177. Ягич. „История славянской филологии“, 
стр. 220.

130) Переп. Вост., 256 и 453.



131) Ibid., стр. 74.
132) Ibid., 142, 154 сл. и 162.
133) Ibid., XXXIII.
134) О получении Кеппеном литер „Иоанна Екзарха“ ср. выше.
135) Переп. Вост. 256.
136) Ганка Востокову 7. III. 1829: „3-я просьба.... чтоб вы хотели 

подаровать нам полное издание того Е. О., бо сим сделать можете всем 
славянским филологам чрезвычайную радость, и когда уже письмо или 
шрифт в типографии (думаю, как в Памятниках Кеппена), то вы уже 
к тому в половине пути“. Переп. Вост., 272. Копитар Востокову 30. IV. 1830. 
„Wäre Ostromir ganz gedruckt (und nun, da die Typen da sind, sollte man 
auch dazu verwenden, wie die Engländer zum Codex Alexandrinus, Bedae 
etc. ) so kämen vielleicht noch mehr Idiotismen... zu Tage! “; ibid., 282.

137) Ibid., 154 сл., 254, 255, 453, 268.
138) У Ровинского не указан; имеет сходство с титульным листом 

в книге Hammer’a.
139) Переп. Востокова, 453.
140) Ibid., 453.
141) О принадлежности их Румянцову говорят Иконников и Стар- 

чевский.
142) Который известен между прочим по двум изданиям, относя

щимся до постройки мостов в Петербурге и по Московскому шоссе, 
появившимся у Плюшара (ср. статью В. Андерсон, „Семейство Плюшар“. 
„Русский Библиофил“. 1911, I, стр. 33).

143) Напр.:  А. Малиновский „Биографические сведения о кн.
Д. М. Пожарском“ 1817, П. Кеппен „Список русским памятникам, 
служащим к составлению истории художеств и отечественной палеогра
фии, напеч. иждивением Ф. А. Толстого“ 1822, „Обстоятельное описание... 
рукописей, хранящихся... в библиотеке Ф. А. Толстого“ 1825 (с тетрадью 
палеографических снимков) и т. д.

144) Ср. Лисовский о. с., стр. 65.
145) То же сходство с церковно-славянским шрифтом Румянцов ставит 

в укор заглавным литерам типографии Всеволожского; см. выше стр. 37. 
В книге Лисовского „Очерк столетия тип. Глазуновых“, СПБ. 1903, стр. 46, 
отзыв Кеппена приводится с досадной опечаткой, совершенно извращаю
щей смысл фразы, а именно вместо „круглее“ поставлено „крупнее“.

146) Приведем для иллюстрации след, текст из „Энциклопедического 
Лексикона“ Плюшара (т. VII, стр. 338) под словом „Бумага“: „У нас 
обыкновенно белят бумагу морозом, что заставляет изделие, заготовлен
ное весною, ожидать благодетельницы-зимы и лишает фабрику занятия 
в летние месяцы. Способ беления хлориною, конечно, не секрет; но 
употребление этого вещества, легко съедающего тряпье, требует неко
торого искусства, и наши фабриканты большею частью предпочитают 
ждать мороза и, между тем, ничего не делать, чем употреблять остающееся 
до зимы время на приобретение нужных практических сведений. Эта 
ужасная трата времени есть одна из главных причин непомерной цены 
нашей бумаги“. На периодичность работы фабрик указывает и замечание 
Малиновского о наиболее удобном времени для покупки бумаги: „теперь 
(т. е. в феврале 1815 г. ) — самое удобное время, ибо сия работа (т. е., по-

 



видимому, заготовка бумаги на будущую зиму) по большей части в марте 
и апреле производится“ (предисловие к V  т. „Собр. Г. Г. и Д “ . ).

147) См. приложение II.
148) Ср. Кочубинский, X XXV.
149) Ср. Булич, стр. 711, 822, 810 2 и 839. Булич, однако, ош ибается, 

приписывая приложенную к ч. СІ „Вестника Европы “ гравю ру А . Ф л о 
рова Богучарову, т . к. против этого говорит подпись. Что касается из- 
даний П. П. Бекетова, то они преследую т гл. образом, художественные 
цели и должны быть рассматриваемы под этим углом зрения. И з изданий 
его, содержащих „факсимиле“: „О писание в лицах торжеств, происхо
дивших в 1626 г. при бракосочетании царя Михаила Ф едоровича“ воспро
изводит иллюстрации, притом —  в отношении раскраски — довольно п рои з
вольно; „Письма и указы государей... к ген. -анш. Л еваш еву“ воспроиз
водят автографии XVIII в. (по свидетельству Симони). Издания Ф . Толстого 
подражают румянцовским.

150) В цензурный комитет представлялось 5 экз. издания, которые 
распределялись след, образом: 2 в департамент министерства народного 
просвещ ения (или один из них в цензурный комитет), 2 в Публичную 
б-ку и один в Академию Н аук, позднее количество было повышено до 7.

151) „С  тех пор, что я покинул службу, я пуще всего берегусь иметь 
дело с властями“ (письмо Кругу от 23. VIII. 1819), ср. „Сборник м атериа
лов для истории Румянцевского музея“ , I, стр. 60.

152) См. Переп. Востокова, стр. 231. Д онос Магницкого и объяснения 
Кеппена см. „Чтения в О -ве ист. и древностей“, 1864., кн. 2 стр. 143— 161.

153) Вот ведомость московской „Комиссии печатания грамот“ о про
даже некоторых изданий на 1 января 1822.

I ч. „Собрания Г. Гр. и Д . “ (изд. 1813), продано 388, осталось 658 экз.
II ч. „Собрания Г. Гр. и Д . “ (изд. 1819), продано 367, осталось —  на в е 

леневой 4 0 5 , на простой 428.
„Д ревних Российских Стихотворений“ (изд. 1818), продано 310 экз., 

осталось —  на веленевой 37, на простой 253 экз.
„Закон ов в. к. И. B . “ (изд. 1819), продано 279 экз., осталось на 

простой 321 экз.
„Рустрингии“ (изд. 1819), продано 178 экз., осталось на простой 122 экз.
„И сследований“ Л ерберга  (изд. 1819), продано 17 экз., осталось на 

простой 283 экз.
„Записок об А зии“ Н азарова (изд. 1821), продано 4 экз., осталось 

на простой 246 экз.
„Истории Л ьва Д иакон а“ (изд. 1820), продано 41 экз., осталось на 

простой 210 экз.
„Памятников Российской Словесности“ (изд. 1821) продано 59 экз., 

осталось на простой 536 экз.
„О пы та о посадниках Н овгородских“ (изд. 1821) продано 43 экз., 

осталось на веленевой 15, на простой 569 экз.
См. Кочубинский ХСІІ сл.
И з числа значащ ихся проданными значительное количество пошло 

на бесплатную рассылку. Н екоторы е позднее переиздавались, напр., „П а
мятники Российской Словесности XII в . “ и „Д ревние Российские С тихо
творения“ (в 1878 г. ).



П р и л о ж е н и е  п е р в о е .

СПИСОК И ЗДА Н И Й  Н. П. РУМЯНЦОВА.

Наиболее полный список румянцовских изданий помещен у Икон
никова, т. I, стр. 220, насчитывающий 27 или 30 (так как 4 труда Аделунга 
значатся под одним номером) № №; благодаря этому принято говорить 
о „27 румянцовских изданиях“ (см., напр., Каталог русского отдела книжной 
выставки в Лейпциге, СПБ. 1914, стр. 59); однако список неполон, и 
Иконников не включил в него целого ряда книг, о которых говорит 
в тексте и дополнениях, при том таких важных, как „Собраніе грамот“; 
некоторые не упоминаются, так как содержание их не историческое (№ 6 
нашего списка — указания имеются в „Остафьевском Архиве“, 1, 62 , 437; 
№ 41 — указание в „Библ. Листах“ Кеппена и в самой книге), одна книга 
совершенно пропущена, очевидно, по недосмотру (№ 17). Заглавия цити
руются Иконниковым крайне неточно, что затрудняет приискание книг; 
напр., вместо латинского названия приводится русское (№ 27), № 34 
упоминается как: Шмидт о татарских ярлыках (взято из переписки) и т. д. 
Мы старались исправить этот недостаток и свести разбросанные данные 
в хронологический порядок (по годам), включив некоторые дополнения, 
а также указав издания, имеющие отношение к Румянцову и вышедшие 
ранее начала деятельности по изданию исторических трудов, следовательно, 
лежащие вне границ рассматриваемой „румянцовской эпохи“. Нет полной 
уверенности, что и наш список является исчерпывающим. Мы отказались 
от перечисления таких изданий, в которых участие Румянцова является 
частичным или косвенным (о них также смотри у Иконникова). В неко
торых случаях оказалось возможным документально установить количество 
экземпляров издания и цены.

1) а) Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся 
въ Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. Часть первая. Мо
сква. Въ типографіи Н. С. Всеволожскаго 1813. — f⁰ . Шм. -тит. +  
+  з. л. +  VI +  18 нен. +   643.

Гравированный з. л. без подписи [Клаубер]. В тексте 100 гравиро
ванных изображений печатей без подписи [Осипов]; изд. в количестве 
1.200 экз., ц. 35 р. на веленевой и 25 р. на. простой.

б) То же. Часть вторая, служащая продолженіемъ первой. Москва. 
Въ типографіи Селивановскаго. 1819.— f⁰ . Шм.-тит. +  з. л. +  VIII + 
 + 20 н е н .  +  610 +  2 нен.

Грав. з. л. без подписи [Клаубер]. В тексте 28 грав. изображений 
печатей и подписей [Скотников]; изд. в количестве 1.200 экз.; ц. 35 р. 
на веленевой и 25 р. на простой.

в) То же. Часть третья. Москва. Въ типографіи Селивановскаго. 
1822. — f⁰ .  Ш м.-тит. +   з. л . +  III  + 12 нен. +   540.



Грав. з. л. без подписи [Клаубер] повторение з. л. II тома. 
В тексте 12 изображений печатей и подписей [Скотников?].

г) То же. Часть четвертая. Москва. Въ типографіи С. Селиванов- 
скаго 1828 [на з. л. ошибочно 1826]. — f°. Шм.-тит. +  з. л. +  IV +  
+  16 нен. +   656  + 5 табл, +  161 +  4 нен.

Грав. з. л. без подписи [Клаубер] — повторение з. л. І-го тома. 
В тексте 4 грав. изображения печатей и подписей. На таблицах facsimile 
рукописей в несколько красок без подписи.

2) Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der Russen. Erstes und zweites 
Buch. Von Johann-Philipp G. E w e r s . Dorpat (Mitau, gedruckt bei J. F. 
Steffenhagen u. Sohn) 1814. — 8°. XVI + 349. (Цена 2 p. 50 к.)

3) Catherines der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachen
kunde, von F. A d e l u n g .  St.-Petersburg. F. Drechsler. 1815. — 4°. X IV  + 
 +  210  +  1 нен.

4) Geschichte der Russen. Versuch eines Handbuchs v.Joh. Phil. G. E w ers. 
Erster Theil. Dorpat, auf Kosten d. Verfassers. Berlin in der Realschul
buchhandlung. Leipzig bei P. G. Rummer. 1816. — 8°. Шм.-тит. +  титул +  
+  12 нен. +  528.

5) а) Beiträge zur Kenntniss Russlands u. seiner Geschichte heraus geg. 
V . G. E w e rs , u. M. V . Enge1hard t .  Ersten Bandes erste Hälfte. Dor
pat. Auf Kosten des Herausgebers. St.-Petersburg in der Buchhandlung d. k. 
Akademie der Wissenschaften. Leipzig bei Paul-Gotthelf Kummer. Berlin, 
in der Realschulbuchhandlung. 1816. — 8°. 2 т. л .  +  4 нен. +  9 — 335 +  1 нен.

6) То же. Ersten Bandes zweite Hälfte [выходные сведения те же, но 
отсутствует берлинский книгопродавец]. 1816. — 8°. 2 т. л. +  стр. 337 — 716.

(из: Sammlung Russischer Geschichte. В. X, 1 u 2.)

6) Пѣвецъ на Кремлѣ. В а с и л ія  Ж у к о в с к а г о . СПБ. въ Меди
цинской типографіи. 1816.— 4°. Грав. з. л . +  з. л. +   2 нен. +   21 +  1 нен.

Гравированный заглавный лист с гравюрой С. Галактионова по 
карт. Ф. Алексеева.

7) а) Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ ду
ховнаго чина грекороссійскія церкви [Е в г е н ія  Б о л х о в и т и н о в а ]. 
Часть I. Напечатанъ иждивеніемъ... графа Н. П. Румянцова. СПБ. въ ти
пографіи Н. Греча. 1818.— 8°. 3 . л.  + 346  + 5 нен.

б) Тоже. Часть II [выходные сведения те же].—  8°. 3 . л. +  347— 
— 710  + 2 нен.

8) Siegmund Freiherr von Herberstein. Mit besonderer Rücksicht auf 
seine Reisen in Russland. Geschildert v. Fr. A d e l u n g  mit zwei Kupfern 
u. einer Karte. St. Petersburg; gedr. bey N. Gretsch 1818. — 3°. XXX (в том 
числе з. л.)  +  513 +  1 нен. +  3 таблицы.

Перед з. л. грав. портрет Герберштейна, подпись Neyer dir.; при 
стр. 204 грав. изображение Герберштейна в шубе (раскрашено), подпись, 
Neyer fee.; в конце лит. карта, подпись H. Koeck lith.



9) Древнія россійскія стихотворенія, собранныя К и р ш е ю  Д а н и 
л овы м ъ  и вторично изданныя с прибавленіемъ 35 пѣсенъ и сказокъ, 
доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для напѣва. Москва, в типографіи Семена 
Селивановскаго 1818. — 4°. 39 (в том числе з. л. ) +  1 нен. +  423 +  3 нен.

В тексте гравированные нотные строки в колич. 61, расположенные 
над текстом песен. Предисловие и редакция К. Калайдовича. Напечатано 
600 экз. Цѣна 12 р.

10) Изслѣдованія, служащія къ объясненію древней русской исторіи 
А. X. Л е р бе р г а .  Изданы на нѣмецкомъ языкѣ по опредѣленію Импе
раторской С . -Петербургской Академіи Наукъ Ф. Кругомъ. Перевелъ Д. Язы
ковъ. Санктъ-Петербургъ в тип. Департамента Народнаго Просвѣщенія. 
1819. —  4°. Шмуц-т. +  LI (в том числе загл. л. ) +  1 нен. +   397 +  карта.

Карта гравированная, подпись: „грав. С. Фроловъ“; на з. л. грав. на 
отдельной дощечке герб, подпись „И. Ческій“; напечатано 600 экз.

11) Рустрингія, первоначальное отечество перваго россійскаго вели
каго князя Рюрика и его братьевъ. Историческій опытъ Г. Ф . Г о л л м а н а . 
Москва. Въ типогр. С. Селивановскаго 1819. — 8°. 3 . л. +   2 нен. +  61.

Перевод Снегирева; напечатано 300 экз.

12) L e o n i s  D ia c o n i  C a l o e n s i s  historia scriptoresque ad res 
byzantinas pertinentes. E Bibliotheca Regia nunc primum in lucem edidit, 
versione latina et notis illustravit Carolus Benedictus Hase... Parisiis e typo- 
graphia Regia. 1819. — f°. Шмуц-т. +  з. л. +  4  нен. +  XXII +  2 нен. +
+  326 +  1 нен.

На з. л. оттиснуто с отдельной доски изображение вензеля; 1 гра
вюра на отдельном листе с подписью Pinelli del. et inc., и 4 в тексте с отд. 
досок; одна без подписи, другая с подп.: Pinelli del. et inc., третья — „R“, 
четвертая —  „I. I. Dubois del. Aug. St. Aubin sculps.“ — Колофон: Parisiis 
in typographia Regia curante Alex. Anisson Duperron,... typ. Regiae di- 
rectore 1819.

Издание вышло как продолжение парижского издания „Byzantinae 
historiae scriptores“ Paris 1645—1711.

13) Законы великаго князя Іоанна Васильевича и Судебникъ царя и 
великаго князя Іоанна Васильевича, изданные Константиномъ К а л а й д о 
ви ч е м ъ  и Павломъ С т р о е в ы м ъ .  Москва въ тип. Семена Селиванов
скаго. 1819. — 4°. Грав. з. л. +  XXIX (в т. ч. наборный з. л. )   + 1 нен. +  
 + 1 табл. +  115. [Ц. 5 р. ]

На грав. з. л. изображение герба, подписано: „Е. Скотниковъ“; та
блица содержит грав. изобр. почерков и бумажн. знака, подпись А. Флоров.

14) Слово о полку Игоря Святославича... вновь преложенное Яко
вомъ П о ж а р с к и м ъ , съ присовокупленіемъ примѣчаній. Санктпетер
бургъ в типографіи Департамента Народнаго Просвѣщенія. 1819. — 4° (малое). 
88 (в том числе з. л. )   + 1 нен.

15) Bemerkungen über einen in den russichen Chroniken erwähnten 
Kriegszug der Russen nach Finnland von A. H i p p i n g . St. -Petersburg, ge
druckt bei M. C. Iversen. 1820. — 8° (очень малого размера). 3 . л. +  
 +  2  нен. + 44.



16) Перевод той же книги: О походѣ новгородцевъ въ Финляндію, 
упоминаемомъ въ русскихъ лѣтописяхъ, сочиненіе А. Г и п п и н г а , Санкт- 
Петербургъ в Медицинской типографіи б. у. г. — 8°. 3 . л. +  41.

На обороте заглавного листа: „Соревнователь просвѣщенія и благо
творенія“.

17) Исторія Л ь в а  Д іа к о н а  К а л о й с к а г о  и другія сочиненія 
византійскихъ писателей, изданныя въ первый разъ и объясненныя при
мѣчаніями Карломъ Газе, переведенныя съ греч. на россійскій языкъ Д. По
повымъ. Въ С анкт-Петербургѣ. Печ. при И. Академіи Наукъ. 1820. —  4°. 
XVI (в том числе шмуц-т. и з. л. )   + 200.

Напечатано под наблюдением Круга в колич. 600 экз. Ц. 5 р.

18) а) Софійскій Временникъ или Русская лѣтопись съ 862 по 1534, 
издалъ Павелъ Строевъ. Часть первая, съ 862 по 1425 годъ. Москва, 
въ тип. Семена Селивановскаго. 1820. — 4°. Шмуц-т. +  грав. з. л. +   XXVII 
(вкл. шм. т. и н. з. л. ) +  1 нен. +   2 грав. таблицы  +  456 +  2 нен.

б) То же. „... Часть вторая с 1425 по 1534 годъ. Москва въ ти
пографіи Семена Селивановскаго 1821“.  —  4°. Шмуц-т. +  грав. з. л. +  
 +  VII (вкл. шм. т. и н. з. л. )  +  1 нен. 495  +  2 нен.

На обоих грав. з. л. под гербом подпись „Ал. Флоровъ“. Грав. 
таблицы I т. содержат facsimile почерков и водяных знаков; одна испол
нена в 3 краски. [Ц. 20 р. за оба тома? ]

19) [К. Ө .  К а л а й д о в и ч ъ .  ] Свѣденія о трудахъ Швайпольта Феоля, 
древнѣйшаго славянскаго типографщика. Москва. Въ тип. С. Селиванов
скаго. 1820. — 8°. Стр. 13 (в том числе з. л. )  +  3 нен.

На заглавном листе виньетка: медальон с профильным изображе
нием Гутенберга, Фуста и Шеффера, подобный встречающемуся на 
французских изд. Маmе frères, но с русским текстом подписей. Это пе
репечатка статьи из „Вестника Европы“, ч. 107, №  18, стр. 101— 108 и,
повидимому, была напечатана в колич. 30 экземпляров. Ср. П. Бессонов 
„К. Ф. Калайдович“, стр. 58 и 134.

20) Записки о нѣкоторыхъ народахъ и земляхъ средней части Азіи 
Филиппа Н а з а р о в а ,  Отдѣльнаго Сибирскаго корпуса переводчика, 
посыланнаго въ Кокандъ въ 1813 и 1814 годахъ. Санктъ-Петербургъ при 
И. Академіи Наукъ. 1821. — 8°. 3 . л . + 2 нен. +  98.

21) Памятники россійской словесности XII вѣка. Сочиненія Кирилла 
Туровскаго, митр. Никифора, Даніила Заточника, вопросы Кирика, из
данные съ объясненіемъ, варіантами и образцами К. Калайдовичем. 
Москва, въ типографіи С. Селивановскаго. 1821. — 4°. Гравир. з. л .  +  VI 
+   2 нен. +  258  +  1 грав. табл.

На грав. з. л. изображение герба подписано: „Гр. Е. Скотниковъ“. 
Печатано 600 Экз.

22) Историческій и хронологическій опытъ о посадникахъ новгород
скихъ (сочин. I. Григоровича). Москва, въ типографіи С. Селивановскаго. 
1821. —  4°. Гравир. з. л. +  IX (включая наборн. з. л. )  + 310.



На грав. з. л. изображение герба подписано: „Гр. А. Флоров“; на
печатано 600 экз.

23) Лѣтопись Сибирская, содержащая повѣствованіе о взятіи Си

бирскія земли русскими при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ Г розномъ, съ крат
кимъ изложеніемъ предшествовавшихъ этому событій. Издана съ руко
писи XVII в. [Г. И. С п а с с кимъ]. Санктпетербургъ, въ тип. Департамента 
Народнаго Просвѣщенія. 1821. — 8°. IX (в том числе шмуцт. +  з. л .)  +  
 + 1 ней.  +  88.



В некоторых экземплярах имеется грав. портрет Ермака, помещ ен
ный также в „Сибирском Вестнике“ , издававш емся Спасским; доказатель
ство апокрифичности портрета см. А. Оленин: „Письмо о портретѣ Е р 
мака, завоевателя Сибири, отъ  А ... О ... къ издателю  Сибирскаго Вѣстника“ . 
С П Б. в тип. Департ. Н ародн. П росв. 1821.

24) а) Путешествіе въ Ю жный океанъ и Беринговъ проливъ для 
отъисканія сѣверо-восточнаго морскаго прохода, предпринятое въ 1 8 1 5 , 1816, 
1817 и 1818 годахъ иждивеніемъ... Н. П. Румянцова... подъ начальствомъ 
ф лота лейтенанта Коцебу. Ч асть I. Санктпетербургъ, въ тип. Н. Греча. 1821. 
4°. Грав. портрет  +  з. л. +  2 нен. + CLXXXII  +  168 +  1 нен. +  4 гравюры.

Под грав. портретомъ кап. -лейтенанта Коцебу подпись: „Рис. съ на
туры Варникъ. Гравировалъ А . Ухтомский“ ; вероятно Ухтомскому же при
надлежат и раскрашенные гравю ры  въ тексте (см. об этом прим. 121).

б) То же. Часть II (выходные сведения те же). — 4°. 3 4 6   + 6 гравю р.
Гравюры отпечатаны бистром и, вероятно, также принадлежат У х

томскому.

в) То же. Часть III. С П Б. въ тип. Н. Греча. 1823. —  4°. 435 +   2 нен. +  
+  1 наборн. таблица  + 1 гравир. таблица.

г) А тлас в развернуты й лист содержит 21 грав. карту. Н а первой— 
дата 1823 г.

25) Н емецкое издание: O tto  ѵ. K otzebue Entdeckungsreise in die Süd- 
See, выш ло в Веймаре в 1821 г. О б атласе C horis’a и английском пере
воде см. примечание 122.

26) Д ревнія государственныя грамоты, наказны я памяти и чело
битныя, собранныя въ Пермской губерніи [В. Б е р х о м ъ ] .  С анктпетербургъ 
въ типографіи Н. Греча, 1821. — 4°. Ш муцт. +   з. л. +  2 нен. +  IV  +  4 нен. 
+  125.

27) (Inscriptiones S ibiriacae) De antiquis quibusdam  sculpturis e t in- 
scriptionibus in Sibiria rep erd s , scripsit G r e g o r i u s  S p a s s k y . . .  Pe tro - 
poli typis N. G retschii. 1 8 2 2 . — 4° продолг. VI нен. (в том числе з. л.) 
+  6 +  VII таблиц.

О блож ка из серой бумаги с типографской рамкой и надписью: 
Inscriptiones Sibiriacae. Таблицы исполнены литографией.

28) Die K orsunschen T hüren  in der K athedralk irche zur heiligen Sophia 
in N ow gorod beschrieben u. e rläu tert von F. A d e l u n g .  Mit 1 Kupfer u  
8 Tafeln in Steindruck. Berlin bey G . Reimer. 1823. — 4°. Лит. т а б л . +  8 
нен. (вклю чая наборный з. л . )  + 1 6 4  +  6 л и т . +  1 гравир. таблица.

В предисловии указано, что литограф, таблицы исполнены Schuch 
из Д ерпта, а гравю ра по рис. Ingenieur-O berst v. T raitteur.

29) а) Suomalainen Sana-K irja. Lexicon linguae finnicae, cum in terpre- 
ta tione duplici copiosiore latina, breviore germ anica. T. I. А -M. A ucto re  
G ustavo R e n va11. A boae typis Frenckellianis. 1823. — 4°. з. л. +  4 нен. +  339 
+  1 нен.



б) То же. T. II. О  —  Z. 1 8 2 6 . —  4°. 3 .  л .  +  356.

30) Письма къ А лексѣю  Ѳ едоровичу М алиновскому объ археоло
гическихъ изслѣдованіяхъ въ  Рязанской губерніи, съ  рисунками найден
ныхъ тамъ въ  1822 году древностей. К . К а л а й д о в и ч а .  Москва, 
въ Университетской типографии. 1823. —  8°. 75 (в том числе шмуц-т. и 
з. л. ) +  5 грав. табл, (больш ого формата).

В тексте указано, что 4 первы х гравю ры исполнены по рисунку 
К. Я. Соколова; 1, 2, 3 и 5 имеют подпись: „Г. А ѳан асьевъ “; напечатано 
было 300 экз., причем в некоторы х таблицы были раскраш ены.

31) (Н . С . K ö h l e r .  ) D escrip tion  d ’une médaille de Spartocus, roi 
du Bosphore-C im m érien, du cab inet du... com te de Romanzoff, avec un sup 
plément con tenan t la déscrip tion  de  plusieurs m édailles grecques rares. 
A St. -P étersbourg  de l’im prim erie de  N. Gretsch. 1824. — 8°. Ш муцтитул +  
фронтиспис +  3. л. +  стр. 7 — 75 +  1 н е н . +  3 грав. табл.

Грав. фронтиспис и три таблицы содерж ат изображения монет. 
Обложка из плотной серой бумаги с орнаментальной типографской рамкой.

32) [I. Г р и г о р о в и ч ъ ]  Бѣлорусскій архивъ древнихъ грамотъ. Ч. I. 
Москва, въ  типографіи С. С еливановскаго. 1824. —  4°. Грав. з. л .  +  ХѴІ 
+  2 нен. +  148.

Грав. з . л. содержит герб  с подписью: „Гр. А . Ф л о р о в ъ “; в тексте 
помещены 3 грав. на отдельных дощ ечках изображений печатей и авто
графов. Н апечатано 600 экз.

33) Іоаннъ Ексархъ Болгарскій . И зслѣдованіе, объясняю щ ее исторію 
словенскаго язы ка и литературы IX и X столѣтій. Н аписано К. К а л а й 
д о в и ч е м ъ .  С ъ  16 гравированными изображеніями. М осква, въ типографіи 
Семена С еливановскаго. 1824. —  f°. Ш муц. -т. +  грав. з . л. +  V  (в том 
числе наборный з. л . ) +  3 н е н . +  218 +  4 н е н . +  7 грав. таб л и ц  +  2 нен.

Грав. з . л. оттиснут с переделанной доски II и III т. т. „С . Г. Гр. и Д .“ 
без подписи [Клаубер]. Таблицы , содержащие facsimile почерков, 
заставок и бумажных знаков, гравированы  А. А . Ф лоровы м  и оттис
нуты в несколько красок; одна из них исполнена по рисункам Ратшина; 
были экзем пляры  раскраш енны е. „Больш ая часть пунсонов древних букв 
вырезана Ф . Ф . Студничкою; другие же сделаны под его надзором“ . 
Напечатано 600 экз.

34) Philologisch-kritische Z ugabe zu den von H errn  A bel-R ém usat 
bekannt gem achten in den k . -französischen Archiven befindlichen zwei m on
golischen O rig inal - Briefen d. K önige von Persien  A rgun  und Ö ldshäitu 
an Philipp den  Schönen. V on Isaac Jaco b  S c h m i d t .  St. P etersbu rg , gedr. 
bey Karl Kray. 1 8 2 4 . —  8°. С тр. 31 (вклю чая з. л . ).

С ерая облож ка с типографской рамкой; на 4 стр. обложки —  виньетка 
с головой П аллады , встречаю щ аяся между прочим на з. л. №  14.

35) К ириллъ и Меѳодій, словенскіе первоучители. И сторико-критиче
ское изслѣдованіе I. Д о б р о в с к а г о .  П ереводъ съ нѣмецкаго [М. П ого
дина]. М осква, въ тип. С. С еливановскаго. 1825. —  4°. Грав. з. л. (вклеен 
после шмуцтит. ) +  VII (в том числе шмуц-тит. и наборн. з. л . ) +  1 нен. +  150 
+  2 нен. +  1 грав. таблица.



Н а грав. з. л. изображение герба подписано: „Гр. А л. Ф л о р о въ “. 
Грав. таблица сод. facsimile рукописи без подписи.

36) A b u l g h a s i  B a h a d ü r  C h a n i  historia M ongolorum e t T arta- 
rorum  nunc primum tatarice  ed ita  auctoritate e t munificentia comitis Nicolai 
de Romanzoff. Casani 1825 ex U niversitatis imperialis typographeo. —  f°. Грав. 
з. л. + наб. з. л. +  IX +  l  нен. + 215 (пагинация восточными цифрами).

Грав. т. л. содержит герб (по типу близкий к гербу второго тома 
„С . Г. Гр. и Д . “) с подписью: грав. А. Ухтомский 1825 (последняя цифра 
не ясна). Предисловие напеч. по-латыни, т е к с т  —  восточными литерами; 
на каждой стр. — типографская рамка. Стр. 185— 215 содержат послесловие 
и разночтения рукописей; сигнатуры на этих листах сделаны не цифрами, 
а знаком, представляющим среднее между курсивным х  и  н ,  повторяемым 
1 , 2 и т. д. до 8 раз.

37) О  жилищахъ древнѣйшихъ Руссовъ, сочинение г-на N [ Н е й м а н а ]  
и критическій разборъ  онаго [М. Погодина]. Москва, въ тип. С елива- 
новскаго. 1826. —  8°. 3 .  л . +  6 нен. + ІІ + І08.

38) а) Баронъ М ейербергъ и путешествіе его по Россіи. С ъ  присо
вокупленіемъ рисунковъ, представляющихъ виды, обряды, портреты и т. п., 
въ продолженіе сего путешествія собранныхъ. И здано Ѳ едоромъ А  д е 
л у н г о м ъ ,  переводъ съ нѣмецкаго. Санктпетербургъ, печатано въ  тип. 
К арла Крайя. 1827. — 4° (мал. ). VI (въ том числе наборный з. л. ) +   2 нен. 
 +  372  + 2 нен.

Обложка с типогр. рамкой.
А т л а с :  Рисунки къ путешествію по Россіи... барона М ейерберга 

въ 1661 и 1662 годахъ... изданы Ѳ едоромъ Аделунгомъ. С анктпетербургъ, 
1827. —  Р  (продолговатый).

Грав. з. л. с изображением герба (без подписи) +  з. л. наборны й +  
литогр. портрет Румянцова (подп. О . R eder del. ) +  2 нен. +  64 лито
графии.

б) То же немецкое издание. Выходные сведения те же. — 4°. V III (вклю 
чая з. л . )  +  2 н ен . +  380.

39) Sur les origines russes, extraits des manuscrits orientaux adressés 
à M. le Com te N. de Romanzoff... dans une suite de lettres depuis l’an 
1816 jusqu’à l’an 1825 p ar M. J. de H a m m e r .  S t.-Pétersbourg . 1827. 
Imprimerie de l’A cadém ie i. des Sciences. — 4°. Ш м уцт. +  грав. з. л .  +  V III 
(в том числе шмуцт. и наборный з. л . ) +  132.

Н а грав. з. л. изображение герба без подписи и ошибочная дата 1825.

40) Собраніе словенскихъ памятниковъ, находящихся внѣ Россіи. 
Составлено К е п п е н о м ъ ... (К н и га  I. Памятники, собранные въ  Германіи. ) 
С анктпетербургъ, въ  типографіи Воспитательнаго Дома. 1827. —  f° (малый). 
Грав. з. л . + наборный з. л .  +  2  нен. +  стр. VII— XXXII + 94 + 3 нен. + 10 гра
вированных таблиц.

Гравир. з. л. с изображением герба, подписанным „А. Ухтомский“. 
Грав. таблицы с facsimile рукописей исполнены в одну краску и под
писаны: „Снималъ П. K . “ (П. Кеппен) и  „Грав. А. Ф роловъ“ (sic)



41) О  шерсти и овцахъ, сочиненіе гг. П е р о л ь т а ,  Ж о т а м а ,  
Ф а б р и  и Ж и р о д а, съ прим. Т а е ра, изданное от И. М осковскаго О -ва  
Сельскаго Х озяйства иждивеніемъ... гр. Н иколая П етровича Румянцова. 
Перев. съ французскаго и нѣмецкаго С. М асловъ. М осква, въ  типогр. 
Семена Селивановскаго 1827. — 8°. XXIV +  2 нен. +  342 +  1 нен.

42) О  соборахъ, бывшихъ въ Россіи со времени введенія въ ней 
христіанства до царя Іоанна IV (Н . Т., т. е. Турчаниновъ). С анктпетер
бургъ, в типографіи М едицинскаго Д епартамента М инистерства Внутрен
нихъ Д ѣ лъ . 1 8 2 9 . —  8°. 3 .  л .   + 4 н е н .   + 1 5 4  +  16 нен.

Кроме того, Иконников в разных местах упоминает еще о след . 
книгах, издававш ихся по инициативе и на средства Румянцова:

И здание А бу-Дж афар-М ухамед эт-Табари, порученное К озегартену, 
сперва иенскому, а потом грейфсвальдскому профессору (один том вышел 
в свет в начале 30-х годов?). —  Н ачатое по поручению Румянцова, зад ер 
жанное цензурой и вышедшее только в 1836 году издание „Свидригайло, 
в. к. Литовскій, соч. А. К оцебу“ , С П Б, тип. Медиц. Д еп . 8°. —  Берх В. Н. 
„Хронологическая исторія всѣхъ путешествій въ  полярныя страны “ С П Б 
1822— 23 гг., в 2 ч. — Его же, переводы  путешествий некоторых иноземцев 
в полярные страны, в Японию и др., выходившие в 1822— 24 г. г., а также 
ряд изданий, в которых участие Румянцова органичивалось денеж
ными взносами (напр. „C odex diplom aticus ducatus Livoniae“ ).

Упомянем об изданиях, выходивших в годы управления Румянцова 
Коммерц-Коллегией и водными коммуникациями, вероятно, по его почину 
и при его поддержке:

„Санктпетербургские Коммерческие Ведомости“, печатавш иеся в тип. 
Коммерц-Коллегии с 1803 по 1810 г. г . —  „Государственная торговля, в разных 
ее видах“ . С П Б, при Гос. Коммерц-Коллегии, за  годы 1802, 03, 04, 05, 06 и 
07, всего 6 выпусков — издание, печатавш ееся в лист на превосходной 
бумаге (приведенное в „Росписи российским книгам“ А . Смирдина, 1828 г. 
на стр. 171 и, вероятно, идентичное с „О тчетами по управлению М инистер
ством К оммерции“, о которых говорит Иконников, I, дополн. стр. XV).

В эти же годы вышли две книги, имеющие на отдельных листах 
посвящение Румянцову, а именно:

Новѣйш ія открытія, относительныя къ стали, желѣзу и чугуну, 
собираемыя капитаномъ П е т р я е в ы  мъ, экспедиторомъ по ученой части 
в департаментѣ водныхъ коммуникаций. С П Б. Ш норъ 1803. —  8°. XIV (вклю
чая з. л. и посвящ ение)  + 2 нен. + 20 + ѴІІ таблиц.

Грав. таблицы раскраш ены и содержат изображения машин и со
оружений.

Описаніе чугунной дороги (Jron  Rail W ay), учрежденной въ графствѣ 
Суррей, въ  Англіи, въ 1802 году... сочиненное коллежскимъ совѣтникомъ...



А . Ва к с е л е м ъ .  В ъ  С П Б , в ъ  М ед и ц и н ск о й  т и п о г р а ф іи  1 8 0 5 . — 8°. 2 5  +  
 + 1 т а б л и ц а .

Г р а в . т а б л и ц а  р а с к р а ш е н а  и  и зо б р а ж а е т  ч е р т е ж  ж ел езн о й  д о р о ги .

Н е с м о т р я  н а  н а л и ч и е  п о с в я щ е н и я , за т р у д н я е м с я  п р и зн а ть  „ р у м я н - 
ц о в с к и м и “ :

Р а и ч ,  И о а н н :  И с т о р и я  р а зн ы х  с л а в я н с к и х  н ар о д о в , н а и п а ч е  
б о л г а р , х о р в а то в  и с е р б о в . В е н а  1 7 9 4 — 95.

П о л н о е  н а с т а в л е н и е  о  с т р о е н и и  м ел ьн и ц ... С о  м н огим и  р и су н к ам и  в  6 
ч а с т я х ... П е р е в е д е н о  с н е м е ц к о г о ... В аси л и ем  Л е в ш и н ы м .  Ч . I— V I. 
М. в У н и в е р с и т е т с к о й  ти п . 1 8 1 0 — 1811.

А . Г р у з и н ц о в :  П е т р и а д а . С П Б  в Т е а т р а л ь н о й  ти п о гр . 1817 .

К в и н т  К у р ц и й .  И с т о р и я  о  А л е к с а н д р е  В ел и к о м , п е р е в е л  А . М а р -  
т о с .  Ч . I — II. С П Б ., п ри  И . А к а д е м и и  Н а у к  1 8 1 9 . О  п о св я щ ен и и  ее  
Р у м я н ц о в у  см . „ М а я к “ т . X X III, о тд . V  (1 8 4 5  о к т я б р ь )  (Я  не и м ел  в о з 
м о ж н о сти  в и д е т ь  в п о д л и н н и к е  I т . э т о г о  и зд а н и я ).

Н . Ф . Г р а м м а т и н :  С л о в о  о п о л к у  И г о р е в о м  и т . д. И ж д и в е н и е м  
и з д а т е л я . М. в ти п о гр . С . С е л и в а н о в с к о г о  1 8 2 3  (ср . с л о в а  Р у м я н ц о в а : 
„ к о т о р о м у  я  со в е р ш е н н о  ч у ж д ... “ С б о р н и к  с т а т е й , ч и тан н ы х  в о тд . р . 
я з . и сл о в . т. V , в. II, с т р . 4 2 6 ; Б у л и ч , 8 8 5 , 8 88 ).

F r ä h n :  Ibn  F a s z la n ’s  B e rich te  ü b e r  d ie  R u sse n . S t - P b .  B u c h d ru c 
k e re i  d . A k a d e m ie  1823 .

П р и м е ч а н и е .  П р и  с о с т а в л е н и е  о ч е р к а  о  Р у м я н ц о в ск и х  и зд а н и я х  
я  п о л ь з о в а л с я  э к з е м п л я р о м  №  36  (A b u lg h a s i  B a h a d ü r  C h a n i h is to r ia  
M o n g o lo ru m ... ), н е  с о д е р ж а в ш и м  г р а в и р о в а н н о г о  з а г л а в н о г о  л и с т а . Н а  
п р и с у т с т в и е  т а к о в о г о  в э к з е м п л я р е , п о сту п и в ш ем  в П у б л . Б и б л и о т е к у  
С о ю з а  С С Р  им ен и  Л е н и н а  в  с а м о е  п о с л е д н е е  в р е м я , у к а за л  м н е (у ж е  
в о  в р е м я  п е ч а т а н и я  н а с т о я щ е г о  то м а  „ К н и ги  в  Р о с с и и “ ) п о м о щ н и к  з а в е 
д у ю щ е г о  в о с то ч н ы м  о т д е л о м  Б -к и  В . Д .  П я тн и ц к и й , к о то р о м у  п р и н о ш у  
з а  э т о  гл у б о к у ю  б л а г о д а р н о с т ь . П о л ь з у я с ь  л ю б е з н о с т ь ю  Г ос. И з д а т е л ь с т в а  
я  и м ел  в о зм о ж н о с т ь  в н е с т и  с о о т в е тс т в у ю щ и е  и с п р а в л е н и я  в т е к с т  н а 
с т о я щ е г о  п р и л о ж ен и я , о д н а к о  в о сн о вн о м  т е к с т е  и в  п р и м еч ан и я х  ф а к т  
э т о т  о с т а л с я  не у ч тен н ы м , т . к . и с п р а в л е н и я  б ы л и  уж е н ев о зм о ж н ы . З н а 
ч е н н е е г о  з а к л ю ч а е т с я  в с л е д .: 1 ) К о л и ч е с т в о  „ о т в е т с т в е н н ы х “ и зд ан и й  
у в е л и ч и в а е т с я  н а  о д н о  и зд а н и е , п р и  то м  ст о л ь  в аж н о е , что  о н о  з а н и м а е т  
м е с т о  р я д о м  с „ С . Г . Г р . и Д .  “, „ И о а н о м  Е к с а р х о м “ и т. д . (г е р б  и ф о р м а т  
в л и с т ) ; 2) к  п р о ч и м  р а б о т а м  У х т о м с к о г о  п р и б а в л я е т с я  ещ е  г р а в и р о в а н 
н ы й  з а г л а в н ы й  л и с т  №  36 ; 3 ) м есто м  п е ч а т а н и я  „ о т в е т с т в е н н ы х “ и зд а н и й , 
п о м и м о  М о ск в ы  и П е т е р б у р г а , я в л я е т с я  т а к ж е  К а за н ь .



П р и л о ж е н и е  в т о р о е .

М А ТЕРИ А Л Ы  К  И С Т О Р И И  БУ М А Ж Н О ГО  Д Е Л А  В Р О С С И И  
В Н А Ч А Л Е  XIX В.

Ввиду отсутствия работ по истории русской бумаги и русской бу
мажной промышленности в начале XIX века приводим список фабрик, 
поставлявших бумагу на бывшие у нас предметом ближайшего рассмо
трения румянцовские издания или упоминаемых в переписке членов этого  
учено-издательского предприятия, а также список бумажных знаков, по
падающихся в изданиях, относительно которых не удалось установить 
принадлежность их той или иной фабрике. Эти сведения дополнены стати
стическими данными, почерпнутыми из напечатанной в 1816 г. официальной 
„Ведомости о мануфактурах в России за  1813 и 1814 годы “ . СП Б. тип. 
Сената 1816. Составители ведомости оговариваю тся, что она не может 
считаться исчерпывающ ей, вследствие недоставки или запазды вания све
дений от предпринимателей. С другой стороны, в нее включены не только 
крупные „ф абрики“, но и мелкие „рукодельные заведен ия“ .

М осковские издания знакомят нас с следующими наименованиями 
фабрик и знаками:

I. Ф абри ка купца К у з н е ц о в а ,  считавш егося одним из „главней
ших заводчиков“ . У него куплена бумага:

Д л я   I т. „С. Г. Гр. и Д . “ , печатав
шегося с 1811 по 1813 г. вклю чи
тельно.

Водяные знаки: У Ф К П К  1809, 
то же 1810, 11 и 12; U F P G  1810; 
плотная бумага с более или менее 
сильным голубоватым оттенком по 
цене 22 р. за  стопу; 1811 г. на ф аб
рике имелись также сорта по 18 р. 
за  стопу и по 10 р. (неклееная).

Д ля издания: „Иоанн екзарх бол
гарский“ , печатавш егося с 13/ХІІ — 
1823 по 23 /VIII —1824, но бумага, 
вероятно, куплена раньше.

Знаки: У Ф К П К  1820, то же 1821; 
буквы курсивного начертания. П ре
восходная плотная бумага, слегка 
желтого оттенка.

Сведений о фабрике в „В едомости“ не имеется.

II. Ф абри ка А. Г о н ч а р о в а ,
а) „С. Г. Гр. и Д . “ , ч. II, печата
лась с 1816 по 1819.

Знаки: А . Гончаров 1816; тонь
ше кузнецовской, особенно в на
чале тома, слегка желтоватая; 
встречается много желтых пятен.



б) То же, ч. III, печаталась с 1821 
по 1822.

Знаки: А . Гончаров 1820; как 
предыдущ ая, но плотностью равна 
кузнецовской.

в) То же, ч. IV, печаталась с 1824 
по 1828.

Зн аки : А . Гончаров 1824, и тоже 
без года; качество как предыдущ ей.

Ф абрика сущ ествовала с 1720 г. (ср. Н. П. Лихачев: П алеограф и 
ческое значение бумажных водяных знаков. С П Б. 1899, ч. I, стр. ССІХ ) 

В 1814 г. ф абрика „Н адворного С оветника Гончарова“ находилась 
в М едынском уезде Калуж ск. губ. при селе Спасском и являлась „учре
жденной на прежних привилегиях“, имела оборудование из 28 „ролей“ и 
обслуживалась: 69 рабочими из „приписанных и покупных“ и 479 рабо
чими из помещичьих крестьян.

III. Ф абрика У с а ч е в а .  Н а  приобретенной у нее бумаге напечатан:
IV т. „С. Г. Гр. и Д “ , печатав

шийся с 1824 по 1828 г.
Знаки: Б. У., Бр. Усачевы 1826; 

БРУ
1828 хорош ая плотная бумага,
слегка ж елтоватого цвета, встр е
чаются желтые пятна.

Возможно, этой же ф абрике принадлежит белая бумага, менее толстая со 
знаками БУ (неясного начертания) в издании 1824 г. „Белорусский А рхив"  

В „Ведомости“ не значится. Значительная часть партии, доставленной 
Усачевым для IV т. „С . Г. Гр. и Д .“ , состоит из бумаги со знаками „А. Гон
ч ар о в“ .

IV.  Ф абрика Щ е п о ч к и н а .  Бумага ее изделия встречается в экзем 
плярах, напечатанных на „велейневой“ бумаге, издания:

„Д ревние росс, стихотворения“ 
1818 г.

Б елая очень толстая и плотная 
бумага, с ш ероховатой поверхно
стью; знаки: П. Щ Е П О Ч К И Н Ъ  
1814 (под именем) и лигатура кур
сивных П Щ .

Н аходилась в М едынском уезде Калужской губ. при сельце К ондрове 
и бы ла „учрежденной на прежних привилегиях“ ; имела 12 „ролей“; на ней 
работали 154 „помещичьих крепостных“ .



V.  Ф абрика Х л ю с т и н ы х . Бум ага с ее знаком встречается

во II т. „С. г . Гр. и Д .  “ (в титуль
ном листе экземпляров на простой 
бумаге); печатался в 1816— 1819.

Отборные экземпляры „Закон ов 
в. к. Иоанна В асильевича“ (Н апр., 
экз. из б-ки Румянцова. ) И здание 
закончено в 1818 г.

Зн ак : „гг. Х лю стиныхъ“; очень 
тонкая бумага слегка желтоватого 
оттенка.

Зн ак : „гг. Х люстины 1817“ ; 
прекрасная тонкая белая бумага.

В „Ведомости“ 1814 г. не упоминается. В аналогичной „В едомости“ 
о мануфактурах за  1812 г. (С П Б. в тип. военного министерства, 1814), 
стр. 110, об ней имеются след, сведения: „Ш таб-ротмистра Хлюстина д е
тей, вольная“ в Калужской губ. при селе Троицком; имела „инструментов“ 
10; работало людей помещичьих крепостных 110, сработано и продано 
стоп 8755.

VI.  П о ч е п и н ; упоминается в переписке 1814 г., как один из „глав
ных заводчиков“, но в ведомости отсутствует.

VII.  Ф абрика купца М ихайла В е б е р ; упоминается в переписке; нахо 
лась в Д митровском уезде М осковской губернии при селе Ц ареве и была 
„вольной“; имела один стан, на котором работало 35 вольнонаемных 
рабочих.

VIII.  Ф абри ка купца Н иколая Н е в е р о в а ; упоминается в переписке 
1814 г.; находилась в Д митровском у. Моск. губ. при деревне Путилове; 
была „вольной“ , имела 3 ролла, на которых работало 79 вольнонаемных 
рабочих.

IX.  И мя М а с л о в а  упоминается в переписке 1814 г. В „Ведомости“ 
за наследниками действительного К ам ергера И вана Н иколаевича М аслова 
числятся две фабрики, обе вольные:

а) В Зарайском  у. Рязанской губ. при селе П ротасове: имела 2 ролла, 
на которых работали 26 помещичьих крепостных.

б) В Сенгилеевском у. Симбирской губ. при селе Теренге; имела 
9 роллов, на которых работали 186 помещичьих крепостных.



Д алее в московских изданиях Румянцова встречаю тся бумажные 
знаки, принадлежность которы х к той или иной фабрике не представляется 
возможным установить.

В издании 1820 г. „Памятники 
р о сс . словесности XII в“ .

1821 г. „О пы т о посадниках 
Н овгородских“ .

Зн аки : ГФ БУ  1820; верж е бе
лая.

С тем же знаком; верже белая, 
тонкая, но плотная и непрозрачная; 
носит, повидимому, наименование 
„комментарной“ .

„  ГФ БУ ; верже белая. 
З н а к      1 8 2 3

З н ак  Ъ Ф Б У  1817 (первая бу
ква вроде курсивного твердого 

знака), верже белая.

1825 г. Добровский. „Кирилл 
и М ефодий“ .

1819 г. „Законы  в. к. Иоанна 
В асильевича“.

П етербургские издания знакомят нас со след, фабриками:

X.  Ф абрикант К а й д а н о в .  Находим упоминание о нем как о по
ставщ ике бумаги для издания, печатавш егося

с 1826 по 1828 гг. „Собрания 
словенских памятников“ .

Вследствие сильной обрезки 
при переплете знак плохо сохра
нился: И  . . . ,  1826 и 1827, спора
дически значки в роде Н  (буква 
„н “ с утолщенными внизу линия
ми), курсивного С, цифр 1 и 2. 
Бумага верже белая, тонкая не
больш ого формата; им еновалась 
„лю бской“ .

В „Ведомости“ не упоминается.

XI.  О л ь х и н ;  упоминается в переписке 1814 г. Купец Василий 
О льхин основал фабрику („бумажную и крупяную “) в П етербурге на 
Выборгской стороне в 1749 г. (ср. Л ихачев о. с. стр. ССѴІІ). В „В едо
мости“ 1814 г. значится фабрика комм, советн. А лександра О льхина 
в С анктпетербугском у. в Белоостровской вотчине; данных об оборудо
вании не показано; она была „учрежденной“ и на ней работало „при
писанных и покупных“ 23 человека, „помещичьих крестьян“ 1000 ч.



XII.  Под встречающ имися в издании 1815 г. A delung „C atherines 
    У Ф Л П       У Ф Л П

der C r. V erdienste знаками.        1811    и     1812        хотелось бы читать:

„Углицкая фабрика Л авр. П о п о в а “ . Это было обширное предприятие, 
и по „Ведомости“ за  купцом Л авр. Поповым значатся след. 3 фабрики (все 
„учрежденные“) в Я рославской губ.

а) Ф абрика на реке Улейме в Углицком у. имела 4 стана и на ней 
работали 36 ч. „приписанных и покупных“ . В конце XVIII в. (1770 ср. Л и 
хачев о. с. ) в тех же местах значилась ф. Григория и И вана П ереслав- 
цевых („в У. у. в Гороцком стану на р. У ., на пустошах крепостной Тем- 
шине и наемной С лотове“), основанная в 1735 г.

В 1814 г. фабрика Попова.

б) Вторая фабрика находилась там же и была более обширной; имела 
15 станов, на которых работали 136 „приписных и покупных“ и 40 „вольно
наемных“ .

в) Т ретья  фабрика находилась в г. Угличе; имела 8 роллов, на ко
торых работало 310 ч. „приписных и покупных“ и 3 вольнонаемных. В конце 
XVIII в. (1770 ср. Л ихачев о. с. ) „при г. Угличе на р. Корожичне“ 
значилась фабрика Максима и А лександра П ереславцевы х, основанная 
в 1735 г.

В 1814 г. фабрика Попова



Как видим, на фабриках Попова в 1814 г. оставалось значительное 
количество непроданной бумаги, в частности голландской (1500 стоп); 
зато книжная разошлась почти без остатка. Предполагаемое клеймо этой 
фирмы попадается в одном издании, которому Румянцов не придавал осо
бого значения, а между тем бумага оказывается плотной и хорошего 
качества. Нельзя ли предположить, что здесь мы имеем образец этой, 
так называемой „голандской“ бумаги, которой у продавца оставалось 
довольно много и которую он вследствие этого уступил по сравнительно 
сходной цене, желая освободиться от залежей 1811 и 1812 г. г. мало хо
довых сортов? Наша догадка, а следовательно и толкование знака, полу
чает косвенное подтверждение в обстановке 1814 и 1815 г. г., когда изда
тельская организация Румянцова тщетно искала бумаги для своего боль
шого издания: „С. Г. Гр. и  Д “. и на время принуждена была даже приоста
новить его, ограничившись одним маленьким изданием, единственным 
в 1815 г.

Среди прочих Петербургских изданий в изд. 1821 г. „Древние гра

моты“ Берха встречается знак q  R q ’ который мы не умеем связать 
с какой-либо фирмой; бумага белая верже, хорошего качества.

В „Ведомости“ встречаются след, сорта бумаги, имеющие отношение 
к типографскому и книжному делу: книжная, цветная, александрийская, 
полуалександрийская, „голандская“, нотная, „коментарная“, „велейневая“ 
(в очень малом количестве); все эти термины, однако, едва ли можно 
рассматривать как нечто твердо установленное: так, под наименованием 
„велейневой“ мы встречаем самые разнообразные сорта плотной бумаги, 
более или менее гладкой (а иногда и очень далекой от этого качества), 
значительно отличающейся от того, что теперь понимают под этим наиме
нованием. Всего в „Ведомости“ значатся 74 фабрики. Кроме перечислен
ных, в качестве наиболее крупных предприятий центральных губерний 
упомянем о фабриках: кн. Ю. В. Долгорукова (Калужская губ.), И. и В. 
Церевитиновых (там же), Мещанинова (Костромская губ. ), Н. Б. Ю су
пова (Московская губ.), Е. Баташевой (там же), Губина (там же), И. Тору- 
баева (Орловской губ.), А. П. Полторацкой (С. -Петербургской губ. ), 
И., Г. и С. Яковлевых (Ярославской губ. ) и Д. Яковлева (там же). 
Об общем состоянии промышленности в рассматриваемую эпоху, в частности 
о фабричной промышленности, о значении терминов „фабрика учрежден
ная на прежних привилегиях“, „вольная“, рабочие „приписанные и покуп
ные“, ср. М. Н. Покровский „Русская история“ т., IV (гл. XVII, 3) и т. 
V (гл. XIX), В. И. Семевский „Крестьяне в царствование Екатерины II“ 
и Туган-Барановский „Русская фабрика“.



Н. П. К А Ш И Н

АЛЬМАНАХИ ДВАДЦАТЫХ —  СОРОКОВЫХ ГОДОВ



1 .

Альм анах  —  слово арабское. В конце средних веков  
та к  н азы вал и сь  заи м ствован н ы е у ар аб о в  т а 
блицы  вроде календарны х, к которы м  п р и б а
влялись ещ е астроном ические и другие п ри м е
ч ан и я. В XVII в. к  обы кновенны м  календарны м  
свед ен и ям  начали п ри б авлять  п ред сказан и я  и 
р азн ы е  и звести я , как, напр., о движ ении почт, 

при д ворн ы х  балах, ярм арках  и ры нках, монетном дворе  и пр. 
В других альманахах, предназначавш ихся  для распространения 
в народе, к календарны м  и звести ям  вм есто  оф ициальны х све
дений , подобны х вы ш еприведенны м , стали при бавлять  ан ек
д о ты , сти хотворен и я, небольш ие рассказы  и т. п. Н ак о н ец , 
кал ен дарн ы е и звести я  стали исчезать , и перевес  в зял и  л и тер а 
турн ы е п рои звед ен и я . Т а к  возникли  литературны е альм анахи. 
С м о тр я  по своем у содерж анию  и назначению , они н азы вались 
альм анахам и  муз, дам ским и, драм атическим и , театральны м и, 
генеалогическим и , историческим и, диплом атическим и и т. п.

В русской  л и тературе терм ин „альм анах“ определился  не 
оч ен ь  скоро . Т ак , напр., Б елинский, р азб и р ая  и звестн ы е пе
ри о д и ч ески е  и зд ан и я  „Р еп ер ту ар “ и „П ан тео н “ , отнесенны е 
те п е р ь  несом ненно к числу журналов, писал: „Х отя „Р е п е р ту а р “ 
и „П ан тео н “ принадлеж ат к поврем енны м  и срочны м  и зд а 
ниям , но их нельзя  отнести к числу журналов, потом у что 
они  составляю тся  и з целых пьес одного  рода, а не из разн ы х  
статей , не вы ходящ их и з и звестн ого  объем а, допускаем ого  
ж урналом , а  не и з  отры вков о т  больш их сочинений... П о
сем у об а  эти  и зд ан и я  отню дь не журналы, а р азве  д р а м а ти 
чески е  альм анахи, срочно и по подписке и зд аваем ы е“ ( 1).

В своем  и звестн ом  библиограф ическом  труде „Р усски е  
к н и ги “ С . А . В енгеров такж е указы в ает  на н едостаточн ую  
оп ределен н ость  понятия  об альманахах и поним ает альманах, 
„ к а к  1) сборник, непрем енно литературного  или л и тературн о
научного  содерж ания, составленны й 2) непрем енно из статей  
разн ы х  авто р о в  и притом  3) статей  больш ею  частью  п оявл яю 
щ ихся в п ервы й  р а з  в данном  с б о р н и к е“ (2). Вот почему н азван 
ны й учены й не отн оси т к альманахам: а) такие книжки, кото-



рые хотя и им ею т в загл ав и и  слово  „альм ан ах“ , но написаны  
одним лицом , напр., „С ти х о тво р ен и я  Т рилунного , альм анах“ , 
и б) соб ран и я  сти хотворен и й , уже бы вш их в печати , потом у 
что они отн о сятся  к  хрестом ати ям .

„Т ерм ин  „альм ан ах“ , б ы вш и й  в больш ом  употреблении  
в 20 —  30 год ах  X IX  столети я , —  эпоху особенного  р асц вета  ли
тературы альм анахов, —  во  в то р о й  половине века , —  сп равед ли во  
замечает С . А . В ен геров , —  почти  и счезает и зам ен яется  сло
вом „ с б о р н и к “ . Н о ... по сущ еству  таки е  ли тературн ы е и 
научно-литературны е сб о р н и ки  ничем  не отли чаю тся  о т  аль
манахов“ , р а зв е  только  тем , д о б ав и м  мы, что  как  увидим  
дальше, они не составл яю тся  и з  о тры вков , как  это  сплош ь 
и рядом  им ело  м есто в альм анахах, а вклю чаю т в себя 
сочинения, хотя  не огром ны е, но  целы е.

В и звестн о й  „П ерекл и чк е  ал ьм ан ах о в“ гр. Е. П утятина и 
„Д оп ол н ен и и “ к ней за  56 л. (с 1754  г. по 1850  г. ) за р е ги 
стрировано всего  262 русских альм анаха; эта  циф ра, конечно, 
нуждается в поп равке  и, преж де всего, в новом  дополнении. 
Н аибольш ий р асц вет  альм анаш ной  ли тературы  п адает на 
30-е годы , ко гд а  вы ходило чуть ли не по д вад ц ати  альм анахов 
в год, хотя это  все-таки  не м ож ет итти в сравн ен и е , напр., 
с Г ерм анией , где по неполны м  б и б ли ограф и чески м  сведениям  
вы ходило до  со р о ка  альм анахов в год.

2 .

Р у сски е  альм анахи, п о яви в ш и еся , конечно, в подраж ание 
альм анахам  зап ад н ы м , свои м  происхож дением  об язан ы  H . М. 
К арам зину. Ем у п ринадлеж ит ч есть  во д в о р ен и я  в Р осси и  этого 
рода и зд ан и й . П о словам  Б ул гари н а, „он застави л  нас читать 
русские ж урналы  своим  „М осковски м  Ж урналом “ и „В естни
ком Е в р о п ы “ ; он  свои м и  „А о н и д а м и “ и „А гл аей “ ввел  
в обы чай  ал ьм ан ах и “ ( 3).

В 1794  г. появилась  его  „ А г л а я “ , книж ка 1-я, наш  ал ь
м анах-первенец , —

Свободный плод... часов уединенных,
Природе, тишине и М узам посвященных!

—  вен ок , сплетенны й „и з  белы х тубероз, и з  свеж их лан ды 
шей, и з  ю ны х алы х р о з “ .



В следую щ ем  1795 г. вы ш ла в то р ая  книж ка это го  сб о р 
ника, и м ею щ его  ту особенность, что почти целиком  он соста
влен из п р о и звед ен и й  од н ого  только  автора, сам ого  H . М. 
К арам зи н а. Т аки м  о б р азо м  в этом  смы сле „ А гл а я “ не вполне 
подходит под н азван и е  „альм ан аха“ . С оставитель  его  прекрасно 
это  сознавал  и, и зд ав ая  в 1796 г. первую  книж ку „ А о н и д “, он 
писал в предисловии : „П очти  на всех европейских  я зы к ах  еж е
годно и зд ается  соб ран и е  новы х мелких сти хотворен и й  под 
им енем  „К ал ен д ар я  М уз“ (a lm anach  d es  M uses); м не хотелось 
вы дать и на русском  нечто  подобное, для лю бителей  поэзии: 
во т  п ервы й  о п ы т под назван и ем  „А о н и д ы “ (другое им я муз, 
по оп ред ел ен и ю  сам ого  К ар ам зи н а). Н адею сь, ч то  публике 
при ятн о  будет найти  зд есь  вм есте  почти  всех наш их и зв е с т 
ных сти хотворц ев; под  их щ итам и  явл яю тся  на сц ен е  и н еко 
то р ы е  м олоды е а в то р ы , которы х з р е ю щ ий талант д о сто и н  ее вн и 
м ания... есть ли „А о н и д ы “ будут п ри н яты  благосклонно, есть  ли 
(важ ное услови е! ) У н и верси тетская  ти п ограф и я , в ко то р о й  они 
напечатаны , не п отерп и т от них убы тку, то  в 1797 г. в ы й д ет  
д ругая  книж ка, а  в 98  —  третья , и та к  далее . Я  с уд о во л ьств и ем  
беру на себя  долж ность и зд ател я , ж елая, со  своей  стороны , 
всячески  сп о со б ство вать  успехам  наш ей  литературы , которую  
лю блю  и всегд а  лю бить  буду“ . А льм анах им ел успех, и его 
вы ш ло им енно  три  книж ки.

И з  уп ом януты х м олоды х авто р о в  один (в III кн . ) 
скры лся под  сокращ ен н ой  ф ам илией  В. Хан. Н е  бы л ли это
В.  В. Х аны ков, б л и зки й  друг м олодости  отц а и звестн ы х  д е 
каб ри стов  М. Н . М уравьева, ко то р ы й  такж е приним ал  у ч а
сти е  в „А о н и д а х “ (во II кн). и тож е скры вался  п од  с о к р а 
щ енной  ф ам и л и ей  М. М рв. О стан о в и м ся  ещ е на одном  
м олодом  а в то р е , кн. Г. А . Х ованском , восем ь сти хотворен и й  
которого  пом ещ ен ы  в I кн. „ А о н и д “ , вы ш едш ей  в 1796 г., 
и которы й  1 д е к аб р я  того  же года уже скончался.

С реди  его  сти хотворен и й , пом ещ енны х в I кн. „ А о н и д “ , 
и м еется одно  —  „ Н езаб удоч ки  “:

Я  вечор в лугах гуляла,
Грусть хотела разогнать...

О н о  долж но б ы ть  отм ечено потому, что п од об н о  другим  
п рои звед ен и ям  так о го  же род а , отличаю щ им ся сантим енталь
ным характером , оно стало народной  песней, спустилось из 
литературны х кругов  в сам ую  народную  гущу и ещ е в 90-х го 



дах XIX века  расп евало сь  рабочим и, но только не на голос: 
„В ы йду ль я на р е ч е н ьк у “ , как  долж но б ы ть  по зам ы слу  авто р а , 
а  на другой , более грустны й  м отив (4).

В XVIII веке  п о яви л ся  у нас и первы й  и ллю стри рован н ы й  
альм анах. Э то  бы л м узы кальны й альм анах Г ерстен б ерга  
(1795— 96), которы й , по справедливы м  словам  Н . С о л о в ьева , 
„и н тересен  тем , что  сохранил е щ е преж ний тип, зак л ю ч ая  
в себе  сп ерва кал ен дарн ы е свед ен и я, далее  статьи  по м узы ке, 
ноты , меж ду которы м и  н екоторы е русские песни печатались 
в п ервы й  раз, и, в начале, гр ави р о в ан н ы е  п о р тр еты  —  П лейеля 
(в  I кн.) и М оцарта (во  II кн.). П оследую щ ие альманахи бы ли 
все  б ез иллю страций  вплоть до 1802 г., когд а  появился „ С в и 
то к  М уз“ с гр ави р о в ан н о й  У ткины м  виньеткой  на заглавн ом  
л и сте  (5) .

3 .

П осле этих п ервен ц ев  я  п рям о обращ усь к альм анахам  
д вад ц аты х  годов, ко врем ен и  их пы ш ного  расцвета .

К ак  курьез сво его  рода, я отм ечу альм анах 1821 г. „ К а р 
м ан н ая  библиотека А он и д , соб ран н ая  и з  некоторы х лучш их 
писателей  наш его врем ен и , и располож енная по новом у м етоду 
с присовокуплением  Н ад п и сей  к их портретам , Х арактери сти ки  
и Б и б ли ограф и и  каж дого  И ван ом  Г еоргиевским . С П Б . 1821 г .  “ .

Н о вы й  способ  располож ения состои т в том, что  р ед ак то р  
р азд ел и л  всю  п о эзи ю  на ш есть особенны х родов: 1) л и р и ч е
скую , 2) дидактическую , 3) драм атическую , 4) эпическую , 5) см е
ш анную  и 6) м нимую . Заслуж и вает од об рен и я  в этом  альм анахе 
та  его  особенность, что  зд е сь  пом ещ ена б иблиограф ия отд ель
ны х изданий  каж дого  и з писателей , п р о и звед ен и я  которы х 
напечатаны  в данном  альманахе.

И з  этих последних, кром е песни  И . И . Д м и три ева: „С то н ет  
си зы й  голуб очек“ , ставш ей , как  и звестн о , народной песнью , 
укаж у ещ е балладу К арам зи н а:

Во тьме ночной ярилась буря,
С веркал  на небе грозный луч...,

к о то р ая  тож е сделалась  чем -то  в р о д е  „ж естокого“ ром ан са , и, 
очеви д н о , получила ш и рокое  расп ростран ен и е  —  только в иной  
среде . С лова  одного  и з  следую щ их ещ е куплетов: „К рон и д , 
К рон и д , ж естокий, м и л ы й “ , приш лись по сердцу сантим ентальны м



купеческих д очкам , и эта  баллада вплоть опять-таки  до  д е в я 
носты х годов X IX  столети я  исполнялась в средних купеческих 
сем ьях , где я  ее слы ш ал, и даж е списы валась в альбом ы  стихов.

Ч е р е з  д ва  го д а  после отм ечен н ого  альманаха И в ан а  Г еор
ги евского , им енно в 1823 г. появи ли сь  „Н овы е А о н и д ы “ , 
состави тели  которы х  писали: „ Н а зв а н и е  принято в подраж ание 
„ А о н и д “ г-на К ар ам зи н а , как  первоначального  поврем енного  
и зд ан и я  мелких п р о и зв ед ен и й . Щ астл и вы  будут наш и „ А о н и д ы “ , 
если привлекут так о е  вним ание, как  предш ественницы  их“ . 
„Н овы м  А о н и д а м “ бы ло чем  п ривлечь к себе вним ание: 
напечатаны  они бы ли четким  ш риф том  на плотной белой бу
м аге. Ч то  к асается  содерж ания, то  их украш ением  было стихо
тв о р ен и е  П уш ки н а „М уза“ и о тр ы вки  из его же „К авк азского  
п л ен н и ка“ . З а т е м  отм ети м  отры вки  и з  байроновского  „Ш ильон- 
ского  у зн и к а “ в п еревод е  В. А . Ж уковского , Н . И . Гнедича 
„ Р ы б а к и “ и „ Д а в и д о в а  а р ф а “, стихотворения Б араты н ского , 
Д . Д а в ы д о в а  и Ф . И . Т ю тч ева  „О д и н о ч ес т в о “, п еревод  из 
Л ам арти н а.

В истории  альм анахов 1823 г. бы л в своем  род е зн ам ен а
тельны м: в этом  году вы ш ла „П о л яр н ая  З в е д а “ , карм анная  
книж ка для л ю б и тельн и ц  и лю бителей  русской словесности  на 
1823 г., и зд ан н ая  А . Б естуж евы м  и К . Ры леевы м  ( 6). О н а  была 
украш ен а  и зящ н ы м  ф ронтисписом . И здатели  предполагали  
пом естить в своем  альманахе и другие рисунки, но не успели, 
к ак  сообщ ал Р ы л еев  П. П. С виньину .

„И зд ан и е  сей  книж ки , — писал рец ен зен т  „Русского  И н ва
л и д а “ , —  было для н ас  столь же новы м , как  и приятны м  явлением . 
П р и  постепенном  об огащ ен и и  наш ей  литературы , при ум но
ж аю щ ейся  л ю б ви  к чтению  на я зы к е  отечественном , собрание 
сего  род а  бы ло д а в н о  уже оч еви д н ою  потребностию . С ледуя 
п ри м еру  чуж естранны х своих предш едственниц , „П олярная  
З в е з д а “ наш а со е д и н я е т  в себе им ена, давно си яю щ и е на 
го р и зо н те  и зящ н о й  словесности , но под их покровом  по
явл яю тся  такж е м олод ы е писатели , коих ю ны й разви ваю щ и й ся  
талант возб уж д ает  сп равед ли вы е  ож идания и подает б лаго 
п ри ятн ы е надеж ды . В этом  состои т первая цель подобны х 
изданий ; но они и м ею т ещ е и другую , не м енее полезную . 
С и е  закл ю ч ается  в  том , что  под скром ны м  н азванием  и 
в красной  одеж де „ К а л е н д а р и к а “ и „К арм анной  кн и ж ки “ , от
кры ваю т они себе  путь не только  в кабинет л и тератора  и на 
письм енны й стол  ж урналиста, но и в гостины е больш ого света



и на туалеты красавиц. Обстоятельство тем более важное, 
что изучение отечественного языка и любовь к русской 
литературе не довольно еще у нас распространились между 
прекрасным полом и, вообще, между людьми высшего со
словия“ (7).

Эту цель имели в виду и издатели „Полярной Звезды“. — 
„При составлении нашего издания г. Рылеев и я ,  — писал
А.  Бестужев в „Сыне Отечества“ (8) в ответ как раз на статью 
„Русского Инвалида“, — имели в виду более чем одну забаву 
публики. Мы надеялись, что по своей новости, по разнообразию 
предметов и достоинству пьес, какими лучшие писатели удо
стоили украсить „Полярную Звезду“, — она понравится многим; 
что не пугая светских людей сухою ученостию, она пробе
рется на камины, на столики, а может быть, и на дамские 
туалеты и под изголовья красавиц. Подобными случаями 
должны пользоваться, чтоб по возможности, более ознакомить 
публику с русскою стариною, с родною словесностью, своими 
писателями“.

Среди общего хора похвал по адресу „Полярной Звезды“ 
послышались нотки и неодобрения. „Книга сия, — писал автор 
критической статьи в „Соревнователе Просвещения“ (9), — отно
сится к роду альманахов, французами и немцами ежегодно изда
ваемых в большом количестве; а в России она — еще первая 
в этом роде (10). Альманах, как нечаянный подарок, должен 
отличаться от других повременных изданий сколько внутренним 
своим совершенством, столько и наружным. В последнем отно
шении „Полярная Звезда“ далеко не дошла до иностранных 
альманахов: формат велик; книжка толста; остались типографи
ческие ошибки — и, что всего скучнее, немного можно найти 
пиес по цифрам, выставленным в оглавлении; одним словом, 
недостает в ней типографической роскоши, которая, впрочем, 
у нас вообще мало известна“.

Рецензенту „Сына Отечества“ (11) также не нравится фор
мат „Полярной Звезды“, так как он слишком велик для 
карманной книжки. „Жаль также, — замечает он, — что при ней 
нет картинок: это — существенная часть всякого альманаха“. Из
датели „Полярной Звезды“ не преминули принять к сведению 
эти указания критиков: две следующих книжки нашего аль
манаха и меньшего формата и украшены картинками. Впро
чем, что касается картинок, то издатели и сами хотели 
украсить ими свой альманах, да не успели.



П о отн ош ен и ю  к содерж анию , что  без сом нения горазд о  
важ нее, п и ш ет а в то р  статьи  в „С оревн овател е  П р о с в ещ е н и я “ , 
„русский альм анах  (т . е. „П о л яр н ая  З в е з д а “) не только  не 
уступает лучш им  и з  иностранны х, но очень м ногие из них 
превосходит. Л ю б и тел ьн и ц ы  и лю бители  отечествен н ой  сл о 
весности  найдут в сей  книж ке п розу  по больш ей  части  
чистую , легкую  и заним ательную , а  поэзию  приятную , ж ивую  
и —  очень часто  —  вдохновенную . У иностранцев нередко  н а
полняю т альм анах  таким и  сочинениям и , которы е не ж ивут 
больш е дня: это , впрочем , и зви нительно , судя по стечению  
больш его ко л и ч ества  и зд ателей . В наш ем  альманахе уч аствовали  
м ногие из первоклассн ы х  писателей; таким  образом , н екоторы е 
и з  пом ещ енны х в нем  пиес переж ивут не одно п о л н о е  
с о б р а н и е  ч ь и х - н и б у д ь  т р у д о в “  ( 12).

И з  п розаи чески х  статей  м ного  толков вы зв а л а  статья 
А . Бестуж ева:  „В згляд  на старую  и новую  сл овесн ость
в Р о с с и и “ , в а в т о р е  которой  н екоторы е его критики  отм ечали  
ори гинальность и сам остоятельн ость  его воззрен и й . „В ообщ е 
го во р я , —  писал только  что ц и ти рован н ы й  автор, —  в его  (Б есту
ж ева) зам еч ан и ях  м ного истинного , реш ительного  и нового . 
О н , как  кри ти к , см отри т на предм еты  своим и гл азам и  и по 
больш ей  части , с  надлеж ащ ей стороны , говори т не д вусм ы 
сленно, не вп ол гол оса  —  и ош и б ается  (кто без ош и б ок?) не 
слиш ком  гр у б о “ ( 13).

Ч то  касается  стихотворной  части , то  „вы бор  пиес во о б щ е 
п ри н оси т честь вкусу  издателей  сей  кн и ги “ . И з  о тзы в о в  о 
сти хотворен и ях  п ри вед у  о тзы в  о П уш кине, как  д овольно  
характерн ы й  д ля  того  врем ени: „ Д в е  небольш ие пиесы  А л е
ксан д р а  П уш кина: „Г реч ан ка“ и „ Э л еги я “ , по всей  сп р авед ли 
во сти  м огут с та ть  на ряд у  с тем и соверш еннейш им и  п р о и зв ед е 
н и ям и  древних, к о то р ы е  сохранились для нас в их А н т о л о ги и “ ( 14).

В т о р а я  к н и га  „П олярной  З в е з д ы “ (на 1824  г.) такж е 
им ела больш ой  успех. О . С . (О . С ом ов) в „С оревн овател е  П р о 
с в е щ е н и я “ ( 15) п и сал  по поводу ее вы хода: „С ие небольш ое, но 
п ри ятн ое  свети л о  показал ось  и в другой  р аз  на ли тературн ом  
наш ем  го р и зо н те  вм есте  с новы м  годом , и, каж ется, в  1824  г. 
блестит оно я р ч е  прош логодн его . Ф о р м ат  ны неш ней „П олярной  
З в е з д ы “ ближе к ф о р м ату  А льм анахов иностранны х, ш ри ф т хотя 
м елкий, четкий  и краси вы й , притом  же к ней прилож ены  
п ять  прекрасны х карти н ок , ри сован н ы х  и грави рован н ы х  о т 
личны м и русским и  худож никам и; и вообщ е ти п ограф и ческая



часть ее тщ ательнее, нежели п рош логодней  ее п ред ш ествен 
н и ц ы “ . Ч то  касается  прилож енны х иллю страций , то  сю ж еты  
их в зя т ы  и з  следую щ их п р о и звед ен и й  русских поэтов: 1) И з  
„В од оп ад а“ Д ер ж ав и н а . Р и совал  П . И в ан о в , гр ави р о в ал  Ч ес- 
кий . 2) И з  „ Д у ш е н ь к и “ Б огд ан ови ча . Р и со вал  граф  Ф . П . 
Т олстой , грав . А . О -и й . 2) И з  „ Е р м ак а “ И . И . Д м и тр и е в а . 
Р и со вал  И . И в а н о в , гр ави р о в ал  М. И в ан о в . 4) И з  „ В ад и м а“ 
Ж уковского . Р и со в ал  И . И ван о в , гр ави р о вал  Г алакти он ов . 
5) И з  „ К авк азск о го  П л ен н и к а“ П уш кина. Р и совал  И . И в ан о в , 
гр ави р о в ал и  Г алакти он ов  и Ч ески й . К ром е того , в начале 
книги  находим ф рон ти сп и с , а  в конце —  ноты  к песне кн. В я
зем ско го  „Д авн ы м  д а в н о “ ; м узы ка соч. гр. В ьельгорским .

В нутрен н яя  сто р о н а  книж ки так  же богата. „М ногие п ро 
за и ч е с к и е  статьи , к ак  по содерж анию  своем у, так  и по слогу , —  
писал  автор  р ец е н зи и  в „Б лаго н ам ер ен н о м “, —  заслуж и ваю т 
вс як о е  одобрение, р ав н о  как  и б ольш ая часть сти хотворен и й  
славнейш их наш их поэтов и сти хотворц ев . Где нет п о ср ед 
ственны х и даж е слабы х стихов? —  Н е  только вк р ад ы ваю тся  
он и  в л и тературн ы е календари  и календарики , но даж е и во 
все  соб ран и я  та к  н азы ваем ы х о б р азц о вы х  сти х о тво р ен и й “ .

О . С ом ов  в ц и ти рован н ой  вы ш е статье  позд равл ял  и зд а 
телей  „П олярн ой  З в е з д ы “ с сам ы м  полны м  успехом  и смело 
п ред сказы вал , „что  к а р м а н н а я  эта  книж ка не залеж и тся  
у них в к а р м а н е ,  но б е з  сом н ен и я н ай д ет  место и н а  ту а 
летах  и в к а б и н е та х “ (стр. 41). П р ед ск азан и е  его оправдалось : 
по сообщ ению  „ Б л аго н ам ер ен н о го “ , „П олярн ой  З в е з д ы “ на 
н ы н еш н и й  1824  г. разо ш л о сь  м енее, чем  в неделю , слиш ком  
ш естьсо т  эк зем п л яр о в .

„Н ам  весьм а п р и ятн о  об ъ яв и ть , —  сообщ ает а в то р  статьи  
„Л и тер ату р н ы е  Н о в о с т и “ в „Л и тер ату р н ы х  Л и стк ах “ ( 16), —  что  
„П о л яр н ая  З в е з д а “ столь же лестно  п р и н ята  публикою ; в три  
недели  раскуплено он ой  1500 экзем п л яр о в : единственны й п ри 
м ер  в русской  ли тературе; ибо, и скл ю ч ая  „И стори ю  Г осуд ар 
ств а  Р о сс и й с к о го “ г. К ар ам зи н а , ни од н а  книга и ни один 
ж урнал не им ели п од об н ого  у сп ех а“ .

П о каким  то  о б сто ятел ьствам  тр етья  книж ка „П о л яр 
ной  З в е з д ы “ на 1825  г. н есколько  зам едлила вы ходом  и 
долж на бы ла п о яв и ться , к ак  об ъявляли  издатели , не к 1 я н в а р я  
1825 г., но к П асхе. В этом  об ъ явлен и и  бы ли следую щ ие 
лю бопы тны е строки :  „Если она (т . е. „П ол ярн ая  З в е з д а “)
бы ла благосклонно  п р и н ята  публикою , как  книга, а  не как



игруш ка, то и зд ател и  надею тся, что  перем ена ср о к а  вы хода 
ее в свет  не п ерем ен и т о ней об щ его  м нения. В этом  случае 
успех  „П олярной  З в е з д ы “ будет горазд о  лестнее преж них по 
совм естн и честву  ее с новы м и А льм анахам и; ибо  ее прим ер  
возб уд и л  на сем  п оп ри щ е не только  соревн ован и е  л и тер а 
то р о в , но и д еятельн ость  к н и го п р о д ав ц ев “ ( 17).

И  эта  книж ка альм анаха им ела успех. „С казав  читателю , 
писал Н . П олевой  в „М осковском  Т е л е гр аф е “ ( 18), —  что  на ны н еш 
ний год  „П о л яр н ая  З в е з д а “ не отстала от преж ней своей  
п ри вы чки  бы ть и зящ н ою , м ы  вы рази м  в нем ногих словах 
сущ ность дела, ибо  з а  д в а  прош едш ие года „П олярн ая  З в е з д а “ 
уж е оц ен ен а суж дением  зн ато к о в  и общ им  п р и говором  пу
б л и к и “ . П о п оводу  стихотворной  части  „П олярной  З в е з д ы “ 
П олевой  писал: „М ы  уверены , что  сам и сочинители  п ри зн аю т 
свои  поэтические б езд ел к и  просто  безделкам и , скаж ем  прям о: 
в „П олярной  З в е з д е “ найдется прелестны х безделок д есятк а  
д в а “ . О  п розаи ческой  части „П олярной  З в е з д ы “ в той  же статье  
читаем : „Х орош ая п р о за  у нас —  д о р о гая  гостья. П орадуем ся , 
что в „П олярной  З в е з д е “ и сам ы й строги й  критик отд аст  пол
ную  сп равед ли вость  п розаи ческом у  отд ел ен и ю “.

С во ю  р ец ен зи ю  автор  за к а н ч и в а ет  вы раж ением  благо
д арн ости  издателям : „П ол ярн ая  З в е з д а “ точно п од арок  рус
ским  ч и тател ям “ и п р и б авл яет  такое  зам еч ан и е  о внеш ности  этой  
книж ки:  „Н аруж н ость  сего  альм анаха красивее  наруж ности
других  его соб рати й ; но картинки  могли бы бы ть изящ н ее: 
вп роч ем , на Руси  не явился  ещ е Д е в е р и а  —  что  д е л а т ь !  “ . 
О тм ети м , что в III книж ке „П олярной  З в е з д ы “, кром е ф р о н 
ти сп и са , и м ею тся  иллю страции  к рассказу  А . Б естуж ева 
„Р евел ьски й  т у р н и р “ и к поэм е П уш кина „Б ратья  р а зб о й 
н и к и “ . А в то р  п ер в о й  гравю ры  неизвестен , автор  в то р о й  — 
Г алактионов.

Э той  книж кой и закон ч и лось  и зд ан и е  альманаха „П о л яр 
ная З в е з д а “ . В с та ть е  „А льм анахи на 1825 го д “ , напечатанной  
в „Б и б л и ограф и чески х  ли стах“ П. К еп п ен а ( 19), в отделе о 
„П олярн ой  З в е з д е “ указан о : „О б ещ ан о  прибавление к сему 
А льм анаху, ко то р о е  и зд ается  под названием : З в е з д о ч к а “ . Н о  
осущ ествиться этом у  и зд ан и ю , которое уже началось печатанием , 
не удалось: и зд ател ей , как  и звестн о , ж дала иная, ж естокая судьба.

Г ораздо  м ен ьш и м  успехом  п ол ьзовал ась  „М н ем о зи н а“, 
и зд ававш аяся  кн. Вл. Ф . О д о евски м  и В. К ю хельбекером . 
В неш ней особ ен н остью  этого  альм анаха служит то , что  он



вы ш ел в 4 частях , ф о р м ат  горазд о  более обы чного  ал ьм ан ач - 
ного. К ниж ечка у к р аш ен а  ф ронтисписом .

К аки е  зад ач и  стави л и  себе  и зд ател и ?  Вот что  читаем  
в об ъ явлен и и  о вы ход е  „М н ем ози н ы “ в д екаб рьском  ном ере 
„В естника Е в р о п ы “ 1823 г.: „С и е  и зд ан и е, в р о д е  нем ецких 
А льм анахов, будет им еть главнейш ею  целью  —  уд о вл етворен и е  
р азн о о б р азн ы м  вкусам  всех читателей . П осем у в состав  
„М н ем ози н ы “ будут входить: повести , анекдоты , характеры , 
о тр ы вк и  из р о м ан о в  и путеш ествий , рассуж дения об  и зящ н ы х 
искусствах, о тр ы в к и  из ком едий  и трагед и й , сти хотворен и я  
всех  родов и к р атк и е  кри ти чески е  зам еч ан и я ... В составлен и и  
„М н ем ози н ы “ , к р о м е  и зд ателей , участвую т Д ен . В. Д а в ы д о в , 
А л. С . Г ри боед ов , А л. С . П уш кин и другие известнейш ие, 
наш и  л и тераторы . В заклю чи тельн ой  статье  В. Ф . О д о е в 
ского :  „Н ескол ько  слов о „М н ем ози н е“ самих и зд а те л ей “
сказан о : „Г л авн ей ш ая  цель и зд ан и я  н аш его  б ы л а  —  р а с п р о стр а 
нить  несколько  н овы х  м ы слей, блеснувш их в Г ерм ании; о б р а 
ти ть  вн им ание русских читателей  на предм еты  в Р осси и  м ало 
и звестн ы е, по к р ай н ей  м ере, за с та в и т ь  говори ть  о них; поло
ж ить пределы  наш ем у  п ри страсти ю  к  ф ранцузским  теори кам ; 
н акон ец  п оказать , что  ещ е не все  предм еты  и счерп ан ы , что 
м ы , о ты ски вая  в чужих странах  безделки  для своих зан яти й , 
заб ы в аем  о сокрови щ ах , вблизи  нас  находящ ихся. И  и зд атели  
„М н ем ози н ы “ м огут похвалиться, что  некоторы м  о б р а зо м  
дости гли  своей  цели: „ Л и т е р а т у р н ы е  Л и с т к и “ , „С ы н О т е ч е с т в а “ , 
„С евер н ы й  А р х и в “ , н ап ад ая  на „М н ем ози н у“ , списы вали  и теп ерь  
ещ е сп и сы ваю т и з  нее  суж дения о ф ран ц узской  словесности , 
о  необходим ости  н арод н ой  п оэзи и , даж е в „Л и тературн ы х  
Л и с т к а х “ , „М н ем о зи н а“ застав и л а  тол ковать  о Ш елли н ге и 
О к ен е , хотя и н аи зво р о т ; застави л а  ж урналистов го во р и ть  о 
нем ецких  м ы слителях  так , что ин огд а  подумаеш ь, будто бы 
наш и критики  в сам ом  деле читали  сих последних. З н а к  
д о б р ы й !.. “ (20).

В п риведенном  о тр ы вк е , по справед ли вы м  словам  П . Н . С а- 
кулина,    „отчетли во     указан ы     д ве     цели:    во-первы х,     б орьб а
с  ф ранцузским  н ап равл ен и ем  во  им я герм анского  лю бом уд
р и я  и, во -вторы х , п р о п о вед ь  сам о б ы тн о сти “ . О тм ети м , что 
во  II книж ечке „ М н ем о зи н ы “ нап ечатан а  статья  кн. В. Ф . О д о 
евско го  „А ф о р и зм ы  и з  разли чн ы х  писателей , по части  с о в р е 
м енного  герм ан ского  л ю б о м у д р и я“ , в III книж ке —  статья  
А . Б о р о в к о в а  о К ан те  и в IV  книж ке —  статья  м оск овского



ш еллингианца проф . М. Г. П авлова: „ О  способах и сследования 
п р и р о д ы “ ( 21).

И з  критиков этого  альм анаха, как  это  ни странно , только 
„Б л аго н ам ер ен н ы й “ отм етил  особую  его  цель: „Г. г. р ец ен зен ты  
„М н ем о зи н ы “, каж ется, не м огут или не хотят п он ять  н асто я 
щ его  назначения оной: привлечь разн ооб рази ем  и п озн аком и ть  
н аш е общ ество, т а к  н азы ваем о го  хорош его  тона, с понятиям и , 
ко то р ы е  несколько повы ш е обы кновенны х ж урнальны х... “ (22).

О тзы в ы  других  кри ти ков бы ли по больш ей части суровы . 
„ П ер в ая  книж ка „М н ем ози н ы “ , —  писал В оейков в „Н овостях  
Л и те р а ту р ы “ 1824  г. ( 23), —  яви л ась  в свет в лиловой обертке, 
с двум я весьм а худо л и тограф и рован н ы м и  картинкам и  и п ре
м нож еством  о п е ч а т о к “ . К ри ти к  даж е не знает, „к каком у р а з 
р я д у  книг причислить „М нем озину“. Если к „К алендарикам  
М у з“ , —  говори т он, —  то  ф орм ат, лубочны е картины  и плохие 
л и теры  совсем  не соответствую т сему н азван и ю  —  и стар и н н ая  
с естр а  ее, „П о л яр н ая  З в е з д а “ , перед  нею  красавица! П о вн у
треннем у  д остоинству , она ещ е м енее принадлеж ит к ним . Если 
н азв ать  Ж урналом, то  она не содерж и т в себе ничего  с о в р е 
м енного, свеж его“ .

И сто р и к  русского  и деализм а и исследователь деятельности  
кн. В. Ф . О д о ев ск о го  д ает такую  характеристику  наш его  
альм анаха: „С тр ем ясь  в одно и то  же врем я у д овл етвори ть  
литературны м  вкусам  пестрой  читаю щ ей  публики и бы ть 
орган ом  лю бом удрия, „М нем озина“ тем  самы м  о б р екал а  себя 
н а  неуспех: ни та  ни  другая цель, как  следует, не бы ла д о сти г
нута. Л ю б ом уд ри ю  отводилось все  же мало м еста, а л и тер а
турны й  м атериал , з а  редким и исклю чениям и, не подним ался 
вы ш е среднего  у ровн я . Б ольш ой публики, интересовавш ей ся  
ф илософ ией , „М н ем о зи н а“ не удовлетворила. Н о „впечатление, 
п р ои звед ен н ое  ею  в  м олодеж и“ , скаж ем  словами П огодина, 
„им ело зн ачен и е , и О д о евски й  возбудил надеж ды . Б есследно 
„М н ем ози н а“ не прош ла. П ервое вы ступление О д о евско го  
во о б щ е не ско р о  заб удут  в литературны х кругах. О д н и , как  
Белинский , будут всп ом и н ать  это с лю бовью  и благодарностью , 
другие —  с н ескры ваем ы м  зл о р ад ство м “ (24). П рям ы м  п реем н и 
ком  „М нем озины “ бы л „М осковский В естник“ (25).

Л учш им  альм анахом  20-х годов безусловно надо п ри зн ать  
„С еверн ы е Ц в е т ы “ , слухи об и здании  которы х п ояви ли сь  за  
год  до их вы хода. П о в о д  к их изданию , как р асск азы вает  
Н . Гастф рейнд, б ы д  следую щ ий: „С оставители  „П олярной



З в е з д ы “ после успеха п ервой  книж ки, и зданной  кн и го п р о д ав
цем И . В. С ленины м , реш или  следую щ ие книж ки и зд авать  
сам остоятельно, б ез участи я  С ленина. Т огд а  С ленин обратился  
к Д ел ьви гу  с предлож ением  составить альманах и вы звал ся  
бы ть его  издателем . Д е л ь в и г  согласился и обратился к со ста 

вителям  „П олярной  З в е з д ы “ , предлож ив им участвовать  в з а 
дум анном  им альм анахе. О н и  охотно согласились на это  п ред 
лож ение, но затем , боясь , что  новы й альманах п одорвет успех 
„П ол ярн ой  З в е з д ы “ , о тк азал и сь  от этого  согласия; это  о б с то я 
тельство  послужило к взаи м н ом у  р азр ы в у  их приятельских  
отнош ений , и они стали  даж е ред ко  в и д е ть ся “ (26).

П ер в ая  книж ка „С еверн ы х  Ц в е т о в “ появилась в ян вар е  
1825 г. и затем  аккуратн о  каж ды й год  появлялись книж ки



этого  альм анаха вплоть до 1832 г., когда вы ш ла его последняя 
книж ка, и зд ан н ая  после см ерти  Д ельви га  его друзьям и  
в пользу его вдовы . Т аким  об разом  вы ш ло всего  8 книжек.

С  третьей  книжки Д ел ьв и г сделался не только редактором , 
но и издателем  альм анаха, а  с четвертой  книжки на 1828 г. 
в издании вм есте  с Д ельви гом  принял участие и О . С ом ов. 
Д ельви г сумел привлечь к участию  в „С еверны х Ц в е та х “ 
лучших писателей  своего  врем ени , что было для него  не так 
трудно ввиду  его  друж бы  с П уш кины м , вокруг которого  и 
группировалась вся  эта  пуш кинская плеяда, к которой , к о 
нечно, принадлеж ал и сам  Д ел ьви г. К ром е р ед актора  в первой  
книж ке участвовали  П уш кин, Б араты нский , К ры лов, кн. В я
зем ский , Ж уковский , Гнедич, К озлов , П летнев, Ф . Глинка и др.

Вполне естественно , что альманах Д ел ьви га  им ел крупны й 
успех. „И зд ан и е  С еверны х Ц ветов  п р екрасн о“ —  писали  в „М о
сковском . Т е л егр аф е“. „Б ум ага веленевая , заглавны й  листок  и 
картинка вы гр ави р о в ан а  превосходно, печать хорош а и м огла бы 
н азваться  отлично хорош ею , если бы ла покрупнее. „ С е в е р 
ны е Ц в е ты “ напечатаны , каж ется, слиш ком  мелким ш риф том , 
притом  в них м ного  о п ечаток“ . О б е  иллю страции, и ф рон 
тиспис и карти н ка, представляю щ ая вид  дом а в С оррен то , 
где жил Т о р к в а то  Тассо, грави рован ы  Г алактионовы м .

Ч то к асается  внутренней стороны  первой книж ки „ С е в е р 
ных Ц в е то в “ , то  критик „М осковского  Т ел егр аф а“ д елает  по  
этом у поводу лю бопы тны е зам ечания: „О билие хорош их п ро 
заи к о в , — го во р и т  он, —  свидетельствует силу и зр ел о сть  словес
ности; у нас число хорош их п розаи ков  ещ е не в пору  числу 
хорош их стихотворцев: посм отрите на стихи в „С еверн ы х  
Ц в е т а х “ —  прелесть! Н о  в отделе прозы ... нет прои звед ен и й  
нем ногих и звестн ы х  уже п розаи ков  наш их, и отдел П розы  —  
прим етно уступает отделу С тихов! “ (27).

Во второй  книж ке „С еверны х Ц в е т о в “ на 1826 г. пом е
щ ены  5 гр авю р  с картин  Е горова, Ш ебуева, К ипренского , В о
ро б ьева  и со статуи  М артоса; гравю ры  исполнены Г алакти он о
вы м, И . Ч еским , И . Ф ри д ри ц ом , Е. Гейтманом. П о п оводу  этих 
гравю р вот что  писал  сам Д ел ьв и г  Пуш кину 7 апреля 1826 г.: 
„М илый П уш кин, посы лаю  тебе и П расковье А лексан д ровн е  
насилу р асц ветш и е  „С ев. Ц в е т ы “. Ж елаю , чтоб они теб е  п ока
зались. Я, бы ло, вы просивш и  у теб я  позволение напечатать 
отры вок  об „ О в и д и и “ ( 28), хотел пом естить к нему картинку, да 
что делать с наш им и скотам и-академ икам и! Н и  один не м ог



сделать что-нибудь сн о с н о е “ . С  досады  наш  Д ел ьви г бросился  
к Г ригоровичу, уговори л  его написать статью  о русских худож 
никах и велел гр а в и р о в ат ь  с пяти русских хорош их к ар ти н . 
„Г раверы  сделали сколько  могли. К  будущ ем у году жду от них 
ещ е больш его. П ора  им  привы кнуть к альм аначном у вк усу“ ( 29).

В третьей  книж ке „С еверн ы х  Ц в е т о в “ на 1827 год  находим 
продолж ение у казан н ой  статьи  „ О  состоян и и  художеств в Р о с 
с и и “ , к которой  прилож ены  2 гравю ры : одна с авто п о р тр ета  
В арвика —  р аб оты  Г ейтм ана, в то р ая  с картины  Щ ед р и н а  — „В ид 
крепости  св. А н ге л а “ — раб оты  И . Ч еского . К ром е того  к 
книж ке прилож ена иллю страция к идиллии Гнедича „ Р ы б а к и “ с 
картины  М. В ороб ьева  —  работы  Г алактионова, котором у при
надлеж ит такж е и ф ронтиспис.

В следую щ их книж ках, однако, мы не находим илю стра- 
ций, кром е ф ронтисписа. Л и ш ь в четвертой  книж ке „ С е в е р 
ных Ц в е т о в “ на 1828 г. пом ещ ена гр авю р а  Н . У ткина с п о р 
тр ета  П уш кина —  р аб о ты  К ипренского , о котором  К атенин  писал 
П уш кину: „К ак твой  п ортрет  в „С еверн ы х  Ц в етах “ хорош  и 
похож: чудо! “ .

С одерж ание альм анаха всегда, конечно, распадалось на 
д ва  отдела: п оэзию  и прозу , при чем  по качеству  предпочтение 
приходится отд ать  п ервой . П еречислив стихотворны е п р о и з
вед ен и я  Б ар аты н ско го  („П о сл ед н яя  с м е р т ь “ , о тр ы во к  из 
поэм ы  „Б альны й  в е ч е р “), П уш кина („ А н ге л “ , „Н у л и н “, о тр ы 
вок  и з „Б о р и са  Г о д у н о в а“ , „ Э л еги я “), Б атю ш к о ва  („ Э л е г и я “), 
К о зл о в а  („В ечерний  з в о н “), б ар о н а  Д ел ьв и га , И лл и ч евского , 
П од ол и н ского  и двух аноним ов, пом ещ енны е в „С еверны х  Ц в е 
т а х “ на 1828 г., кр и ти к  „М осковского  Т е л е гр аф а “ справедливо  з а 
мечает: „согласи тесь , что  такое  и зящ н ое  собрание сти хотворе
ний и не на почве Р усской  С л овесн ости  долж но бы заслуж ить 
бл агод арн ое  вн им ание п уб л и ки “ (30) .

В дальнейш ем  книж ки „С еверн ы х  Ц в е т о в “ , однако, уже 
уд овл етворяли  не всех критиков. Р ец ен зен т  „С еверн ого  М ер
к у р и я“ , д авая  отч ет  о „С еверн ы х  Ц в е т а х “ 1830 г., пиш ет: 
„Н аруж ность С еверн ы х  Ц ветов  д о во л ьн о  скром на: кром е з а 
главной  виньетки  ни чего  более нет. Ш р и ф т стихов то т  же, 
что бы л и в преж них годах; он весьм а неприятен  д ля  чтения. 
Ц ен а  экзем п ляру  12, с п ересы лкой  13 р у б л ей “ ( 31). В „М осков
ском  Т е л е гр аф е “ оп ять-таки  читаем  такой  отзы в  о наш ем  а л ь 
м анахе н а  1831 год: „С евер н ы е  Ц в еты  ны неш него  года есть 
верны й п ред стави тель  сущ ности  и состоян и я  наш ей словесн о-



сти: в стихах —  о д и н  П уш кин; в п розе  только удачны е по
пы тки  новы х писателей; во о б щ е же старое ветхо, хорош его 
м ало; н овое  —  больш ая редкость; под  голоса  з н а м е н и т ы х  
п од ы гры вает  н есколько  подраж ателей . Р еш ительного  сильного 
д ар о ван и я  нет ни одного: о т  кого  можно бы ож идать, то т  или 
не о см ел и вается , или л е н и тс я “ (32).

Ещ е один во п р о с  во зн и кает  в связи  с „С еверн ы м и  Ц в е 
т а м и “ и альм анахам и  вообщ е, —  воп рос  о том , н асколько  по 
этим  альм анахам  мож но судить о состоянии  русской  литературы  
в то врем я. К р и ти к  „М осковского  Т е л егр аф а“ в своей  статье: 
„Н о в ы е  ал ьм ан ах и “ реш ает  этот  воп рос  отрицательно , р асп р о 
стран яя , в п р о ч е м , тако е  реш ение воп роса  на альм анахи  только 
1830 года. „В числе 32-х во п р о со в  царя  И оан н а  IV , п р ед 
лож енны х б ы вш ем у  в М оскве соб ору  и излож енны х в „С то- 
гл а в е “ , —  го в о р и т  наш  кри ти к , —  писано, между прочим , что есть 
лю ди, которы е держ ат у себя  альм анахи и по ним  гад аю т о 
будущ ем. С о б о р  налож ил страш ное проклятие, чтобы  по таким  
еретическим  книгам  отню дь о будущ ем не гадали, и их у себя  
не держ али. В рем я переходчиво, но прим ечание н аш е не м имо 
сделано. Т еп ер ь  и альманахи у н ас  не те, какие бы ли у наш их 
предков в XV I веке , и проклятию  п ред авать  их никто  не станет. 
Н о  если по вн о в ь  яви вш и м ся  альм анахам  будут гад ать  ч и та
тели  об участи  русской  литературы  на грядущ ий 1830 год, 
как  по новы м  литературны м  ласточкам , вы летевш им  в сем 
году, то  мы охотно повторим  проклятие С тоглавого  с о б о р а “ .

З а  что так  рассерд и лся  р ец ен зен т  на альманахи, „н а  этих, — 
по его  же с л о в а м , —  х о р о ш ен ьки х  д етей  л и тературы “?  У прекая 
„С евер н ы е  Ц в е т ы “ з а  то, что  на 1830  год они „яви л и сь  без 
всяки х  тр еб о ван и й  на внеш ню ю  красу, даже с плохо гр ави 
рован н ы м  загл ав н ы м  ли стком “ , наш  критик и по внутреннем у 
содерж анию  о тд ает  преим ущ ество альманаху М аксим овича 
„ Д е н н и ц а “ . Д а л е е  он зам ечает , что  „благом ы слящ ие лю ди на
ходят в наш ей  словесности  два  главны е недостатка: пустоту 
и полемику, и п ри бавляет: „С еверн ы е Ц в е т ы “ можно уп р ек 
нуть и тем  и другим ; „ Д е н н и ц а “ по содерж анию  своем у 
лучш е, но, к сож алению , полем ика тут вкралась в вы со ч ай 
ш ей степени. В от потом у-то мы о п а с ае м ся , —  продолж ал  наш  
критик, —  чтоб ы  по новы м  альм анахам  не вздум али кто-нибудь 
ворож ить об уч асти  словесности  наш ей на 1830 г о д “ (33).

Н есм отря  на у казан н ы й  недостаток, без которого , каж ется, 
не обходится ни  одно п од об н ого  род а  издание, все-таки



м о ж н о  у т в е р ж д а т ь , ч т о  „ С е в е р н ы е  Ц в е т ы “ я в л я ю т с я  л у ч ш и м и  
и з  р у с с к и х  а л ь м а н а х о в  и з у ч а е м о г о  н а м и  п е р и о д а .

„ О б щ е е  м н е н и е , —  п и с а л  р е ц е н з е н т  „ М о с к о в с к о г о  Т е л е 
г р а ф а “ ( 34) ,  —  п р и з н а л о  „ С е в е р н ы е  Ц в е т ы “ л у ч ш и м  п о  с о д е р 

ж а н и ю  р у с с к и м  а л ь м а н а х о м . „ П о д с н е ж н и к “ и д е т  к  н е м у  п о д  
п а р у , и  е г о  п о я в л е н и е  п о р а д о в а л о  н а с  п о т о м у , ч т о  о н о  п о к а з ы в а е т  
б о г а т с т в о  н а ш е й  п о э з и и “ . П о  с л о в а м  р е ц е н з е н т а  ж у р н а л а  „ А т е -  
н е й “ , „ П о д с н е ж н и к “ , „ п о  с в е ж е с т и  с в о е й , з а й м е т  п е р в о е  м е с т о  
в  б у к е т е  ц в е т о в  с е в е р н ы х .. .  Г е н в а р с к и е  п у с т о ц в е т ы  д а в н о  у ж е  
з а в я л и , и с к л ю ч а я  ц в е т ы , с о б р а н н ы е  б а р о н о м  Д е л ь в и г о м , и  
ч и т а ю щ а я  п у б л и к а , к а к  б ы  в  н а г р а д у , т р е б о в а л а  л и т е р а т у р н о г о



п о д ар ка  к весен н ем у  празднику . В ообщ е карм ан н ая  л и тер ату р а  
н аш а на н ы неш ний  год  бы ла особенно  худа, но „С евер н ы е  
Ц в е т ы “ и и зд ан н ы й  теп ерь  „П од сн еж н и к“ при б ы льн о  вы ку
паю т ее. З а м ет н о , что  строги й  вы б о р  статей  и и зящ н ы й  вк у с  
руководили  и зд ател ем , и потому, каж ется, в о тн ош ен и и  
только  коли ч ества  статей  „П од сн еж н и к“ беднее всех А л ьм ан а
хов ны неш него  года; но важ ность не в количестве: м ал  зо л о т 
ник, да дорог, го в о р и т  русская  пословица, и чи татели  в этом  
случае ничего  не т е р я ю т “ ... Н аруж ная  ф орм а не ум ен ьш ает 
д остои н ства  „П о д сн еж н и ка“, д об авлен о  в конце р ец ен зи и  ( 35), 
А льм анах  у краш ен  ф ронтисписом , рисов. В. Л ан гер о м  и гра- 
вир . И . Ч ески м , и довольно краси вой  цветной  облож кой  с т и с 
ненны м  на ней  рисунком .

Л ю б о п ы тн ы е  зам еч ан и я  о вн еш н ости  альм анахов находим  
в „В естнике Е в р о п ы “ в рец ен зи и  на изд ан н ы й  Н . К о н ш и 
ны м  и бар. Р о зен о м  альм анах на 1830 го д : „ Ц а р с к о е  С е л о ". 
„Э то  н овая  ал ьм ан ачн ая  лепта, заб р о ш ен н ая  в о б н и щ авш ую  
корван у  наш ей  литературы , от и зб ы тк а  бесплодного  у сер д и я , 
на разж иву п раздн ом у  лю бопы тству! Л еп та  сия , по м илости  
доброхотны х и зд ател ей , снабж ена всем и  принадлеж ностям и , 
каки е  счи таю тся  нуж ны ми для альм анаха com m e il fau t. Ф о р 
м ат укром н ен ьки й , бумаж ка чистенькая, печать м ал ен ькая , 
об ерточ ка  р о зо в е н ь к а я  —  все  как  водится! И м я  вы б р ан о  
хотя несколько  и стран н овато  —  но з а  то и м еет прелесть  
отеч ествен н ого  воспом инания: притом  же д овольно  длинно  и 
кругло  —  а  чего  ж больш е для успеха в ны неш ню ю  п о р у ? .. 
К  д о вер ш ен и ю  эф ф е к та  прилож ены  ещ е: п ортрет б ар о н а  Д е л ь 
ви га  ( 36) и за гл ав н а я  виньетка, и зоб раж аю щ ая о стров  на Ц а р 
скосельском  сад овом  озере ... В ы бор, делаю щ ий ч есть  сердцу  
издателей!! Все ж е это заклю чено н акон ец  листком  с  нотам и  
для песни: „ Т о с к а  лю бви  волнует гр у д ь ... “ ( 37).

Н а зв а н и я  альм анахов подчас очень вы чурны е, в ы зы в аю т  
тако е  же за м еч ан и е  в том  же „В естнике Е в р о п ы “ в р ец ен зи и  
на „П о д сн еж н и к“ 1830 г.: „Н ако н ец  альм анахи наш и п ри н и 
м аю т свой  и сти н н ы й  характер: до сих пор н азы в ал и сь  они, 
бог зн ает  д ля  ч его , или небесны м и светящ и м и ся  телам и , или 
м етеорам и , н и ч его  не предвещ ая, ничего не п о к азы в ая . 
В ступая м ало-по-м алу  в  календарны е права  свои  и п реи м ущ е
ства, и с б л агород н ою  гордостью  ум ея обходиться б ез пом ощ и 
неприступной А строн ом и и , они тем  не м енее будут служ ить 
верны м  указан и ем  врем ен  года и как  бы  пропускны м  видом



для всех даров Ф л о р ы  и П ом оны ... Б ы ло  бы  н есп раведли во  
треб овать  запах от ц ветк а , п роб и ваю щ егося  из-п од  снеж ной 
коры  под северны м  небом ; однакож  и от него веет благоуха
нием тех имен, к о т о р ы е  сообщ аю т душ исты е качества  всем

альм анахам  наш им , астрон ом и чески м , м етеорологическим  и 
ботан и чески м , —  одним  словом , всем у, что ни явл яется  в свет  
еж егодно с ранней  зи м ы  до глубокой  осени, облеченное аль- 
м аначны м  ф орм атцем , украш ен н ое  зам анчивы м  ти тулом “ ( 38). 
Я сно , что  эти „зам ан ч и вы е  ти тул ы “ действительно  служили 
не более как украш ен и ем  д ля  привлечения вним ания публики.



И нтересны м  по и зящ еству  и зд ан и я является  „А рхангель
ский  И стори ческо -Л и тературн ы й  С б о р н и к “ (1844 г.), но — 
увы! —  печатанны й в П етербурге  и потом у не м огущ ий служить 
образцом  провинциальны х изданий .

В этом  случае должно упом януть О десский  альманах на 
1831 г., то  же О д есски й  на 1840 г., Я рославский  сборник  на 
1839 г. и ещ е более ранний  Е нисейский альманах на 1828 г.

Д олж но с к а зат ь  несколько слов о театральны х альманахах. 
П ервы м  и з  них бы ла и здан н ая  Булгарины м  „Р усская  Т а л и я “ . 
Р ецензент „М осковского  Т е л е гр аф а “ ( 39), назвав  этот альманах 
подарком , в сам ом  деле очень приятны м , вы сказал  сп равед ли 
вое пож елание „для соверш ен ства  Талии, чтобы  наруж ный 
ви д  ее был п о н а р я д н ее “ . „К вад ратн ая  ф орм а ее, —  верн о  за м е 
чает он, —  н екраси ва , портреты  дурно грави рован ы , на за гл ав 
ном  листе никто  не узнал бы С ан кт-П етерб ургского  театра, 
если бы не сказал  об этом  издатель; а  в портрете И стом и н ой , 
и после уверений  издателя, никто  не у зн ает красавицы  б л и с т а 
т е л ь н о й ,  п о л у в о з д у ш н о й ,  столь пленительной и на сцене 
П етербургской  и в стихах П уш ки н а“ . Т ак  же правильно  желает 
рецензент „ви д еть  в „Т ал и и “ и другие принадлеж ности ин о
странны х театральны х альманахов: и звестия о пьесах, и гран
ных в течение прош едш его  года, критическую  галлерею  с о в р е 
менны х п рои звед ен и й , писателей и артистов д рам ати ч еск и х“ . 
П равда, к „ Т а л и и “ приложен список петербургских актеров , 
но тут мы не находим  их характеристики .

П ом им о нескольких статей  исторического  и тео р ети ч е 
ского  характера, а  такж е разн ого  род а  мелочей, как  анекдоты , 
куплеты  из водевилей , главную  часть содерж ания „ Т ал и и “ 
составляю т отры вки  и з драм атических произведений , при чем  
не следует заб ы вать , что среди  них впервы е был напечатан  
о тр ы в о к  и з  ком еди и  Г рибоедова „Г оре от у м а“ .

Н е  о стан авл и ваясь  на других театральны х альманахах, з а 
мечу, что они ещ е ждут своего  исследователя и с театральной  
точки  зрен и я.

4.

Г оворя об  альманахах 20-х годов, нельзя не упом януть 
о „Н евском  А л ьм ан ах е“ , и здававш ем ся Е. А ладьины м  с 1825 
по 1833 год и в 1846— 1848 г . г. П о своим  внутренним  каче
ствам  он, соб ствен н о  говоря , не заслуж ивает того, чтобы  о нем



говорили, но пом ещ енны е в нем (1829 г. ) гравю ры , и зо б р а 
ж аю щ ие одна —  Т атьян у  с письм ом  и д ругая  —  А . С . П уш кина 
с О н еги н ы м , слиш ком  и звестн ы , чтоб  о них можно бы ло ум ол
чать. Н о  если эти  гр авю р ы  заслуж иваю т упом инания б л аго 
д аря  своей , так  с к азать , печальной пам яти , то  все ж е долж но 
упом януть о гравю рах  Г алактионова к „Б ахчисарайском у Ф о н 
тан у “ П уш кина (1827 г. ) и о  портрете  в. кн. Елены П авловны  
(грав . И . Ч ески й , 1828  г. ). А  вн еш н ость  „Н евского  а л ь м а 
н аха“ на 1828 г., по справед ли вы м  словам  рец ен зен та  „М о
сковского  Т ел егр аф а“ (1828  г., ян варь , №  1, стр. 130), н и 
сколько  не уступает краси вы м  иностранны м  альманахам. Н о  
в общ ем  это  был, од н ако , по вы раж ению  рецензента  „В естника 
Е в р о п ы “ , один „из м елкотравчаты х  представителей  наш ей  со 
врем ен н ой  сл о весн о сти “ (40).

Ж урнальны е рец ен зен ты  сплош ь о тозвали сь  н ео д о б р и 
тельно о первой  книж ке альманаха. В 1826 г. издатель „ Н е в 
ского  А льм анаха“ , по словам  „М осковского  Т е л егр аф а“ , „и сп ра
вил р азн ы е  н ед остатки , напр., напечатал  альманах свой  на 
п рекрасной  бум аге, хорош им и  литерам и , украсил хорош ею  
виньеткою ; взял  из од н ого  нем ецкого  А льм анаха картинку, 
и прилож ил ее к своем у альманаху; сверх  того  в зял  и з  н е
м ецкого  ж е альм анаха ви д  часовни  В. Т елля и, кстати, п ереп е
чатал  и з  „П олярн ой  З в е з д ы “ о тры вок  и з  письм а В. А . Ж уков
ского . О стается  следую щ ее: не п ереп еч аты вать  из ж урналов 
стихов и прозы  и звестн ы х  писателей, как  сделал он ны не 
с сочи н ен и ям и  г. г. Я зы к о ва , О лина, Г ригорьева , Ф . Н . Глинки 
и д р ., переп еч атавш и  оны е в „Н евском  А льм ан ахе“ .

С ооб щ и в далее , со  слов сам ого  автора, что  стихи кн. В я
зем ского  бы ли н ап ечатан ы  в „Н евском  А льм ан ахе“ не только  
б ез его  позволения, но даж е п ротив его  согласия, рец ен зен т з а 
м ечает: „П рош лого  го д а  „Н евски й  А л ьм ан ах“ забирал  к себе  
ж ертв насильно; в ны неш нем  как  бы  ободренны й  успехом  з а 
воеватель , за б и р ае т  он  их уже н аси льствен н о “ ( 41).

К  вы ш еп ри вед ен н ой  р езк о й  характери сти ке и зд ател я  
одного  и з  альм анахов мож но п ри б ави ть  не менее р езкую  ха
рактери сти ку  сам их альм анахов в их общ ей массе. „К аким  
важ ны м  явлен и ем  к азал ась  „П о л яр н ая  З в е з д а “ 1823 года, —  пи
сал рец ен зен т  „М осковского  Т е л е гр аф а “ (42), —  как  тщ ательно ее 
издавали ; как горди лся  л и тератор , попавш ий в альманах! Т е 
перь, что  в Е вропе, то  и у нас: альм анахи —  безделка, п оявл яю тся  
кучею , составл яю т не важ ное, меж дудельное зан яти е, об ш и ки -



ваю тся  публикою , и, при н ед остатке  обольстительной наруж но
сти европейских  альманахов, при равной  с ними пустоте вну
треннего  состава , ценятся только за  новость, или издаю тся 
с  особою  целью , и возбуж даю т иногда ж урнальны е статьи 
совсем  не по альм анаш ны м  о тн о ш ен и ям “.

Н е даром  П уш кин ещ е в 1827 г. писал М. П. П огодину: 
„ ... Вы хотите и зд ать  „ У р ан и ю “ !!! E t tu , Brute!!. Н о  подумайте: 
на что это будет похож е? Вы, и здатель  Е вропейского  ж урнала 
в А зиатской  М оскве, Вы честны й литератор между л авоч н и 
кам и литературы , Вы!.... Н ет , Вы не захотите м арать себе рук 
альм анаш ной гр язью ... P. S. Ещ е слово: издание „ У р ан и и “ , ей 
Богу, может, хотя  и несправедливо , повредить Вам в общ ем 
м нении порядочны х лю дей. П рочтите, что В яз[ем ский] сказал  
об  альманахе и зд ател я  „Б лагон ам ерен н ого“; он соверш енно 
п р а в  —  публика наш а глупа, но не долж но ее м о р о ч и ть“ (43).

А  в п ервой  половине ф евраля  1826 г. П уш кин писал К а 
тенину: „Б удущ ий альманах рад ует м еня несказанно, если р а з 
будит он теб я  для поэзии. Д у ш а просит твоих стихов; но 
зн аеш ь ли ч то ?  В м есто альм анаха не затеять  ли нам  журнал 
в роде „E d inbu rgh  R ew iew “?  Голос истинной критики  необходим  
у нас; кому же как  не тебе заб р ать  в руки общ ее м нение 
и д ать  наш ей словесности  новое истинное н ап р авл ен и е?  “ (44)

К ак  видно, П уш кин не считал альманах подходящ им  и зд а 
нием  для вы полнени я такой  зад ач и . В том же сам ом  1826 г. 
сходную  мы сль вы рази л  рец ен зен т „М осковского Т е л е гр аф а “ : 
„Н еуж ели в сам ом  деле альманахи руководствую т у нас в ли те
ратуре общ ественны м  м н ением ? “ писал автор р ец ен зи и  на 
„Д рам ати чески й  ал ьб ом “ (45), осп ари вая  этим вопросом  у тв ер 
ж дение и зд ател ей  названного  альбома, что „публика не лю бит 
читать, не л ю б и т им еть собственного  мнения, и что  альм а
нахи пом огаю т ей  им еть м нение“ .

В начале вы ш еупом янутой  р ец ен зи и  „М осковского  Т еле
г р а ф а “ на „П о д сн еж н и к“ 1829 года автор  ее д ает  такую  п р о 
никнутую  и рон и ей  характеристику  наш их альманахов: „А льм а
нахи русские м огут служить м ерилом  поэтического вдохновения, 
успехов и надеж д  русских писателей. У нас альм анахи не п о 
дарки  для н ового  года, не сбор  повестей  и не игруш ки типо- 
граф ического  и гр ави ровал ьн ого  искусства, но важ ны е книги, 
представители  го д о во го  трудолю бия почти всех наш их поэтов. 
Русским  альм анахам  не нужны прихотливы е украш ения, за  к о 
торы е надобно д о р о го  платить типограф щ икам  и граверам .



Н ет! У нас ч и тай те  альм анах, тиснуты й на серой  бум аге, без 
картинок; покупайте не для н ового  года, а когда случится; не 
в и зящ ном  переплете, а  обернуты й в лоскуток копеечной , 
краш еной  бум аги, —  все  это  потому, что, не купив русских 
альм анахов, вы  не у зн аете , что написали русские поэты  в 
протекш ем  го д у “ .



Ч то вы зы в ал о  появление альм анахов? „Тем  альм анахам , коих 
сущ ествован и е  упрочено нескольким и годами, —  писал кри ти к  
„М осковского  Т е л егр аф а“ , — суж дено каж ды й год явл яться  вм есте 
с соб рати ею  н едолговечною , м елькаю щ ею  по небосклону  л и те
рату р ы  перелетною  звездою ! С колько  пож рала Л ета , или, чтобы  
с к а зат ь  простее, сколько  сгнило в книж ны х лавках  альм анахов, 
которы е в свое  в р ем я  были соб и раем ы , печатаем ы , оценяем ы  
критикою  по д остои н ству  и оплакиваем ы  издателям и! Ц еф ей , 
С ев ер н ая  Л и р а , С е в ер н а я  З в е зд а , Е вропейский  М узеум, В енок 
Г раций, З и м ц е р л а , С ириус, У ран и я  и десятки  других, заб ы ты х  
теперь, н екогд а кипели  надеж дам и —  не на бессм ертие: куда 
заб и р аться  столь далеко ... —  на сб ы т экзем пляров , бары ш  со 
бирателям  и п остоян н ое  продолж ение! Увы! Вместо: „М ногая 
л е т а “ ! публика пропела им „В ечную  п ам ять“—  и где сии  дети  
авторск ого  сам олю бия, или коры столю бивы х  расчетов?! М ожем 
у вер и ть  читателей , что в и зд ан и е  альм анахов не всегд а  в м е
ш и вается  одно  ж елание прибы лей , но весьм а часто  б е ск о р ы с т
ное, и даже убы точное, ж елание п е ч а тать“ .

П оследнее об стоятельство  и явл яется  часто п ри ч и н ою  н а
полнения наш их альм анахов б ездарн ы м и  п рои звед ен и ям и  авто 
ро в , так  или иначе ж елавш их проникнуть в печать, л и ш ь бы 
только  бы ть напечатанны м и .

В рец ен зи и  на „сам о зван ку “ —  „П олярную  З в е з д у “ 1832  г . —  
р ец ен зен т  пиш ет: „Е динственны й  д ар , которого  тр еб у ет  у н ас  
составл ен и е  альм анаха, есть вкус. В Г ерм ании и других  ли те
ратурн ы х  стран ах  издатель мож ет об ой ти сь  и б ез него , о б р а 
ти в ш и сь  с хорош ею  платою  к и звестн ы м  писателям  и искус
ны м  граверам . Н о  у нас, во-первы х, тех и других слиш ком  
м ало, так  что  и об ращ аться  не к кому; во-вторы х, и зд ан и е  
альм анаха д о с та в л я е т  такую  ничтож ную  прибы ль, что  из нее 
м ож но зап л ати ть  только  ти п ограф ски е  издерж ки. Т аки м  о б р а 
зом , и зд ател ь  альм анаха поневоле долж ен об ращ аться  к д о б р о 
хотны м  д ател ям . Н о  в их-то д аян и ях  и надобно ум еть о тл и ч ать  
поддельную  м он ету  от истинной, ибо бедняки  наш и  сам и 
не зн аю т, что н а  их п рои звед ен и ях  нет клейма, к о то р о е  м ож ет 
д ать  ход оны м  в области  вк у са“ (46).

В том  же ж урнале находим  лю бопы тную  параллель между 
нем ецким и и русски м и  альм анахам и, конечно, не к вы год е  
последних. „П о  исчислению , з а  полноту которого , вп рочем , 
нельзя  ручаться, и б о  в Г ерм ании  нет ни одного  полного  би 
блиограф ического  ж урнала, —  читаем  мы в „М оск. Т е л е гр аф е “ , —



на ны неш ний  (1830) год  и здан о  бы ло немецких альм анахов 
около  сорока. С к о лько  пустяков , скол ько  работы  м елким  пи
сател ям , какое об ш и р н о е  поле б есп олезн ого  чтения! Х орош ее 
и и стинно  и зящ н ое  н ад обн о  оты ски вать  в этой  куче альм анаш - 
ной , как  ж емчуж ины  в куче сора, см етенного  с поля л и тер а 
туры . В прочем , у н ем ц ев  и не считаю тся  за  важ ное дело 
ал ьм ан ахи , и сл ав а  и зд а н и я  даж е поряд очн ого  альм анаха давн о  
п ерестала  там  бы ть диплом ом  на б ессм ертие... В Г ерм ан и и  не 
счи таю т альм анах н и чем  другим , как  только отраслью  книж 



ной пром ы ш ленности . О ни  то  же в Герм ании, ч то  у нас 
переводы  р о м ан о в  В. С котта . Х орош им  писателям  платят 
издатели  д орого , и сам и стар аю тся  продать то в ар  лицом. 
Н аш и  русские альм анахи  го р азд о  загадоч н ее  немецких! И з 
дателям , кром е весьм а немногих, нет ни чести ни бары ш а, 
и весьм а нем ногие и з  них и дум аю т о продаж е, каж ется, 
и б о  и здаю т их весьм а неопрятно . Н ем ецкие альм анахи  суть 
дети  литературной  роскош и; русские —  дети  м ладенчествую - 
щ ей литературы , кото р ая , не зн ая  ничего  важ нейш его, играет 
в  куклы “ (47).

С о в ер ш ен н о  иной  взгл яд  на роль  и зн ачен и е наш их альм а
нахов вы раж ен в „ Т ел еск о п е“ , в рецензии  на „С евер н ы е  
Ц в е т ы “ на 1832  г., где, меж ду прочим , опять находим  парал
лель альм анахов русских  и иностранны х, на этот р а з  не только 
нем ецких, но и английских и ф ранцузских. „В литературах  
Е вропейских, у которы х  мы лю бим  переним ать все, даж е до 
прихотей и к а п р и зо в , —  читаем  в этой  рец ен зи и , —  альм анахи  с о 
ставляю т р оскош ь, заб аву , игруш ку. Н ар авн е  с п роч и м и  п р а зд 
ничны м и сю р п р и зам и , они составл яю тся  к Н овом у  году, как  
п ри ятн ы е б езд ел ки , не им ею щ ие другой  цели, кром е уд овол ь
стви я . П осем у, при  издании  их, вним ание об р ащ ается  не 
столько  на вн утрен н ее  достоинство  содерж ания, сколько  на 
вн еш н ее  и зящ ество  исполнения. А льм анахи б ри тан ски е  п р ед 
ставл яю т собой  чудо тип ограф и ческого  искусства, в о зв е д е н 
ного  почти до  эстети ч еской  прелести , и сия прелесть  д о в е р 
ш ается  п ревосходн ы м и  гравю рам и , в коих резец , каж ется, п о 
хи щ ает  у ки сти  волш ебны е тайны  очарован и я. Ф р ан ц у зск и е  
альм анахи , о соб ен н о  в последние врем ена, со стязаю тся  д о 
сто й н о  с б р и тан ски м и ...

Н е  то  совсем  зн ач ат  или хотят зн ачи ть  наш и альм анахи. 
(М ы не го во р и м  зд е сь  о тех, кои ничего  не зн ач ат  и не могут 
значить: К о м е т а х ,  М е т е о р а х ,  С е в е р н ы х  З в е з д а х  и С е 
в е р н ы х  С и я н и я х ,  А л ь б о м а х  М у з  и В е н и к а х  Г р а ц и й ! )  
У  нас альм анах com m e il fau t есть  дело нем аловаж ное. Н ад  
ним  тр у д ятся  и зв е с тн ы е  л и тераторы , ком пании л и тер ато р о в , 
и труд ятся  не н а  ш утку... И так , альманах у нас зн а ч и т  более, 
чем  игруш ка. Э то  —  еж егодная вы ставка  литературы , если  можно 
так  вы р ази ться . П осем у  не наруж ное и зящ ество  исполнения 
(коим  б и б л и о гр аф и я  н аш а вооб щ е похвалиться не мож ет) 
внутреннее д о сто и н ств о  содерж ания составляет главную  цель, 
к  коей  стрем ятся  и зд атели  наш их альм ан ахов“ (48).



А  в р ец ен зи и  на „С еверн ы е Ц в е т ы “ 1831 г., пом ещ енной 
в том  же „Т е л ес к о п е “ , авто р  приходит к вы воду, что и аль
манахи отж или сво й  век.

И так , наш и альм анахи  д вадцаты х  —  тридцаты х годов, как  
„в м алой капле в о д “ , отрази ли  в себ е  и м ладенческое со 

сто ян и е  наш ей л и тературы , и слабое р а зв и ти е  наш его  книж 
н ого  дела, и до  н еко то р о й  степени  б едн ость  наш его  книж 
ного  ры нка, когда, не н ад еясь  на бы струю  распродаж у ал ьм а
нахов, и зд атели  не м огли затр ач и вать  сравнительно  больш их 
средств  на их и зд ан и е , а следовательн о , не могли и зд а в а т ь ,



если  не с роскош ью , то все же с краси вой  внеш ностью , к о т о 
р а я  бы сод ей ствовал а  более б ы строй  их распродаж е.

В прочем, к последнем у зам еч ан и ю  должно сд ел ать  одну 
оговорку , бы ть мож ет, сущ ественную . Д ел о  в том , что  и зд а 
тели  альм анахов не всегд а  удовл етворяли  вкусу публики, при 
чем  это  об стоятельство  вовсе  не свидетельствует о том , чтобы  
эти  издатели  ш ли вп еред и  своего  врем ени , или, чтобы  вкусы  
публики были слиш ком  н и зм ен н ы , —  нет, просто альм анахи  были 
плохи и не н рави л и сь  публике. И н огд а  же альм анахи, и не 
обладаю щ ие вы соки м и  достои н ствам и , нравились публике и ею  
охотно  раскупались, являясь , таким  образом , м атериалом  для 
наш их суж дений о вкусе публики того  врем ени . Вот, наприм ер , 
„А льм анах а н е к д о т о в “ . Его издатель, по словам  „М осковского  
Т е л е гр аф а “ , во зо б н о в л я е т  старую  м оду и в предисловии  ш ут
л и во  р асск а зы в а е т  причины , п обудивш ие его и зд ать  свою  
книж ечку. „О н  исполнил дело хорош о: вы брал  более 2 5 0  ан ек 
д о то в  из новы х иностранны х ж урналов и нескольких годов 
нем ецкого  „А льм анаха а н ек д о то в“ , и здал  их весьм а оп рятн о , 
прилож ил хорош енькую  картинку, и п род ает книж ечку недорого . 
К ниж ечка его  почти  вся  раскуплена, следственно н р а в и т с я “ . 
И  р ец ен зен т  сч и тает  долгом  пож елать издателю  н азван н ого  
альм анаха успеха и в следую щ ем  году, надеясь, „что то т  у го 
сти т  читателей  не одним и чуж езем ны м и, но и русским и  ан ек 
д отам и , и что  при  вы боре п остарается  избеж ать стары х  и 
и звестн ы х  ан екд отов , которы х несколько, хотя весьм а нем ного , 
п рокрал ось  у него  в ны неш нем  го д у “ (49).

Р ец ен зен т  „С евер н о го  М еркури я“ , однако, не совсем  д о в о 
лен  этим  альм анахом , по его словам , „зам етны м  от прочих 
с во ею  н е о п р ятн о стью “ . „В о-первы х, зам ети м  и зд ател ю , —  пиш ет 
он , —  что ам униция его  альм анаха весьм а скудна и во в се  не 
со о б р азн а  с ф орм ою , утверж денною  для книж ек сего  рода: 
надлеж ало бы  сд елать  ее горазд о  благовиднее, тем  более, что 
денег, полученны х им почти за  300  экзем п ., как  ви д н о  из 
прилож енного  в конце списка пренум ерантов, бы ло весьм а 
достаточно  н а  п острой ку  исправной  ам униции. А льм анах 
вы ш ел к п разд н и кам , но в сам ом  будничном н аряд е: бу
м ага  серая , кар ти н к и  дом аш ней  работы , загл авн ого  гр а в и 
рован н ого  л и сто ч ка  н е т “ ( 50). Н о  и этот рец ен зен т  п ри зн ает , 
что  „А льм анах а н е к д о т о в “ „м ож ет д остави ть  удовол ьстви е  
м н оги м “ (51).



5.

Н аступил ко н ец  три дц аты х  годов. А льм анахи  все  м енее 
и м енее при вл екал и  вн и м ан и е  публики. „В от что к асается  до 
альм анахов, —  писал Б елинский  в р ец ен зи и  на „А льм анах  на 
1838 го д “ , —  та к  на них м ода совсем  прош ла. Н о  повторяем : 
ничто  хорош ее не м ож ет бы ть ан ах р о н и зм о м “, и н азван н ы й  
альм анах, и зданны й В ладиславлевы м , наш  кри ти к  считал  „п р и ят
ны м  явлен и ем  в русской  л и тер ату р е“ .

Н асколько  альм анахи  вы ш ли из м оды  и, пожалуй, бы ли 
заб ы ты , сви д етел ьствует  р ец ен зи я  П л етн ева  на „А льм анах 
н а  1838  го д “ , в к о то р о й  он вы ясн яет  их значение и вы с к а 
зы в а е т  взгляд , уже д о  н екоторой  степ ен и  известны й  и раньш е. 
„ И зд а н и я  этого  р о д а  кн и г, —  пиш ет он , —  м ож но сравн и ть  с в ы 
ставк ам и , которы е б ы в аю т в А кад ем и и  Х удож еств. Т руды  л и те 
р ато р о в , так  же как  худож ников, и б ез  эксп ози ц и и  получили бы 
принадлеж ащ ее им н азн ачен и е , т . е. вош ли бы  в общ и й  итог 
п р о и зв ед ен и й  национальны х талантов и д ей ствовали  бы , ка
ж ды й в своем  м есте и собственною  силою , на со вер ш ен ство 
ван и е  ум а и вкуса н ародного . Н о  соеди н ен и е  их под один 
взгл яд  приносит особенную  пользу. Н а  их общ ности  можно 
утв ер д и ть  вы во д  о соврем ен н ом  направлении , вкусе, я зы к е  
и о других предм етах , весьм а лю бопы тны х в истории  сл о вес
ности . О д н а  книга  п р евр ащ ается  в энц и кл оп еди ч еское  эхо 
с в о его  врем ени . Т а к  с  1825 года, в течен и е восьм и лет, и зд а 
в ал и сь  „С евер н ы е  Ц в е т ы “ , и для м олоды х ны неш них л и тер а 
то р о в  служ ат они  поучительны м  п ам ятн и ком  тогдаш ней  наш ей 
л и те р а ту р ы “ ( 52).

У краш ением  альм ан аха явл яется  его  п рекрасн ая  вн е ш 
ность: и зящ н ы й  ш р и ф т двух родов , м елкий, как  бисер, но ч ет 
ки й  —  для стихов и б олее  крупны й и ж ирны й для прозы , затем  
великолепны е гр авю р ы  Н . У ткина, с  п о р тр ета  дочери  Н и к о л ая  I, 
М арии Н и колаевн ы ,     р аб о ты      Гау,     С .  Г алактионова    с    рисунка
В.  Ш ебуева: „Н аво д н ен и е  7 -го  н о яб р я  1824 г .“ , Ф . Р ай та  
с  карти н ы  О . К и п рен ского  „С и в и л л а “ , его  же гр авю р а  с кар 
тины  А . В ен ец и ан ова  „М ать, уч ащ ая  детей  своих м о л и ться“ 
и, наконец , гр авю р а  К . А ф ан ась ев а  с картины  П лю ш ара „ О д а 
л и с к а “ . Д олж но такж е отм ети ть  ф ронтиспис, центральную  часть 
ко то р о го  со ставл яет  л и то гр аф и я  И в. С ел езн ева  с рисунка
А . В енецианова.



Вслед за  „А льм анахом  на 1838  го д “ в следую щ ем  1839 г. 
В ладиславлевы м  был издан альм анах „У тренняя З а р я “ , книжки 
которого  аккуратно  появлялись в течение пяти лет, улучш аясь 
с каж дым годом.

К  первой  книж ке „У тренней  З а р и “ прилож ены  четы ре 
гравю ры . П ервая  —  загл авн ая  ви н ьетка  или точнее ф ронтиспис 
„изображ ает, при м ерцании  утренней  зари , пам ятник, в о зд в и г
нуты й П етру I Е катери н ою  II; в торая  —  „С паситель, м оля
щ ийся перед  чаш ею  в В ер то гр ад е“ , с картины  Ф . А . Бруни; 
третья  —  „К рещ ати к  в К и е в е “ с карти н ы  Ш терн б ерга  и ч етвер 
тая  —  „В енера и А м у р “ , гравю ра со статуи Р ам азан о в а , тогд а  
ещ е восп и тан н и ка  А кадем ии  Х удож еств. Эти четы ре гравю ры  
более тонкой  раб о ты , чем  прилож енны е к „А льманаху на 1 8 3 8 г . “ , 
но все они им ею т одно качество , пониж аю щ ее их значение 
в истории русского  книж ного дела: все  они „деланы  и оттиснуты  
в Л о н д о н е“, но об этом  у нас речь  будет ниже, а теп ерь  з а 
метим только, что  в типограф ском  отнош ении „У трен н яя  З а р я “ 
т а к  же великолепно издана, как  и ее  предш ественник на 1838 г. 
П оэтом у вполне естественно, что она имела постоянно  огром 
ный успех.

„В ы бор п ьес , —  писал рец ен зен т  „С оврем ен н и ка“ об  „У трен
ней З а р е “ на 1839 год, —  п о казы в ает  полное вним ание и все 
уваж ение и зд ател я  к публике. Н е  говоря  уже об отличном  
издании  и типограф ической  роскош и, о прелести картинок , 
которы е вы гр ави р о в ан ы  нарочно для альманаха в А нглии, 
книга  его по содерж анию  исполнена заним ательности  и р азн о 
о б р а зи я “ , и чтение ее рецензент уподобляет „прогулке в р о 
скош ном  саду, где  не знаеш ь, что  предпочесть —  зеленею щ ие ли 
луга то  с той , то  с другой стороны  аллеи, или цветники , по 
ним р а зб р о са н н ы е “ (53).

Ф . М енцов в своей  рецензии  на „У тренню ю  З а р ю “ 1830 г. 
и „О д есски й  А л ьм ан ах“ того же года писал: „Б ы ло врем я 
(тому лет п ять  или ш есть назад), когда  литературны е сб орн и ки , 
под н азван и ям и  А льм анахов, А льбом ов, Ц ветов, З в е з д  и проч., 
и проч., явл ял и сь  у нас вдруг целы м и десяткам и. М ежду ними 
было д ей стви тельн о  несколько весьм а хорош их, но ед ва  ли бы 
лучш ий из них м ог стать  на-ряду с двум я альм анахам и, и здан 
ными на ны неш ний  1840 год, которы х н азвания представлены  
в начале этой  статьи . И  подлинно, едва  ли возм ож но частном у 
человеку, при ны неш нем  состоянии  наш ей изящ ной  словесно
сти, составить что-либо более соверш енное в этом  роде: м ы



разум еем  здесь, конечно , внутреннее достоинство  этих и зд а 
ний. О б а  альманаха, о которы х мы теп ерь  нам ерены  говорить, 
изданы  были в прош лом  году, но ны неш ние, особливо „У трен
няя З а р я “ , далеко превосход ят прош логодние как р а зн о о б р а 
зием  содерж ания, т а к  и красотою  внеш них украш ений  и 
гр авю р ам и “ (54).

„У тренняя З а р я “ на 1841 г. вы звал а  почти восторж енную  
рец ен зи ю  Б ели н ского , —  которы й  ж елает „от всей душ и, чтобы  
она (т . е. „У тренняя  З а р я “) бы ла светлою  „утреннею  з а р е ю “ 
столько же и для ли тературы  наступаю щ его года, сколько  она 
в п раве  носить это  н азван и е  для сам ой  себя. Если полдень 
и вечер  будут с о о тв етство в ать  такой  прекрасной  „утренней  
з а р е “ , то  1841 г. будет одним  и з лучш их годов русской л и те 
р а ту р ы “ .

„В от уже ч етвер ты й  альманах и зд ает  г. В ладиславлев , —  п ро
д олж ает Б елинский , —  и делает этим  четверты й  подарок лю б и те
лям  легкого  чтения и красивы х и зданий . Н а  этот р а з  его 
альм анах превзош ел , как  говори тся , сам ого  себя, и и зящ н остью  
своей  наруж ности, ро ско ш ью  прилож ений и зам ечательностью  
содерж ания. П о сти хотворн ой  части его украсили п р о и зв ед е 
ния П уш кина, к н язя  В язем ского , гр. Р -ой , Я зы кова , К ольцова, 
П одолинского  и других. Д р аго ц ен н ы м  алм азом  си яет между 
ними стихотворение П уш ки н а —  одно из лучш их между лучш им и 
созд ан и ям и  его ли ри ческой  м узы “ . (Р ечь идет о сти х о тво р е
нии: „Д л я  берегов  отч и зн ы  дальн ой “). К ри ти к  зак ан ч и в ает  
свою  статью  следую щ им и словам и: „П о внеш нем у и зящ еству  
и роскош и , альм анах г. В ладиславлева —  европейский , в полном 
зн ачен и и  этого  слова; а  по содерж анию , вероятно , далеко 
п р евзо й д ет  игруш ки этого  рода, и зд аваем ы е в Европе только 
для кар ти н о к “ (55).

С толь  же б лагосклонны й  отзы в  Б елинского  вы звала и п о 
следняя книж ка н аш его  альм анаха з а  1843 г.: „Н а  ны неш ний год 
„У трен н яя  З а р я “ яви л ась  преж нею  красави ц ею , если не лучш е 
преж него. По край н ей  м ере, внутреннее ее достоинство  на 
этот р а з  горазд о  сущ ественнее, чем  бы ло в прош едш ем  го д у “ . 
И з собственно-литературны х статей , перл альманаха со ставл яет  
последнее стихотворение Л ер м о н то в а  „В ал ери к“ .

В ернем ся к гравю рам , украш аю щ им  этот альманах. Все 
они сделаны , как  бы ло вы ш е сказан о , в А нглии; некоторы е 
из них б ез подписи , ины е подписаны  ф ам илиям и Робинзона, 
Д ж ем са Г ернота, H e a th , W allis, Ryall, H oll, M ote и др . В лади



славлев п ервы й  в своих альм анахах обратился к английским  
гравю рам . Ч то  з а  причина это го ?  О твет  дает Н . В. К укольник 
в своей  статье: „И стори чески е зам етки  о картинках, пом ещ ен
ных в альманахе: „У тренняя З а р я , на 1843 г .  “ , напечатанной  
в том  же альманахе.

С начала автор  сооб щ ает некоторы е сведения и з  истории 
русской гр авю р ы  и перечисляет им ена русских граверов . „Бы ло 
у нас довольно гр а в е р о в , — говори т он , —  отличны х в своем  роде 
художников, но п р о и звед ен и я  их сделались д остоянием  д р аго 
ценных собраний ; при недостатке  располож ения вооб щ е к худо
ж ествам, гр авю р ы  весьм а достойны е, некоторы е и превосход 
ны е, не получили, так  сказать , народности  и погибли для боль
ш инства даж е лю бителей . С о  врем ени П етра В еликого, у нас 
идет ряд  гр авер о в  вы сокого  достоинства; бесполезно и скучно 
бы ло бы исчислять, в больш ой м ере, несправедливо  забы ты е 
имена, но нельзя  не вспом нить о гравю рах Б ерсен ева , К о л 
пакова, К олпаш никова, Е ким ова, Ф ад еев а , Г ерасим ова, И в а 
нова, С кородум ова, С ребреницкого , Ч ем есова, В и н оград ова и 
других, хотя все эти  п рои звед ен и я —  не равного  д остои н ства... 
С  другой стороны , род  гр ави р о в ан и я  у нас был избираем  
почти всегда  труднейш ий, старш ий  в художестве, требую щ ий 
на одно п р о и звед ен и е  иногда м ноголетнего труда. В есьм а н е
м ного найдете гравю р, исполненных пунктировкой , ещ е менее 
травленны х; почти  все лучш ие гравю ры  сделаны  р езц о м  (au 
burin ), от это го  они непом ерно дороги  и никогда не могли 
расп ростран яться  в больш ом числе и благодетельно д ей ство 
вать  на вкус и лю бовь к худож ествам . Т аким  об разом , гр а 
ви рован и е  вооб щ е в России  склонилось к упадку, хотя гр ави 
р ован и е  р езц ом  и сохранило академ ический  класс и н астав
ников и учеников. Между тем  в А нглии, во  Ф р а н ц и и  и 
в Г ерм ании  грави рован и е  бы стро  усоверш алось по всем  
родам , так  с к а за т ь  меньш им в худож естве, и такж е утрати ло  
старш ий . Л и то гр аф и я , грави рован и е  на камне и на дереве , 
нанесли последний  удар резцу, притупили его и обратили  
в бесполезное, безнуж ное орудие, в маску древней  трагеди и . 
Д еш еви зн а  этих гр авю р  споспеш ествовала победе; гравю ры  
сделались предм етом  роскош и, доступны м  для каж дого . Мы 
захотели  п одраж ать  Зап ад у , хотя не имели к том у ср ед ств  
и поневоле уп отреб и л и  для этого  искусство чужих худож ни
ков... „У тренняя З а р я “ пяты й уже год доставл яет всем  важ 
ное    удовольствие, —   каж ды й    год     пять-ш есть    и   более   п р о и зв е-



дений, приносящ их честь  русской ж ивописной  ш коле, явл яю тся  
в английских гравю рах  на стали и явл яю тся  в достойном  
виде. Если бы ж дать эти х  картинок  от резц а , то  приш лось бы 
отлож ить и общ ую  п ользу  и общ ее уд овольствие на м ногие 
лета. А  между тем , у кого  есть  „У трен н яя  З а р я “ за  все пять 
лет, у того  уже есть весьм а п орядочная коллекция отличны х 
гравю р, с отличны х русских картин; сам ы й отдаленны й от с т о 
лицы лю битель ж ивописи  уже вер и т  своей  отечественной , ху
дож ественной с л а в е “ ...

И так , наш  альм анах  пом имо того , что он давал  чи таю щ ей  
публике в области  ли тературы  и иллю страции , о тр аж ает  
известную  стадию  в р азви ти и  наш его книж ного дела, когда  
д ор о гая  русская  гр авю р а, не зн ая  более деш евы х способов 
п рои зводства , принуж дена бы ла уступить место английской . 
Э то подневольное, в ы зв ан н о е  вполне естественны м и условиям и  
ры нка, обращ ение к английской  гр авю р е  неизбеж но долж но 
бы ло так  или иначе повл и ять  на р а зв и т и е  и русской  гр авю р ы . 
Н есколько  позднее сю д а  п ри соеди н яется  ещ е влияние ф р ан ц у з
ской иллю страции.

А льм анахи В лад и славлева  бы ли как  бы предвестникам и  
во зр о ж д ен и я  русских альм анахов. В рец ен зи и  „Ф и н ско го  В ест
н и к а “ ( 56) на ком ический  иллю стрированн ы й  альманах „ П ер в о е  
а п р ел я“ читаем: „В н астоящ ее  врем я в русской л и тературе 
как бы воскресает  альм анаш ная деятельн ость  двадцаты х го 
дов ( 57). А льм анахи  эти , различны е по цели своего  и зд ан и я, 
ещ е м енее схожие м еж ду собою  по своем у  внутреннем у д о 
стоинству , п оявляю тся  в свет в р азн ооб разн ы х  ф ормах, под 
разли чн ы м и  более  или м енее зам ы словаты м и  н азваниям и . 
Гг. издатели , у б ед и в ш и сь  на опы те, до какой  степени важ но 
влияние н азван и я  альм анаха на расход  его  в читаю щ ей публике, 
н ап рягаю т все свое  остроум и е на придум ы вание к ак о го -н и 
будь зам ы словатого  н азван и я , почем у оно больш ею  частью  
и б ы вает  несравненно  зам ан ч и вее , неж ели сам ы е альм анахи... 
Р ед ко , очень редко , ср ед и  этого  м нож ества сборников и альм а
нахов п опадаю тся книги , достой н ы е вним ания, но все же они 
есть, и м ы  всегд а  го то в ы  отн ести сь  о них с похвалою , хотя 
м ногие и утверж даю т, что  главная  цель деятельности  альм а- 
наш ной литературы  состои т в о б р азо ван и и  реакции  против 
русских ж урналов, сосред оточ и ваю щ и х  на себе все вн им ание 
публики“ . Н евольно  припом инаю тся  слова П уш кина в письм е 
к   Н . М. Я зы кову: „Р ад ы  ли вы  ж урналу? П ора  задуш и ть



альм анахи“ , или вы ш е ц и ти рован н ое  письмо П уш кина к К ате
нину, а ч ер ез  двад ц ать  лет после этого  возрож даю тся  альм а
нахи с целью  созд ан и я реакц и и  против ж урналов.

Н о  есть все-таки  н екоторая  разн и ц а между прежними 
альманахами двадцаты х  годов и новы м и подобного р о д а  и зд а
ниям и, носивш им и уже больш ею  частью  название „сб о р н и к о в“. 
„С борники , каж ется, угрож аю т таким  же наводнением  наш ей 
литературе, какое некогда причиняли  в ней альм анахи, —  писал
A .  Н и ки тен ко , —  уже несколько явилось их в свет, другие го 
товы  яви ться . Есть, однакож , важ ное и сущ ественное различие 
между ны неш ним и сборникам и  и преж ними альманахами: в по
следних статьи  больш ею  частью  состояли из отры вков  пред
полагаем ы х или совсем  не предполагаем ы х ром ан ов , поэм, 
д рам  и проч.; в первы х мы читаем  сочинения, хотя не огром 
ные, но целы е, или, по крайней  м ере, стрем ящ иеся прикры ть 
свою  отры вочн ость  некоторою  определенностью  идеи  и пол
нотою  ее р азви ти я . Я вление зам ечательное! “ ( 58).

П рекрасны м и  образчи кам и  такого  род а  сборников явл яю тся  
изданны е Н екрасовы м  „ Ф и зи о л о ги я  П етер б у р га“ (2 части. 
С П Б . 1845) и „П етербургский  С б о р н и к “ (С П Б . 1846), боль
ш ой том в 560  страниц . В первом  из них пом ещ ены  статьи
B.  Г. Б елинского , В. И . Л уганского , Д . В. Г ригоровича, 
Е. П. Г ребенки , Н . А . Н екрасова , И . И . П анаева. В о втором , 
как  известно , напечатаны  в первы й р а з  „Б едны е л ю д и “ Д о 
стоевского , „П о м ещ и к “ и „Т ри  п о р тр ета“ И . С . Т ургенева. 
Д ал ее , кром е Белинского , Н ек р асо ва  и П анаева, в нем еще 
приним али участие И скандер  (Герцен), кн. В. Ф . О д оевски й , 
А . Н . М айков, гр. В. А . С оллогуб, А . В. Н и ки тен ко . Н а зв а н 
ны е им ена уже свидетельствую т о достоинстве его содерж ания.

Н е  м енее интересны  эти  сборники  и по внеш ним  кач е
ствам . Н е го во р ю  о прекрасном  ш риф те, о хорош ей  бумаге, 
вообщ е об  и зящ н о й  простоте и здания. Н а  первы й план должны 
бы ть вы д ви н уты  гравю ры , иллю стрирую щ ие н екоторы е из 
очерков и в б ольш инстве случаев резан ы е на дереве  Б ернард- 
ским  с ри сун ков различны х худож ников, как-то В. Т и м м а  к р а с 
сказу  В. И . Л у ган ско го  „ Д в о р н и к “, Е. К овры ги н а  к очерку 
Д . В. Г р и го р о ви ч а  „П етербургски е ш арм ан щ и ки “ и статье 
Е. П . Г ребенки  „П етер б у р гская  сто р о н а“ , А . А . А ги н а  к очерку 
И . И . П ан аева  „П етерб ургски й  ф ельетонист“ . П еречисленны е 
гравю ры  пом ещ ены  в первом  сборнике „ Ф и зи о л о ги я  П етер 
б урга“ . В „П етерб ургском  С б о р н и к е “ находим рисунки  А . А гина



к стихотворном у р асск азу  И . С . Т урген ева  „П ом ещ и к“, опять- 
таки  р езан н ы е на д ер ев е  Е. Б ернардским . З а те м  к статье 
И . И . П ан аева  „П ари ж ски е увесел ен и я“ прилож ены  поли ти 
пажи, ри сован н ы е и грави рован н ы е в П ариж е.

А в то р  специального  исследования о худож нике-иллю стра- 
торе  А гине, К . С . К узьм инский  (59), конечно, останавливается  
и на его рисунках в Н екрасовски х  сборниках. О тм ети в , что 
его иллю страции к очерку  П ан аева  „П етербургский  ф ельето
н и ст“ в „Ф и зи о л о ги и  П етер б у р га“ снабж ены  м онограм м ой , 
составленной из три  р а за  повторенной  буквы  А, явл яю щ ей ся  
инициалом  им ени, о тч ества  и ф ам илии худож ника, К . С . К у зь 
м инский у к азы в ает  н а  то, что „в той же книге есть целы й 
р я д  зам ечательны х  иллю страций  б ез упом янутой  м онограм м ы . 
К то  бы л автором  их ск азать  трудно, так  как в конце книги 
ск азан о  только, что ее иллю стрировал  К оври ги н  и д р у ги е “ . 
Б и ограф  А гина, о тк азы ваясь , наприм ., иллю страции к „ Ч и н о в 
н и ку “ Н екр асо ва  п ри п и сать  К овригину, вы ск азы вает  п ред п о
лож ение, что они принадлеж ат А гину. П редполож ение п р ав д о 
подобное, но все-таки  не более как  предполож ение, и в р я д  ли 
можно на основании  его  во сп рои звод и ть  эти гравю ры  с  п о д 
писью : „Рис. А ги н а “ , как это  сделано у К . С . К узьм инского .

Т о  же сам ое долж но зам ети ть  и по поводу изданного  Н е 
красовы м  же альм анаха „П ервое А п р е л я “ , где пом ещ ено н е
сколько  рисунков, и з которы х  только один нам ечен м он ограм 
м ой А гин а. „Б ольш ая ч асть  этих рисунков, по словам  К . С . К у зь 
м инского , носит несом ненно следы тв орчества  А гина. Н а  них 
ясн о  сказали сь  л егкость  и бойкость каран даш а А гин а, см е
лость зам ы сла  и н еоб ы кн овен н о  худож ественное вы полнени е— 
черты , во  всей  совокуп н ости  свой ствен н ы е в то врем я очень 
нем ногим  худож никам “ . З д е с ь  следует сделать одно зам ечан и е. 
Д е л о  в том , что  всех рисунков в этом  альм анахе ш естнадцать, 
и з  них пять явл яю тся  иллю страциям и  к  статье  —  „К ак  и гр аю т 
в н овей ш ее врем я  в п реф еран с  о б р азо ван н ей ш и е  лю ди Е в р о п ы “ , 
восем ь к очерку  —  „К ак  опасно п ред аваться  честолю бивы м  с н а м “, 
тр и  остальны е —  соверш ен н о  отдельны е, не связан н ы е в одно 
целое. П ервая  и з иллю страций  к п ервой  из названны х статей  
(буква Ч) как р а з  и им еет м онограм м у наш его худож ника. 
О стал ьн ы е иллю страции  к этой  статье, на мой взгляд , довольно  
слабы е, надо полагать, тож е принадлеж ат А гину, так как  в р я д  ли 
бы  стали за к а зы в ать  рисунки  к одной статье  разны м  худож ни
кам . Н екоторы е иллю страции  к второй  статье К. С . К узьм и н 



ский  такж е приписы вает А ги н у  и, восп рои зводя  их в своей  
книге, п рям о  печатает под ним и ф ам илию  А ги н а. Мне ду
м ается , бы ло бы п равильнее н азвать  их только  п рипи
сы ваем ы м и наш ем у художнику, так  как  несом ненны х д о к а 
зательств , что эти  иллю страции  принадлеж ат ему, у нас не 
им еется.

И ллю страции  к „П о м ещ и к у “ И . С . Т ургенева, по сп р авед 
ливы м  словам  К . С . К узьм инского , очень удались А гину . И  сам 
Т ургенев остался ими весьм а доволен , о чем и заяв и л  печатно 
в „ С о в р ем ен н и к е“ (1847, ян варь): „В ум еньи иллю стриро
вать  текст, о тр а зи т ь  его смы сл, подчеркнуть то , что  важ но, 
и дополнить его  рисунком  там , где слово бы ло б есси льн о , —  
А гин , как  го в о р и т  его  биограф , заяв и л  себя в этих иллю стра
циях н астоящ им  в и р ту о зо м “ .

Вы ш е бы ло указано , что  политипаж и к оч ерк у  П ан аева  
„П ариж ские у весел ен и я“ р и сован ы  и грави рован ы  в П ариж е. 
Э то  вполне естественно . М ало того , ф ранцузские худож ники 
стали  о к азы в ать  влияние и на русских, тем  более, что  „наш  
книж ны й ры н о к  был наводнен  ф ранцузским и  ил л ю стри рован 
ны м и ж урналам и, иллю стрированн ой  книгой  и особ ен н о  иллю 
стри рован н ы м и  альм анахам и“ . В этом  случае лю бопы тно  св и 
детельство  п ред и сл ови я  к сборнику  „Ф и зи о л о ги я  П етер б у р га “ , 
написанного , по вероятн ом у  м нению  П. Н . С акулина, Б ели н 
ским . „В о Ф р а н ц и и , —  читаем  мы в этом  п ред и слови и , —  о в с я 
ком  уголке ее, сколько-нибудь и в каком -нибудь отнош ении 
зам ечательн ом , не одна книга написана, а  сочинения о П ариж е 
о б р азу ю т соб ою  больш ую  отдельную  литературу. К ом у не 
и звестн а  „К н и га  ста о д н о го “ , ко то р ая  соеди н яла в себе  труды  
ед в а  ли не всех  и великих, и средних, и малых ф ранцузских  
писателей , и, будучи сборником  множ ества статей  в ф орм е 
повестей , р а с с к а зо в  и ю м ористических  очерков по своем у со 
держ анию , б ы ла  п освящ ен а и зображ ению  и характери сти ке  
П ариж а. Н е д а в н о  вы ш ел великолепно изданны й кипсек , тек ст  
которого , под  н азван и ем  „U n  E té  à P a r is “ , составлен  Ж ю ль 
Ж аненом; и в о т  те п е р ь  вы ходит в П ариж е илл ю стри рован н ое  
издание „Le D ia b le  à  P a r is “ , о п ять  посвящ енное и зоб раж ен и ю  
того  же сам ого  П ари ж а. Т рудно  бы ло бы перечесть  все  таки е  
издания, б есп рестан н о  вы ходящ ие во  Ф р а н ц и и “ . И зд ан и е  „Les 
F rançais  pe in ts  p a r  eux-m êm es“ посвящ ено  и зоб раж ен и ю  об щ е
ственны х н р аво в  ф ран ц узов  вообщ е. Ясно, что сб орн и к  „ Ф и 
зи ология П е т е р б у р га “ , п освящ ен н ы й  изображ ению  разн ы х  сто 



рон  п етербургской  ж изни , задум ан  по о б р азц у  именно у к а за н 
ных ф ранцузских  и зд ан и й .

Э то  можно утверж д ать  и не только о названном  сборнике 
Н екр асо ва . П ри  ближ айш ем  рассм о тр ен и и , —  говори т К . С . К у зь 
м и н с к и й , —   о к азы в ается , что  и альм анах „П ервое  А п р е л я “ 
(1846 ), „И ллю стри рован н ы й  А льм анах“ (1848) и „ Л и те р ату р 
ны й С б о р н и к “ (1849)... находятся в более или м енее близком  
идейном  род стве  с ф ранцузским и  альм анахам и. И н огд а  даж е 
рисунки  заи м ствую тся  и з ф ранцузских  оригиналов, но б ез  в с я 
кого  у казан и я  на п ервои сточ н и к ... И з  ф ранцузских изданий  
наш и  худож ники брали  целиком  чащ е всего  рисунки зн ам ен и 
того  Г аварни, кото р о м у  подраж али тогд а  почти все  русские 
ри совальщ и ки  “ .

Т аки м  об разом , наш и альманахи д вадцаты х  —  сороковы х  
годов XIX века  о тр ази л и  на себе новую  стадию  в р азви ти и  
русской  книж ной иллю страции , русской  гравю ры , и вм есте  
с тем  бы ли характерн ей ш и м  явлением  русской  литературы , 
что  и оп р авд ы в ает  п освящ ен и е  им  особой , конечно п р е д в а р и 
тельной , м онограф ии .
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А. А. С И Д О Р О В

ИСКУССТВО РУССКОЙ к н и г и  
XIX—XX ВЕКОВ



ВСТУПЛЕНИЕ.

Всякое знание неизбежно проходит через 
установленные раз навсегда состояния. Знание 
научно-художественное, конечно, не составляет 
исключения. Пусть каждая наука имеет свои 
индивидуальные в этом отличия: прежде чем 
определять предмет изучения, представляется 
правомерным на недолгое время оглядеться, 

на какой ступени вообще стоит исследование наше по отно
шению ко всей лестнице знания. — Что мы: только начинаем 
путь, — или уже взошли к самой высоте?

Все эти более или менее отвлеченные положения имеют 
к нашей теме очень непосредственное касательство. Мы пола
гаем, что книга, продукт своеобразного наборно-печатного 
производственного процесса, имеющего свои степени мастер
ства и искусства, должна быть изучаема сама по себе, как 
всякое иное произведение человеческого творчества, со всею 
строгостью научной методологии, которой нас учит современ
ное, основанное на марксизме, мировоззрение. Но книга есть 
не только отвлеченное понятие —  объект чтения ли или даже 
того типографского умения, о котором судит история книго
печатания. Книга есть предмет, реальный памятник веществен
но-материальной культуры. Именно потому входит она в круг 
методологии искусствознания, как дисциплины, преимуще
ственно занятой изучением памятников. Книга, как таковая, 
предметом такого изучения не была. Конечно, ею занимались 
многие и многие. „Похвалу книги“ воспевали столетия. Но, 
воспринимая в книге ее содержание или даже любуясь ее обо
лочкой, забывали о ее ф о р м е , которая для всякого серьезного 
мониста является необходимой и первично к нам обращенной 
стороной организма. И с другой стороны, воспринимая в 
книге только ее внешность, не задавая себе вопроса о том, 
соответствует ли она внутреннему содержанию целостного книж
ного организма, мы вырываем у себя из-под ног объективную 
почву всякой оценки. Ибо оценка книги, как таковой, только 
тогда полна, когда она учла все возможные грани ее органи
ческого единства.



Ц елью  не тол ьк о  данного , построенного  на кон кретн ом  
м атериале, очерка, целью  всех основны х наш их труд ов , как  
специалиста по и стори и  и теории  искусств, одною  из сам ы х 
насущ ны х зад ач  со вр ем ен н о й  культурной мысли, нам  п р ед 
ставл яется  об о сн о ван и е  сам остоятельн ой  дисциплины  н аучно
худож ественного  кн и го вед ен и я , учения о книж ной ф орм е ( „ б и 
б л и о н о м и я “), ко то р о е  в последнем  счете  м ы слится нам и, как 
входящ ее н аравн е с и стори ей  и зобрази тельн ы х  искусств в ш и р о 
кую , и ещ е гр ан и ц  не им ею щ ую  область, т е х н о л о г и и ,  
науки о заво еван и ях  человеческого  м астерства  вообщ е. Н о 
и относительно специально  книге посвящ енной  науки нельзя  
заб ы в ать  того, что  ск азан о  нами в сам ом  начале: тех этап ов  
р азв и ти я , по к о торы м  неизбеж но проходит всякое  знание.. 
О стан о в и ться  на этом  необходим о: только  здесь  мы сумеем  
о б о сн о вать  свою  м етодологи ю  и с в о ео б р ази е  своей  тем ы .

П ер в о е  —  м етод ол оги я  худож ественной науки в о о б щ е—  
явл яется  особо актуальной  тем ой  в с в я зи  и после вы ступ ле
ния одного  из прим ечательнейш их соврем енны х учены х, д и р е к 
то р а  берлинских м узеев , М акса Ф р и д л ен д ер а . Его осн овн ая  
м ы сль —  о п ревалирую щ ей  во всяком  и скусствознании  роли  
„зн а то ч ес т в а “ исклю чительно  сущ ественна для кн и говед ен и я  
вооб щ е. К онечно, н е  чудодей, ср азу  угады ваю щ ий  авто р а  
неи звестн ой  карти н ы , нужен книге. Н е  на интуитивны х п ер е 
ж иваниях эстети ч еск о го  п о р яд ка  строи ли  свое  зн ан и е  и наш и 
п ред ш ествен н и ки  —  кн и говед ы . П ервы й  этап  и скусствозн ан и я  
—  л ю б и тельство  —  об щ е кн и говед ен и ю  и и ску сство вед ен и ю . 
В то р ая  же ступ ен ь —  в каж дой области  изучения будет всегд а  
сво ео б р азн о й . И н ту и ти в н о е  п розрен и е  ф ри дл ен д еровского  зн а 
то к а  карти н  не долж но ли бы ть в кн и говеден и и  зам ен ен о  
точны м  зн ан и ем  книж ны х б огатств  того  или иного в р ем ен и ?  
М ы считаем  в этом  оч ен ь  сущ ественны м  разо б р аться , н есм отря  
на р и ск  п овторен и я  основны х п ред п осы лок  наш его вв ед ен и я  
к Î том у «К ниги в Р о сси и  ».

Л ю б и тел ь  —  п ервы й  пионер  в сяк о го  научного зн ан и я . О н  
это , порою  б еско р ы стн ы й  до  конца, п орою  чуть „ тр о н у т ы й “ 
при страсти ем , со б и р ает , вы кап ы вает , оберегает. О н  всегд а  
„д и лл етан т“ в точном  см ы сле это го  слова, и труд  его  м ож ет 
бы ть наиболее о п р авд ан  общ ей  сум м ой возвращ аем ы х  н асл а 
ж дений. Н о  поскольку  лю битель —  только  лю буется и лю бит, 
то ч н о го  зн ан и я  ещ е нет налицо, ибо отсутствует тв о р ч еств о . 
К  лю бителю  п ри ход и т оно ск в о зь  со б и рательство . К о л л ек ц и о 



нер , собиратель, искатель и хранитель —  тип уже иного, п овы 
ш енного р азр яд а . О н  руководи тся  в деятельности  своей  уже 
не столько лю бовью  к отдельны м  предметам: часто  он идет 
на приобретение и вклю чение в состав  своего  м узея вещ ей, 
ему лично оказы ваю щ ихся  „не по серд ц у“, ибо ему властно 
звуч и т зов  к полноте и правильности  подбора. И , наконец, 
коллекционер стан ови тся  зн атоком , конечно, не об язател ьн о , 
ибо для зн атока  нужно м ногое, чем  одарен  не каж ды й соб и 
ратель и лю битель. Н е будем говори ть  об интуиции ф ридлен- 
д еровского  толка. Д еятел ьн о сть  хотя  бы П. М. Т р еть як о ва  
показы вает , что интуиция возм ож на и в процессе чисто  ко л 
лекц и он ерского  собирательства, интуиция вкуса, заставл яю щ ая  
вы б рать  ту, не другую , вещ ь. Важно то, что поскольку лю би
тель  только лю буется, а коллекционор  только соби рает , то ч 
ного  зн ан и я ещ е нет налицо. О н о  наступает в следую щ ий 
момент: тогда, когд а  на пом ощ ь накопленному запасу  сведений  
приходит особы й тем перам ент: преж де всего  —  больш ая пам ять, 
привы чка к систем ати зации , небоязн ь  труда, порою  чисто 
м еханического. П осле собирания происходит распределени е. 
В первом  случае мы получаем  „м атери ал ы “ , во  вто р о м  — „сло
в а р и “ или „у казател и . “

Все данны е общ ие зам ечани я были нам нужны для того, 
чтобы  указать, откуда именно мы начинаем. К н и говеден и е  
не шло вы ш е „ зн ато ч ества“, остановивш ись на второй  своей  
ступени. Н о  ч резвы ч ай н о  характерно: вы ш е пом ещ енны е строки  
нас к тому и вели  —  что сам ая область зн ан и я о русской 
книге бы ла до последнего  врем ени расщ епленной. М ы имеем 
зн ато к о в  книж ного состава  —  библиограф ов, и зн атоков  уча
ствую щ его в книге искусства: преж де всего гравю роведов. 
В стреча между ним и произош ла в области  изучения русской  
и ллю стри рован н ой  книги  —  и зд есь  им енно мы имеем  лучш ее, 
что до сих пор сделано хотя бы и в узкой  наш ей тем е—  
книге XIX только  в е к а  (1). О д н ако  нельзя  не признать, что 
сделано не все, и именно новая  русская книга до  сих пор 
ускользала ещ е о т  последнего анализа. Вплоть до первы х лет 
XIX века  книга в Р оссии  предстоит нам в н еком единстве. 
И здательство  не д елает  разницы  в ф орм е книги меж ду с е р ье з
ным или легком ы сленны м  ее содерж анием , и дум ается, что, 
восприним аем ое нам и как  законом ерное, единство  стиля книги, 
хотя бы XVIII века , и на сам ом  деле было таким : ибо законы  
сти ля  диктую тся ж изнью , потреблением  и предлож ением ,



а книга XVIII в ека  в этом  отнош ении  обслуж ивала н ем н о го 
численны й и едины й по сущ еству общ ественны й  класс, каковы  
бы ни бы ли его и д еологи ч ески е  р азветв л ен и я . — Н о  в XIX веке  
книга д и ф ф ер ен ц и р у ется  до бесконечности; и тем  более ясно 
вы ступаю т н еоб ходи м ости  —  учета книги со всех ее сторон , 
п одведения итога всем  ее особенностям . З д е с ь  же дела больш е, 
и тем а  н ескончаем о трудн ее, чем в п реды дущ ее врем я.

А  зн аточ ество  книги , как  оно бы ло до сих пор у нас 
культивируем о, ср азу  ж е о к азы в ается  неадэкватны м  в п р и м е
нении ко всему р азн о о б р ази ю , п редъявляем ом у  нам  книгой  
XIX в е к а . — З н а то к и  гр авю р ы  всячески  старательно  изучили 
книжную  иллю страцию  с точ ки  зр ен и я  специального  м астер 
ства р езц а , и в ы со к ая  оценка, к о то р ая  пала на долю  таки м  
худож никам , как  С . Ф . Г алактионов, всецело  определена этим  
паф осом  к тонким  линиям , к ком би нациям  ш трихов и то ч е к  — 
для лю бования к о то р ы м и  —  вовсе  не нужно, чтобы  гр авю р а  
бы ла прилож ена им енно к книге. З д е с ь  линия исследования 
ш колы Р ови н ского . Н о  ещ е: когда мы им еем  исследователя, 
которы й , оп и сы вая  книгу, перечи сляя  д об росовестн о  все  п р и 
лож ения в ней н аход ящ и еся , уч и ты вает всего  преж де п о д п и с и  
под ним и, а о ц ен и вая  иллю страцию , за д ае т  себе вопрос, 
похожи ли и зоб раж ен н ы е в ней персонаж и на действительны х 
лиц  —  перед  нами тип противополож ны й  —  библиограф а или и сто 
рика. В обоих случаях органичность зам ы сла  книги не учтена. 
Г р ав ю р о в ед  хотел бы  (и делает так!) и звлечь  из книги  все 
ее  иллю страции и л ю б оваться  ими на отдельны х листочках. 
Б и б ли о гр аф у  все  равн о , где и как  пом ещ ена в книге иллю 
страц и я : сп рава  или слева  в раскры той  книге, вверху или 
вн и зу  стр ан и ц ы . —  Н ам  же п ред ставл яется  неизбеж но од н осто 
ронним  и сследование хотя  бы  этой  одной  книжной тем ы —  
ее иллю страции  —  с то ч ки  ее содерж ания, без вопроса о том , 
как  она подходит к ф орм е д анного  п рои звед ен и я  п еч ати , —  
или с  точки  зр ен и я  ее  техники , оценки  тон кости  ее исполнения 
без связи  с тем , со вп ад ает  или нет она с текстом . — Д у м ается , 
что единственно  оп равд ан н ы м  будет иной подход — с и н т е т и ч е 
ский . Д ум ается , что  осн овн ой  целью  вним ания кн и говеда все- 
таки  долж но о с та ть ся  —  искусство  книги.

О н о  же м ож ет б ы ть  пон ято  только  в случае его о п р е д е 
ленного  и последовательного  п роти воп оставлен и я „искусству  
в к н и ге “ . М ало ли к а к о е  искусство  мож ет бы ть у книги в го 
стях! —  Г равю рное, ж ивописн ое, п орою  —  текстильное, ф отогра-



ф ическое, всяч еское . Все это  для нас оп равд ан о  только  тогд а , 
когд а  оно доб ровол ьн о  и д о  кон ц а подчинено зам ы слу  книги, 
как  таковой . С оп ровож д аю щ ее текст  п рои звед ен и е  и зо б р а зи 
тельного  искусства  долж но откликнуться или на тр еб о ван и я  
текста, или на тр еб о ван и я  внеш ности ; но и зд есь  оно мож ет 
бы ть только украш ен и ем , м огущ им  вы терп еть  насильственное 
удаление из книги  или, н аоб орот, бы ть  частью  зам ы сл а , и как  
таковая  о к азаться  столь же важ ной тем ой  ф орм ального  изучения, 
как  и все остал ьн ы е. —  М ы им енно зд есь  и хотим начать. XIX век  
предстоит нам  в таком  н еи м оверн ом  м ногообразии , что  нам 
п редставляется  правильны м  го вори ть  об его книж ной п р о д у к 
ции им енно с этой  наиболее синтетичной точки  зр е н и я —  
книж ной ф орм ы . А  последняя предстои т нам в с ледую щ их 
гранях, долж енствую щ их бы ть каж ды й р а з  предм етом  особого  
вним ания.

П ервая: н аб орн о-ти п ограф ская . М ы сю да вклю чаем  д е я те л ь 
ность словолитчика и р езч и к а  пунсонов, ответствен н ы х  за  
ш риф т; н аб орщ и ка  и печатника, и с наибольш ей  н астой ч и востью  
м етранпаж а, устан авли ваю щ его  ш ирину и вы соту печатной  
полосы, ее м есто  посреди  полей, ком би нирую щ его  одну стр а 
ницу с другою . И зуч ен и е  всей  этой  стороны  книж ного п р о 
цесса  есть осн овн ой  стерж ень всей  наш ей работы .

В торая: иллю м инация. П од  этим , нами лично вводим ы м  
в русскую  науку терм ином , мы поним аем  всю  область и зо б р а 
зительного  искусства, участвую щ его в книге или в  качестве  
случайного гостя , или, наоборот, как  неотделим ая составн ая  
часть  общ его зам ы сла. И м енно необходим ость учесть  зд есь  
все виды  участи я  и зоб рази тельн ы х  искусств в построенном  
первы м  ти п ограф ски м  процессом , организм е зас та в л яе т  нас 
говори ть  об „и ллю м и н ац и и “, ибо под популярны м  словом  
„и л лю страц и я“ м ы  поним аем  точно его значение: бы ть зр и 
тельны м  и столкован и ем  ли тературного  текста. И ллю страции  
как  таковой  противополож ны  и украш ен и я , не им ею щ ие каса 
тельства к тексту , т .  е., органически  сливаясь с книгой  вообщ е, 
не так  о б язател ьн о  связан н ы е с д а н н о й ,  конкретной  книгой . 
Виньетки, за с та в к и  и концовки  относятся  нами им енно  к у к р а 
ш ениям, причем  неизбеж но учиты вается , конечно, и частота 
совпадения у к р аш ен и я  с иллю страцией . К ром е того  — прилож е
ния. И х бы ло н ескон чаем о  много им енно в книге XIX века, 
и мы видим  себ я  вы нуж денны м и вы делить их в особую  
рубрику „и л лю м и н ац и и “ , потом у что „прилож ение“ не о тн о 



сится ни к  тексту , к ак  иллю страция (какой -н и будь гр а в и р о 
ванны й вид, прилож енны й к альманаху, где го во р и тся  о чем  
угодно, только не об  изображ енной  м естности), ни, часто , 
даж е к украш ен и ю  п ечатн ого  организм а, будучи дей стви тел ьн о  
„п ри л -агаем ы м “ — в к а д ы в а е м ы м  или в к л е и в ае м ы м ... — В области  
иллю м инации русской  книги  X IX — X X  в ека  наибольш е с д е 
л ан о  —  но последние акц ен ты  кем и ко гд а  п оставлен ы ?

Т ретья , н ако н ец , —  стиль. З д е с ь  мы поним аем  общ ую  з а к о 
ном ерность, о б ъ ед и н яю щ у ю  н аб орн о-ти п ограф ское  и иллю м и- 
н ати вн ое  начало книги . З д е с ь  нам долж но п оп роб овать  вы д ел ять  
ти п и ч н ое  в каж дом  вр ем ен н о м  р азд ел е  тем ы . Б е з  о б ъ ед и н ен и я  
п ервы е грани  и зу ч ен и я  наш его  слиш ком  р е зк о  разой д утся , но 
на осн ован и и  об щ его  сти ли сти ческого  п р и зн ака  окаж утся о н и — 
друж елю бны м и сторон ам и  единого  стереом етри ч еского  тела.

И , прелом ляясь в трехгранной  п ри зм е  книж ного искусства, 
нам  дум ается, д о стато ч н о  явствен н о  и я р к о  заго р и тся  то т  общ и й  
всем  вы явл ен и ям  д еятельн ости  ч ел о веч ества  луч социальной  
ж изни, которы й  р а з  н авсегд а  должен будет заф и к си р о в ать  з а  
книгой  прочное м есто  в истории  и скусства  и культуры .

Г л а в а  п е р в а я .

Р У С С К А Я  К Н И Г А  Н А Ч А Л А  XIX ВЕКА.

В свое  в р ем я  м ного  п ораб отавш и й  над  наш ею  тем о й  
чудесны й  „ зн а то к “ , В. А . В ерещ агин, вы стави л  д еление р у с 
ско й  книги  на ч еты р е  п ери од а  (2). Д ел ен и е  это  п редполагает, 
как  п р и зн ак  противополож ений , участи е в книге того  или 
д ругого  ви д а  р еп р о д у к ти в н о го  искусства. К н и га  до XVIII в ека  
(п ервы й  период) х ар а к те р н а  по гр авю р е  „духовного сод ерж а
н и я “ . В торой  п е р и о д  —  XVIII век . З д е с ь  —  м едная гр авю р а, 
в проти воп олож н ость  „п реи м ущ ествен н о  д ер ев ян н о й “ до-пет- 
р о вск о й  гр авю ре. „ Е к а те р и н и н с к а я “ эпоха переходная. Т р е 
ти й  этап  —  книга  п ер во го  со р о кал ети я  XIX века: расц вет „услов
н о й “ м еталлической  гр авю р ы . Н акон ец , четверты й  п ери од  
н ачи н ая  с 40-х годов, в и д и т  в гр авю р е  „содерж ание и з д е й с т в и 
тельной  ж и зн и “ , п оявл ен и е  гр авю р ы  на д ереве , на стали  
и л и то гр аф и и . —  П оследн и й  ф ази с  начинается  с 70-х год ов: 
торж ество  „ ф о т о гр а ф и и “ , как  го во р и т  В. А . В ерещ агин, ф о т о 
м еханики , сказали  бы  м ы . —  Н о , не входя ещ е в обсуж дение 
п ри ш ед ш ей ся  по вкусу  и достаточно  стройной  схемы , м ы



определенно укаж ем , что уже принципиально  нам п ред ставл яется  
неубедительны м  расп ред елен и е  этап ов  книж ной эвол ю ц и и  по 
п ризнаку  только  ее  и зоб рази тел ьн ы х  сопровож дений. М ы встали  
на путь „ком плексного  м ето д а “ . М ожно ли на осн ован и и  его 
сделать какие-либо  закл ю ч ен и я  относительно  хотя б ы  начала 
„н ового  п е р и о д а “ книги  русской  в XIX веке?

В истории русского  ти п о гр аф ско го  дела важ ны  д в е  даты  
как  р аз  для д ан н ого  врем ени . У казом  31 м арта  1801 расп е
чатаны  закр ы ты е  предш ествую щ ей  р еакц и ей  частны е типограф ии . 
9  ф евраля  1802  года вн овь  р азр еш ен о  откры ваться  вольны м  
тип ограф и ям  (3), сн ова  приравненны м  к „прочим  ф аб ри кам  и ру 
код ел и ям “ . Т ак и м  образом  судьба, действительно , как  будто 
п озвол яет  отм ети ть  некоторы й  вод оразд ел  на рубеж е двух 
периодов; переходны м  о к азы в ается  последнее п яти лети е  XVIII 
в е к а  —  м рачное б е з в рем енье П ав л а . —  В 1801 году в тогдаш нем  
П етербурге  бы ло налицо 12 ти п ограф и й , и з них ч еты р е  частных; 
с 1802 их число увели ч и вается  еж егодно на одну-две, д о сти гая  
в 1805 году сем надцати , в 1812  —  д вад ц ати  одной. С тати сти к а , 
конечно, более убедительна только  в сочетании с ф акти ч ески м  
м атериалом . Д л я  тем ы  наш ей таки м  явл яется  н еп о ср ед ств ен 
ное п р о и зв о д ств о  данны х ти п ограф и й . Н о  неизбеж но учесть 
зд есь  и другое. Все типограф ии , почти б ез исклю чения, или 
всецело  за в и с я т  в  своем  м атериальном  оборудовании  о т  з а г р а 
ницы  или п и таю тся  стары м и  сокам и, зап асам и  X V III века. 
И нтересны  н екоторы е  свед ен и я по истории  наилучш е об след о 
ван н ой  ти п ограф и и  того  вр ем ен и  —  глазуновской . Е й  было 
предлож ено вначале приобрести  з а  сумму в 25 .0 0 0  рублей 
остатки  бы вш ей  лопухинско-новиковской  ти п ограф и и . В ла
дельцы  предпочли  вы писать об оруд ован и е  ее и з-за  границы  
за  6 .280  рублей  ( 4). Т о , что наипаче определяет ти п ограф ски - 
наборную  ч асть  кн и ги  —  ш риф т —  по сущ еству явл яется  не рус
ским  в данное врем я.

К аким  ж е? М ожно, без ри ска  особенно  ош ибиться , у т в е р 
ж дать полное госп од ство  над европ ей ски м  печатны м  делом  того  
врем ени  „стиля  Д и д о .“ С веден и я  о том , что р у сски е  книги 
печатались ш ри ф там и  славного  этого  париж ского словолитчика, 
им ею тся ещ е в X V III веке (5) . —  Н о  только начало н овой  и ож и
вленной  д еятельн ости  в связи  с откры тием  новы х частны х 
типограф ий  в 1802  году п озвол яет  нам предполож ить о б н о 
вление ш риф та и н аборного  дела вооб щ е. —  Н ачало  п ери од а  
вы ясн яется  и зд е сь  достаточно  четко.



Ш р и ф ты  XV III в ек а , поскольку  п озволителен  зд есь  в згл яд  
н азад , м огут бы ть  р азд ел ен ы  на следую щ ие группы: в начале 
в е к а  —  п ервы е п оп ы тки  граж данской  п ечати  — мы им еем  тяж елую  
и н есколько  неуклю ж ую  ф орм у ш риф та с ш ироким и  буквам и , из 
которы х  одни зн ач и тел ьн о  вы ш е других (так  н аз. „П етр о вски й  
ш р и ф т“ с вы соким и  „Ъ , Ъ , Ь, Ы “ ). В ся его вн еш н яя ф орм а 
за с та в л я е т  нас сч и тать  это т  ш риф т принадлеж ащ им  ещ е к стилю  
„ б а р о к к о “ , ещ е X V II века , н есм отря  на со верш и вш ую ся  зам ен у  
славянских  н ач ер тан и й  новы м и . И гр а е т  зд есь  главную  р ол ь  
крупная  и сво б о д н ая , щ едро  не счи таю щ аяся  с р азв и ти ем  
строк , кон струкц и я сам ой  отдельной  буквы , заставл яю щ ая  
сн ачала  дум ать, что  каж д ая  и з  них тр а к т о в а н а  отдельно. Н аб о р  
п р о и зв о д и т  вп еч атл ен и е  вы полненн ого  ш риф там и  разны х  кеглей , 
и п о р о ю  каж ется, что  н о вая  л ати н и зо в ан н ая  м аленькая б уква  s 
р яд о м  с превы ш аю щ и м  ее вд в о е  Г олиаф ом  какого-нибудь „ѣ “ 
п одобна Д ав и д у . Н а б о р  д остаточ н о  р о вн ы й . —  В сороковы х  
годах  XV III в ека  м ы  отм ечаем  ш риф ты  определенно  другого  
хар актер а . Б ы ть  м ож ет, вся  и стори я  русских ш риф тов есть  
н еп реры вн ое  колеб ан и е  меж ду наруш аю щ им и  строчку  вы сотам и  
букв и их сдерж анностью , и в этой  м ельчайш ей  капле стиля 
ясно  отраж ается  о б щ ее  явл ен и е  —  ин ди ви дуали сти чески х  и к о л 
л екти ви сти чески х  устрем лен и й  в и скусстве , —  бы ть м ож ет, и в 
ж изни . К а к  бы то  ни бы ло, в сороковы х  годах  XVIII в. мы им еем  
при сохранении  преж него  принципа более  сдерж анны е с тр о ч 
ки: если Ъ  вы ступает ввер х  и иногда такж е и ѣ , Ы уже п од 
чи н и лось  тр еб о ван и ю  п р ям и зн ы  строки , и первы е д в е  буквы  
вы ступ аю т не так  реш и тельн о . Ш р и ф т  стал  ком пактнее. Х а
рактерн о , однако , что  сам а  по себе стр о ч ка  никогда не сл и ш 
ком  прям а. В н ей  есть  нечто  волную щ ееся, неровное. Р а с п р е 
д елен и е  ж е текста, х отя  бы  в акц и д ен тн ом  наборе титула, 
д а е т с я  с расчетом  зап о л н и ть  всю  п о верхн ость  страницы  с т р о 
кам и  н еравн ой  длины , б ез  особы х крупны х пробелов. В таком  
располож ении  всегд а  есть  нечто  у зо р н о е , воздуш ное и д е к о р а 
тивное: все  то, что  мы сч и таем  хар актер н ы м  для стиля р о к о к о . —  
Э то т  стиль д ерж и тся  в  книге  вплоть д о  конца 60-х го д о в . —  
Если м ы  с ш риф там и  этих  последних лет сопоставим  ш ри ф ты  
80-х  годов XVIII века , хотя бы  те , которы м и  п ол ьзовал ась  
ш и роко  р аб о таю щ ая  ти п о гр аф и я  Ш н ора ; если мы о б рати м  
вн и м ан и е  и на сам о е  построен и е  строки  и всего  ти тул ь
ного , наприм ер , листа, то  окаж ется , что после „р о к о к о “ мы 
переж или в конце X V III ве к а  и характерн ы й  „к л а сс и ц и зм “ .



Б уквы  ещ е ком пактнее и четче, появляю тся  в и зобилии  
курсивны е ш риф та, набор пользуется  вспом огательны м и сред 
ствам и  тонких линеек , п ечатаю щ ихся с целью  вы делить 
пустое пространство , зап ол н яем ое , но не всегда , ви н ьет
кой  ( 6). —  И  наконец , с первы х же лет XIX века  картина 
м еняется вновь: если ш ри ф т „К арти н ы  славянской  д р е в н о с ти “ 
1803 года н апом инает ещ е р о ко ко  ш естидесятилетней  давности  
по самому н ач ер тан и ю  литер  и неровн ости  строки , уж е „Э дип 
в А ф и н ах“ 1804  го д а  вполне нов. З д е сь  буквы  ещ е ком пактнее 
сливаю тся в од н о  слово . Я сно  вы ступаю т подсечки  каж дой 
литеры , б л агод аря  чем у безукори зн ен н о  вы держ ивается  п рям и зн а  
строки . „ Ъ “ и „ Ъ “ опускаю тся до у р овн я  соседних букв. А кц ен т 
в н ачертании  каж дой отдельной буквы  почти всегд а  кладется 
на ее вертикали , и м ы  вспом инаем , что  новое врем я  лю било 
колоннады , гляд я  на строчки , в которы х издали  к ак  будто 
исчезаю т соеди н и тельн ы е тонкие ш трихи „ И “ и „ Н “ . — Э то  
б ез сом нения уж е „ам п и р “ , русский  ампир, чуть нелепы й 
и загл яды ваю щ и й  вперед, допускаю щ ий лю бим ы е, особенно  
в М оскве, в ти п ограф и ях  Б ек ето ва  и С ели ван овского , вол н и 
сты е линейки, а  в титулах грави рован н ы х  даю щ и й  букву 
прозрачную , у зорн ую  и чуть бестелесную . —  П ервая  наш а попы тка 
на основании  наблю дения над ти п ограф ской  стороною  русской  
кн и ги  —  о п р авд ать  „новы й п ер и о д “ в начале XIX века , таким  
об разом , у вен ч и вается  успехом. Н ам  остается  —  подум ать о конце 
этого  „п ервого  п е р и о д а“ —  и п р овери ть  его на ины х данны х.

П оскольку м ы  установили год н ость  понятия и сторико-худо
ж ествен н ого  —  „ам пирного  с ти л я“ для русской книги  начала 
в ек а  в области  типограф ской , пред ставляется  правильны м  
зап р о си ть  об  иллю м инации и о стиле русской книги того  в р е 
м ени, как  о готовом  уже р езул ьтате  коллективного  труда, 
вклю чаю щ его  в себ я  набор, как  составную  часть. М арксизм  
неизбеж но за п р о с и т  о связи  книги  с ее потребителем ; и мы, 
не б ез  уд и вл ен и я , отм етим , как  ф акт, оказавш ий  на ф орму 
книги  весьм а важ ное влияние, превали рован и е  в русской  л и те
ратуре  того  вр ем ен и  —  литературы  „поучительной“ . К ак  раз  
на первы е д в а  десяти лети я  XIX века, вм есте с разви ти ем  
серьезны х  и зд ател ьств , как  рум янцовского , п ад аю т лучш ие 
и зд ан и я  л и тер ату р ы  б а с е н н о й .  М ейснер, Х ем ницер , И зм ай 
лов, К ры л ов  —  в о т  авторы , которы м  п освящ алось наибольш ее 
вним ание в эпоху 10-х годов XIX века . —  Мы и начнем  свою  
п роверку  с о б след ован и я  этой  группы: п ред ставляется  слиш ком



важ ны м п р о вер и ть  ч и сто  внеш ние особ ен н ости  книж ного дела, 
о которы х  мы го во р и л и  вы ш е, на и деологии  искусства, с  кн и 
гою  связан н ого .

П од  иллю страцией  мы поним аем  тако е  искусство , которое  
отн оси тся  к дан н ы м  литературы , как  последняя —  к  данны м  
д ей стви тел ьн ости  (7). И л л ю страц и я  есть п еревод  я зы к а  п о в е с тв о 
в ан и я  на я зы к  о б р аза . Н о  для нее характерн о  им енно это 
тв о р ч еств о  из вторы х  рук, пры ж ок с трам п ли н а п оэзии . И м ен н о  
в силу этого  м ы  н ачинаем  с некоторого  у к азан и я  на л и тер а 
турны й  стиль книги  то го  врем ен и . —  Басня! И зм ай л о в  д ает  ей 
в своем  и звестн ом  „ ап о л о ге“ об ъ ясн ен и е , очевидно, б ы вш ее 
вполне уд овлетвори тельн ы м  для психологии его читателей , 
следовательн о , и для худож ественной  и деологии  иллю стратора. 
„ И с ти н е , —  го во р и т  ап ол ог, —  которой  п од об ает  бы ть, как  ведом о, 
нагою , в таком  ви д е  нел ьзя  п о казаться  перед  «двором »; она 
п ри ем лем а всю ду в ш утовском  н а р я д е “ . Б асн я  и есть  ш утов
ской  н аряд  д ля  истины , и надо с к азать , что  это б ессп орн о  
со о тветству ет  всей  о б р азн о й  идеологии  того  врем ени . Т о , что 
м ы  н азы ваем  „а м п и р о м “ , бы ло в сущ ности  реакц и ей  на вел и 
кую  ф ранцузскую  револ ю ц и ю . В последней  обнаж ились основы  
соц и альн ой  ж изни: тр е б о в а н и я  н аготы  в искусстве вн о в ь  п р и 
обрели  граж данский  см ы сл в вели чавом  творчестве  Д ав и д а . 
В худож ественной ф орм е всю ду п р о во д и тся  нам ек, о б р а з  и си м 
вол: эм блем ати чность м ногого  искусства, в том  числе басенного , 
том у результат и д о казательство . Ч и сто  худож ественная и д е о 
л о ги я  обы чно бессозн ательн а . Н о  поскольку мы уже з а г о в о 
рили  об  иллю страции  и поставили  ее в с в я зь  с более ш ироким  
охватом  искусства, нам  неизбеж но зд есь  же ко р р екти р о вать  
м нение В. А . В ер ещ аги н а  об  „условн остях“ зави севш ей , по его 
м нению , о т  ж ивописи  русской  гр авю ры  того  врем ени указан и ем  
н а  то, что  об щ ее  эм б л ем ати ч еско е  теч ен и е  ам пирного  стиля 
н ачала XIX в ека  бессп орн о  им еет д в е  струи , и что нам невольно  
в силу этого  п ри ход и тся  го во р и ть  о двух началах в русской  
книге  того  врем ени . П е р в о ю  —  мы склонны  счесть бесспорно  
п р евал и р о вавш у ю  струю  „б лагород н ого  с ти л я “ . Э т о  —  классици- 
зи р у ю щ ая , ин телли ген тская  струя, и м ею щ ая  свое начало, конечно, 
в XV III ещ е веке . Ей п р о ти в о сто и т  струя д ем ократи ч еская , 
н асм еш л и во-н аб л ю д ател ьн ая , во  Ф р а н ц и и  XV III ве к а  б ы вш ая  
п редставлен н ой  сен ти м ен тальн о  Ш ар д ен о м  и Г резом , в ан гл и й 
ском  полносочном  ю м оре  Г огарта , Д ж и льр ея  и Р оул ен д сон а  
п о л учи вш ая  сво й  н аи б о л ее  ясн ы й  р асц в ет . П е р в ая  струя



переходит в дальнейш ем  в ром ан ти зм , вто р ая  —  в реализм . 
В „ам п и р е“ они обе переплетаю тся, и переплетение это  и д е 
лает искусство  и книгу ам пира столь интересны м и для и зу 
чения.

В ернем ся к басенной  иллю страции. О твл ечен н ая  м ы сль 
в „ш утовском “ наряде! Зн ам ен и то е  издание басен  Х ем ницера, 
вы ш едш ее с иллю страциям и  А . Н . О ленина, вы полненны м и

лависом , в конце XV III века  ( 8), 
п р ед вар яет  все дальнейш ие. 
З д е с ь  иллю страция чи сто  д е к о 
рати вн а, к тексту отнош ения 
им еет немного и по сущ еству 
важ на только  как упраж нение 
в антикизирую щ ем  сти ле своего  
автора, сы гравш его  слиш ком  
важ ную  роль в истори и  русской  
книги , чтобы  мы к нем у не 
долж ны  были ещ е в ер н у ться . —  
Н о  мы в этих оленинских иллю 
страц и ях  видим  все-таки  XVIII 
век. —  XIX начинается с  иного 
вари ан та  басенной л и тературы . 
П опуляризатор  Э зоп а  и Л а ф о н 
тена, праж ский п р оф ессор  А в 
густ М ейснер (1753— 1807) при
надлеж ал, как р аз  в начале века, 
к числу наиболее усердн о  ч и тае
мых писателей. Его и зд ан и я  м но
ж атся между 1798 и 1816  г . г. 
С  аноним ной  иллю страции его  
„Н овы х  б асен “ ( 9) нам и хочется 
начать наш  конкретны й анализ.

А в то р  излагает старую  
притчу об орле и черепахе, ко то 

рой  „приш ла в голову  странная мысль, чтобы  вы учиться л е та ть “ ; 
„не желай таки х  вещ ей , которы е запрещ ены  теб е  сам ою  при 
р о д о ю “ , п р и б авл яет  реакц и он н ая  нравоучительность автора, 
вне сом нения и м евш его  в виду п озлорадствовать  над неудачей 
дем ократического  п ереворота  во Ф р ан ц и и ... Б олее или менее 
вним ательны й гл аз  всегд а  сумеет разгл ядеть  социальны е пред
посы лки сам ого  „о тв л еч ен н о го “ искусства! —  Н о  пока нас инте

И ллю страция к басне „ О р е л  и Ч ереп аха“ 
А . М ей сн ера. —  Г р ав . мед.



ресует ф орм альная  проблем а. Вся басня  пред ставл яется  двум я 
уравн овеш ен н ы м и  чаш ам и  ве с о в  —  п овествовател ьн ой  и н р а в о 
учительной, и худож ник, автор  иллю страции , бросает свой  
авто р и тет  на чаш у п о вество ван и я . Т а к  каж ется на п ервы й  
взгляд . П еред  нам и орел  и п адаю щ ая черепаха. Н о  д аром  ли 
так  расп ростерла  сво и  кры лья  совсем  н ен астоящ ая п ти ц а?  
И ллю страц и я о к а зы в а ет ся  очень точны м  сопровож дением  текста. 
О н а  ли тературно  точна: мы не поним аем  ее б ез текста, и, сле
довательн о , долж ны  ее  восприним ать, как  подчиненное общ ем у 
зам ы слу  соп ровож д ен и е  книги . Н о  она пом им о того  д е к о р а 
ти вн а . О р ел  ш и ри т свои  кры лья сим м етрично; в том  м есте, 
где  склон  горы  гр о зи т  о стави ть  пустое м есто , посаж ены  две 
пальм ы , зап ол н яю щ и е пробел  ком п ози ц и и . И ллю страция условна, 
но и наче она бы ла б ы  несоответствую щ ей  басенном у х ар ак 
теру . Н астоящ и й  орел  и н астоящ ая  черепаха бы ли бы  неум естны  
в сцене, к о то р ая  оп ределен н о  и грает  на сходстве и зо б р аж ен 
ной птицы  с гер альд и ч еско й . —  „ Л ю б и те л и “ книжку М ейснера 
с та в я т  ни во что: вы п олн ен и е иллю страций , гравю ра  п р ед 
с тав л яется  им гр у б о й .  —  Н а  этом  надо остановиться .

И ллю страция, как  так о в ая , есть  о б р а з н о е  творчество , 
то-есть, в первую  очередь , д еятельн ость  и зоб ретател я  и зо б р а 
зи тельн ой  ч асти . —  Г рави рован и е , как  впоследствии  ф отом еха
ника, есть  реп род укц и я , и долж на б ы ть  о ц ен и ваем а с другой  
совсем  точки  зр ен и я . В и стори ограф и и  наш ей  тем ы  мы им еем  
странную  аберрацию : переоценку  исполнения, гравю ры , для 
книги  начала X IX  века , и переоценку  ри совал ьщ и ков  (Тимм!) 
н ач и н ая  с 40-х годов. И  то, и другое неправом ерно . П оскольку 
иллю страц и я входит в книгу, как дополнение, р азви ти е  и п о 
ясн ен и е  текста, м ы  долж ны  им еть в виду  ав то р а  сам ого  р и с у н к а ,  
толкую щ его  текст. П оскол ьку  мы заи н тер есо ван ы  тем, как  ф а к 
тически , „м атер и ал ьн о “ вы гл яди т и л л ю м и н а ц и я  книги , мы 
об ращ аем  вним ание на и с п о л н е н и е  ри сун ка резцом  и в с я 
ческою  техн и кой . —  Г равю ра, как  техн и ка  ж ивая  и четкая , м о 
ж ет кое-что  вн ести  в худож ественны й об раз. Н о  об этом  мы 
ещ е будем  им еть п о во д  говори ть  дальш е.

П оскольку нас и н тересует н ы н е вопрос об  ограничении  
ам п и рн ого  п ериода русской  книги , мы можем зд есь  и зб р ать  
прим ер  иллю страции  к  излю бленном у поколением  начала в ека  
Х ем ницеру, остан о ви в ш и сь  на и здании  его басен  1820 года ( 10). 
П оскольку  первы й  наш  прим ер  ввел  нас в область „ж ивотного  
э п о с а “ , возьм ем  иллю страцию  к басне „М едведь-плясун . “ —



З д е с ь  и зо б ретател ьское  д ар о ван и е  авто р а  рисунка, И . А . И в а 
нова, о котором  мы такж е долж ны  будем говори ть  впослед
стви и , на полной вы соте. „Ч еловекоп одоб н ост ь “ зв е р я , для 
б асн и  о б язател ьн ая , — вы раж ен а  чудесно тактично. С м ы сл  басни 
в  том , что н аучи вш и й ся  п лясать м едведь, вы зв ав  на н е 
удачное со ревн ован и е  и за в и с ть  своих  соплем енников, бы стро  
те р я е т  свою  популярность: „С ко ти н а  эдака  ум ней б ы ть  хочет

н ас! “—  И  вот во  все стороны , 
очень правильны м  к о м п о зи 
ционны м  кругом  в ал ятся  на 
зем лю  неопы тны е плясуны. 
Н равоучен и е  в иллю страции  
совсем  отсутствует. П р ед ск а
за т ь  р азви ти е  влож енной в 
басню  мысли нельзя . И зо б р а 
зи тельн ое  искусство  треб ует  
сво его  за  счет р а с ск а за . И  т р е 
б ованием  этим  о к а зы в а е т с я —  
р еали зм , и мы недоум еваем , 
м ож но ли св яза ть  в  рам ках 
одного  стиля гр авю р у  эту с 
рассм отренной  вы ш е басней  
М ейснера.

И стори я  русской  иллю 
страц и и  ещ е не написана: мы 
только  вы ходим  и з пут со б и 
рательства. Д аж е си стем ати за 
ц и я  не закончена. П о  осн ов
ным трудам  В ерещ агина, С и- 
н яги н а  и О б о л ьян и н о в а  я в 
ствует, что за  п ервы е ш есть
д е ся т  лет XIX века  иллю 
стри рован и ем  русских книг 
(им енно в точном  см ы сле 

книж ного соп ровож д ен и я) зан яты  бы ли около 150 худож ников. 
И з  них начало д еятельн ости  в 1800-х годах  —  десяти , в 1810-х — 
13, в 1820-х —  17-ти  худож ников. В есьм а поучительно, что в 
XVIII веке нам  в о о б щ е  и звестн о  только ч еты ре-п ять  имен 
иллю страторов, к том у же из них Т а р с и а ,  конечно, не рус
ский , Р е ш е т н и к о в ,  автор  „Л ю б оп ы тн ого  худож ника“ 1791 г., 
конечно, не чисты й  иллю стратор в наш ем смы сле; О ленин ,

И . А . И в а н о в .  И ллю страция к басне 
„М едведь-п л ясу н “ И . Х ем н и ц ера. — Грав. 

мед. И . Ч еский . 1820.



о котором  мы говори ли , и деятельн ость  которого  п ад ает  на 
конец  века , бы л ск о р ее  украш ателем , неж ели иллю стратором  
Х ем ницера. Л ь в о в ,  ил л ю стри ровавш и й  Д ер ж ав и н а  в 90-х годах  
XVIII века , не уви д ел  своих  рисунков изданны м и . И  только 
редкий , и ником у по сущ еству  не ведом ы й, И в а н  П е р е л и в к и н  
о к а зы в а ет ся  в XVIII в ек е  предш ественником  будущ его, н есо 
м ненно, вы сокого  р а с ц в е та  русской  иллю страции  в Х IХ в еке  ( 11).

И з  числа и л л ю страторов  же п ервого  десяти лети я  X IX  века  
часть  м ож ет бы ть  тож е отведена. З н ам ен и ты е  в ины х о б л а 
стях  искусства  —  А . Е г о р о в  ( 12) и Т о н ч и  ( 13) не бы ли иллю 
стр ато р ам и  по сущ еству . Ч и сто  украш ател ям и  окаж утся Е р м о 
л а е в  ( 14), Н . М и х а й л о в  ( 15), зн ам ен и ты й  гравер  С а н 
д е р с  ( 16) . —  И л л ю стр ато р ам и  более точно  м огут бы ть в это  врем я  
н азван ы  А . Ш у с т о в  ( 17), Ф . Т. Ф е р а п о н т о в  ( 18) и главны м  
о б р азо м  двое И ван о вы х , —  проф ессор  А кад ем и и  Х удож еств 
А н д р е й  И в а н о в и ч  И в а н о в ,  о тец  зн ам ен и того  в будущ ем 
м астера  „Я влен и я М есси и “ , и ллю стри ровавш и й  в 1808 году „ Д у 
ш ен ьку “ Б огд ан ови ча , одну и з  лю бим ейш их книг врем ени  ( 19)  —  и, 
конечно, и в первую  о ч ер ед ь  —  И  в а н  А л е к с е е в и ч  И в а н о в ,  
академ и к п ерсп екти вн ой  ж ивописи (1 7 7 9 — 1848), автор  уже ко м 
м ен ти рован н ой  нам и иллю страции  к „М ед вед ю " , наиболее 
п лодовиты й  и и н тересн ы й  ор ган и зато р  читательского  с о зн а 
ния в начале стол ети я  ( 20). В 1820 году он  —  неож иданно  —  р е а 
лист; его  первы е н ачал а  п о к азы в аю т нам  его совсем  с другой  
сторон ы . Т ак , в „Л и р и ч ески х  со ч и н ен и ях “ К апниста  1806 г. и 
о со б ен н о  в „ Ф и н га л е “ —  О зе р о в а  (21) —  он определенны й  классик. 
П о сл ед н яя  эта  его  ком п ози ц и я, гр ави р о в ан н ая  А . У хтом ским  
и сн абж енная  м ар к о ю  А . О ленина, тр ак то ван н ая  в виде сти 
л и зо ван н о го  р ел ьеф а, за с та в л я е т  дум ать, что  в ней И в ан о в  
бы л только исполнителем  чужой воли , в частности, им енно 
О лен и н а. М арка последнего , вли ятельн ого  вож дя худож ествен
ной м ы сли сво его  врем ен и , ч еловека, вокруг которого  груп 
п и р о вал о сь  и нтеллигентное о б щ ество  тогдаш него  П етерб урга , 
кон ечн о , не о б язател ьн а , как  эго  дум али  раньш е, в кач естве  
у к а за н и я  на а в то р ств о . Н ао б о р о т , м ы  согласны  с проф .
В.  Я . А д арю к овы м  в том , что  м ар к а  эта  носит ско р ее  ха
р ак тер  апробации ; только  в данном  случае сходство сам ого  
ри сун ка  с Х ем н и ц еровы м и  иллю страц и ям и  сам ого  О л ен и н а  так  
вели ко , что  мы склонны  счи тать  его д ей стви тельн о  за  „ и зо б р е 
т а т е л я “ ком п ози ц и и , И в а н о в а  —  за  исполнителя ее в рисунке, 
п ер ед ав ш его  гр авер у  уже вы работан н ы й  и зоб рази тел ьн ы й



лист. — Может быть, придется сохранить аналогичное отноше
ние автора рисунка к изобретателю его темы и в иных иллю
страциях Иванова — вплоть до сложного фронтисписа к „Руслану 
и Людмиле“ 1820 года (22), где он постарался избежать основ
ной особенности изобразительного искусства вообще — его

И. А. И в а н о в .  Фронтиспис к „Руслану и Людмиле“ Пушкина. — 
Грав. мед. М. Иванова. 1820.



„единоврем енное“ вклю чением  на один  лист целого р я д а  
разн оврем ен н ы х  эп и зо д о в  п овествован и я : зд есь  и бой Руслана 
с головою , и Ч ер н о м о р , и пробуж дение Л ю дм илы , и прочие 
плоды  ф ан тази и  м олодого  П уш кина, б лагод ари вш его  в особом  
письм е (23) за  исполнени е „к о стю м а“ к его поэм е —  как  р а з  
О л ен и н а . Н о  в д альн ей ш ем  И в ан о в , конечно , уже с а м о сто яте 
лен. О н  очень вж и вается  в текст  и о к азы в ается , как  долж но, 
п оказы вателем , а  не рассказч и ком . В баснях  К ры л ова  (1815  и
1825) он находит весьм а  классические д ля  них ф орм ы , вы соту  
свою  д ости гая  в кон ц е  20-х годов. И в а н о в  —  чудесны й м астер  
будущ его реали сти чески -ром ан ти ч еского  сти л я . —  З н а ч и т  ли это , 
что исследуя сам ое  н ачало  русской  иллю страции , мы долж ны  
бы ли уб еди ться  в кр атк о сти  и случайности  того  течения, к о 
то р о е  м ы  признали  „ а м п и р н ы м ? “ —  И л л ю страторы  1810-х годов, 
ром ан ти чески й  С . А . Б е с с о н о в  ( 24), украш ател и  Д у б р о в и н ,  
Н а у м о в ,  О с т р о в с к и й ,  П о п о в ,  Р е й х е л ь  (25), Э с т е р -  
р е й х  ( 26) не вн о сят  чего -л и б о  нового ; если  в „ам п и р е“ ви д еть  
отвлеченную  ч еткость  ан ти ки зи рую щ ей  колоннады  и Д и д о т о в -  
ского  ш риф та, то  лучш им  м астером  его  остан ется  все -так и  
О л е н и н  —  или остался  бы , если бы его  не влекло к более ж и
вописной  м анере л ави са , печатанию  гр ав ю р  бистром  (в том  
же н еод н ократн о  у п ом и н авш ем ся  и зд ан и и  Х ем ницера 1799  г.). 
К ак  это  ни странно , м ы  более поним аем  суть ам пира в д р у 
гом. К а к  р а з  на и зуч аем ое  врем я п ад аю т и зд ан и я  х ар ак тер а  не 
чисто , м ож ет бы ть, книж ного, но за то  исклю чительно  поучи 
тел ьн ого  и зо б рази тел ьн ого  стиля. М ы им еем  в виду  чи сто  
л и н ей н ы е („о ч е р к о в ы е “) листы , по зад ан и ям  своим  в а р ьи р у ю 
щ ие о т  ж урнала к а р р и к ату р  зн ам ен и того  вско р е  р о д о н ач ал ь
ника русского  ж и во п и сн о го  р еал и зм а  А . Г. В е н е ц и а н о в а  
(1808  г.) ( 27), от сати ри ч ески х , п освящ ен н ы х Н аполеону  линейны х 
и р аск р аш и вавш и х ся  л и сто в  Т е р е б е н е в а  ( 28)  и до, н акон ец , 
таких  м онум ентальны х издан и й , к ак  „Э рм итаж ная гал л е р е я “ 
1805— 809  г., и зд а н н ая  Ф . И . Л аб ен ски м  „у А лиция, п р и д в о р 
ного  кн и го п р о д авц а  и в Л о н д о н е  у Б о й д е л я “ , н ап ечатан н ая  в 
Ш н о р о в ск о й  ти п о гр аф и и  ( 29). З д е с ь  мы встречаем  н овое п е р е 
плетение двух —  д ем о кр ати ч еско й  и ари стократи ч еск ой  —  струй  
русского  ам пира в н о во й  технике, и сн ова  вы нуж дены  —  о с та 
нови ться .

Р ассуж дая  при н ц и п и альн о , лю б ая  иллю м инация в книге  
долж на пом нить о своем  сосед стве  с н абором . И н аче он а  с 
книгой  не мож ет б ы ть  с в я за н а  орган и чески . Н аб о р  же п р е д 



сто и т  нам: или как р ассм атри ваем ы й  в деталях  р я д  литер, 
из  которы х каж дая им еет свое  очертание, свое  напряж ение 
черного  и белого; или как  —  полоса, Satzsp iegel, об щ ая, серая  
и м ерцаю щ ая п розрачн о , плоскость. Уже начало века  показало 
в русском  иллю м инативном  искусстве отклик на обе  эти  в о з 
можные точки  зр е н и я  на набор . Р е зц о в а я  м еталлическая гр а 
вю ра  откли кается , конечно, на общ ее впечатление полосы . О ч е р 
к о в а я  гравю ра, чисто  линейная, вы гл яди т бледной и р асп лы в
чатой  ряд ом  с н аб ором , зато  о к азы в ается  вполне понятной , 
будучи о р и ен ти р о в ан а  на отдельную  литеру. И м ен н о  книга  с 
очерковы м и  гр авю р ам и  ряд ом  с тонким  и четким  ш риф том  
à la D ido t п ред ставл яется  нам  о б р азц о во й  ам пирной  к н и го й —  
какое-н и будь „С о б р ан и е  м ед ал ей “ , резанны х У ткины м  с Ф е 
д ора  Т олстого  (30). И  только: последняя книга как р а з  очень 
характерн о  —  полуальбом , текст  и иллю страция в ней м еняю тся  
м естам и, и нам  приходится кон стати ровать , что  п он яти е  р у с 
ского  к н и ж н о г о  ам пира о к азы в ается  достаточно  р асп л ы в
чаты м . В сам ом  деле: оч ерковая  гр авю ра, которая  как  будто 
наибольш е бы  принципиально  подходила к наш ем у п р ед ста
влению  о стиле, происхож дения не книж ного. О н а  в ы р а б о т а 
лась, как н аи более легкий  и правильны й  способ репродукции  
п рои звед ен и й  пластического  искусства; сквозь  увраж и, п о свя 
щ енны е ан ти чн ы м  статуям , пробралась  в альбомы , зач ар о в ал а  
ф лаксм ан овы м  вари ан том  аж урной линейной сети  русского  
своего  наиболее чистого  ад еп т а  —  Ф е д о р а  Т олстого . —  И ли это 
о зн ачает, что  „ам пира в к н и ге“ во о б щ е не б ы ло? —  Н о  мы 
зн аем  все-таки  всеобщ ее увлечение стилем, зн аем  о н агр а
дах, данны х русским и  в П ариж е б ратьям  Д и д о  (31), пом ним  и 
о другом  изум ительном  вари ан те  построения ш ри ф та для Р о с 
сии в чисто  ам п и рн ом  сти л е  — зн ам ен и той  итальянской  сл о во 
литней  Б од он и  (32) (1818). Д ел о  не п редставляется  таки м  б е з 
надеж ны м ; и подходя к более си нтетической  тем е —  изучения 
того, как сочетал ось  иллю м инативное сопровож дение с текстом  
в порядке ком п о зи ц и и  сам ой книги, то -есть как  пом ещ алось 
оно в наборе, м ы  получаем  все-таки  право  говори ть , что  ам 
пир в русской  кн и ге  все же был.

А в то р  и зв естн о й  „И стори и  сти л ей “ Э. К он -В и н ер  сделал 
в свое  врем я  вп ол н е  н еопроверж им ое наблю дение о п р ави л ь
ном ч еред ован и и  стилей  д екорати вн ы х  и конструктивны х, о б 
ращ аю щ их вн и м ан и е  на внеш ню ю  красоту  или на ч еткость  и 
правильность вы раж ен и я , на сам о  построение ч его  бы  то ни



было. С ти ль „ а м п и р “ был, конечно, конструктивны м  после 
„д еко р ати вн о сти “ р о к о к о  и XVIII века  вообщ е. С тои т п осм о
треть, как  просто  и ч етко  вставл яется  хотя  бы  в уже у п о м я
нутых „Л и ри чески х  с о ч и н ен и ях “ К ап н и ста  1806 год а  первая  
иллю страция И . И в а н о в а , гр ави р о в ан н ая  С андерсом , в с т р а 
ницу с у зкой  колонкой  стихотворного  н абора. Г равю ра сл и ш 

ком  ш ирока, пожалуй, для страницы ; но важ но ее и сп о л ьзо ва 
ние им енно не как  у краш аю щ ей  ви н ьетки , а  как иллю страции- 
кон ц овки , сам им  м естом  своим  исполняю щ ей  д ве  цели —  и с о 
провож ден и я тек ста  и зр и тел ьн о го  окончания чисто книж ной 
ком п ози ц и и  стран и ц ы . Т и тул  следую щ ей части зд есь  же, столь 
же п ростой , ясн ы й  и четкий , ничего  не скры то  (XVIII век  
об язател ьн о , под  п редлогом  лучш ей сохранности , вклеил бы  
сю д а прокладную  бумаж ку). А н алоги чн ое со о тветстви е  н а б о р 
ного  титула одной  стран и ц ы  ф ронтисписной  гравю ры  п р ед ы 

В а с и л и й  К а п н и с т .  Л и р и ч еск и е  сочинения. С П Б . Тип. Д рекслера. 1806. 
В иньетку  рис. И . А . И ван ов . Грав. мед. С анд ерс.



д у щ его ли ста  м ож но наблю дать в м осковском  и зд ан и и  П. Б е 
кетова  „Э леги и  на см ерть гр аф и н и  Ш е р ем е те в о й “ 1805  года. 
Н акон ец , наиболее я сн а  как  осн овн ая  ф и зи он ом и я  русского  
книж ного ам пира, так  и его  истори ч ески е  пределы  на ср авн е 
нии как  р а з  того , что наиболее тесно  сближ ает „иллю м ина
ц и ю “ с н аб орн о-ти п ограф ски м  делом : титульны х л и стов  ти п и ч 

ных изданий то го  врем ени .
Мы потом  в к р атц е  к о с 

нем ся задачи  книж ной о б 
лож ки. С  п осл ед н ею — ти туль
ны й лист им еет то  общ ее, 
что, как  и она, долж ен с ч и 
таться  с заглави ем  сочинения. 
Т итульны й лист —  н еки й  а в т о 
п ортрет  всей  книги , но, в 
противополож ность облож ке, 
интим ны й. И л л ю страц и я  д ает  
характеристику  о п р ед ел ен н о 
му м есту текста; „ти тул “— 
всей  книге. Его за д а ч а  —  о р га 
н и зо в ать  м нение о ней  ч и та
тел я  до начала ч тен и я. Э то  
делает рассм отрен и е  его  э в о 
лю ции  в начале X IX  в ека  
исклю чительно  интересны м .

В озьм ем  первую  книгу, 
вы ш едш ую  из н овой  ти п о 
граф и и  Г лазунова в 1803  году: 
„Б и ан ку  К ап елло“ у п о м и н ав
ш егося  уже М ейснера ( 33). 
С тр о к и  чисто н аб орн ого  ти 

тула не вы держ ан ы , п од заголовок  „ П о в е с т ь “ крупнее и имени 
автора, и сам ого  загл ави я . М ы вправе считать титульны й лист 
не совсем  п рави л ьн о  построенны м . —  Н о  в „С очинениях  Д е р ж а 
в и н а “ 1808 го д а  ( 34) мы имеем  чудеснейш ий прим ер  ор н ам ен 
тальной к ом п ози ц и и  в стиле ам пир. Н агр ави р о в авш и й  надпись 
и виньетку худож ник отделяет текст от украш ения. Верхние 
строчки  загл ав и я  дан ы  определенны м и и четким и линиям и , в о 
круг которы х в ьется  и гра  орнам ента. М аска, меч и труб а  к текс
ту книги не и м ею т касательства: это  м отив чисто  архи тектур 
ный; вся стр ан и ц а  —  хорош ий  прим ер  чисто  ф орм ального  к себе

Т итульны й лист „С очи н ен и й  Д е р ж а в и н а“ 
ч. IV . —  Грав. мед. 1808.



отнош ения. Х удож ник стр о и т  свой  ти тульной  лист, как  ф асад  
и зы скан н ого  д во р ц а . С то и т  о б р ати ть  вн им ание, какую  э ф ф е к т
ную сем иконечную  зв е зд у  об разую т эм блем ы  виньетки: она 
п остроен а  изнутри  излучениям и  наружу, острая  и п ростая . 
И зд ан и е  н апечатано  в ти п ограф и и  Ш н о р а , к о то р ая  д о  гегем о 
нии Г лазунова и П л ю ш ар а  в 20-х годах б ы ла  лучш ей частной  
печатн ей  р о сси й ск ой  столи ц ы . И з  
той  же ти п ограф и и  вы ш л а и д р у 
гая  книж ка, м огущ ая бы ть п ри 
вл еч ен н ой  к наш ем у ан али зу : „О  
с ч а с ти и “ А . Б униной  ( 35). З д е с ь  
п остроен и е  ещ е б олее  простое.
Т ек ст  п отерял  с в о е  л и н ей н ое  со 
провож ден и е , он ч ер то ю  отделен  
от п ом ещ ен н ой  вн и зу  д остаточ н о  
слож ной, но не им ею щ ей  ха
р а к тер а  и ллю страц и и , виньетки .
П р ед ставл яется , что  ком п о зи ц и я  
колеб лется  между д ву м я  н ачал а
ми —  и зо б р ази тел ьн ы м  и чисто  
буквенны м . 1810 го д  д ан н о го  и з 
д ан и я  п ред ставл яется  переходны м .
1817 год: „П ослан и е Л а г а р п а “ (36).
М осква, ти п о гр аф и я  В севолож 
ского , одна из стар ей ш и х  и луч
ш их ти п о гр аф и й  в М оскве.
Г р ав и р о ван н ая  стр ан и ц а  титула, 
с к р ы тая  скром н ой  печатн ой  о б 
лож кой, вклеен а  р я д о м  с  за гл а в 
ны м  листом , гд е  н аи м ен о в ан и е  
кн и ги  полностью  п о вто р ен о  на
б ором . Г р ави р о ван н ы й  титул  р ассм атр и в ается , очевидно , как  
прилож ение, н еоб ходи м ое в книге. П о  сравн ен и ю  с п р ед ы д у 
щ им и этот  титул отм еч ает  нечто н овое . П ри исчезн овен и и  
за в и т к о в  вокруг букв за гл ав и я  их больш е, и они чуть н а 
гром ож дены . А  ви н ьетка , архи тектурн ая  или просто  ф и гурн ая , 
зам ен ен а  иллю страцией , и чтобы  у нас не бы ло сом нения, что  
си д ящ ая  в грустной  п о зе  на кам не к р асав и ц а  им еет касател ь
ство  к тексту  сочи н ен и я , под  гр авю р ко й  пом ещ ена ссы лка на 
стран и ц у  13:

Т и тульн ы й  лист к „П осланию  Л а г а р 
п а “ . —  Г р ав. мед. Д . А р к ад ьев . 1817.



Под тенью сих дубов маститых 
О т взоров уклонясь, одна, сама с собой,

В местах, от смертных позабытых,
Вот м е л а н х о л и я  где дух питает свой!

T o -есть текст  загл ави я  сразу  же совм ещ ен с иллю стра
цией, превращ енной, в свою  очередь, в орнам ентальное, нарочно 
овальное пятно. Б уквы  загл ави я  и картинка н аграви рован ы  на 
одной доске Д . А ркад ьевы м . З ам ы сел  очень характерен . Мы 
вправе отм етить, ч то ком бинация загл ав и я  всей  книги и иллю 
страции к одном у только ее месту не так уже органична. 
М ожно зам ети ть  такж е, ч то отм еченное перегруж ение титула 
ш ироковещ ательны м и заглави ям и  становится характерны м  
явлением  для этих лет. Мы получаем  д ва  варианта: наборного  
титула, начинаю щ его  заполнять строчкам и  всю  отведенную  
ему страницу (наприм ер, „З ем л ео п и сан и е“ З яб л о вск о го , в ы 
ш едш ее у Г лазунова в том же 1817 году), или —  и это  следую 
щ ий этап р а зв и т и я  —  н ачавш ееся вы теснение титула ви н ьеткой .

П рим ером  м огут служить и зд ан и я 1820-х годов. И зд ан и е  
басен К ры лова 1825 года (37) в своем  титульном листе, гр а в и 
рованном  С . Ф . Галактионовы м  по рисунку И. А . И ван ова , дает 
мало текста, за то  заним ает уже всю  середину разросш ей ся  
виньеткой . С овсем  особы й тип титула вы работали  себ е  альм а
нахи, сам ы й распространенны й  в 20-х годах тип книги. О н  д о 
стигает своего  полного расц вета  в тридцаты х годах. Д о  того 
врем ени  все-таки  надпись и ви н ьетка  сущ ествовали  рядом . 
М ожет бы ть даж е изображ ение чуть уступало надписи. 30-е  годы 
поступаю т наоборот. Б ы вш ие раньш е строго  прям олинейны м и 
строчки  загл ав и я  теп ерь  гнутся подобно гирляндам , образую т 
кайм у или рам ку  для виньетки . А  она, со своей стороны , вы 
растает  почти вд вое  против отведенного  ей вначале м алого 
м еста, заставл яет  надпись делаться все лаконичнее и стан о 
вится, наконец , чудесной иллю страцией  ко всей книге од н о
врем енно. Р и сун ок  талантливого А . П. Брю ллова (1798— 1877) 
к сочинениям  Б атю ш кова  (38), гравирован ны й  в издании 
1834 года С . Ф . Г алактионовы м , может бы ть сочтен  о б р а зц о 
вы м. П о тем ном у небу ром антического  пейзаж а летит рассы 
паю щ ий цветы  ан гел  —  ч то лучш е придумаеш ь для поэтической  
россы пи  соб ран и я стихотворений? П лавно гнутся строчки , вся 
страница по-иному, чем вначале, приобрела органический  вид. 
Т орж ествует ром ан ти зм , снова декоративны й, а не кон 
структивны й стиль. Ч то  это не случайные наблю дения, —



доказывается другими примерами. „Басни“ Хемницера, о ко
торых мы упоминали, в издании 1820 года имеют чудесный 
свежий вид, их титульный лист строг, ясен и несколько 
скучен по своей композиции. Строчки — прямые. 7-е издание 
той же книги 1832 года, с теми же гравюрами, не выдерживает

И. А. И в а н о в .  Титульный лист „Басен“ Крылова. — 
Грав. мед. С. Галактионов. 1825.



ср авн ен и я  с преды дущ им  — по в я 
лости  отпечатков утом ленны х д о 
сок, по общ ему более м и зерн ом у  
виду. Н о  титульны й лист ском па- 
нован  лучш е. С троки  загл ав и я  
изогнуты , получилась о б щ ая  о р н а
м ентальная систем а. —  И  ещ е п ри 
м ер, д абы  видеть, что  р е ч ь  зд есь  
идет о систем ати чески  п р о в о д и 
м ой и ц елесознательной  воле: 
грави р о в ан н ы е  титульны е надписи 
„П осл ан и я  Л а га р п а “ 1817  года 
с их прям ы м и, н есм отря  на то, 
что они  не набраны , строкам и , 
п овествую т о том же, ко гд а  мы 
их сопоставим  с гр ави р о в ан н ы м  
же ш риф том  „Русских п о с л о в и ц “ 
1830, —  которы е гнутся, п окорн о  
подчи н и вш и сь сопровож даю щ им  
зави ткам . Н а  титуле „Д ер ж ави н а  
1808 г .  “ те  же зави тки , зд есь  
восторж ествовавш ие, п окорн о  сле
довали  строке н азван и я . „Р о м ан 
т и зм “ есть триум ф  „к р и во й  л и 
н и и “ ; и все наблю дения наш и з а 

ставл яю т предполагать , что ам п и р  русского  и зд ательского  
сти ля  сходит н а-н ет в 1820-х годах, которы е таким  о б разом  
н ачи н аю т н овы й  п ери од  наш ей книги , и в силу того  требую т 
особ ого  р ассм о тр ен и я . Н аш  же последний анализ нуж дается 
ещ е в одном  акценте. И зд ател ьств о  в начале X IX  века  
бы ло с вязан о  весьм а непосредственно  с типограф ией . И зуч ая  
р азн и ц у  меж ду отдельны м и и зд ан и ям и , мы изучаем  и н д и ви 
дуальную  п рои зводствен н ую  ф и зи он ом и ю  наш их ти п ограф и й . 
М ы видим , что  типичной „ам пирной  ти п о гр аф и ей “ бы ла 
ш н оровская  (Д ер ж ави н  1808, „ О  сч асти и “ 1810) —  в П етерб урге  
и В севолож ского  —  в М оскве. Р азн и ц а  между их и зд ан и ям и  
и хотя бы б асн ям и  К ры л ова  1825 г. есть р а зн и ц а  между 
Ш н о р о м  и деп артам ен том  Н арод н ого  П росвещ ен и я —  а  с Б атю ш 
ковы м  1834 г о д а  —  с ти п ограф и ей  окончательно  р азв и в ш его ся  
и зд ател ьства  Г лазунова. Х ем ницер 1820 —  это один и з  пер
венцев ти п ограф и и  Г реча. К аж дая ти п ограф и я пред ставл яется

А . П. Б р ю л л о в .  Т итульн ы й  лист „С о 
чи н ен и й  Б атю ш кова“. Ч асть  II. —   Грав. 

мед. С . Г алактионов. 1834.



им ею щ ей ин ди ви дуальн ость , и если и сто р и я  их не нап и сан а, 
это остается  на будущ ее о б язан н о стью  наш ей науки. Т и п о 
граф и я Б ек ето ва  в М оскве, чисто  лю бительская; в ы р о сш ая  и з  
ти п ограф и и  В севолож ского , ти п о гр аф и я  А в гу ста  Р ен е-С ем ен а , 
сам ая популярная в скором  врем ен и  (39); о сн ован н ая  ещ е в 
XVIII в ека  печатня С . А . С ел и ван о в ск о го  в М оскве и в 1806  г. 
сы гравш ая  больш ую  рол ь  в Л ен и н гр ад е  ти п о гр аф и я  П лю -

Т итульн ы й  лист „Р усских  п о слови ц " . —  Г рав . мед. 1830.



ш ара (40), вед ом ствен н ы е ти п ограф и и : сам ая по сущ еству  д е я 
тельная  —  м оск овская  у н и верси тетск ая ; р ед кая  по вы пуску 
книг, но б езукори зн ен н о  р а б о та в ш а я  с 1818 год а  Э кспедиция 
З аго то в л ен и я  Г осударственны х Бумаг; п ервая  о б завед ш аяся  
новы м  ш риф том  в конце 20-х годов XIX в ек а  ти п ограф и я  
В оспитательного  Д о м а , — все они, частично д ож д авш и сь своих 
исследователей , ещ е не окончательно  д и ф ф ерен ц и рован ы . Мы 
можем в общ ем  отм ети ть  п ревал и рован и е  во  всех  них харак
терного  для всего  стиля ф р ан ц узского  влияния, и  ещ е раз 
вернуться к н ереш енной  зад ач е  точного  конца „ам пирного  
п ер и о д а“ русской  книги  на сравн ен и и  двух облож ек п ери од и 
ческих и зд ан и й  десяти лети я  1815— 2 5 . —  П ервую  из них в о зь 
мем типично ам п и рн ую  —  сб орн и чка  „Д ля нем н оги х“ , вы ходи в
ш его в 1818 году в М оскве, п ечатавш егося  у А . С ем ена 
с текстом  на русском  и нем ецком  язы к ах  (41) . —  З д е с ь  налицо: 
н аб орн ая  рам ка, достаточно  ш и рокая , чтобы  п р о и зв о д и ть  вп е
чатление чугунной реш етки , столь  же характерной  д л я  ам п и р 
ного  стиля, как  и м рам орны е колонны ; д ва  политипаж а з а 
граничного  происхож дения —  и больш ой лаконизм  всех  н адпи
сей  и ф орм . —  „Ж урнал изящ ны х и ск у сств“ 1823 год а  (42), конечно , 
вы держ ан  в том  же стиле. Н о  характерно , что  при  больш ой 
сухости всего  н аб орн ого  об л и ка  облож ки и отсутстви и  „п оли 
ти п аж ей “ в ины х деталях  явству ет  как  некое п овы ш ение 
„ р о с к о ш ес т в а “ (рам ка!), так  и то , что мы склонны  бы ли бы 
н азвать  „п р о за и ч н о с ть ю “: хотя бы  зам ен а  „ №  IV “ надписью  
„К ниж ка ч е т в е р т а я “ . — Ч то облож ка „Д л я  нем ногих“ поэтична, 
об  этом  мож но закл ю ч и ть  не только на основании  пом ещ енной 
н а  ней лиры . З д е с ь  важ ен о б р азн ы й  язы к , зам ен яем ы й  п о 
вество вател ьн ы м . А м п и р  в 1823 году ещ е налицо: но  он б ли 
зо к  к уклону, гр о зя  расплы ться в литературе. Д у м ается , р о 
м антика 20 -х— 30-х годов и о зн ач ает  эту р асп лы вч атость . —  
Ц елы й р я д  ины х указаний  можно п ривести  ещ е. Н ем ало важ 
ны м и будут те, которы е даст н ам  —  „б и б л и о м етр и я“, к н и гои з- 
м ерение, и сслед ован и е  н аб ора  и ком позиции  стр ан и ц ы  с  ли 
нейкой  в руках . Э тим и данны м и легко  п ер егр у зи ть  наш е 
исследование, но  все  же они им ею т слиш ком  б ольш ой  интерес, 
чтобы  от них о тк азаться .

В озьмем  типичную  книгу начала ам пира, „Ручную  ф и ло
со ф и ю “ , вы пущ енную  Б екетовы м  в 1804 году (43). Ее ф о р м ат—  
32°, 7 ,8  X  5,7 сан ти м етр о в . —  С оотн ош ен и е полосы  наб ора, того , 
что  немцы  н а зы в аю т  S a tzsp iegel —  5,8  X  3,5, то -есть , при



строчке м иним альной  ш ирины , все п роп орц и и  близки  к зо л о 
тому сечению . Ш и р и н а  полей: внутреннего  б о ко во го  —  0 ,9 , вер х 
него  —  0 ,6 , вн еш н его  —  1,3 , ниж него  —  1,4. К ол он ц и ф ра сто и т  н а 
верху посередине. —  Д р у го й  прим ер, п етер б у р гс к и й  —  „Б асн и  
Д м и тр и е в а “ 1810 г . —  ти п о гр аф и я  Ш н о р а  (44). З д е с ь  при строке  
в 8 ,8  внутреннее п о л е  —  1,8 (при переплетенном  экзем п л яре), 
верхнее — 3,3, ниж нее — 6,8 , внеш нее —  8 ,5 , но и зм еряем ы й  
экзем п л яр  явно  не о б р езан . Ч то  и зд есь  долж но бы ло в о с т о р 
ж ествовать  приближ ение к золотом у  сечению , п ред ставл яется  
явствен н ы м  и з со о тн о ш ен и я  ш ирины  полосы  к ее  вы соте  1,4. —  
В н аб о р е  ин тересн о  н еи зб еж н ое  в стихе перенесение п ослед 
него  с л о ва  на следую щ ую  строчку  так , что  оно со б л ю д ает  
правую  вер ти кал ь  стр ан и ц ы . Все „н аборн ое  зе р к а л о “ очень 
четко  построено .

Т еп е р ь  переходное врем я: то т  же „Ж урнал изящ ны х 
и ск у сств“ , важ ны й потом у, что  в о б л асть  наш их наблю дений  
долж на входить в с я к а я  книга, не только  „худ ож ествен н ая“. О н  
печатался в ти п ограф и и  Г реча и и м еет соотн ош ен и е вы со ты  
к ш и ри н е  наборн ого  п оля  1 7 ,3  X  13,5, то -есть  ш ире „ зо л о то й “ 
пропорции . Н аб р ан н ая  корпусом  стр о к а  ( 7  1/2 квадратов!) и м еет 
очен ь  зн ачи тельн ы е отступы , набор  то на ш понах, то  нет 
(точнее расстоян и е  м еж ду строкам и  то  0 ,4  то  0 ,3  с м ) ,  т а к  что  
на стр ан и ц е  346 п ер во го  то м а  —  32, а на сосед н ей  с нею  347-й  
(при чем  п ечатается  од н а  и та  же статья ) —  39 строк. П оля  
даю т отнош ения: вн утрен н ее  —  2,8, верхн ее  —  3 ,6  (от колонциф ры  
2,8), вн еш н ее  —  4 ,2 , —  н иж нее —  4 ,6 .  — T o -есть: гарм оничное с о 
о тв е тс тв и е  первы х и зд ан и й  ам пира уже н ар у ш ается . —  В о в т о 
рой  п олови н е 20-х  год ов  типичной о к а зы в а ет ся  книга сб о р н о го  
типа, со сти хотворн ы м  н аб ором  вперем еж ку с п розаическим , 
соотн ош ен и я и зм ер ен и й  н аб о р н о го  поля м ен яю тся  и остаю тся  
зы бким и  вплоть до  к р и стал л и зац и и  н о во го  книж ного ти п а  в 
40-х  годах. У чи ты вая  все  э т о  —  изм ен ен и е  ти п а  книги, то р ж е
ство  р еали сти ческого  р о м ан ти зм а  в иллю страции , новую  с и 
стем у украш ен и я  гнуты м и строкам и , п о явл ен и е  нового  ш р и ф та—  
о чем  ещ е д альш е —  и вм есте  с тем  новы х издательских  ц ен тров , 
вспом нив о том , что  в это  же врем я  вступ ает  в новую , п уш ки н 
скую , полосу наш а л и тер ату р а  —  мы в праве  отож ествить кон ец  
ам п и ра  с  тою  гран ью , к о то р ая  полож ена в истории  русской  
общ ествен н ости  д ек аб р ьск и м  восстанием  1825 года. Н ескол ько  
циф р в конце бы ли бы не лиш ним и. И м енно  они о б ъ екти вн о  
п оказы ваю т, каким  точны м  б аром етром  явл яется  книга по о тн о 



ш ению  к своей  социальной среде. Ч исло книг с иллю страциям и 
в них подсчитано довольно точно (45). И х линия все врем я  идет 
вверх. Э поха кон ц а XVIII века , весьм а м рачная для книж ного 
дела, отм ечена в области  и зд ан и я  иллю стрированны х книг 
циф рам и небольш им и. В 1797 году их появилось 16, в 1800 
14. —  П отом ср азу  скачок вверх: 1801 г.— 29, 1802— 39, 1803—  
4 8 . — Это, впрочем , сам ая  вы со кая  ц иф ра для первого  д в а 
дцатилетия XIX века . П осле 12 года число издаваем ы х еж егодно 
иллю стрированны х книг колеблется от 18 до 48 (1821 год). —  
Д екаб рьское  восстан и е  отраж ается на ры нке книж ной иллю 
страции очень психологически интересно. В 1825 году выш ло 
36, в 1826—35 книг с иллю страциям и. Книги, как известно , 
заготовляю тся  в значительной м ере заранее, и и здательство , 
представляется, в строгом  26 году, отм еченном  б езо б р азн ей 
ш им из всех цензурны м  уставом  пресловутого Ш и ш кова , з а 
таило дух и не знает, как себя вести . И наче нельзя объяснить, 
почему в 1827 году, вм есте с отм еной ш иш ковского  устава, 
мы имеем  р езки й  скачок вверх: 50 иллю стрированны х книг; на 
этом  уровне держ ится издательство  почти все врем я  вплоть 
до кры м ской вой н ы , —  другого исторического  вод оразд ел а  рус
ской  истории XIX века. З е н и т  достигнут в 1844 году (74 
книги), снова пад ая  при нажиме реакц и и  после 48 года (в 1848 г. 
и зд ан о  50 книг с иллю страциям и, в 1850— 40). —  А  чтобы  
окончательно кончить повесть наш у о русской ам пирной  книге, 
остановим ся чуть более детально на одном п редприятии  иллю 
стри рован н ого  и зд ан и я, в котором  весьм а ясно вы яви л ась  как 
идеология, так  и эконом ика русского  книж ного дела. Мы 
им еем  зд есь  в виду план иллю стрировани я полного собрания 
сочинений Д ерж ави н а, счастливы м  образом  нам и звестн ы й  с 
обеих этих сторон , хотя как р аз  не осущ ествленны й в свое 
в р ем я . — И ллю страции  к Д ерж авину  предполагались бы ть в ы 
полненны м и О ленины м  и грави рован ы  X. М айром ещ е в 1793 г.; 
в 1795 г. Д ер ж ав и н  поднес Е катерине рукопись своих сти хотворе
ний с оленинским и этим и рисункам и в числе 92. —  „ И зо г р а ф “ , —  
пиш ет по этом у поводу О ленин, бесспорно один из ум нейш их 
лю дей своего вр ем ен и , —  „не повторяет автора и не то  же п ред 
ставляет в лицах первы й, что второй  написал в стихах... с та 
рался художник дом олвить карандаш ом  то, что словам и  стихо
тв о р ец  не мог или не хотел сказать , оставляя иногда тонкий 
см ы сл или таи н ствен н ое значение на собственное проницание 
ч и тател я“ . П о м нению  О ленина, читателю  „скоро бы  приску



чили такие и зоб раж ен и я, которы е глазам  п овторяю т то  же 
сам ое, что воображ ение д авн о  и лучш е ещ е в понятии  п осред 
ством  стихов ч итателю  п р ед стави л о“ (46). —  В 1802 году д ля  
и здания стихотворений  Д ерж ави н а  иллю страции нарисовал  один 
из лучш их русских худож ников того  врем ени , А . Е. Е горов , —  
П о их поводу Н . А . Л ь в о в , друг Д ер ж ав и н а  и человек в е с ь м а  
близкий  к искусству своего  врем ени , в 1803 г. вы раж ает свой  
в згл яд  на иллю страцию  в довол ьн о  тяж елой тираде. А в то р  
стихотворения, „дабы  нравоучение не скучило..., покры л его 
тонкою  завесо ю  аллегории  и оставил  на догадку: худож ник 
догадал ся  и дабы  карти н е ... дать  тело и силу ф изическую , 
д абы  впечатление он ой  прочнее и надеж нее в сердце читателя 
и зоб рази лось , худож ник нравоучение и пользу оного о б р а зо 
в а л  —  и представил  в виде ф изическом  нам ерение авто р а  и 
пользу  видов е г о “ (47). О п ред ел ен и е  иллю страции как  тем ати 
ческого  сопровож дения зд есь  очень явствен н о . П оэт не все  
сказал; художник неизбеж но д ополняет его  нам ерения; но и 
ещ е „о б р азу ет“ , т . е. о рган и зует в об разах  нам ерение авто р а , 
его  „н равоуч ен и е“ . Ч то  же, зд есь  во зр аж ать  нечего, а д и дакти ч- 
н ость —  свойственна ам пиру  с начала до конца. —  Х арактерн о  
то только , что и и з  егоровски х  рисунков не удалось сделать 
тогд а  же иллю м инативной  сю иты . „ З а  недостатком  худож ни
к о в “ (граверов) Д ер ж ав и н  обращ ался и в А нглию  и в Г ер 
м анию . В 1816 году, незадолго  до своей  см ерти, Д ер ж ав и н  
о б р ати л ся  с просьбой  состави ть  см ету на грави рован и е  515 
украш ен и й  его стихов к  лучш ему русском у м астеру гр авю ры  
того  врем ени , Н . И . У ткину. П оследний представил  Д е р ж а 
ви н у  счет  на 12 .750  рублей  за  255 „кю д ел ам п “  (—  „cui de  lam p e “ , 
концовка), 25 .600  рублей  за  256  ви н ьеток  и 800 рублей за  
4 ф рон ти сп и са  всего  на 3 9 . 150 рублей (48). Х арактерно  и то , 
что  п редприятие, ко то р о е  бы ло бы бесспорны м  венцом  р у с
ской  ам пирной книж ной гравю ры , осущ ествилось только ч ер ез  
50 л е т  —  и с гр авю р ам и  на дереве .

К ни гою  апартной , д рагоц ен н ой , но строгой , четкой и п р е 
красно  построенной  рисуется  нам русская книга начала XIX века . 
Все-таки иллю страцию  —  концовку  И в ан о ва  к К апнисту не в ы 
р веш ь  из страницы . В се-таки  ш риф ты  Ш н ора  и Б екетова, как  
стройны й  ажур, плетут свое  м еталлическое круж ево на холодно
ваты х, часто  голубы х страницах . Русская ам пирная  кн и га  —  плод 
ф ранцузского  влияния, и то, что  она несет в себе все возм ож ности  
будущ его ром ан ти зм а —  ее неум ираю щ ая историческая заслуга.



Г л а в а  в т о р а я .

Д В А Д Ц А Т Ы Е  И Т Р И Д Ц А Т Ы Е  ГОДЫ .

Х удож ественно-историческое определение какого  угодно 
сти ля  им еет год н ость  только  тогда, когда  оч ерч и ваем ая  нам и 
область отгран и ч ен а  к ак  в начале, так  и в конце. Если русская 
„ам п и р н ая“ книга  тако е  свое  начало им еет, то годность схемы 
все-таки  за в и с и т  о т  того , им ел ли этот  русский ам п и р  свой 
достаточно ч етки й  конец. В. А . В ерещ агин, о сн о вы вая  свое  
суж дение на технике иллю страций, полагал, что конец  первого  
п ериода русской  книги  —  с превалированием  в нем  м едной 
гравю ры  —  п ад ает  на рубеж 30-х и 40-х годов. —  Н ам , усл о ви в
ш им ся подходить к книге со стороны  всего  р а зн о о б р ази я  п ро 
изводства , ясно, что  одна иллю м инационная техника никоим  
образом  не р еш ает  стилистического  перелом а. А  изучение 
достаточно  вним ательное позвол яет нам установить о п р е д е 
ленную  грань и в эпохе книги с гравю рам и  на м еди. В ер ещ аги н 
ская  дата долж на бы ть отодвинута н азад  на п ятн ад ц ать  лет.

В и зд ававш и хся  в 1825 г. „Б иблиограф ических  л и стах“ 
П. К еппен д елает  р яд  весьм а сущ ественны х наблю дений  над 
соврем енной  ем у книгой  (49). О тм еч ая  необходим ость у к а зы в а 
ния типограф ий  при описании книг, то-есть д о к а зы в ая  вн и 
м ание соврем ен н и ка  к чисто наборно-печатной  сто р о н е  книж 
ного дела, —  он в одном  м есте, отны не должно б ы ть  зн ам е
нитом , кон стати рует изм енение ш риф тов, у к азы в ая  н а  отк аз 
о т  ди дотовски х  ли тер  ради иного  их начертания „более  круг
л о го “ . Д ей стви тел ьн о , зд есь  надо отм етить р яд  сущ ественны х 
перем ен . В неш не —  история ти п ограф и й  м еняется. Л учш и е ам 
пирны е ти п ограф и и  кончаю тся:  ш н оровская  —  вл и вается  в
С енатскую , на м есто  типограф ии  В севолож ского в о зн и к ает  и 
торж ествует зн ам ен и тая  ти п ограф и я  А вгуста  „ И в а н о в и ч а “ 
С ем ена. Д у м ается , мы можем кон стати ровать  начавш ую ся 
эм ансипацию  Р о сси и  от зап ада  в области  словолитной, как  и 
б ум агоп рои зводства  (50). Ш р и ф т м еняется и не только  по о ч ер 
танию . О н  стан о ви тся  насы щ еннее краской , чернее и гущ е; чем  
позднее, тем определеннее; и з  всех ш риф тов зн ам ен и той , н а 
чавш ей  свою  д еятельн ость  в 1840 году, словолитни Р еви л ьо н а  — 
наибольш ий успех будут им еть так  н азы ваем ы е английские, н аи 
более „ж ирны е“ . И нтересно , что, с другой стороны , п оявл яется  
за б о та  и о ком пактности  набора. В „С еверной  П челе“ 1833 года



мы читаем, что в том году ее буквы крупнее, но шрифт распо
ложен так, что вмещает в себе долей больше прежнего (51). 
Самая страница стала чернее и некоторым образом тяжелее 
прежнего, ампирного, просторного набора. Далее, если даже 
остаться в области украшательской техники, то приходится 
констатировать самую непосредственную связь новых шриф
товых и наборных приемов с явлением, которое падает как 
раз на это время: с появлением л и т о г р а ф и и  в книге уже, 
а не в альбоме (1823) и с первым расцветом виньетки, 
скоро и иллюстрации, исполненной гравюрой на дереве, — 
с 1826—1827 годов. — Об иллюстрационных принципах да будет 
нам позволено поговорить дальше: здесь же непосредственно 
интересна одна деталь чисто шрифтового характера, дающая 
любопытный малый признак демаркационной линии между 
двумя периодами.

Уже давно было отмечено появление в новой русской 
книге начертания буквы „т“ как титульного Т латинского. 
Это нововведение, не вызванное никакими идеологическими 
требованиями, как замена хотя бы формы S формою 3  в 
эпоху первой четверти XVIII века, нововведение, происшед
шее незаметно для современников, но нам бросающееся в глаза 
сразу, падает как раз на рубеж 20—30 годов. Самой ранней, 
по наблюдению Н. Ф. Гарелина, книгой с новым Т остается 
„Собрание славянских памятников“ 1827 года, напечатанное 
в типографии Воспитательного Дома. Новое начертание есть 
просто вытеснение строчной формы буквы ее капительным 
видом. В иных изданиях оба начертания встречаются вместе. 
Так, в знаменитом издании сочинений Озерова 1828 года (52), 
вышедшем из типографии Глазуновых, капителью с формой Т 
набирается первое слово первой строчки явления, тогда как 
во втором уже слове, набранном строчным шрифтом того же 
кегля, часто встречается т  старое. Интересно, что к новой 
форме, очевидно, перешли раньше издания научные. „Записки 
Шишкова“, изданные в типографии Академии Наук в 1831 го
ду (53), набраны корпусом, всюду имеющим новое начертание Т 
строчного, тогда как посвящение, набранное более крупным 
цицеро и даже примечания, набранные петитом, имеют еще 
строчное т .  Новый шрифт вводится постепенно и предста
вляется весьма интересным следить за постоянным медлен
ным вытеснением прежних шрифтов. Особенно это любопытно 
в альманахах, долженствовавших по самому замыслу давать



д ва  ви д а  набора, прозаический  и стихотворны й. В „К ом ете 
Б е л ы “ 1832— 33 г. ( 54) (ти п ограф и я П лю ш ар) мы имеем прозу, 
набран н ую  стары м  ш риф том  с строчны м  т ,  стихи —  новы м  
(петитом ) с Т . —  То же в более знам енитом  „ Н о в о сел ье“ 
1833  и 34  годов (55). З д е сь , однако, н ового  ш риф та с Т  для 
стихов нехватило. В первом  томе, где стихи кончаю тся на 
558  странице, они все  набраны  новы м  ш риф том . Во втором  
же, где последний стихотворны й взн ос п адает на страницу 570, 
все стихи, начиная с этого  м еста, напечатаны  со старой  ф о р 
мой т . —  О б е  ф орм ы  борю тся  во все врем я 30-х годов. В 
пуш кинских „П овестях  Б ел к и н а“ 1834 г о д а  — старое т  ( 56), в 
„И сто р и и  П угачевского  б у н та“ того  же год а  —  новое Т  (57) . —  
Н о в о е  Т  в „Евгении О н е ги н е “ 1833 г. и зд ан и я С м ирдина, но 
в первом  издании „ Р е в и зо р а “ 1836 г. ещ е старое т  ( 58). Т и п о
гр аф и я  Глазуновы х переш ла на новы й ш ри ф т только с 1839 го 
да  ( 59), М осква (С ем ен и С еливановский) осталась дольш е к о н 
сервати вн ой , чем тогдаш ний  П етербург. В едом ственны е ти п о 
граф ии  последнего (В оспитательны й Д о м , Э кспедиция З а г о т о 
влен и я Г осударственны х Бумаг, К ан ц ел яри я  Д в о р а , где бы л 
напечатан  пуш кинский „П у гач ев“) бы ли, очевидно, впереди  
частны х. И нтересно, что старое т  вовсе  не было сразу  уни
чтож ено; оно оставалось в мало употребительны х кеглях д о  
40-х годов („М иттель д в о й н о й “ словолитни А кадем ии  Н аук) ( 60); 
и важ но, что новое начертание буквы  м ы  во всяком  случае 
не получили и з-за  границы . В типограф ском  руководстве  
Б одон и  1818 начертание т  ещ е преж нее; и образц ово  и зд ан 
ны е как  р а з  в переходное врем я, в 1825  году, у Д и д о  в  
П ари ж е „Басни К р ы л о ва“ набраны  типичны м  ам пирны м  ш риф 
том  с тем  же стары м  т  ( 6І). —  Д а  не покаж ется это наш е вн и 
м ан и е  к типограф ской  детали  неинтересною  м елочностью . Д у 
м ается , что книжный стиль именно и зав и си т  от таких малых 
элем ен тов . Р азн ород н ы е начертания вы ходящ их за  строчки  
букв Ы, ѣ  и Ъ  в ш риф тах XVIII века  впоследствии  п о вто р я 
лись, ибо в них можно бы ло видеть те или ины е д екорати вн ы е 
преим ущ ества. Д в а  же начертания буквы  Т  были предм етом  
не эстетической  распри . Н ет  сомнения, что  во сторж ествовав
ш ее новое начертание было продиктовано  соображ ениям и  э к о 
ном ии м еста при потребности  в более ком пактном  наборе и 
потребностям и  несколько  облегчить работу  читаю щ его глаза 
при новом  черном  ш риф те. В последнем  счете оба соображ е
ния, конечно, приводили  и к чисто эстетическим  положениям...



Н о, конечно , даже этого  нами подробно об след ован н ого  
признака н ового  ш риф та м ало для устан овлен и я полож ения 
наш его о п ерелом е в и стори и  русской книги  к концу 20-х г о 
дов. В аж но, однако , что  м нож атся всячески е ин ы е д о к а зат е л ь 
ства. Н о в ы е  цензурны е зак о н ы  1826 и 28 го д о в  ( 62) кладут 
резкую  гр ан ь  меж ду тем , чем  было, и тем , что  предстои т в 
отнош ении чисто  литературном . В области  книж ной торговл и  
или, точн ее, кн и гоп отреб лен и я, появляется  н овы й  тип  покупа
теля. Э то  —  пом ещ ик, п ри езж аю щ и й  в столицу и покупаю щ ий 
книги партиям и ; раньш е потребителем  книг бы л скорее  во ен 
ный, как  о том  свидетельствую т м ногие данны е ( 63). К атастроф а 
14 д ек аб р я  1825 года э т о м у  потребителю  нанесла слиш ком  
н епоправим ы й  удар . А  то , что  треб овал  росси й ски й  пом ещ ик 
и его  сем ья , что  в строф ах  „Е вген и я  О н е ги н а “ и в ф ей ер 
верке больш их п ортретов  К арл а  Б рю ллова получило свой  ап о 
ф е о з  —  это  бы ла и д еал и зац и я  усадебного  бы та, п одчеркнутая 
и для всяко й  реакц и он н ой  эпохи всегда хар актер н ая  нотка 
м истической  жути, в згл яд  в потустороннее, гер о и ч еская  поза: 
мы долж ны  н азвать  новую  изучаем ую  нами эпоху р о м а н т и 
ч е с к о й ,  в сяч ески  п о д ч ер ки вая  в ней ее переходны й  характер .

Р о м ан ти к а  —  это  п оэзи я  м рака  и света , н еясн ой  сгущ ен
ности о б р азо в , насы щ енной контрастности : в густоте  н ового  
ш риф та и новы х прием ов укр аш ен и я  она д окум ен туется  ч р е з 
вы чайно четко . Н о в а я  техника украш ен и я „политипаж и, 
т .  е. п р и в езен н ы е  и з -за  гран и ц ы  д ер ев ян н ы е  клиш е, весьм а 
соответствую т этой  новой  психике как  своим и  м оти вам и  алле
гори ческого  характера, так  и контрастностью  своей  техники. 
К том у же п о л ьзо ван и е  политипаж ем , позволяю щ им  его  п ер е
носить весьм а л егко  и з одной наборной  ком би нации  в другую , 
облегчает м ногие трудн ости  и здательского  дела. П олитипаж  
может б ы ть  прислан  из П ари ж а и Л он дон а, откуда угодно. Мы 
находим том у  прим еры  повсю ду. „С ти х о тво р ен и я"  Е. А . Б а р а 
ты нского, и зд ан н ы е в М оскве в 1827 году, украш ены  на т и 
тульном л и сте  ви н ьеткою , р езан н о й  на д ереве  и п р и в е зе н 
ной и з  П ари ж а. Т а  же ви н ьетка  —  в копии на этот р аз  —  
встречается и в других изданиях:  хотя    бы    в    „С очинениях
В.  Ж уковского , вы ш едш их почти  д есять  лет спустя из ти п о 
графии Э ксп ед и ц и и  З аго то в л ен и я  Г осударственны х Б ум аг (64). 
П овторность ви н ьеток  в русских книгах того  врем ен и  есть 
явление п о сто ян н о е  и весьм а характерное. Р о м ан ти к а  в рус
ской книге  — это  в о о б щ е век  виньетки . О н а  торж ествует



в своей  сам остоятельности , оказы в ает  влияние на набор и на 
иллю страцию  и, как  мы видим  на прим ере титульных листов, 
в конце концов гипертроф ируется . В ам пирную  эпоху все-таки  
ивановскую  концовку к К апнисту  нельзя вы рвать  из стр а
ницы, куда она впечатана. В 30-х годах п еред  нами парадокс: 
подчинив себе наборную  строку, заставл яя  ее, например, 
гнуться и следовать з а  собою , виньетка, по сущ еству, сам о 



стоятельна и допускает вы деление из книги , кап ри зн о  у тв е р 
ждая себ я  более важ ны м  в книге началом , чем даж е текст. И 
парадокс о п р авд ы вается : не только лю бовью  более  позднего , 
конечно уж е и звр ати вш его ся , вкуса к книж ной ви н ьетке  им енно 
этого в р ем ен и , —  но и м нением  соврем енности . И д еол оги я  ху
дож ественно-критического  подхода к тем е д ает  не м енее харак 
терны й п р и зн ак  для перем ены , чем п ри зн аки  преды дущ ие. 
Так, 1823 год  констатирует, что  „у нас вообщ е мало и зв е с тн а “ 
„ти п ограф и ческая  р о ск о ш ь“, а  ч то  ,,су щ ествен н ая  часть всякого  
альм ан аха“  —  карти н к а  ( 65). 1825  год  обращ ает вн им ание и на 
ф орм ат, п р и зн а в а я  „квад ратн ую  ф орм у н е к р а с и в о й “ ( 66). Ч е р е з  
десять  лет вни м ан и е  принесло  плод: о „ти п ограф и ческой  р о 
скош и “ го в о р и ть  будут все , —  издатели , кри ти ки  и художники.

Э та  и д еологи ч еская  линия отнош ения к книж ной внеш 
ности м ож ет бы ть для д ан н ого  врем ени весьм а поучительно 
д окум ентована взглядам и  на и зд ан и е  книги у трех  поколений 
крупных писателей  русских. Д ерж ави н  с его  планом  сотен  гр а 
вированны х ви н ьеток  принадлеж ит, конечно, ещ е классицизм у. 
А м пир м ож ет бы ть представлен  Ж уковским . Ему не очень 
везло на иллю страции  в эпоху 10-х —  20-х год ов . Ж уковский  
за к а зы в ае т  своим  приятелям  О ленину  и С ви н ьи н у  рисунки, 
давая  тем ы , ч р езвы ч ай н о  характерн ы е для  эм блем атических 
заданий  стиля . „В севи д ящ ее  око  на небесах, лучи его  ударили  
на зем лю , и тучи разлетели сь  и полш ара в си янии , в у д ал я
ю щ ихся тучах  гаснут м о л н и и “ . П равда  резул ьтатом  всего: 
„даю  теб е  слово, не вы д ав ать  ничего  с виньетам и ; скука н е
п о м ер н ая“ . И з  ам п и рн ого  стиля вы нес Ж уковский  свою  л ю 
бовь к о ч ер к о во м у  рисунку и к  аллегории. Д л я  него с о вер 
ш енно естествен н о  предполагать , что  каж дая „ к а ш к а “ должна 
им еть свой  смы сл: русский  Г еркулес и р я д о м  —  „ всяк ая  м р а зь “ 
будут и зъ я с н я т ь  „П евц а  в стан е  русских в о и н о в “ ( 67).

С о в сем  иное и к ином у устрем ленное вним ание к книге 
п роявляет П уш кин . В 1824 и 1825 годах он м ного носится с 
мыслью  об  иллю страции , как  сопровож дении  текста, сам  
делает б еглы е рисунки  к свои м  поэм ам , п осы лая  брату  „ к а р 
тинку для О н е г и н а “ . —  „Е сли  и будет другая, т а к  чтоб  все в 
том же м естополож ении . Т а  ж е с ц е н а  — слы ш иш ь л и ?  Э то мне 
нужно н еп р ем ен н о “ . —  И склю чи тельн о  важ но письм о П уш кина 
брату и П летн еву  15 м арта  1825 г.: „В иньетку бы не худо; 
даже мож но, даж е нужно, даж е рад и  Христа, сд ел ай те  им янно 
(sic!): П сихея, к о то р ая  зад ум ал ась  над ц в е т к о м " . .. Н о  тут же:



„Ч то  с к а зат ь  вам  об и зд ан и и ?  П еч атай те  каж дую  пиэсу на 
особ ен н ом  листочке, исп равн о , чисто, как  последнее изд ан и е  
Ж уковского , и, пож алуйста, б ез  ⁓  и б ез  —⁓—  и б ез  =  
В ся эта  пестрота б е зо б р а зн а  и напом инает А зи ю . З а гл а в и е  
крупны м и б у к в а м и  — и à la lig n e “ . А  ч ер е з  д есять  лет:  „Я
лю блю  имена, не им ею щ ие смы сла: ш уточкам  п р и вязаться  не 
к  чему. Л ан гер а  за с та в ь  такж е н ари совать  ви н ьетку  без смы сла. 
Бы ли бы  цветочки , да  лиры , да  чаш и, д а  плю щ , как  на 
к в ар ти р е  А лекс. И в . в ком едии  Гоголя. Э то  будет очень н а
ту р ал ьн о “ ( 68). Д ум ается , о тк аз  от аллегорической  иллю страции 
и от „ а зи ат ч и н ы “ в не идущ их к делу „типограф ских  у к р аш е
н и ях “ , как  и треб ован и е  „бессм ы слен н ого“ украш ения х ар ак 
тер н ы  и не только для ром ан ти зм а 30-х годов, но и для более 
п озд н его  врем ени . H . М. Л и совски й  в ином  отнош ении 
вполне прав, у к азы в ая  на то, что три д ц аты е годы  образую т п е
реход  „меж ду и зданиям и  2 преды дущ их и 2 последую щ их 
д е ся ти л ети й “ (69). Д ум ается , что нам достаточно  теперь только  
п овтори ть  наш и наблю дения, чтобы  получить уже полное п раво  
го во р и ть  о русской  ром антической  книге 20-х— 30-х годов, 
как  о четком  стилистическом  явлении . Его отличает —  новы й 
ш ри ф т, новы е техники восп рои звед ен и й , н овая  идеология, 
н овы е  ти п ограф ски е  п рои зводствен н ы е цен тры , н овая  л и тер а
тура, н о вая  публика. З д е с ь  можно вспом нить и то, чем у по
свящ ен о  в другом  м есте специальное и сследование —  новую  
ф орм у  книги  — альманах. Н о  в чем же кон кретн о  отличался 
русски й  ром антизм , вы явленны й  в кн и ге?  Н ам  необходим о и 
зд е с ь  прибегнуть к анализу . М ы укаж ем только  предварительно , 
что  стиль ром ан ти ческого  искусства во о б щ е —  ж ивописно
кон трастн ы й  — великолепно себя докум ентует и в области 
книги . Р яд о м  с конструктивны м  все-таки  ам пиром  изучаем ое 
врем я , конечно, скорее  д екорати вн о .

П од ой д ем  к тем е наш ей прежде всего  с и зоб рази тельн ой  
стороны . К а к  иллю стрируется в данное в р ем я  п рои звед ен и е  
литературы  —  хотя бы П уш кин? О твет  б р о сает  свет и н а  в с ю 
внутренню ю  подоплеку стиля. Н аиболее зн ам ен и ты е и ллю 
страции  к „Е вген и ю  О н е ги н у “ пом ещ ены  в „Н евском  А л ьм а
нахе“ на 1829 год  ( 70), и преж де, чем п ерейти  к их п ри нципи
альному обсуж дению , важ ном у в силу того , что  картинки  
пользую тся нехорош ей славой , будучи осм еянны м и  сам им  
П уш кины м , отм етим , что  они преж де всего  вполне не с вязан ы  
с книгою . В альманахах этого  врем ени гр авю р ы  пом ещ аю тся



в начале сб о р н и ка , составл яю т его  первы й  отдел  или только 
вводят в сам ы й  текст , в к ач еств е  ф рон ти сп и сов  и титулов. 
О тдельные гр ави р о в ан н ы е  листочки  ж ивут особой  сво ей  ж изнью  
за прокладкам и  и з папиросной  бумаги; на со сед н ей  страничке 
текст л и тер ату р н о го  п р о и зв ед ен и я , к котором у они  относятся , 
часто п р ед ставл яется  р асп ростран ен н ой  подписью  к картинкам . 
А вы бор их, хотя бы  в „Н евск о м  А льм ан ахе“ , б ескон ечн о  по
учителен. В сего  в нем  бы ло 
6 картинок . И з  них только 
одна, п е р в а я  —  бы ла п о свящ е
на город у , —  и т о  —  это  и м ен 
но та, к к о то р о й  П уш кин сам  
дал уп ом ян уты й  вы ш е эски з.
О стальны е п ять  — явл яю тся  
весьма п ослед овательн о  п ро 
веденными сц ен к ам и , — и д еа
лизации п ом ещ и ч ьего  бы та, 
поэзии „ и м е н и я “. И х автором  
был не исполн и вш и й  своих 
обещ аний талан тли вы й  А . В.
Н о т б е к  (1802— 1866) ( 71), 
вы бравш ий и з  О н еги н а  (к р о 
ме сцены  письм а Т атьян ы ) 
моменты, по сущ еству  с р о 
маном П уш ки н а связан н ы е  
очень отд ален н о . Е го вы м ы сел 
может и м еть  касательство  и 
к десятку д руги х  соврем ен н ы х  
сочинений. С ц ен ы , как  Л е н 
ский с О н еги н ы м  пью т в и 
но, как  Л ен ск и й  в гостях
У соседей  или как  том ная  всад н и ц а  посещ ает могилу, не 
имеют в себ е  ничего  инди ви д уальн о-сп ец и ф и ческого , чего 
мы вп раве  ж дать  от иллю страти вн ого  искусства. П еред  н а
ми —  ж ан р о вы е  эп и зод ы . Х удож ник лю бовно  и зо б р аж ает  ко 
стюмы ф р ан то в  сво его  врем ен и , характерную  об стан овку  —  
или н астроен и е  своего  врем ен и . О т к а з  от д ей ствен н о -д р а
матической иллю страции  явствен ен . В конце кон ц ов , он 
только и о б ъ я с н я е т  тот прилив худож ественной эн ерги и  к 
виньетке, о котором  мы уж е говори л и . И  все  это  — типично, 
и иные иллю страц и и  к зн ам ен и ты м  и зданиям  басен  К ры л ова

А . В. Н о т б е к . И ллю страц и я  к „Е вге
нию О н еги н у “ .  — Г рав . м ед. М. И ванов. 

„Н евский А л ь м а н а х “  1829.



1825 год а  могут бы ть б ез  труд а  п ерен есен ы  в другие и зд а 
н и я  —  настолько их в „б лагородном  т о н е “ вы держ ивали  их 
авто р ы , столь мало в них конкретно  б асен н ого  и кры ловски- 
индивидуального .

Н о  одного ан ал и за  содерж ания искусства, конечно, м ало 
для осознания сти ли сти ческого  св о ео б р ази я . М ы должны о тм е
ти ть  исклю чительно и н тересн ы е особенности  ф орм ального  х а 
р ак тер а  в отнош ении  сам ой  технической  сторон ы  с о п р о в о 
ж даю щ их текст гр авю р . Р ом ан ти зм  в ы яв л яе т  себя и зд есь  
своей  контрастностью . Д аж е  в области  гр авю р  м едны х в д а н 
ное в р ем я  тени сгущ аю тся, гравю ра  стан о ви тся  колоритнее, 
пластичность или граф и ч н ость  см ен яется  своей  „категори аль
н о й “ , по терм инологии  Г. В ельф лина, п а р о й  —  ж ивописностью . 
Н е т  более поучительного  прим ера, чем  п ерераб отка  одной и 
той  же ком позиции  нам и уже хар актер и зо ван н ы м  И . А . И в а 
новы м  к двум  и зд ан и ям  О зер о в а , и з которы х  п е р в о е  —  о тн о 
си тся  к ам пирном у периоду  (72), д р у го е , —  1828 года, к  рубеж у 
ром ан ти зм а. В и зд ан и и  А . П охорского, в 1817 году, ф ронтиспис 
к „Э дипу в А ф и н ах“ грави рован , в  об щ ем  говоря , чисто- 
л и н ей н о-граф и чески м и  средствам и . В поле гр авю ры  введен ы  
надписи , перечни действую щ их лиц, что  сразу  п од черки вает 
чисто  декораци онны й  характер  всей  ком п ози ц и и . В 1828 году 
то т  же ф ронтиспис п оразительно  изм енен . Все главны е части 
остались преж ними: н алево  —  три ф игуры  с  ф акелам и, правее  
троф ей , внизу м аски  и всячески е театрал ьн ы е атрибуты . Н о  
гр авю р а  вся  ж ивописн о-контрастна. Н а  н еб е —  облака. С п р а
ва  стена, на которой  пом ещ енная н адпись  представляется  
скульптурной. Д аж е  ф игурная сцена на щ ите в первом  
случае представлена линейно-п ластической , во  втором  —  
кон трастно-силуэтной , светлой  на тем ном . В первом  ф рон ти с
писе ш трих откры то  виден , во  вто р о м  —  слит. И , конечно, 
в то р о й  ф рон ти сп и с более соответствует наш ей  идее о за к о н 
ченности  страницы , будь то  свободн ая  гравю ра  или н аб о р 
ны й лист.

Т енден цию , зд е сь  отм еченную  —  см ен ять  игру линий на 
игру пятен  — м ож но подкрепить рядом  п р и м еров  и в дальн ей 
ш ем. „С обрание р езн ы х  изображ ений с м ед а л ей “ Ф . Т олстого  
1818  год а  —  в ли н ей н о-очерковы х  гравю рах  У тки н а  —  см еняю тся 
„М едальон ам и “ 1838 года, грави рован н ы м и  Н . М енцовы м  по 
чи сто  м еханическом у способу Б ета  ( 73). М едь см ен ен а сталью,, 
л и н и я  —  светотенью .



В есьм а поучительно та  же худож ественная в о л я  к ж иво
писному к о н трасту  п о к азан а  в  ср авн ен и и  р и су н ка  и гр авю ры  
в двух стад и ях  од н ого  п роц есса  украш ен и я. Р и со вал ьщ и ки - 
авторы и ллю страц и й  и их гр авер ы -исполнители в эту эпоху 
весьма оп ред ел ен н о  п р о ти в о сто ят  друг другу в то м  отн о ш е
нии, что  каж ды й  гр а в е р  им еет сво й  соб ствен н ы й  ф орм альны й  
язык. Г р ав ю р н ы й  листок  п он и м ается  все больш е и больш е,

 

И . А . И в а н о в .  Ф р о н ти сп и с  к „Э дип У  в А ф и н а х “ 
В . О зе р о в а . —  Г р ав . мед. М. И ван о в . 1828.



как  н екоторая  сам оцель, д елается  вполне вне книги; но если 
мы сопоставим  с готовой  гр авю р о й  то т  рисунок, которы й  л е 
ж ит в ее основе, мы о тм ети м  ту же тен д ен ц и ю  к усилению  
худож ественного  вп ечатлен и я, которую  м ы  отм ечали как  ха
рактерн ую  для всего  ром ан ти ческого  искусства. Т он кость  и 
вы работан н ость  гр авю р ы  треб овал и  аналогичной  законченности  
и о т  рисунка. Э то  им ело следствием , что  вполне доделанны е 
до кон ц а  п ред вари тел ьн ы е  ри сун ки -эски зы  к гравю рам  стали 
об ъ ектом  соб и рательства  и п озвол яю т нам  в настоящ ее врем я 
восп ри н и м ать  обе стади и  „и ллю м инационного  процесса с р а в 
нительны м  м етодом . К ак  прим ер , м ож но остан ови ться  на иллю 
страц и ях  Г алактионова к „Б ахчи сарай ском у  ф он тан у“ , сох р а
нивш ихся до наш его врем ени  как  в подлинны х рисунках (в 
„П уш кинском  д о м е “ , бы вш ем  Л и ц ей ск о м  М узее), так  и в 
гравю рах  издания 1827 г. ( 74). С р ав н ен и е  тем  паче поучительно, 
что  авто р  гравю р совп ад ает с автором  рисунка: и зм ен ен и я, 
к оторы е  мы находим  в гравю ре — сознательны  и не случайны .

Рисунки  к иллю стрированн ой  книге  в то  врем я обы чно 
исполнялись пером  и кистью , сепией  или туш ью . Рисунки  
Г ал акти он ова  к „ Ф о н та н у “ весьм а аккуратн о  „п ром ы ты “ с е р о 
ваты м  тоном  и очень закончены . О н и  несколько  больш е, чем 
гр авю р ы . Мы долж ны  себе п ред стави ть  худож ника р а б о т а 
ю щ им  с зеркалом : ком п ози ц и я на гр авю р е  повернута в ту  же 
сторону, как  и рисунок, что  было бы невозм ож но, если бы 
худож ник непосредственно  скопировал  ри сун ок  на доску  (ей, 
к ак  легко  сооб рази ть , приходится п ер ед ав ать  в оттиске в ы р е
зан н о е  на ней и зоб раж ен и е в обратном  ви д е . ) О днако , почему 
ум еньш ены  гр авю р ы ? О т в е т  д ает „ б и б л и о м етр и я“ . В еличина 
„н аборн ого  п о л я“ , полосы  страницы  превосходного  и зд ан и я  
„Б ахч и сарай ского  ф о н тан а“ 1827 год а  9  X  7 с м .  Р азм ер  
гр авю р ы  почти точно такой  же —  9,1 X  7,1 с м .  П ервая  сцена: 
„Г ирей  сидел, потупя в з о р “, п о к азы в ает  в р и с у н к е  свет 
вокруг ф игуры  Гирея; в гравю ре ф он „ р а зр а б о та н " , тени уси 
лены  в общ их массах; рисунок был несколько р азорван н ее , 
п ятн а  бород , стоящ их ф игур и одеж д их вы делялись резче . 
О пределенно  по том у же принципу ж ивописнее, то -есть  н а
сы щ еннее и к о н тр астн ее  —  вторая  гр авю р а. В третьей  сцене 
(З а р е м а  с ф онарем ) в гравю ре н есравненно  более четко , по 
сравн ен и ю  с карти н ой , располож ение с в е та  и тени. З а т о  в 
ч етвер то й  сцене гр ав ю р а  суш е и м енее ж ивописна, чем  р и су 
н о к  —  исклю чение, к оторое  общ его п рави ла  не оп ровергает.



Ф
. п. т

о
л

с
т

о
й

. 
Ф

рон
ти

сп
и

с к „Л
и

ри
ческом

у А
льбом

у“. —
 Г

рав. м
ед. 

А
. М

ельников. 
1832





Именно здесь, поскольку мы, обратив внимание на изоб
разительную форму книжной иллюминации, наиболее близко 
подошли к истории искусства, важно указать, что влияние 
Запада на русскую гравюрную иллюстрацию романтической 
эпохи несомненно. Оно — во второй раз. Очерковая гравюра 
ампира взяла своим истоком античный мир, его рельефы и 
статуи, в преломлении той псевдонаучности археологических 
увражей конца XVIII века, которые на Западе имели как раз 
в ампирное время ряд знаменитых примеров. Статуя или 
рельеф гравировались тут контуром, одна часть которого была 
усилена, и вся суть которого была — как можно более четко 
передать предмет. Под карандашом вдохновенного англичанина 
Джона Флаксмана суховатая и скучноватая эта гравюра при
обрела всю свою „ампирную“, то-есть уже художественно
стильную прелесть, линии, которые проведены художником, 
уже не копируя статую, а по свободному замыслу, —свободны, 
гнутся и образуют чудесные завитки. Влияние Флаксмана на 
русское книжное искусство несомненно. Деятельность приме
чательнейшего из графиков нашей первой половины XIX века, 
Федора Толстого, может быть понята только из соревнования 
и победы над Флаксманом; издания рисунков последнего 
несколько раз за этот период достаточно показательны (75). 
Они имели бесспорно большой успех; в иных более поздних 
русских альбомах влияние еще сильно. Но Флаксман, конечно, 
не создавал ничего столь линейно-безупречного, как рисунок 
Толстого к „Лирическому Альбому“.  —  Влияние Флаксмана, 
способ Бета, впоследствии —  гравюра на стали, —  это полоса 
английского воздействия на русскую книгу не столь решающа, 
как влияние Франции: просто потому, может быть, что Англия 
в области романтики была же страною более „головной“, 
подчеркивала содержание, не форму. А именно влияние фран
цузской формы явствует в романтической нашей иллюстрации, 
в частности в литографической. Этот способ, — являясь более 
беглым и быстрым, значит и более дешевым, чем гравюра, — 
позволяющий избегать линий, заменяя их живописной зерни
стостью камня, был, очевидно, изначала более пригоден для 
романтики настроения. Ряд художественных „галлицизмов“ на
лицо в каждой русской книжной литографии, если она не хочет 
только щегольнуть своим академическим блеском в „очерке“. 
Характерно, что и современная критика не отрицает образ
цовости для нее французского графического стиля: „впрочем



на Руси не явился ещ е Д е в е р и а “ , —  всп ом и н ает в 1825 году 
„М осковский  Т е л егр аф “ одного и з лучш их ф ранцузских ром ан 
тических литограф ов.

Н о  кстати го во р я , в России  Д е в ер и а  явился  как  раз  
в это  врем я: не русский  какой-либо, а  подлинны й: в р е к в и 
зи те  политипаж ей ленинградской  словолитни Ревильона мы 
встретим  париж ское клиш е Т ом псона с рисунка Д е в ер и а , и з 
д анного  в П ариж е в 1826 году (76). О став л яя  это на д ал ь
нейш ее, отм етим , что  „политипаж и“ свои  русская книга 
черпала как  р а з  с З а п а д а  и в первую  о ч еред ь  —  из Ф ран ц и и . 
Уже достаточно  часто  указы валось  на заи м ствован и е  русскими 
ж урналам и политипаж ей и з  париж ского „M agazin P itto re sq u e “ 
и Л он дон ского  „Penny  M agazine“ ( 77). К  обследуем ом у врем ени  
относится  брю ссельское издание Б еранж е 1828 года, все 
д ер ев ян н ы е  виньетки  которого  перекочевали  в Россию . Ф а к т  
ещ е недостаточно п од черкн уты й  — что  первы е граверы  на 
д ер ев е  в России бы ли ф ранцузы . — М ы оставляем  и д еологи 
ческую  оценку гр авю ры  на дереве, как  прием а книж ной ил
лю м инации , на будущ ее; укажем здесь , что  она приш ла к нам 
ч ер е з  виньетку и так  назы ваем ое ти п ограф ское  украш ение. 
С сы лаясь  на авто р и тет  проф . В. Я . А д ар ю к о ва , мы имеем 
п р аво  считать з а  первую  в XIX веке  русскую  книгу с гр а 
вю рам и  на д ереве  „П од арок  прилеж ны м  д е т я м “ 1826 года. 
С о в п ад ает  ли это  указан и е  с упом янутою  у  В ерещ агина книгою  
„П од арок  прилеж ным и послуш ным д е т я м “ , с 48 иллю м ино
ванны м и  картинкам и , пер. с нем., М., тип. А вгуста  С ем ена, 
1826  года, 12°? О б ольян и н ов  д ает у казан и е  на 1816 год, что, 
очевидно , опечатка ( 78). —  В этой книж ке „кар ти н ки “ резаны  
на м еди, на д е р ев е  —  виньетки  в тексте. И здан и е, по всей  
в ер о ятн о сти , восп ользовавш ееся  загран и чн ы м  м атериалом , и 
во всяк о м  случае аноним ное. П о началу Ю . Г. Гассельблата 
у нас считалось, что первы м и русским и граверам и  на дереве 
бы ли тр и  прибалтийские барона: М айдель, К лодт и Н еттель- 
горст. Н о  сам ы е ран н и е  опы ты  М айделя относятся  к 1835 году, 
а в 1 8 3 2 — 1833 г . г. мы можем встретить уже подписны е гравю ры  
на д ереве , явл яю щ и еся  инкунабулам и наш ей новой  ксилограф ии. 
И х авто р о м  был П. Р у с с е л ь ,  ф ранцузский  художник, ж ив
ш ий, очевидно, довольн о  долго в Л ен и н град е , имя, которое 
мы должны сч и тать  им енем  первого  русского  ксилограф а 
XIX века. Его п ерви н кой  является  прекрасно  вы резан н ая  на 
д ер ев е  ф ан тасти чески -ром ан ти ческая , по недоразум ению  счи



таемая О б о л ьян и н о в ы м  ( 79) з а  ли тограф ию , ви н ьетка  на титуль
ном листе зн ам ен и того  альм анаха „К ом ета Б е л ы “ на 1833 г., 
т. е. и зд ан н ого  в конце 1832  года. В 1833 году Руссель сн аб 
жает сво ею  подписью  ф рон ти сп и с  „П естры х с к а з о к “ , о которы х 
также мы будем  им еть п о во д  поговори ть дальш е; после этого 
имя его  и сч езает  и з и стори и  русской книги; судьба многих 
более достой н ы х  (80). А  ч тоб ы  потом  не во зв р а щ атьс я  более 
к одной технической  особен н ости  гравю ры  на д ер ев е , которая , 
без сом н ен и я  сы грала роль во  введении  этой  техники не 
только в Р осси и , укаж ем, что  вы пуклая гр авю р а, в частности  
деревян н ая , допускает п ечатан и е  не только на бум аге, но и 
на м атерии ; атласны й ж е или ш елковы й переплет альманаха 
в то  в р е м я  излю блен  для всяки х  экстренны х экзем пляров . 
В иньетка Р усселя  как  р а з  п овто р ен а  на встречаю щ и хся  атлас
ных п ереплетах  „К ом еты  Б е л ы “ , и дум ается, э та  возм ож ность 
играла для и зд ател ей  альм анаха свою  роль. А  Руссель, конечно, 
мастер, сто ящ и й  на уровне лучш их достиж ений  З а п а д а .

С то и т  ли искать это  зап ад н о е  влияние и в ином, не 
только во  внеш них прием ах вы раж ен и я?  С о став  русских ил
лю страторов з а  отчетное врем я  такж е изм енился, но, дум ается, 
в преж нем  нап равлен и и  —  д о б р о й  академ ической  вы учки. О т 
метим продолж ение деятельн ости  неутом им ого И . А . И в а -  
н о в а .  Н а  отчетную  эпоху п ад аю т его 3 ри сун ка  к  басням  
К ры лова 1825 , его  ш едевр  —  О зе р о в  1828 (8 иллю страций), 
участие в альм анахах („С евер н ы е  Ц в е т ы “ 1826), „С ти хотворен и я  
М еж акова“ 1828  (1 ви н ьетка), затем  „П оходны е за п и с к и “ 
Л аж еч н и кова  ( 1 8 3 0 - 3 6  — 2 гравю ры ), в три д ц аты х  годах 
„Р ассказы  м оего  о тц а “ П уш к арева  (1837), „И сто р и я  П етра 
В еликого“ 1837 (2 гравю ры ) (81). К он ец  деятельн ости  И . И в а 
нова о зн а ч а е т  очен ь  определенны й  уклон и обм ельчание рус
ского ром ан ти зм а . К ак  связы ваю щ и й  своею  деятельностью  
классицизм , ам п и р  и ром антику , И в ан о в  определенно очень 
важен для и стори и  русской  книги , мож ет бы ть, русской  худо
ж ественной культуры  вообщ е. У частие А . Г. В е н е ц и а н о в а  
в книж ной иллю м инации бы ло очен ь  эп и зоди чески м  (1 виньетка, 
ли тограф и рован н ая  в А льм анахе н а  1838 г.) ( 82). П реем никам и  
И. А . И в а н о в а  яви л и сь  д в а  лица, которы е зан и м аю т исклю чи
тельно важ н ое  м есто  в и стори и  русской  книги  этого  врем ени: 
И в а н  Ч е с к и й ,  славны й виньетист, деятельны й , конечно, 
больше к ак  гр а в е р  —  и С . Ф . Г а л а к т и о н о в ,  наиболее ти п и ч 
ный п уш кинский  иллю стратор . Р азн и ц а  меж ду ним и, когда



они во с п р о и зв о д я т  о д и н аковы е гр авю р ы  в той  же книге, 
прим ечательна. Ч еский  м енее строг в своем  обращ ении  с гр а 
в ю р о й , он  более кроп отли в , раб отает  пунктиром , р азл агает  
ри сун ок  на п еретекаю щ и е ж ивописны е пятна. Г алактионов 
лучш е чувствует линию , и в то же вр ем я  ум еет порою  д о 
с ти га ть  в гравю ре чудесны х контрастны х эф ф ектов . П од ви г 
Г алакти он ова  как и л л ю стратора  —  конечно, пуш кинские поэмы . 
О н  иллю стрировал  уже упом януты й „Б ахчи сарай ски й  ф о н тан “ , 
затем  „ Б р ат ь е в -Р а зб о й н и к о в “ и „Б ори са  Г о д у н о в а“ (83). В п р о ти 
вополож ность упом янутом у нами такж е Н отб еку , Галактионов 
как  и л лю стратор  и зб и р ает  действенны й  м ом ент, так  или иначе 
хар актер н ы й  для всей  поэм ы , в тр акто вке  сцены  ум еет откли к
нуться на характери сти ку  текста  путем  вы явл ен и я  н еп ере
д аваем ы х  „ром ан ти чески х“ настроений . Р яд ом  с ним нельзя  
п о стави ть  ни Н о тб ек а  (кром е „О н е ги н а “ ещ е Б улгарин 1829 г. 
Х м ельницкий  —  1829, Г реч  —  1838) (84), ни популярного  в иной 
области  З а у е р в е й д а  (К ры л ов  —  1825, Ж уковски й  —  1831) ( 85), 
ни В и т т е л и у с а  („И зб р ан н ы е  черты  и з  ж изни  А лексан д ра  I “
1826) ( 86). П оследний, как  и более и звестн ы й  в качестве  лито- 
граф а-и сп олн и теля  К . П . Б е г г р о в  (1 7 7 9 — 1875), был автором  
с к о р е е  исторических  ж анров, чем ли тературн ы х  иллю страций. 
Б е ггр о в у  принадлеж ит р я д  литограф ий  в и стори ч еск и -„п атри оти - 
ч ески х“ и зд ан и ях  Б ерха (1832), ф ронтисписы  к ром ану  „Ю л и я  
и А д о л ь ф “ и др ., н ари сован н ы е не б ез л овкости  (87). И н т е 
ресн ее  скорее  В. В. Б а р а н о в  („ О т е ц  и д о ч ь “ 1823, „Ю р и й  
М и лославски й “ 1829), если бы  только  он не бы л таким  пла
ч евн ы м  рисовальщ иком  (88). В ы делим  одну иллю страцию  б ес
сп орн о  талантливого  И . Ф р и д р и ц а  („ П а р и зи н а “ —  Б ай р о н а
1827) (89), и две  —  глухонем ого гр авер а  К а р л а  Г а м п е л ь н а ,  
б ессп орн о  вполне уд авш и еся  ( 90). Д еятел ьн о сть  О р л о в с к о г о  
п ротекл а  почти  м им о иллю страции как  тако в о й  ( 91). О тм етим  
как  п рекрасн ую  ред кость  обложку к „О п ы ту  русской  анф о- 
л о ги и “ , исполненную  знам ениты м  д ек о р ато р о м  Г о н з а г о  ( 92). 
Б олее  эп и зод и ческою  в книге была деятельн ость  м осквича 
Н . Б а р а н о в а  (украш ения в книгах „ Ф е м и д а “ В асильева  1827 
и „М ати л ьд а“ д е -Л ю зе  1825) (93), а такж е и сам ого  поэта  
В. А . Ж у к о в с к о г о ,  и зд авш его  со свои м и  ли тограф и ям и  
„С ельское кл ад б и щ е“ и „П утеводитель по П ав л о в ск о м у “ 1825 (94). 
Ч тоб ы  и счерпать всех иллю страторов 20-х годов, укаж ем ещ е 
на м узы кальны х украш ателей  П .  Ф е д о р о в а  ( 95)  и Н . Ш а д е  ( 96). 
О с о б о го  же упом инания требую т три  им ени , оставленны е



нами на конец . В 1820 году н ачинается кн и гоукраш ател ь
ская и ч и сто  и л л ю страти вн ая  деятельн ость  п ер во го  и з  двух 
художников, к оторы е  об а  в области  искусства  ч и стой  линии 
сказали о ч ен ь  веско е  слово : если з а  Ф е д о р о м  Т о л с т ы м  
(1783— 1873) д авн о  уже устан ови лась  слава  „л у ч ш его “ , то 
судьба и звестн о сти  Л . Ф . М а й д е л я  д и кови н н а , в зн ач и тел ь
ной м ере н ач и н аясь  уже в н аш е врем я, с и зд ан и я  его  рисун
ков „ Ц ы г а н “ , и звлеченны х на свет  вм есте с стол ьки м и  ины м и 
ценностям и револ ю ц и он н ой  эпохо й.

Ф е д о р  П етр о ви ч  Т олстой , по первом у п р и зв ан и ю  скульп
тор, всего  сн абд и л  своим и  рисункам и  в 20-х годах  т р и  книги, 
в три д ц аты х  годах  —  д ве  (если „Д у ш ен ьку “—  в ен ец  чисто  альбом 
ного и скусства , сю иту  гр авю р , надписи  к к о торы м  прилож ены  
на отд ельн ом  л и сте  —  м ож но счесть  з а  книгу), в 40-х  годах тож е 
две. З а  исклю чением  своих „ р асск азо в  в ри су н ках “ , „Д у ш ен ьки “ , 
неизданн ых „ Н а р ц и с с а “ и „Э о л о во й  а р ф ы “ —  Ф е д о р  Т олстой  
настоящ им  и ллю стратором , соп ровод и тел ем  и пояснителем  
текста не бы л. Е го  участие в книгах  „В о ззв ан и е  к  ч ел о в ек ам “ 
(1820) и „ З а в е щ а н и е  д о ч е р я м “ (1824) свелось  к  пом ещ ению  
в каж дой аллегори ческой  ви н ьетки , к о то р ая  м огла бы  бы ть 
смело и сп о л ьзо ван а  и в другом  м есте. В „П ол ярн ой  З в е з д е “ 
1824 г. он  дал  (гр ав и р о ван н ы й  А . О лещ и н ски м ) ри сун ок  к той 
же „ Д у ш е н ь к е “ , ин тересн ы й  сво ей  полной ото р ван н о стью  от 
конкретного тек ста  и даж е д ей стви я , что осо б ен н о  б р осается  
в гл аза  по ср авн ен и ю  с более  поздней  сер и ей  „Д у ш е н ьк и “ 
Т олстого. В „Л и ри ч еском  А л ьб о м е“ 1832 г. м ы  в п е р в ы е  видим  
Толстого в о  всей  его  силе. О н  превосходны й  д е к о р ат о р  особого , 
аж урно-линейного  и строгого  стиля в  о б р азе  и линии , х ар акте
ризую щ ей н астр о ен и е  сод ерж ан и я  ( 97). И м енно  д ей ствен н остью  
своего п од ход а к  и ллю страц и он н ой  тем е о тл и ч ается  от Т олстого  
уступавш ий ем у по эл еган тн ости  линии и не им евш ий  такого  
специф ически  сво его , как  у Т ол сто го , м ира о б р азо в , Л ю д ви г  
М айдель, кон ечн о , нем ного  в то р о й  сорт. О н , как  под об ает 
остзейском у немцу, слиш ком  кор р ектен , его  ф о р м а  по сущ еству 
вы разительна м ало. Н о  за то  он  уди ви тельн о  ум еет  и зб и р ать  
момент д л я  сво его  ил л ю страти вн ого  вм еш ател ьства  в л и тер а 
турное п о в еств о в ан и е  и д ел ает  это  с больш им  тактом , в очерках  
своих д а в а я  бесспорно  не тол ьк о  соп ровож д ен и е текста , но 
и украш ен и е  сам ой  ти п о гр аф ско й  стороны  к н и ги  —  та к  хорош о 
согласован его  у верен н ы й  ш трих  с буквой . О п у б л и ко в ан и е  
в 1923 г., почти  ч ер ез  сто  лет, его  рисунков к „ Ц ы ган а м “



бы ло собы тием , хотя чуть расп лы вч атая  ф ототи п и ч еская  п ер е
д ача  заставл ял а  ж алеть о недоступной ны не четкой  гравю рн ой  
линии . Л учш им и книгам и  М айделя остаю тся  „У н д и н а“ 1837 
и „ Н ал ь  и Д а м а я н ти “ 1844  г., не и ллю стри рован н ая  отд ел ь
ны м и картинкам и, но украш ен н ая  гр авю р ам и  на д ереве  с б езу 
кори зн ен н ы м  чутьем. С ы гр авш и й  свою  р ол ь  в истории  русской  
ксилограф ии  М айдель нам  нужен будет впоследствии  ещ е. 
Е го иллю страция к „Н оч н ом у  см о тр у “ Ж уковского , гравю ра  
на д ереве  в нед ати рован н ом , но вы ш едш ем  на рубеж е 30 
и 40  годов „П ам ятн и ке  И ску сств“ , о б р азу ет  чудесны й переход 
к будущ ем у (98).

В отчетное же врем я  п ротекает и д еятельн ость  третьего  круп
н ого  м астера ром антической  книж ной иллю м инации В. Л а н 
г е р а  ( 99). Э то типичны й  „титульны й в и н ь ет и с т“ , тот сам ы й, 
котором у  бессм ы сленны м  реком ен довал  бы ть  П уш кин. Л ан ге р  
бы л присяж ны м  украш ателем  „С еверны х Ц в е т о в “ с 1827 года 
и снабдил  в общ ем  11 книг своим и всегд а  весьм а д еко р ати вн о  
ском панованны м и  заставкам и , в основе которы х  леж ит об ы ч н о  
достаточ н о  тр езв о  н арисованны й  ц веточн ы й  н атю р-м орт или 
вед ута , беседка, в о р о т а . —  И звестн о е  о д н о о б р ази е  у всех этих 
альм анаш ны х ри совальщ и ков  чувствуется неизбеж но. 

В три д ц аты е годы  мы наблю даем  п оявл ен и е  новой  плеяды  
книж ны х м астеров . Н а  первом  м есте, конечно, б езупречны й  
ри совал ьщ и к  А л е к с а н д р  Б р ю л л о в  (1 7 9 8 — 1877). Ему п ри 
надлеж ат наиболее зн ам ен и ты е виньетки  сочи н ен и й  Б атю ш к ова  
и „ Н о в о се л ь я “ , ины е и з  которы х б есспорно  отн осятся  к лучш ему 
в данном  род е ( 100). Н о  иллю стратором , дей ствен н ы м  истолко
вателем  текста  А . Б рю ллов  не был, р авн о  как  и его более 
зн ам ен и ты й  б рат К арл  ( 101), давш ий в и зд ан и е  „100 русских 
л и т е р а т о р о в “ 1839  г. пару безразли чн ы х  рисунков. Ч исты м и  
и ллю страторам и  30-х годов явл яю тся  К. А . З е л е н ц о в  
(1 7 9 0 — 1845), ч еловек  бесспорно очень одаренны й  ( 102); автор  
грави рован н ы х  Русселем  иллю страций-виньеток Ф . Н . Р и с с 
(1804— 1886), академ и к , т . е. к в ал и ф и ц и р о в а н н ы й  м астер , 
д авш и й  в ф рон ти сп и се к „П естры м  с к а зк а м “ хорош ий прим ер 
си нтетической  иллю страции  ( 103); А . П. С а п о ж н и к о в  (1795 
1885), автор  рисунков к басням  К ры л ова  в и зд ан и и  1834  года, 
грави рован н ы х  почти  контурны м  очерком , и в общ ем  я в л я ю 
щ ихся вполне академ ическим и  ( 104); Б . А . Ч о р и к о в  (1807 
185?), давш ий 4 л и тограф и и  в „Д у ш ен ьк у “ (1837 г.), на что  
нуж на была, конечно, см елость. Его 160 ри сун ков к „Ж ивопис-



ному К а р а м зи н у “ в р яд  ли более д о казы в аю т, чем  его труд осп о
собность ( 105). Р я д  украш ател ей , остави вш и х  нам  по одной 
только книге , м нится н еисчерпаем ы м : А . Б е р ж е ,  Ф . В и л ь к е ,  
Г. З а в ь я л о в ,  А . К о ц е б у ,  Л е б е д е в ,  Л е в ш и н ,  Л о -  
п ы р е в с к и й ,  М е р к у л о в ,  А . У т к и н ,  Н . Ч и ч а г о в ,  
А. Я с т р е б и л о в  ( 106). К он еч н о , в иных случаях обе ф ункции 
худож ника в книге, иллю 
с тр ато р ск ая  и д е к о р ат о р 
ская, встр еч аю тся : так  у 
достаточ н о  и н тересн ого  ил
л ю стр ато р а  соб ствен н ой  
книги Д а н и л о в а  в п ар о 
дии на П уш к и н а, „ О г и н е “
1830 г. (107), в иллю страциях  
к Х ем ницеру , несколько  
запоздалы х , л и тограф а  Д е -  
з а р н о  (108). Т ипичны м  ил
л ю стратором  ром ан ов  бы л 
в М оскве С . И г н а т о в ,  
чьи неплохие рисунки  в ы 
полнялись исклю чительно  
л и тограф и ей  ( 109) .

И зв е ст н ы й  ж ивописец  
Ф .  А .  Б р у н и  и зд ал  в 1839 г. 
альбом  „ О ч е р к о в  собы тий  
из русской  и с то р и и “ , н ар и 
сован н ы й  б есспорно  очень 
тщ ател ьн о  (110). У пом янув 
им ена С . Г е й н е р и н г а  
(одна к а р ти н к а  в „ Н о в о 
селье“ 1833  г.), К и н е л я  
(„К о т  Б у р м о с е к о “ 1831 г . )
( 111), П о г а к е р а  (С оч и н е
ния Б ул гари н а  1830) ( 112),
С а д о в н и к о в а  (эп и зод и ч еск и е  карти н ки  к трудам  и сто р и 
ческим вр о д е  „Л ю д о ви к а  X IV “ Д ю м а) ( 113), иллю страторов 
„М алороссийских  п о вестей “ О сн овьян ен ки  (упом януты й уже 
Н. Ч и ч аго в , В. С м и р н и ц к и й ,  Д . И н д е й ц е в ,  Ф . Д ж у н 
к о в с к и й )  (114) —  и, наконец , А . К у з н е ц о в а ,  и л л ю стр и р о в ав
шего все  ту  же „Д у ш ен ьк у “ в и зд ан и и  1838 г. копиям и  со  стары х 
итальянских гравю рн ы х  ком п ози ц и й  ( 115) —  мы к ак  будто и сч ер 

Ф . Р и с с. Ф рон ти сп и с к „П естры м  сказкам “ . — 
Грав. дер . П. Русселя. 1832.



пали сп и сок  лиц, раб отавш и х  над  иллю м инацией  русской  ро м ан 
ти ч еской  книги . Ч то  больш инство  из них —  второй  со р т , —  что 
поделаеш ь! С ущ ественны м  для истории  русского  искусства 
о стан ется , что огром ное больш инство  и з  всех иллю страторов 
этих принадлеж ат к определенной  ш коле, что все  они во сп и 
тан ы  на заветах  академ и и  в лучш ий ее  период, когд а  она 
действительно  бы ла средоточи ем  русского  искусства, когда 
вслед  за  заветам и  К и п рен ского  и Б рю л л ова  м олодая русская 
ж ивопись при об рела  себ е  вп ервы е полную  власть  над своим и 
ср ед ств ам и  —  рисунком  и ф орм ою , не только  краской . М ожно 
отм етить, впрочем , что  искусство  в иллю страции  русской  
несколько  отстает по сравн ен и ю  с тем , к о то р о е  принято  теп ерь  
н а зы в ат ь  „стан к о вы м “ . О сн о вы  ж ивописного  р о м ан ти зм а  были 
залож ен ы  К ипренским  ещ е в самом  начале XIX  века. Н о  т р и 
д ц аты е  го д ы  —  если го вори ть  о них то л ьк о  —  в р ем я  П уш кина —  
бы ло все-таки  прим ечательной  эпохой и в области  и зо б р а зи 
тельного  искусства. В бы стром  и ш ироком  р асц вете  р о м ан ти 
ческой  наш ей  иллю страции  таился  н еки й  сим птом  — слиш ком  
од н осторон н е  направленной  на ф ан тази ю  и литературное со д ер 
ж ан и е творческой  эн ерги и . С к во зь  сати ру  и карикатуру—  
путем  окольны м! —  бы ло ей суждено верн уться  к  ж изни. К  п о 
следней  книж ное искусство  30-х годов все -таки  ближе, чем  то , 
к о то р о е  д ан о  нам  бы ло в ам пирную  эпоху. В 30-е  годы  лю бая  
ви н ьетка  им еет реали сти чески й  —  почти м ещ ан ски й  —  привкус, 
и злю бленны е in té rieu r’ы , „к ак  в ком едии  Г оголя“ , у к азы в аю т 
на начало  некой  н овой  социальной  гр у п п и р о в к и  —  будущ ее уже 
б л и зко е  торж ество  го р о д а  над пом естьем , идущ ее на смену 
„ р а зн о ч и н с тв о “ и то р го в о е  сословие, оп ред ели вш ее свои м и  
зап р о сам и  ближ айш ие десятилетия .

Н о  х ар актер и сти ка  русской  книги  исследуем ого периода 
не м ож ет, конечно, ограничиться  одн ою  „ и зо б р ази тел ь н о й “ 
сторон ой  ее. Ч и сто  ти п ограф ская  сто р о н а  книж ного дела снова 
не и счерп ан а  нам и в наш ем  беглом  экскурсе  в область п р и 
м енения новы х ш риф тов и буквенны х н ачертан и й . З д е с ь  надо 
подчеркнуть, что  ти п о гр аф ско е  дело з а  д ан н ы е годы  п остоян н о  
р азв и в ается . Если у нас нет, к сож алению , для 30-х годов 
таки х  точны х данны х о деятельности  типограф ий , которы е для 
врем ен и  1825— 1826  г . г. собраны  тщ ательн остью  К еппена ( 116), 
то  м ы  можем, н ап ри м ер , отм етить, что ти п о гр аф и я  Глазуновы х 
в 1825  году нап ечатала  4 книги, в 1 8 3 0  —  восем надцать. 
В 1825 г. вы ш ло всего  36 иллю стрированны х книг, в 1 8 3 0 — 38,



в 1832— 52, в 1 8 3 4 — 55, в 1839— 57 ( 117). О  р аб о то сп о со б 
ности ти п о гр аф и й  то го  врем ен и  у к а зы в а ет  и лю бопы тная 
справка о том , что  в С ен атск о й  (бы вш ей  Ш н о р а ) типограф ии  
ш риф т на просты х „ с та н а х “ из крупны х л и тер  р аб о тает  до 
4 лет, но  на „чи стую  р а б о т у “ годен  не бол ьш е года; хорош ей 
печати х ватает  на 2 4 0 .0 0 0  листов. В ти п о гр аф и и  зн ам ен и того  
А. П л ю ш ара , более д еятельн ой , ш риф т для чистой  печати  
служил только  полгода; у В ингебера, сл овол и тн и -ти п ограф и и  
сравн и тел ьн о  м еньш е и звестн о й , ш риф т вы д ер ж и вал  до  300 . 000  
листов п ри  условии  п ечатан и я  на гладкой  бум аге, но эта  
вы носливость д ости гал ась  тем , что  ф орм ы  с  буквам и  в этой  
последней  ти п о гр аф и и  бы ло п ри н ято  в ы в а р и в а т ь  в поташ ной 
воде, а  не см ы вать  щ еткам и . Н а  скороп ечатн ы х  м аш инах 
в р ем я  го д н о сти  гартовы х  ш ри ф тов сокр ащ ал о сь  „более  чем 
на 3/ 4 с р о к а “ . Если в  академ и ческой  ти п о гр аф и и  бы ло в на
чале в е к а  28  „ с та н о в “ , то д руги е  ти п ограф и и  бы ли об оруд о
ваны  на м енее ш ирокую  ногу. И н тересн ы  свед ен и я , что 
м еталлические, чугунны е стан ы  и зготовл ял и сь  ещ е в 1816 году 
в 2 1/2  м есяц а  по ц ене 1 .6 0 0  рублей  сл есарн ы м  м астером  
Г андбергом ; в 1833 году  чугунны й стан  „ н о во го  у стр о й ств а“ 
раб оты  А . Г елф ера сто и т  1 . 500  рублей  ( 118).

С л о в о л и тн о е  дело и м еет  в отчетную  эпоху весьм а яр к о е  
явл ен и е  —  словолитню  А . А . П л ю ш а р а  — сы н а, п об ы вавш его  
в П ари ж е учреж денную  в 1 8 3 0  году, п оп олн явш ую ся лучш им и 
загр ан и ч н ы м и  силам и, „п у н со н и стам и “ и „сл о в о л и тц ам и “ . 
И м ен н о  А . А . П лю ш ару п ри п и сы вали  в в ед ен и е  того  к ап и 
тельн ого  Т , о  котором  м ы  говори л и  вначале ( 119); в руках его 
п реем н и ка , словоли тн ого  м астер а  Ж орж а (Е гора) Р евильон а, 
с 1840  г. в зя в ш е го  п р о и зв о д ств о  в свои  руки , оно достигло 
н еб ы вал ого  разм аха . Д л я  20-х  годов сл оволи тн ое  дело как  
будто и м еет  сво й  ц ен тр  в М оскве. П о м еньш ей  м ере зд есь  
вы ходят о б р а зц ы  ш ри ф тов  крупнейш их ти п ограф ски х  у ч р е 
ж дений —  М осковского  У н и вер си тета  (1826), А в гу ста  С ем ен а  
(1826) и С . С ел и ван овск ого . В тогдаш н ем  П етерб урге  плю- 
ш ар о вская  словолитня б ы ла  д о р о го й , но хорош о отд ел ы вавш ей  
свой  то в ар ; деш евле бы ла сл оволи тн я  В и н геб ера . Ц ены  на 
ш риф т кол еб ал и сь  около  6 0  рублей  за  пуд (корпус; ку р си в  —  65, 
м иттель —  55 р .). К ол и ч ество  м атри ц  словолитни  А . С ем ена 
превы ш ал о  4 .0 0 0  ( 120). Если зн ам ен и ты й  п и сьм овн и к  К урган ова  
зн ает  ещ е  в конце XV III в ек а  20 ш ри ф тов  граж данской  
печати ( 121), то  в у казател е  С ем ен а  их 7 основны х (2 петита,



„ ф и л о зо ф и я “ , т . е. корпус, ц ицеро  в двух вариантах , миттель, 
„ п е ти т  п рагон “ ), но число титульны х —  неим оверно , каж ды й 
ш ри ф т им еет свой  курсив, ф ранцузский  и нем ецкий им ею т 
ещ е новы е очертания (м иньон, С ен т-А вгусти н , английский, 
го ти ч ески й , рондо, канон). „ О б р а зц ы  л и те р “ А . С ем ен а  —  одно 
и з  изящ нейш их и зд ан и й  начала изучаем ой  эпохи, заклю чаю щ ее 
в составленную  из б о р д ю р о в  рам ку б езукори зн ен н о  четкий 
н аб ор  литер, по о ч ер тан и ю  строгих и красивы х, ещ е по ам п и р 
ном у просторны х. С тр о ч к а  им еет 10,15 с м  в длину (несколько 
м еньш е 6 квад ратов ). Н аб орн ое  поле в рам к е  издания этого  
им еет 17,5 X  11,1 с м .  Т рудно  реш ить, како й  из ш риф тов этой  
о б р азц о во -н аб р ан н о й  книги-альбом а, лю буясь которою  мы 
утверж даем  эстетическую  значим ость ш риф та, сам ого  по себе, 
я в л я е тс я  по сущ еству лучш им: бисерно ли четкий петит или 
крупны й  и ш ироко построенны й „ п р аго н “ . К ак  о б р азец  для 
будущ их сравнений , указатель  литер  А вгуста  С ем ена нам 
будет нужен и впоследствии .

В есьм а поучительно сравн и ть  вы ш едш ее и з  типограф ии  
А . С ем ен а  и зд ан и е  —  хотя бы первы е тр и  том и ка  „ О с в о б о 
ж денного  И ерусали м а“ в п еревод е Р аи ч а  —  с построенны м  а н а 
логи чн о  вы пуском  иной какой-либо ти п ограф и и . Ч етв ер тая  
часть „О своб ож д ен н ого  И ерусалим а“ н ап ечатан а в том  же 
году (1828) у Ф . Р еш етн и кова  ( 122). З д е с ь  другой  ш риф т (не 
по кеглю , а  по деталям  рисунка), другая ви н ьетка  и ком п ози ц и я 
титульного  листа. Т и ре  в реш етн и ковском  том е располагается 
по ниж ней линии строки , тогда  как оно бы ло норм ально п осе
р ед и н е  в первы х трех том иках. Ш п ац и и  в сем еновских томах, 
особ ен н о  между словом  и знаком  препинания, употребляю тся 
сво б о д н ее  и ш ире, чем  в реш етниковском . Н аб орн ое  поле 
тож е изм енено: в первом  том е оно р ав н о  9 ,5  X  5,6 , в ч ет в е р 
то м  —  9 ,4  X  5,8. Р исунок  и сам ое очко букв в обеих ти пограф иях  
разн ы . К акое-н и б удь Р  у С ем ена м еньш е и ком пактнее, чем 
та  же буква у Р еш етн и кова . С ам ое гл авн ое , —  что изд ан и е  
С ем ен а  лучш е вы д ерж и вает  строчки , более  строго  и чеканно. 
Р яд ом  с первы м и  трем я , четверты й  реш етн и ковски й  том 
п р о и зв о д и т  впечатление как-то разви н ч ен н ого  по набору; 
буквы , представляется , не совсем  ровн о  вы д ерж и ваю т строчки . 
Т и п о гр аф и я  С ем ена (дум ается, нельзя ей д ать  вы ш е похвалы ), 
стрем и лась  к достиж ению  последнего своего  результата  по пути 
чисто  печатно-наборного  соверш ен ства . Э то  д оказы вается  
р яд о м  сравнений . В  1825 году издание „ Д у м “ Р ы леева , вы ш едш ее



из ти п о гр аф и и  С ел и ван о в ск о го  ( 123), все-таки  д ей ству ет  скорее  
своей ви н ь етк о й , п ом ещ ен н ой  почти п о сер ед и н е  страницы  
(1,6 с м  сверху, 1,8 с м  снизу); р а зв е  то л ьк о  в и звестном  
располож ении кол он ц и ф р  (несколько  отступя о т  к р ая ) зам етно  
внимание к  ти п о гр аф ско й  ком позиции . К ниж ка, всячески  
свободная о т  укори зн ы , тем  не м енее —  обы чна. В следую щ ем  
1826 году вы ш ед ш и е  у С ем ен а  „А пологи  в ч етв е р о с ти ш и ях “ 
И. Д м и тр и е в а  ( 124) п ред ставл яю тся , как  р а з  н ап роти в , чуть 
ли не п е р в о ю  книгой , созн ател ьн о  стр ем ящ ей ся  бы ть чисто 
типограф ским  ш ед евром . Ч етв ер о сти ш и я  н ап ечатан ы  в книж ке 
этой тол ьк о  на нечетны х стран и ц ах  —  и д ум ается , что дости гн у
тый р езу л ьтат  д ей стви тел ьн о  оп р авд ы в ает  себя: по ясной  
четкости  п о стр о ен и я  к н и га  м ож ет бы ть о стан ется  до конца 
об разц ом  того , как  следует печатать  книги  стихов. Н ед аром  
и П уш ки н  п роси т  „ п еч атать  каж дую  пиэсу  на отдельном  
листочке“ . Н е т  сом н ен и я, ч то  и звестн ая  „л и р и ч еск ая  отъеди- 
ненность“ таки м  способом  д о сти гается  вполне. „А п о л о ги “ , 
конечно, чуть старом одны ; пом ещ ение особ ого  гр ави р о в ан н о го  
ф ронтисписа-ш м уцтитула в ы яв л яет  все же ром антическую  
дань эпохе.

С р а в н ен и е  ти п ограф и й  С ем ен а  и С ел и ван о в ск о го  в о з 
можно и в д альн ей ш ем  —  поскольку  С ел и ван о в ск и й  в 1834 году 
вы пустил такж е и свои  о б р азц ы  ш ри ф тов. Н ескол ько  прим еров 
п озволяю т нам  н ам ети ть  исклю чительно и нтересную  для буду
щ его за д ач у  —  о ри сован и и  ш р и ф то в  в русских славны х этих 
п р о и зво д ствен н ы х  центрах. И б о  мы не зн аем  все-таки  ко н к 
ретно, кто  бы л автором  хотя бы  безупречно  и зящ н о го  сем е
новского  п ети та  или курси вн ого  цицеро  С ел и ван о вск о го , или 
пуш кинских ш р и ф то в  —  из Э ксп ед и ц и и  или Д еп ар там ен та  Н а 
родного  П р о св ещ ен и я . К о н к р етн о е  сравн ен и е  хотя бы  д вой н ого  
м иттеля ти п о гр аф и й  С ем ен а  и С ел и ван о в ск о го  д ает  следую щ ие 
результаты . А  загл авн о е  и м еет  у С ем ен а  7 м м  вы соты  и 
6 м м  ш и ри н ы  по линии „ п о д се ч ек “ . У С ел и ван о вск о го  при 
той же в ы со те  ш ирина больш е —  6,5  м м .  С ам ы е подсечки , 
у С е л и в ан о в ск о го  соверш ен н о  четки е  и прям ы е, у С ем ена 
о казы в аю тся  чуть загн уты м и . О  —  у С ем ена и м еет 6,5 м м  

ш ирины , у С ел и ван о в ск о го  —  7 м м .  Р астоян и е  м еж ду „столби
кам и “ б уквы  Н  у С ем ен а  —  3 ,5  м м ,  у С ел и ван о в ск о го  н е
сколько м е н ь ш е  —  3 м м .  T o -есть: при н асы щ ен н ости  букв 
почти о д и н ак о во й , ш риф т С ем ен а  все-таки  светлее , потом у 
что и м еет  более строй н ое  очко . У  С ел и ван о вск о го  больш ая



округлость  буквы  за с та в л яе т  ее казаться  чуть тяж елее. А  „ром ан 
т и зм “ сели ван овского  ш риф та в п роти вовес  „ам п и рн ости “ 
С ем ен а  д окум ентуется и в такой  мелочи, как  р азн о е  н ач ер та
ние буквы  К, у  С ем ен а  составленной из прям ы х, у С е л и в а 
н о в с к о го  —  из изогнуты х линий.

Ш р и ф ты  ти п ограф и и  С еливановского в М оскве. 1834.



П оскольку  ж е ш ри ф т как  тако во й  ещ е книгу не об разует , 
и момент составл ен и я  и з  н его  строч ек  и н аб орн ы х  полей, то- 
есть к о м п о зи ц и о н н ы й  —  о стается  в силе, п р ед став и тся  и н те
ресным н ем н ого  сн ова  отвл еч ься  в область  библиом етрии . 
Здесь важ но  п ривлечь лен и н град ски е  и здания. „Б ахч и сарай ски й  
ф онтан“ П уш ки н а, о ко то р о м  м ы  упом инали  уже в с вязи  
с гр авю р ам и  Г ал акти он ова , им еет и н тересн ы е подробности  
в р азм ещ ен и и  ины х деталей , как , наприм ер, кол он ц и ф р , п ом е
щаемых п ри  н аб оре  п р о заи ч еск о го  пред и сл ови я  наверху  в углу 
страницы  и п осеред и н е в скоб ках  при сти хотворн ом  наборе. 
Длина стр о ч ки  р ав н а  6 с м .  В п р ед и сл ови и  —  и н и ц и алы  крупны , 
помещ ены б ез отступов. В есь н аб ор  на ш понах. Р ассто ян и е  
между с тр о к ам и  равн о  3 м м  в п р о заи ч еско м  и 5 м м  

в сти хотворн ом  н аборе. „ Н евск и й  А л ьм ан ах“ на 1829 год  
(та ж е ти п о гр аф и я) им еет н аб о р н о е  поле р а зм е р а  1 0  X  7 ,  8 
с м  ( 125) .  —  Ш п о н ы  те же, в 3 м м .  Т итулы  о т  текста  о т 
деляю тся весьм а просты м и ти п ограф ски м и  л и н ей кам и . Н ад  
страницею , где начато  что-либо  новое —  вол н и стая  линия. 
Стихи н аб ран ы  петитом  со  ш понам и в 4 м м .  Н аи б ол ее  
интересны м  и д ля  всего  остального  типичны м  явл яется  н е
которое р асш и р ен и е  ф о р м ата  книги , ее стр ан и ц ы  и наборной  
полосы, зн ачи тельн о  отход ящ ей  от ам пирной  строй н ости  и 
золотого сеч ен и я . С трем л ен и е  к р а зн о о б р ази ю  и н екотором у 
преувеличению  вп ечатления, то -есть  тот же р о м ан т и зм  —  д о к а 
зы вается перегруж ением  ти тул ов  длинны м и за гл ав и ям и , с в я зы 
ваемы ми сл о веч к ам и  „и л и “ . В наиболее п розаи чески х , учены х 
или п ед агоги ч ески х  раб отах  это  весьм а зам етн о . „М ечты  и 
ж изнь“ Н . П олевого , н ап ечатан н ы е в М оскве  у С ем ена 
в 1834  году , и м ею т п ять  гарн и тур  ш риф тов н а  титульном  
листе и облож ке, закл ю ч ен н ой  в простую  рам к у  и з ломаны х 
линий. В „Ж ивописном  О б о зр е н и и “ 1841 год а  ( 126) это  число 
гарнитур б уд ет д о сти гать  уже 12-ти ... „П о д ар о к  д е т я м “ 1836 г., 
вы ш едш ий и з  ти п о гр аф и и  П л ю ш ара ( 127), и м еет  на титульном  
листе при 13 строках  тож е 12 гарн и тур  ш ри ф тов , расп олож ен 
ных си м м етр и ч н о  по ц ен трал ьн ой  оси. К он структи вн ая  н е 
м ногослож ность ам п и ра  в русской  ром ан ти ке  уступила м есто  
ш ирокому преувеличенном у ж есту. Т аки е  ти тульн ы е листы  
в своей  м алой  капле отраж аю т ту ж е зако н о м ер н о сть , кото р ая  
руководила и напы щ енной  ф р азео л о ги ей  л и тер ату р ы  К уколь
ника и всем  стилем  хотя бы  тогд аш н его  театра .



П оявление новы х сортов бумаги и общ ее улучш ение ее 
внеш ности  отм ечалось уже давно  ( 128). Б ум ага серая  или 
голубая раннего  врем ени  уступает свое  м есто белой или полу- 
белой , более тонкой  и менее тщ ательно вы деланной. Мы 
в свое  врем я указали , что  бумага, как  таковая , не явл яется  
х у д о ж е с т в е н н ы м  элем ентом  книги . —  Н о  книги 30-х годов 
и на вес  легче предш ествую щ их. —  С трем ление к удеш евлению  
книги , отм ети вш ееся  к концу периода, явилось ф актором  
в общ ей  перем ене книж ного типа. Н о  недаром  30-е годы  —  эпоха 
небы валого  расц вета  книготорговли , „эпоха С м и р д и н а“ . В зн а 
м енитой  виньетке  „Н о в о сел ья“ 1834  года, в целом ряд е  
других сцен книж ны х м агазинов книги  изображ ены  все в п ер е
плетах, что у к азы в ает  на известны й  прочны й к ним интерес, 
на ж елание сделать и з книги не эф ем ерн ы й  и бы стро преходя
щ ий , а постоянны й товар , вы зы ваю щ и й  к себе уваж ение. В этом  
соп ерн и чаю т между собою  кн и гоп рои зводствен н ы е центры . 
П ом им о уже указанны х типограф ий  ведом ствен н ы е —  Э ксп ед и 
ции З аго то в л ен и я  Г осударственны х Бум аг, вы пустивш ей  зн а м е 
н итое издание „м и н и атю рн ого“ О н еги н а  ( 129), а  в 1839 г . —  
„ О б р а зц ы  ти п о в “ , которы е, если по и зящ еству  не м огут стать 
р яд ом  с  сем еновским и, то  превосходят их разн ооб рази ем , 
вклю чая  в свой  состав м ельчайш ий и з ш риф тов, „д и ам ан т“ ; 
М орская, где напечатано  5-е издание Б асен  И зм ай л ова  (1826), 
В оенная Г лавного  Ш таб а  (А льманах „П ол евы е Ц в е ты “ 1828); 
М едицинского  деп артам ен та  („Б у к е т“ 1829); ш таба отдельного  
корпуса („С тр ел ьц ы “ М асальского 1832 г. ); инспекторского  
деп артам ен та  („С ти х о тво р ен и я“ К о зл о ва  1833); частны е, кром е 
упом януты х, С ем ена и С ел и ван овск ого  —  в М оскве, Глазунова и 
П лю ш ара в Л ен и н град е , ещ е см ирдинская , Гинце („Л етоп и сь  
русской  сл ав ы “ 1836), Ф и ш ера; в М оскве —  Н . С тепанова („К от 
Б у р м о сек о “ 1831); все они на вы соте. Т и п ограф и я  Глазунова, как 
это  отм ечает ее историограф , была б л и зка  к сем еновской  по 
ш риф ту, бы ть может, одной  отливки . Н о  р азн о о б р ази е  между 
всем и  ти п ограф и ям и  этого  врем ени больш ее, чем  раньш е. В ы яв
ляется  оно, конечно, всего  больш е в области  ком позиционной , и 
учет последней под конец  наш его ан али за  русской ром ан ти че
ско й  книги п озвол и т нам подвести последний принципиальны й 
ф ундам ен т под исследованны й нами стилистический  вариант.

К ом п ози ц и я о зн ач ает  желание сп аять  воедино  все состав
ны е элем енты  книги; в первую  очередь, —  наборны й ее основной 
корпус и сопровож даю щ ие его побочны е явл ен и я  иллю минации.



Разнообразны е, как  н и какая  д ругая  эпоха, 30 -е  годы  даю т 
тому несколько  реш ен и й . М ы уже говорили  о книге с м етал 
лическими р езц о вы м и  гравю рам и . П ринц ипиально , с точки  
зрения книж ного  искусства, так ая  гравю ра  свои м  общ им  тоном  
линейных ком би н ац и й  откли кается  на общ ее ж е восп ри яти е  
наборного поля, м ерц аю щ его  перед  наш им  гл азом  к ак  некое, 
аналогичное гр авю р е, с е р о в а то е  и п розрачн ое  пространство . 
Л и тограф и я идет вслед  за  гр авю р о й  на м еди, ее  см ен яя  как 
суррогат, но принципиально  о ставаясь  таким  же тональны м  
откликом н а  общ ую  картину  страницы . И  гр ав ю р а  на меди, 
и л и то гр аф и я  в книге м ы слим ы  обы чно только как  прилож ения. 
Г равированны е титулы , п р авд а , стан о вятся  теп ер ь  реж е, и в тех 
случаях, к о гд а  он и  им ею тся, часто  о казы в аю тся  повторенны м и 
титулом н аб орн ы м , д елаясь  таки м  образом  ч ем -то  врод е  ш муц
титула. С о в сем  и сч езаю т вти ски ваем ы е в наборную  страницу 
м еталлической  печати  ви н ьетки . Н о , поскольку все-таки  гр а 
вю ра на м еди  сущ ествовала  и раньш е, мы долж ны  отм етить, 
что н а  тр и д ц а ты е  годы  п ад ает  один вн еш н е-зри тельн ы й  новы й 
вариант книж ной  иллю м инации, ран ее  не встреч авш и й ся: 
гравю ра н а  м еталле не тем  пластически-четким  линейны м  
узором , к о то р ы м  У ткин в 1818 году н агр ави р о в ал  м едальоны  
Ф . Т о л сто го , —  а  сво ео б р азн ы м  „полу-контуром “ , рисунком , 
которы й к ак  будто п ред н азн ач ен  для раскраски , не им ея 
в себе отвлечен н ости  чистой  граф и ческой  линии, и тем  не м енее 
как будто вполне своб од н ы й  и о т  ром ан ти ческой  к о н тр аст
ности. И м ен н о , н а  тр и д ц аты е  годы  падаю т нам и  уже у к азан 
ные п ри м еры : „У н д и н а“  —  М айделя, „Б асн и “ К р ы л о в а  — С а п о ж 
никова; к  вл и ян и ю  Ф л ак см ан а  возм ож но п р и б авл яется  влияние 
нем ецкого  ри со вал ьщ и ка  контуров, Р етц ш а ( 130). Н а с  вопрос 
этот зд е сь  интересует уж е ком п ози ц и он н о . С ам ая  линия 30-х 
годов не та , что  в начале столетия . В ром ан ти ческую  эпоху 
линия и зв и в н е е , м ягче, легче  переходит в зави то к , зак р у ч и 
вается сп и ралью , д елается  ар аб еско й . Т а к  у М айделя. У С а 
пож никова она суш е, но и м енее сам одовлею щ а, им еет больш е 
теней. У Т ол стого  в „ Д у ш е н ь к е “ она совсем  оч аровательн о  
вы явл яет  си н тез  между своей  пластичностью  происхож дения 
и новой , кон ечн о  ром ан ти ческой  вы рази тел ьн остью . В книге 
же та к а я  гр а в ю р а  —  на особой  таб л и ц е  —  откли кается , очевидно , 
уже не н а  общ ую  карти н у  наборн ого  поля, а  на рисунок 
отдельной л и те р ы . —  О тк л и к ается  л и ?  Мы зд е с ь  говорим  об 
„откли ке“ , предполагая, что  б ез  такого  кон сон ан са, созвуч-



н ости  между стран и ц ей  наб ора  и стран и ц ей  рисунка, нельзя 
го во р и ть  об единстве  книж ного организм а; мы хотели бы 
ви д еть  в книж ной иллю м инации созн ательн ое  использование 
тех зрительны х сторон , и з  коих слагается  наш е восп ри яти е 
текста , и отм ечаем  в наборной  стран и ц е  возм ож ность о б рати ть  
вн и м ан и е  как на отд ел ьн ы й  атом  кн и ги  —  букву, так  и на всю  
ком би нацию  ато м о в  —  страницу. И н тересн о , что  оба отклика, 
по сущ еству, не п ри вели  к ж елаем ому результату . Г равю ра на 
м еди и вы тесн и вш ая  ее л и тограф и я  влеклись в стороны , 
становились альбом ны м и листам и... Т о , что им енно в п ер е 
ходное врем я 30-х годов появились н о вы е  попы тки разр еш ен и я  
зад ач и , пред ставл яется  незабвен н ой  их заслугой .

М ы им еем  в виду  одно, на что мы уже обратили  вн и 
м а н и е  —  появление политипаж а, д ер ев ян н о й  виньетки  —  что 
п ред вещ ало  будущ ее б ли зкое цветен и е  кси лограф и и , —  и д р у 
гое, что  может, на первы х порах, у д и ви ть  —  появление в тр и д ц а 
ты х же годах гр авю р ы  на стали, п р и во зи м о й  к нам и з А нглии . 
Г р авю р а  на д ер ев е  на первы х порах ш ла к нам  тож е с З а п а д а , 
и м ы  впоследствии  увидим , что тож е из А нглии, правда, 
в прелом лении париж ской призм ы . А  о зн ачен и и  гравю ры  на 
стал и  в русской книге  никто, каж ется, с точки  зрен и я  ком п о
зи ц и он н о-п рои звод ствен н ой , не задум ался.

В „Т ел еско п е“ за  1832 год  об английских  „ки п секах “ 
сказан о , что  они „представляю т собой  чудо ти п ограф ского  
искусства, возведен н ого  почти до эстети ческой  п рел ести “ ( 131). 
А н гл и й ская  гр авю р а  на стали, и злагать  и стори ю  которой  зд есь  
не м есто, как р а з  к 30-м  годам  п р и о б р ел а  вы сокую  степень 
соверш ен ства . Н аш е стрем ление ей подраж ать, ее заполучить 
в Р о сси ю , бы ло явлением  общ им  у Р осси и  с Ф р ан ц и ей  и 
Г ерм анией , где английская  стальная гр ав ю р а  бы ла столь же 
популярна. О став л яя  в стороне чисто  сю ж етны е ее конкретны е 
зад ан и я , то , что  гр авю р а  на стали своей  пунктирной техникой 
прекрасн о  п ри н орови лась  к треб ован и ям  изображ ения в с я ч е 
ских том ны х красави ц , то гд а  исклю чительно модных, мы видим  
ее популярности  д ва  объясн ен и я, од н о  —  худож ественного, д р у 
го е  —  эконом ического  порядка. П ер в о е  —  свод и тся  к том у, что, 
сам а  по себе, гр авю р а  на стали не вы д ерж и вает сам остоятельного  
бы ти я, особенно р яд ом  с гравю рой  на м еди, не го во р я  уже 
об  оф орте. Г равю ра на стали, сухая, слиш ком  холодная и 
отвл еч ен н ая  по свои м  средствам  вы раж ения, по м еталличе
ском у блеску отпечатка , по невозм ож ности , гораздо  более



явной, чем  в м едной  гр ав ю р е , дать сочное пятно  или о п р е 
деленную линию , го в о р и т  то л ьк о  ком би н ац и ей  малы х тонких 
ш триш ков и точек; о н а  го р азд о  более условна, чем  гравю ра 
на м еди  —  и в силу это го  к книге, как  так о в о й , подходит 
лучше. Н а  я зы к  н аб орн ой  полосы , в общ ем , о н а  о тк ли к ается  
лучше, к а к  мы о том  го во р и л и  вы ш е. И м ен н о  в силу того, 
что она хуже гр авю р ы  н а  м еди, ей легче  уж иться в книге. 
С транны й парадокс: но слиш ком  драгоц ен н ую  гр авю р у  на 
меди и з  книги  всегд а  неизбеж но хочется же в ы р вать . Г равю ра 
же на стали , более скр о м н ая , не и м ею щ ая, кстати , такого  
определенного  к р ая  вд авл ен н ости , как  гр а в ю р а  н а  м еди, в книге 
уж ивается д ля  зр и тел ьн о го  во сп р и яти я  вполне хорош о. Том у 
прим еры  —  те  и зд ан и я  ко н ц а  уже 30-х годов, в которы х  ан гли й 
ская гр а в ю р а  н а  стали н аи б олее  типична: н азо вем  хотя бы 
им евш ие несом н ен н ы й  успех альм анахи  „У тр ен н яя  З а р я “ В лади
славлева ( 132). —  Р еш ала, конечно , эко н о м и ч еская  причина. В силу 
разны х у сл ови й  книгу надо  бы ло удеш евить. Э то  мож но было 
или уд еш евлен и ем  условий п р о и зв о д с тв а  —  зд е сь  пом огла л и то 
граф ия. И л и  с другого  конца: удеш евлением  п род укта  путем 
увеличения его  количества. Н а  этом  пути п ом огла гравю ра  
на стали , ибо  о н а  вы д ер ж и вает  больш ий ти раж , чем  гравю ра 
на м еди . В последнем  счете, если  гр авю р ы  на м еди, как  и 
ли тограф и я , все-таки  сош ли  на-нет, то  потом у, что  к этим  двум  
чисто п р о и зв о д ств ен н ы м  при чи н ам  долж на бы ла п р и со ед и 
ниться ещ е  и третья : необходим ость со к р ащ ен и я  врем ени  
п р о и зв о д ств а . З д е с ь  же слиш ком  больш ие п реи м ущ ества  п р е д 
ставлял  и з  себ я  политипаж , допускавш ий  возм ож н ость  о д н о
врем енного  с н абором  печатан и я . Т ак  в Р о сси ю  долж на была 
проникнуть и н о вая , сам ая  важ н ая  отрасль гр а в ю р ы  —  кси л огра
фия, о д альн ей ш и х  судьбах к о то р о й  п о веств о ван и е  будет потом .

П ер в ен ц ам и  ее в 30-х годах  яви л и сь  книги  д ля  детей : кром е 
„П од арка  прилеж ны м  д е т я м “ 1836  года, о котором  мы уже 
упом инали ( 133), „ Н е за б у д к а “ —  д етски й  альм анах на 1829 г., 
изданны й в М оскве у С ел и ван о в ск о го , с р аскраш ен н ы м и  карти н 
ками, р езан н ы м и  на д ер ев е  ( 134); „С то  новы х детских  п о в е с те й “ , 
ти п ограф и я  А кад ем и и  Н аук , С п б ., 1832, с ви н ьеткам и  на 
дереве, „Р у сски е  с к а зк и “ Д а л я  то го  же года, б ы вш и е  за п р е 
щ енны м и, украш ен н ы е н ескольки м и  ви н ьеткам и , взяты м и  из 
соврем енны х ф ран ц узски х  и зд ан и й  (135). В и зд ан и и  „К арти н ы  
света“ (1836 , тип . С ел и ван о вск о го ) гравю р н а  д е р ев е  слиш ком  
много и, каж ется, ни одной  ори гинальной  ( 136)... П о сущ еству



еди н ствен н ой  книгой , с которой  следует считаться , как  с ха
р ак тер н о й  для первого  п ери од а  русской  ксилограф ии  XIX в ек а , 
остаю тся  „П естры е с к а зк и “ О д о евско го , о которой  мы уже 
го во р и л и  вы ш е и о кото р о й  не так  д а в н о  вспом нил оч ен ь  
ум естно  и автор  н овой  „ И сто р и и  гр авю р ы  в Р о с с и и “ Э. Ф . Гол- 
лербах  (137). А втор  ,,П естр ы х  с к а зо к “ , скры вш и й ся  под п сев 
д он и м ом  Г ом озейки , один  из культурнейш их лю дей сво его  
врем ен и , впоследствии  сам  определил св о е  издательское стар а 
ние как волю  „д о к азать  возм ож н ость  роскош ны х изданий  
в Р осси и  и пустить в ход резьб у  на д ер ев е , а равн о  и другие 
политипаж и  —  дело то гд а  соверш енно  н о в о е “ . „Д ругие полити
п аж и “  —  это  один прим ер  печатания с об работан н ого  вы пуклы м  
сп особом  ли тограф ского  кам ня, ви н ьетка  А . Г рекова с рисунка 
Р и с с а  на стр. 145. М ы теп ерь  не н азо вем  „П естры х  с к а з о к “ 
роскош н ы м и , н есм отря  на титульны й лист, напечатанны й  
в 7 красок . И  „ри сун ки  в р о д е  Ж о ан н о “ в р яд  ли особ о  нас  
рад ую т теперь, явл яясь  п орою  довольн о  беспом ощ но в с тав л ен 
ны м и в стран и ц е пятнам и  р азн о р о д н о й  величины , при  чем , 
совсем  б ез  зави си м ости  о т  последней , стр ан и ц а  с виньеткой  
и м еет то  6, то 7 строч ек  текста. И н терес  книги  пом им о того , что  
она всетаки  п ервая  кн и га  с подписью  кси л о гр аф а  Русселя на 
ф рон ти сп и се  и Г рекова  (тож е п од п и савш егося  на своем  кам енном  
политипаж е) и, конечно, ред кость  ее —  в чисто  типограф ских  
ухищ рениях  О д о евско го . С ам  авто р  вспом нил  об одном: п о 
п ы тка  по испанском у о б разц у  ввести  в русскую  печать п ер е 
верн уты й  вопросительны й  зн ак  перед  началом  вопросительного  
предлож ения, „что  оном у при чтении долж но д ать  тон в о п р о с а “ . 
М ожно указать , что, н аб ран н ая  в одной  и з  прогрессивнейш их  
петербургских  ти п ограф и й , Э кспедиции  З аго то в л ен и я  Г осудар
ствен н ы х  Бум аг, кн и га  им еет н овое Т  —  и не им еет вовсе  буквы  
„ Э “ . М ноготочия располож ены  часто  целы м  длинны м  рядом ; 
им ею тся о тточи я  в четы ре, пять и более  д есяти  точек. М ежду 
аб зац ам и  пропускается  строка, н аб орн ое  поле закл ю ч ается  
в рам ку , об р азо ван н у ю  типограф ским и  линейкам и  и им ею щ ую  
р а зм е р  14,2  X  8 ,2  с м .  „П естры е с к а зк и “ м ногим  —  и сод ерж а
нием  сво и м  —  у во д ят  в будущ ее д есяти лети е. О ткл и к  на т р е б о 
в ан и е  нового , более  эконом ного  и худож ественно-органи
ч еского  построения книги , не уд о вл етво р ен н о го  преж ним и 
п р и ем ам и , —  опы т совсем  иной о р ган и зац и и  сам ой  стр ан и ц ы , —  
бы л дан  здесь, конечно , в зачаточн ой  степени , но остави л  
будущ ем у десятилетию  чудесную  нереш енную  задачу.



Г л а в а  т р е т ь я .  

С О Р О К О В Ы Е  ГО ДЫ .

Н о в а я  эпоха им еет св о е  очень четкое в ы яв л е н и е  как  
в идеологии , та к  и в м астерстве ; н езаб ы ваем о й  заслугой
В. А. В ер ещ аги н а  остается  то т  ф акт, что  он  вп ервы е  стал  
защ ищ ать п р аво  русской  кн и ги  с  гравю рам и  н а  д ер ев е  40-х 
годов на в се  то  вн им ание, ко то р о е  до того  о тво д и ло сь  только  
книге с м ед н ы м и  гр авю р ам и . В глазах  и сто р и и  со р о ко вы е  
годы б ессп орн о  чудесное в р ем я  для русской  книги  по тем  
опытам и д остиж ениям , ко то р ы е  пали на ее долю . В рем я 
Гоголя и Б ели н ского , вр ем я  Ф е д о т о в а  определенно  заслуж и
вает б о л ьш о го  вн и м ан и я, тем  более, что  н аш а оф и ц и ал ьн ая  
история и скусства  бы ла весьм а скуп а  на об след ован и е  д еятел ь 
ности его  скром ны х ге р о е в  —  ранних  русских гр авер о в  на 
дереве.

Н ет  б ольш ей  р азн и ц ы  по сущ еству, чем  к н и га  с гр авю р о й  
на м еди , т .  -е. с вб рош ю рован н ы м  в текст отдельны м  листом , 
вы полненны м  особой , на книж ную  непохож ей, техникой , и кн и 
гой с  д ер ев ян н ы м и  клиш е. П р авд а , они м огут б ы ть  печатаем ы  
на о соб ой  странице; но этой  стран и ц е  не и м еет см ы сла бы ть 
и зготовляем ой  отдельно. Н аи б о л ее  типична гр а в ю р а  н а  д ереве , 
когда он а  вход и т в текст , окруж ается  набором , д елается  с о став 
ной ч астью  стран и ц ы . Р яд о м  со строч кам и  иллю страция 
поставлена тут же; она в силу этого  не нуж дается в подписи, 
без ч его  н и к ак о е  прилож ение об ой ти сь  не м ож ет. Д ер евян н ы й  
политипаж  —  это  д и ко ви н н о е  средн ее  звен о  м еж ду „ к ар ти н к о й “ 
и „ в и н ь е т к о й “ . О н  д ей стви тел ьн о  —  „и л лю м и н ац и я“ , ибо, о с в е 
щая текст , „ р а зы гр ы в а е т “ , д елает  р а зн о о б р азн о й  страницу. 
Трудно ск азать , что в том  п р евр ащ ен и и  книги  с гравю рой  
на м еталле в книгу  с д ер ев ян н ы м и  „и л лукраш ен и ям и “ сы грало 
худож ественно больш ую  роль: у д о б ства  ли н овой  техники, 
искание ли новы х ком п ози ц и он н ы х  возм ож н остей . Реш ала, 
конечно, экон ом и я:  возм ож н ость  б ы стрее  и д еш ев л е  б рать
и д авать  укр аш аю щ и й  то в а р . Н о  за т о  его м ож но бы ло и у в е 
личивать в числе; кн и га  40-х  год ов , по ср авн ен и ю  с п р ед ы 
дущей, отлична: больш им  ф орм атом , ибо стр ан и ц а  р азд ви н у та  
как бы  и зн утри , вклю чен и ем  в нее клиш е, —  и больш им  числом  
иллю страций. Г р ав и р о ван н ы е  на д ер ев е  и н и ц и алы , рам ки , 
виньетки , за с та в к и  и к о н ц о в к и , —  все  это д елает книгу  с о р о к о 



вы х год ов  пестрой  и п раздничной  по-иному, ряд ом  с вы держ анной 
п ростотою  книги начала века. Если п озволительн о  так  в ы р а 
зи ть ся , книга 40-х годов „весел ее“ . Л ю боп ы тн о , что это  стоит 
в связи , ещ е конечно п росто  констатируем ой , а  не о б ъ ясн яе 
м ой, с тем  литературны м  ф актом , что  книга 40-х годов бы ла 
и по содерж анию  так о ю  же: ю м ори сти ч еская  повесть и з

ж изни соврем ен н ой  см ен яет типичны й д ля  первы х глав русской  
книги  XIX века  ром антический  туман, торж ествует п р о з а ,  
мы входим  в иной  м ир социально. К н и га  д еш ев еет  и п р и о б р е 
тает  себе н ового  потребителя . Н а  загл авн ой  виньетке обертки  
„В чера и с е го д н я “ ( 138) мы видим  эту новую  публику: она 
го р азд о  более скром н а, чем  раньш е. К н и га  начи н ает свой  
путь из узости  преж него  круга в народ . П уть ещ е далекий . 
Э поха 40-х годов по сущ еству тож е вся  подготовительна.

В иньетка с облож ки сборн и ка „В чера и сего д н я “ . —  Грав. дер.



Но история искусства  это го  одного  д есяти л ети я  —  чудесны й 
ключ к п он и м ан и ю  преж него  и будущ его.

Д ля д остод олж н ой  оц ен ки  русской  кн и ги  40-х  годов 
надо в го р а зд о  больш ей  степени , чем  ран ьш е, им еть  дело 
с историей и техникой  гр а в ю р н о го  —  в данном  случае кси л о гр а
фического и скусства . Г р ав ю р а  на м еди и л и то гр аф и я  в общ ем  
шире книж ной  области . У части е  их худож ников в кн и ге   —  все- 
таки эп и зо д и ч н о е  п ри м ен ен и е  найденного  в более  ш ироком  
масштабе м астер ства . Р у сская  же д е р ев ян н ая  гр а в ю р а  40-х  
годов н ер азд ел ьн о  и до ко н ц а  с в я за н а  с кн и гой , несравн ен н о  
теснее, чем  все  п ред ы д ущ и е и последую щ ие сп особы  худож е
ственной п ечати . И сследуя  книгу  д анного  врем ен и , мы 
неизбежно долж ны  учесть как  можно более береж но историю  
и техническую  логику  ее верн ой  и прекрасн ой  со ю зн и ц ы —  
новой д е р ев я н н о й  гравю ры .

К  нам  она п ри ш ла на за р е  сво его  неож иданного  „второго  
возрож дения“ . Г р авю р а  на д е р ев е  XIX века , как  ведом о, 
никоим о б р азо м  не есть  та , к о то р ая  п р о ц ветал а  хотя бы 
в Г ерм ании  эпохи Р ен ессан са . О сн овн ы х  р а зн и ц  две: т е х н и 
ч е с к а я  п ер ем ен а  м атери ал а  и инструм ента; ч и сто  х у д о ж е 
с т в е н н а я  п ерем ен а  п ри н ц и п и альн ого  отн о ш ен и я  к  задачам  
мастерства. О т  н ачала и зо б р етен и я  гр авю р ы  на д ереве , т . е. 
с X V  вп л оть  до  XVIII века , гр а в ю р а  на д е р ев е  вы полнялась  
на д осках  п род ольн ого  р а зр е за , как  мы об ы ч н о  привы кли  
видеть д о ск и , с отвесн ы м и  волокнам и , идущ им и вд оль  доски . 
Всякого м ало-м альски  случайного  даж е оп ы та р е зьб ы  по такой  
доске д о стато ч н о , чтобы  узн ать , что  линии, нож ом  п р о вед ен 
ной, не о д и н а к о в о  л егко  итти  сверху  вниз, по направлению  
волокна, и п од  углом  к нему. И н струм ен т старой  кси лограф и и  — 
острое л е зв и е , к оторое  п р о в о д и тся  к себе, то -есть  более или 
менее о б ы ч н ы й  нож. Р и су н о к  вы п ол н яется  принципиально  
из линий , и б о  их прощ е и легче  о б р е зать  нож ом , сп рава  
и слева, о с та в л я я  их вы пуклы м и после удаления ненужных, 
белых м ест  будущ ей печати . З д е с ь  м ож но не упом инать, каких 
эффектов д о сти гал а  стар ая  гр а в ю р а  на дереве; каких  угодно, 
кроме ж ивописн ы х. Н о в а я  к си л о гр аф и я  им енно зд е сь  р асш и 
ряет возм ож н ости . В кон ц е  XVIII века  англичанин  Т ом ас 
Бьюик, им я в наш и  дни  вн о в ь  ста в ш е е  весьм а популярны м  ( 139), 
производит п ростое  реш аю щ ее  и зм ен ен и е  в м атериальной  
технике к си л о гр аф и и . Р еф о р м а  заклю чен а  в том , что „доска 
переверты вается“ ,  гр а в ю р а  и сполняется  на д е р ев е  п оп еречного



сечения, такого , где волокна д ревесн ого  ствола располож ены  
к поверхности  доски перпендикулярно; эта поверхность в силу 
то го  однородна, д оп ускает вполне своб од н ое  ведение линий 
в р азн ы е  стороны ; что  повлекло за  соб ой  и изм енение инстру
м ента. Г равер  на д е р ев е  его  получил и з  рук  гр авер а  по металлу. 
Э то  его р езец  или ш тихель; во всяком  случае не нож; линия 
теп ерь  п роводится не к себе, а  от с е б я ;  сразу  же вы р езается  
небольш ая и тон к ая  струж ка, получается возм ож ность строи ть  
рисунок из белы х линий. П ервы м  ж е результатом  я в л яется—  
расш и рен и е  чисто худож ественны х возм ож ностей . С тары й  линей
ны й стиль уступает м есто другом у —  стилю  пятен, контрастов 
б елого  и черного . М ы указы вали  уже на эконом ические п р е 
им ущ ества  гр авю ры  на дереве , и з которы х  не м аловаж ны м  
явл яется  обы чай  исполнять ксилограф ии  на досках одной 
вы соты  с литерам и , так  что клиш е всегд а  мож ет бы ть вста 
влено в набор и одноврем енно  с ним б ы ть  накатанны м  краской . 
Х удож ественно —  принципиально гр авю р а  на д ереве  д ает  тож е 
своеоб разн ы й  откли к  на зри тел ьн ую  внеш ность печатной  
страницы ; не на оч ертан и е  литеры , как  оч ерк овая  гр авю ра, 
и не на общ ий тон  наборной полосы , а на насы щ енность 
краски . Если мож но это  сделать понятны м , оч ерковая  гравю ра 
ан алоги рует словолитной  стороне книж ного процесса, гравю ра 
на металле или кам н е  —  его наборном у м оменту, кси лограф и я 
последнему, печатному. О н а  допускает эф ф екты  густого  ч ер 
н ого  и ярко  белого  тона, то -есть вполне р азр еш ает  проблем у 
контрастности , что об ъ ясн яет  ее р асц вет  им енно в эпоху 
ром ан ти зм а. О н а  вы д ерж и вает больш ие тираж и, тогд а  как 
гр а в ю р а  на м еди скоро  стирается . М ы не закр ы ваем  зд есь  
глаз на то, что  все эти  преим ущ ества  деревян н ой  „вы пуклой 
п еч ати “ куплены отк азом  от м ногих д остои н ств  м еталлической  
гравю ры : гр авю р а  на д ер ев е  не зн а е т  свойственны х м етал
лической  тонких  эф ф ектов  легких линий , перекрещ иваю щ ихся  
воздуш ны м  круж евом , общ его тона, п орою  достиж им ого еле 
зам етны м  слоем  краски , не стерты м  с доски . Г равю ра на меди 
или стали резц ом  всегд а  будет п р евал и р о вать  над деревян н ой  
м еталлическим  блеском  строгой  ф орм ы , о ф орт ж ивописной 
сочностью . Н о  все  эти  даж е д остои н ства  м еталлических гр а 
вю рны х техник тако в ы , что п озвол яю т нам  ф орм улировать 
результаты  ср авн ен и я  в установлении а р и с т о к р а т и ч е с к о г о  
характера  гр авю р ы  на металле, и д е м о к р а т и ч е с к о г о  
гр авю р ы  деревян н ой . В рем я всегд а  ведет свою  логику.



Искусство н и ко гд а  не в силах п ро ти во р еч и ть  воле своего  
времени.

Н ет н и ч его  уд и ви тел ьн ого  в том  ш ироком  расп ро стр ан ен и и , 
которое по всем у м иру получило и зоб ретен и е  Б ью и к а . Т и п о 
графские п реи м ущ ества  н о во й  печати  таковы , ч то  уж е в 1843 
году даж е в отсталой  Р о сси и  м ож но было говори ть , что  „гр а 
вюра на д е р ев е  нанесла п осл ед н и й  удар р е з ц у “ ( 140). Б ью и к  
имеет своих  последователей  преж де всего  в П ариж е: Т ом псон  ( 141), 
некоторые клиш е которого  попали  и в Россию , потом  и звестн ая  
фирма Э н д рю , Б ест  и Л ел уар  ( 142). Во Ф р а н ц и и  английская 
всегдаш няя сдерж анность , докум ен тован н ая  и зд есь  хотя бы 
работами сам о го  Б ью и ка, получает неудерж ное р азви ти е  
в сторон у  р о м ан ти ческого  р азн о о б р ази я  и неож иданности . 
Ранние, вы п олн ен н ы е в н овой  м анере, ф р ан ц у зски е  и здания 
30-х хотя бы  год ов  п орою  даж е чересчур  перегруж аю т с тр а 
ницы н екруп н ы м и  черны м и  пятн ам и  кси лограф и й , так  что 
получается п естрота . Р азн и ц а  меж ду преж ней гр авю р о й  на 
металле и н о в о й  —  на д е р е в е  —  п ер еб р асы в ается  и в область 
отнош ения к  искусству  вооб щ е. М еталлическая гр авю р а—  
медленная, сер ьезн ая , осн овательн ая; гравю ра  на д е р ев е  допу
скает сам ую  бы струю  м елочь; пом огая в этом  отнош ении  
литографии, она п о д готовляет  б ли зки й  бунт им п ресси он и зм а. 
Принцип иллю страции  в этих техниках, во  всяком  случае, 
совсем иной: с одной сторон ы , им п озан тн ое и подробное 
„излож ение“ и зб ран н ой  сцены , с д ругой  —  м елочи, нам еки , 
случайные ф ан тасти чески е  наблю дения меж ду строк . К  том у 
же рам ки , за с та в к и , буквы ! В озм ож ностей  для уч асти я  худож
ников в кн и ге  стало  го р азд о  больш е. И  кси л ограф и ч еская  
книга, в 40-х  годах  н ах о д ящ аяся  на зен и те, вы р а б а ты в а е т  себе 
весьма я вствен н ы й  худож ественны й язы к: черн ое  и белое; 
бархатная сочн ость  краски  и б ели зн а  бумаги; п осеред и н е—  
протекаю щ ие ком би н ац и и  линий . Г равю ры  р азб р о сан ы  по всей 
книге, больш и е и малы е, сл и ваясь  с текстом  сн ова  в н ер аз
дельное ед и н ство , которое, однако , нельзя  н азв ать  чисто  „кон
структивны м “ , ибо  в нем  бесспорен  элем ент и д екорати вн ости . 
Может бы ть , лучш им  определением  для книги, построенной  
на кси л ограф и ч ески х  украш ен и ях , лучш им  эп и тетом  ей будет 
и останется  „о р ган и ч н о сть“ .

А  и д ео л о ги я?  Д о  сих пор бы ло только м астерство . 
И деология, кон ечн о , м ы слим а только  кон кретн ая , рож д аю щ аяся  
из тех или ины х общ ественны х отнош ений . В Р оссии  40-х



го д о в  м рачны й  воздух реакц и и  и н овы й  ком плекс настроений, 
вы д ви н увш и й  Д о сто ев ско го , слиш ком  хорош о ведом ы . И д ео 
л о ги я  в отнош ении  к книге лучш е всего  докум ентирована 
д л я  40-х годов письм ам и Гоголя к том у же П летневу, с кото
ры м  вел переписку по делам  издательским  П уш кин. „Я  враг 
всяки х  политипаж ей и модны х вы д ум ок , —  пиш ет Гоголь, —  то
в а р  должен п од аваться  лицом, и нечего  его подслащ ивать 
этим  ко н д и тер ств о м “ ( 143). Н ел ьзя  р е зч е  вы р ази ть  отнош ения 
к искусству с точки  зр ен и я  у зко  рац и он али сти ческой . А втор  
убеж ден  в том , что  его  т о в а р  —  п ервосортен , и здатель  —  что 
его  не стои т улучш ать каким -либо украш ением . О т  „подсла
щ и в а н и я “ , впрочем , уберечь  п отреб и теля  нужно, конечно, везде 
и всегда. С ущ ественно  зд есь  уже отм етить, что гоголевская 
стр о го сть  не остан ови ла  ни иллю стратора, ни издателя  рисун
ков; но зд есь  мы вп ер в ы е  встреч аем ся  с появлением  иллю стра
ций вне книги  —  отдельны м  альбом ом . О б щ ее дело от того, 
конечно, страдает. А  между тем  н овое  поколение вполне 
правильно  и серьезн о  п ред ъявл яет  к иллю страции  повы ш енное 
треб ован и е  „и сти н н ости “ . В. М айков, ум ны й кри ти к  „ О т еч е 
ственны х З а п и с о к “ , говори т об  иллю страциях, что „домы слить 
и согреть  свой  рисунок  могли бы они  им енно строгою  пере
д ачею ... наглядны х свойств  и зб ран н ой  им и п р и р о д ы “ ( 144). 
К р и ти к а  очень поним ает разницу в зад ан и ях  изобразительного  
и ли тературного  искусств. В рем я начинаю щ егося  реализм а 
тр еб у ет  в литературном  об разе  от и зо б р ази тел я  утверж дения 
конкретного  бы ти я о б р а за  этого , и щ ет убедительности  доку
м ентальной  и п ортретн ой  —  и тем  сам ы м  очень дополняет 
преды дущ ую  худож ественную  идеологию . Если вспом ним  м не
н и я  Д ер ж ав и н а  и П уш кина, то  п ри д ется  признать, что начало 
X IX  в ек а  в искусстве иллю страции д авало , в конце концов, 
н ечто  „по п о во д у “ литературного  текста  там , где на долю 
40-х годов пало д ать  тексту этом у ад эк ватн о е  вы раж ение.

В той  же точке, где идеология с м астерством  п ер ек р е 
щ и ваю тся , в области  книжной ф орм ы , как  результата  п рои з
водственны х п роц ессов , надо отм етить, что  как р а з  критика 
40-х  годов поняла и оценила книгу с точки  зр ен и я  ее внеш но
сти , как  это ран ьш е бы ло немы слим о. П он яти е  „типограф ской  
р о с к о ш и “ делается общ им; никто другой , как  Б елинский, у казы 
вает, что  какое-ли б о  издание заслуж ивает „самых лестных 
похвал по своим  политипаж ны м  карти н кам  и виньеткам , из
ображ ен ны м  и вы полненны м  п р евосход н о“ ( 145). Были очевидно,



если эти  п р и зн ан и я  пали им енно на долю  кси лограф и ческой  
книги, в ней  некие, зам етн ы е  для первого  в згл яд а  о соб ен н о
сти креп кой  сп аян н ости  и органичности . З а м е т н ы е  не только 
библиоф илу: стои т почитать, как  им енно в это  врем я  один 
молодой худож ник, сам ого  пролетарского  происхож дения, 
самоучка и солдат, оказал ся  в звол н ован н ы м  и стал  себе л о 
мать голову  над  ф актом , что как-то  буквы  н аб о р а  и рисунки  
оказалось возм ож ны м  п ечатать  вм есте и сразу; как  в нем з а 
родилась охота  п оп роб овать  сам ом у, как он  перочинны м  н о 
жиком п о п роб овал  сам р е за ть  гравю ру  на д е р е в е  —  и как  этим  
было полож ено начало пути прим ечательного  м астер а  более 
поздней русской  гр авю р ы  на д ереве , Л . А . С е р я к о в а  ( 146).

У  р у сской  кси л ограф и ч еской  книги 40-х го д о в  есть, как  
мы ви д ел и , с в о я  „п р е д и с то р и я“ . Мы видели , ч то  ксилограф ия 
возни кла у  нас вп ервы е  в д етской  книге, к о то р ая  долж на бы ть  
более д еш ева , к о то р ая  легче  р в ется  и р асп р о стр ан яется  в 
больш ем  числе экзем п л яров . Н а  нее невы годно  бы ло  тр ати ть  
больш ое кол и ч ество  труда и средств , как  того  тр еб о вал а  гр а 
вю ра на м еталле. В этом  отнош ении  детская  кн и га  разд ел яет  
судьбу кн и ги  для народа. В та к  н азы ваем ы х лубочны х б р о ш ю 
рах часто  вполне кустарны м  о б разом  со вер ш ал а  свои  первы е 
шаги ори ги н ал ьн ая  русская  гр а в ю р а  на д ереве , груб оватая  в 
п роти вовес  и зящ н ы м , и з-за  гран и ц ы  вы везен н ы м  „типограф ским  
у к р аш ен и ям “ , чтобы  чуть п озд н ее на прим ере хотя  бы „П естры х 
с к а зо к “ п оп ы таться  си н тези р о вать  западную  л овкость  с о теч е
ственной сам об ы тн остью  зам ы сла. С оед и н ен и е  происходит 
пока что  н а  почве достаточно  явн о го  д и ллетан ти зм а. Х отя  кто и 
когда оп ред ели л  границы  д и ллетан ти зм а в и скусстве?  Г равю ра 
на д ер ев е  в Р осси и , как  н есколько  раньш е и ли тограф и я , бы ла 
насаж ена вн ач але  как р а з  диллетантам и , Русселем  и теми 
трем я п ри б алти й ски м и  баронам и , о коих уже приш лось уп о 
минать, и д еятельн ость  п ер во го  из которы х, М айделя, мы уже 
имели п о во д  п р оан али зи ровать . О н , впрочем , отн есся  к своем у 
делу с д остаточ н ой  проф ессиональной  д об росовестн остью . В 
1835 году им  бы ла о сн ован а  в его  р о д н о м  Д е р п т е  п ервая  в 
тогдаш ней Р осси и  кси л ограф и ч еская  ш кола-м астерская , д авш ая  
несколько тал ан тл и вы х  р езч и к о в  на д ер ев е  и и л л ю стри ровавш ая 
ряд книг по оригинальны м  ком п ози ц и ям  сам ого  М айделя и 
ри совальщ иков , ставш их к нему близко . Мы мож ем зд есь  же 
привлечь наш  первы й  прим ер  книги  40-х годов, и не столь о б 
разцовы й: „И сто р и ю  П етр а“ Н . Л ам би н а, с рисункам и  Д . Я н-



цена, Ю . Л ь в о в а  и М айделя, гр ави р о ван н ы м и  А . Герном, 
Э львалем , М ихельсоном и други м и  ( 147). И зд ан и е  в р яд  ли 
стои т н а  больш ой вы соте. Т и тул  ском панован  д остаточн о  слу
чайно и пестро. Х удож ник (Я нцен) очевидно  стрем и лся  к тому, 
чтобы  побольш е предм етов вклю чи ть  в свой  рисунок, как  бы 
не упустить чего-либо, и м ею щ его  касательство  к истории

П етра. Титул таким  образом  
может бы ть сближ ен с ф рон
тисписом  „П естры х  с к азо к “ 
(там  есть треб уем ая  текстом  
реторта , над  которой  во ц а 
рился чорт, и в которой  
танцую т светски е  пары, а 
снизу, и з латинского  сло
в а р я  вы гл яд ы вает  голова 
автора) в общ ую  рубрику  
синтетических  иллю м ина
ций, из коих  „П естр ы е  
ск азк и “ п р ед ставл яю т со 
бой литературную , „ И сто 
ри я  П е т р а “  —  историческую  
вари ац и ю . „ И с то р и я  П ет
р а “ в с я  н аполнена „п оли 
типаж ам и“ , не очень инте
ресны м и. С в о ю  роль  книга 
сы грала:  им енно  от нее
будут отталк и ваться  иные, 
более п озд н и е  попы тки.

М айделевская м астер 
ская п о ставл ял а  работы  
свои  главны м  образом  в 
Л ен и н град . З д е с ь  на рубеже 

30-х и 40-х го д о в  основались остальны е д ва  „д ер ев ян н ы е  б ар о н а“ : 
Н е т т е л ь г о р с т  ( 148), наиболее „диллетант“ , хотя  и талантли
вы й, и з тр е х  —  и больш е заслуж иваю щ ий вн им ания К . К . К л о д т  
ф о н  Ю р г е н с б у р г  ( 149), б р ат  известного  скульптора. К лодт 
учился в П ари ж е и преп одавал  в А кадем ии  гр ави р о в ан и е  на 
д ер ев е  как  р а з  в  интересую щ ее нас врем я, с  1837  по 1845 г. 
О н , конечно , о б я за н  и д ерп тской  ш коле, м ож ет бы ть, ч ер ез  уче
ника М айделя, М ихельсона, которы й  по у к азан и ю  Ю . Г. Гас- 
сельблата „ и зо б р е л “ способ  гр ави р о в ан и я  черточкам и . Л енин-



град ская  к си л ограф и я  1840-х годов сразу  поставила себе  о со 
бы е цели. Ее и д еологи я  излож ена в и здан и и , к оторое  мы 
в п р ав е  счи тать  одним  и з  сам ы х характерны х  д ля  всего  этого  
п ери од а. М ы им еем  в виду  вы ход и вш и е вы пускам и  с 1841 г. 
„Н аш и  сп и сан н ы е с натуры  русски м и “ , сборник  повестей , 
обильно  иллю стри рован н ы й , о котором  нам  ещ е будет надо 
го во р и ть  вп ослед стви и . З д е с ь  излож ены  весьм а лю бопы тно  
взгляд ы  и зд ател я  (Я . А . И с а к о в а )  —  и очевидно  его сотруд н и 
к о в  —  гр авер о в  К л од та  и Н еттел ьго р ста  в первую  о ч еред ь  —  на 
зад ач и  гр а в и р о в ан и я  на д ереве . О ч ен ь  тонко  и почти  п р о зо р 
л и во  указан о  зд есь , что  н о вая  кси л ограф и я  м ож ет б ы ть  д в о я 
кой . О н а  или „ф акси м и л ьн а“ , как  это  теп ерь  п ри н ято  го в о 
р и ть  по наш ем у прим еру , то -есть  стар ается  п ередать  рисунок 
со всем и  осо б ен н о стям и  его вы п олн ен и я на доске кистью , пе
ром  или каран д аш ем  „ к а к  бы  ни бы ли своен равн о  скручены , 
р азм аш и сто  нам етаны , р азн о о б р азн о  или м елочно пересечены  
и эф ф ектн о  спутаны  ч ер ты “ ; или она „скоросп еш н а, бесхит
р о стн а“ , „ б е з  всяк о й  игры  и п ересечени я, параллельны м и по
л оскам и  п ер ед ает  свет и тен ь“ ( 150). З д есь , конечно, х ар а к те 
р и зо ван а  вся  последую щ ая так  н азы в аем ая  „то н о в ая  г р а в ю р а “ , 
с которой  нам  ещ е при д ется  им еть дело. Л ю б оп ы тн о , что  в 
качестве  п р и м ер а  такой  „ско р о сп еш н о й “ гр авю ры  н азван а  как 
р аз  м ай д ел евская  „ И с то р и я  П е т р а “ . С ам ая  стои м ость  такой  
гравю ры  оп р ед ел ен а  в 10 рублей , тогд а  как  з а  исполнение 
„о тч етл и во й  гр а в ю р ы “ приходится платить в 30 р а з  больш е. 
Ч его  она, конечно , стоила. Н о  поскольку „о тч етл и во сть“ 
есть  ап п елляц и я к  рисунку, которы й  долж ен бы ть вы пол
нен, нам  им ен н о  зд есь  п ора врем енно  перенести  вним ание 
о т  гр авер а-и сп о л н и тел я  к ри совал ьщ и ку  —  и зоб ретател ю  иллю 
страции .

В области  этой  окаж ется  возм ож ны м  внести  д елен и я и 
в одно д есяти л ети е  40-х  годов. Д л я  начала их самых популяр
ны м  ри совальщ и ком  бы л и остал ся  Г еорг-В ильгельм  Т и м м  
(1 8 2 0 — 1895), „В ася  Т и м м “, б ы вш и й  ученик „б атал и ч еск о й “ 
ж ивописи , д о к азав ш и й  своим и м ногим и рисункам и соверш ен н о  
исклю чительную  од арен н ость  в об ласти  наблю дения окруж аю 
щ их м елочей б ы та. Т им м у п овезло ; у  него наш елся д о б р о со 
вестны й  б и о гр аф  в л ице все то го  ж е В. А . В ерещ аги н а  ( 151). 
Н о  если у нас есть  повесть об  его  ж изни, м ож ет б ы ть  эвол ю 
ция его и скусства  н едостаточн о  ещ е ясна. И б о  не устанем  
повторять, научная  оц ен ка  не м ож ет же бы ть свед ен а  к кон-



стати рован и ю  „гром адного  вк у са“ и „блестящ ей  ф ан тази и “. 
Н ам  неизбеж но интересно узнать, куда они направлены .

Д еятел ьн о сть  Т им м а, как иллю стратора, н ачалась в 1840 году 
и сразу же ш едевром , „С енсациям и  К у р д ю к о во й “. О  них 
после. В 1841  — „Н аш и  списанны е с натуры “ , издание, наибо

С т р а н и ц а  и з и здания „Н аш и списанны е с н атуры “. —  И ллю страции  
В. Ф . Тим м а к „В одовозу“ Б аш уцкого, — Грав. дер . Д ери кер . 1841.



лее и нтересное по ком п ози ц и и  и з всех, мож ет бы ть, книг 
40-х годов, важ ное и п о-своем у возбуди вш ем у  н еудовольствие 
власти  д ем о кр ати зм у  ( 152). В том  же году 
курьезн ая  „ Р ай ск ая  п ти ч к а“ , сам ое м алень
кое по 32 -дольн ом у  ф орм ату  издание 
того  врем ени , с пятью  м аленьким и рисун
кам и. З а т е м  кн и ги  м нож атся. В 1842 го 
ду н ачинаю т вы ход и ть  „К арти н к и  русских 
н р а в о в “ , и зд ан и е, „п р и д у м ан н о е“ Тим мом , 
сборник  более или м енее веселы х повестей  
Б улгарина, М ятлева, Г реча, Д а л я  и К уколь
ника. Э то  —  м ален ьки е ш есть тетр ад о к  в 
сероваты х  облож ках, заклю чаю щ их в себе 
более 300 ри сун ков  Т им м а, грави рован н ы х  
К лодтом , Н еттел ьгорстом , учеником  К л од 
та Л инком , М асловы м  и Д е р и к е р о м  ( 153).
О тсю д а  м ож но в зя т ь  прим ер. Т им м  ти п и ч 
но поверхностно  увлечен  похож дениям и 
кутящ ей  о ф и ц ер ско й  молодеж и. „ К о р н е т “ под руку с дам ой 
в м аске  —  з а б а в н ы й  и зящ н ы й  пустячок, просто  и остроум но

ско м би н и рован н ы й  худож ником  и з  линий 
и пятен. „К арти н ки  русских н р а в о в “ в 
зн ачи тельн ой  м ере более принадлеж ат ху
дож нику, чем  писателю . О тн ош ен и е между 
рисунком  и текстом  как будто п е р ев о р а 
ч и вается . К то  их станет чи тать  ны не? А  
Т им м  остается  оч аровательны м , н есм отря 
на всю  свою  идеологическую  пустоту: не 
будем  к нему строги . В следую щ ем  году 
Т им м  за н я т  украш ением  „Л и стка  для свет 
ских л ю д е й “ . Э то  нечто врод е  м одного 
ж урнала, сн ова  для наш его врем ени  о б я 
зан н ого  свои м  интересом  исклю чительно 
ри совал ьщ и ку  ( 154). З д е сь  соотн ош ен и е с 
текстом  ещ е свободнее: он откровен н о  
стан о ви тся  только  подписью  к картинке. 
С н о в а  п еред  нами те же типы . О п ять  

оф и ц ер  с б ар ы ш н ей  —  и мы м ож ем  отм етить довол ьн о  лю б о
пы тны й ш аг вп еред . Ф и гу р ы  изображ ены  во весь  рост, их 
м асш таб  в п од л и н н и ке  больш е. Во всяком  случае, в ф игурах 
больш е вы р ази тел ьн о сти  и кон кретн ой  ж ивости. Т им м  иллю-

В. Ф . Т и м м . Р и сун ок  и з 
„Л и стка для светских л ю 
д е й “ . —  Грав. дер . Г. Л инк- 

1843.

В. Ф . Т и м м . И ллю стра
ция и з  „К ар ти н о к  русских 
н р ав о в “. —  Г р ав . дер . 1842.



стри рует глупейш ий диалог, и о т  зри тел я  не ск р ы та  его н а 
см еш ка, ч его  не было в о в се  в „ К ар ти н к ах “ . В гр а в ю р е  талант
ливого  Г. Л и н ка , и звестн ого  впоследствии  р е зч и к а  берлинского  
сати ри ч еского  журнала „ K la d d e ra d a ts c h “ ри сун ок  Т и м м а перед  
нам и разлож ен  на ясн ы е к ом б и н ац и и  черны х п ятен  и тонких 
линий . В рем я влечет худож ника к сатире, пускай  сколько 
угодно б езоби д н ой . И д ео л о ги ч еск ая  никчем ность см ен яется  и з 
вестны м  об щ ествен н ы м  тяго тен и ем  к „своем у с л о в у “ в искус
стве  и ж изни .

Х удож ественная  с а ти р а  40-х годов, конечно , нуж дается 
ещ е в п ерео ц ен к е . Д л я  ли б ерал ьн ой  недавней  м ы сли всяк ая  
насм еш ка н ад  сущ ествую щ им  вы д авала  ее ав т о р у  патент на 
граж дан ское д остои н ство . Н о  сати р а  в еж едн евной  хотя бы 
п ечати  —  не то , что  сати р а  в книге, не м огущ ая б ы ть  п остроен 
ной на зл об од н евн ости . И л л ю страц и он н ая  с а ти р а  —  вн о в ь  н е
что особое: ри совальщ и ку  п ри ходи тся  не только  свой  и зо б р а 
зительны й  д а р  согл асовать  с о б р азам и  автора, но  и п од чи н ять  
свое н астроен и е  (которы м  в сущ ности явл яется  п отреб н ость  
в сати ре) чужому. И  од н ако  им енно  в тв о р ч е с тв е  Т и м м а мы 
находим  чудесны й, м ож ет б ы ть  единственны й  в истории  рус
ской  книги , том у прим ер: „К у р д ю к о в у “ , его  б ессп орн о  луч
ш ее п р о и зв ед ен и е , начало и кон ец  его  и л л ю страторской  д е я 
тельности  ( 155). Д и к о в и н н а я  книга! Р усско -ф ран ц узски й  ж аргон, 
на котором  написал  ее а в т о р  —  „ И ш к а “ М ятлев, заставл явш и й  
хохотать до  упаду ее соврем ен н и к ов , придал кн и ге  репутацию  
за б ав н о й  и н езл о б и в о й  п ароди и , тогд а  как  в п оэм е го р азд о  
более  того: ц елая  психология русского  крепостничества , в ы явл яю 
щ аяся  н евольн о ; сво е о б р а зн ая  ром ан ти ческая  то ска  в смеси 
с и д и о ти зм о м , пош лость и, встреч аю щ и еся  совсем  неож иданно 
для  К у р д ю к о во й , „Б ары н и  п р о п р и е те р “ , вполне н есвой ствен 
ны е, с е р ь е зн ы е  интересы  к искусству. В очень н ео р ган и зо ван 
ном к о н гл о м ер ате  всех этих настроений  и прослоек , художник 
ум еет тщ ател ьн о  п ри д ерж и ваться  текста  и уч и ты вает , конечно, 
вначале вн еш н ее : его  К у рд ю кова , д ебел ая  б аб а  в н аряд н ом  
платье, ч у вств у ется , не м ож ет говори ть  на ином  я зы к е , чем  
на ф ран ц узско -там б овском . Т р и  части „ С е н с а ц и й “ м ож ет бы ть 
н еравн ом ерн ы . В п ервой  Т им м  наиболее дурит, в последней—  
дает п орой  чи сто  п ейзаж ны е и достаточно  к р а с и в ы е  ко м п о зи 
ции и в то  же в р ем я  не за б ы в а е т  нелепостей  текста. Н а  
ф ронтисписе к тр етьей  части  „ С ен сац и й “ К у р д ю к о ва  п опадает 
в И талию  и н ас тр а и в а е тс я  ром антически :



Мы в И тальи , —  чудо, просто!
Тассо, Д анте, А риосто,
Мнится мне, я  слышу вас,
И  в душ е такой экстаз,
Что сама бы я запела!

И  перед  д о р о д н о й  п утеш ественницей , и в том  же по
рядке, п р о н о сятся  тени  п оэтов  — и только  с зем ли , ври сован - 
ны й в почву на м анер  так  н азы в аем о й  „загад оч н ой  к а р т и н к и “, 
корчи т ей  гр и м асу  автош арж  Т и м м а ( 156).

Его к а р ь е р а  как  книж ного иллю стратора продолж алась н е
долго: в том  ж е году, ко гд а  вы ш ла III часть „ С е н с а ц и й “ 
(1844), он уехал во Ф р а н ц и ю  и 
по в о зв р а щ ен и и  зан ял ся  главны м  
о б р азо м  д о стато ч н о  п ротокольны м  
отраж ен и ем  происходящ их  с о б ы 
тий  в своем  „Х удож ественном  
Л и с т к е “ . Н о  п ер вы е  4 года его 
д еятельн ости  определили  весь  
стиль  русской  кси л ограф и ч еской  
книги  со р о ко вы х  год ов .

П унктом  н еко то р о го  п ер е 
крестья  м ог б ы  бы ть н азван  в ы 
ш едш ий в 1844  году сб о р н и к  
„ Ф и зи о л о ги я  П е т е р б у р га “ , и зд ан 
ны й кн и гоп род авц ем  А . И вановы м  
п од  р ед ак ц и ей  Н ек р а с о в а  ( 157).
З д е с ь  р яд о м  с им енем  Т им м а 
мы встреч аем  н о вы е  им ена. В м е
сте с кл о д то вск и м  учен и ком  М ас
ловы м  в к ач еств е  гр а в е р а  зд е сь  
в ы д в и га е тс я  н а  п ер во е  м есто  Е. Е. Б ерн ард ски й , о котором  
речь  дальш е, поскольку  мы начи н аем  и с книгой  40-х  годов 
зн ак о м ство  н аш е сначала ч ер е з  ее  иллю страцию . В области  
этой  последней , им енно  в „ Ф и зи о л о г и и  П етер б у р га “ в стр е 
тились все ч еты р е  крупнейш их ри совал ьщ и ка  д е р ев ян н о й  
гравю ры : Т им м , К оври ги н , Ж уковски й  и А ги н . П оскольку  
последний  долж ен  бы ть со ч тен  для второй  половины  
40-х годов стол ь  же х ар актер н ы м , как  Тим м  д л я  п ервой , о 
К о в р и ги н е  и Ж уковском  зд е сь  н ад о  сказать  хотя  бы  несколько  
слов. Е. И . К о в р и г и н  (1 8 1 9 — 1853) в первую  о ч ер ед ь  иллю 
стратор  очень остроум н ы й . К о гд а  он, наприм ер , иллю стрируя

В. Ф . Т и м м . И ллю страц и я  и з ч. III 
„С ен сац и й  К у р д ю ко во й “. —  Г рав . дер. 

Г. Л инк. 1844.



повесть м олодого  Ч ерн ы ш евского  „Т ерты й к а л а ч “, вариант 
гогол евского  „ Р е в и зо р а “ , и зо б р аж ает  м ечтания ам биционной  
супруги частного  пристава, то  в м аленьком  рисунке, где н а
лицо и карета , и поклоны ч и н овн и ков , и почтение откупщ ика, — 
мы найдем  больш е ф ан тази и , чем в „ви ден и ях“ К урдю ковой. 
Д и кови н н ы м  образом  так и е  сцены  „м ечтан и й “ с рядом  об ра
зов , рисую щ ихся ф ан тази и  спящ его  или грезящ его , встретим  
мы и у Т им м а, и у К о в р и ги н а , и у А гина; средний  из этой 
триады  как  будто сп р ави л ся  с своей  задачей  наилучш е. В 
иных типах этой  серии К оври ги н а , как, наприм ер, засед ателя  
К улака, которы й  только  что узнал , что „к нам едет р е в и зо р “,

чисто эски зн ая , б ы страя  м ан ера весьм а 
с в о ео б р азн а  и вы рази тельн а; его  рису
н ок  —  прим ер  типической  характеристики  
героя  (жест!). К оври ги н  отли чается  в 
п роти вовес  Тимму ещ е и тем , что его 
рисунки  лучш е считаю тся с поверхностью  
и ф орм ой  деревян н ой  доски . К ром е 
„ Ф и зи о л о ги и “ и „ Т и п о в “ , им я К о в р и ги 
на встреч ается  ещ е в четы рех  книгах 
1844— 45, то -есть как р а з  после тим- 
м овских и д о -а ги н с к и х  годов ( І58). 
И н тересн ее  других „П утевы е записки  
з а й ц а “ , и не столь своим и  л и тограф и ро
ванны м и на этот р аз  иллю страциям и , 
как  н евероятн о  как-то  ском панованной  

облож кой , где все криво, косо , иллю стративно  и в то  же 
врем я  нет, где надпись подраж ает рукописной, а ф орм альны й 
я зы к  вы д ер ж и вает  все тр еб о ван и я  „о тч етл и во й “ печати.

Р . К . Ж у к о в с к и й  (1814— 1886) был м астер  весьм а пло
д ови ты й . В его  активе не м еньш е 15 иллю стрированн ы х  и 
украш енны х книг от 1844 до  1867 года. Н а  40 -е  годы  падает 
8 книг. З д е с ь  кром е „ Ф и зи о л о ги и “ —  л и тограф и и  к „п атри оти 
ч ески м “ сочи н ен и ям  Ф у р м ан а  о С уворове (1848), П ол евого  о 
Б ород и н ск ой  б и тве  (1844) и С кобелева  („П ер еп и ска  и р ас 
сказы  р усского  и н в ал и д а“ 1 8 4 4  —  издание, в к о то р о м  среди 
виньеток  есть  и тим м овские); но тут же у к р аш ен и я  чисто 
орнам ентально-книж ного  характера к „ О к т а в а м “ В ердеревского  
(1847), к сочи н ен и ям  Д ер ж ав и н а  (1845), и к „Р усским  полко
вод ц ам “ 1845  года, в которы х  Ж уковский п р о явл яет  недю ж ин
ный дар  д ек о р ац и о н н о го  разм аха, несколько старом одн ы й  по

Е. И . К о в р и г и н .  И ллю 
страция к „Т ер то м у  кал ач у “.

Грав. д ер . О . Н еттельгорст.



своей  акад ем и ч еско й  аб стр ак тн о сти , но очень им позантны й; 
тут же н аи вн и ч аю щ и е рисунки  к детской „К расн ой  кн и 
ж ечке“ 1848 г. ( 159). Л учш и е книж ны е работы  Ж уковского  па
даю т, од н ако , на более  п озд н ее врем я. В сороковы х  же годах 
рядом  с Т и м м ом  и пож алуй даж е вы ш е его м ож но поставить 
только  од н ого  м астера, но пож алуй того  как  р аз , им я коего

Е. И . К о в р и г и н .  О блож ка к „ З ап и ск а м  з а й ц а “  Е. Г ребенки . —
Г р ав . д ер .



н езол ьн о  приходит на ум, если  себе  зад ать  воп рос  о лучшем 
русском  и ллю страторе вообщ е: это , конечно, А . А . А г и н .

К ак  и Тимму, А гину п о везл о  в том  см ы сле, что  у него 
наш елся прекрасны й и д об росовестн ы й  б и ограф  в лице о д 
ного из немногих русских теорети ков  и и стори ков  иллю 
страционного  искусства, К . С . К узьм инского . А . А . А гин

(1817— 1870) является 
бесспорно крупной уже в 
общ еисторическом  м ас
ш табе ф игурой  русского 
искусства вооб щ е, одним 
и з  о с н о в о п о л о ж н и к о в  
русского все  ещ е ром ан
тического  реали зм а ( 160). 
Его иллю страции как т а 
ковы е явл яю тся  в п ро 
тивовес  Т им м у и в п ро 
долж ение К о в р и г и н у  
вполне соц и альн о  типич
ными. В иллю страциях к 
поэме Т урген ева  „П ом е
щ и к “ , п ояви вш и хся  в не
красовском  „П етер б у р г
ском С б о р н и к е “ 1846 
года ( 161), он д ает просто 
великолепное сим воличе
ски обобщ енное отоб ра
жение всего , что в о з 
никает у нас и ныне в 
представлении при м ы с

ли о креп остн ом  пом ещ ике сам ого  облом овского  типа. С и м 
волический  п о р тр ет  героя  превращ ается  в социальны й образ:

З а  чайным столиком, весной,
Под липками в часу десятом 
Сидел п о м е щ и к  с т о л б о в о й ,
Покрытый стеганым халатом,

а в вы раж ении  м орды  верн ого  пса, вы сунувш егося тут же 
справа в н и зу  —  какое  великолепное презрение!

1846 год  был для А ги н а  вооб щ е неож иданно разн ооб разн ы м  
золоты м  годом . В этом  году появился его альбом  к Ветхому

А . А . А г и н .  И ллю страция к „П ом ещ ику“ 
Т у р ген ев а . —  Грав. дер . 1846.



А. А. А ги н . Юдифь и Олоферн. Из „Ветхого Завета“. — Грав. мед. К. Афанасьев. 1846.





Завету  ( 162), с оч ерковы м и  рисункам и, грави рован н ы м и  на 
меди не сам им  худож ником , —  в лице А ги н а  мы встречаем  
впервы е н астоящ его  ри совал ьщ и ка , непосредственны м  восп ро 
изведением  своих  ком п ози ц и й  не заним аю щ егося . А ги н  в В ет
хом З а в е т е  —  конечно, д остой н ы й  брю лловский ученик, вполне 
причастны й к тр ад и ц и ям  благородного  академ и ческого  стиля, 
скорее  в нап равлен и и  Бруни, чем Ф е д о р а  Т олстого. О н  ум еет 
бы ть дей ствен н о-и н тересн ы м , но его альбом  вполне оторван  
от текста, и в силу этого  не 
так об язателен  для наш его 
суж дения об А ги н е, как  об 
иллю м инаторе „книги  как  
т а к о в о й “ . Н а  п ер вы й  взгл яд  
р азн и ц а  м еж ду четкой  краси 
востью  библейских  ко м п о зи 
ций А ги н а  и его  полукари
катурны м и ж анрам и  „ Ф и зи о 
логии П е т ер б у р га “ , „П ом е
щ и к а “ и „М ертвы х Д у ш “ 
разительна. О д н а к о  надо  при 
знать, что А ги н  и в ж ан ро
во-сатирических  своих вещ ах 
сохраняет б езуп реч н ость  р и 
сунка и ч еткость  линии. М о
ж ет бы ть, даж е слиш ком  
м ного строгости  и чи сто -ака
дем ической  п лавн ости  —  хотя 
бы в той сцене, где он з а 
ставляет сл и ваться  в п ра
вильны й ком п ози ц и он н ы й  овал  ф игуры  Ч и ч и кова  и М анилова.

Э ти рисунки  к „М ертвы м  Д у ш а м “ бесспорно лучш ий ш анс 
А гина на п рочное м есто в и стори и  русской  и зо б р ази тел ьн о 
сти. В ы пусками вы ходивш ие с того  же (1846) года ( 163), они 
опубликованы  полностью  бы ли ч ер ез  поколение, и вн е всякого  
сом нения явл яю тся  худож ественны м  —  но и не только художе
ственны м , а  и „чи тател ьски м “, то -есть  вним ательно вникаю щ им  
в суть ли тературн ой  сим волики  и стилистики , подвигом . И х 
влияние на русскую  публику долж но бы ло бы бы ть ч р езв ы 
чайным; и сслед ован и е и ср авн ен и е  с последую щ ими иллю стра
ционны ми об р азам и  д о к азы в ает  зави си м ость  о т  А ги н а  всех 
его знавш их  более  поздних ри совальщ и ков . А ги н  бесспорно

А . А . А г и н .  Ч ичиков у  М анилова. 
И з  „М ертвы х Д уш “. —  Грав. д ер . Е. Б ер - 

нардский. 1846.



обладал р ед ки м  даром  ч ек ан ки  зри тельн о-уб ед и тельн ого  и 
типичного . О тдельны е его  со зд ан и я  —  хотя бы  П лю ш кин—  
дей стви тел ьн о  потрясаю т. О т д а т ь  это  долж ное А гин у  н еоб 
ходим о —  хотя бы  потому, что  в остальном  та  же гогол евская

серия  нас у д о вл етв о р и ть  не мож ет вполне. П о д о б н о  тому, как  
стары й б асен н ы й  и ллю стратор  бросал свое  тв о р ч еств о  на 
„п о веств о вател ьн у ю “ чаш ку весов, так  и теп ер ь  и з  гоголевского  
„см еха“ и „ сл ез“ худож ник п од черки вает смех. М ожет быть, это 
неизбеж но, ибо это  —  область как  р а з  п о веств о ван и я  и и зоб раж е
ния. Р я д  листов А ги н а  к „М ертвы м  Д у ш а м “  —  не более как

А . А . А г и н .  П лю ш кин и з „М ертвы х Д у ш “ . — Грав. дер . Е. Б е р н а р д ск и й . 1846.



незлобивы е к ар и к ату р ы  или даж е п рям о ж ан ровы е сц ен ки . 
Их кн и ж н о-ком п ози ц и он н ая  сторон а  обусловлена их испол
нителем, Б ер н ар д ск и м , о котором  мы будем  го в о р и т ь  далее . 
Гравю ры  бы ли зад ум ан ы  д ля  того , ч тоб ы , бы ть вклю чен н ы м и  
в книгу —  в зн ам ен и то е  и зд ан и е  „М ертвы х Д у ш “ 1842  года. 
Как и звестн о , однако , 
в сороковы х  годах  вы 
шло только  72 ри сун ка  
к „М ертвы м  Д у ш а м “ .
Н ад м ногим и и лучш и
ми худож ественны м и  
и книж ны м и п р е д п р и я 
тиям и того  в р ем ен и  т я 
готел н ехорош и й  рок.
П ред ставл яется , что 
п олиграф ическое ис
кусство тех лет во о б щ е 
было не по своем у  в р е 
мени, когда всп о м и н а
ешь р азо р е н и е  П лю ш а- 
ра и С м и рд и н а , н е д о 
конченность „Н аш и х , 
срисованны х с н а т у р ы “ 
и агинских  „М ертвы х 
Д у ш “ .

П оследн ей  кл асси 
ческой  кн и гой  40-х 
годов м ож но счесть  
„Т ар ан тас“ В. А . С о 
логуба ( 164). Х удож ни
ком, в и зоб и л и и  у к р а 
сивш им  эту и н те р е с 
нейш ую  п р ед ш ествен 
ницу л и б ерал ьн ого  сла
вяноф ильства, д олгое 
врем я считался великолепны й  и то н к и й  рисовальщ ик Г. Г. Г а -  
г а р и н  (1 810— 1893), м онограм м у которого  м ож но в с т р е 
тить на н еко то р ы х  и ллю страц и ях  повести , гр ави р о в ан н ы х  
Клодтом, Б ерн ард ски м , Д е р и к е р о м  и Б р он н и ковы м  ( 165). 
Группы иллю страц и й  этих, расп ред ел ен н ы е исслед овавш и м  
вопрос К . С . К узьм и н ски м  ( 166), од н а  чисто ви н ьеточн ая  и

Г.  Г.  Г а г а р и н .  Ф р о н ти сп и с к „ Т ар ан тасу “ 
В. А . С ологуба. —  Грав. дер . 1846.



„н атю р м о р тн ая“ , другая д ей ствен н ая  и весьм а напом инаю щ ая 
ан али зован н ы е выш е, принадлеж ат очевидно  действительно 
двум разн ы м  мастерам , и ряд ом  с Г агарины м  —  А гину. Впрочем 
первом у из них бесспорно надо отдать и ф ронтиспис ко всему 
ром ану —  полуф антастическую  и интереснейш ую  картину рус- 
кой провинции  с расхлябисты м  тарантасом  на переднем  плане,

с тщ ательно  сделанны м  орнаментом , синтетическую  декораци ю  
всей траги ком еди и , гравирован ную  линейно и прозрачно , пред
вещ ая „те н е в у ю “ ксилограф ию  второй половины  века. По 
ком позиции „Т а р ан та с “ очень не б езукоризнен , все почти 
гравю ры  в нем слиш ком  велики  на странице, очевидно , рассчи
танны е на больш ой ф орм ат издания. А  что  в этой  книге 
об орвалась  деятельн ость  прим ечательнейш его из русских ил- 
л ю страторо в, впоследствии  участвовавш его  в книге только

Г. Г. Г а г а р и н .  И ллю страция к „Т аран тасу “. Гран. дер . 1841.



эпизодически, есть  д о казательство  малой наш ей тогдаш ней  
культурности вообщ е.

С равн ен и е  А ги н а  и Т и м м а напраш ивалось уже давн о . 
Тимм, конечно, и зящ н ее , и, конечно, А гин  сильнее. Уже Б ели н 
ский в рец ен зи и  на „П етерб ургски й  С б о р н и к “ п р о во д и т  между 
ними параллель ( 167). „Т им м  бесспорно лучш ий рисовальщ ик

в России , но в его карандаш е ничего  нет русского; зд есь  
(в рисунках А ги н а  к „П ом ещ и ку“) русский  дух, зд есь  Русью  
пахнет. Его (А гина) рисунки к „П ом ещ и ку“  —  за гл я д е н ь е “ . 
Д анны е для кон кретн ого  анализа  м ож но получить и з  н еко то 
рых деталей кн и гоукраш ен и я у Т и м м а и А гина. В первую  
очередь —  инициалы . Т им м , рисуя их, дает обы чно такой  п ер е
вес изображ ению , ландш аф ту или ж анровой  оценке, что  вклю 
ченную в ри сун ок  букву с трудом  можно найти. У А ги н а  же 
именно в инициале наиболее четок  двояко  торж ествую щ ий

А . А . А г и н .  И ллю страц и я  к рассказу  Е . Г р е б е н к и . — „Л и тературн ая  га зета“ . 
Грав. дер . Е. Б ернардски й . 1844.



н атурали сти чески й  п ринцип . З а гл а в н а я  б уква  „П о м ещ и к а“ 
хочет б ы т ь  одноврем енно  б у кво й  и лентой реки . В „ Т а р а н т а с е “ 
кари катурн ы й  персонаж  сто и т  рядом  с трехм ерн о  построенной  
буквой , н а  нее опираясь. М ож ет быть, эту  склон н ость  к н атура
ли сти ч еской  вы р ази тел ьн о сти  мы и сочтем  характерн ой  для

А ги н а, остави в  ром антическую  
ещ е общ ность „н астр о ен и я“ в 
виньетке  Т им м у. А  поскольку мы 
заговори ли  об  инициалах, и н те
ресно  будет п ри влечь  сю да ещ е 
пару прим еров . Б уква  издания 
„П ерен есен и е  праха Н ап о л ео н а“ 
1841 года заи м ств о в ан а  из Ф р а н 
ции, явл яется  „п оли ти п аж ем “ с р и 
сунка и звестн ого  O p a c a  В ерне ( 168), 
попавш им  в Р о сси ю  с к в о зь  р е к в и 
зи т  реви л ьо н о вск о й  словолитни . 

З д е с ь  б уква  откровен н о  поставлен а  перед  натуралистическим  
изоб раж ен и ем  кораб ля. Р усский  вар и ан т м ож ет б ы ть  пред ста
влен и нициалом  из „ И сто р и и  П е т р а “
1843 года, и мы найдем  зд есь  сразу  
же п оп ы тку  сочетать  букву с и зо б р а 
ж ением  в один  м ом ент, что несом ненно 
более  б л и зк о  к  А гину, которы й  таким  
о б р азо м  о к азы в ается  более националь
но о п равд ан н ы м , чем Т им м , сам о сто я
тел ьн о сть  карти н ы  ко то р о го  б л и зка  к 
В ерне, п р авд а , с ослаблением  все-таки  
б ольш ой  ясн о сти  буквы , зам етн ой  у 
ф р ан ц у за .

А  о с н о в н а я  черта  вооб щ е русской  
иллю м и н ац и и  40-х  годов и раньш е, с 
тех сам ы х  пор , когд а  издательском у 
делу у д ал о сь  и сп о л ьзо вать  столь п ор
тати вн ы й  п оли ти п аж  —  им енно это  уже 
отм ечен н ое п о явл ен и е  в русской  книге 
и нозем ны х и л лю страц и й . В том  же „П етерб ургском  С б о р н и к е“ 
п ом ещ ена статья  И . И . П а н аев а  о париж ских увеселениях , ил
л ю стр и р о в ан н ая  гр а в ю р ам и  ф ранцузским и. И м ен а  Гав а р ни и 
Ш ам а  зд е сь  со ч етал и сь  с русским  текстом , к о то р ы й  очевидно 
написан специально  к иллю страциям , не н аоб орот , как подо-

А . А . А г и н .  И н и ц и ал  „П ом ещ и
к а “ .  —  Г рав . д ер . 1846.

A . А . А г и н .  И н и ц и ал  „Та
р а н т а с а “. —  Г р ав . д ер . 1846.



бает. П оследнее, как  м ы  увидим , есть  явл ен и е  для сороковы х  
годов р а сп р о стр ан ен н о е . А  популярность ф р ан ц у зо в  —  в первую  
очередь и зящ н о го , весел ого  и верного  Ш евал ье-Г авар н и  ( 169), 
его вли ян и е и на Т и м м а  и на А гин а, зам еч ен ы  уже давно. 
Тому им ею тся д о к а зат е л ь ст в а  не только и д еологи ческого , но 
и экон ом и ческого  характера ; сохранилось письм о Н е к р а с о в а  к 
П анаеву, где и д ет  р еч ь  о п ри об ретен и и  
деревянны х клиш е в П ариж е. Л егк ая  
портативность кси лограф и и , во зм о ж 
ность и сп о л ьзо вать  од н о  клиш е в двух 
разны х книгах, кон ечн о , губит ее как 
составную  ч асть  и м енно  д ан н ого  книж 
ного о р ган и зм а . В „Л и тер ату р н о м  С б о р 
нике“ , н ап р и м ер , гр авю р ы  б ез особого  
отнош ения к тексту  в зя т ы  из за п р ещ ен 
ного на год  п еред  тем  „И л л ю стр и р о в ан 
ного А л ьм ан ах а“ , для ко то р о го  они бы ли 
специально сделан ы  ( 170). И л л ю страц и я  
такая, за р а н ее  р ассч и ты ваю щ ая  н а  не 
слиш ком прочную  с в я зь  с книгой , не 
может не стать  более небреж ной, как 
книжная с о став н ая  ч асть  не м ож ет не искать ср ед ств  о п р а в 
дания в своем  сам остоятел ьн ом  сущ ествован и и . О н а  с та н о 
вится теп ер ь  ч ащ е всего  ш арж ем , им ею щ им  сам озам кн утую  

ц ен н ость  н езави си м о  от книги, где  он  п ом е
щ ен; и чтобы  не б ы ть  слиш ком  отвлеченны м  
в сторону , укаж ем , как  н а  прим ер , н а  рисунок 
я в н о  ш арж и рован н ы й  слиш ком  б ольш им и  голо
в а м и  М. Н е в а х о в и ч а  ( 179) в упом янутом  уже 
„И л л ю стр и р о в ан н о м  А л ьм ан ахе“ и „ Л и т е р а 
турном  с б о р н и к е “ , „Г осподин  и сл уга“ , и з к о 
торы х  к том у же „Г о сп о д и н “  —  ав то п о р тр ет  
Н ев ах о в и ч а . Э то  —  п росто  иллю стрированн ы й  
д и алог, не отн о сящ и й ся  ни к тексту  книги , ни 

к ее ф орм е. Д у м аем , что  осн овн ую  опасность кси лограф и и  
мы отм ечаем  им ен н о  этим . П орази тельн о , н есм о тр я  на 
свои об щ еп р и зн ан н ы е  д о сто и н ств а , на хвалебны е о тзы вы  
соврем енников и на н евы сок ую  цену („ Н а ш и “ п р о д авал и сь  
по 40  к., сто  ри сун ков и з  „М ертвы х Д у ш “ д о л ж н ы . бы ли  
стоить 10 р у б л ей ) —  мы в се-таки  им еем  и з числа 1000  з а р е 
гистрированны х „М атери алам и  К руж ка Л ю б и тел ей  и зящ н ы х

И нициал и з „ И с т о 
рии П етр а“ . —  Г р ав . 

дер . 1843.

О . В е р н е .  И н и ц и ал  из 
„И стории  Н а п о л е о н а “. — Грав. 

дер . 1841.



И зд а н и й “ только  75 книг с гравю рам и  на д ереве , тогд а  
как  кн и г с литограф иям и  355, а  с гр авю р ам и  на м еди—  
560 ( 172). П риходится п р и зн ать , что книга 40-х  год ов  кончилась 
на н екоей  неудаче. Н о  соц и ол оги ческое  том у об ъясн ен и е  нам 
д авать  ещ е рано. Мы п о ка  только  бегло п озн аком и ли сь  с луч
ш ими вари ан там и  русской  кси лограф и ч еской  иллю страции; но 
может бы ть истинная л и н и я эволю ции  всегд а  проходит 
ск во зь  некий  средний , в то р о й  или третий  со р т  п рои зводства . 
З д есь , продолж ая п ер еч ен ь  иллю страторов 40-х годов, мы 
прежде всего  отм ечаем  н ескол ько  имен, начавш их свою  д е я 
тельность ещ е в 30-х годах. Т ак , А . П. Б р ю л л о в  в 1840 году

снабж ает исклю чи
тельно  характерной  
иллю страцией  с ти 
х о тв о р ен и е  Р о сто п 
ч и н ой  в сборнике 
„ П ам ятн и к  И ск у с 
с т в а “ . К . В. З е л е н 
ц о в  иллю стрирует в 
1845 году „П ар аш у “ 
К с. д е  М естра ком по
зи ц и ям и , весьм а п о 
слуш но следую щ им и 
за  тексто м  ( 173); из 
преж них имен мы 
встреч аем  ещ е А . К о -. 
ц е б у  и Г а л а к т и о 
н о в а  ( 174). Ф . Т о л 

стой  в 40-х годах кром е одного  рисунка в сб орн и ке  „С то  
русских л и те р а то р о в “ дал д в а  рисунка к р асск азам  Войта, 
весьм а хар актер н ы е  по п озд н ей  м анерности  вы тянуты х д е р е 
вянно  и условно ф игур, и л и тограф и рован н ы е  К лю кви 
ным вполне отчаянно  ( 175). В есьм а важ ны й зато  взн ос  
сделал А . С а п о ж н и к о в :  его  „В и ол ьд ам ур“ 1844 год а  —  
целая эп о п ея  в рисунках, больш е, чем иллю страционное 
сопровож дение текста; недаром  рисунки бы ли прилож ены  
к нему отдельны м  альбом ом  ( 176). О ч е р к о в а я  (оф ортная) 
гравю ра зд есь  вполне осо зн ал а  себя как  внекниж ная; рядом  
и н езави си м о  от ли тературн ой , и зо б р ази тел ь  вед ет  свою  
линию  п о веств о ван и я  и, в конце концов, д о сти гает  того, что 
мы перестаем  ч у вств о вать  надобность в сам ом  те к с т е  —  сколь

М. Н е в а х о в и ч .  „Господин  и слуга“ . И з  „И ллю 
стр и рован н ого  ал ьм а н ах а“ .  —  Грав. дер . 1846.



полно р а с ск а за н а  в ри сун ках  вся  тр аги ко м и ч еская  л и н и я зл о 
клю чений н есчастн ого  гер о я , которого  худож ник как  будто 
хочет вы см еять , и в то  же в р ем я  сделать трогател ьн ы м . Э та  
сап ож н и ковская  сер и я , явл яю щ ая  собой  ед и н ствен н ы й , мож ет 
быть, у нас п аралл ел ьн ы й  случай  к „Д у ш ен ьк е“ Ф . Т олстого , 
перестает у д о в л етв о р ять  им енно  в силу н еясн ого  и в некоем  
роде д вусм ы сленного  отн ош ен и я  к своей  тем е. Ч то  э т о  —  з а п о з 
далая р о м ан т и к а ?  „С л езы  с к в о зь  см ех “?  Т о гд а  почем у 
грубая уж им ка облож ки  с ее  „ р а еш н о й “ надписью : „ зд есь  по
казы в аю тся  р а зн ы е  Х ри сти ан ы  Х ри сти ан ови ч и  В и ол ьд ам уры “ ?

И з  со п р о во д и тел ей  книги , вы ступивш их в 40-х  годах 
и являю щ и хся  ф о н о м  д л я  Т и м м а и А ги н а, К о вр и ги н а  и Ж уков
ского, н ад о  н а зв а т ь  б р ата  зн ам ен и то го  ри совал ьщ и ка  В. А г и н а ,  
А . А ф а н а с ь е в а ,  Л . Б е л о у с о в а ,  П . Б о р е л я ,  Д о д а х о в а ,  
Г у н и н а ,  К о р с а к о в у ,  К а л и н и н а  ( 177), бесспорно  лю б оп ы т
ную Г л а ф и р у  П с е л о в у  ( 178), зн ам ен и то го  в будущ ем  к а р и 
катуриста Н . С т е п а н о в а  (в „И л л ю стр и р о ван н о м  А л ьм а
нахе“), н о во го  и л лю стратора , в б олее  реали сти ческом , чем 
ранее, духе, басен  К р ы л о в а ,  Н . У л ь я н о в а  ( 179), очен ь  то н 
кого о ч ер к о во го  л и тограф а  К . Ш р е д е р а  ( 180). В перечне 
этом  есть д и л етан ты , сп и сок  которы х  м ог бы б ы ть  ум нож ен 
хотя бы вел и ко светск и м и  участн и кам и  м оск овского  „С б о р н и ка  
в пользу б ед н ы х “ 1849  го д а  (б ар о н есса  Р о з е н ,  Н . С е м е н о в а ,  
кн. Д о л г о р у к о в )  ( 181). В есьм а интересны , скорее  с б ы то о п и 
сательной, чем  с  ф орм ал ьн ой  сторон ы , рисунки  и звестн о го  
пейзаж иста  К . В. И . Р а б у с а  к  „П рови н ц и альн ой  ж и зн и “ 
1843 г. ( 182) .  —  Л ю б о п ы тн о , что  о гром н ое  больш и н ство  этих 
всех и л л ю стр ато р о в  в о сп р о и зв о д и л и  свои  рисунки  л и то гр а
ф ией. Р у сская  гр а в ю р а  на д е р ев е  держ алась по сущ еству 
только А ги н ы м и , К о в р и ги н ы м , Ж уковским , Тим мом ; и з  уп ом я
нутых п озж е кси л о гр аф и ей  в о сп р о и зв ед ен ы  некоторы е ви н ьетки  
К оцебу  и Ш р е д е р а . Н еско л ько  р а б о т  в деш евы х книгах, в о с 
произведенны х  гр авю р о й  на д е р ев е , пом ечены  только  и н и ц и 
алам и (В. А ., А . М . ) ( 183). З а т о , если  исклю чить одну иллю 
страцию  А . Б р ю л л о в а  и и сполненн ы е оф ортом  р аб о ты  С апож 
никова и Ш те р н б ер га  ( 184), гр а в ю р а  на меди и сч езает  совсем . 
Н ачинается ц ар ство  л и тограф и и , торж ество  кото р о й  в с е р е 
дине XIX в е к а  о б р а зу ет  гр ан ь  м еж ду двум я эпохам и  н овой  
русской гр ав ю р ы . И  наконец , в д еятельн ости  од н ого  п ри м е
чательного м астера , более зн ам ен и то го  в иной области , 
Т. Г. Ш е в ч е н к о  м ы  встреч аем ся  с новы м  совсем  исходом



и ллю страционного  паф оса ( 185). Ш евч ен к о , кон ечн о  на зак аз , 
иллю стрирует „И сторию  С у в о р о в а “ Н . П ол евого  для ксило
граф и ч еской  передачи м ассой  м елких виньеток ; снабж ает „ Н а 
ших, срисованны х с н а т у р ы “ действительно  вполне реально 
наблю денны м и и вовсе  не литературны м и типам и  (снова—  
ксилограф ия); рисует р яд  п о ртретов  для „Р усских  П ол ковод 
ц е в “ , восп рои звед ен н ы х  н а  стали  в Л он дон е; п ри б егает к 
оф орту в „Ж ивописной У к р а и н е “ 1844 г. —  и, наконец , в своей  
„ К атер и н е“ д ает один и з  характернейш их  п ри м еров  „вне- 
книжной и ллю страц и и “ , с к о то р о й  нам принципиально  не сч и 
таться н ельзя , но которую  ф акти ч ески  неи збеж н о  остави ть  на 
будущ ее. Ч то  литературны й о б р а з  оторвался  о т  книги , сделался 
ж ивым вн е издательств и ти п о гр аф и й  —  не только  понятно для 
автора  этого  о б р аза  —  ш евч ен ковой  К атер и н ы  —  но и очень 
характерно  вообщ е д ля  всего  врем ени , не тол ьк о  в России .

Если, таким  об разом , то, что  мы п ри зн ал и  для 40-х годов 
изначала характерн ы м , —  „о тч е тл и в а я“ ф акси м и л ьн ая  русская  
гравю ра н а  д ереве  им ела по сущ еству расп р о стр ан ен и е  не 
слиш ком  ш ирокое и во всяком  случае врем ен н ы й  расц вет 
очень кр атк и й , —  то тем  более важ но нам вы ясн и ть  ее значение 
по сущ еству  и для книги  в частности , ибо, к ак  отм ечали  мы, 
она бы ла всю ду тесно с в я за н а  с ти п ограф ски -п ечатн ой  сто р о 
ною  и зд ател ьского  дела. М ы уже говорили  о ее худож ествен
ном созвуч и и , как  р а з  с печатны м  п роц ессом  —  н акаты ван и ем  
краскою  набора; р асц вет  кси логравю ры  со вп ад ает  очень н е 
даром  с превали рован и ем  в ти п ограф и ях  наш их „английских“ 
ж ирны х насы щ енны х ш ри ф тов. В р азверн утой  стран и ц е  ксило
гр аф и ч еск ая  ви н ьетка  дает кон трастн ое пятно  и в то  же врем я 
п о зво л яет  больш ую  оп ределен н ость  линии и ш риф ту, чем это 
бы ло в гр а в ю р е  на м еталле и в литограф ии . В этом  отн о
ш ении, в  обнаж енности  прием а, в ясности  и „честности  тех 
ники, „ о тч е тл и в а я “ гр авю р а  на д ереве  40-х год ов  весьм а п о 
учительна и явл яется  представительницей  совсем  иного  п ри н 
ципа, чем  преды дущ ие, нами ан али зован н ы е техники. О н а  
прежде всего , конечно, п ередает рисунок, я в л яется  ф акси м и л ь
ной. Н о  в эту  ее верн ость  очерку  пером  или каран даш ом  на 
д ер евяш ке  н ачи н аеш ь вер и ть  мало, когда и м ееш ь повод  с р а в 
нить ри сун ок  —  хотя бы  А гин а, и з  числа сохранивш ихся  до нас 
в подлиннике —  ри сун ок  вялы й и мало ин тересн ы й  с тем  ха
рактерны м , ж ивы м и сильны м  результатом , которы й  дан нам 
в вош ед ш ем  в книгу „п ол и ти п аж е“ . О д н ою  и з  очередны х з а 



дач специальной  будущ ей истори и  русской  граф и ки  мы с ч и 
таем о б сл ед о ван и е  и вы ясн ен и е  до  кон ц а  во п р о са  о в за и м о 
отнош ениях м еж ду ри сун ком  и гр авю р о й , им енно  в орби те 
нашей „ о т ч е т л и в о й “ кси л ограф и и  40-х годов, к о т о р ая  вне 
сомнений б ы ла  б ол ее  „ о тч е тл и в а “ в вы явлении  сво и х  средств , 
нежели в п е р ед ач е  ри сун ка. Во всяком  случае за к л ю ч а ть  от 
гравю ры  к кач еству  ри сун ка  вс е гд а  чуть затруд н и тел ьн о . Труд- 
ности „ Т а р а н т а с а “ бы ли  р а зр е ш ен ы  указанием  литературны м . 
Публикуя не т а к  д авн о  „Н о в ы й  рисунок  А ги н а “ , М. Г. Ф л е ер  
в первую  о ч ер е д ь  оп уб ли ковал  гравю ру  Б ер н ар д ск о го  ( 186). 
Д иковинны м  о б р а зо м  в м еталлической  гр авю р е  наш и иссле
дователи в с е гд а  бы ли  склонны  д а в а ть  предпочтение и сп ол н и 
телю ри сун ка  —  гр авер у , Г ал акти он ова  н а зы в ая  на п ервом  м есте 
и раньш е, чем  та к о го  даж е м астера, к ак  А . Б рю ллов. В области  
же д е р ев ян н о й  гр а в ю р ы  почем у-то  отн ош ен и е б ы ло  как  р а з  
обратны м: на п е р в о е  м есто в ы д ви гал ся  р и совал ьщ и к , гр авер  
оставался в тен и . С трем л ен и е  р а зга д а т ь  —  „кто  н а р и с о в а л “ 
заставило, н ап р и м ер , М. А за д о в с к о го  в  весьм а и н тер есн о й  р а 
боте ( 187) в в ести  в круг русских  и ллю страторов  с о р о к о 
вых годов вел и ч ай ш его  и з  наш их ж ивописц ев то го  врем ен и , 
П. А . Ф е д о т о в а , при чем  нам  всегд а  казалось , ч то  р я д  ему 
приписанны х вещ ей  бы л слиш ком  растянут. Э то т  эп и зо д  во  
всяком  случае стои т , чтобы  о нем  с к а за т ь  пару слов.

В „И л л ю стр и р о в ан н о м  А л ьм ан ах е“ 1848  го д а  р я д  ри сун 
ков, гр ави р о в ан н ы х  н а  д ер ев е , бы л  пом ечен  не ф ам илией  
художника, а  то л ьк о  буквой  Ф ., и талантливы й  исслед овател ь  
указал на и н ы е  б ессп орн ы е совп ад ен и я  с рисункам и  Ф е д о т о в а , 
как на д о к а зат е л ь ст в о  возм ож н ости  того , что все  рисунки , так  
пом еченны е, п ри н ад леж ат ему. В озм ож ность б ессп орн о  рад ую 
щая. Ф е д о т о в  бы л м астером  „вн екн и ж н о й “ иллю страции  
и столь важ ны м , что  нам  о нем  н еи зб еж н о  будет п о го во р и ть  
особо. Н о  в „А л ьм ан ах е“ эти  ри сун ки  только типичны , не 
действенны  почти  и во  всяком  случае не однородны . В о гл а 
влении же не все  они  пом ечены  о д и н ако вы м  ш иф ром . В одном  
случае стои т Ф * , с  одной  зв е зд о ч к о й , в другом  Ф **, с  двум я. 
Мы дум аем , что  М. А за д о в с к и й  д о к а за л  принадлеж ность одной 
группы ри су н ко в , как  р а з  более  действенны х, Ф е д о то в у , и что 
одно и з этих „ Ф “ безусл овн о  о зн а ч а е т  им енно его . Н о  д р у го е?  
Ф едотов в р я д  ли яв и л ся  авто р о м  б езуп реч н ой  к р асав и ц ы  Л олы  
Монтец, вполне о то р в ан н о й  от тек ста , не им ею щ ей даж е н и 
каких кон кретн ы х  портретн о  ч ер т  и гр ави р о в ан н о й  Б ер н ар д -



ским  с тако й  великолепной  м аестрией , что м ы  восприним аем  
поиски  рисовальщ ика п росто  неваж ны м и, поскольку  чувствуем  
необходим ость, в первую  оч еред ь , отдать долж ное ее испол
нителю .

Е. Е. Б е р н а р д с к и й  (1819— 188?), б ы вш ий  ученик 
К лодта в А кадем ии , п о д ававш и й  больш ие надеж ды , я в и в 
ш ийся инициатором  и и зд ател ем  агинских ри сун ков к „М ерт
вы м  Д у ш а м “, д о к азав ш и й  свою  отзы вч и вость  к об щ ествен 
ной ж изни п ри косн овен н остью  к процессу  п етраш евцев, 
явл яется  одной из тех  ф игур  в истории русского  исскуства, 
перед  которой  нам ещ е н ад о  восполнить долг вним ания ( 188). 
В области  искусства кн и ги  он сделал очень м ного. К лодт был 
изящ н ее и тоньш е его; Л и н к  п орою  достигал  великолепны х 
внеш них результатов эн ерги чн о  вы чеканенной  контурной линией,, 
но никто  не умел как  Б ерн ард ски й  и звл ек ать  и з  печатного 
станка таких чудесны х эф ф ектов . Его ч ер н ая  краска , густая, 
бархатисто  насы щ енная, сп асает порою  сам ы й  убогий  журнал 
силою  сво его  чисто ж ивописного  достиж ения. В гравю рах 
им енно Б ерн ард ского  мы встречаем ся  вп ер в ы е  в русском  
искусстве с н астоящ им  „b lanc  e t n o ir“ , и нечего  говорить, 
какое вл и ян и е  это долж но бы ло им еть на книжную  ком по
з и ц и ю . —  С вои  „100 рисунков А гина к М ертвы м  Д у ш ам “ 
им енно Б ерн ард ски й , их исполнитель и издатель, задум ал как 
сопровож дение книге: „Рисунки  делаю тся со р азм ер н о  с ф орм ой 
и зд ан и я , —  пиш ет о н ,  —  та к  что всякий  м ож ет влож ить их по 
с тр а н и ц а м “. С равн ен и е  этих гравю р  Б ер н ар д ско го  хотя бы 
с лучш им  и зд ан и ем ,, прибалтийской  ш кол ы “ , с „С енсациям и 
К у р д ю к о в о й “ (в этой  д и ковинной  книге на русско-инозем ном  
н аречи и  зам ечательн о  сош лись русский автор , М ятлев, н е
м ецкий ри совал ьщ и к  Т им м  и нем ецкие же кси л ограф ы  —  Клодт, 
Л инк , Г рей м , —  а  напечатана книга  бы ла во ф ранцузской  ти п о 
граф ии  „ Jo u rn a l de S t-P é te rsb o u rg “) п о к азы в ает  весьм а отчет
ливо его  особенности . У Б ерн ард ского  кр аска  свеж ее, в „К у р 
д ю к о в о й “ он а  пож елтела. Если из гр авер о в  К урдю ковой  у 
Грейм а бол ьш е игры  на ш трихах, и порою  п о явл яю тся  в тенях 
м аленькие б елы е удары  резц а , а у Л и н ка  все  определеннее 
и суш е, —  то  Б ер н ар д ски й  в гравю рах к „М ертвы м  Д у ш ам “ 
строит их п р о зр ач н ее  и острее, разлагая  ком п ози ц и ю  порою  
на два (черное и белое), порою  на три (черное, белое, серое) 
тона, великолепно ум ея играть на столь трудном  „белом “ 
ш трихе, д авая  п ерекрестн ы е узоры  и росчерки  и моделируя



переход п орою  той  зи гза го о б р азн о й  линией , ко то р ая  на п е р 
вый взгл яд  всего  больш е как  будто вы д ает  происхож дение 
гравю ры  на д е р ев е  и з  рисунка п ером  —  но на сам ом  деле 
является чудесны м  при м ен ен и ем  условности  одной  техники  к 
полному в ы яв л ен и ю  возм ож ности  техники и н ой , — р езц о во й  
четкой и гры  н а  остры х  углах, в зр езах  послуш ного ш тихеля. —  
Если кто в этом  ещ е м ож ет бы ть поставлен  р яд о м  с Б ерн ард - 
ским —  то  Н еттел ьго р ст , вполне знавш ий  эту  возм ож ность 
достичь н екоей  ви б р ац и и  и подвиж ности  ф орм ы  зи г за г о о б р а з 
ными ли н и ям и  р е зц а . Н о  у Н еттельгорста  не встреч аем  мы 
зато главного , чем  всегд а  зап о м н ятся  гравю ры  Б ер н ар д ск о го  —  
его сочны х ч ер н ы х  пятен , ко то р ы е  гр авер  не бои тся  оставлять 
нетронуты м и, б ази р у я , в первую  очередь , на них сво е  последнее 
возд ей стви е. В наш их глазах  Е. Е. Б ерн ард ски й , деятельн ость  
которого  п о зо р н о  д ля  своего  врем ен и  не наш ла себ е  продол
жения в 60-х годах, я в л яется  одним  и з лучш их ксилограф ов 
своего  врем ен и  в европ ей ском  м асш табе. Том у, конечно , не 
меш ает, что , по н екоторы м  свед ен и ям , Б ерн ард ски й , р аб о тая  
над больш им и за к а за м и  м астерской , п ользовался , согласно 
общ ему об ы ч аю , услугам и учеников, и з  которы х  Д ер и к е р  
и Б рон н и ков  заслуж ивали  бы  наибольш ей  и звестн ости  ( 189).

О б  этом  „европ ей ском  м асш таб е“ нам приходится го в о 
рить неизбеж но , учи ты вая  чем  дальш е, тем  больш е оп ред елен 
ное во зд ей ств и е  с  З а п а д а , втори чн о  о казавш ее  сво е  исклю чи
тельное вл и ян и е  на русскую  книгу  им енно этого  врем ени . 
Укажем на та к и е  ф акты , как  на п оявл ен и е  на русском  я зы к е  
и зданий  „И с то р и и  Н ап о л е о н а “ с 500  гравю рам и  с рисунков 
О . В ерне, ещ е более важ ной „И сто р и и  Ф р и д р и х а  В ел и кого“ 
с рисункам и  М енцеля, гр ави р о ван н ы м и  К рецш м аром  и дру
гими н ем ец ки м и  резч и к ам и  ( 190). П оявлен и е  гальванопласти- 
ческих отл и вов  с д ер ев ян н ы х  клиш е ещ е более расш ирило 
возм ож ность им и п ользоваться , н ач и н ая  с  и зоб ретен и я  Я коби  
(1837 и 1840) ( 191). С ам ы м  чудесны м  д оказательством  гегем онии 
западного  вл и ян и я  в области  русской  книж ной д е к о р а т и в н о й  
(не иллю страционной!) иллю м инации  служит нам исследование 
словолитни Р еви льон а, что п о зв о л я е т  вм есте с тем  перейти  
к вопросу о ком п ози ц и он н ой  и ш ри ф тово-н аб орн ой  стороне 
русской книги  40-х  годов.

„Н о в ы е  о б р азц ы  словолитни  Р еви л ьо н а“ , вы ш едш и е уже 
третьим  и зд ан и ем  в 1849 году ( 192) и постоянно п ополнявш иеся , 
являю тся одной  из прим ечательнейш их вех эвол ю ц и и  русского



и зд ател ьского  дела вообщ е. В „необходим ы х за м е ч ан и я х “ 
указан о , что  „ш риф ты  наш и  р езан ы  по сам ы м  новы м  ф орм ам , 
и весьм а  глуб око“, отлиты  все  „на ручны х ф о р м ах “. Э ти 
ш риф ты  позволяю т, о соб ен н о  в сравнении  с  преды дущ им и, 
С ем ен а 20-х и С ел и ван овск ого  30-х годов, исклю чительно  яр к о  
п ред стави ть  себе эвол ю ц и ю  набора. П ораж ает преж де всего  
огром ное р азн о о б р ази е  ш ри ф тов: „ П а р и зь е н “ , „Н о м п ар ел ь“ , 
„М иньон“ , „мелкий п е т и т “ , „крупны й п е ти т“ , „ Б о р гес “ , д в а  
корпуса, д в а  цицеро, о со б ы й  крупны й ц и ц еро , тер ц и я , п о вто 
рение всех  последних ш р и ф то в  в „ан гли й ски х“ , т . е. более н а 
сы щ енны х, появление б олее  крупны х кеглей  на 24, 32 и 40  
пунктов, особ ы е рубри ки  „новы х  то н к и х “ и „новы х  п лотны х“ 
ш риф тов, двойны е ан гли й ски е, узкий , тон ки й  и п рям ой  цицеро , 
цицеро  египетский , ан гл и й ск ая  у зк ая  те р ц и я . З а т е м  загл авн ы е  
особо: у зк и е  египетские, „ч у д о в и щ е“, итальян ски е , древние, 
у зорч аты е, оттененны е, поворотн ы е, „ ф а н т а зи ч е с к и е “. Р у к о 
писные, готические, круглы е... В указател е  есть  и „новы й  
способ р азн о ц ветн о й  печати  с набранны х у к р а ш е н и й “ , с о с та в 
ные буквы  до  кегля 200, н ескончаем ы е таб ел ьн ы е  линейки , 
почерки  и ном ера и н ескон чаем ое число политипаж ей, о  к о 
торы х р е ч ь  отдельно. — Н али ч и е  такого  р а зн о о б р а зи я  —  лучш ее 
д о к азател ьство  р азви ти я  книж ного дела в Р осси и  ( 193). И н те 
ресн ая  возм ож н ость  представлена соединением  м ногих ш риф 
тов в од н ом  м есте  —  им енно, и зм ерением  их оч ер тан и й  вы ясн и ть  
по сущ еству  разн и ц у  меж ду их рисункам и. Ц и ц ер о  никоим  
о б разом  не есть  увеличенны й д о  12 кегля петит . В п р о и зв е 
денном  нам и и зм ерении  буквы  И  мы об ращ ал и  вн им ание на 
вы соту  и на ш ирину буквы  по подсечкам . В м елких ш риф тах 
вы сота  уступ ает ш ирине: р а зм е р  буквы  в м илим етрах  1 , 25 X  1 , 5. 
М иньон: 1 , 5 X  1, 75. В петите получается то ч н ая  квадратность: 
2  X  2 м м ,  в б оргесе  все ещ е ш ирина превалирует, хотя м еньш е: 
2,1 X  2 ,3 ; корпус построен  д вояко ; мы им еем  одно н ачертание 
с ш и р о ко й  подсечкой , 2 X  2,5 и одно квад р атн о е  2 ,5  X  2 , 5. 
З а т о  ц и ц е р о  д ает  уже определенны й перевес  вы соте: 2 ,75  X  2,25, 
3,25 X  3 . —  С а м а я  внеш ность ревильоновских ш ри ф тов  по с р а в 
нению  с преж ним и нами уже подчеркивалась. О н а  является  
прям ы м  вы во д о м  из начавш ей ся  в р о м ан ти ческую  эпоху 
и п ред ш ествен н и ком  Р евильон а, П лю ш аром , ку л ьти ви р о вав
ш ейся округлости  литеры . О круглая л и тер а  треб ует  иных 
акцентов на верти кальн ы х  и соединительны х частях; если у 
С ем ена и С ел и ван овск ого  отнош ение меж ду то н к о й  и у д аряе



мой частью  л и тер ы  равн о : 1 : 2  или 3, а  переход  всегд а  сгл а 
жен, в р еви л ьо н о в ск и х  ш риф тах  мы им еем  утолщ ение ве р ти 
кального ш триха до  15 или 20 -кратн ой  толщ ины  у зк о го  со ед и 
нительного. А н гл и й с к и е  ш риф ты  Р еви л ьо н а  в силу этого  р яб ят  
в глазах и в о сп р и н и м аю тся  на н екотором  р ассто ян и и , как 
удары черны м , еле сд ерж ан н ы е своим  соседством ; они вряд  
ли у д об очи таем ы , и кон еч н о  не столь конструктивны ; и только  
в так  н а зы в ае м о м  „ е ги п ет с к о м “ ш ри ф те р еви л ьо н о в ск ая  сл о 
волитня во с с та н а в л и в ае т  п ри б л и зи тел ьн о  преж нее соотн ош ен и е 
между у д ар яем о й  и н еуд аряем ой  частью  литеры , п равд а , на

этот р а з  все л и н и и  насы ти в  до  опасности  и сч езн о вен и я  белого 
очка буквы . И  сам о  соб ой  р а зу м е е тс я , что, п од черки вая  зд есь  
наиболее х ар ак тер н о е  в новы х ш риф тах , мы не заб ы ваем , что 
„тонкие п р я м ы е “ н овы е ш ри ф ты  словоли тн и  отличны  бы ли от 
прежних им енно  своей  ком п актн ой  убористостью , т . е. вы тян у 
тостью : со о тв етс тв и е  вы соты  к ш и ри н е  в той же букве и 
в тонком  п рям ом  „ б о р ге с е “ №  2 равн о : 2 ,25 X  2. Все ш риф ты , 
однако, меж ду соб ой  согл асо ван ы . М ежду прочим  следует з а 
м етить, ч то  заслугой  Р еви л ьо н а  бы ло введен и е  в России  
систем ы  ти п о м етр и и  Д и д о  ( 194).

Н аи б ол ее  и н тересн ы е резу л ьтаты  получаю тся в сравн ен и и  
чисто н аб орн ой  сторон ы  „ О б р а з ц о в “ С ем ена и Р еви льон а. 
Н орм альная стр о ч к а  С ем ен а  бы ла приближ аю щ ейся к 6 к в ад р а 

Ш р и ф т  словолитни Е . Р еви л ьо н а  в  П етербурге . 1849.

И з о б р ѣ т е н іе  к н и г о п е ч а т а н ія  вовсе  не с т о л ь  
н о в о , к а к ъ  о б ы к н о в е н н о  п о л а г а ю т ъ .  В ъ  К и 
т а ѣ  т а б е л ь н о е  п е ч а т а н іе  у ж е  б ол ѣ е  1600 л ѣ т ъ  
в ъ  у п о т р е б л е н іи ;  Г р е к а м ъ  и Р и м л я н а м ъ  и з 
в ѣ с т н ы  б ы л и  с и г л а  и л и  д в и ж и м ы я  л и т е р ы ; 
и к а р т и н н ы я  к н и г и ,  и з д а н н ы я  в ъ  н а ч а л ѣ  15 
го  в ѣ к а , с л у ж и л и  о б р а зц а м и  д л я  о п ы т о в ъ  с о 
в е р ш е н н ы х ъ  Г у т т е н б е р г о м ъ  в ъ  М ай н ц ѣ  1 4 5 0  
г о д а ,  н а  н е д в и ж и м ы х ъ  д е р е в я н н ы х ъ  д о с к а 
х ъ .  Д о с к и  э т и  л е г к о  б у х л и ; п отом у  сей  о с тр о  
у м н ы й  м у ж ъ ,  в с п о м о г а е м ы й  Ф а у с т о м ъ , с ъ  
к о и м ъ  с о е д и н и л с я  д л я  э т о й  ц ѣ л и , р ѣ ш и л с я  
в ы л и в а т ь  о н ы я  и з ъ  м е т а л л а ; но н у ж н ы  б ы л и



там . У С ел и ван овского  стр о ч ка  значительно  м еньш е (строка—  
9 , 2 с м ,  т .  е. м еньш е 5 к в ад р ато в ). У Р еви л ьо н а  —  точно  5 к в а 
д ратов . В такой  строчке С ем ен  ум ещ ает 48— 52 буквы  петита, 
Р еви л ьо н  —  47, т . е. д ает  го р а зд о  более ком п актн ы й  набор . 
В стр о ке  корпуса у С ем ен а  ум ещ ается  44, у Р еви л ьо н а  —  40 букв, 
ц и ц еро  —  37 у С ем ена, 34  у Р евильон а. М иттель —  34  у С ем ена, 
31 —  у Р еви льон а. П роб елы  меж ду словам и у С ем ен а в а р ь и 
рую т от 2 до 4 , 8  м м ,  у  Р еви л ьон а  —  от 1 до  4. Т о-есть, 
при новой  насы щ енности  кр аско й  реви льон овски х  ш риф тов 
страница го р азд о  тяж елее и м онолитнее. Д о сти гается  это 
и тем  ещ е, что оч ертан и я букв в пределах вы ступ а их вверх  
и в н и з  строки  такж е весьм а изм енились. Т ак , в очертаниях  
букв Д , Ц , Щ , им ею щ их под строч н ы е части , ти п о гр аф и я  С ел и 
ван о в ск о го  в 1834 году отд ает  при общ ей  вы соте  буквы  
в 4 м м  (кегль ц и ц еро) 1 , 5 м иллим етра н а  подстрочны й 
„хвост“ . У Ревильон а же подстрочны е части  эти  еле вы д ел я
ю тся. Р ассто ян и е  между строчкам и  ум еньш ено. —  Ч тоб ы  за к о н 
чить наш  ан али з ш ри ф товой  стороны  русской  книги  40-х 
годов, укаж ем  ещ е вк р атц е  на то , что цены  на ш риф ты  п о 
н изились  (А кад ем и я  Н аук  в своих „ о б р азц а х “ 1843 г. самую  
дорогую  расц ен ку  „н о м п ар ел и “ дает 45 р . з а  пуд); что  каж дая 
сл овол и тн я  и ти п ограф и я  н ачинаю т им еть свой  излю бленны й 
ш риф т (так, А к ад ем и я  Н аук, чей указатель ш р и ф то в  во  всем  
уступает ревильоновском у, им еет особы е ш ри ф ты  „Р . А .“ , 
вклю чая в свои  титульны е ш риф ты  ещ е д и ко ви н н о  „оттенча- 
ты е  п р о д о л го ваты е“). Г лавны й же интерес ти п о гр аф ско е  дело 
п р и о б р етает  от наличия во  всех поставляю щ их центрах  о гром 
н ого  за п а са  украш ений  и политипаж ей, что  п о зво л яет  нам  
у стан о ви ть  достаточно  характерную  и важ ную  черту  для книж 
ного  д ел а  в России  40-х год ов  —  с т а н д а р т и з а ц и ю  у к р а 
ш е н и й ,  ибо, когда  клиш е вклю чается  на облож ку м ехани
чески , к о гд а  б ез  него не мож ет кончиться ни одна глава и 
когда эти  кон ц овки , инициалы  и просто  каки е-ли б о  полоски 
п о в то р яю тся  регулярно  в идентичном  оч ертан и и  более или 
м енее сочн ого  п ятн а  —  мы получаем  некий  общ ий  ти п  книги, 
н есравн ен н о  более  сближ енны й между соб ой , чем  это  было 
раньш е. М ож ет бы ть, наличие в сороковы х годах  таких  р езко  
противополож ны х техник, как  гравю ра на стали  и ксилограф ия, 
расходящ и еся  столь принципиально  и зд ан и я , как  русско-лон
донский  кипсек  „У тренней  З а р и “ и тетрад ки  „Н аш их, ср и со 
ванны х с н ату р ы “ , —  все  это  д оказательства  стрем лен и я к р азн о 



образию , м огущ его  во зн и кн у ть  только  н а  основе ком п актн ости  
в общ ем  у р о вн е  той  м ассы  „средн ей  к н и ги “ , к о то р ая , с одной  
стороны , д ей ств и тел ьн о  оп ред ел яет  собой  лин и ю  эволю ции  
книжного дела  вооб щ е, с д р у го й  —  неизбеж но п орою  сви д етел ь
ствует о ш там пе и бедности  и зо б р етен и я  у д елател ей  книг 
данного в р е м е н и . —  Н ад о  определенно  зам ети ть , что  р яд о в а я , 
обы чная кн и га  40-х  годов дей стви тел ьн о  го р азд о  более  похожа 
на сво ю  сосед ку , чем  хотя бы  книга  преды дущ его  д есяти л ети я . 
И осн овн ою  ч ер то ю  40-х  год ов  остан ется  им енно э то т  ти п о 
граф ский  политипаж , вовсе  не иллю страция, а  за с т а в к а  или 
просто даж е ни к  чем у не нуж ное пятно  на титульном  листе, 
которое по сущ еству  в о в се  не подлеж ало до сих п ор  анализу  
книжной науки , а  зн ач ен и е  к о то р о го  для книж ного стиля ни 
коим о б р азо м  не м ож ет бы ть  преум еньш ено. Вся р азн и ц а , н а
прим ер, меж ду 20 -м и  и 4 0  год ам и  м ож ет бы ть  вы явл ен а  на одном  
прим ере —  то й  зн ам ен и то й  ви н ьетки  А . С ем ена, на которой  
у ти п ограф ски х  касс и зоб раж ен ы  ам уры  —  в сравн ен и и  с а н а 
логичны м  политипаж ем , встреч аю щ и м ся  и у Р еви л ьо н а  и у 
А кадем ии  Н аук , и ещ е во м ногих м естах  ( 195), где з а  наборны м  
делом  и зо б р аж ен ы  уже вполне тр е зв о  и б езвд о х н о вен н о  р еаль
ные рабочие.

Д л я  и с то р и к а  неи збеж н о  в о зн и к ае т  вопрос, откуда  же 
брались все  эти  виньетки , политипаж и, заставк и  и концовки , 
которы х в сл овол и тн е  Р еви л ьо н а  бы ло свы ш е 2 . 0 0 0  готовы х 
на п р о к а т  —  и, с к в о зь  гальванопластику , —  на расп р о стр ан ен и е  
в лю бую  ти п о гр аф и ю  и и зд ател ьство ?  Т о , что их м ож но бы ло 
п ри об рести  и и сп о л ьзо вать  в дело, явл яется  х арактерн ой  новой  
чертой  40-х  го д о в . Т и п ограф и и  те р я ю т  свой  тв о р ч еск и й  х ар ак 
тер , с тан о в ятся  только  исполнительницам и , в значительной  
м ере о к а зы в а ю тс я  в зави си м о сти  о т  словолитен. А  словолитни 
в конце кон ц ов  п р о явл яю т зд е сь  д еятельн ость  свою  вовсе  не 
зак азам и , не со б ствен н о й  п рои зводи тел ьн остью , а чисто  ком м ер
ческой сп особн остью  и сп о л ьзо вать  им ею щ иеся уже раньш е 
зак азы . М ожет бы ть, кр атк о вр ем ен н о сть  русской  кси л о гр аф и ч е
ской  ш колы  40-х  годов стоит в с в я зи  с  тем, что гр авер ам  на 
д ереве  не бы ло р аб о ты  им енно в наиболее ш и роко  р а с п р о 
страненном  п ри м ен ен и и  политипаж а —  в области книж ного  у к р а 
ш ения не илл ю страц и он н ого  типа. Все, что в этом  отнош ении  
ч ер ез  словоли тн и  сб ы валось  в русскую  книгу — бы ло вторы м  
тираж ем , подерж анны м  то вар о м  зап ад н ого  книж ного ры нка. 
А н али з сл овол и тн ого  у казател я  Р еви л ьо н а  зд есь  сн о ва  уд и ви 



тельно поучителен. М ы находим  в нем ви н ьетки , буквы  и даж е 
иллю страции  нескончаем ого  р я д а  славны х и зд ан и й  париж ского 
зн ам ен и то го  книгоделателя К ю рм ера . Ц елы й р я д  книг долж ен 
был пож ертвовать для Р о сси и  своим и , клиш е после того, как 
они перестали  бы ть нуж ны ми во  Ф р ан ц и и , — а  это  неизбеж но 
за  собой  влекло отк аз от см ы словой  с вязи  у краш ен и я  с текстом , 
упадок иллю страции как  и столковательн ого  искусства, акцент 
на бессодерж ательном  и в общ ем , конечно, скучном , среднем  об щ е
прием лем ом  для П ариж а и П етерб урга  уровне. Ч его  только нет 
в ревильоновском  каталоге! С ам ы й  беглы й наш  ан али з отм етил 
использование клиш е следую щ их париж ских изданий: „B rises 
d 'O r ie n t“ (30-е года), „L e p r ism e “ 1841 г .  —  одно и з  и звестнейш их 
и зданий  К ю рм ера  ( 196), —  „ P ro m en ad es  à  ch ev a l“ 1826 г. —  при н ад 
леж ащ ие к числу инкунабул н овой  ксилограф ии ; „H isto ire  d e  
N a p o lé o n “ 1839 г. —  И з  числа худож ников П ариж а, которы е 
стан о вятся  ск во зь  Р еви л ьон а  русским и кн и гоукраш ателям и , п р и 
ходится н азвать  Л уи Ж ане, особенно п ол ю б и вш егося  М алапо, 
Б ерталя  (конечно  одного  и з  лучш их) ( 197), М арвиля, В ерне, А нри  
Э ми, Ж ер ар а  С егэна, Га в а р н и и М ейссонье. Г р ав ю р ы  Т ом псона, 
Л авуан ьа , Б ируста  ( 198), ф ирм ы  Э ндрю , Б ест  и Л елуар  и даж е 
мож ет б ы ть  сам ого  Б ью и ка, попадали в русскую  книгу з а  цену 
в средн ем  от 1 р. до 1 р. 50  к .  —  И нтересно , что  ревильонов- 
ская  сл оволи тн я  использовала такж е и р я д  кн и г русских; в ее 
р ек в и зи те  встреч аю тся  гр авю р ы  из „ Н а ш и х “ , и з „И стори и  
П е т р а “ , и з  „ С у в о р о в а “ П олевого , из „ К у р д ю к о в о й “ , при чем  
наличие последних, заи м ствован н ы х  и з  тр етьей , итальянской  
части  м ятлевской  поэм ы , об ъясн яет, почем у вто р о е  изд ан и е  
„К у р д ю к о в о й “ сохранило свои  иллю страции только  в первы х 
двух ч астях  ( 199). Тим м  и в одном  случае Ш ев ч ен к о  и А гин  
(старое  клиш е из „ И л л ю стр ац и и “) о казы в ал и сь  ж еланны м и 
уч астн и кам и  этого  книж ноукраш ательского  —  и бесконечно х а 
р ак тер н о го  винегрета .

К а к  б ы  то  ни бы ло, но иностранное вл и ян и е  на русскую  
книгу в то  врем я  мож ет бы ть докум ентовано  не только в этом  
своем  словоли тн ом  п рои зводствен н ом  центре, но и на и зд ател ь
ских п ери ф ери ях . К ниги  40-х годов — стати сти ка , к сож алению , 
ещ е не п р о и зв ед ен а  —  м огут бы ть все расп ред ел ен ы  на группы: 
книги с русским и и ллю страциям и  и русским  ж е исполнением; 
книги с русским и иллю страциям и , но с зап ад н ы м  исполне
нием, —  и, наконец , книги  с западны м и и ллю страциям и  и з а 
падны м  исполнением . —  В первую  группу будут отнесены  хотя



бы „Н аш и , сп и сан н ы е  с н ату р ы “ и „К у р д ю к о в а“ , во  вторую  —  
книги с стальн ы м и  ан гли й ски м и , как  „У тр ен н яя  З а р я “ , или 
с д еревян н ы м и  ф р ан ц у зски м и  гравю рам и  (как  „ И с то р и я  С у в о 
рова“) .  —   Н ак о н е ц , в тр етьей  группе „К ап и то л и й “ о с та л ь н ы м и  
немецкими гр авю р ам и , „С б о р н и к  для светских  л ю д е й “ с ф р ан 
цузскими ри сун кам и , гр ави р о в ан н ы м и  английским и  р езч и к ам и , 
напечатанны м и в Г ерм ан и и  ( 200); таки е соб ы ти я  к а к  „Б асни  
И вана К р ы л о в а “ 1840  год а  с кси лограф и ям и  с Г ран ви ля , и зд а н 
ные С м и рд и н ы м  — ф р ан ц у зск и й  реван ш  з а  париж ское и зд ан и е  
басен 1825 г. ( 201); уп ом ян уты е „И с то р и я  Н а п о л е о н а “ , „ Ф р и д 
рих В ел и к и й “ , н акон ец , „Г р аф и н я  Б е р т а “ , „Д о н -К и х о т“ в п ер е 
воде М осальского  1848  го д а  с  грави р о в ан н ы м и  н а  д е р ев е  рисун
ками Ж оанно  ( 202). Т е з а  м ож ет счи таться  д оказан н ой . —  И  тем  
паче и н тер есн о , что  им енно в 40-х  же годах м ы  в праве  
отм етить о б ратн ую  тягу  к н ациональном у  искусству. О с т ав а я сь  
в области  книж ного , отм етим  хотя  бы  постан овку  проблем ы  
в и зд ател ьстве  худож ественны х ж урналов, области  весьм а близко 
касаю щ ейся нас.

П оскольку  „Ж урнал И зящ н ы х  И с к у с с тв “ бы л б езу ко р и зн ен  
по своей  в сяч еск о й  стильной  структуре, постольку кукольни- 
ковская „Х уд ож ествен н ая  Г а зе т а “ м ало и н тересн а и не о р га 
нична ( 203). З д е с ь  важ но отм ети ть  —  в первы х годах  —  2 сто л б 
ца, м ного ш р и ф то во го  р а зн о о б р а зи я , о ч ер к о вы е  м едн ы е гр а 
вю ры , слож енны е в конце. В последних годах: один  ш ри ф т — 
и зн ачи тельн ое  случайнейш ее коли ч ество  гр авю р  н а  д ереве  
как париж ских —  конечно  от Э ндрю , Б еста  и Л ел у а р а  ч е р е з  
„M agazin P i tto re s q u e “ , т а к  и английских. В р азви ти и  кси л о гр а
ф и и  —  не то л ьк о  в Р осси и  —  тр е б о в а н и я  ж урнальной раб оты  
сы грали оч ен ь  б ольш ую  роль. —  В среди н е  40-х  годов „И л л ю 
с тр ац и я“ , о п р ед ел и в ш ая  себя  как  „еж ен едельное и зд ан и е  всего  
полезного и и зя щ н о го “ , у к азы в ает , что „и ностранны е клиш е 
теперь уже не вы п и сы ваем , потом у  что  пока их приш лю т, то  
повесть уже не н о в а “ . —  „Б о льш ая  ч асть  гравю р, пом ещ енны х 
в ж урнале, — чи таем  там  же в другом  м есте, исполнены  уже 
в Р оссии , русски м и  худож никам и, с  п ред м етов  преим ущ ественно  
отечественны х. У  нас лю бят щ его л ять  английским и и ф р ан ц у з
скими гр авю р ам и . М ы это  чувство  не поним аем ... и уверен ы , 
что при с о д ей стви и  просвещ енны х лю бителей ... р у сски е  гр авер ы  
будут в со сто ян и и  с успехом  со п ер н и ч ать  с и н о стр ан н ы м и “ ( 204) . 
В „И л л ю с тр а ц и и “ им енно п о яви л и сь  раб оты  п оп улярн ей ш его  
русского кси л о гр аф а  С ер як о в а , П. С околова, Д ун и н а, Б ер н ар д -



ского. —  А  жалоба на затруднительность им еть  дело с и н о 
странны м и  клиш е слы ш ится и позднее, —  ибо, несм отря на 
преподнесенны е кош ельку „просвещ енны х л ю б и тел ей “ под п а 
триотическим  соусом хорош и е слова редакц и и  „И л л ю стр ац и и “ , 
отк азаться  от деш евого  загр ан и ч н о го  то в ар а  не сумело и п о 
следую щ ее десятилетие. И зд авав ш и й ся  д вум я знам ениты м и 
издателям и  —  А . П лю ш аром , представителем  преж него и В .  Ген- 
келем  —  будущ его поколения, „Ж ивописны й с б о р н и к “ ( 205) 
и звещ ает читателей в особом  об ъявлен и и  №  9, что „зам едле
ние рассы лки  № №  8, 9 и 10 произош ло от повреж дения 
политипаж ны х рисунков, полученны х с последней  навигацией . 
О б стоятельство  это вы нудило  ред акц и ю  сделать вторичны й 
з а к а з  этих  рисунков з а  гр а н и ц е й “ . —  „ З а к а з “ означает, как  
обы чно, использование каких-либо стары х клиш е; в том  же №  9 
прилож ена гравю ра из париж ской „La P resse  d e  la Jeu n esse “  — 
одно и з  первы х п рои звед ен и й  так  н азы ваем ой  „то н о в о й “ 
ксилограф ии, о которой  речь, конечно, долж на итти дальш е. —  
П оврем енны е эти  и зд ан и я  40-х и 50-х годов не очень радую т. 
С деланны е наспех, окай м ляя  гравю ру весьм а случайную  текстом  
столь ж е случайны м  и небреж ны м , они интересны  р азве  как 
н о вая  ф о р м а  книги, см ен яю щ ая прежню ю : ск в о зь  строй  ал ь
м анахов и ч ер ез  и здания, вы ходивш ие подобно  „Н аш и м “ и 
„100 р и су н к ам “ А гина, вы пускам и, русское и здательское дело 
неизбеж но приш ло к бесконечно популярному во второй  поло
вине ве к а  типу иллю стрированного  еж енедельника.

П оскольку мы говорили  уже о превалирую щ ей роли 
словолитни , не типограф ий  для 40-х годов, нам в перечне 
этих последних важно у казать  только на н екоторы е наиболее 
зам етн ы е  и з новы х. И х сущ ествование в эту эпоху было н е 
прочны м , целы й р яд  ран ее  популярных ти п ограф и й  исчезал 
теп ерь  и з  поля зрен и я. В едом ственны е перестаю т издавать 
книги, важ ны е для наш его вним ания. И з  продукций  прежних 
ти п о гр аф и й  отм етим : прекрасное издание стихотворений  Л е р 
м онтова у Глазуновы х, набранное на ш понах с рам кою  на 
каж дой стр ан и ц е  ( 206), „И сследование об истории  и древностях  
город а  Х е р с о н е с а “ , напечатанное в Э кспедиции; несколько книг 
и новы е „о б р азц ы  ш р и ф то в“ у А . С ем ена в М оскве ( 207). Н а 
первое м есто  вы ступаю т типограф ии: К . Ж ерн акова  („Русские 
п о л ко во д ц ы “ , „ О ч е р к и “ В ойта, „Н евский  А л ьм ан ах“ 1846 го 
д а  —   всем , своею  очень банальной внеш ностью , больш им  ф ор
м атом  и неуклю ж ими политипаж ны ми украш ениям и  противо



положный А л ад ьи н ски м  20-х годов); Э . П раца, н ап ечатавш ая  
ряд важ ны х и зд ан и й  („О ч е р к и  русских н р а в о в “ с л и то гр аф и 
рованны м и ри сун кам и  Т им м а, „100  рисунков А г и н а “ , „П утевы е 
записки з а й ц а “ ); очен ь  д еятельн ая  К . К рай я  („ И с т о р и я  П е т р а “ 
1843 г., „ Е р а л аш “ Н евах о ви ч а , п ервое  ш ироко зад ум ан н ое  
сатирическое п р ед п р и яти е  альбом но-литограф ского  ти п а), „п ри 
в и л еги р о в ан н ая“ на п ечатан и е  „У зоров  из к а н в ы “ Ф и ш е р а  
(„Н аль и Д а м а я н т и “ с украш ен и ям и  М айделя); О л ьхи н а  („К ом - 
м ераж и“ М ятлева  с ри сун кам и  Т им м а и гравю рам и  Т и м аш ева  
и Б е р н а р д с к о го ) . —  Т р и  же главн ы е кси лограф и ч ески е  книги 
40-х год ов  н ап еч атан ы  бы ли в долж но бы ть о б р азц о в о  о б о 
рудованной  и н о во й  ти п о гр аф и и  „Jou rna l d e  S t-P é te rsb o u rg “ : 
„ К у р д ю к о ва“ , „ Н а ш и “ и „ Т а р а н т а с “ . —  Все тр и  и зд ан и я  на
печатаны  р азн ы м и  ш риф там и , бесспорно  ревильоновским и , 
что спец и альн о  о го во р ен о  на облож ке „ Н аш и х “ . —  В ы ш ел один 
ш едевр и из н евед о м о й  ти п о гр аф и и  „Г убернского  П р а в л е н и я “: 
„Т еатральны й  а л ьб о м “ 1842 года, и злю бленное и зд ан и е  д рузей  
литограф ии  ( 208). —  В М оскве в ун и верси тетской  ти п ограф и и  
вы ш ла м ож ет б ы ть  н аи б олее зн ачи тельн ая  кн и га  в с е го  д есяти 
летия, „М ертвы е  Д у ш и “ Г оголя (изд . 1842), с облож кой , р и 
сованной  авто р о м , д и кови н н ой  по к о м п о зи ц и и , гр ави р о ван н о й  
на д ереве . В М оскве же р а зв и в ал ась  и зд ател ьская  деятельн ость  
К. Я. Т р о м о н и н а  (209), „ О ч е р к и  с лучш их п р о и зв ед е н и й “ 
(искусства) к о то р о го  вы ш ли в ти п о гр аф и и  С ел и ван о вск о го  ( 216). 
В 40 -е  годы  М осква определенно  отстала от П и тера. „М ертвы е 
Д у ш и “ н ап ечатан ы  стары м  „ т “ . —  Т ром он и н  ещ е вери т , что 
„полная и д ея  и гениальность п ро и зв ед ен и я  зак л ю ч ается  в его 
о ч ер к е“ , н есм о тр я  на то, что  в 1842 году для своих  известны х 
„Д о с то п а м я тн о с те й “ он  исполняет л и тограф и ю  сначала линейно, 
потом тон альн о . —  Р аб о та  во  всех ти п ограф и ях  этих бы ла н е
дорога. П л етн ев  в письм е к  Г роту  у к азы в ал  цену при за в о д е  
в 500 эк зем п л яр о в  з а  1 лист с бум агой  —  27 рублей, при з а 
воде в 1 .000  эк зем п л яр о в  —  49  рублей . Э кзем пляр  „М ертвы х 
Д у ш “ , вы пущ енны х в 2 .400  эк з ., им ел себестоим ость в 23— 24 к., 
печать стоила —  14 р . 40  к. лист, бум ага 16 р. стоп а  ( 211) .  — 
У деш евление книги , конечно, сто и т  в связи  с перем ен ой  со ц и 
ального со става  потребителей  книги  40-х годов. Н а  это мы 
уже указы вали ; исследуя сп и сок  подписавш ихся на издание 
рисунков к „М ертвы м  Д у ш а м “ А ги н а, мы видим  среди  имен 
оф ициальны х п ред стави тел ей  власти  и литературы  и м ен а купе
ческие, к о то р ы е  каж ды й р аз  б ерут по 10 экзем п л яр о в , то -есть



даю т и зд ател ю  более кон кретн ую  поддерж ку. И нтересно , что 
эти  и м ен а с  севера  России: в А рхангельске —  Г о р яй н о в , бы вш ий 
ф инансистом  издания; 20  эк зем п л яр о в  подписано  в В ятке ( 212) .  —  
А  если все-таки  издание не м огло вы йти  полностью  —  то  кого  
в этом  ви н и ть?  М алокультурность и н еобесп ечен н ость  новы х 
потребителей  реали сти ческого  искусства —  или м алоудовлетво- 
рительность  сам ого А ги н а, конечно , не д ости гш его  в послед
нем счете гоголевской  в ы с о ты ?  К ниж ная ком п о зи ц и я  в эпоху 
40-х годов весьм а р а зн о о б р азн а  и варьи рует от строго  вы держ ан
ного альм анаш ного  ти п а  „У трен н ей  З а р и “ д о  вполне адэкват- 
ного зап адн ом у  об разц у  кси лограф и ч еской  книги  и зд ан и я хотя 
бы и „ Н а ш и х “ . Это н ео д н о кр атн о  нам и ц и тован н ое  издание 
д ей стви тельн о  по своей  исклю чительно  удачной  трактовке  
иллю страции как  украш ен и я  и технического  об рам лен и я текста 
не им еет себе равны х в русском  книж ном деле сороковы х  годов. 
О стальны е из упом януты х нами книг —  весьм а н есво б о д н ы  
от укори зн ы . „М ертвы е Д у ш и “ 1842 им ею т ш поны  меж ду 
строкам и  в 4  м м ,  между аб зац ам и  —  7, но, н ачи н ая  с 363  с тр а 
ницы , стр о ки  ставятся  тесн ее , а  расстоян и е  м еж ду аб зац ам и  
увели чи вается  до 10 м м ,  на  странице то  27, то 28 строк: 
характерн ы е беды  м етранпаж ного искусства, чисто  ком п ози 
ц ионного  характера. О ч ен ь  больш ая норм а (ц и ф ра  вн и зу  стр а 
ницы , о зн ач аю щ ая  лист в книге), того  ж е р азм ер а , как  
и колон ц и ф ра наверху страницы , п р о и зв о д и т  м алоприятное 
впечатление. Р азм ер  н аб орн ой  полосы  —  1 6 , 5  X  9 , 7, то -есть  
вы ш е зо л о то го  сечения. Н еско л ько  циф р кн и гои зм ерен и я: в 
„Л и стк е  для светских л ю д е й “ (1844) д ве  колонки: 27 ,5  X  9 ,2  
в р ам к е  3 0   x   20 , 3. —  „ Н а ш и “ : н аборн ое поле 17 , 5  X   11,4;
поля: н и ж н е е  — от 5,5 до 6 в н еоб резан н ы х  экзем п лярах , наруж ное 
4,6, вер х н ее  —  3 ,5 , вн утрен н ее —  2,95 с м ;  —  „ Т а р ан та с “ : наборное 
п о л е  —  17,2  X  12,2; „К у р д ю к о ва“— 13,7 X  6,5 ; „П утевы е записки  
за й ц а “ , п р и м ер  „карм анной  кн и ж ки “ —  1 2 ,3  X  7,2 с м ;  Войт, 
„О ч ер ки  с в е т а  и ж и зн и “  —  1 2  X  7,2; циф ра норм ы  в этом  и зд а 
нии даж е больш е по кеглю , чем колонциф ра. —  О ч ен ь  в ы д ер 
жано п ер во е  и зд ан и е  „ У п ы р я “ А . Т олстого , н ап ечатан н ое  у 
Ф и ш ер а  (213). Е го  н аб орн ое  поле —  14,8  X  9, н асы щ енны й  англий
ский ш ри ф т облегчен  набором  на ш понах и р егул ярн о  п р о ве
денны м  пропуском  строчки  меж ду аб зац ам и . Ф р ан ц у зск и й  
кислограф ически й  ф рон ти сп и с и некоторое число обы чны х 
политипаж ны х ко н ц о во к  делаю т книгу весьм а типичной  для 
„скр о м н о го “ вари ан та  40-х годов. —  П ред стави тельн и ц ей  дру-



того ти п а  м ож ет служ ить оф и ц и ал ьн ая  р аб о та  П ол евого  „Р у с 
ские П о л к о в о д ц ы “ с  украш ен и ям и  Ж уковского  и портретам и  
работы Ш е в ч ен к о  ( 214). З д е с ь  каж дая стр ан и ц а  зак л ю ч ен а  в 
ксилограф ическую  (по всей  вероятн ости , разм н ож ен н ую  ч ерез 
гальвано) рам ку  р а зм е р а  20 ,3  X  12,9  с м .  С ам о н аб о р н о е  поле 
имеет 15 ,85  с м  вы ш и н ы  и 10 ,2  с м  ш ирины . К о л о н ц и ф р а  и 
норма п оставл ен ы  в особ ы е пусты е м еста рам ки . О б щ е е  вп е 
ч атлен и е  —   н е к о то р о го  д о стато ч н о  пы ш ного о д н о о б р ази я  ( 215)...

К н и га  40-х  год ов , за о с тр и в ш а я  р азн о о б р ази е  30-х  до  к р а й 
ности (и бо  что  проти воп ол ож н ее  гр авю ры  на стали  и ксило
граф ии?), ц ен тр  п р о и зв о д ств ен н о й  работы  п о стави вш ая  на 
словолитне, стр е м и в ш а я с я  к  уд еш евлен и ю  и новом у ш ироком у 
расп ростран ен и ю , все -таки  осуж дена бы ла кончиться на некоей 
неудаче. Д у м ается , зд е сь  не б ы ла  ее вина. Ж естокая  реакция 
после 48  года, с д ел ав ш ая  ближ айш ие сем ь лет врем енем  исклю чи
тельно м рачны м , не м огла не о то зв а тьс я  на книж ном  искусстве. 
К онец рассм о тр ен н о го  п ери од а  м ы  поэтом у склонны  п ри уро
чить к кр ы м ско й  войне, начало н ового  —  к связан н о м у  с  п о 
следнею  об щ ествен н ом у  пробуж дению . П овесть  об  это й  второй  
половине русской  книж ной эп оп еи  XIX столетия уж е иная. 
В первы е ж е го д ы  ш естого  д есяти л ети я  XIX в ек а  м ы  видим  
постепенное схож дение на-нет русской  „отчетливой  кси л огра
ф и и “ . Л и т о гр а ф и я  о тв о евал а  почти  все  ее п ози ц и и , и эти 
переходны е годы  п ред ставл яется  поэтом у правильны м  р ассм о 
треть  п озд н ее. Ч т о  же: русская  гр а в ю р а  на д ер ев е  н езаб в ен н ы й  
урок новы х и д ей ствен н ы х  соотн ош ен и й  меж ду и скусством  и 
п рои зводством , предлож ением  и потреблением . Если к а к а я  глава 
д ей стви тельн о  у к а зы в а е т  на н еи зб еж н ость  для всей  истории 
русской тв о р ч е с к о й  культуры  сч и таться  с книгой  и разви ти ем  
ее ф орм ы , то  это  пож алуй —  им енно  40-е  годы  XIX  века.

Г л а в а  ч е т в е р т а я .

В Т О Р А Я  П О Л О В И Н А  XIX ВЕКА.

С овсем  ины м  тем пом , го р азд о  б ол ее  м едлительны м  и ед и н о
образны м , теч ет  р а зв и т и е  русской  книги  после только  что  и зу 
ченной нам и  вели колеп н ой  эпохи. П оскольку р о м ан ти к а  и р е а 
лизм в его  ран н ей  ж ивописной  об олочке  д авн о  уж е имели 
своих лю би телей , ценителей  и п о это в , т а  полоса н овой  тр е зв о й  
прозы , к о т о р ая  со вп ад ает  с  „эпохой  р е ф о р м “ после кры м ской



войны , д авн о  уже м ы слилась как  эпоха уп ад ка  всяческой  
худож ественной  культуры, в том  числе и книж ной. Т олько до 
60-х го д о в  доводит свой , все-таки  н аи б олее обстоятельны й, 
катал ог О больянинов . С лучайны м и единицам и  встречаю тся  
и зд ан и я  60-х и 70-х годов в перечнях  иных лю бителей . А  между 
тем  м ы  не имеем н и к ак о го  п р ава  считать  вторую  половину 
XIX в ек а  м енее тв о р ч еск и  одаренной  и, если на то  пош ло, 
стоящ ей  и чисто худож ественно  более н и зко , чем  первую  п о 
ловину столетия. Д у м ается , хорош о вед ом ы й  зако н  реакции , 
всегда  заставл яю щ и й  в об л асти  вкусовой  сы н овей  более ценить 
наследие дедов, нежели о тц ов , сказал ся  и н а  том  небреж ении, 
которы м  неизбеж но при ход и тся  п ри зн ать  отм еченной  книгу 
второй  половины  XIX века . Н у, конечно, сн об и зм а, недавнего  
ещ е, она не может утеш и ть рари тетн ы м  гр авю р н ы м  оттиском  
или изы скан н ой  ви н ьеткой  р о м ан ти ческого  порядка. К н и га  
второй  половины  XIX ве к а  по сравн ен и ю  с тем и  вари ан там и  
первой  половины , к оторы е  мы пропустили п ер ед  свои м и  гл а 
зам и , грубее  и од н ооб разн ее . Н о  она вм есте  с тем  становится  
дем ократи ч н ее , за в о е в ы в а е т  себе  новы е области , определяет 
новы е сп особы  технического  п р о и зв о д ств а  и по сущ еству 
о к азы в ается , конечно, ближ е к соврем ен н ости , нежели сколь 
угодно  удовл етворяю щ и е новейш им  худож ественны м  запросам  
и зд ан и я  ам п и р а  или ром ан ти ки . —  К н и га начал а  XIX века  все- 
таки  оп р ед ел ял а  свою  ф орм у и свою  вн еш н ость  данны м и 
эстетическим и . „О тр и ц ан и е  э стети к и “ во  в то р о й  половине века  
в конце концов не уничтож ило, а  лиш ь и зм ен и ло  последню ю , 
отод ви н ув  ее на второй  план перед  м огуче потребовавш ей  
сво его  утилитарностью  м ассового  потребления. Н о  поскольку 
все  же вт о р а я  половина в ек а  есть госп од ство  утилитарного  
р е а л и зм а  и п ози ти вн ой  тр езв о сти  в п ротивополож ении  ром ан 
ти ч еском у  реали зм у  начала столетия, мы долж ны  ви д еть  в этой 
ч еред е зак о н о м ер н о сть  д и алекти ческого  р а зв и т и я  и считать, 
что эп о х а  си н теза  уже наш а, в своем  последнем  вы вод е  из 
уроков п рош лого  долж ны  учесть и как  р асц вет  „краси вой  
кн и ги “ д о  1850  года, так  и то  ее тр езв о е  р а зв и т и е , которое 
падает н а  вторую  половину XIX века, го во р я  более точно, на 
годы  1854— 1890. М ы в дальнейш ем  дадим  том у  обоснование, 
пока отм етим , что  п яти д есяты е годы, оп ред ел яем ы е в весьм а 
значительной  м ере ещ е прош лы м , о б р азу ю т естественны й 
переход (или перелом ) к дальнейш ем у, т о гд а  как  90-е годы 
XIX века  уже даю т начало  новом у стилистическом у периоду.



К н и га  п ер во й  п ол ови н ы  в ека  ко н ч ается  —  или ср ы вается  
с своего  ап о ге я  на 48  годе: чудесное д о казател ьство  того, 
сколь чутким  б ар о м етр о м  м ож ет служ ить к н и го п р о и зв о д ство  
и кн и ж н о-граф и ч еское  искусство  общ ем у ходу общ ествен н ого  
р азви ти я . Ц е н зу р н ы е  стр о го сти  реакц и и  1848— 54 ( 216) у  нас 
в Р оссии  сы гр ал и  с в о ю  сам ую  отвратительную  р ол ь  в деле 
задерж ки  тех  тв о р ч еск и х  худож ественны х сил, к о то р ы е  д о  того  
направлены  б ы л и  к улучш ению  и украш ению  книж ного  дела. 
Д ля  п ервой  п олови н ы  50-х го д о в  нельзя  отм етить  об щ его  ум ен ь
ш ения хотя  б ы  тол ьк о  иллю стрированн ы х  книг, но  кач ество  
их н есом н ен н о  кл о н и тся  в н и з . П оскольку  —  п р о и зв о д ств ен н о  —  
до 30-х го д о в  то р ж еств о в ал а  в  кн и ге  м еталлическая, а  в 40 -х—  
д ер ев ян н ая  гр а в ю р а , это  в р е м я  —  переходны е 50-е годы  —  в и 
дит вполне я в н ы й  три ум ф  ли тограф и и  в книге, к ак  неодно
кратн о  отм ечалось , н аи б олее б ы стр о го  и д еш ев о го  и з  тогд а  
доступны х сп о со б о в  реп родукц и и , даж е если его  д еш ев и зн а  
и ско р о сть  п окуп али сь  о тк азо м  о т  то го  орган и ч еско го  ед инения 
с н абором , ко то р о е  п риходилось отм ечать в гр ав ю р е  на 
д ереве . —  Н ед ар о м  в 50-х годах н аи б олее  зам етн ы м  и важ ны м 
п редприятием  в книж ном  деле  бы л „Х удож ественны й Л и с т о к “ 
Т им м а ( 217), н еки й  ф окус, соб р ав ш и й  в себя  с тар ы е  техн и ч е
ские н авы ки , свои м и  л и то гр аф и ям и  в какой -то  м ер е  продол
жаю щ ий та к и е  более  ран н и е  и зд ан и я , как  „В олш ебны й  ф о н а р ь “ 
В ен ец и ан ова и „Е р ал аш “ Н ев ах о в и ч а , а  с д ругой  стороны , 
о тк азы в а я с ь  о т  „к ар и к ату р ы  во  что  бы  то  ни  с та л о “ ради  
сд ер ж ан н о -тр езв о го  реп ортаж а д ей стви тельн ости , п р е д в а р яя  
путь всем  сто л ь  обильны м  иллю стри рован н ы м  п о врем ен н и кам  
конца века .

Важ но о тм ети ть , что, я в л я я с ь  по сущ еству, конечно , не 
книгой , а  ал ьб ом ом , р яд о м  ли случайны х граф и чески х  листов 
или вы д ерж ан н ой  кол л екц и ей  и зо б р ази тел ьн ы х  откли ков  на 
злобу д н я , „Х удож ествен н ы й  Л и с т о к “ , издателем  которого  
все же бы л од и н  и з  зам еч ательн ей ш и х  иллю страторов 40-х  го 
дов, не сум ел о б о й ти сь  и б е з  иллю страц и й  к п рои звед ен и ям  
книж но-литературны м . Э тот  м о м е н т  —  появление и несом н ен 
ный р а сц в ет  в н е к н и ж н о й  и л л ю с т р а ц и и  я в л я е тс я  и скл ю 
чительно х ар актер н ы м  для и зу ч аем о го  врем ени . Н е т  сом н ен и я, 
что он важ ен  к ак  и д еологи ч ески , так  и п р акти ч ески . Ч то  
происходит, ко гд а  иллю страц и я, получаю щ ая сво е  послед
нее о п р авд ан и е  только  в кн и ге , только  р яд ом  с  текстом  
и ч ерез него, о к а зы в а ет ся  сам остоятельн ой , ул етает  на все



п росторы , встреч ается  на стр ан и ц е  п оврем ен н ого  и здания, на 
вы ставке , в качестве  сам од овлею щ ей  „ с та н к о в о й “ карти н ы , —  
порою  даж е на пам ятнике в ф орм е скульптурной? О  „л и те
р а ту р щ и н е “ в и зоб рази тел ьн ом  хотя бы  и скусстве  говорилось  
д остаточ н о . Мы э т о го  ж упела не склонны  б о яться . Л и т е р а 
турн ая  тем а  в худож ественном  творчестве , п овествую щ ая  о том 
или ином  собы тии, ни чуть  не ниж е всякой  иной . И л л ю стра
ция, как  искусство, н и кои м  о б разом  не к а к а я  иная по своей  
ценности, чем сам ая „ ч и с т а я “ бесп ред м етн ая  ж ивопись, что 
бы ни говори л и  эстети ки . Н аш  протест п роти в  „л и тератур 
ности в ж ивописи“ , п р о ти в  „внекниж ного  и л л ю стр и р о в ан и я“ 
оп ред еляется  иначе. Д о сти ж ен и е  цели сред ствам и , которы е 
лучш е м огли  бы  бы ть п ри м ененны м и  в другом  м есте, п ред 
ставл яется  просто  н еэкон ом н ы м  и сп ользован и ем  сил. И л л ю 
страц и я есть и столкован и е  текста  и, тол ьк о  входя в него, 
п ри об ретает  она сво ю  „кон структи вн ую “ оп равд ан н ость . П о 
вторим , что  вто р ая  половина XIX  века  нам  п ред ставл яется  ни 
чуть не м енее талантливой  худож ественно, неж ели п ервая . Н о  
врем я о т  50-х до  90-х год ов  прош лого сто л ети я  —  к ак  р аз  одно 
из сам ы х неконструктивны х  врем ен  в и стори и  искусств. 
Т орж ествует  „Все р авн о  к а к “ , „С ю ж ет, э т о  —  в с е “ . Ф о р м а  
п р о вал и в ается , и нам  теп ер ь  ясно, что, п ровал и ваясь , она 
вл еч ет з а  соб ой  и содерж ание. Н ебреж ение к ф орм е м стит 
з а  себ я , п р евр ащ аясь  в небреж ение к п р о и зв о д ств у  и тем  
сам ы м  униж ая качество  результата . Н ед ар о м  героем  второй  
половины  в ека  явл яется  „и н телли ген т“ , ти п и чн о  оторван н ое 
от в с я к о го  п рои зводствен н ого  п роцесса сущ ество .

И л л ю стр ац и я , о тр ы ваем ая  от текста, б ез  сом нения, просто 
нелепа. Б е з  текста  об ой ти сь  он а  все-таки  н е  может; п р евр а 
щ енное в то  ж алкое п одобие сам ого себ я , что им енуется 
„п о д п и сь ю “, ли тературн ое содерж ание беспом ощ но виснет под 
рам ой  к ар ти н ы . З д е с ь  можно бы ло бы , конечно , установить 
и звестн ую  градац и ю . П оскольку „и л л ю стр ац и я“ есть  у п о р я 
д очение н еясн ы х  переж иваний , рож даю щ ихся у читателей , 
в зри тел ьн ую  об разн ую  ф орм у, она порою  д о сти гает  того, 
что о б р азы  чи сто  л и тературн ого  происхож дения о казы ваю тся  
столь хорош о и звестн ы м и  всем  и каждому, что , м нится, ж и
вут с во ею  со б ствен н о ю  ж изнью  уже вне книги : та к  Д о н -К и 
хот или Гамлет. О р га н и зо в а ть  наш е зн а н и е  о них в эпоху 
последовательного  р еали зм а , конечно, бы ло соблазнительно 
для и зо б р ази тел ьн о го  искусства, когда п отреб лен и е  требовало



прежде в с е г о  о тк ли к а  на свой  интеллектуальны й  зап ас . 
„У знавать свои х  зн а к о м ы х “ хотя бы в ж ивописи  всегд а  р а 
достно. И  если  так о го  р о д а  кон ц еп ц и я б ессп орн о  явл яется  
не чисто худ ож ествен н ой , то  не надо заб ы вать , что  порою  
и зоб рази тельн ое  и скусство  п ол ьзовал ось  вд охн овляю щ ей  силой 
литературы  п р о сто  д л я  того , чтобы  п озвол и ть  себ е  с ъэк о н о 
мить на и зо б р ази тел ьн о сти . О р га н и за ц и я  д ей стви тел ьн ости  
уклады валась в  п о в е с тв о в а н и е  легче  и прощ е, неж ели в з р и 
тельный о б р а з . Л и те р а ту р а  о б р аб аты вал а  сы рой  м атериал , 
прежде чем  он о к а зы в а л с я  п р и год н ы м  для и зо б р ази тел ьн о го  
искусства. Э то  о д и н ако во  б р о сает  свет как  на некую  нем ощ ь 
и отд ал ен н ость  о т  ж и зн и  стан к о в о й  ж ивописи  (как  и граф ики) 
в и зучаем ую  эпоху, т а к  и п о зв о л яет  нам  лиш ний р а з  п он ять  
взаи м о о тн о ш ен и е  иллю страции  к тексту  в книж ном  единстве.

М ожно, кон ечн о , ещ е иначе откликнуться  на тем у вне- 
книжной и ллю страц и и , д абы  не во зв р а щ ат ьс я  к ней  более. 
С ам ы й ее ф ак т  есть  сви д етел ьств о  о наиболее вы со к о  в зм е т 
нувш ейся в о л н е  наблю дательн ого  реали зм а. Р а з  тем а  дана 
черны м по белом у, то  ж и зн ь зап р а ш и в а ть  о ней не стоит, 
а все  вн и м ан и е  м ож но устрем и ть  н а  кон кретн ую  п р ав д о п о 
добность сам ой  сцены . И  если м ы  та к  долго  о стан ови л и сь  
на проблем е вн екн и ж н ой  иллю страции , то  им енно потом у, что 
труднее п о д о б р ать  более  к р асн о р еч и в ы й  прим ер  р азн и ц ы  между 
искусством  40-х  и 50-х год ов , чем  д в е  карти н ы  этих  двух д е ся т и 
летий, о д и н ак о в о  иллю страционно  н астроен н ы е и ч ерп аю щ и е 
из единого  и сто ч н и к а  —  басен  К ры л ова . П роти воп ол ож ен и е  
это  —  м еж ду „ Р а зб о р ч и в о й  н е в е с то й “ зн ам ен и того  ж ивописц а 
П. А . Ф е д о т о в а , написанной  в 1847 году, и „Д ем ьян о во й  у х о й “ 
А. А . П о п о в а  1857 год а  ( 218) есть  проти воп оставл ен и е  глубо
кого и в то  ж е вр ем я  сам о сто ятел ьн о го  углубления в текст 
у п ервого  и вполне поверхн остн ой  к нем у близости  у второго . 
Ф ед о то в  по о тн о ш ен и ю  к  тексту  д а ет  новое, не б ои тся , н ап р и 
мер, п р е в р а щ а ть  „кал еку “ в горб ун а . П опов п р евр ащ ает  
басню  в ж ан ровую  картинку . Н е  зн аю щ и й  текста  не пойм ет, 
благодарит или о тк азы в а е тс я  от ухи угощ аем ы й; зн аю щ и й  
текст зам ети т , что  р яд ом  с гостем  п редусм отрительно  поло
жены „куш ак  и ш а п к а “ , к о т о р ы е  ем у п одобает схватить, 
прежде чем  п об еж ать  дом ой . П ерсонаж и  им ею т сам ы й  п ро 
стой, будничны й  и ан ек д о ти ч еск и й  характер ; и всем и  этим и  
наблю дениям и м ы  определили  внутренний  см ы сл искусства  
50-х годов вооб щ е. О н о  бы  тем  сам ы м  о зн ачи л о  полны й



о тк аз  от ром антики  и ж ивописн ости  первой  половины  века, 
если бы  нам  не приш лось о тм ети ть  того  ф акта , что  никчем 
ная к ак  иллю страция п о п о вск ая  сцена о к азы в ается  более 
книж ной по своей  ф орм е: в  л и тограф и и  ти м м овского  „ Л и с т к а “ 
она п ри об ретает  плоский х а р ак тер  книж ной стран и ц ы , о к а зы 
вается  продуктом  п ол и граф и и  и вполне о тк азы в а е тс я  от своей  
сам одовлею щ ей  красочн ости , чего  мы бы  не бы ли в п раве

ж дать о т  полновесной  ж ивописности  Ф е д о то в а . М ы р езю м и 
руем  н аш и  наблю дения для  50-х годов, как  старан и е  вполне 
о тк азаться  от внеш ней  сам оценности  худ ож ествен н о-п рои звод 
ственной  ф орм ы  рад и  возм ож но более п ростой  и близкой 
встречи  с  дей стви тел ьн остью , как  последняя п ред стои т —  увы! 
не худож нику, а  писателю . Э то  врем я было, конечно , „наивны м  
р е а л и зм о м “ . Н о  б ез  него  не было бы  и тех  последую щ их 
вари ан тов  н ового  реали сти ческого  и скусства , которое  мы 
хотели бы  считать своим .

П о п о в  А . А . „Д ем ьян ова у х а“ .  —   „Русский худож ественны й листок“  В. Тимма. 1857.



Если те п е р ь  от и л лю страц и и  „вн ек н и ж н о й “ , д авш ей  нам, 
можно н а д еятьс я , клю ч к  поним анию  н о во й  худож ественной  
психологии, п ер ей ти  к  иллю страции  книж ной, вм есте  с  тем  
вновь п о д н и м ая  в р ем ен н о  нам и  п рерванную  о сн о вн у ю  тему 
излож ения, то  в е с ь  п ер и о д  окаж ется  весьм а во зм о ж н о  р а зд е 
лить на н ескол ько , чего , к  сож алению , не делал н икто ; при 
бесспорной н евн и м ател ьн о сти  к книге и ее и скусству  в  Р о с 
сии вооб щ е, эти  —  в о в с е  о т  н ас  н ед алеки е  — годы  о к а зы в а ю тс я  
наиболее тем н ы м  м естом . В полне п ред вари тел ьн ы м  долж ен 
бы ть и наш  ан ал и з.

П ер в ы й  переход , э т о  —  1850  (лучш е —  1849) —  1854 . З д е с ь  
получаю т с в о й  последн и й  о тб л еск  со р о к о вы е  год ы . Герои  
д есяти л ети я  —  А ги н  и  Ж уковский  вы ступ аю т ещ е в качестве  
худож ников к н и ги  —  п ервы й , п р авд а , стары м и  р аб о там и  в 1854 
и в 1858), в т о р о й  —  р я д о м  д о стато ч н о  м ало  и н тересн ы х  детских  

книжек ( 219). П арал л ел ьн о  с  эти м  и д еятел ьн о сть  лучш его  из 
граверов  с о р о к о вы х  годов, Б ер н ар д ск о го , в  50-х годах  вполне 
эп и зод и чн а , если  не вся  с в о д и тс я  к и сп о л ьзо ван и ю  стары х 
клиш е (220). Р е в и л ь о н о в с к а я  сл овол и тн я  свои м и  политипаж ны м и  
запасам и  п и та е т  все  это  вр ем я . О н о  д остаточ н о  б езвд о х н о 
венно, при  чем , од н ако , н ед о статк а  в коли ч естве  им ен  нет. 
В ступает п о р о ю  со  свои м и , кон ечн о , лю б и тельски м и  опы там и  
и п р о ви н ц и я  („О д у ш ев л ен н ы е  ц в е т ы “ Р ы б и н с к о г о  в П ензе). 
Л и то гр аф и я  с та н о в и т с я  все  б олее  р асп р о стр ан ен н о й . Ею  
иллю стрирую тся  „ Н о в ы е  п о в е с ти “ 1854  г. (Г. Ф . В а н и ч е к ) ,  
„Ч асы  д о с у га “ ( В о д е ц к и й ) ,  лю б оп ы тн ы е „В осп ом и н ан и я 
об охоте по  Б е с с а р а б и и “ С там ати , с ри сун ков Ф . Г р о с с а ;  
альманах „ Н е за б у д о ч к а “ 1853  г. ( П е д а н о в а ) ,  и, конечно , д е т 
ские книж ки , в р о д е  „ Т ен ь  стар о й  м ел ьн и ц ы “ 1857 г. с л и то 
граф и ям и  С . П . и м н. др . (221). Ч у ть  не ед и н ствен н ая  книга  
с м еталлическим и  гр ав ю р ам и , пом и м о  книж ек х ар ак тер а  ц е р 
ковного, „ З а  б огом  м о л и т в а ... “ И в а н а  Т р у х а ч е в а ,  весьм а 
н еп резен табел ьн ое  м о ск о вско е  и зд а н и е  1851 год а  (222); редки  
и гр авю р ы  на д е р ев е , д и ко ви н н о  п оч ти  все  кон ц ен три рую щ и еся  
около „ в о е н н ы х “ книг. Л и то гр а ф и я  д ля  детей  —  к си л ограф и я  
для народа: что  же, вы во д  бы л сд ел ан  мож ет б ы ть  п равильно . 
З а  отч етн ое  в р е м я  только  одно  и м я  вы д ви гается , как  н овая  
и крупная  худож ествен н ая  сила. Э то  —  Мих. А л. З и ч и ,  
вы ходец и з  В ен гри и , р астр а ти в ш и й  свой  несом н ен н ы й  талант 
в слиш ком  л егком  салонном  успехе. М астер с  и н д и ви д уал ь
ностью, ри со вал ьщ и к , не б о ящ и й ся  остроты , он  о к азал  бес-



спорное вли ян и е на м ладш ее поколение. Е го иллю страции, 
конечно, неравном ерны . В л и сте  к  пуш кинским  „Ц ы ган ам “ 
он д о сти гает  больш ой и м рачной , зап озд ал ой  ром античности . 
Его п ер вая  книга, со вп ад аю щ ая  с концом  п ред варяю щ его  
периода, —  „И горь, к н я зь  С е в е р с к и й “ 1854 года. З д е с ь  д о сти г
нута декорати вн ость  л и тограф и рован н ы х  иллю страций  непо- 
средственно  очертаниям и  ком пактны х групповы х пятен . Н е к о 
торая  сухость м анеры  в ри сун ках  этих налицо; а ком би нация

черного , серо-ж елтого  и бе
лого в его  листах им еет 
свою  приятность. Н ам  ещ е 
в п о с л е д с т в и и  п р и д е т с я  
им еть дело как  с  З и ч и , так  
и с этой  его  книгой. Его 
укр аш ен и я  в „Р ассказах  д е 
т я м “ 1855 г. бесспорно м е
нее интересны . Его иллю 
страции , однако , дей ствен 
ны и вы д ерж и ваю т лю бую  
критику (223).

С ам ы й  п еревал  —  К ры м 
ская в о й н а  —  и в области 
книжной им еет весьм а и н те
ресны е вари ан ты . Мы можем 
оставить б е з  вним ания ал ь
бомы и отдельны е листы к а
рикатур, хотя все  те сооб ра
ж ения о „спуске на зем л ю “, 
которы е м ы  приводили  в ы 
ше по поводу внекниж ных 
иллю страций , хорош о доку- 

м ентую тся очен ь  безвдохновенны м и листам и О з н о б и ш и н а  (224) 
и зн ам ен и то го  вскоре Н . С т е п а н о в а .  Ф р а н ц и я  откликну
лась на К ры м скую  войну таким  вполне блестящ им  п р о и зв е 
дением , как  „И с то р и я  святой  Р у си “ Г ю става  Д о р э , исклю чи
тельной  по остроте  сати рой  на Н иколая I. „П ро ви н ц и альн о сть“ 
и, если угодно , уже ясно нам еченны й упадок  явству ет  из р а с 
см отрен и я лю бого  прим ера между м ногочисленнейш им и 
„патриотическим и  п р о д у ктам и “ бесталанны х поэтов и плохих 
рисовальщ иков , подслуж иваю щ ихся м ом енту изданиям и  бро
ш ю р, врод е  „З н ай  н аш и х“ , „Д ух русского  н а р о д а “, „О дин

З и ч и ,  М. А . —  И ллю страция к „И го р ю “. 1854.



на тр о и х “ , „У ра!“ (225). Э та  последняя книж онка, продукт небез- 
и звестного  Ф е д о р а  Глинки, ин тересн а по м еньш ей  м ере 
гравю рам и н а  д е р ев е , вы полненны м и неплохим  ксилограф ом , 
подписавш им ся Ф  (Ф р ей н д ?) с рисунков неких А . Ш . ( Ш а р -  
л е м а н ь ? )  и А . Б . ( Б е й д е м а н ? ) .  Р исунки  последнего , 
вы ступавш его  и ран ьш е (226), им ею тся и в „А льб ом е п атр и о 
тических с т и х о т в о р е н и й “ М. В л а д и м и р о в а ,  б ы в ш его  тож е 
худож ником весьм а неваж ны м , снабдивш им  с в о е  и зд ан и е 
рядом  кси л ограф и ч ески х  украш ен и й , в том  числе и стары м и  
клиш е А ги н ы х  из р еви л ьо н о в ск о й  словолитни.

В торая  п о л о ви н а  п яти д есяты х  годов отм ечена по м ень
шей м ере б ол ее  и н тен си вн ой  кн и гои зд ател ьской  деятельностью . 
З а  п яти л ети е  1 8 5 0 — 1854  г. и зд ан о  всего  263 иллю стрированн ы х 
книги, з а  п яти л ети е  1855— 1859 г .г . —  295  (227), и это  число должно 
бы ть ещ е зн ач и тел ьн о  увели чен о  вклю чением  сю д а иллю стри
рованны х п оврем ен н ы х  и зд ан и й , которы е им енно  с этой  
эпохи н ач и н аю т и гр ать  все  более и более дом инирую щ ую  
роль. М ожно определенно  утверж дать, что ф ункции  альм анаха 
20-х годов, в 40-х подхваченны е „сб о р н и к ам и “ , часто  вы хо
дивш им и по п одп и ске и отдельны м и вы пускам и , со  второй  
половины  50-х  год ов  всецело  п ереходят к  еж ем есячны м  
и еж енедельны м  ж урналам , р ав н о  как  п оявление отдельны х 
книг п олучает свое  продолж ение в „и зд ан и ях  со ч и н ен и й “ , 
чтобы  в н о в ь  на кратк ое  врем я  в начале н о во го  столетия  
вернуться к  систем е альм анахов. Л ю б оп ы тн ы е эти  колебания 
книж ной ф орм ы  ещ е нам  надо будет согл асовать  с социаль
ным б ар о м етр о м  потребления.

Ч то  к асается  сам ой  вн еш н ей  ф орм ы  этих поврем енны х 
изданий  вт о р о й  половины  50-х год ов , то уп ом и н авш и й ся  уже 
раньш е „Ж и воп и сн ы й  С б о р н и к “ П лю ш ара и Г енкеля за  
1858 год  п р ед ставл яет  из себ я  р я д  тетр ад о к  с текстом , р а з 
деленны м  на колонки , при чем  статьи  начинаю тся н еп о ср ед 
ственно одна за  другой  вне всяк о й  меж ду ними св язи . З а г р а 
ничны е политипаж и, меж ду ко то р ы м и  вперем еж ку в с т р е ч а 
ю тся н ем ец ки е  (Б рокгауз в Л ей п ц и ге), ф ран ц узски е и ан гл и й 
ские, все  н о сят  вполне случайны й  характер . И зд а н и е  вполне 
подходит под  то т  тип , к о то р ы й  в несколько ином  оттенке 
зн ачен и я им енуется  „ко м п и ляц и о н н ы м “. Н аи б о л ее  в нем 
интересна облож ка, вы п ол н ен н ая  начинавш им  тогд а  свою  
деятельность, весьм а  вп ослед стви и  важ ны м  м астером  не только 
книги, М. О . М и к е ш и н ы м  (228). З д е с ь  гений с  ф акелом



и венком , ангелы  и амуры , о б л ак а  и все п роч и е  р екви зи ты  
зап о зд ал о й  как  будто р о м ан ти ки . П о сущ еству  же нет: и б о  
сам ая  загл ав н ая  надпись д о к а зы в а е т  новы е н атурали сти чески е 
тен д ен ц и и . О н а  изоб раж ен а  как  бы н ап исанной  на некоем  
п о кр ы вал е, и буквы  п о д вер гаю тся  всем  сокращ ен и ям  и д е ф о р 
м ациям  складок м атерии . Д о х о д и т  до того , что последние 
буквы  слов „Ж ивописны й с б о р н и к “ вовсе  даж е не видны . 
К  том у же гравер , д овол ьн о  искусно п еред авш и й  эф ф ектную  
все же м икеш инскую  ком п ози ц и ю , и з последнего  ку 
сочка заклю чительной  б уквы  „ K “ сделал нечто похожее 
больш е н а  верхню ю  ч асть  б уквы  В. В общ ем  о см ы сле н ад 
писи надо , таким  об р азо м , д о гад ы ваться  скорее , нежели 
ее ч и тать . Все это  в к о р н е  п ро ти в о р еч и л о  бы  навы кам  
условной  ром антики: по ср авн ен и ю  с н ею  н о вы й  натурализм  
как  сти ль  —  деструктивен . И н тересн о , что  переходящ и е ном ера 
на облож ках ставились  о т  руки . В силу каки х-то  причин, 
„рисунок, печатаем ы й  на о б е р т к е “ был п овреж ден , и № №  9  —  
12 вы ш ли в простой  рам ке  ти п ограф ски х  украш ен и й . Г равю ры , 
слож енны е вд в о е  и вч етв ер о , п р о и зв о д ят  сам ое  печальное 
вп ечатление ком пром исса с  ф орм атом  вы пуска. П о сущ еству 
ничего  м енее цельного  и органичного , чем  э т о т  прим ер, п р и 
вести  н ел ьзя . И н тересн о , однако, что „ С б о р н и к “ им ел 1.579 
подписчиков .

И зд а в а в ш и й ся  в следую щ ем  1859 году „ж урнал учено- 
л и тер ату р н о -и л лю стр и р о ван н ы й “ ред ки й  „ О р е л “ по сущ еству 
продолж ает то т  же тип  сб о р н и ка , вы п ускаем ого  периодическим и  
тетр ад ям и  (229). В нем —  клиш е от Р евильон а, л и то гр аф и р о в ан 
ны е п рилож ения, гр авю р ы  бесспорно  д а р о в и то го  Ф р е й н д а  
и н овы й  о б язател ьн ы й  р е к в и зи т  всяко го  так о го  вы пуска: пара  
кар и кату р  на очередн ы е уродливости  м илейш ей  д ей стви 
тельности  р осси й ской . П од  некоторы м и  недурны м и полити
паж ами п о д п и сь  „Н . К у н ь ев “ . О блож ка д овольн о  безнадеж на. 
Тип всех  этих  изданий , конечно, ещ е пром еж уточен . Ч то  
старая  ф о р м а  чи стого  альм анаха не у д о в л етв о р яет  уж е врем я , 
д оказан о  чудесно  и стори ей  „С еверн ого  С и я н и я “ того  же Ген- 
келя. Э то т  „русски й  худож ественны й ал ьб о м “ , вы ходивш ий  
с 1862 по 1865 год, зад ум ан  был всяч ески  роскош но  (230) 
и в стиле нарядны х  ки п секов  40-х годов. В програм м у  вх о 
д ят как  „В иды  русских м естн о стей “, так  и „С ц ен ы  и з  русской 
и сто р и и “ , а  н а-ряд у  с „копиям и  с  картин  русских худож ни
к о в “ такж е „рисунки  к сочинениям  русских п и сател ей “ .



„С еверное С и я н и е “ —  и зд ан и е  б ессп орн о  весьм а важ ное, и 
именно оно  вп ол н е  о п р ед ел яет  стиль русской  н о во й  внекниж ной  
иллю страции. Е го  и н тер есн о  ср авн и ть  с  и зд ан и ям и  50-х годов 
как по и зд ател ьск о й  ф орм е, так  и по п ринципиальном у  под
ходу к сам ой  и ллю страц и он н ой  зад ач е . П ервы м  вы вод ом  
было бы  п р и зн ан и е  
в бесспорно в ы со к о  
стоящ ей чи сто  т и п о 
граф ской технике.
П равда, в се  и л л ю 
стративны е и ины е 
прилож ения п е ч а т а 
ются со  стал и  у Б р о к 
гауза в  Л ей п ц и ге , 
сделавш егося со  в т о 
рой половины  в е к а  
очевидны м  м о н о п о 
листом дан н ой  тех 
ники. В торы м  —  п ол 
ная и с о зн а те л ь н а я  
воля к р еал и за ц и и , 
натурализации  с к о 
рее, худож ествен н ого  
вымысла. Все, что  
вы ш е бы ло с к а за н о  
о ди сгар м о н и и  и л л ю 
страционного  п р и н 
ципа с с а м о с то я т ел ь 
ностью б ы ти я  о тд ел ь 
ного худож ествен н о
го с о зд ан и я , м ож ет 
быть наилучш е п р и 
менено им енно  к „ С е 
верному С и я н и ю “ : на 
его п ри м ере  ви д н о  
весьма ясно , что  осн овн ы м  в р аго м  книж ного искусства  яви тся  
прежде всего  с тан к о в и зм , то -есть  сам озам кн утость  худож ествен
ного п р о и зв ед е н и я , —  все  равн о , ж ивописи  ли, или даж е такой  
сам остоятельно стальн ой  гр авю р ы , как  она о б р а зу ет  сери ю  
в „С еверн ом  С и я н и и “ . С р ав н ен и е  внекниж ны х иллю страций  
этого последнего  и зд ан и я  с ц ен тральн ы м  для  п р ед ш ество вав -

Ш а р л е м а н ь ,  А . И . И ллю страции  к „Е вген и ю  
О н е г и н у “ . —   Л ит. 1862 г.



ш его десяти лети я  ти м м овски м  „Русским  Х удож ественны м  
Л и с т к о м “ весьм а поучительно. И з „ Л и с т к а “ можно в зять  
в к ач еств е  прим ера л и то гр аф и ю  плод ови того  А . И . Ш а р л е -  
м а н я  (231), м астера для д ан н ого  врем ен и  весьм а важ ного. 
Л и ст  к „Е вгению  О н е ги н у “ явл яется  иллю страцией  типа 
ком би нативного . Р я д  сцен  поэм ы  соединен  более или м енее 
удачно в общ ую  д ек о р ац и ю , ж елто-коричневы й  ф он л и то гр а
ф ии ещ е п од черки вает  эту  орнам ентальность  впечатления. 
И з  всей  поэм ы  вы д елен ы  сценки  как  р а з  наиболее об щ е
прием лем ы е. Н и  отд ельн ы е типы , ни вы б о р  иллю стрируем ы х 
м ом ентов не отличаю тся остр о то ю  зам ы сла. У вы , худож ник— 
ч и тател ь  сам ы й банальны й! С ам ое соеди н ен и е  в одно целое 
сц ен ок  иллю стративного  характера , рам ок , вен ков  и подписей 
всего  м енее конструктивно , то -есть  как  р а з  наибольш е х арак 
терн о  д ля  р азб и раем ого  врем ени .

В „С еверном  С и я н и и “ 1862 года том у  же „Е вгению  
О н е ги н у “ посвящ ены  д ва  ри сун ка М. О . М икеш ина, м ладш его 
Ш ар л ем ан я  на д есять  лет, бесспорно уже вполне иного  по п од 
ходу. Если Ш арлем ан ь , к котором у зд есь  н есколько  подходит 
и З и ч и , явл яется  представителем  орнам ентальной  ком позиции  
иллю страций , то М икеш ин, пожалуй, н ачи н ает сери ю  чисто 
ж ан рово-реали сти ческой  тр акто вки  иллю страции  в книге ли 
о чем  д альш е —  или вне ее. Его „ Т а ть я н а “, ти п и ч н ая  бары ш ня- 
интеллигентка, в очень м алой м ере гер о и н я  П уш кинского  р о 
м ана. С ам а иллю страция, р азм ен и в аю щ аяся  на м елочи о б ста
новки , п о вто р яя  как-то  старого  Н о тб ек а , п р евр ащ ая  вдохно
венную  п оэзи ю  в „л ю б овн ую “ повесть средн его  уровн я , конечно, 
не а д эк в атн а  тексту, ни в коей  м ере не за с та в л я я  ж алеть об ее 
о то р в ан н о сти  от и зд ан и я . В „п оясн ен и и “ сказан о , что „вся  
о б с та н о в к а  картины  вполне соответствует стихам  П уш кина. 
Ч то  же; но тол ько , —  как этого  мало для иллю страции  д ей стви 
тельно серьезной! И з  иллю страторов „С евер н о го  С ияния 
к П уш кину ближе подош ел А . И . Л е б е д е в ,  в своей  „Л ю д 
м и л е“ неож иданно  и убедительно п оказав  в лице сказочной  
героини  ш алунью -девочку . К . А . Т р у т о в с к и й  („Г раф  
Н у л и н “ , „Б ори с  Г одун ов“ , „ Б р атья -р азб о й н и к и “ , „Ц ы гане, 
„ П о л та в а “ , „Ж ен и х“ и „Р у салк а“), более плодовиты й, чем 
другие, в то же в р ем я  наим енее интересен  и наиболее нату
ралистичен . П ри  всем  ж елании ничего пуш кинского  нельзя 
найти  ни в „Ж ен и хе“ , ни в сцене корчм ы  и з  „Б ори са  Году- 
н о в а “ . С ц ен а  из „Р у сал к и “  —  типичная опера, „Н ул и н “ oпe-



ретка. П ом ещ ен н ы й  в той  ж е серии  „Б ах ч и сар ай ски й  ф о н та н “ 
К. П. Б р ю л л о ва , г р а в ю р а  с карти н ы  в Р ум ян ц овском  М узее, 
пример столь  внекниж ны й , что  его  невольно  сл ед ует  р ассм ат
ривать, как  „коп и ю  с п ро и зв ед ен и я  русской  ж и в о п и си “ , не 
как и л л ю страц и ю  ( 232).

М ожет б ы ть  ещ е м еньш е чем  П уш кину п о везл о  Л ер м о н 
тову во  вто р о м  том е „С евер н о го  С и я н и я “ . Г ерои  Ф л а в и ц -  
к о г о  —  И зм аи л -б ей , А нгел , М цы ри —  д и ко  в р а щ а ю т глазам и  
и хотят б ы ть  ром ан ти чн ы м и  во что  бы  то  ни стало. 
М. П е с к о в  и зо б р а зи л  им енно  „кулачны й бой  при И ван е  
Г розн ом “  —  и вп ол н е  по оперном у, а  не сцену и з  „К упца К а 
л аш н и к о ва“ . В третьем  
том е А  И . Л е б е д е в ,  
м астер , как  м ы  потом  
увидим , с о п р ед ел ен 
ными эр о ти ч еск и м и  т ен 
денциям и , д о стато ч н о  
вд охн ови тельн о  п ер е 
д ает сцену  поцелуя  и з 
„Героя н аш его  в р е м е 
н и “. Н аи б о л ее  и н те р е с 
ны ми и сто р и ч еск и  я в и 
лись бы , пож алуй, по
следние п оп ы тки  „ С е 
верн ого  С и я н и я “ д ать  
иллю страции  к  с о в р е 
м енны м  ав т о р ам  — П и 
сем ском у и Т ур ген еву .
И х авто р о м  б ы л  совсем  м олодой  тогд а  Н . Д . Д м и т р и е в -  
О р е н б у р г с к и й  ( 233), не заб ы в ш и й  в двух иллю страциях  к „ З а 
пискам  О х о т н и к а “ п ом ести ть  в сто р о н к е  п ортрет писателя, д а в 
ш ий, пож алуй, н аи б олее  и нтересную  иллю страцию  к „ Н а к а н у н е “ . 
И з  ром ан а  в ы б р ан а  х ар актер н ая  и д р ам ати ч еск и -в ы р ази тел ьн ая  
сцена. Л и ш ь  б ы  не бы л так  скучен  сам  рисунок, р а зм е н и в аю 
щ ийся на ненуж ны е мелочи!

Н а  всем  этом  вар и ан те  внекниж ной  и л лю страц и и  мы 
остан ови ли сь  т а к  длительно  им енно  потому, что  он п о зво л яет  
понять н аи б о л ее  зам етн ы е  м ом енты  в эволю ции  русской  книги 
за  это  вр ем я . Т е к с т  р а зо р в а н  с свои м  зри тельн ы м  с о п р о в о 
ж дением. Р а з  к  этом у п ри вы кло  потребление, то  и звестн ое  
небреж ение к соответствен н ы м  зри тельн ы м  же д остои н ствам

Д м и т р и е в ,  Н . Д . И ллю страц и я к „Н ак а н у н е“. — 
Г р . ст . 1864.



и зд ан и я  тек ста  будет неизбеж ны м . П олучается сп ец и али зац и я 
или д и ф ф ер ен ц и ац и я  книж ного  искусства. Т и п о гр а ф и я  о тр ы 
вается  о т  п ечатн о-граф и ческой  м астерской ; и результатом  
я в л я е тс я  —  пониж ение у р о в н я  и то й  и другой  отрасли  единого  
п рои звод ства . Ж изнь м стит з а  это  нем едленно. В первом  году 
„ С ев ер н о е  С и ян и е “ им ело д о  4 .500  подписчиков , в 1865 —  
едва достигло 1 .000  ( 234). С ам ы й  тип ж урнала-сборника, ж ела
ю щ его балан си ровать  м еж ду чисто  л и тературн ы м  и чисто 
худож ественны м , был, о ч еви д н о , уж обречен  н а  неудачу. И зд а 
тель „ С и я н и я “ В ильгельм  Генкель, один  и з  эн ергичнейш их  и куль
турнейш их прусских н ем ц ев , вп ослед стви и  п ервы й  перевод чи к  
Д о с то ев ск о го  на н ем ец ки й  я зы к , сделал  ещ е попы тку в ы д ер 
ж ать преж ний тип в „Ж ивописном  с б о р н и к е “ последую щ их 
лет (235). „С б о р н и к “ э то т  з а  1869  год  п р ед ставл яет  и н терес
нейш ую  ком би нацию  то го  „ С б о р н и к а “ 1858 года, о  котором  
мы уже говорили , и  —  „С евер н о го  С и я н и я “ . З д е с ь  п ара  стал ь
ных брокгаузовски х  гр авю р , но на п ервом  м есте  —  „п ол и ти 
паж и“ , все , как  и ран ьш е, загран и чн ы е. К о м п о зи ц и я  в ы д ер 
ж аннее в см ы сле сочетан и я  тек ста  с иллю м инирую щ им и его 
клиш е, облож ка, р и со ван н ая  В. К р ю к о в ы м ,  вы полнена 
ц ветн ою  л и тограф и ей  и, ком би нируя те  же идеи , что  и в 1858 
году, я сн о  п оказы вает , как  улучш илась ч и сто  ти п ограф ская  
техника в  Р оссии  с  одной  стороны , как, с д ругой , ещ е б оль
ш ая п р о п асть  вскры лась  меж ду новы м  р еали сти чески м  искус- 
ствоп он и м ан и ем  и неизбеж ны м  в книге условн ы м  я зы к о м  ф орм ы . 
Б уквы  зд есь , п равда, удобочитаем ы ; но зато  какое  невозм ож 
ное сочетан и е  ангела, глобусов , ш вейны х м аш ин, пароходов, 
радуг и восходящ их солнц! „Ж ивописны й сб о р н и к  на 1869 год  —  
последний . С  1870 год а  н ачи н ается  п обедн ая  эп о п ея  „ Н и в ы “ . 
О н а  стал а  вы ходить им енно после и вм есто  „ С б о р н и к а “ ; 
ее происхож дение им енно по данной  линии  р а зв и ти я , не от 
„ И л л ю с тр а ц и и “ Г. Г о п п е ,  бы вш его  искрен н и м  другом  рус
ских к си л о гр аф о в  (236), б росает  свет на эвол ю ц и ю  сам ого 
о тн ош ен и я    к    книге     русского      потребителя     60— 70-х г . г.    О     п ос
ледней  м ы  уже говори ли  достаточно . У спех „ Н и в ы "  правильно 
оп ред елен  С . Ф . Л и б р о в и ч ем  (237) в ум ении ее  и зд ател я , з н а 
м енитого  А . Ф . М аркса, вы б и рать  д оступны й  для масс 
иллю страционны й  и ли тературн ы й  м атериал . Э тою  „м ассой , 
давш ей  „ Н и в е “ сотн ю  ты сяч  подписчиков, бы ла конечно, 
м елкая бурж уазия, л ю б ящ ая  „посм отреть к а р т и н к и “ за  отд ы 
хом. И нтеллигентны й  читатель бы вал соб лазн ен  „П рилож е



ниям и“ . И зв е ст н о е  п овы ш ен и е ли тературн ого  у р о в н я  эпохи 
шло ру ка  об  руку с  столь  же ясны м  пониж ением  у р о в н я  
худож ественного.

П оскольку  на ти п е  сборника-ж урнала м ы  п роследили  э в о 
лю цию  р у сской  кн и ги  о т  1850  до  1870  год ов , нам  в се  же 
неизбеж но в ер н у ться  к  кн и ге  в ее  уникальной ф о р м е . В торая 
половина 1850-х  год ов  о п я ть  застав л яет  нас всп ом н и ть  им я 
М икеш ина. Е м у п ри н ад леж ат полуж анровы е, но с о о тв е т 
ствую щ ие вп ол н е  сам ом у  стилю  книг, рисунки к „П о р тн о м у “ 
1857 и „П охож д ен и ям  М а зу р и к а “ 1859 года, вы полненн ы е 
резцом  М о л в о ,  Г о г е н ф е л ь д е н а ,  Ф р е й н д а ,  К у р е н к о в а  
и М у р а в ь е в а  (238), кси л о гр аф и и  которы х яв л яю тся  п ереход
ными зв е н ь я м и  к  то н о в о й  гр а в ю р е  последую щ его врем ен и . И з  
и л л ю страторов  в то р о й  половины  50-х годов надлеж ит упом януть 
В а с и л ь е в а  („ Б а с н и “ Е ф р ем о в а  1855 г . ), Б о р е л я  (Г рибо
едов 1858), У л ь я н о в а  (К ры л ов  1856), С а д о в н и к о в а  
(„О ч ер к и  ц а р с тв о в а н и я  Н и к о л ая  I “ 1859) (239). В се они  не 
пред ставл яю т и з  себ я  ничего  о соб о  вы д аю щ его ся , и все, 
между прочим , ри сую т для л и то гр аф и и . Н о в о е  и х ар актерн ое  
в книж ном  и ску сстве  дано  не это й  группой, а  тою , кото р ая  
н еп о ср ед ствен н ее  п р и м ы кает  к  ж ивописи  ч ер ез  ж анр, к а р и 
катуру и отд ельн ы й  альбом . Ч то  в р ем я  после кры м ской  кам 
пании б ы ло  н астр о ен о  о п о зи ц и он н о , кри ти чн о  и саркасти чн о , 
в том  уд и ви тел ьн о го  не бы ло ничего . Н о  ч то  оно наш ло 
себе исход  в сати р и ч еск о й  иллю страц и и , важ но для  п он и м а
ния всего  и зу ч аем о го  искусства.

М астеров, р аб отавш и х  н а  п оп ри щ е этом , л егко  разд ел и ть  
на д ве  группы . П ер в ая , это  —  с а ти р а  н равов , л егкая , б есп ар
тийная, ве с е л ая , п р и к р ы в а ю щ а я с я  сходством  с ф ранцузским  
ю м ором  Г ав ар н и , Ш а м а  и им  присны х. Тим м  в своих  л и то 
граф иях  40-х  го д о в  п р ед оп ред ел и л  в зн ачи тельн ой  м ере это т  
род  п орою  ф ривольны х, и н о гд а  вполне худож ественны х 
альбом ны х стран и ц . П ер в о е  м есто  зд е с ь  приходится отвести  
уже уп ом и н авш ем уся  А . И . Л е б е д е в у  (1826— 1898), худо
жнику, заб ы то м у  незаслуж енно, б езупречном у и зо б р ази тел ю  
веселящ егося  м и ра. Э та  л и н и я , с к в о зь  грациозную  карти н ку  
нравов „погибш их , но  м илы х с о зд а н и й “ уводит, б е з  сом нения, 
из книги . О б л ож ки  тетр ад ей , в к о то р ы е  соеди н ял  Л еб ед ев  
свои л и то гр аф и и  „ С в я та я  н е д е л я “ и „П и кн и к“ 1859  г., „Во 
всех ты , д уш ен ька , наряд ах  х о р о ш а “ 1861, „П оги б ш и е, но 
милые с о з д а н ь я “ 1863, „К о л п а к “ 1864, „П рекрасн ы й  п о л “



1864, „Е вген и й  О н еги н “ (п арод и я) 1866) ( 240), своим  характерно  
беглы м, совсем  „и м п ресси он и сти ч ески м “ стилем , вовсе  не 
яв л я ю тс я  идеальны м  ви д ом  книж ной вн еш н ости , о д и н а
ково о к азы в аясь  годны м и и для м узы кальны х нот и для 
театральн ы х  аф иш . В п яти д есяты х  годах П. А н н е н с к о г о  и 
Д . Р о с с о в а  (241) можно в н екоторой  м ере о б ъ ед и н и ть  с Л е б е 
д евы м  в одну группу, н ап ом н и в и об (иногда) весьм а удачны х 
легком ы сленны х рисунках З и ч и . К у р ьезн ы е  „П охож дения 
Ф е д о р ы “ Д у р о в а  об ъ ед и н и л и  в 1859 году р я д  имен, о зн а 
ченны х инициалам и А . В., Н ., Д . К .; н екто  А . Р у ч и н  п од 
писался полностью . Э та  Ф е д о р а  50-х го д о в  —  нечто врод е  
К урд ю ковой  п р ед ш ество вав ш его  врем ени , но, конечно, слабее 
и поверхностнее ( 242). П о сущ еству  все  эти  альбом ны е худож
ники, конечно, никчем ны . В п оряд ке  совсем  иной значим ости  
надо рассм атри вать  д еятел ьн о сть  тех, ко то р ы е  стрем ились 
„цензуру  н р а в о в “ п еревести  в цензуру об щ ествен н о сти . И м ея 
зд есь  пред ш ествен н и ков  в лице, пожалуй, Щ ед р о в ск о го  и во 
всяком  случае —  Ф е д о то в а , м астера  этого  устрем лен и я  в ы д е 
ляю т на п ер во е  м есто по общ ей  роли —  Н . А . С т е п а н о в а  
(„ З н а к о м ы е “ 1857 и сер и и  карикатурны х альбом ов  1859 г. ) ( 243), 
м астера  будущ ей „ И с к р ы “, а  по чисто  худож ественном у 
зн ач ен и ю  двух худож ников, на которы х сл ед овал о  бы о ста
н о ви ться  п од роб н ее  хотя бы  для того, ч то б ы  лучш е п он ять  
эвол ю ц и он н ую  р азн и ц у  с предш ествую щ им  врем ен ем , с Ф е д о 
то в ы м  и А гин ы м .

К  поколению  Ф е д о т о в а  принадлеж ит преж де всего  
тал ан тл и вы й  н аб лю д атель  окруж авш ей  его  ж и зн и , П етр  М ихай
л ови ч  Ш м е л ь к о в  (1 8 1 9 — 1890). В 1859 год у  с его  ближ ай
ш им у ч асти ем  вы ш ла в М оскве книга „С м ех и с л е зы “ , рассказы  
д о к то р а  А . Г олицы нского . З д е с ь  р яд  более  или м енее неле
пых р а с с к а зо в  снабж ен л и тограф и ям и , д аю щ и м и , м ож ет бы ть, 
Ш м ел ьк о в у  п раво  на им я св о ео б р азн о го  „русского  Д о м ь е “, 
конечно , в той  роли  последнего, где т о т  п ревращ ается  
в б ы то п и сател я  грим ас бурж уазии . О тн о ш ен и е  этих л и то гр а 
ф ий к тексту  д в о як о е . О н и  иногда следую т ф абуле, и н огд а—  
ф абула з а  ним и. Т ак, прилож ено особое „о б ъ ясн ен и е  к ар ти н к и “ 
к л и то гр аф и и , повествую щ ей , что пьяны й купец  появился 
в спальне „точь  в точь, как  он изображ ен в ри сун ке  г. Ш м е л ьк о в а “ . 
О ч ен ь неплохой ри сун ок  в силу этого  во сп р и н и м ается  не как 
иллю страция, а  как  сам остоятельны й  лист, им ею щ ий к себе 
ем у       подчиненное       л и тературн ое     толкован и е:   роли     текста



Л е б е д е в ,   А. И. Обложка к альбому. — Лит. 1860.





и иллю страции  п ер ем ещ аю тся , в чем , кон ечн о , к р о ю тс я  в о з 
м ож ности о ч ен ь  и н тересн ы х  р азви ти й , и л иш ний  р а з  доку- 
м ентуется а -к о н стр у к ти в н о сть  эпохи ( 244).

Н еп о ср ед ствен н ы м  продолж ателем  линии Ш м ел ьк о в а  
склонны  м ы  с ч и т а ть  П. М. Б о к л е в с к о г о  (1 8 1 6 — 1897), 
м астера, ко то р о м у , —  незаслуж енно , м ож ет б ы ть , —  п о сч астл и в и 
лось найти  б и о гр а ф а  в лице К . С . К у зьм и н ско го  ( 245). А в то р , 
впрочем , п ер е о ц ен и в а ет  с в о его  гер о я . Б окл евски й , продолж ая 
рисовать „ т и п ы “ „М ертвы х Д у ш “ и „ Р е в и з о р а “ , не ч ета  А ги н у  
сороковы х го д о в . Р и сун ки  Б о к л евск о го , вы п олн ен н ы е л и то 
граф ией, од н ако , всяч ески  важ ны . С у д я  по ним , п ри д ется  
признать, что  р еал и зм  как  п осл ед о вательн о е  теч ен и е  гр о зи т  
убить в и ллю страц и и  ее сам ую  душ у, д ей ствен н о сть . С о п р о 
вождение и и сто л к о в ан и е  тек ста , то , что н аи б о л ее  важ но 
в п роцессе и ллю страц и и , о тп ад ает  перед  волей  весьм а  с т р о 
гого врем ен и  преж де всего  уви д еть  героев  л и тературн ого  
произведения,     „к а к       ж и вы х“ ,    и    Б окл евски й     сп ец и ал и зи р у ется

 

Ш м е л е в ,  П . М. Р и сун ок  и з книги  „С м ех  и  сл езы “ . —  Л ит. 1859.



на п ортретах  действую щ их лиц , следует слову  писателя ч р е з 
вы чай н о  точно. Ч то  все  его  персонаж и несколько  на одно 
лицо, э т о  —  особенность его  д арован и я . Все изображ аем ы е им 
л и ц а  ро ко вы м  образом  о к азы в аю тся  склонны м и к полноте, 
аккуратности , чистенькой  вы л о щ енности. Т ого , чего  порою  
достигал  А гин, соц и альн ого  см ы сла явл ен и я , Б оклевский  
не дает. Его „ Н о зд р е в “ м ож ет бы ть очень верен  букве текста  
(Б оклевский  его н ари совал  по-Гоголю  с одн ой  вы дранной  б а

кен б ард ой , приделан
ной уже гравером ), но 
это  им енно „п о р тр ет“ , 
а  не тип. И ллю страции  
Б окл евского  к О с т р о в 
ском у  очень характер 
ны , но  явл яю тся  в сущ 
н ости  н е  чем  иным, как 
с н о в а  портретам и , на 
это т  р а з  актеров , испол
н яю щ и х  те  или другие 
роли . Б оклевский  был 
в сво е  врем я, может 
бы ть, остался и до сих 
пор популярнейш им  
и ллю стратором  Гоголя. 
А л ьб ом ы  Б оклевского  
(которы й  никогда не 
иллю стрировал  книж 
ного и зд ан и я) вы ходи
ли в свет в 1 8 5 8 , 1859, 
1860, 1863, 1875 и по
следую щ их годах ( 246). 
В 1881 году издан  его 

„А льбом  гоголевских т и п о в “ с предисловием  С тою нина, 
конечно, хвалебны м . Л ю бопы тно , что рисунки  Б оклевского  
во сп р о и зв о д ятся  ли тограф и ей  и гравю рой  на д ереве , чтобы  
в конце века , в 1895 году, застави ть  п р и зн ать  авто р а  п ре
д и слови я  к новом у  издан и ю  „А льбом а т и п о в “, Л . Бельского, 
что все  преды дущ ие способы  репродукции  рисунков Б оклев
ского бы ли „недостаточно  худож ественны м и“ . Т о н кая  передача 
считалась „ны не ед и н ствен н о  возм ож ной в ф ототипическом  
с п о с о б е “ . П равда, ф о то ти п и я  не особы й сохранила авторитет

Б о к л е в с к и й ,  П . М. Н оздрев. —  Гр. дер. из ал ь
бома 1881 г.



для наш его  врем ен и , но место з а  Б оклевски м  в истории  
русской и л лю страц и и , конечно, останется. О н  портрети ровал  
героев не то л ьк о  Г оголя, но и Л ерм он това , Т у р ген ева , П еч ер 
ского, Т о л сто го  и Д о с т о ев с к о го . С оверш ен н ы м  оскорб лен и ем  
памяти а в т о р а  „П реступ лен и я  и н а к а за н и я “ п ред ставл яется  
нам н ар и со ван н ы й  Б окл евски м  М арм еладов. М ож но было 
бы п од н ять  и н тересн ей ш и й  во п р о с  о том , как  и ком у иллю 
стр и р о вать  наш их п оздних  класси ков . И з всех, к то  в Р оссии  
брался з а  иллю страцию ,
Д о сто евски й  н и ком у  не 
был по плечу...

Ш м ел ьк о в , таки м  о б 
разом , д а е т  ж ан ровы е 
картинки , н езави си м ы е  от 
текста. Б о кл евски й  верует 
в его  букву, к а к  р е п о р 
тер  —  в газетн у ю  статью .
И м енно отсю д а  возм ож ен  
переход к  группе чи сто  
злободневной  „и ллю стра
ции ж и зн и “ , к о б щ ествен 
ной сати ре  и кари катуре .
В ш е с т и д е с я т ы х  годах 
очень явствен н о , как  р а з 
виваю тся н а  п о ч в е , в зр ы х 
ленной ж изнью , н о в ы е  
ростки  н еви д ан н о го  р а н ь 
ше см ы сла. К а р и к а т у р а  
является, б е з  сом нения, 
таким  же м огучим  о р у 
дием  во зд е й с тв и я  на эм о 
циональную  ж изнь, как  
иллю страция —  н а  наш и п ред ставл ен и я . И ллю стратор  о б язан  у в е 
ровать в литературу , как  в ж ивую  д ей стви тел ьн о сть  —  художник; 
карикатурист о б л ек ает  правду  в о д е я н и е  какого-то  зл о го  в ы м ы 
сла. С  книгой , как  тако в о й , им енно поскольку к ар и кату р а  идет 
от ж изни  и к ж изни , весьм а вы п уклой  параболой  касаясь  
печатного искусства , он а  им еет го р а зд о  м еньш е об щ его , чем  
иллю страция д аж е внекниж ная. В аж нее иное: н еп осред ствен н ая  
связь иных в ар и ан то в  и л л ю стр ати в н о го  и скусства  с этою  
самой к ар и кату р о й . С теп ан ов  —  н еп осред ствен н ы й  и л оги че

Б о к л е в с к и й ,  П . М. С ц ен а  из О стровского  
(„ Н е  та к  ж иви, к ак  хочется“). —  Л ит. 1859.



ский в ы в о д  из той определенной  струи русской  иллю стра
ции, к о то р ая  означена им енам и  А ги н а  и Б окл евского . П ер е 
рож дение струи  этой в о тк р о вен н у ю  сати ру  —  естественно , 
чуть заш атал и сь  устои стар о го  строя, и то , что надо было 
раньш е вы раж ать „эзо п о вы м  я зы к о м “ , хотя  бы  „сквозь  
Г оголя“ , теперь оказал о сь  возм ож ны м  уже не п ротаски вать  
ч ерез литературу. И м ен н о  эти м  о б ъ ясн яется , почем у м отив 
социальной  сатиры  все -так и  острее  у А ги н а , чем  у Б о кл ев
ского, н есм отря  на о ч ев и д н ы е  старан и я  этого  последнего; 
почему у С тепанова и д руги х  кари катури стов  60-х годов 
вполне отсутствует всяк ая  худож ественность . Р усская  сати ри 
ческая  ж урналистика ц вел а  очен ь  недолго, что  бы ло вполне 
естествен н о  в пресловутую  „эпоху р е ф о р м “ . А  интерес  к чистой 
злободневности  не м ог пагубны м  о б разом  не отрази ться  на 
технически-производственной  стороне дела. Р а з  надо с п е 
ш и т ь  ск а зать  что-то, то  неизбеж но будет „все  р авн о  к а к “ . 
И , сохран яя  за  собою  все исторические д о стои н ства , „сати 
ри чески е ж урналы изучаем ого  врем ени  нам и м огут бы ть п ред 
ставлены  каком у-либо специальном у историко-литературном у  
изы сканию , которого  они, к сож алению , ещ е не дож дались.

З д е с ь  вк ратц е  можно указать , что их и д еологи я  чудесно 
оп ред ел ен а  ещ е „ З н а к о м ы м и “ С тепанова 1856— 1858 г.г. „С  р а з 
ви ти ем ... общ ественного  движ ения... л и тература  обратилась 
к обличению  и осм еянию . В этом  деле, полезном  и необходим ом  
для улучш ения общ ества, сам ы м  лучш им  пом ощ ником  слова 
м огло бы ть  наглядное изображ ение; каран даш  должен был 
о б ъ ясн и ть  и дополнить п е р о “ . В „З н а к о м ы х “ вм есте с С т е 
пановы м  сотрудничали  Р . Ж у к о в с к и й  и М. З и ч и ,  среди  
других —  а в то р  „Р ассказо в  каран д аш ом “ и „П ослови ц  в к а р и 
катурах“ П. И . А н н е н с к и й .  К онечно, это  не журнал ещ е. 
Ч исто  поврем енны й  зл об одн евн ы й  характер  им еет „В есельчак“ 
1858— 1859  г. г., среди  худож ников кото р о го  п ервое  место 
зан и м ает  М икеш ин (здесь  печатались „З а п и с к и  М азури ка“), 
потом  Л е б е д е в  и К рю ков . Н аиболее же зам етн ой  и и сто р и 
чески важ ной  была, конечно, „ И с к р а “ , с 1859  до 1869 годов 
д ававш ая  р я д  кари катур  и об ъед и н и вш ая в себе  вокруг 
С тепанова, б ы вш его  ее соиздателем , целы й р яд  кари кату
ри стов , и з которы х  следует назвать А . Н . Б о р д г е л л и ,  
А . М. В о л к о в а ,  Я . Я . Г р о м о в а ,  М. М. З н а м е н с к о г о ,  
Л а б у н с к о г о ,  Р е д к и н а ,  Ц и х о ц к о г о ,  Щ и г л е в а ,  из преж
них им ен —  эп и зод и чески  —  Р. Ж уковского и А . Л еб ед ев а  (247).



Н астоящ им  же ад ъ ю тан том  С теп ан ова  и претендентом  на вто 
рое после него  м есто  в р яд у  кари катури стов  XIX века  следует 
назвать Н и к . Вас. И е в л е в а ,  р аб о тавш его  до  „ И с к р ы “ в д о 
вольно ж ивом  и и н тересн ом  „Г удке“ ( 248), а в „ И с к р е “ давш его  
немалое число кари катур , и зоб ретательн остью  превосходящ их 
степановские. И зв естн ы й  реакц и о н ер  К атков  и м енно  И е в л е 
вым чудесно и зо б р аж ен  в ви д е  ш лагбаум а ( 249). Н ам  п р ед ста
вляется, что  все  это  пы ш ное цветен и е  сати ри ч еского  рисунка 
все же вн е „и скусства  к н и ги “ . П рои звод ствен н о , однако , оно 
важно со сто р о н ы  техн и ческой . У словия ж урнальной раб оты  
снова п о тр еб о вал и  своего . Если в 50-х годах торж ествовала 
л и тограф и я, то  в 60-х —  о п ять  гр авю р а  на д ер ев е . С ам ом у 
С теп ан ову  п р и х од и л ось  уч и ться  р и со вать  на д еревян н ы х  досках 
и п роси ть  и зд а те л я  „С ы н а О т е ч е с т в а “ , где он то гд а  (до 
„ И с к р ы “) работал , чтобы  то т  „прислал  ему С е р я к о в а . “ „Н овы е 
рисунки будут сделаны  полегче, я  хочу п ер еп р о б о в ать  все 
способы  ч ерч ен и я , аво сь  д о б ью сь  и д о  н ас то ящ е го “ , — пиш ет 
С теп ан ов  —  один  и з  лучш их и опы тнейш их л и т о г р а ф о в  
своего  вр ем ен и  ( 250). Б о я зн ь  „ за су ш и т ь “ , „п од ави ть  р е зь б о ю “ 
неож иданно х ар ак тер н а  д ля  эпохи. Успех М икеш ина и его 
ш колы  о б ъ ясн яется , мож ет бы ть, им енно тем , что его  рисунки 
все б ессп орн о  очен ь  ж ивописны . Ему принадлеж ат загл авн ы е 
виньетки  „ И с к р ы “ 1865— 1868  г .г . ,  н атуралистически-ф антасти - 
ческие в стиле английского  „P u n c h ’a “ .

Э поха 60-х  го д о в  п ред ставл яется  в и сто р и и  русской  
книги п ерелом н ой . „ З н а т о к и “ п ри вы кл и  н ачи н ать  с  нее пре
словуты й у п ад о к  н аш его  книж ного искусства. В области  рус
ской иллю страц и и  она вполне возм ож но о зн ач ает  некое 
оскудение, х отя  одно  „ С ев ер н о е  С и я н и е “ пом еш ало бы тому. 
О бщ ее устрем лен и е идет в сто р о н у  нам и н еод н ократн о  отм е
чавш егося  „ о т р е зв л е н и я “. Р и су н о к  долж ен преж де всего  бы ть 
нарисован  и о тп еч атан  „ я с н о “ . Е го  содерж ание мож ет б еск о 
нечно в ар ьи р о в аться . Л егк о м ы сл ен н ы е  тетрад и  (Л еб ед ева , „М а
ск ар ад “ с л и тограф и рован н ы м и  ри сун кам и  П. П ., сподвиж ник 
Л еб ед ев а  К р ю к о в )  — это  р а н н я я  „альб ом н ая“ тр ад и ц и я  (201). 
„И стори ч ески е  к а р ти н к и “ Н е г о д а е в  а, А д а м о в а ,  К о ш е 
л е в а  и В е р е щ а г и н а  в зо л о то в ск о й  „И стори и  Р о сси и “ 
1863 г. ( 252), конечно , и н ая  линия, ран ьш е представленная  каким - 
нибудь „Ж ивописны м  К а р а м зи н ы м “ . Ч исто  ж е ли тературн ая  
иллю страция в 60-х годах за с та в л я е т  постави ть  воп рос  о тех 
диковинны х сим патиях, которы е заставл яю т даж е и з  о гр ан и 



ченного  круга  русских кл асси ков  и зб и рать  в каж дом д есяти 
летии о со б ы е  наиболее л ю б и м ы е вещ и. Д л я  60-х  год ов  такою  
была „Г оре от У м а“ . И зд а н и е  1863 года с ри сун кам и  И оган - 
сена, резан ы м и  на д ер ев е  Н . М ихайловы м  в М оскве, вр яд  ли

удачно . З а т о  д ва  д руги е —  весьм а 
интересны . П ер в о е  и з  них принадле
ж ит М. С. Б а ш и л о в у  (1821— 1870), 
м астер у  мало известном у, но очень 
заслуж иваю щ ем у вн и м ан и я, и здано  
в 1862  году в П етерб урге  Н . Т ибле- 
ном  с гравю рам и , вы полненны м и на 
д е р ев е  А . Г абером  в Д р езд ен е  ( 253). 
Б аш и лов  —  ри со вал ьщ и к  очень ж и
во й . Его иллю страц и он н ая  и зо б р е 
тательность тем  б ол ее  явствен н а, что  
в 1866 году, вполне возм ож н о  с целью  
конкуренции  им енно  с его  изданием , 
„Г оре от у м а “ вы пущ ено бы ло ещ е 
р а з  то в ар и щ ество м  „О б щ ествен н ая  
п о л ьза “ с рисункам и  академ ика 
П .  П .  С о к о л о в а  (1 826— 1905); кон 

куренция п рости рается  и на гр ави р о ван и е  —  в последнем  и зд а 
нии вы п олн ен н ое Б р о кгау зо м  в Л ей п ц и ге  ( 254). Р а зн и ц а  меж ду 
этим и д вум я  изд ан и ям и  поэтом у очень интересна. Ф о р м а т  о д и н а
ков (4°). Н а  титульном листе Б а 
ш илов д ает  крупны й п ортрет 
Г р и б о ед о ва  и р яд  м едальонов 
с п о р тр етам и  героев  „Г оре от 
у м а “ , м еж ду которы м и  в о зя т 
ся ф ан тасти чески е  чортики .
У С о к о л о в а  ком п ози ц и я та  
же, но п о р тр ет  Г ри боед ова  
ум еньш ен , введен  вид  М о
сквы , ф и гуры  неких м оло
дых лю дей:  то -есть иллю -
страц и он н ость  и интерес  к л и 
тературны м  персонаж ам  з а 
м еняется         п севдореализм ом .        З а т о         услож нение:     гравю ра       на
печатана в д в е  краски , загл ави е  набрано  славянским и  бук
вам и. И зд ан и е  Т и б л ен а  лю бопы тны м  о б р азо м  вклю чало 
разн о ц ветн о сть  им енно в титульны й лист. К о м п о зи ц и я  отдель

Б а ш и л о в ,  М . С. С ц е н а  и з „Г оре 
от ум а“ . —  Гр. дер . 1862.

С о к о л о в ,  П . П . С ц ен а и з „Г оре от  
у м а“. —  Г р . дер . 1866.



ной стран и ц ы  в общ ем  аналогична. П ер в о е  и зд ан и е  об вод и т 
текст то н к о й  п олоской , вто р о е  такую  же рам к у  закр у ч и вает  
по углам  в о со б ы е  за в и т к и . Б аш илов дал  25, С о к о л о в  —  32 
рисунка. П е р в о е  д е й ств и е  н ачи н ается  од и н аково . Д е й с т в и е —  
„за с ц е н о й “ . С о ф ь я  и 
М олчалин, у  Б аш и л о в а  
он ей целует руку, у 
С околова он и  д о б р о д е 
тельно м у з и ц и р у ю т .
П ервое я в л ен и е : у  Б а 
ш илова Л и з а  стучит 
в зап ер ту ю  д в е р ь , у 
С о к о л о в а  —  с п и т  перед  
дверью . Х а р а к т ер н а я  
деталь: С о к о л о в  д а ет  
и рам ку  и за н а в е с  
сцены, на которой , 
очевидно, м ы слит себе  
происходящ ей  постановку . П о яв л яется  Ф ам у со в . У  Б аш и 
лова это  вели колеп н ы й  тип , вп ослед стви и  и спользованны й  
и Б оклевским : м олод ящ и й ся , щ егол еваты й , тол стом орд ы й  барин; 
у С о к о л о в а  —  б л аго о б р азн о -акк у р атн ы й  чиновник. С р ав н ен и е  

м ож но бы ло бы  продолж ить д о  конца. Б а 
ш илов н еср авн ен н о  ж ивее, и н тересн ее , р а з 
н о о б р азн ее , гр а в ю р а  Г абера нап ом и н ает 
40 -е  годы . Н о  С околов  ум нее, суш е и строж е. 
Б аш и лов  п о р о ю  вп ад ает  в ш арж: е го  С к ал о 
зуб  п оэтом у  уступает С околовскому, чудесно 
п ер ед авш ем у  бурбон и сты й  тип  бессм ертного  
п ол ковн и ка. М олчалин удачнее у Б аш и лова, 
Ч ац к и й  не у д ал ся  ни у того , ни у другого . 
Л ю б о п ы тн ы  р а зн о р о д н ы е  прием ы  отн о ш е
ни я к иллю страц и и  вооб щ е у обоих  худож
н и ков . И н теллектуальн ость  С о к о л о в а  д оп у
с к а ет  больш ую  сво б о д у  об ращ ен и я  с т е к 
стом . О н , н ап р и м ер , иллю стрирует первы й  

монолог Ч ац к о го , оп и сы ваю щ и й  м осковские тем ы , м алень
кими группам и этих сам ы х закулисны х  персонаж ей , с о ед и 
ненных в один  рисунок . О н  д а е т  портреты  С оф ьи  и Ч а ц 
кого. Б аш и лов  же ж ивее и эн ер ги ч н ее  вед ет  сам о е  д е й 
ствие и всяки й  р аз , когд а  иллю страц и я к одном у месту

С о к о л о в ,  П. П . Ф а 
мусов (закл . в и н . ). —  

Г р . д ер . 1866.

С о к о л о в ,  П . П . И ллю страц и я к м онологу Ч ацкого . 
Гр. дер . 1866.



совп ад ает  у обоих худож ников, о к азы в ается  вы ш е своего  
подраж ателя.

В ы вод  н ап раш и вается  сам  собой . В 60-х годах  неизбеж но 
бы ло п р о и звести  вы бор  м еж ду н епосредственной  худож ествен
ностью  вы раж ения (Б аш и л ов) и типичной р ац и он альн о  д о с ти 
ж им ой содерж ательностью  (С окол ов). Ц ель , очевидно , бы ла 
поставлена в достиж ении  в се  то го  же об щ ествен н ого  см ы сла 
иллю стрируем ого явл ен и я . Н о  то , что совп ад ало  у А гина, у 
его преем н и ков  о к азал о сь  разъ ед и н ен н ы м . Х удож ественно 
Б аш илов стои т ближе к 40 -м  годам . С о к о л о в  у к азы в ал  на 
будущ ее —  рац ионалистически  тр е зв о й , и стори ч еской  иллю стра
ции к о н ц а  XIX века. „Г оре от у м а “ обоих  м астеров  слиш ком  
чудесны й случай, чтобы  н а  нем  не остан ови ться .

О н , конечно, не ед и н ствен н ы й  п ри м ер  иллю стрировани я 
русских классиков в 60-х годах. В 1865 году  А . И . Глазунов 
и зд ает  „П есн ю  про купца К ал аш н и к о в а“ с 12 рисункам и  
А . И . Ш а р л е м а н я ,  ко то р ая  явл яется  о д н о ю  и з и н тер есн ей 
ш их иллю м инованны х русских книг и зуч аем ого  врем ен и  ( 255). 
Р исунки  гр ави р о в ан ы  на д ереве , вы полнены  эск и зн о  и вста 
влены  в набранную  полосу сти хотворн ого  тек ста  как  виньетки , 
с оп ределен н ой  целью  у к р аш ен и я  стран и ц ы , не только со п р о 
вож ден и я  текста. Д е к о р а т и в н а я  роль, каж ется , даж е п р ев а 
лирует; ри сун ок  во  всяко м  случае согл асован  с ш риф том  и 
с ком п ози ц и ей  страницы ; все  издание не и м еет  в себ е  ничего  
н арочи того . Н е  совсем  это  м ож но ск а зать  п ро  другое издание 
того  ж е врем ени , „К у зн еч ек  (sic) —  м у зы к ан т“ Я . П. П олонского , 
и ллю стри рован н ое  В. Г а р т м а н о м .  З д е с ь , п равд а , д е к о р ати в 
н ая  ц ель  такж е налицо; но рисунки , стан о вящ и еся  виньеткам и , 
к о н ц о в к ам и  и инициалам и , вполне случайны  и в силу этого  
не п р о и зв о д я т  впечатление органически  спаянны х с текстом .

К н и га  60-х годов! О н а  столь р а зн о о б р азн а , что м нится 
н еи сч ер п аем о й , все  д есяти л ети е  п р ед ставл яется  одним  из 
и н тересн ей ш и х  во  всем  XIX  веке, что  бы  ни  говорили  „лю би
те л и “ . М ы мож ем, наприм ер , отм етить  р я д  изданий , о п р ед е
ленно и спользую щ их стар о е  наследие. К аки е-н и б удь  „П есни 
А н а к р е о н а “ 1861 г. с ли тограф и рован н ы м  п ор тр ето м  поэта б ес 
спорно  „ с ти л и зо в а н ы “ под  пуш кинскую  эпоху. Т р еть е  издание 
„ И л и а д ы “ (1861) п о в то р яе т  в весьм а скверн ы х  очерковы х л и то
граф иях  вто р о е  и зд ан и е  1839  г. с ри сун кам и  Ф л ак см ан а  и 
п ервое , где п о р тр еты  героев  гр ави р о в ан ы  бы ли на меди 
Н . И . У ткины м  ( 256).      К акая-н и б уд ь      ерун д а        вроде  „Н ет      более



несчастны х б р а к о в “ 1862  года п ользуется оп ять  зап асо м  ре- 
вильоновской  словолитни , вк рап л яя  в русски й  текст  клиш е 
Эми, М арвиля  и М ейсонье. К аки е-н и б удь „П етерб ургски е  
трущ об ы “ , п а р о д и р о в ан н ы е  В олковы м  с н е б езы зв естн о го  Все
волода К р ес то в с к о го , каж ется  с одной сторон ы  прим енением  
к книж ной ф о р м е  то й  н еп р и тязател ьн о й  вн еш н ости , к о то р ая  
была в ы р а б о т а н а  сати р и ч ески м и  ж урналами 60-х  го д о в , — с дру
гой п р ед ставл яется  п арод и ей  на расп ростран ен н ы й  в то  врем я 
тип ф р ан ц у зски х  политипаж ны х серийны х р о м ан о в . М ежду 
этим и  п р и м ер ам и  и л л ю стри рован н ы х  и зданий  трудн о  провести  
общ ий зн а к  сти л и сти ч еск о го  р авен ств а . Х арактерн о , пожалуй, 
только одно: в се  он и  —  д еш евы , печатаны  на неваж ной  бумаге, 
не им ею т п ер еп л ето в  и в силу это го  —  обречен ы  на более  скорую  
погибель . И х р и су н к и  —  со п ровож д ен и е  сю ж ета в первую  оче
редь: н ед ар о м  к  сти хотворен и ям  П олонского , прилож енны м  к 
„К у зн еч и к у “ , иллю страций  нет ( 257). С тр ем л ен и е  к  д е м о к р а ти 
зац и и  п р о вед ен о  и в той  об ласти , к о то р ая  м нилась р ан ьш е как 
р а з  наи б ольш е д ем ократи ч н ой . М ы им еем  в виду  л и тограф и ю . 
О н а  как  р а з  в это  врем я  п ереходи т в так  н азы ваем у ю  „то н о 
вую  к с и л о гр а ф и ю “ , при чем  у н ас  есть  и весьм а  лю боп ы тн ое 
пром еж уточное зв е н о  меж ду об ои м и  этим и  п ол и граф и ч ески м и  
способам и , в л и ц е  та к  н азы в аем о й  „к о н гр евн о й  п е ч а т и “, ком 
бинирую щ ей ш три ховой  ри сун ок  преж ней д е р ев ян н о й  гр авю ры  
с п ечатаем ы м  о соб о  с кам ня сплош ны м  ф оном  или тоном . Э той  
техникой  исполнены  рисунки  в и зд ан и и  „У личны е т и п ы “ того  
сам ого  А . Г олици нского , к о то р ы й  несколько р ан ьш е  снабж ал 
своим  тек сто м  л и то гр аф и и  Ш м ел ьк о в а , —  при  чем  „У личны е 
т и п ы “ сн аб ж ен ы  кси л о гр авю р ам и  К . Рихау, вы полненн ы м и 
с ри сун ков худож ника, с к р ы в ш его ся  под  псевдоним ом  „М. П и к
к о л о “ , но в ко то р о м  м ы  п о д о зр ев аем  того  ж е М икеш ина ( 258). 
С трем л ен и е  д а т ь  ко м п актн о сть  и сдерж анность  об щ его  гр а 
ф и ческого  п ятн а  в этом  при ем е, конечно , удачнее, неж ели 
в чистой  л и то гр аф и и , линия к о то р о й  н и когд а  не будет четкой , 
или чем  в сам о й  „тон овой  г р а в ю р е “ . Г и бри д н ость  ф орм ы  
п р о и зв о д ств а , п о л ьзован и е  д ву м я  разн ород н ы м и  способам и  
печати, кон ечн о , не п озвол и л и  „ко н гр евн о й  п е ч ати “ п ри ви ться . 
„ Т о н о в а я “ ж е гр а в ю р а  начи н ает с в о е  победное —  на с о р о к  л е т  — 
ш ествие п ри б л и зи тел ьн о  с это го  ж е врем ени . Е е  принцип 
ясен. Л и н и я  и пятно , и гравш и е ран ьш е роль  н оси телей  в ы р а 
жения сам ого  зам ы сл а , в „ т о н о в о й “ гр авю р е  и м ею т только  
служ ебное    зн ач ен и е .             Ф о р м а           п о к р ы в ается           к ом б и н ац и ям и   одно-



о б разн о  волнисты х или прям ы х параллельны х линий, которы е 
при возм ож н ом  п ересечени и  образую т поверхности  и з  точек, 
н апом инаю щ ие будущ ую  автотипию . „ Т о н “ достигнут путем 
реш ительны х ж ертв —  всем и  тем ны м и, черны м и  и светлы м и 
белыми м естам и . Т а к а я  гр авю р а  отню дь не „b lanc  e t n o ir“ , а 
„ g ris“ ; она , конечно, возн и кла  из целей чисто репродукционны х, 
когда ж елание п ередать  реш ительно все, что хотелось, за с та 
вило за б ы ть  по сущ еству немы слим ость и ненуж ность п ер е
дачи в гр ав ю р е  хотя бы  красочного  колорита ж ивописи , хотя 
бы трехм ерной  округлости  какой-либо пластической  ф орм ы  
со всей ощ утим остью  последней . Зн ам ен и ты й  и по сущ еству, 
конечно, первоклассны й  м астер  Л . А . С е р я к о в  должен бы ть

П и к о л л о , М. Букинисты. Рисунок из книги „Уличные типы“. — Конгревная 
печать, гр. дер. К. Рихау.



признан и стинны м  род он ачальн и ком  русской  тон овой  ксило
гравю ры . Д л я  книги , как  для таковой , он р аб о тал  не столь 
много, я в и в ш и с ь  з а т о  присяж ны м  п оставщ и к ом  журналов 
50— 60 го д о в . М икеш ин  им ел своего  сп ец и ал ьн ого  гр а в е р а  в 
лице Ф р е й н д а , уп ом ян утого  вы ш е, которого , к а к  и М о л в о ,  
см енивш его в о  вто р о м  и зд ан и и  „К у р д ю к о во й “ Л и н к а , сле
дует п р и зн а ть  м астером  переходны м , не всецело ещ е п ож ертво
вавш им  преж ней  к о н тр астн о стью  ради  новой  „ о д н о то н н о сти “ . 
Целую  плеяду  гр а в е р о в  встр ети м  мы несколько п о зд н ее  вокруг 
„И л л ю стр ац и и “ Гоппе; им я Г р а ч е в а ,  в портретной  гравю ре  
давш ее свое  лучш ее, м ож ет б ы ть  зд есь  упом януто особо. 
Н аконец , и ш ести д есяты е  год ы  зн а ю т  своего  класси ка  гравю ры  
на д ер ев е , м астер а , б ессп орн о  стоящ его  на у р о вн е  вы сокого  
технического  со вер ш ен ства . М ы говорим  о Г о г е н ф е л ь -  
д е н е ,  исп олн и теле  ри сун ков  Ш ар л ем ан я  к „К уп ц у  К алаш н и 
к о в у “ и Г ар тм ан а  к  „К у зн еч и ку -м узы кан ту“ ( 259). Е го  и сти н 
ный to u r  d e  fo rce  —  вм есте  с  тем , м ож ет бы ть, н аи б олее  зн а ч и 
тельное илл ю стри рован н ое  и зд ан и е  60-х годов, это  „С о ч и н ен и я  
Д ер ж ав и н а“ , и зд ан н ы е  А кад ем и ей  Н аук , м ноготом н ы й  и исклю 
чительно и н тересн ы й  труд, явл яю щ и й ся  д и кови н н ы м  воп лощ е
нием давних  зам ы сл о в  п оэта  ( 261). Рисунки  Е го р о в а  и иных 
самых первы х  лет XIX  в ека  зд есь  облачены  в строгую  и 
скром ную  одеж ду п розаи чески  четкой  ком би н ац и и  ш трихов. 
„Т о н о вая  г р а в ю р а “ , конечно, в данном  случае хочет подраж ать 
резц о во й  гр а в ю р е  на м еталле б ез  особ ого  успеха. Если „С о ч и 
нения Д е р ж а в и н а “ останутся на почетном  м есте в  истории  
русской  кн и ги  и зуч аем ого  врем ен и , то  в силу того , что  они 
б езуп речн ы й  п ам ятн и к  вы сокой  п р о и зво д ствен н о й  техники 
очень усерд н ой  эпохи , и вм есте  с  тем , о б н ар о д о в ав  рядом  
с ви н ьеткам и  1802  го д а  м нения Л ь в о в а  и О л ен и н а  о сути 
иллю стри рован и я во о б щ е (о чем  м ы  уж е им ели п о во д  писать), 
застави ли  и н о в о е  в р ем я  зад у м аться  н ад  проблем ам и зр и 
тельного соп ровож д ен и я  текста. Т ол м ач ом  60-х годов в этом  
отнош ении вы ступил  Ф . И . Б услаев . В „М оих д о су гах “ пом е
щ ена его  стать я  на тем у об  иллю страциях  к Д ерж ави н у , 
всячески  и н тересн ая . З а  иллю страцией  зд есь  п р и зн ается  „ п р я 
мое н азн ач ен и е  этих  обоих  (ж ивописи  и скульптуры ) искусств 
в их о тн ош ен и и  к словесности  во  все  врем ен а  и у всех 
н ар о д о в“ . О д н а к о  н и какая  ж и воп и сь  не м ож ет соп ерн и чать  
с п оэти ч ескою  ф ан тази ей . З н а ч е н и е  иллю страции в том , что 
ум наш  и м еет п отреб н ость  „о б легч ать  для себ я  отвлеченное



сл о во  н аглядн ы м  и зо б р аж ен и ем “ . В то л к о в ан и е  п рои звед ен и я  
и ску сства  тут ввод и тся  я в н о  экон ом и чески й  ф ак то р  ( 261).

Н а ш  перечень хотя б ы  главны х н о ви н о к  книги  60 год ов , 
кон еч н о , очень неполон. Г о в о р я  о Л еб ед ев е  к а к  о легком ы слен
ном  русском  альбом ном  Г ав ар н и , мы долж ны  упом януть, что 
он же иллю стрировал  и Н е к р а с о в а  в двух тетр ад ях  с л и тогра
ф иям и  в 1864— 1865 г. —  У  Ш ар л ем ан я  р яд о м  с грави рован н ой  
на д е р ев е  „П еснью  п ро  купца К ал аш н и к о в а“ есть  ещ е д и к о в и н 
ны й и пестры й  хро м о ли то гр аф ски й  „С б о р н и к  лучш их б а се н “ 
1865 года. Б аш илов с о зд ал  р я д  превосходны х  портретны х, 
п р авд а , не д ейственны х  и ллю страц и й  к „Г убернским  о ч ер к ам “ 
Щ е д р и н а  (1868— 1870) ( 262). П оскольку  это  в  п оряд ке  п опол
н ен и я  уж е сказан н ого  вы ш е, зд е сь  важ но о б р ати ть  вним ание 
и на н еко то р ы е  „н овы е — с т а р ы е “ явл ен и я  книж ного  искусства. 
60 -е  год ы  впервы е п ослед овательн о  н ач и н аю т при м ен ять  
вы работан н ую  в ли тературны х и худож ественны х книгах  технику 
к и зд ан и ям  научны м; п ри м ером  м огут служ ить тщ ательно 
сд ел ан н ы е и для своего  врем ен и  б езу ко р и зн ен н ы е  „П ал ео гр а
ф и чески е  сн и м к и “ 1863 год а  ( 263). Р авн ы м  об разом , с в я зь  
с З а п а д о м  за о с тр я е тс я  и д елается  р азн о о б р азн о й . Мы не к аса
ли сь  ран ьш е зарубеж ны х русских изданий , сч и тая  их п оследова
тельно продуктом  чужой полиграф ической  техники . Н о  в 60-х го 
дах, при  р азв и ти и  политической  эм и гр ац и и , при  д еятел ь
ности  од н ого  уже Г ерцена, с русской  за гр ан и ч н о й  книгой 
м ож но бы ло бы  сч и таться  сер ьезн ее , п р о ти в о п о л агая  полити
ч еское  и зд ан и е , нем ы слим ое в Р осси и , д р у го й  руб ри ке  такж е 
зап ад н ы х  русских и зд ан и й  —  эроти ке  или п росто  порнограф ии . 
Н а д о  ск азать , что в п о р яд к е  худож ественном  обе группы 
и н тер еса  не пред ставл яю т. Р евол ю ц и он н ая  б рош ю ра должна 
б ы ла  за б о т и т ь с я  преж де всего  о содерж ании , свою  ф орму 
п рятала , стрем и лась  всего  больш е к  ком п актн ости  набора, 
к ч еткости  ш риф та, к портати вн ости  бум аги . М ы определенно 
счи таем  ее  исклю чительно важ ны м  об ъ ектом  изучения, но пола
гаем , ч то  это  долж но б ы ть  сделано в с в о е м  м есте. Р усская 
же кн и га , и зд аю щ ая  где-либо  в Г ерм ании  „зап р ещ ен н ы е“ 
в Р осси и  эр о ти ч еск и е  или просто н еп ри стой н ы е вещ и, еще 
м енее и н тер есн а  с точки  зр е н и я  книж ной п рои зводствен н ой  
ф орм ы .

Важ нее встр ети ть  в 60-х годах о п я ть  явлен и е, общ ее 
у  десяти лети я  с 40-м и  годам и и о тсутствовавш ее  в 50-е годы: 
п о явл ен и е  в Р оссии  кн и ги  с западны м и  клиш е. С ю д а может



бытъ отн есен о  как  и пустяковое  „Т орж ество  т а б а к у “ 1863 г., 
так  и ч удесн ы й  „ П е р р о “ , детски е  сказки  в п ер ево д е  Т урген ева , 
и с и л лю страц и ям и  вход и вш его  тогд а  в м оду Г. Д о р э .  
С последним , крупны м  весьм а, им енем  мы ещ е встрети м ся , 
успех его , п о всем естн ы й  в Е вропе, неудивителен  и в России; 
Д о р э , пож алуй, больш е с  п равом , чем  хотя бы  Г авар н и , можно 
в и звестн ом  асп ек те  п ри ч и сл ять  к  русским  м астерам .

Н ак о н ец , в е с ь м а  важ но о тм ети ть  появлен и е  в 60-х годах  
ряд а  первокл ассн ы х  соб ы ти й  ч и сто  литературн ого  рода; их 
вн еш н яя о б о л о ч ка  п р ед ставл яется  интересной  п росто  „б и о гр а 
ф и ч еск и “ . И з  стар ы х  а в то р о в  П уш кин  И сак о в а  не так  и н те
ресен , к ак  Л ер м о н то в  Г лазуновы х 1863  года, и зд ан н ы й  б ез 
каких бы  то  н и  бы ло украш ен и й , но п р о и зв о д ящ и й  все-таки  
п р е к р а с н о е  вп еч атл ен и е  чистой  вы держ анной  ти п ограф ской  
ф орм ы . И з  кл асси ков  уже соврем ен н ы х  60-м  годам , ром аны  
Т урген ева  и м ею т вполне оп ред елен н ы й  тип. „ О т ц ы  и д е т и “ 
1862 год а  о тл и ч аю тся  очень сж аты м  титулом , и м ею т набор  
на ш понах и сравн и тел ьн о  вы со к и й  ф орм ат. „П реступ лен и е  
и н а к а за н и е “ 1867  г. им еет ч ер н ы й  и четки й  ш ри ф т, и и н те
ресны м  о б р а зо м  совсем  иную , чем  у Т у рген ева , тр акто вку  
загл ав и я : „ Р о м ан  в ш ести  ч астях  с эпилогом  Ф . М. Д о с т о 
е в с к о го “—  в п р о ти в о в ес  кр атк о й  строчке на турген евски х  
ром анах: „С оч . И в . Т у р ге н е в а “ . Т а к  о зн ачен  и „ Д ы м “ того  же 
1868 года, к о гд а  вы ш ла „В ойна и м и р “ ( 264). Ш р и ф т  за г л а 
в и я  последней  —  оттен ен н ы й , ж ирны й, закругл ен н ы й , н аб ор  
го р а зд о  у б о р и стее  турген евски х  книг. Все эти  зн ам ен и ты е  
ром аны  в ы гл я д я т  ч уть-чуть не н а  одно лицо , н есм о тр я  на 
р азн и ц у  их ти п о гр а ф и й  или даж е го р о д о в . Если ж е м ы  вовлечем  
в о р б и ту  н а ш е го  вн и м ан и я  п росто  обы чн ы е р я д о в ы е  книги 
ш и рокого  п о тр еб л ен и я , то п р и д ется  п р и зн ать  возм ож ность 
го во р и ть  о н екоей  „стан д ар ти зац и и  ти п ограф ски х  п р и е м о в “ , 
в зн ачи тельн ой  м ере о б ъ ясн яю щ ей ся  п росто  ш ироким  р а зв и 
тием  печатны х п р ед п р и яти й  н ач и н ая  с 1855  года. В н овь  наличе
ствую щ ая стати сти к а  д ает  для  1855  год а  40, а  д ля  1860 г. 
62, для 1870  г. уж е 83  ти п о гр аф и и  ( 265). Весьма л ю б оп ы тн ы й  
журнал „ К н и ж н и к “ , вы ход и вш и й  в М оскве в 1865 году, д ает  
для этого  го р о д а , п од счи ты вая  вм есте  с ти п о гр аф и ям и  и л и то 
граф ии  и так  н азы в ае м ы е  „ м е т ал л о гр аф и и “ , циф ру  в 106 з а в е 
дений. В 25 м оск овски х  ти п о гр аф и ях  считалось 17 . 000  пудов 
ш рифту, 53 ско роп ечатн ы х  м аш и н ы  и 144 ручны х с та н к а  ( 266). 
В связи  с этим , конечно , р а зв и в а е т с я  и и зд ател ьская  и книгопро-



д ав ч еск ая  деятельность. О н а , конечно, м ен яется  по содерж анию  
и по политике. „Ч ислом  поболее, ценою  п о д еш евл е“ , часто 
о см еи ваем ы й  лозунг, с тан о в и тся  руководящ и м  для таких 
и зд ател ьств , как Глазуновы х. В 1855 г. ф ирм ою  этой , по д ан 
ным неоднократно ц и ти р о в ан н о го  Л и со вско го , вы пущ ено 7, 
в 1860 г. —  37 книг. И зд а н и е  популярны х книг по естество 
зн ан и ю  и об щ ествовед ен и ю  см ен яет преж ний поток чувстви 
тельны х ром анов . И м ен н о  с  это го  только врем ен и  можно вполне 
последовательно утверж дать  п ри ори тет  научной книги в XIX веке. 
То, что научная книга, к ак  она преим ущ ественно  и зд ается  
в Р осси и , есть  в то  ж е в р ем я  книга популярная  и книга 
д еш ев ая , что Р оссия стан о ви тся  часто н азы в аем о й  „классиче
ской  стран ою  деш евой  к н и г и “ , это  —  х ар актерн ая  черта  нового  
д ем ократи зм а. Мы м огли бы  только  п р и ветство в ать  всю  эту 
постоянно  расш и ряю щ ую ся ам плитуду зах вата  кн и гою  народны х 
масс, если бы  параллельно с тем  не отм ечалось  бы двух 
явлений: как  уклона кач ества  сам ого  п р о и зв о д ств а  в с вязи  
с роковы м  „все  равн о  к а к “ , т а к  и появление в роли об ратн ого  
д еш евой  книге  явл ен и я  —  так  н азы ваем ой  кн и ги  „р оскош н ой “ , 
то-есть определенное классовое разгр ан и ч ен и е  книги, им енно 
по п ри зн аку  эконом ическом у. Все это, вм есте  взято е , предста
вл яется  очень заслуж иваю щ им  изучения в будущ ем  ещ е, конечно, 
м он ограф и ческом  р азр езе .

Р а зн и ц а  между 50-ми и 60-ми годам и в области  п ри нципи
ального отнош ения к книж ной ф орм е ещ е не так  велика. Ее 
п оследовательное увеличение м ож ет бы ть удачно  прослеж ено 
хотя бы  н а  таком  частном  прим ере, как  „л и стовы е а зб у к и “, 
р ассм отрен н ы е О больян и н овы м  ( 267). И з  п риводим ы х им п ри 
м еров б р о сается  в гл аза  н есвязан н ость  буквы  с  присоединяем ой  
к ней к ар ти н к о ю  в 1853 году, вклю чение рисунка, тр ак то ван 
ного орнам ентально , в ком п ози ц и ю  стран и ц ы  в 1857 году, 
и, н акон ец , победу  буквы , вы раж енную  тем , что  рисунок 
вклю чен в оч ертан и е  б у квы  —  в 1865 г. П оследнее явление, 
конечно, сн ова  чисто интеллектуально. Н а д о , чтобы  буква, 
смы сл бы ли важ нее ф орм ы . Роковы м  о б разом  получается, 
однако, что  „см ы сл “ , переполненны й ф орм альны м и элем ентам и, 
стан ови тся  неясен , просто  затем няется . В стречаю щ иеся в это  
врем я буквы  „и з  ф и гу р “ очень мало удобочи таем ы . Э та  не
конструктивность всего  построения п ред ставл яется  главною  
бедою  второй  половины  века , тем  более, что  она явственно 
идет р у к а  в руку с ж еланием  „п о р ази ть“ , д ать  что-либо необы-



чайное, экстр ен н о е , н евероятн ое . И м енно  в этом  п оряд ке  
надо бы ло бы  р ассм атр и в ать  появляю щ иеся  ны не „м и н и атю р
ные и зд а н и я “ , н евед ом о  за ч е м  —  р а зв е  только для прихоти , если 
не для ти п о гр аф ск о й  и гр ы  —  вы пускаем ы е м ален ьки е книж ечки 
в 256-ю  д олю  листа . П ри м ером  м ож ет служ ить изданное 
Рейхелем  в 1865 году с о б р ан и е  басен  К р ы л о ва , им ею щ ее 
21 строчку  д и ам ан та  н а  крош еч н ой  странице ( 268). В 1875 году 
в К азан ско й  у н и вер си тетск о й  типограф ии  вы ходит б рош ю рка 
в 7 (!) с тр ан и ц  т е к с т а  —  „С ел о  и д е р ев н я “, идиллический  
о тры вок  и з  Г ерц ен а  ( 269). Ее р а зм е р  —  6  X  4 с м .  П ер еч и сл ять  все 
м и н и атю рн ы е и зд ан и я  н ад обн ости  нет. И х довольн о  м ного 
во всяком  случае  ( 270).

Д у м ается , что  не м енее интересную  разн и ц у  о зн ачает  и 
новы й ти п  к н и го п р о и зв о д и тел ей , вы д ви гаю щ и й ся  ны не. Вместо 
и зд а тел я -ти п о гр аф а  мы им еем  во  второй  п олови н е  XIX века  
п р евал и р о ван и я  ти п а  и зд ател я-куп ц а , кн и го п р о д авц а  новой  
ф орм ац и и , строю щ его  свое  п р ед п р и яти е  на „х о зр асч ете“ , и, 
конечно, кн и го и зд ател я -и дейника, ви д ящ его  в кн и гоп рои з- 
водстве  ви д  об щ ествен н ого  служ ения и граж данского  подвига. 
И зд ател ь-кап и тал и ст , с одной  стороны , ум ею щ ий ходкой  серией  
учесть за п р о с  сам ого  ш и рокого  ры н ка  —  и издатель-труж еник, 
вк лад ы ваю щ и й  в книгу  м алы е сво и  сбереж ения и вы полняю щ ий  
свое  д ело  б е з  надеж ды  на обогащ ен и е: вто р ая  п олови н а века  
видит их сущ ествован и е , тем  сам ы м  отраж ая в зе р к а л е  своем  
напряж ение и расхож дение классовы х  интересов. П оскольку 
и стори я  и зд ател ьско го  дела  в Р о сси и  —  ещ е во п р о с  будущ его, 
мы м ож ем  зд е с ь  огран и чи ться  только  указанием  некоторы х 
наиболее х ар актер н ы х  ф актов. И зд ател ем , б есспорно  превали
рую щ им  в 7 0 — 80-х  годах, и и здателем  нового  типа, оп и раю 
щ им ся на хор о ш о  налаж енны й расп ростран и тельн ы й  аппарат, 
бы л       М. О . В ольф ,     котором у        посчастли ви лось       найти        в     лице
С.  Ф . Л и б р о в и ч а  ревн остн ого  хрон и ста . О чеви д н о , на столь же 
ком м ерчески -д еловой  почве строи л ось  издательство  С алаевы х  
в М оскве. П р о ц в е та н и е  д ом а Г лазуновы х продолж алось. О б р а 
зован и е  и зд ател ьско го  то в ар и щ ества  „О б щ ествен н ая  п о л ьза“ , 
осн ован н ого  д ля  и зд ан и я  общ едоступны х книг по естество 
знанию , вы п у сти вш его  8 .000  паев по 50  р. —  его кратк и й  успех 
и р асп ад , —  исклю чительно  х ар ак тер н ая  страничка н овой  рус
ской об щ ествен н о сти . Н ам  бы ло только надо н азв ать  п ри 
меры. К ак  на ф ак ты , им ею щ ие, м ож ет бы ть, больш ее касательство  
к книж ному п рои зводству , укаж ем  на распад  реви л ьон овской



словолитни в конце 60-х го д о в  и на о б р азо ван и е  с 1854 года 
словолитни  О . И . Л ем ана, возн и кш ей  на и н вен таре  бы вш ей  
ти п ограф и и  К райя ( 271).

Т ипичны м  прим ером  словолитного  зап аса  1870-х годов 
м огут служ ить „О б р азц ы  ш ри ф тов  Русской сл овол и тн и “ (1875). 
З д е с ь  бросается  в гл аза  преж де всего  отсутстви е отдела 
политипаж ей, столь х арактерн ого  для более ранних  словолитен. 
Р азн о о б р ази я  основны х ш р и ф то в  никакого . Н а  первом  м есте 
„о б ы кн о вен н ы й “ ш ри ф т р азн ы х  кеглей. М ного курсивов. 
В „мелких загл авн ы х“ , то -есть  употребляю щ ихся для акциденций  
ш риф тах, „наоборот, бол ьш ая  пестрота: ш ри ф ты  египетский 
гротеск , итальянский, ш и роки й  итальянский, альдине, м едиэ- 
валь, начинаю щ ий бы ть оч ен ь  популярны м , тон ки й  египетский , 
м онастик, латэн-а-бутон, гарам онд , цветной , скелетны й, готи 
ческий русский . В этом  всем  видна систем а: при больш ом 
сдерж анном  однообразии  набора, в титуле особ о  это  врем я 
допускает и лю бит сам ую  больш ую  разн ость . О б  „единстве  
гар н и ту р ы “ вр яд  ли кто м ыслил. В клю чение в набор  ш ри ф 
тов разн оц ветн ы х  или ф игурны х явл яется  явлением  очень 
постоянны м . О собенно  в сем идесяты х годах. Э то  д есяти 
летие п ред ставляется  в общ ем  продолж ением  60-х годов, —  
но и м енно  оно и о зн ачает уже то  расслоение на книгу „деш е
в у ю “ и книгу  „роскош н ую “, в чем  мы долж ны  ви д еть  „клас
совую  б орьб у  к н и ги “. В общ ем  направлении  наш их анализов 
надо преж де всего  отм етить общ ую  для десяти л ети я  волю  
к „ц вети сто сти “ , к краске  и пестроте. С ем и д есяты е годы , это—  
эпоха хром олитограф ии  и олеограф ии . Д аж е  см енивш ий 

    „ И с к р у “ степановский  „Б уди льн и к“ поднял свой  н еп ерво
классны й в общ ем  успех тем , что по п ереезд е  в М оскву 
завел  се б е  цветны е облож ки. И з  книг для этой  н овой  эпохи 
можно н а зв а ть  целы й ряд , построенны х на этой  симпатии 
к яр ко сти . П ервой  русской такою  хром ограф и рован н ой  книгой 
была, пож алуй, отпечатанная в А кадем ии  Н ау к  б ез указания 
м еста и го д а  „О хота  в Беловеж ской п ущ е“ с иллю страциям и 
З и ч и  ( 272), о тн осящ аяся  ещ е к 60-м , очевидно, годам , книга вне 
спора весьм а эф ф ектн ая  со своей  золотой  рам кой  вокруг 
каж дой страницы . В качестве  очень характерной  для следую щ его 
десяти л ети я  книги  можно у к азать  „Русские с к а з к и “ с не таким и 
плохими рисункам и  Т ейхеля (273); и особ о  —  и зд ан и я  П . П олевого, 
одного  и з  курьезнейш их д еятелей  русской книги  70— 80-х годов, 
п оставивш его  себе целью , если можно так  это  назвать , новое



„во зр о ж д ен и е“ русской  книги с иллю страциям и . Т есн о  с в я 
занны й с и зд ател ьство м  М. О . В ольф а, П олевой  вы п ускает в 
1871 году „ Н а р о д н ы е  с к а за н и я “ с трем я  карти н кам и , рисова- 
ными м ного  и вп осл ед стви и  раб отавш и м  иллю стратором  К . Б р о -  
ж е м  и р езан ы м и  на д ер ев е  Л . А . С ер яко в ы м  ( 274); книга 
отпечатана в ти п о гр аф и и  А . М. К отом ина, о ч еви д н о , бы вш ей

прогресси вн ою  для своего  врем ен и . Н о  П олевой  сам  потом 
говорил об  и спы танны х  им неудачах при печатании  рисунков 
в русских ти п о гр аф и ях . С ледую щ ее его  п р ед п ри яти е  вы ходит 
в П ариж е: „Р о д н ы е  о тго л о с к и “ , тек ст  которы х н аб ран  и с в е р 
стан у К о то м и н а , отпечатан  и переплетен  во Ф р а н ц и и . И ллю 
стратором  это го  и зд ан и я , сб о р н и к а  стихотворений  сам ы х р а з 
ных поэтов русских, вы ступил И . С . П а н о в  (1 8 4 5 — 1883),

П а н о в ,  И . С . И ллю страц и я к „Б есам “ . „Р о д н ы е отголоски“, ч. I. —  Гр. дер.
П ан н ем акера.



рано  ум ерш и й , но весьм а характерн ы й  для сво его  врем ени 
„ п р о за и к “ русской иллю страц и и . В с в о ей  иллю страции 
к „ Б е с а м “ П уш кина он д а е т  н еб езы н тересн ую  ви н ьетку -кар 
тинку, в которой , п равда, н ет  ничего ж уткого, но которая  
зато  оч ен ь  явственно  с тр ем и тся  бы ть д ек о р ати вн о й . „Р одны е 
о тго л о ск и “, может бы ть, о д н о  и з и н тересн ей ш и х  изданий  
всего  XIX века. В них вп ол н е  вы держ ан  стиль  бесстильности , 
закон ом ерн ость  полной акон структи вн ости , п р о и зв о л а . И ллю 
страц и я то  является  особ ой  карти н кой , то  сл и вается  с и н ици
алом или заглавием , то  вк р ап л и в ается  в текст . О н а  то строго  
натуралистична, то оп ред ел ен н о  буквенно-орнам ентальна. И з 
д ан а книга , конечно, хорош о. Рисунки  П а н о в а , —  р асск азы вает  
П о л ево й , —  „понравились д об р ей ш ем у  П ан н ем акеру , этом у п атр и 
арху париж ских граверов , настолько , что  он  об рати л  на них 
особое вним ание и передал  их в гр авю р е  почти  facsim ile... 
Н о  вм есте  с тем , П ан н ем акер  п осоветовал  м не н ап ечатать  мой 
сб орн и к  в П ариж е, оп асаясь  того , что важ н ей ш ая  сторон а  е го —  
худож ественная —  м ного  долж на будет п р о и гр ать  от неумелой 
п ри п р авки  или небреж ной п еч а ти “ ( 275). В се это  очень харак 
терно . С  П аннем акером , для которого  и П ан ов  и другие 
р аб отал и  не один это т  р а з , в Россию  и входит, торж ествуя 
на всем  ф рон те , то н о в ая  гр а в ю р а  на д ереве , п очва  для к о то 
рой  б ы ла  уже подготовлена С ер яко вы м  и которой  было 
суж дено торж ествовать  в тв орчестве  М атэ и И в ан а  П авлова  
в недалеком  будущ ем.

В п о р яд к е  сравн ен и я  с  преды дущ им и д есяти л ети ям и , книга 
сем и д есяты х  годов им еет р я д  весьм а п оказательны х черт. 
Т ак , н ап ри м ер , если мы возьм ем  книгу б ез иллю страций , для 
ч тен и я  п росто , то „ Б е с ы “ Д осто евско го , н ап ечатан н ы е в ти п о 
граф и и  К . З ам ы с л о в с к о го  в 1876 году ( 276), б р о сятся  в глаза 
своим  загл ав н ы м  ш риф том  со скош енны м и углам и, несколько 
вы чурн ы м  уж е по ср авн ен и ю  с упом януты м  вы ш е „П реступ
лением  и н а к а за н и ем “ . В сем идесяты х годах  мы им еем  и 
повод  д л я  тем ати ч ески х  сопоставлений: „Р усски е  исторические 
р и су н к и “ В. Г. Ш в а р ц а  ( 277), знам енитого  ж ивописца-архео- 
лога, д аю т  в 1872 году ли тограф и рован н ы е иллю страции  для 
той же „П есн и  про купца К ал аш н и к о ва“ и д ля  „ К н язя  С е р е 
б р я н о го “ ; и по ср авн ен и ю  с Ш арлем анем  хотя бы, новое 
д есяти лети е  о к а зы в а ет ся  картиннее, ж ивоп и сн ее по ф орм е, но 
скучнее и сдерж аннее по содерж анию . О со б ы й  альбом  больш их — 
в л и ст  —  иллю страций  к Г оголю  вы ш ел в 1877  году ( 278), выпол-



ненны й то н о в о й  л и то гр аф и ей  (т . е. о тп еч атан н ой  с двух кам ней), 
при чем  в нем  пальм у  п ер вен ств а  определенно  хочется отдать 
не В ладим иру  М аковском у , с его  п р етен ц и озн ой  сказочн остью  
и не К . А . Т рутовском у , рисую щ ем у в к ач еств е  иллю страции  
все те  же и зл ю б л ен н ы е  им в иных местах ж анры , а  м ало
и звестн ом у  М. Н . Ч и ч а г о в у , которы й  по м ен ьш ей  м ере погру
ж ается в го го л евску ю  ф ан тасти ку  по уш и. Н а  него , конечно, 
оказал  вл и ян и е  почти  ген и альн ы й  Гю став Д о р э . Н о  власть 
над п р ед ставл ен и ем , и м ею щ и м ся  у читателя в м ом ент его 
встречи  с л и тературн ы м  п р о и звед ен и ем , д ан а в первую  очередь  
тонком у уму и  яр ком у  вооб раж ен и ю , во  вторую  только  — о д а 
ренности  р у ки  и глаза.

М ож но о тм ети ть  в сем и д есяты х  годах  и и зд ан и я , непо
ср ед ств ен н о  продолж аю щ ие стар ы е  типы . В ходу альбом ы  
сати ри ч ески х  рисунков, к о торы м  порою , как  „ К о зе р о гу “ 
1870 год а  ( 279), бы ло бы  о к а за н о  слиш ком  м ного  чести , если 
бы его  мы сочли  з а  н астоящ ую  кар и кату р у . — В есьм а л ю б о
пы тен в д ан н ом  же направлении  альбом , ж ивописую щ ий  ком и
ческий „В ояж  госп оди н а Н е за б у д к и “ веселы м и рисункам и  
Ф . Н . Т у р к е с т а н о в а ,  худож ника, ум ерш его  м олоды м  ещ е в 
50-х годах, недурно  вы резан н ы м и  на д ереве  ( 280). „ Н е за б у д к а “ 
напом инает сап ож н и ковского  В иольдам ура, у к а зы в а я  на п ре
ем ство  и звестн о й  тр ад и ц и и  ещ е с  30-х год ов  века . Т олько  
одной облож кой , но зато  очен ь  интересной , отм ечен а  „М илет
ская  с к а з к а “ 1871 года, ри сован н ой  уп ом и н авш и м ся  уже 
В. К р ю к о вы м , и резан о й  на д ер ев е  Г огенф ельденом  (381). 
Н ак о н ец , н еп осред ствен н ы м  и п рям о чудесны м  предлогом  
сравн ен и я  м ож ет я в и т ь с я  „ И го р ь , к н язь  С е в е р с к и й “ , о первом  
издании  к о то р о го  с л и то гр аф и ям и  З и ч и  1854 г. м ы  уже гово - 
рили. В 1876  году вы ход и т 5-е и зд ан и е  поэм ы , оно больш е 
ф орм атом  (би б л и о м етр и я  д ает  д л я  и зд ан и я  1854 года р азм ер  
стран и ц ы  2 5 , 8 X 1 6 ,  6, для и зд а н и я  1876  —  р азм ер  26, 7  X  18, 3). 
В нем целы й р я д  н овостей . Т и тул  п ервого  и зд ан и я  состоял  
из черны х крупны х букв, в п ятом  он во-первы х обш ирнее, 
затем  вк лю ч ает  в себ я  красн ую  краску , сл авян ски й  ш риф т, 
в две р ам ки . К аж д ая  стр ан и ц а  первого  и зд ан и я  об вед ен а  
рам кой и з  од н ой  тон к ой  п олоски . В пятом  и зд ан и и  стран и ц а 
в двой н ой  л и н ей н ой  рам оч ке , красной  и ч ерн ой . С тр о к а  
в и здании  1876 года не доходит д о  рам ки , н есм отря  н а  больш ий 
ф орм ат п ято го  и зд ан и я , на его  стр ан и ц е  пом ещ ается  6 строф , 
набранны х тем  же ш риф том , как  в первом  и зд ан и и , им евш ем



6 1/2 стр о ф  на странице. О б щ е е  впечатление таки м  о б р азо м  —  
п р о сто р н о сть  и даже н екая  и зл и ш н яя  н еэко н о м н ая  пустота 
и зд ан и я  1876  года по с р ав н ен и ю  с первы м . Л ю б о п ы тн ы м  о б р а 
зом  по это й  книге мож но п ровести  ср авн ен и е  и с двум я 
главны м и, м ож ет бы ть, и л л ю страторам и  врем ени : З и ч и  и Ш ар - 
лем анем , которы й  для и зд а н и я  1876 года п ерери совал  д ве  
л и тограф и и  З и ч и . Ш ар л ем ан ь  получается по ср авн ен и ю  с З и ч и  
экстраваган тн ее , но в то  ж е в р ем я  н атуралистичнее, линейнее 
и суш е. В прочем , для и зд а н и я  1876 года п ерери сован ы  и 
последним  худож ником  все  л и то гр аф и и . П еч атали сь  они в п ер 
вом и зд ан и и  у М ю нстера, в п ято м  —  у И льи н а. П ер в ая  л и то 
гр аф и я  пож алуй тож е п р и ятн ее .

И , наконец , в тех же 70-х  годах  мы им еем  —  в продолж ение 
„ С к азо к  П е р р о “ 1867 год а , и зд ан и я  „м еж д у н ар о д н о го “ типа, 
те б огаты е издания, о которы х  мы уже говори л и , которы х  
часто больно  п ер ево р ач и в ать  —  настолько о б р езан ы  зо л о 
том  их листы , которы е трудно подним ать, н астолько  тяж ела 
их бум ага  и н еудобоп ерен оси м  ф орм ат. П ер в ы м  бы л под ви г 
того  же В ольф а:  „Б ож ествен н ая  к о м е д и я “ , вы ходивш ая с
1874 го д а  в п еревод е  Д . Д . М инаева с и ллю страциям и  Д о р э , 
о тп еч атан н ы м и  с оригинальны х д осок  п ан н ем акеровски х  гр а 
вю р . —  И м я  Д о р э  уже н еод н ократн о  уп ом иналось зд есь . М ожет 
бы ть, он  больш е всех своих п редш ествен н и ков, иностранны х 
худож ников , входивш их в русскую  книгу, заслуж ивал  бы  особой  
х ар ак тер и сти к и  в общ ем  наш ем  плане, х ар ак тер и сти к и , к о то 
р а я  бы  подчеркнула соверш ен н о  и зум и тел ьн ы й  —  косм ический  
лёт его  ф ан тасти ки . Ч то  в лице Г ю става  Д о р э  и стори я  
искусств  и м еет  одного  и з  лучш их м ировы х и ллю страторов , в 
этом , каж ется , уговор  науки  уже налицо. К а к  бы то  ни было, 
его  п о явл ен и е  в 70-х годах  не только  в д етско й  (как  со 
сказкам и  П е р р о  67 год а) —  им ело больш ой успех, несм отря  на 
зап рети тел ьн ую , установленную  цензурой , цену в 20  рублей (или 
б л агод аря  е й ?  ) . —  Во всяком  случае, исклю чительно  жаль, что 
Вольф у не удалось его  вто р о е  п ред п ри яти е  с Д о р э  —  иллю 
страции  к „ Д е м о н у “ , к оторы е  бы ли бы кон ечн о  первоклассны м  
собы тием  ( 282).

П о ср авн ен и ю  с  этим  все-таки  вполне явн ы м  р а зн о о б р а 
зи ем  следую щ ее д есяти л ети е  п ред ставл яется  —  скучны м . О но 
вы б роси ло  на ры н о к  вполне достаточное коли ч ество  книг, 
в технике коих всяч ески  вн ятн ы  конкретны е улучш ения. Бумага, 
ставш ая  плотной, м аш ина, раб отаю щ ая  лучш е, краска , которой



Ч и ч а г о в ,  М. Н . И ллю страц и я к „С н у  н ак ан у н е  И ван а К у п ал ы “ Г о го л я . —  Л и т. 1877.





больш е и к о т о р а я  р азн о о б р азн ее . В ряд  ли все  это  о зн ач ает  
какой-либо п рогресс . О тм еч ен н ая  нам и вы ш е стан д ар ти зац и я  
печатн о -н аб орн ого  дела  п р и во д и т  к тому, что  р аб о та  одной 
ти п ограф и и  вп ол н е  —  как  д в е  капли в о д ы  —  н ап о м и н ает  соседню ю . 
П ечально то , что  э т а  в стр еч а  происходит на у р о вн е  низком . 
При п о сто ян н о м  увел и ч ен и и  числа ти п о гр аф и й  (в 1880  г. 
оф и ц и альн ы е д ан н ы е  д аю т  циф ру  106 ти п ограф и й  и 12 сл ово 
литен, в 1886 году  ти п о гр аф и й  133, в 1888 году число  рабочих , 
зан яты х  в ти п о гр аф ск о -п еч атн о м  деле, 5 .040) мы тол ьк о  в н еко 
торы х случаях  м ож ем  у зн а в а ть  работу  того  или иного  п р о и зв о д 
ствен н ого  ц ен тр а . Т и п о гр а ф и я  В ольф а будет им еть свои  х ар ак 
терн ы е ч ер ты , ти п о гр аф и я  С у в о р и н а  —  свои , но столь  м ного п ро 
р а б о та в ш а я  ти п о гр а ф и я  Г лазуновы х их п отеряет, а в типограф ии  
М. М. С тасю л ев и ч а , п ро и зв о д ств ен н о й  опоре интеллигентского  
р ад и к ал и зм а , их не будет с сам ого  начала. Т олько  для напо
м инания и б и б ли о гр аф и ч еско й  тщ ательности  напом ним , что 
ром аны  Т у р ген ева , и зд аваем ы е С ал аевы м и  в М оскве, печатались 
в ти п о гр аф и и  „В. Г рач ева  и к о м п .“ , что  „В ойна и М и р “ н апе
чатано в ти п о гр аф и и  Т . Р ис, что им ена Г отье в М оскве, 
Б ер м ан а  и Р аб и н о в и ч а  в П етерб урге , г р а в е р о в  —  Рихау и 
Г огенф ельдена, такж е им евш их ти п ограф и и , м огли  бы  бы ть 
не заб ы ты  в общ ем  беге и сто р и и  русской  кн и ги . Ч то  ти п о
граф ии  за б о т я т с я  о своей  проф есси он альн ой  в ы со те  уровня , 
д о к азы в ается  хотя бы  появлен и ем  в 1874 году п ер во го  „Р у ко 
вод ства  д ля  н а б о р щ и к о в “ составл ен н ого  Н . Ф . и P . Н . 
и и зд ан н ого  то в ар и щ ество м  „О б щ ествен н ая  п о л ь за “ (II часть 
вы ш ла в 1880  году) ( 286). П остроен н ое  чисто  практически , 
и к том у ж е очеви д н о  на осн ован и и  пособий  иностранны х, 
р у ковод ство  вс е -та к и  им еет в себе  м ного д раго ц ен н о го  для 
вы ясн ен и я  эстети к и  кн и ж н о-н аб орн ого  дела. С остави тел и  п ри 
зн аю тся , что  часто  „хорош ий н аб о р щ и к  не ум еет н аб рать  
краси вого  ти т у л а “ ; меж ду тем , облож ка и титул —  „п ервое , что 
б росается  в г л а за “ . В титуле не долж но бы ть м ного  строк. 
П оскольку о тн оси тел ьн о  и н и ц и ал ов  украш енны х есть  только 
зам еч ан и я , к ак  с ним и  сп р авл яться , про  „неукраш енны е н ачаль
ные б у к в ы “ го в о р и тся , что  они  долж ны  „со о тветство в ать  
характеру  ш ри ф та  т е к с т а “ . О тн о си тел ьн о  политипаж ей л ю б о 
пытно тр еб о в ан и е , что  „если на одну  полосу п ри ходи тся  д ва  
политипаж а, то  больш ий  с т а в я т  вверх, а м еньш ий в н и з “ . 
Б ольш ая ч уткость  п роявл ен а  при рассм отрен и и  н аб о р а  таких 
слов, в которы х  соч етан и я  и звестн ы х  букв (Г с А , У и Л )



об разует  неизбеж ны е провалы , вы равн и ваем ы е, по совету 
„ Р у к о в о д ств а“ , вклю чением  двухпунктовы х ш паций между 
ины м и б уквам и . —  И з репродукционны х техник руководство  и во 
второй  своей  части зн ает  тол ьк о  ещ е граверн о-ли тограф ски е  
способы ; между тем, вв ед ен и е  ф ото-м еханических прием ов 
в книж ное дело является  главн ой  новинкой  80-х  годов ( 287). Вполне 
роб ко  ещ е, и вряд  ли техн и ч ески  соверш ен н о , входит в рус
ское кн и гоп рои звод ство  ф о то ти п и я . В н ачале уже 80-х годов 
мы им еем  такие по сущ еству  нелепы е и зд ан и я , как  силуэты  
Елиз. Б ем  „Т ипы  из за п и с о к  охотн и ка“, к ак  будто нарочно 
н ап раш и ваю щ и еся  на передач у  в дереве; как  альбом чик „П а
нель“ , рисунки  А. И льина; как  честолю бивое уже и техни
чески вы соко-уд овлетвори тельн ое  издание „И стори ч еской  п ор
третной  галлереи“ С увори н ы м  (с 1885 года) ( 288). П о поводу 
последней  типограф ии  зам ети м , что им енно при ней основана 
первая  типограф ская  ш кола (с 1884 г. ).

К онечно, прежние вари ан ты  книж ного сти ля  ни  в коей 
м ере не отм ираю т ещ е. М ы им еем  книгу с гравю рам и  на 
д ереве  (хотя бы „Н екрасов  русским  д е тя м “ 1881 г. с гр а в и р о в ан 
ны м и „в Л ей п ц и ге  у Б р о к га у за “ иллю страциям и  М. П . К лодта), 
вполне вы держ иваю щ ую  преж ние тр еб о ван и я  к книге ( 289). 
П реж ние м астера книги  продолж аю т работать; М. О . М икеш ин 
м ож ет бы ть  им енно в этом  конце п ери од а  р а зв и в ае т  свою  
деятельн ость  особенно ш ироко. Ч то другое, но разм ах  и в о 
ображ ение были у этого  м астера чрезвы ч ай н ы е. О н  вы работал  
себе м анеру весьм а индивидуальную , неприятную  по несколько 
д еш евой  стилизации  под „русскую  стар и н у “ ; вто р ая  половина 
века  в некоторы х р азр езах  своих им ела в е д ь  определенны й 
национали стический  налет, пресловуты й „русски й  сти л ь“ р а с 
цветал  то гд а  в чудеснейш ем  соответствии  с тяж елой  безвкусицей  
„ б о гаты х “ изданий  всех тех „зам орских  н е м ц е в “ , которы е 
вроде то го  же Вольфа, М аркса, ш ед ш его  все  врем я вверх 
героя „ Н и в ы “ , Д ев р и ен а , специалиста по книге „для детей 
старш его  в о зр а с т а “ , явл ял и сь  наиболее характерн ы м и  пред ста
вителям и  кап и тали зац и и  к н и го п р о и зв о д ства . —  М икеш ин м но
гим повинен  им енно здесь . С воим  бесспорны м  декоративны м  
д арован и ем  превосходя, м ож ет быть, своих соврем ен н и к ов , он 
вм есте с  тем не м ог об ой ти сь  без каких-либо вы вертов , ум ея 
порою  в великолепно нарисованной  руке или черте лица 
в ы я в и т ь  остроту, достойную  многих и з последую щ их. Число 
украш енны х им книг огром но. И м енно на м елодрам атической



„повести  для ю н о ш еств а“ он кончает , о ставаясь  себ е  верен  
до конца. О п уб л и кован н ы й  нам и вп ервы е (290) рисунок  М ике
ш ина и з со б р ан и я  М узея изящ ны х искусств п р ед ставл яет  из 
себя уж е нечто , п ред н азн ач ен н ое  специально для ф отом еха
ники. Р и су н о к  вы полнен  на загрун тован н ой  м еловой  бумаге, 
на которой  р а б о т а е т  каран даш  и кисть, перо и нож. О бщ ее 
д еко р ати вн о е  вп еч атл ен и е  —  вн е сом н ен и я. Р авн о  как  и полная 
некон структи вн ость  сочетан и я  ф игур, букв, обрам ления.—
В вы зван н ы х  пуш кинским и д н ям и  1 8 8 0 — 1881 г. и ю билейны х 
альбомах она д окум ен тован а  к ак  нел ьзя  лучше: М икеш ин 
бесспорно гл ава  ш колы  (2 91).

Н астоящ и м  преем ником  М икеш ина и других русских 
художников книги  в 80-х  годах бы л H . Н . К а р а з и н  (1844— 
1908), и л л ю стри ровавш и й  второй  вы пуск „Родны х о тго л о с к о в “ 
П олевого  в и н тересн ом  кон трасте  к П анову, как  мы говорили  
уже, укр аш авш ем у  первы й  том . К а р а зи н  бесспорно  обладает 
декоративны м  даром , и больш е, мож ет быть, нежели его

М и к е ш и н .  И ллю страц и я к „Г алайде“ . М узей и зящ н ы х  искусств.



п ред ш ествен н и ки  —  М икеш ин, П анов , я в л яется  ж и воп и сц ем . 
В „Р од н ы х  отголосках“ (где, м еж ду прочим, не все принадлеж ит 
К арази н у : среди  серии его  ри сун ков , вы полненн ы х гр авю р о ю

на д е р ев е  у П аннем акера, есть  вещ и, п о 
м еченны е ещ е загад о ч н о й  м онограм м ой  
T. I. В . ) К ар ази н  д ает п о р о ю  таки е  за гл ав 
ны е буквы , что в них р а зо б р ат ь с я  столь же 
трудно , как  и в какой -ли бо  со вр ем ен н ей 
ш ей ф утуристической  азб уке. З а т о  кара- 
зи н с к и е  иллю страции  к „А ндрону-Голова- 
н у “ в вольф овском  и зд ан и и  обладаю т п од 
лин н ой  контрастной  силою . В „К ниге б ы л и н “ 
В. П . А вен ар и у са  иллю страции  К ар ази н а  
во  в то р о й  части  очен ь  вы год н о  пожалуй 
своей  ж ивописн остью  ко н трасти рую т с су
ховаты м и  рисункам и А . В. П рохорова  в п ер 
вой  части . Э та последняя  книга  вы п ол 
н ен а  —  н акон ец -то ! —  русским и к си л о гр аф а
ми: „П ан н ем ак ер “ м ож ет см ело бы ть им е
нем нарицательны м  для целой полосы 

р усского  книгоукраш ения (292).
Н е  исчезла в 80-х годах и л и то гр аф и я . М ы все ещ е 

им еем  так и е  и здания, так  „Н аш и  зн а к о м ы е “ В. М ихневича, 
где кари катурн ы е листы  А . И . Л еб ед ев а  поставлены  рядом  
с не о соб о  достойны м и тако го  сосед ства  попы ткам и  М а л ы 
ш е в а  и С е р е б р я к о в а  (293). И зд ан и е  это го  „ф ельетонного  
сл оваря  со вр ем ен н и к о в“ , построенного  в д в е  колонки  с резкой  
ч ертой  посредине и с каем кой  по полям , отпечатанного  у
Э .  Г оппе, п редставляется  интересны м  и по сод ерж ан и ю . В числе 
ты сяч и  хар ак тер и сти к  м ы  находим  им ена русских деятелей  
книги, худож ников и ти п о гр аф о в , и здателей  и кн и гоп род авц ев . 
И з  числа зн аком ы х нам  иллю страторов зд есь  упом януты  
П. Ф . Б о р е л ь  („стар ей ш и й  и з п етерб ургски х  ри совальщ и ков , 
и м ож ет б ы ть  наиболее и з них и скусн ы й “ ), З и ч и , К арази н , 
Л еб е д ев  и М икеш ин. Н аи б ол ее  лю бопы тен  о тзы в  о К арази н е, 
которы й  м ог бы бы ть „русским  Д о р э “ , если бы  ум ел рисовать. 
О т зы в  талан тли вого  ф ельетониста вполне прием лем . Д ля 
характери сти ки  всей  русской  граф ики  80-х  годов необходим о 
учесть, что врем я  последовательно  п ерен есл о  центр  тяж ести 
с иллю страции  книги  на иллю страцию  ж урнальную . М арксова 
„ Н и в а “     и       и зд ан и е      Гоппе        („В сем ирная      и л л ю стр ац и я“,    „Все-

К а р а з и н .  И н и ц и ал  из 
„Р одн ы х  отголосков“.



общий к а л е н д а р ь “ , „ О г о н е к “, „М одны й с в е т “) (294) р а с п р о стр а 
нили тр е б о в а н и я  на р и су н о к  особо  л егкий  и бы стры й , с о р га 
низмом п еч атн о го  п р о и зв ед ен и я  все  м енее и м ен ее  с в я зы в а е 
мый. О тн о си тел ьн о  К ар ази н а , деятельн ость  к о то р о го  начина
ется с 1871 год а , но им енно в 80-х годах сто и т  на зен и те, 
важно о тм ети ть , ч то  и з  русских худож ников кн и ги  он пер
вый стал  р а б о т а т ь  н а  д е р ев е  кистью , что н еи зб еж н о  стои т 
в с вязи  с п о б ед о й  то н о в о й  ксилогравю ры ; р аб о ты  К ар ази н а  
р асп ростран яли сь  по всей  евр о п ей ско й  поврем енной  и ллю стри 
рованной п ечати ; л и ш ь бы  они  только  были, д ей стви тельн о , 
менее р ассч и тан ы  н а  д еш ев ы е  эф ф екты !

Р яд ом  со  всем и  эти м и  „и л л ю стр ац и ям и “ волн а  „ю м о р и 
стических“ ж ур н ал о в  —  увы , б е з  од уш евлявш его  „ И с к р у “ гр а 
ж данского  сати р и ч ес к о го  п аф о са  —  долж на бы ть  отм еч ен а  для 
80-х го д о в  к ак  не м енее х ар ак тер н ая  черта  пол и граф и ч еского  
п рои звод ства . „ С т р е к о за “ п ред п ри и м ч и вого  и зд ател я  К о р н - 
фельда см огла вы д ел и ть  несом ненно  талан тли вого  Н . А . Б о г -  
д а н о в а ,  худож ника легком ы слен н ого  „продолж ателя линии 
З и ч и -Л еб ед ев  в о б л асти  б езо б и д н о й  эроти ки  (295). „Б у д и л ьн и к “ 
и „ О с к о л к и “ м енее интересны . З д е с ь  нужны они, пожалуй, 
как лиш ний  ш трих  в общ ей  карти н е , о кото р о й  мы уже 
говорили д о стато ч н о . Н о м ер  ж урнала долж ен б ы ть  по ф орм е 
своей похож н а  сво его  соседа; и это  вполне вы д ерж ан н ая  
общ ая тен д ен ц и я  врем ен и . М есто отдельного  р о м ан а , не 
похожего на сво и х  со вр ем ен н и к о в  (вспом ним  хотя  бы , как  
индивидуальна бы ла вн еш н ость  „Е вген и я  О н е ги н а “ или  „М ерт
вых д у ш “) за н и м а е т  „собран и е  со ч и н е н и й “; отд ел ьн ы е научны е 
труды у к л а д ы в а ю тс я  в сери и , то -есть  с н о в а  п р и о б р етаю т для 
себя общ ую  ф орм у , к о то р ая  неизбеж ны м  о б р азо м  п ерестает 
быть тем , чем  м огла бы  бы ть: зак о н о м ер н ы м  вы раж ен и ем  вн ут
реннего зн а ч е н и я . Э то  об щ ее  п р о текаю щ ее  об езл и ч и ван и е  книги 
должно нам  зап о м н и ться  как  оч ен ь  важ ная  черта  в то р о й  поло
вины века . М ож ет б ы ть  та к а я  ч ер та , з а  которую  мы в д ан 
ное врем я  в будущ ем  кол л екти ви сти ческом  строе  оценим  
особо, как  эпоху, хотевш ую  р а в е н с т в а  не в тео р и и  только, 
но и на п р ак ти к е .

Н аш  о ч ер к  стан о ви тся  н ево л ьн о  сум м арны м , поскольку  
мы вы ясн и ли , д у м ается , х ар актер н ы е  черты  второй  половины  
века и ны не м ож ем  только  п о д сч и ты вать  лиш ние д о к а зат е л ь 
ства. Д е я т ел ьн о с т ь  и зд ател ей  этого  в р ем ен и  —  В ольф а, котором у  
соврем енность    курила     ф им иам ,     а      стар ы й      Н и к и тен ко      в     с в о е



врем я  дал  эп и тет  „муж ика сильно  п л у то в ато го “ (296), М аркса, 
С увори н а , Гоппе, Г олике, — и з последних и и д е й н ы х  —  П авлен 
кова; С ол д атен кова, д и к о ви н н о го  м ецената р я д а  хорош их книг, 
и здан н ы х  на редкость неуклю ж е, —  м огла бы  бы ть конечно 
при м ером  особого  р ассм о тр ен и я . В нем нуж далось бы ещ е 
более, долж но бы ть, д еятел ьн о сть  и зд ател ьств  для народа, 
поставщ иков д еш евой  кн и ги , порою  м акулатурной, порою  
просто  ходкой (С ы тин!), п орою  снова вы полняю щ ей  оп ред е
ленную  идеологическую  лин и ю  п оведен и я („П о ср ед н и к “). —  
К нига детская , равн ы м  о б р азо м , нуж дается в аналогичном  
ан али зе . И  однако, сд ер ж и вая  себя более строго  рам кам и  
„И ску сства  кн и ги “, м ы  хотели  бы п одчеркнуть иное: н ачав
ш ую ся и усиливаю щ ую ся все  более ш ирокую  роль слово
литни Л ем ана; о сн ован и е  им енно в 80-х годах  р яд а  п ревос
ходны х и знам ениты х в будущ ем ти п о гр аф и й  хотя бы Куш - 
н ер ева  и Л евен сон а  в М оскве, Голике в Л ен и н гр ад е , улучш ение 
техники ... Бы ло бы  очен ь и нтересно  п роследи ть  вар и ан ты  п ри 
м енения хотя бы той  же ли тограф и и  к целям  научны м , сравн и ть  
„П ал еограф и ч ески е  с н и м к и “ 1863  года с „ З а с та в к а м и  и м иниа
тю рам и  ч етвероеван гел и я  1507 г .“ , и зд ан н ы м и  в 1881 г. (297). —  
И н ы е лю бопы тны е наблю дения можно сделать  над самыми 
м елким и вари ан там и  и зд ан и й  —  Рисунки Б окл евского  к „М ерт
вы м  д у ш а м “ , п ерери сован н ы е И . П ановы м , грави рован н ы е 
Р аш евски м  и Б раун е в начале 1880-х год ов  (298), позволили 
бы  п од ум ать  о пределах  тоновой  кси л огравю ры  как  р еп р о 
д укц и он н ого  способа. Р ассм отрен и е  таки х  ж елаю щ их бы ть 
и м позантны м и  и зд ан и й , как  „Н аш и  худож ники“ Булгакова, 
с облож кой  С ам окиш а, титулом  В ильонского  и инициалами 
К ры ж и ц кого  и других, с автотипическим и  клиш е от А нгерера 
и Г еш ля в Вене и „К р о й са  в П етер б у р ге“ , издание, которое 
мож но бы ло бы п р и зн ать  верхом  н атуралистического  стиле- 
см еш ен и я; или таких, как н арочито  в обратную  сторону 
скром н ы е историко-худож ественны е книги  А . Вы ш еславцева, 
вы ход и вш и е с начала 80-х годов у В ольф а с  „ри сун кам и “, 
исполненны м и (очерковой  ксилограф ией) у  З е м ан а  в Л ей п 
ц и ге , —  все это  д ало  бы  повод  к д остаточн о  четком у подсчету 
технических заво е в а н и й  и худож ественны х пораж ений русской 
книги з а  д ан н ое  вр ем я . К ак ая  рази тел ьн ая  разн и ц а  в подходе 
к тексту  и к р еп род укц и и  хотя бы м еж ду „К артинны м и  гал
лереям и  Е в р о п ы “ , изданием  Вольфа 1860-х год ов  —  и хотя бы 
м арксовы м  и зд ан и ем  „И стори и  и скусств“ Г недича, где пожалуй



впервы е р еп р о д у к ц и я  п р евр ащ ается  в слабы й н ам ек  на о р и ги 
нал, нап ом и н ан и е  о том , что  где-то  есть  п р о и зв ед ен и е  искус
ства, о ко то р о м  го во р и тся  в тексте. В едь стал ьн ы е гравю ры  
„Галлерей Е в р о п ы “ бы ли все-таки  худож ественны м и (299)...

А  как  и зд ан и е, я в и в ш ееся  пожалуй кви н тэссен ц и ей  всей 
натуралистической  ако н стр у кти вн о й  эстетики  80-х  год ов , можно 
н азвать  д и ко ви н н у ю  книгу  „Д ум а за  д ум ой “ , и зд ан н ую  тем 
же В ольф ом  в 1885  году (300). Э то  собрание сти хотворен и й  
„Н а каж ды й д е н ь “ . П ереп л ет  тиснен  золотом , сереб ром , к о р и ч 
невой, зел ен о й  и голубой  кр аск о й  на м атерии  ц в ета  saum on; 
задняя к р ы ш к а  п ереп лета  —  п о в то р я е т  передню ю . К ругом  зо л о 
той о б р ез . В нутри  хром оли тограф и рован н ы е рам ки , ф он  —  двух 
оттенков, р ам к и  м алиновы е, п ечать  черная. Располож ение 
м атериала по кален дарю  дало  возм ож ность  перед  каждым 
м есяцем  п ом ести ть  яр ко ц в етн у ю  олеограф и ю  К а р а зи н а , ж и во
писую щ ую  какой -ли бо  русский  пейзаж . К нига, в нас ны не 
вы зы ваю щ ая  дрож ь по своей  бессти льности  и неэконом ности  
средств, в сво е  в р ем я  оч еви д н о  р ассм атр и в ал ась  к ак  ш едевр.

О н а  долж но бы ть и бы ла им, поскольку сам ое п онятие 
ш едевра —  отн оси тел ьн о . Н о, дум ается, протест н аш его  врем ени 
против и зл и ш н ей  траты  яр ки х  кр асо к  всей  палитры  на книгу, 
протест п роти в  п естр о т  во  им я сдерж ан н ой  строгости  и ясности  
построения, о с та е тс я  правильны м  и вн е врем енны х условии . 
Так осудило б ы  восьм и д есяты е  годы  не только их будущ ее, 
но и их прош лое.

Г л а в а  п я т а я .

Д Е В Я Н О С Т Ы Е  И  Д Е В Я Т И С О Т Ы Е  ГО Д Ы .

И зуч ен и е  исскуства  вообщ е стан о ви тся  труднее и больнее, 
чем ближе мы подходим  к соврем ен н ости . Н ел ьзя  бы ть 
врачом  б л и зк о го  человека. О д н о ю  и з  сам ы х остры х зад ач  
общ ественной науки остан ется  всегд а , как можно ввести  
соврем енность в и сто р и ю ? С то я  к  каком у-либо ж изненном у 
явлению  бли зко , ви д и ш ь в нем  „б о р о зд ы  и м еж и“ , преувел и 
ченные этой  приближ енностью ; перестаеш ь ви д еть  еди н ство  
там, где оно долж но бы ть. Т а к  на первы й взгл яд  и эпоха, 
подлеж ащ ая изучению , не есть  ед и н ая  эпоха. К аж ется , что 
хронологическая условн ость  — ко н ец  века  д евятн ад ц ато го  и 
начала н ового  стол ети я , о б р азу ет  хорош ий и стори чески й



и худож ественны й водораздел ; что  в д евяти соты х  годах некий 
р асц вет  см ен яет  реакц и ю  и уп ад ок  годов д евян осты х . „ П е р е 
в ал о м “ представлялась т а  эф ф ектн ая  и д ли тельн ая  битва, 
которую  вы держ ало с стар ы м  искусством  м олодое поколение. 
С тяг  „М ира И ску сств а“ бы л же тогд а б оевы м  знам енем . 
Н а  сторон е  старого  бы л долгий  „стаж “ , опы тность, пресса, 
покупательны е сп особн ости . Н а  сторон е  м олодеж и оказал ась  
просто культурность. И бо , конечно, м оск овски е  и п етер б у р г
ские эстеты  и си м воли сты , те, кого  н азы в ал и  „д ек ад ен там и “, 
бы ли культурнее, о б р азо ван н ее  и ум нее сво и х  п ротивников . 
Н о в о е  русское  искусство  этих врем ен , п орож д ен и е  рад и кал ь
ной интеллигенции , среди  которой  —  социалисты , анархисты  
и рево л ю ц и о н ер ы . П р авд а , худож ники о к а зы в а ю тс я  определенно  
более „ п р а в ы м и “ , чем  п оэты  и писатели . Б удущ ая особая 
„соц и ал ьн ая  пси хологи я“ п о д вед ет  итог м ногим  интереснейш им  
спорны м  вопросам , почем у р аб о тавш и й  об ы ч н о  на о п р е д е 
ленного  за к а зч и к а  худож ник бурж уазного  с тр о я  о к азы в ал ся  
более кон сервати вн ы м , чем  писатель, не зн аю щ и й  в последнем  
счете, кто  прочтет его  книгу. Н о  и русское  хваленое „д ем о
к р а ти ч е с к о е “ и зо б р ази тел ьн о е  искусство  второй  половины  
XIX в е к а  поддерж ивалось „п росвещ ен н ы м  м ец ен атство м “ 
отдельны х п ред стави телей  рад и кал ьн о-н астроен н ой  крупной 
бурж уазии  в лице тех же С олдатенковы х, Т р етьяко вы х , Ц в е т 
ковы х, М ам онтовы х. Н евольн о  и б ессозн ател ьн о  п окоряется  
и скусство  „ б ы ти ю “ .

И  од н ако , б ез точ н ого  зн ан и я  сам ого  ф ак та  все сам ы е 
цен н ы е и зъ ясн ен и я  соц иально-эконом ических  предпосы лок рус
ско го  и скусства  п оследнего  врем ени  о к а зы в а ю тс я  только п ред 
вар ен и ем . М ы считаем  себя  о б язан н ы м и  п одчеркнуть эту 
н еоб ходи м ость  орган и зован н ой  инф орм ации  им енно в начале 
того  о т р е за  истории  наш его искусства  книги , которы й  объ- 
ем лет со б о ю  ч етверть  столети я  до револ ю ц и и . Э то  врем я , 
в ко то р о е  все -таки  н аки п аю т соки будущ их ростков . Это 
в се -так и  —  вч ер аш н и й  д ен ь  наш его сегодн я . М ы его  все-таки  
п озорн о  н ед остаточн о  знаем . Н аблю дения над  книгою  этой 
эпохи есть  „ п си х о ан ал и з“ , котором у п од верж ен  должен бы ть 
вы зд о р ав л и ваю щ и й  (или нет?) больной носитель русского 
н ового  интеллигентного  искусства.

О тм ети м , что р у сская  „худож ественная“ книга  означенного 
врем ен и  бы ла уже, в п роти вовес  см утной эпохе второй  поло
ви н ы     XIX     века ,    предм етом     изучения.    Е сть   р яд            р аб о т      (упомя-



нем им ена М аковского , Р ад лова, Э рнста , А д ар ю к о ва , В о
инова (301), ко то р ы е  п освящ ен ы  тому, что  им енуется  „ гр аф и к о й “ ; 
в частн ости  п етер б у р гск и е  „м и р-и скуссн и ки “ все  уже, каж ется, 
получили и оц ен ку  сво ю  и реклам у. Важно, од н ако , отм етить, 
что, о ц е н и в а я  и в о зв е л и ч и в ая  отдельны х м астер о в , „ к р и ти к а “ 
старательно  об ход и ла  все  воп росы  п ри н ц и п и альн ого  свой ства . 
С тавя  тем  и ины м  хвалебны е отзы вы , она об ы ч н о  не о б ъ 
ясн яет  свои  „ в е л и к о л еп н о “ , и, между прочим , стр о го  на этот 
раз  п а р ти й н а я , п р е в о зн е с я  П етерб ург и д ев яти со ты е  годы , 
определенно  п о стави л а  к р е с т  над  годам и д евян о сты м и  и над 
М осквою . В чем  б ы ла  н е п р а в а  бесспорно; ибо отож ествлять 
последнее д еся т и л ет и е  XIX в ек а  с  тем  „упадком  русской  к н и ги “ , 
кото р о м у  б ы л а  п о свящ ен а  п осл ед н яя  глава, со вер ш ен н о  н е в о з
мож но. Д е в я н о с т ы е  год ы  —  нечто  особое, переходное и заслу
ж иваю щ ее сп ец и ал ьн ого  р ассм о тр ен и я .

С ти л и сти ч ески е  вар и ац и и  книги , как  м ы  ви д ели  уже 
неоднократно , определены  катего р и ям и  м астер ств а  и идеологии . 
М еняется тех н и ка  вы п ол н ен и я  и зам ы сел  книги . В ины е 
взаи м о тн о ш ен и я  с тан о в ятся  текст  и иллю страц и я, стран и ц а  
и ш риф т. С  д ругой  стороны , неи збеж н о  м ен яется  сам о е  за д а 
ние кн и ги , цель, которую  с тав и т  себ е  ее делатель, н азн ачен и е 
ее в п о р яд к е  о б ращ ен и я  к том у  или ином у п отребителю . 
М еняется и и д ео л о ги я  участия  в книге и скусства  и зо б р а зи 
тельного; —  и все  и зм ен ен и я  эти  ч р езв ы ч ай н о  явствен н ы , чуть 
только м ы  со п о стави м  книгу  начала д вад ц ато го  в е к а  с книгой , 
сделанною  х о тя  бы  за  п ятн ад ц ать-д вад ц ать  лет до того. 
В д е в я т н а д ц а т о м  ве к е  все -таки  во  всех  этапах , нам и п ро
слеж енных, к н и га  бы ла п одчинена гравю ре; м еталлической  
в начале в ек а , к о н трастн ой  кси л о гр аф и и  в сороковы х  годах, 
ли тограф и и  в п яти д есяты х , то н о в о й  д е р ев ян н о й  гравю ре 
в последую щ ие д есяти л ети я . В восьм и д есяты х  годах мы отм е
тили в п е р в ы е  п оявл ен и е  ф отом ехан и ки . О н а  вначале сосущ е
ствует с кси л о гр аф и ей  и с  л и то гр аф и ей . Д е в я н о сты е  годы  
даю т победу  ф ототи п и и ; ц и н к о гр а ф и я  торж ествует в д вад ц атом  
веке. У сл о в и вш и сь  так  н а зы в ат ь  в дальнейш ем  ш триховое 
клиш е (S trich ä tzu n g , вы тр авл ен н ы й  на цинке сф о то гр а ф и р о 
ванны й ри сун ок , о д н отон н ы й , вы полненн ы й  техн и кою  черного  
на белом), мы м ож ем  отм етить , ч то  вм есте  с а вто ти п и ей  (так 
будем н а зы в а т ь  сетч ато е  клиш е, сним ок с м н оготон н ого  
рисунка, вы п ол н ен н ого  на ц и н ке ч е р е з  „ р а ст р “ , м елкую  сетку, 
разлагаю щ ую  ри сун ок  на ком би н ац и ю  точек) ф отом еханика



нераздел ьн о  воцарилась в русском  п олиграф ическом  п р о и з
во д стве  до самой револю ц и и . Н ечего  и говори ть , как  это 
отр ази л о сь  на отнош ении худож ника к книге . П очувствовав  
себя  свободны м , уви д я  и счезн овен и е  того  средостен и я, к о то 
р о е  возд ви галось  меж ду ним и зри тел ем  рукою  гравера, 
худож ник реш ил, что  ему „все п о звол ен о“ . И скусство  XIX века  
стояло  все-таки  под зн ак о м  реали зм а. К ем  угодно, им прес
сионистам и  или сти л и заторам и , только не реалистам и , стали 
худож ники м олодого поколения. Н о если п р и р о д а  не делает 
скачков , то  р а зв е  мы теп ерь  искусство  остави м  во власти 
теори и  катастр о ф ?  Т о , что  им енуется „револю ц и ей  в и скусстве“ 
под готовлен о  столь же длительной всегд а  раб отой , как и та, 
к о то р ая  подпольно п ред вещ ает  грозу  соц и альн ого  переворота. 
В кр еп ки е  звен ья  скованы  одно с другим  со б ы ти я  худож ест
венной  практики . И  когд а  мы захотим  н ай ти  сам ое в о зн и 
кн овен и е  „сти л я“ и „и м п р есси о н и зм а“ в русской  книге, для 
нас неизбеж но будет об ращ ен и е к все то й  же переходной 
эпохе девяносты х  годов.

Все это  подъем лет р яд  интереснейш их воп росов . Т ак, 
поскольку во  всяком  искусстве  рядом  с м астерством  надо 
у ч и ты вать  и идеологию , мы можем отм етить, что в искусстве 
книги „и м п р есси о н и зм “ озн ачи т не только  расплы вчатую  
м анеру р и со вать  те  или ины е иллю страции. Д л я  соврем ен н ого  
искусствопоним ания, вообщ е далекого  от узко-технического  
об ъ ясн ен и я  стилистических вари ац и й , „и м п ресси он и зм “ есть 
и звестн о е  отнош ение к м иру, заклю ч аю щ ееся  в торж естве 
су б ъ екти вн о го  во сп ри яти я  в конечном  счете  над наивно п ред 
полож енной „вещ ью  в с е б е “ . В п е ч а т л е н и е  от предм ета 
стави тся  на м есто сам ого  предм ета. Если это  перенести 
в о б л асть  иллю страции в тесном  смы сле слова, то  приходится 
у казать , что  худож ники д евятн ад ц атого  века , начиная от 
И . И в а н о в а  до З и ч и , были „реалистам и  по своей  вере  
в кон кретн ость  данного  текста, ины е из них более поверх
ностно, д руги е  более углубленно (разн и ц а  между Боклевским  
и А гины м !) входили в д аваем ое  кн и гою  содерж ание как 
в и звестн ую  реально-сущ ествую щ ую  вселенную . Всю ду это  
данное вн е их содерж ание книги было главны м . О н и  не думали 
о „ч и тател е“ , сколько  об „ а в т о р е “ . В еликое изм енение, п ро 
исш едш ее в 90-х годах, заклю чается в новой  психологии 
чтения. Ч и тател ь  почувствовал  себя важ нее писателя, свою  
волю               поставил        вы ш е   авторской :   „хочу —  ч и таю   все      под-ряд ,



хочу —  во зьм у  только  к о е -ч т о “ . И м ен н о  так  рож д ается  им прес
сионизм . „В п еч атл ен и е“ и „н астр о ен и е“ от кн и ги  —  важ нее тех 
конкретны х ф ак то в  и о б р а зо в , к оторы е  ч ерп ал а  и з л и тер а 
турного п р о и зв ед е н и я  преды дущ ая эпоха.

К аж дое вр ем я , особо  переходное, при н адлеж и т прош лому 
и будущ ем у в р авн о й  м ере. О д н а  эпоха зах о д и т  з а  другую . 
Н аш а д ан н ая  глава  м ож ет кон кретн о  начаться  у к азан и ем  на 
попы тку м о ск о вско го  кн и го п р о д авц а  и и зд ателя  Г отье  в о ск р е 
сить в 90 -е  годы  книгу  с м еталлическим и  гравю рам и . А в то р  
иллю страций  к „Г орю  о т  у м а “ 1866 г. П . С о к о л о в  был 
привлечен  к и л л ю стри рован и ю  „Е вген и я  О н е ги н а “ и „К ап и 
танской  д о ч к и “ (302), „ К н я зь  С е р е б р я н ы й “ снабж ен  рисункам и 
популярного  в те  дни и сто р и ч еск о го  ж анриста  К . В. Л е б е 
д е в а  (303). В ы п олн ен н ы е в П ари ж е иллю страции  двух послед
них кн и г вы д ерж ан ы  в общ ем  х арактере  натуралистически- 
д ек орати вн ом ; и з  худож ников XIX  века, р аб о тавш и х  над 
и ллю стри рован и ем  русской  книги , для С о к о ло ва  и Л еб ед ев а , 
пред ставл яется , наибольш е дал  Ш ар л ем ан ь . —  Н о  вм есте  с тем 
необходим о о тм ети ть  явн ы й  неуспех и зд ан и й  этих, за с в и д е те л ь 
ствован н ы й  н ео д н о кр атн о . С ам ы й  тип  такой  кн и ги  —  уже отжил; 
и стрем лен и е  соч етать  п р о и зво д ствен н ы й  п ринцип  начала 
XIX в е к а  (кн и га  с гравю рам и  на отдельны х листах) с  ф ор
мальны м в о сп р и яти ем  конца в е к а  —  н атуралистическим  —  п ред 
ставл яется  не органичны м  и за р а н ее  обреченны м  на неудачу. 
Техника: такж е. „К ап и тан ская  д о ч к а “ 1891 сн абж ен а гр а в ю 
рам и р езц о м , „ К н я зь  С е р е б р я н ы й “—  оф ортам и , но „ О н е ги н “ 
уж е ф ото ти п и ям и .

Если эти  три  и зд ан и я  Г отье  —  д и кови н н ы й  кон гл ом ерат  
прош лого, то  кон ечн о , д ев ян о сты е  годы  им ею т в себе  и н епо
ср ед ствен н ы е  м ом енты  продолж ения преды дущ его  д есяти лети я . 
Т ак , р а с см а тр и в ая  хотя  бы  только  облож ки н ачала 90-х годов, 
мы получаем  оч ен ь  интересную  гр ад ац и ю  натуралистической  
эстети ки  кон еч н о  ещ е стар о м о д н о го  типа. В 1890 году вы хо
дит „В ечерн и й  з в о н “ Я . П . П о л о н с к о г о  с  отпечатанной  
в ти п о гр аф и и  Э . Гоппе облож кой , передаю щ ей  автоти п и ей  
рисунок К а р а зи н а . В 1892 году с  его  же облож кой вы ход ят 
„ С о б а к и “ П олон ского , и если эти  о б а  облож ечны х рисунка 
интересны  им енно  как  вы явл ен и е  преж них достиж ений  и новы х, 
вполне явны х , улучш ений реп род укц и он н ой  техники, то  
в и зд ан и и  „ Н ед о п еты е  п есн и “ С о й м о н о ва  л и то гр аф и р о ван н ая  
облож ка М. Д а л ь к е в и ч а  определенно  указы в ает  на неки й  новы й



уже по сущ еству принцип. Р исунок  в этом  вар и ан те  п окры вает 
всю  облож ку сплош ь, ее титульную  и зад н ю ю  сторону, как 
и кор еш о к . Н атурали сти чески  тр акто ван н ы е  д убовы е листья 
усы п аю т бумагу. Вся он а  стан о ви тся  неким  отрицанием  самой 
себя; и в этом  ко н еч н о  —  п ервое  торж ество  н ового  и м п рес
си о н и зм а  (304).

М ожет бы ть им енно  в связи  с этим и  изд ан и ям и , ко то 
ры е так  удачно стали  н а  рубеж  двух п ери од ов , нам будет 
можно, вернувш ись даж е несколько н азад , учесть результаты  
библиом етрических  изм ерен и й . К нига  вто р о й  половины  XIX века  
в этом  отнош ении  слиш ком  бессистем на; н о  если мы возьм ем  
како е-н и б у д ь  типичное и зд ан и е  50-х годов, хотя  бы  „ П о р тн о го “ 
с ри сун кам и  М икеш ина, то  получим для его  н аборного  поля 
соотн ош ен и е  12, 8  X  9 с м  при 26  строках . К олонциф ра ста 
ви тся  посередине наверху на расстоян и и  5 м м .  М ежду стр о 
кам и ш пона в 3, между аб зац ам и  в 4, 5 м м .  У  „ К н я зя  И г о р я “ 
1854  г. н аборн ое поле (в рам к е) равно  19, 4  X  11, 8  с м .  Т о-есть, 
у п рощ ая  для наглядности  циф ры , у стан авл и ваю щ и е со о тн о 
ш ение вы соты  к ш ирине полосы , мы мож ем получить „и н д ек с“ 
для „ К н я зя  И г о р я “  —  1, 65 (с приближ ением ), для „ П о р тн о го “  — 
1 , 42. П е р в ы й  —  почти точно  приближ ается к „золотом у  сеч ен и ю “ 
(если в зя т ь  классический  простейш ий  п ри м ер  „золотого  сеч е
н и я “ 3: 5: 8 :  13, то индексом  будет 1, 6 — 1, 66). В 60-х годах 
характерн ы м и  циф рам и  бы ли бы: для „К уп ц а  К ал аш н и к о ва“ 
1865 года: для стран и ц ы  —  2 9 , 3  X  21 , 2, д ля  н аборного  поля 
(по принципу  „ И г о р я “ , заклю ч ен н ого  в р ам к у ) —  21 , 3  X  14 , 45 
(и н декс  1, 47), при чем  соотнош ение полей  д ает  циф ры : 
ве р х н е е  —  3, 4, наруж ное —  4 , 2, ниж нее —  4 , 5— 5, вн утрен н ее  —  2 , 6 
в сан ти м етрах . T o -есть, п од вод я  и эти  ц и ф ры  к „и н д ексу“ , мы 
получим  взаи м оотн ош ен и е , в зя в  „вн у тр ен н ее“ поле з а  единицу 
меж ду ним , наруж ним и нижним, как  1 : 1 ,3  : 1 ,6  : 1,9, что, 
д ум ается , вы ясн яет  н екоторую  зако н о м ер н о сть  этого  издания. 
„Г оре о т  у м а “ с рисункам и  С околова  д а ет  для наборного  
поля р а зм е р о м  2 6 ,4 5  X  18 ,3  индекс 1,44; „У личны е ти п ы “ при 
н аб орн ом  поле (в рам к е  2 6 ,7  X  18,7) в 2 2  X  14 ,8  с м  им ею т 
ин д екс  1,49; „К у зн еч и к-м у зы кан т“ (наборное п ол е  =  1 5  х  9 ,8) 
индекс 1 ,53 . —  T o -есть: всю ду м еньш е зо л о то го  сечения, ш ире, 
чем  это  п олагалось бы . Д л я  сем идесяты х го д о в  можно в зять  
и зд ан и е  Гоппе, к о то р о го  мы вы ш е не касались, хотя оно 
очень лю бопы тно  с точки  зрен и я  своих иллю страционны х 
и     ком позиционны х     достиж ений      при     всей     п р етен зи и     на    „рос-



кош ь“ д о м о р о щ ен н о го  типа: „А льбом  русских  н арод н ы х  ск азо к  
и бы лин“ , сн абж ен н ы й  „к о м п о зи ц и я м и “ И . и Н . С околовы х , 
П анова, Б р о ж а  и В асн ец ова , гр ави р о в ан н ы м и  С ер як о в ы м  
и его ш колой : З у б ч ан и н о в ы м  и Д ам м ю л лером  (305). З д е с ь  н аб ор
ное поле, п о р о ю , в пред и сл ови ях  набранное в 2 колонки , 
имеет 3 1  X  2 1 ,8  с м ;  и н д екс  —  1,42. „И го р ь  к н я зь  С е в е р с к и й “ 
1876 го д а  д а е т  по ср авн ен и ю  с первы м  и зд ан и ем  о п ять  р а с 
ш ирение     п р о п орц и й :     при    н аб орн ом    поле     21 , 8  X  1 4 , 5   е го   индекс —
1, 5.  —  И н т е р ес н о , м еж ду п роч и м , что и зд ан и я  н еи л лю стри 
рованны е 6 0 — 70-х годов в о зв р а щ аю тс я  н апротив к  золотом у  
сечению  и д аж е его  п ревосход ят: для „О тц о в  и д е т е й “ (1862) 
мы им еем  и н д екс  1 , 59, д ля  „П реступ лен и я и н а к а за н и я “ —  1 , 6, 
для „В ойны  и м и р а “ (1 8 6 8 ) —  1, 64, д ля  „ Б е с о в “ (1 8 7 3 ) —  1 , 68. 
И н тересн о  о тм ети ть  и п остроен и е  полей в одной  хотя  бы  и з 
этих книг. В озьм ем  „ О тцы  и д е т и “ : зд есь  вн утрен н ее  поле
2, 5,  верхнее 3 , 5, вн еш н ее  —  2, 8 , н и ж н е е  —  4 , 5, то -есть : 1: 1, 4: 
1, 1 2 :  1, 8; вн еш н ее  поле п р ед ставл яется  об р езан н ы м . —  К ак  
бы то ни бы ло, для иллю стрированн ы х  и зд ан и й  н ад о  отм ети ть  
все же тен д ен ц и ю  д елать  стр о ки  ш и ре  —  то гд а  к ак  стрем лен и е  
к узким  стр о ч к ам  в ром анах  для ч тен и я , и так о го  углубленного , 
как у Д о с т о ев с к о го , очень п онятно , ибо н еб о л ьш ая  строка , 
конечно, л егче  ч и таем а, чем  длинная . Э то  не м ен яет , однако , 
самого ф ак та  и зм ен ен и я  п роп орц и й  книги . З а м е т н о  это 
в сравн ен и и  х о тя  бы  тр етьего  (1861) и вто р о го  (с ри сун кам и  
Ф л аксм ан а) и зд ан и й  „ И л и а д ы “ . В о втором  ин д екс  н аб орн ого  
поля при р а зм ер ах  1 1 , 6 X 9 ,  5 бы л 1 , 21, что, кон ечн о , о п р е д ел я 
лось д л и н о ю  гек за м е тр о в о й  строч ки . В тр е т ье м  и зд ан и и  
н аборн ое п о л е  —  1 1 ,1  X  9 ,5 , ин д екс  1 ,16, то -е с ть  и зд ан и е  
стало к в ад р а тн е е . Л ю б о п ы тн о , что  во  втором  и зд ан и и  п ри м е
чания с в ер стан ы  полосою  н есколько  м енее вы со ко й , нежели 
сти хотворны й  тек ст  (1 0 ,5  X  9 ,5 ), то гд а  как  в третьем  они 
к тексту  п р и р авн ен ы . Мы не ум еем  о б ъ ясн и ть  об стоятельство  
это кром е как  волей  н ового  вр ем ен и  подойти  к стихам , как 
к п розе , или н а о б о р о т . Е динство  п ечатн о -н аб орн ого  о р ган и зм а  
в третьем  и зд ан и и  как  будто д о сти гн у то  лучше.

Д л я  во сьм и д есяты х  го д о в  д остаточ н о  будет двух-трех 
прим еров. И зд а н и е  „худ ож ествен н ое“ , хотя скром н ое: „К н и га  
бы лин“ 1885 года. Н аб о р н о е  поле —  1 7 ,1 5  X  10,8, и н д е к с  —  1,59. 
„Н аш и зн а к о м ы е “ (1 8 8 4 ) —  2 1 ,8  X  14 ,5 , индекс —  1 ,5 . —  И зд ан и е  
„научное“ , хотя  и иллю стри рован н ое: В ы ш еславцов „У м б р и я “ 
1885 г . —  1 7 ,6   X  10 ,8 , и н д е к с  —  1 ,63 . Э то  —  типичны й  „В ол ьф “ .



Т ипичны й „М ар к с“ того  ж е типа: Гнедич „ И с то р и я  и ску сств“ 
того  же года: 2 2 , 1  X  13 , 9, и н д е к с  —  1, 59, но при  вклю чении  
колонтитула п овы ш аю щ ийся почти  до 1 , 7; и зд ан и е  во  всяком  
случае го р азд о  убористее. В о сьм и д есяты е  годы , очевидно , вн овь  
стали тяго теть  к золотом у  сечен и ю , и нам  д о стато ч н о  указать  
хотя бы  на популярность его  в Г ерм ании  и на тот ф акт, что  
р у ко в о д ящ и е  словолитни  и ти п о гр аф и и  то го  врем ен и  бы ли 
в руках нем цев, чтобы  о тм ети ть  в этом  и звестн у ю  новую  
волну зап ад н о го  влияния.

И м ен н о  с этим и и н д ексн ы м и  ц и ф рам и  и н тересн о  со п о 
стави ть  первую  мы сль д ев ян о сты х  годов о п роп орц и ях  книги. 
„ С о б а к и “ П олонского  (1892 ) и м ею т н аб о р н о е  поле в рам ке 
р азм ер а  1 7 ,2  X  10,9, и н д е к с  —  1,59, встр еч авш и й ся  уже неодно
кратно. „К ап и тан ская  д о ч к а “ в и зд ан и и  Г о тье  —  1 5  X  8,5, то - 
есть  —  1,76, значительно  вы ш е  зол отого  с е ч ен и я . П оля: в „ С о б а 
ках “ вн у тр ен н ее  —  2, в ер х н ее  —  2,5, внеш нее —  2 ,6 , ни ж н ее  —  3,6, 
то-есть: —  1  :  1 ,2 5  :  1 ,3  :  1,8. В „К ап и тан ской  д о ч к е “ вн утрен н ее  — 
3,6, верхн ее  —  4, внеш нее —  4 ,3 , ниж нее —  5,4, т .  е. 1 :  1,1 :  1 ,2  :  1,5. 
О дн ако  в и зд ан и ях  Г отье надо  и м еть  в виду , что  из 
общ его ти р аж а  в  1 .000  экз . и звестн о е  число  печаталось 
на особ ой  бум аге увел и ч ен н ого  ф орм ата, что  более  нару
ш ало соотн ош ен и е полей. С  н аб ор н о -ти п о гр аф ско й  точки  
зрен и я  эти  книги  Г отье  довол ьн о  скучны . М ы в  праве  их 
счи тать  не первы м и и зд ан и ям и  нового , а  последн и м и  —  старого  
врем ени .

„ Н о в о е “ врем я! О н о  наступает всяч еск и  медлительно. 
В д евян о сты х  годах м ы  им еем  целы й р я д  вари ан тов  уже 
б ы вш его . „Р о с к о ш н ы е “ и зд а н и я  вы пускает если не Вольф, то 
М аркс в  неуклю ж ем  том е М ильтона (306), р яд о м  с Д о р э  пом е
щ ая нелеп ы е ком би н ац и и  английских стихов и русского  про
за и ч еск о го  п еревод а . „ Д е к а м е р о н “ (307) с ри сун кам и  Ж оанно 
и р я д а  д руги х  ф ран ц узски х  худож ников унес  бы нас в со р о 
ковы е год ы , если бы  не новы й ш риф т, которы м  книга напе
чатана: к р аси в ы й  „Р о н ал ьд со н “ . И склю чительно  характерно 
появлен и е  и м ен н о  в начале девяносты х год ов  новы х изданий 
рисунков А ги н а  к „М ертвы м  д уш ам “ (308). И зд а н и е  весьма 
не п ервокл ассн ое. Х ар ак тер н о  то , что в 4-м  и зд ан и и  рисунков 
они о тп еч атан ы  —  си н ей  краской! О чевидно , д л я  диковинности ... 
Э та п осл ед н яя  ч ер та  —  стрем ление к чем у-то  необычайному, 
к и звестн ой  вы чуре, и есть  лю бопы тнейш ее доказательство  
так  н азы ваем о го  „ д е к а д а н с а “ .



В торою  ч ер то й  долж но счесть, конечно , принципиально  
восто р ж ество в ав ш у ю  ф отом еханику. Мы ви д и м  полное с к р е 
щ ение всех  н овы х  ч ер т  уже с  конца 1889 г. в сы гравш ем  
больш ую  р о л ь  ж урнале „ А р т и ст“ , которы й  кон чи л  и синим  
ш риф том  и целы м  р яд о м  ф ототипий , и вполне и м п ресси он и 
стически м  п р и ем о м  кн и гоукраш ен и я. С ю д а о тн о сятся , н ап ри 
мер, д е к о р а т и в н ы е  клиш е, вн езап н о  о к азы в аю щ и еся  на с тр а 
ницах н ап еч атан н ы м и  под  текстом  в качестве  б л ед н о -ко р и ч 
невы х п ятен , в сво е  врем я  
казавш и х ся  вн е  сом н ен и я  
очень о р и ги н ал ьн ы м и , т е 
перь п р е д с т а в л я ю щ и х с я  
тол ьк о  ненуж ной  очеред н ой  
н ел оги чн остью  бессти льно- 
го врем ен и . —  П оскольку в 
„ А р т и с т е “ б ы ло  полож ено 
акварел ям и  С оллогуб а н а
чало б уд ущ его  „н ац и он ал ь
н о го “ русско го  и л лю стра
ционного  сти л я , мы к нему 
ещ е вер н ем ся . П ока  же о т 
метим как  явл ен и е  вполне 
новое, пусть ве с ьм а  в о п р о 
сительного  д о сто и н ств а , п о 
явление ф отои л л ю страц и й  
к л и тературн ом у  п р о и зв е 
д ен и ю  („Р у сл ан  и Л ю д 
м и л а“ 1891 года, иллю 
стр и р о в ан н ая  —  сн им кам и  
с  театр ал ьн о й  п о стан о в 
ки) (309) и ви д о в ы х  альбом ов 
с и сп ол ьзован и ем  о р и ги 
нальных ф о то гр аф и ч ески х  о тп еч атк о в . —  В последнем  д и к о 
винно д о ку м ен ту ется  явл ен и е , м огущ ее  бы ть н азван н ы м  „ Р а с 
падом  р е а л и зм а “ . Е го м ы сль о ч ен ь  проста. П оскольку  н а
лицо ф о то гр а ф и я , можно не за б о ти ть с я  о точн ости  передачи  
мира. М ож но д о зв о л и ть  себе  всяч ескую  ж ивописн ую  вол ь
н ость . —  В об л асти  книги это  д окум ен тован о  принципиально  
обосн ован н ы м , очеви д н о , о б р ащ ен и ем  и зд ател ьств  к  художни- 
кам -ж ивописцам : не к проф есси он ал ам  иллю страции , к м асте
рам, за в о е в а в ш и м  себ е  им я на вы ставках  кар ти н . П равда ,

А г и н .  „Н о зд р ев “ из „М ертвы х душ “ .



вначале во в с е  не ясно, чего  им енно ж дала р у сская  книга от 
этих карти н од еятелей . Р езу л ьтат  же всячески  поучителен. Роль 
„ А р т и с т а “ зд есь  реш аю щ а (310).

В кач естве  издания, в котором  наилучш е докум ентована 
эта  воля девяносты х год ов  к новой  книге и в то  же врем я 
п ервого  пам ятника „худож ественной“ —  то -есть  исполненной 
худож ником -ж ивописцем  —  иллю страции , м ож но н азвать  бес
спорное собы ти е русского  и здательства: „С оч и н ен и я  Л ер м о н 
т о в а “ , вы пущ енны е т-вом  И . Н . К уш н ерева  в 1891 году ( 311). 
З д е сь  окончательно  уже торж ествует ф отом еханика. К лиш е 
исполнены  автоти п и ей  и ш триховой  ц и н кограф и ей  за  гран и 
ц е й  —  в П ариж е и М юнхене, но и в Р осси и  —  „в П етербурге 
у Я б л о н ско го  и в М оскве у Р е н а р а “ . К л и ш е  —  „собственной  
м ас т ер с к о й “ К у ш н е р е в а . —  В подписанном  П . К ончаловским  
п ред и сл ови и  указан о , что „у нас нет специалистов-иллю стра- 
торов , како вы , наприм ер, Д о р э , Каульбах... М ы не желали у к р а 
ш ать н аш е и здан и е... рисункам и , которы е, отли чаясь  только  
приличием  техники, д елаю тся  как бы для то го , чтобы ... тотчас  
заб ы ть  их. М ы искали в рисунках... х ар актер а , ж изни, словом , 
сколько-н и б удь худож ественного  п р о и зв ед е н и я “. И деология 
ясна. И ллю м инация книги  долж на, по м нению  нового  в р е 
мени, об л ад ать  некоею  сам оценностью , а она неизбеж но поку
п ается  о тк азо м  от подчинения зри тельн ого  о б р аза  общ ему 
книж ном у зам ы слу. И зд ан и е  Л ерм он това  д ействительно  и н те
ресно  только  как  альбом  ряд а крупны х русских худож ников. 
С  чисто  книж ной сторон ы  в нем налицо полная бессистем 
ность, если  ины е рисунки  обрам ляю т н аб орн ы й  текст  сравни-  
тел ьн о  удачно , то другие бесспорно перегруж аю т и делаю т 
вполне н елепой  страницу.

Н о  с точки  зр е н и я  иллю страционной  идеологии  издание 
им еет п ервокл ассн ы й  и нтерес. В ы пущ енное к 50-летнем у ю б и 
лею  см ерти  поэта, оно бы ло, очевидно, задум ано , как некая 
дань русской  интеллигенции одном у из величайш их русских 
худож ников слова. Н е  все  удачно. И з  привлеченны х зн ам ен и 
тостей А й в а зо в с к и й , наприм ер , дал  рисунки  вполне небреж ны е 
и случайны е. З а т о  на прим ере двух крупнейш их, пожалуй, 
ж ивописно м астер о в  и здания, можно я в ств ен н о  проследить 
зарож ден ие н ового  стиля.

П оставим  на п ервое  м есто  И . Е. Р е п и н а . О н  как иллю 
стратор  удостоился, меж ду прочим, специальной  небольш ой 
книжки от неутом им ого  К . С . К узьм инского  ( 312). В статье



этой п о д ч ер к и в ается  ум ение худож ника о тк ли к аться  на хар а
ктер и л лю стри руем ого  текста. В 70-х годах, иллю стрируя Г о
голя, м олодой  Р еп и н  (род . 1844), кон еч н о , —  „ р е а л и с т “ . В 1890 го 
ду в ри сун ках  к „ П р о р о к у “ Л ер м о н то в а  о н  —  ром ан ти к . Эти 
иллю страции  п ри м ечательн ы  им енно потом у, что  они д ей 
ствительно  „и м п р есси о н и сти ч н ы “ . Х удож ник не хочет придать 
ли ри ческом у  сти хотворен и ю  никакого  кон кретн о -ж ан рового  
характера. С об л ю д ен  некий  совсем  общ ий палестинский  couleur 
locale. Ф о р м ал ьн о  же в книгу  вош ел  чудесны й по беглой  со ч 

ности и м п ресси он и сти ч ески й  эск и з , Р исунок сознательно  или 
нет н ед окон чен . Л и н и и  нечетки  и расплы вчаты . П олучается 
„вп еч атл ен и е“ чего-то  н еопределенного , чуть тум анного , и 
р езк о  тем ны м  пятном  вы д ел ен н ая  ф игура героя о стан авл и вает  
на себе вн и м ан и е  чисто  ф орм альны м и  средствам и . В общ ем 
чудесны й и такти чн ы й  прим ер  иллю страции, которы й  о к а зы 
вается го р азд о  интереснее  листов хотя бы С у р и к о ва . —  Репин 
в дальнейш ем  не д ости г никоим  о б разом  этого  сво его  первого  
серьезн ого  опы та. В ы водом  и з  него  было бы , что  „им прес
си он и зм “     сам ой      рисуночной     ф орм ы     находится    в    с в я зи    с    „импрес-

Р е п и н .  И ллю страция к „П р о р о ку “ Л ерм онтова.



с и о н и зм о м “ отнош ения к тексту . Х удож ник, вч и ты ваясь  в поэта, 
не сумел ли ничего извлечь и з него , кром е н ар о ч и то  расп лы в
чаты х представлений  —  или, н аоб орот , м удро понял, что н е
д окон ч ен н ая  ф орм а н еи зб еж н о  больш е заи н тр и гу ет  будущ его 
ч и тател я?  —  Н еобходим  ли тако й  иллю страционны й  вар и ан т?  
Рисунок, конечно, ниж е Л ер м о н то в а , и в р я д  ли д ает  образ; 
это  преж де всего  д окум ен т о во сп р и яти и  тек ста  чутко н ап р я
ж енным вним анием  н о в о го  читателя.

Если из других крупны х и ллю страторов-ж ивописц ев 
Л ер м о н то в а  В. М. В а с н е ц о в  бы л в своих рисунках  к „К упцу 
К ал аш н и ко ву “ тщ ательны м  и хорош им  р еставр ато р о м  старины , 
продолж ателем  той  линии , к о то р ая  ещ е в 70-х  годах нам ечена 
б ы ла  В. Г. Ш в а р ц е м ,  а  А.  М. В а с н е ц о в  п орою  не б ез 
удачи  восп о л ьзо в ал ся  расплы вчаты м и  пейзаж ны м и  ф орм ам и 
для и ллю страц и и  иных чисто  лирических  сти хотворен и й  Л е р 
м он това, то  вполне новы м , уже соврем енны м  и р ев о л ю ц и о н 
ным, если угодно , истолкователем  его текста  я в и л с я  М. А . В р у 
б е л ь ,  уж и вш и сь в одном  п ереплете  со всем и остальны м и; рисунки 
В рубеля к „Д ем о н у “ и „Г ерою  наш его в р е м е н и “ хорош о и з 
вестны . О ч ен ь  интересны  и н ескол ько  ри сун ков его  к ины м л и ри 
ческим  вещ ам . К  „Ж урналисту, читателю  и п и сател ю “ В рубель 
вм есто  сл ед ован и я  р ем ар к е  сам ого  Л ер м о н то в а  („К р есл о  перед  
к ам и н о м “) рисует гауптвахту  и Л ер м о н то в а  с Б ели н ски м  и П а н а 
евы м  (?  —  стихотворение Л ер м он товы м  н ап и сан о  п од  арестом , 
п осещ ен и е  его  Б елинским  —  хорош о и звестн ы й  ф ак т). — Э то  уже 
не „и м п р есси о н и зм “ , а  оп р ед ел ен н ая  тв ер д ая  линия поведения 
в о тн ош ен и и  к тексту. К онечно , и м прессионизм  вооб щ е был чужд 
и зум и тельн ой  и траги ч еск ой  судьбе худож ника (1 8 5 6 — 1910) ( 313). 
В рубель н ачи н ает  „с ти л и зм “ в исследуем ом  п ери од е  русского  
и скусства . О б р а за м  поэта он п ро ти во п о ставл яет  свой , заб о тясь  
лиш ь о кон ген и ал ьн ости  обоих созд ан и й . А  „ с ти л и зм “ только 
отчасти  с о в п а д а ет  с „сти л и за ц и ей “ , с ф орм альны м  п одчине
нием  худож ника внеш ним  особен н остям  то го  культурного м о
м ента, в р ам ы  которого  поставлено  д ей стви е . В этом  н ап ра
влении ины е рисунки  В рубеля к „Д ем он у“ уд о вл етв о р яю т и 
„ с ти л и за то р а “ . О н и  б езуп реч н о  лерм он товски е , поскольку 
они к авк азски е ; в у зо р е  ковра, в уборах плачущ ей жутко Т а
м ары  л ер м о н то вски й  В осток  зы блет перед  нам и все то  же 
свое  чудное п окры вал о . И  нечеловеческое в об ли ке  Д ем о н а  — 
в его  п роф иле, плече и по-ассирийски  взм етн увш и хся  воло
сах,     к оторы е    как      кры ло   —  д ей стви тельн о      а д эк ватн о     Л ерм онтову.



В р у б е л ь .  И ллю страция к  „ Д е м о н у “  Л ерм онтова.





Вместе с тем  н и каки х  м огущ их наскучить п од р о б н о стей . В ру
бель зд е с ь  ещ е сд ер ж ан н ее  Р епина.

И л л ю стр ац и о н н ы й  сти л ь  В рубеля —  кон еч н о , тем а для о с о 
бого и зу ч ен и я . С т а в ш и е  и звестны м и  уже в год ы  револю ц и и  
ран н и е  (80-х  г . г.) р и су н ки  к „А нне К а р е н и н о й “ п о казал и  В ру
беля п о р а зи те л ьн ы м  и лл ю стратором -психологом , м астером  
п ортретн ой  и д е й ст в е н н о й  иллю страции . —  В ри сун ках  к „Г е
рою  н аш его  в р е м е н и “ н о во е  В рубеля, его с тр а н н а я  на п ервы й  
в згл яд  м ан е р а  о тры вн ы х  м алы х черточек, б рош ен н ы х в поле 
ком п ози ц и и  („ З а ч е м  ч ер в и  в о к р у г?  “ и р о н и зи р о в ал  В рубель, 
п р ед ставл яя  свои х  кри ти ков), зап ечатл ен а  насы щ енны м  и остро 
м ерц аю щ и м  д и н ам и зм о м , в об щ н ости  которого  у худож ника 
и п о эта  и леж и т р а зга д к а  почти  кол д овского  д е й ств и я  врубе- 
л евски х  р и су н к о в  ряд ом  с  л ерм он товски м  тексто м . К а к  далек  
от п о эта  о к а зы в а е т с я  после В рубеля н еп осред ствен н ы й  пред
ш ествен н и к  последнего , Зи ч и ! — П ослед ую щ и е и ллю страц и он 
ны е опы ты  В рубеля к П уш кину („М оц арт и С а л ь е р и “) не так  
конгениальны  тексту . —  П о п овод у  куш н еревского  Л ер м о н то в а  
и н тересн о  зам ети ть , что К . А . К о р о в и н  и В. А . С е р о в  (314) 
оба следую т з а  В рубелем , не д о сти гая  его остр о ты . К орови н , 
впрочем , в „ С н е “ чудесно л иричен . Важно, что  все  эти  п ред 
ставители  н о во го  поколен и я —  со зн ател ьн о  ж ивописн ы  и даю т 
свои  вещ и  д л я  ф ототи п и ч ески х  отдельны х таб ли ц , не с в я за н 
ных с  кн и го й  ни технически , ни ф орм ально , ни, часто , даже 
зри тел ьн о  (п ом ещ ен и е двух таб л и ц  од н а  з а  д ругою , так , что 
р яд ом  с и ллю страц и ей  —  б елое об ратн ое  поле таб л и ц ы ). П о 
ж алуй то л ьк о  Л . О . П а с т е р н а к  д авал  ри сун ки , которы е 
оп ред елен н о  п р ед н азн ач ен ы  д ля  пом ещ ения в тексте . С лиш ком  
„ ж ан р о вы е“ , и ллю страц и и  П астер н ак а  зан и м аю т зо л отую  се 
редину  м еж ду край н о стям и  и зд ан и я , бесконечно  характерн ого  
для н ачала н о во го  п ер и о д а  ( 315). О н о  определило  р я д  после
дую щ их и зд ан и й . В первую  о ч ер ед ь  —  П уш кина 1899  год а  (316); 
но в п оследнем  ф ототи п и и  см енены  и зготовлен н ы м и  в П ариж е 
гел и огравю рам и , ш и роки й  м асш таб  и лл ю стри рован и я  чуть не 
каж дого с ти х о тв о р ен и я  падает . В тексте  нем ногие и сп орчен 
ны е реп р о д у кц и ей  рисунки . А в то р а м и  их я в л я е тс я  н о в ая  м о 
лодеж ь: С о м о в , Л ан сер е , Б ен уа. Э то  уже у к а зы в а е т  на Л е 
нинград .

Д е в я н о с т ы е  годы  бы ли, кон ечн о , гегем онией  М осквы . Г еге
м ония эта  п род олж ается , во зм о ж н о , до  1907— 1909  г . г., при  чем 
рубеж сто л ети я  в н екоторой  м ер е  п ровод и т и звестн у ю  грань



меж ду разли чн ы м и  способам и  о тн ош ен и я  к кн и ге  и к ее тех 
нике. С  н ачала XX века  м ы  переж иваем  р а с ц в е т  граф ики , 
то -есть  и скусства  сам од овлею щ ей  аб стр ак тн о й  линии , к о н 
тр а с та  и всяческой  условн ости . Д ев ян о сты е  годы  ещ е берегли  
подлинны е м осковские за в е т ы  ж ивописн ости . М ы говорили  
уже о внекниж ны х по сущ еству  акварельн ы х  иллю страциях С о л 
логуба в „ А р ти сте“ . О н и  получили продолж ение, конечно, 
в полосе детских  книг м оск овско -п етерб ургского  и зд ательства  
К небель, и если  и стинны м  преем ником  С оллогуба яви л ся  
Билибин, то  в М оскве все-таки  его же, оч еви д н о , продолж ал
С.  В. М а л ю т и н  в несуразн о  больш ом  ал ьб ом е  „Р услана и 
Л ю д м и л ы “ 1899 года ( 317), вы пущ енном  ти п о гр аф и ей  М ам он
това . Э то  стиль, конечно, чисто  ж ивописн ы й, в своей  н ац и о 
нальной лубочной п естроте  оп равд ан н ы й  всяч еск и  и ч ерез 
хром оли тограф и ю  под вед ш и й  к цветной  ц и н ко гр аф и и  более 
позд н его  врем ени . —  И склю чи тельн о  о б ш и рн ы й  за п а с  в а р и а н 
тов  книж ной ф орм ы  изучаем ого  п ериода не м о г бы  нам и зд есь  
бы ть исчерпанны м . М ы считаем  себя в п р аве  н ам ети ть  только  
осн овн ы е вехи р азви ти я  н овой  русской  кн и ги , п олагая , что 
б л и зкая  к  нам  эпоха, с од н ой  стороны , хор о ш о  ещ е пам ятна 
не только  специалистам , а  с  другой  сторон ы , не мож ет бы ть 
д о стато ч н о  кон кретн о  освещ ен а  без р я д а  длительны х  изучений.

Ч то б ы  кончить кратки й  наш  отчет о д евян о сты х  годах, 
отм ети м  несколько  хотя  бы  и зданий  лен и н градски х . В ольф  и 
Д е в р и ен  специализую тся на „книге д ля  ю н о ш е с тв а “ , не со
хранивш ей  для нас теп ер ь  какого-ли бо  б ольш ого  интереса, 
поскольку  она наиболее к о н сер вати в н о  д ерж алась  з а  прош лое 
врем я. С у в о р и н  вы п ускает пом им о м ногих вполне неи н терес
ных к н и г „Б асни  К р ы л о в а “ , на которы х стои т , пожалуй, не
сколько  остан ови ться . Э то  издание с ри сун кам и  А . К андау
рова, гр ави р о в ан н ы м и  на д ер ев е  З у б ч ан и н о вы м , в ы зы в ае т  на 
сравн ен и е  с более ранним  изданием  басен  К ры л ова , впервы е 
вы пущ енны м  в 1879 году, но п ер еи зд ав ав ш и м ся  и в 90-х го
дах с ри сун кам и  И . С . П ан ова, гр ави р о ван н ы м и  Б рауне и 
П аннем акером  ( 318). П араллель  могла бы  бы ть очень поучитель
ной не только  в п оряд ке  подхода к и лл ю страц и он н ой  задаче. 
З у б ч ан и н о в ск ая  гр авю ра, конечно, несравн ен н о  более  „ то н о в ая“, 
рисунок К ан д аурова  го р азд о  более расп лы вч ат , а  ш риф т — 
особо д еко р ати вен ... это  —  почти последние, долж енствую щ ие 
нам встрети ться , и зд ан и я  с и ллю страциям и , гравированны м и 
на д ереве . С тав  деш евл е  и просто  хуже ф отом ехан и ки , кси-



лограф ия долж на бы ла влачи ть  печальное сущ ествование в д еш е
вых полны х соб р ан и ях  сочинений , тер яя  последние капли 
худож ественной вы р ази тел ьн о сти , пока уже револю цион ное 
врем я не сп асло  чудесную  технику во звр ато м  к преж нему кон 
трастном у стилю . И м ен н о  эта  деш евая  „кн и га  с  к ар ти н к ам и “ 
образует д ля  и сслед уем ого  периода первы й и очен ь  характерны й  
вариант. П реи м ущ ествен н о  
классиков у сер д н о  т а к  у р о 
довали и зд ател и , п олучив
шие во зм о ж н о сть  после 
прош естви я  у стан овл ен н о
го с р о к а  их п ечатать , как  
им заб л аго р ассу д и тся . И з 
дателем  о к а зы в а л с я  обы ч
но кн и го п р о д авец , и ч а 
сто  —  спекулянт. К лю кин,
П анаф идин , П антелеев , но 
и П авлен ков , один  из луч
ших идейны х издателей  
д еш евой  кн и ги , о б ъ ед и н яе
мые лозунгом  „все  равно 
к ак “ . Т ен д ен ц и я  обличает 
очень явствен н ы й  голод  на 
зри тельн ое сопровож дение 
текста. И ллю страц и и  пом е
щ аю тся  по ч еты р е  н а  стр а
нице, и об  их достоинствах  
лучш е не го во р и ть . П реж 
ние рисунки  Б рож а и К а
разина, н о вы е  М алы ш ева,
Ш тейна, Х р аб р о ва , Табу- 
рина, Ч и к и н а , скольких 
других, б езнадеж но  п ор
тили вкус потреб и тел я  (319).
Р асп ростран яем ы е в сотнях ты сяч  экзем пляров , все эти  и зд ан и я 
наиболее сп особствовали  отсутстви ю  уваж ения к книге, с ко
торы м  приходится б о р о ться  уже наш ей соврем енности . П о 
длинная д ем о к р а ти за ц и я  классиков отню дь ведь не треб ует  иллю 
страций  к ним  —  особо  таких, которы е явл яю тся  определен 
ным третьи м  сортом . У дорож ая книгу, не у краш ая , а уродуя 
ее, не п о ясн яя  текста, а  банально  подставляя беспом ощ но сде-

Б р о ж .  Ч ичиков у П лю ш кина. —  И ллю страция 
к Гоголю . И зд. П анаф идиной.



данны е ф и гурки  к известны м  си туац и ям  р а с с к а за  —  все эти  
и зд ан и я  явл яю тся  типичны м и для  м алокультурной  страны . —  
О ч ен ь  и нтересно , что их противополож ность  —  по сущ еству 
к ним  д остаточ н о  близка. „ Д о р о г о е “ и зд ан и е  вы работало  себе 
такж е в исследуемую  эпоху типичную  ф орм у. В ы пуски Б р о к 
гау з-Е ф р о н а , м осковского  „ П е ч атн и к а “ , „М и р а“ и других 
ф ирм , вы ходивш ие по п од п и ске , м ноготом ны е, в каких-нибудь 
особенны х переплетах, в сущ ности  не больш е у д овл етворяю т 
худож ественны м  тр еб о ван и ям . Ч его  нет тол ьк о  в этих  о б ъ ем и 
стых и неуклю ж их томах! О н и , однако , вовсе  не по типу преж 
них „р о ск о ш н ы х “ и зд ан и й  хотят вы и гр ать  им енно на „искус
с т в е “ , не д аю т ни зол оты х  об резов , ни „ в е л е н е в о й “ бумаги. 
Р асс м а тр и в а я  себя  по идеалу энц и кл оп еди ч еского  словаря , они 
о д и н ак о во  радуш но вп ускаю т в свои  стран и ц ы  и портреты , 
и иллю страции , и чисто  научны е прилож ения врод е  сним ков 
с рукоп и сей . И  автотипии , и гелиогравю ры , и ц ветн ы е  клиш е... 
и отдельны е таблицы , и отпечатанны е в тексте  кон ц овки . 
Р езультатом  явл яется , что  ч и тать  такую  книгу  б ы в ает  неудобно 
и н еп ри ятн о . Т екст  и и зо б р ази тел ьн ы й  м атер и ал  сто ят  друг 
с д ругом  несогласован н ы е и почти друг другу  враж дебны е. 
П севд он ауч н ость  губит сам ы й  принцип ед и н ства  книги. А  что 
она м о гл а  бы этого  не делать, д о казы в ается  ины м и последую 
щ им и п ри м ерам и , хотя бы  изданием  последних  довоен н ы х  лет 
„Ж изни  М икель А н д ж ел о“ ( 320), где  налицо б ы ла  единая  воля  
худож ественного  р ед акто р а , сразу  п о д н явш ая  книгу  на б оль
ш ую  вы соту . И зд ан и я  же „полны х с о б р ан и й “ брокгаузовского  
типа, конечно , р азб и ваю тся  о подводны й р и ф  бесп ри н ц и п 
ности  ( 321).

И м е н н о  первы м  двум  этим  р азн о ви д н о стям  п р о ти воп о
ставл ен ы  остальн ы е вар и ан ты  книги  начала X X  века . Э то  книга 
или „ху д о ж ествен н ая“ , в которой  акц ен т  п ад ает  на у к р аш а
теля или иллю стратора; или книга, в к о то р о й  „худож ествен
н о с ть “ ко н ц ен тр и р у ется  на одной вн еш н ости  —  на облож ке, 
и скусство  к о то р о й  н и когд а  не дости гало  так о й  пестроты , как 
им енно в эти  п ер вы е  годы  н ового  века. К н и га  с яр ко ц ветн о й  
облож кой м огла бы ть  внутри  сделана совсем  кое-как . —  Д в а 
д цаты й  век , в своем  начале разви вш и й  кн и гои зд ательскую  
деятельн ость  исклю чительно  обш ирно, о б о р у д о вавш и й  себе 
чудесны е п р о и зв о д ств ен н ы е  центры  и д о вед ш и й  свою  п ро 
дукцию  до р еко р д н о й  ц и ф ры  в 1913 году, все -таки  для на
шей тем ы  п о зво л яет  вы д ел и ть  достаточно  крупное, но не



и счерп ы ваю щ ее число  и зд ан и й , подлеж ащ их более  вн и м ател ь
ному и зуч ен и ю . И б о  и скусство  книги н и к о гд а  не бы ло столь 
определенно  п р о ти в о п о ставл ен о  полной „ан ти худ ож ествен 
ности“ и зд ан и я , и б о  н и какое  иное врем я не п ред ставл яется  
нам таки м  б есси стем н ы м  и беспринципны м , к а к  те  полтора 
д есятка  лет, к о то р ы м и  начал  свое  су щ ествован и е  д вад ц аты й  
век. Н аш е  и зу ч ен и е  долж но учесть в нем как  и л лю страц и он 
ную, т а к  техн и ч еск ую  и и зд ател ьски -ти п о гр аф ску ю  линии. 
П естры й, б о гаты й  ко н тр астам и  и во всяком  случае ож ивлен
ный о б щ и й  ко н ту р  это го  врем ен и  п ред ставл яется  нам  ещ е, 
конечно , н езап о л н ен н ы м  достодолж ной кон кретн ой  плотью . 
Н о  и схем а р а зв и т и я , п од готовлен н ая  не только  наш им  иссле
д ован и ем , уж е д остаточ н о  поучительна. Р а зв е  не лю бопы тен 
уже то т  ф ак т , что  з а  ничтож ны м и исклю чениям и  все врем я 
это  не з н а е т  почти  п р и м ер о в  совм естн ого  ж и зн ен н ого  т в о р 
ч ества  п и сател я  и х у д о ж н и ка  —  что  все видны е русски е  п иса
тели н ачала X X  в е к а  ил л ю страторов  себе не н аш л и ?  Ч то  луч
шие худож ники книги  вы б и рали  себ е  для зр и тел ьн о го  со п р о 
вож дения кл асси ков  —  что  бы ли археологам и , „р е тр о с п е к ти в 
ными м еч та те л ям и “ , а в соврем ен н ости  ж утко м ерещ и лся  им 
дьявол, п рославлен н ы й  на особом  конкурсе в „ З о л о то м  Р у н е “ 
1907 го д а?  —  К н и га  н ачала X X  в. м ож ет бы ть и сто л ко в ан а  и 
соц и ологи чески , как  очень хорош о  о тр ази в ш ая  в себ е  реакц и ю  
о б щ ествен н о-п оли ти ческого  стр о я . „П етерб ургская  ге ге м о н и я “ 
в книге н ач и н ается  же не случайно  после 1905 год а , о к р а ш и 
вая  р о м ан ти ч ески  „С тар ы е  Г о д ы “ после того , как  культурней
ш ие граж д ан е  росси й ски е  принуж дены  бы ли  б р о си ть  свои 
усадьбы .  

Л е н и н гр а д с к а я  худож ественная книга (мы под  этим  эпи
тетом  о б ъ ед и н и м  не только  украш ен н ую  и иллю стрированную , 
но и всякую  прави льн о  ском п ан ован н ую  книгу) н ачинается 
в д евян осты х  годах  д еятельн о стью  С у в о р и н а  и М аркса, д аю 
щих, кон ечн о , п ри м еры  отри ц ател ьн ы е. П ресловутая  „ Н и в а " 
радуш но о тв о д и л а  стр ан и ц ы  свои  под  „Л и тер ату р н ы й  альбом  
внекниж ны х и л лю страц и й  всяч ески х  И ж акеви чей , С олом ок , С а- 
м оки ш -С уд ковски х . К ак  о п р ед ел яется  второй  со р т  в п р о и зв е 
дениях и с к у с с т в а  —  конечно , ф о рм ул и ровать  точн о  н ел ьзя . Ч у в 
ств о  к а ч е с т в а , конечно , и н туи ти вн о . Н о им енно  в  исследо
вании и ллю страц и и  мы им еем  постоянное м ери ло  текста, 
в поним ании  или в и звестн ом  то л ко ван и и  к о то р о го  со зн ается  
художник. К о гд а  он оп ред елен н о  сви д етел ьствует рисункам и



своим и , что  его  зан и м ает  в ли тературн ом  п р о и зв ед ен и и  не 
смы сл последнего  и не п о во д  д ать  ч т о -л и б о  свое , н овое , 
в с в я зи  и по поводу текста, м ы  сочтем  худож ника и ллю стра
тором  неудачны м , ибо  то , что  тогд а  ем у о стается  —  есть вн еш 
ность, ф абула, анекдот, н аи м ен ее  и н тересн ое  д л я  читателя 
текста  и для п отреб и теля  книги . В ином н ап равл ен и и , конечно, 
стр о и тся  „и л лю м и н ац и я“ , украш ен и е печатного  организм а; 
и снова, поскольку мы в п раве  спросить, что  им енно делает 
худож ник —  страницу  ли кн и ги  трактует  как  подлеж ащ ее зр и 
тельной о р ган и зац и и  или даж е эстети ч еском у  украш ен и ю  архи 
текто н и ч еско е  созд ан и е  —  или стрем и тся  к „ к р а с и в о с ти “ , к о то 
рая, конечно , есть  вр аг  „ К р а с о ты “ , рисунка к а к  тако во го , —  мы 
получаем  определенны й кри тери й  для суж дения роли искус
ств а  в книге. П ослед н яя  только тогд а  оп равд ан а , когда  ху
дож ник ум еет ж ертвовать  своим и  м ногим и честолю биям и  ед и 
ной цели  —  книге. Н аш е осуж дение суво р и н ско -м ар ксо вско й  
книге 90— 900-х годов осн ован о  им енно н а  том , что худож 
ники их изданий  бы ли бесспорно  не очень глубоким и иллю 
стр ато р ам и  —  соп ровод и тел ям и  текста, и не очен ь  тактичны м и 
уч астн и кам и  книж ной ком п ози ц и и . С . С о л о м к о  в 90-х г . г. 
иллю стри ровал  для С у в о р и н а  „К ам енного  Г о с т я “ , „П есню  про 
купца К а л а ш н и к о в а “ и „Б ахчисарайский  ф о н та н “ (322). Т рудно 
реш и ть, какое  из и зданий  этих лучш е —  или хуже. С тиль С о 
л о м к и  —   хорош о ведом ы й  кон ф етн о-откры точ н ы й . В „К упце 
К а л а ш н и к о в е “ по м еньш ей  м ере узорны й  ш ри ф т „Б асен  К р ы 
л о в а “ с  буквой  „б “ , совп ад аю щ ей  с ц и ф рой  „ 6 “ , п оказы вает  
на и звестн у ю  волю  к книж ной  ф орм е. Р исунки  отпечатаны  а в т о 
тип и ей  „дуплекс“ то  зелен ой , то  яр ко -ко р и ч н ев о й , то  синей 
краской , зал езаю т в поле, п ятн аю т набор ..., к „Б ахчисарайском у 
ф о н та н у “ , как  в насм еш ку, прилож ены  скверн ы е, п равда, р еп р о 
дукц и и  гр а в ю р  Г алакти он ова .

И з  и зд ан и й  М аркса м ож но упом януть  „О трока-м уче- 
н и к а “ с рисункам и  таких видны х м астеров , к ак  М. В. Н е с т е 
р о в  и В. И . С у р и к о в ,  к которы м  п р и соед и н ен а  еще 
Е. М. Б е м  (323). И зд ан и е  получилось очен ь  небреж ное и м ело
д р ам ати ч н о е . —  В сущ ности  не очень м ного  мож но ск азать  и 
о сам ом  ч естолю б и вом  п редприятии  М аркса, „М ертвы х ду
ш ах“ 1900  год а  с рисункам и  всех присяж ны х худож ников „ Н и в ы “ 
во главе с М. М. Д а л ь к е в и ч е м .  И зд ан и е  им еет несколько 
интересны х м ом ен тов  в предисловии . О н о , н ап ри м ер , рисунки 
А ги н а  н а зы в ае т  „довольн о  неудачны м и“ , н есм отря  на то, что,



как это  у с та н а в л и в а е т  п р остейш ее сравн ен и е , п ро и зв ед ен н о е  
впервы е К . С . К узьм и н ски м , Д ал ьк ев и ч  оп р ед ел ен н о  подраж ал 
А гину. „ П е й за ж и “ в и зд ан и и  этом  бы ли поручен ы  специально 
двум худож никам , Б аж ину  и Х охрякову, остальн ы е долж ны  бы ли 
поставлять „ ж а н р ы “ . К лиш е 
и зго товл ял и сь  за  гран и ц ей .
Т яж елы й и неуклю ж ий том , 
рисунок в н о в ь  б е сф о р м е н 
ный и н еб реж н ы й , з а л е за ю 
щий в поле и в текст ...
И з всех  м ар к со в ы х  и л л ю 
страторов  и зв е с тн о й  эл е
гантности  н е л ь зя  о тр и ц ать  
только  у Е. П . С а м о к и ш -  
С у д к о в с к о й .  Ее „ Е вге 
ний О н е г и н “ в более п о зд 
нем и зд ан и и  Г олике и Виль- 
б о р г  (324) вы д ерж ал  до  1918 
года 4 и зд а н и я , п остави в , 
каж ется, в это м  отнош ении  
рекорд . С ам о к и ш -С удков- 
ская, вп роч ем , м ногом у  н а 
училась у группы  сти л и стов  
„М ира И с к у с с т в а “ и вы сту
пила после то го , к ак  они 
бы ли п р и н яты  о б щ ествен 
ным м н ен и ем , их вул ьгари 
затором .

Д л я  и сти н н ой  после
довател ьн ости  в истории  
искусства русской  книги 
мы долж ны  в н о в ь  верн уться  
в М оскву. Э п оха  1 8 9 9 — 1909 
видит и м енно  зд е сь  п ер 
вые вп ол н е  я р к и е  п р о я в л е 
ния Н О В О Й  К Н И Г И .  Д а н н о е  д е с я т и л е т и е  в  Л е н и н г р а д е — эпоха 
„М ира И с к у с с т в а “ , д яги л ев ск о го  ж урнала и вы ставо к . Л ю б о 
пытно, од н ако , что  всяч ески  и н тер есн о  и зд ававш и й ся  „М ир 
И ску сств а“ не бы л в той  м ере зн ач и тел ен  д ля  русской  книж 
ной ф орм ы , к а к  более  поздние п етерб ургски е „С тар ы е  Годы  
и „А п о л л о н “ . В М оскве же слож илась вполне о со б ая  и очень

Д а л ь к е в и ч . „П лю ш кин“ из „М ертвы х  Д уш “



вы д ерж ан н ая  и зд ательская  линия, явл яю щ аяся , мож ет быть, 
первы м  сознательны м  в н овое  врем я  опы том  построения книги, 
как  п р о и звед ен и я  и скусства  во  всех частях своих. Э то  —  н е
о сп о р и м ая  заслуга так  н азы в аем о го  „д ек ад ан са“ ; течение, ко то 
р о е  поддерж ивалось м оск овской  рад и кал ьн ой  крупной б у р 
ж уази ей  —  М амонтовы м и, Рябуш инским и , П ол яковы м и  и Щ у ки 
ны м и. П оскольку и сто р и я  издательств  з а  это  врем я ещ е 
в будущ ем, мы огран и чи м ся  указанием , что  им енно первое 
и з  м осковских  „декад ен тски х“ , как  тогд а  говори ли , издательств 
„ С к о р п и о н “ С . А . П о л як о в а  приучил русскую  публику к хо 
рош ей  бум аге, к вп ервы е понятой  как  худож ественная гр аф и 
ч еская  за д ач а  облож ке. „ С к о р п и о н “ бы л бесспорно  зап ад н и 
ком . Д л я  него, как и д л я  м ногих наш их зарубеж ны х соседей, 
вп ер в ы е  я р к о  заж глась зв е зд а  О б р и  Б е р д с л е я ,  прим ечатель
ней ш его  из новы х иллю страторов Е вроп ы , и зоб ретателя  не 
только  особ ой  граф и ческой  техники, где торж ествует линия 
и точка, но и особого  и ллю страционного  прием а, у твер ж д аю 
щ его сам остоятел ьн ость  творчества  худож ника вн е за в и с и 
м ости о т  писателя. В лияние Б ердслея  в Р осси и  неоспорим о 
и огром н о . H a -ряду с ним  ины е немцы , такж е об язан н ы е Б ер д с
лею  (T . Т . Г е й н е ,  Ф и д у с ,  позднее К . В а л ь з е р ) ,  в зн а 
ч и тел ьн о й  м ере зад ав ал и  тон внеш ности  м осковских и зд а
ний ( 325). В округ „ С к о р п и о н а “ и и зд ав ав ш его ся  им  ж урнала 
„В есы “ (1904— 1909), передового  орган а  тогд аш н ей  худож е
ств ен н о й  мысли, об ъед и н и лась  целая группа граф и ков , и з  к о 
торы х  специально М оскве принадлеж али: Н . П. Ф е о ф и л а -  
к т о в ,  А . А . А р а п о в ,  С . С у д е й к и н ,  А . С и л и н .  П ервы й 
и з  них, не столь типичны й иллю стратор, как  диковинны й ф ан 
та с т  ри сун ка , раб отавш и й , правда, только для ф отом еханики, 
н аи б олее  чисты й  бердслианец  в России , дал  ч резвы ч ай н о  удач
ное со ч етан и е  тонкой  игры  линий в „ П а н е “ В ан -Л ерб ерга  (326), 
и, од н ако , для него в последнем  счете, по-м осковски , хара
ктерно  в с е -та к и  ж ивописное начало: игра н а  пятнах, ярки е  со 
ч етан и я  красн ого  и черного , подобно неосущ ествленной  обложке 
к П ш ибы ш евском у, в которой  до-нельзя  остро  вы яви л ась  вся 
душ а д екад ан са ; подобно его чисто тон овы м  рисункам  к Куз- 
мину... А . А р ап о в , м астер  чисто узорны й , им ел касательство, 
конечно , больш е к беспредм етной  ви н ьетке-д екорац и и . С . Су- 
д ей ки н у , впоследствии  и ны не славном у ж ивописцу, принадле
ж ит в „С м ерти  Т ен таж и л я“ один из п ервен ц ев  нового  стиля 
в книге, при определенном  интересе к д ей стви ю  все-таки ста-



вящ ий книж ную  иллю страцию  в зав и си м о сть  от вы чуры  
„м од ерн а“ . Б ол ее  п о зд н ее  издание с  его  у ч а с т и е м  —  „В ен е
цианские б е зу м ц ы “ 1913 го д а  —  есть в сущ ности  м онтаж  вокруг 
прелестны х э с к и зо в  к костю м ам  театральной  п о стан о вк и  ( 327) .  —  
С илин в то  врем я  вы ступал  только как виньетист. „С к о р п и о н “

допускает а н ал и з во м ногих н ап равлен и ях . П ри всем  его  м о д ер 
низме, не надо  за б ы в а т ь  его  попы тку  воскреси ть  „С евер н ы е  
Ц в еты “ , п орою , п равд а , в совсем  неож иданном  ви д е  „С еверн ы х  
цветов ас си р и й с к и х “ . З д е сь  ряд ом  с  С ом овы м  и Б акстом  исполь
зованы  б ы ли  ви н ьеточн ы е гр авю р ы  X V III и начал а  XIX  века . —  
Можно бы ло б ы  подчеркнуть и то , что им енно „ С к о р п и о н “ 
ввел в Р осси ю  ш ироким  потоком  граф ику  зап адн ую . К ром е

Ф е о ф и л а к т о в .  Р и сун ок  облож ки к П ш ибы ш евскому.



Б ердслея , таки е художники, так  Т е о  в а н  Р и с с е л ь б е р г ,  Ва л -  
л о т о н  и А л ь б е р т о  М а р т и н и ,  англичане, ф ранцузы , бель
гийцы , немцы , итальянцы  оказал и сь  причастны м и русской 
книге. В изданиях Вал. Б р ю со в а  мы им еем  вари ан т второго  
и зд ан и я  „О гненного  а н г е л а “ с украш ениям и , заи м ство ван 
ны ми у стары х нем ецких  гр авер о в , том а „П утей  и П ерепу
т и й “ с виньеткам и  античны х кам ей. В торое издание „Зем н ой  
О с и “ с ф ототипиям и А . М артини явл яется , мож ет бы ть, вен 
цом  иллю стрированн ого  издательства  „ С к о р п и о н а “ (328).

С у щ еств о в ав 
ш ий рядом  „Г р и ф “ 
должен бы ть учтен 
хотя бы по исклю 
чительно и н терес
ному и з д а н и ю  
у а й л ь д о в с к о г о  
„ Д о р и ан а  Г р е я “ с 
рисункам и  М. Д у р 
н ова ( 329). Э то  —  
н е к а я  в е р ш и н а  
стиля. И ллю стра
ции б езд ей ствен 
ны, вполне и м п рес
сионистичны , иг
рою  н а  нарочито  
расплы вчаты х п ят
нах п о -м о ско в ск и  
ж и в о п и с н ы , со 
гласно т р е б о в а 
н и я м  в р е м е н и ,  
тем атически  п р я 

ны. С а м а я  книга отпечатана д ревним  ж ирны м  ш риф том  и 
п ослед овательн о  вы держ ана в стиле „ b lanc  e t n o ir“ . К ак  ни 
странно , им енно  отсю да о казы в ается  понятен  и последний 
этап доревол ю ц и он н ой  м осковской  книги. О н, с одной сто
роны , вед ет  к осозн ан и ю  п рои зводствен н ой  строгости  книги 
как  п родукта  печати . В и зд ательстве  „М усагет“ , бы вш ем  отчасти 
продолж ателем  „ С к о р п и о н а “ , иллю страция не культивировалась 
вовсе, при  больш ом  вним ании  к ш риф товой  сторон е . Н есколько 
раньш е книги С . М. С о л о вьева  „Ц веты  и Л а д о н “ и „Cruri 
fragium " , при отсутствии  иллю страций, стрем ятся  к строгой

Д у р н о в .  З аст ав к а  к „П ортрету  Д о р и а н а  Г р ея“ . И зд . 
„Г ри ф “.



стильности своей  ф орм ы , набирая стихи нонпарелью , заставл яя  
читателя таки м  о б р азо м  особо нап рягать  свой  глаз и свое 
вним ание (330). А  в об ратн ом  порядке „ З о л о то е  Р у н о “ , орган 
типичного  „ м о д е р н а “ с ф ранцузским  уклоном , и зд ает  „П о со 
л он ь“ Р е м и зо в а  в удлиненном  ф орм ате, с п розрачн ы м и  за в и т 
ками зас та в о к , к ак -то  соответствую щ им и ч еткости  ш и рокого  
набора ( 331). П оскольку  худож ественны й журнал к асается  наш ей 
тем ы  только  косвен н о , м ож но очень вспом нить первы е ном ера 
„З о л о то го  Р у н а “ со  с т р а 
ницам и, н ап ечатан н ы м и  
зол оты м  ш ри ф том  на 
двух язы к ах , м ож но у к а 
зать  на ины е со зн ател ь
но у к р аш ен н ы е  отделы  
ж урнала, на введен и е  в 
ш ирокой  м ере принципа 
наклеек  в ж урнал, на 
и сп ол ьзован и е  в с е в о з 
можных, стоящ их  уже 
вы соко, реп р о д у кц и о н 
ных техник как  здесь , 
так и в более  скром ны х 
„В есах“ . И с то р и я  гра
фики нас к асается  зд есь  
такж е тол ьк о  косвенно , 
альбом ы  ри сун ков  Ф е о -  
ф и лактова  и Ю о н а , и з 
данны х „ С к о р п и о н о м “ , 
могут бы ть  зд е с ь  лиш ь 
упом януты  ( 332); п оскол ь
ку альбом  Ю о н а  о б р а 
зует зам к н уты й  цикл, 
в альбом е Ф е о ф и л а к т о в а  соб ран ы  рядом  с больш ими „стан
ко в ы м и “ рисункам и  отдельны е книж ны е мелочи, виньетки  
и заставки . Д е ятел ьн о с ть  „А л ьц и о н ы “ в более поздние годы 
(с 1910 г.) ввела  в русскую  книгу ряд  новых худож ников, 
более „л ев ы х “ ( К о н е н к о в а ,  Я к у л о в а )  (333). И , наконец, 
при наличии в М оскве б ольш инства вариантов ленинградской  
книги —  безн адеж н ы х псевдоэстетических  опы тов Э б ерли н га  и 
С уреньянца и л л ю стр и р о вать  Л ер м о н то в а  и П уш кина (334), при 
ш ироком расп ро стр ан ен и и  „подписны х“ изданий роскош ного

Г о н ч а р о в а .  О блож ка „И гры  в аду“ .  Л ит.



типа, и таки х  заданий , как  снабж ение и л лю страциям и  „В ойны  
и М и р а “ Л . Толстого; при  все  более р асш и р яю щ ей ся  д е я те л ь 
ности  „корол я  русского и зд ател ьского  д е л а “ И . Д . С ы тина ( 335), 
мы им еем  зд есь  сам ы й  д и кови н н ы й  и з всех  оп ы тов д о р е в о 
лю ци он н ой  книги  —  н ер яш л и вы й  и ди ки й  н еоп ри м и ти ви зм  и зд а 
ний м осковских ф утури стов  с рисункам и М. Ф . Л а р и о н о в а  
и Н . С . Г о н ч а р о в о й  (336). Т етрад ки , н апечатанны е руч
ны ми рези н овы м и  буквам и , вкри вь  и вкось; л и то гр аф и р о ван 
ные, раскр аш ен н ы е и черны е; нарочито  кри вляю щ и еся , бог 
зн ает  какие; и вм есте  с тем  строго  вы д ерж и ваю щ и е ж ивопис
ны й п ри н ц и п  сам од овл ею щ его  пятна, р асп л ы вч ато го  и сочного.

М осковская  д о револ ю ц и он н ая  книга хотя бы в своей  иллю 
стр ати в н о й  части нам и, конечно, не и счерпана, но деятельн ость  
и зд ател ьств , о  книж ной ф орм е не заб о ти вш и х ся  принципиально,

каки м и  бы ло больш ин
ств о  из су щ ество в ав
ш их в М оскве, нас, к о 
н ечн о , зд есь  касаться  
не долж на. А  тот же 
„ С к о р п и о н “ , о котором  
мы говори ли  д остаточ 
но подробно , вм есте 
с упом и н авш и м ся уже 
в с к о л ь зь  К небелем , пе
р е в о д я т  наш е вним ание 
в Л ен и н град . И м енно 
зд е сь  —  столица наш ей 
граф и ки , о к о т о р о й  
р еч ь  ш ла часто  в р а з 
ное врем я , и о которой 
нам  п р е д с т а в л я е т с я  
возм ож ны м  говорить, 
только  поскольку она 
к а с а е т с я  и с к у с с т в а  
книги , хотя б ез сом не
ния „ гр а ф и к а “ —  поня
ти е , не совпадаю щ ее 
с „B uchschm uck“ , как 
то го  хотелось иным ле
ни н град ски м  теорети
кам  (337). К ак самодо-С о м о в .  М аскарад. Р и сунок  и з „К ниги  М аркизы “ .



влею щ ее и ск у сство  линии , гр аф и к а  преж де всего  п ред ставлен а  
исклю чительны м  и ску сство м  К . А . С о м о в а  (род . 1869), к о н е ч -  
но, сам ого  ти п и ч н о го  м астер а  европ ей ского  П етер б у р га . О н  бы л 
с сам ого  н ач ал а  уч астн и ко м  изданий  „ С к о р п и о н а “ , п од д авш и сь 
ж ивописны м  со б л азн ам  М осквы  в таких работах , к а к  ф рон ти сп и с  
к книге „ C o r  A rd e n s “ В яч. И в ан о ва . Н о  С ом ов, каж ется , м астер  
расц ветки  с к о р е е , неж ели подлинной  ж ивописи . В ф р о н ти сп и се  к 
„Ж ар -П ти ц е“ , в раскр аш ен н ы х  листах „К ниги М а р к и зы “ он д ает  
д и кови н н ы й  с и н те з  чисто  линейного , б езукори зн ен н о  п р о зр а ч 
ного у зо р а  с  тон ки м  ц ветн ы м  слоем  ак вар ел и  или гуаш и, 
о тк р ы вая  во зм о ж н о сти  н еви д ан н ого  раньш е искусства  кр асо ч 
ной гр а ф и к и . П ер в ы й  ва р и а н т  „К ниги  М а р к и зы “ , вы ш едш ей  
на н ем ец к о м  я зы к е  в 1908  году, п о зво л яет  п ри зад ум аться  над  
его и д ео л о ги ей , к а к  и л л ю стратора . Его ти п и чн ы е рисунки  —  
вр о д е  зн а м ен и то го  „ М ас к а р а д а “ —  не д ей ствен н ы  и не и нди
видуальны . В нем ецком  в а р и а н те  „М аскар ад “ пом ещ ен при 
р асск азе  В. Д е н о н а  „ О д н а  ночь и ничего  б о л ьш е “ ; в вар и ан те , 
и зданном  сам и м  худож ником  в 1918  году, ри сун ок  отнесен  
к м ем уарам  К азан о вы . Во всяк о м  случае он в р я д  ли —  л и те
ратурн ая  и л л ю стр ац и я . П од об н о  рисункам  так о го  больш ого  
„старого  м а с т е р а “ , как  М енцель, он п освящ ен  ск о р ее  эпохе и 
стилю  д а в н е го  врем ен и , чем  конкретном у  его  л и тературн ом у  
п ересозд ан и ю . С  кн и гою  же, к а к  с печатны м  ор ган и зм о м , р и 
сунок С о м о в а  с в я за н  н есколько  случайно. С ом ов  рисует, 
п равд а , р ам к и  к  тексту , ви н ьетки  и заставк и , но  роковы м  
о б р азо м  сом о вску ю  рам ку м ож но п овтори ть  н а  р азн о  н а 
б ран н ы х  стран и ц ах , равн о  как  и сом овские Ex L ib ris  можно 
и с п о л ьзо в ать  н а  п очтовой  бум аге. О  той  ж ертве  худож ника 
книге, о к о то р о й  м ы  го во р и л и  вы ш е, пом нит ли С ом ов?  
Его ри сун ки , п арад оксал ьн о , часто  с л и ш к о м  х о р о ш и  для 
целей и л лю м и н ац и и  (338).

И д ео л о ги ч еск и й  вож дь н о во й  петербургской  ш колы  
А . Н . Б е н у а  (род. 1870) в оч ен ь  ум ной  статье  1910  год а  (339) 
приходит по сущ еству  к тем  же в ы во д ам  теорети чески . Важ нее, 
что п р акти ч ески  Б енуа, конечно , ближ е С ом ова  п одходит к за 
дачам  н асто ящ ей  и лл ю страц и и . Е го  рисунки к П уш кину, со 
всем  их ретр о сп екти в н ы м  м ечтательством , подли н н о  зараж ен ы  
литературны м  паф осом . Если в „П и ковой  Д а м е “ ещ е м ного 
истори ко -кул ьтурн ой  и зо б р ази тел ьн о сти , в „М едном  в с а д н и к е “ , 
в первы й  р а з  в „М ире И с к у с с т в а “ 1904 года, вто р и ч н о  в том  
варианте, к о то р ы й  бы л воп лощ ен  уже револ ю ц и он н ой  эпохой,



Бенуа вы ступил  как подлинны й м астер  о б р азн о й  орган и зац и и , 
даю щ и й  р я д  н езабы ваем ы х ви ден и й , сопутствую щ их чтению . 
Ф о р м а л ь н о  Бенуа д ек о р ато р  там , где  С ом ов —  м иниатю рист. 
П ер ех о д  Б енуа к театру не у д и ви л  никого . Его ри сун ки  в книге, 
вы п ол н яем ы е обы чно ц ветн о й  авто ти п и ей , п о вто р яю т пло
ско стн о сть  стары х ц ветн ы х  гр ав ю р  и ум ею т все  же как-то  
уж иться с текстом . Ч и сто  ли н ей н ы е рисунки  Б енуа п ри б ере
гал для иллю страц и и  ж урнальной: пом им о „М ира И с к у с с тв а “ ,

для „ А п о л л о н а “ . Его „Ц ар ско е  с е л о “ 1910  год а  наоб орот  не 
п р е д ст а в л я е тс я  нам вари ан том  об разц овы м . С ам остоятельны е 
стан к о в ы е  ком п ози ц и и  в книге ведут вполне автоном ную  
ж изнь (340) . О со б о го  совсем  угла зр ен и я  треб ует  та  полоса 
книж ного и скусства , к о то р ая  увлекла лучш их гр аф и к о в  „М ира 
И с к у с с т в а “ в круг сати ри ч еской  ж урналистики . 1905 год  при
нес и зоб и л ьн ую  ж атву  в этом  отнош ении. В проти воречи е 
автору  сп ец и ал ьн ого  и сслед ован и я  на эту  тем у, П . М Д уль- 
ском у ( 341), мы не счи таем  участие худож ников „М ира И скус
с т в а “ в сати р и ч еско й  прессе  того  врем ени удачны м , поскольку 
сати р а  и кар и кату р а  долж на бы ть ударной  и общ епонятной , не

Б е н у а . И ллю страц и я к „П иковой  д а м е “ .



субтильной  и и зящ н о й . Н о в у ю  за то  ш колу с о зд ал  „ С а ти р и к о н “ 
(с 1907 го д а ), д авш и й  в будущ ем р яд  д еятелей  для плаката 
и для кн и ги  (Р а д а к о в , Р ем и зо в , А . Я к овл ев). К о м п о зи ц и я  н о 
м ера „ С а т и р и к о н а “ с  его  граф и кой  острой , п о р о ю  колю чей 
и н ер яш л и во й , п о р о ю  н аоб орот  вполне кал л и граф и ч ески  за к о н 
ченной , п р е д ста в л яе тс я  бесспорно очень п оучительной  как  по 
ср авн ен и ю  со  с та р о й  „ И с к р о й “ , так  и в п аралл ел и  с  ю м ори 
сти ч ески м и  л и сткам и  конца XIX века  или с п рессой  1905 года, 
сто явш и х  с  то ч к и  зр ен и я  ти п ограф ской  не на очень больш ой  
вы соте . В ы во д о м  бы ло бы: б есспорны й  п рогресс  и зд ател ьской  
техники  —  и оп ред елен н ая  зави си м о сть  лен и н град ского  „ С а ти 
р и к о н а “ о т  м ю нхенского  „С и м п ли ц и сси м уса“ .

В об л асти  чисто  книж ного делан и я н овая  полоса  о тк р ы 
вается  1907 годом  —  н ачалом  „С тар ы х  Г о д о в“ . И м ен н о  им, не 
эстети ч ески м  и зд ател ьствам  сти л я  м одерн , „ О р а м “ и „П ан-

Р е р и х .  И л л ю стр ац и я  к М етерлинку.



тео н у “, бы ло суждено определить типичны й облик лен и н град 
ской  дореволю ционной  книги . М осковский д екад ан с  не п ри 
вился в П итере. В то в р ем я  к ак  М осква п о вто р яет  почти точ ка  
в точ ку  заграничное и зд ан и е  „П есен  М етерл и н ка“ с ри сун 
кам и Д уделе, в Л ен и н гр ад е  в 1906 году М. В. П ирож ков

и зд а е т  „С очинения 
М е т е р л и н к а “ ( 342), 
где р яд о м  с Д уделе 
и на первом  м есте 
сто и т  Н . К. Р е р и х ,  
п е р в о к л а с с н ы й  ху
дож ник, один  и з стол
п ов  „М ира И скус
с т в а “ . Е го  иллю стра
ции  —  типичная сти 
л и зац и я , н а р о ч и т о  
п лоскостн ая  с те н 
д ен ц и ей  к орнам енту. 
В и зд ател ьстве  „П ан 
т е о н “ , ряд ом  с очень 
у д а ч н о  орн ам ен то
ван н ы м и  „ З о в а м и  
д р е в н о с т и “ Б альм он 
т а  (1908), мы им еем  
„ С а л о м е ю “ У айльда 
( 344) и статью  С . М а
ковского , оп ред е
ляю щ ую  иллю стра
ц и ю  как  искусство 
книж ного  у краш е
н и я  —  и т о л ь к о . 
В „ О р а х “ м аленькие 
книж ки Блока, Р ем и
зо в а  и З и н о вьево й  

украш ен и ям и  не снабж ены  и в них не нуж даю тся (344). Ф рон ти сп и с  
к „С неж ной  м а с к е “ , ри сован н ы й  Л . С . Б а к с т о м ,  столь попу
лярны м  потом  м еж дународны м  м астером  ( 345) (1866— 1925), дает 
со своей  сторон ы  прекрасн ы й  прим ер „ с и н тети ч еск о й “ иллю стра
ции, х ар ак тер и зу я  осн овн ой  паф ос и ц ен трал ьн ы й  об р аз книги. 
П равда , ф рон ти сп и с  с орган и зм ом  п ечатн ого  текста  не связан 
ещ е. Н о  вы и скан и ю  с в я зи  этой  Л ен и н гр ад  п освящ ает свои

Б а к с т .  Ф р о н ти сп и с к „С неж ной  м аске"



следую щ ие заб о ты . К н и га  стан ови тся  предм етом  не только 
делания, но и и зучен и я. В 1903 году в о зн и к ае т  „К руж ок л ю 
бителей  и зящ н ы х  и зд а н и й “ , деятельн ость  к о то р о го  скорее  з а 
служ ивает п р и вета  в об ласти  научной, чем  худож ественной. 
Н и  б ол ьш и е  зел ен ы е тетр ад и  „М атери алов“ , н аш его  основного  
пособия по  и зучению  русской  иллю стрированн ой  книги  начала 
XIX века , ни б езу к о р и зн ен н о  технически и зд ан н ы е  каталоги  
худож ественны х вы ставок , ни  роскош ная „Г р ав ю р а  и л и то гр а
ф и я “ Л е м а н а  (346) не д а ю т  действительного  о р ган и ч еско го  ед и н 
ства  п ечатн ого  о р ган и зм а . В порядке и ллю страционного  искус
ства  о тв е р г  же „К р у ж о к “ 
рисунки  Б е н у а  к  „М ед
ном у в с а д н и к у “ , о б ъ яв и в  
худож ника „ д ек ад ен то м “ 
на том  о сн ован и и , что у 
П уш кина б ы ли  н ар и со 
ваны  н ед о стато ч н о  п ы ш 
но б акен б ард ы .    И ,   однако,
„К р у ж к о м “ бы ли изданы  
украш ен н ы й  весьм а  н е
удачны м и оф о р там и  „ Р а с 
с в е т “ Г о л ен и щ ев а-К у ту 
зо в а  ( 347) и л ерм он тов
ская  „ К а зн а ч е й ш а “ с р а с 
краш ен н ы м и  картинкам и  
крупного  м астера , кото 
ро го  м ы  ещ е  не упом и
нали, М. В. Д об уж и н ско - 
го ( 348). П осл ед н и й , луч
ш ие вещ и  к о то р о го  бы ли 
в будущ ем , пож алуй, наиболее о б р азц о вы м  бы л и среди  иллю 
стр ато р о в  „ А п о л л о н а “ , по м еньш ей  м ере в том  первом  (1 909—  
1910) году, когд а  ж урнал хотел б ы ть  од н оврем ен н о  и л и тер ату р 
ным и научно-худож ественны м . Р исунки  Д обуж инского  к „ Н о ч 
ному п р и н ц у “ А услендера в п ервом  ном ере „А п о л л о н а“ даю т 
п рекрасн ы й  п ри м ер  рисунка столь л и тературн ого , что он б ез 
текста  н еп он ятен . О д н ак о  ни в ри сун ках  этих, ни в тех, которы м и 
снабдил  Б ен у а  „М арки за  Д ’А м е р к е р “ А. де Ренье, ни в р и 
сунках Б. М. К у с т о д и е в а ,  исклю чительно  конгениальны х 
А лексею  Т олстом у, ни в рисунках одного и з сим патичнейш их 
худож ников всей  группы  Д . И . М и т р о х и н а  нет необходи-

Д о б у ж и н с к и й .  И ллю страц и я  к „Н очному 
п р и н ц у “ .



мой с в я зи  с набором  как таковы м . Ч то  она возм ож на, д о к а 
зы в а ет  в „А поллоне“, каж ется, только  Е. Е. Л ан сер е , пожалуй, 
н аи б олее  настоящ ий из всех ленинградских  д еко р ато р о в  (349).

Его рисунки  к стихам  „Ч ерубины  де Г аб р и а к “ являю тся  столь 
значительны м  и и зы сканны м  украш ением  текста, что послед
ний сам  уже о к азы в ается  убиты м  своим  обрам лением , про
вал и вается  в пустоту и о казы вается  недостойны м  художника

Л а н с е р е .  Р ам к а  к стихам „Ч ерубины  де Г а б р и а к “.



как по см ы слу во  всяком  случае не гениальны х стихов, 
так и по внеш нем у виду  набора и ш р и ф та  не вы сокой  
к а к о й -л и б о  красоты .

Н аш и  ан али зы  могли бы продолж аться в бесконечность. 
Если С . В. Ч е х о н и н  д ости г своей  верш ины  уже в п ослерево
лю ционную  эпоху, то  из граф и ков-украш ателей  им ена Ч е м 
б е р с а  и Ш а р л е м а н я  заслуж ивали  бы упом инания хотя бы

З а м и р а й л о .  И ллю страц и я  к  „М цы ри“.



беглого . В полне особняком  стоящ и й  во  всем  русском  искус
стве  В. Д . З а м и р а й л о  п о к а за л  себя  достой н ы м  преем ником  
В рубеля в иллю страциях к Л ерм он тову , оч еред н ом  „подпис
н о м “ полном  собрании  сочи н ен и й , изданном  в М оскве в 1913 
году. Е го  „М цы ри“  —  почти  идеальны й прим ер  той  ож ивш ей 
и н апряж енной  дрож и, ко то р у ю  исп ы ты вает чи татель  нервны х 
с тр о к  вели ч ай ш его  русско го  ром ан ти ка. Д и н ам и зм  впечатления 
д ости гн ут строго  ф орм альн ы м и  средствам и , мы п р и ветство 
вали бы  полное р а зр е ш ен и е  проблем ы , если бы  рисунок 
З а м и р ай л о  бы л книж ен. Н о  он в о сп р о и зв ед ен  ф ототипией  и 
рассч и тан  на „отдельную  таб л и ц у “ (350).

П ри ход и тся  кон стати ровать , что лен и н град ская  граф ика 
в рассм отрен н ы х  вари ан тах  реш ен и я не дала . К  нему гораздо  
ближ е те  д ва  варианта, которы е нам  ещ е остались, преж де 
чем  м ы  м огли  бы приступить к п о д вед ен и ю  итогов. Мы н е
даром  указы вал и  на „С тар ы е  Г о д ы “. В неш ность этого  журнала, 
как  и б л и зк о го  к нему „Р усского  Б и б л и о ф и л а“ , п редставляется  
б езукори зн ен н о  и строго  вы держ анной  —  в стиле столетней  д а в 
ности. З а и м с т в о в а н а  не только  зн ам ен и тая  р ам к а  журнала, но 
и ш риф т; р еви л ьо н о вск и е  ш ри ф ты  даж е о б ъ явлен ы  надоевш им и, 
во скр еш ен о  „ I I I “ русского  ам пира, и в и деологическом  обосно
ван и и  и зд ател я  „С тары х  Г о д о в “ П. П . В ейнера зву ч и т  хвалебны й 
гим н п рош лом у  и зящ еству  в п роти вовес  соврем ен н ой  м еха
н и зац и и , п ред ставляю щ ей ся  антихудож ественной . „К руж ок лю 
б и те л е й “ иллю стрирует К р ы л о ва  вн овь  н айденны м и  рисункам и 
О р л о в ск о го , Ц арскосельски й  Л и ц ей  и зд а ет  „Б ахчисарайский  
ф о н т а н “ с  рисункам и Г алакти он ова . М ы переж иваем  волну 
у вл еч ен и й  и переоценок : в Л ен и н гр ад е  В. А . В ерещ агин 
п оет хвалу  Тим му, в М оскве К . С . К узьм и н ски й  —  А гину, 
В. Я . А д а р ю к о в  п освящ ает  особы е труды  русской  литограф ии  
и С . Ф . Г алакти он ову . В силе, однако , о стается  ф отом еханика, 
и зо щ р я ю щ а я  свои  технические возм ож н ости  до  вы сш его 
у р о вн я  З а п а д а . Р езультатом  получается том , безукоризненно  
вы д ер ж и ваю щ и й  сравн ен и е  с лю бой европ ей ской  м онограф ией , 
в б ольш ей  м ере, чем  п ри н ято  на З ап ад е , оперирую щ ий с на
клейкам и , в общ ем  остаю щ и й ся, однако, „кн и гой  с репродук
ц и я м и “ , неж ели единой  печатной  целостностью . В ы игры ваю т 
н аибольш е и н тересы  и сто р и ка  искусства х отя  бы. Т ак, как 
и зд ан а „ Ш и п о в н и к о м “ „ И с то р и я  ж и в о п и си “ Б енуа, или как 
вы пущ ены  К небелем  м он ограф и и  о русских худож никах в серии 
Г раб аря , за  гран и ц ей  аналогичны х книг не издавали . Хотя



почему в „И с то р и и  ж и в о п и си “ одна кар ти н а  в о сп р о и зв ед ен а  
наклейкой , д р у гая  —  отп еч атан а  в тексте , —  неясно ( 351). 
И  дан н ы й  в а р и а н т  не есть  та  идеальная до  ко н ц а  о рган и че
ски ед и н ая  книга , о которой  мы м ечтаем .

И  все-таки  —  она бы ла, хотя в рудим ентарной  ф орм е, 
в том  последнем  вар и ан те , о котором  мы созн ател ьн о  го в о 
рим  в конце. Мы искренне счи таем , что н аи б ольш ее  при б ли 
ж ение к ед и н ству  книги , к сл и ян и ю  н аб и раю щ его  тек ст  ш риф та 
с и зъ ясн яю щ ей  его  иллю страцией  и с украш аю щ ей  страницу

Н а р б у т .  „Чиж  и Е ж “. —  И ллю страц и я  к К ры лову.



иллю м инативной  виньеткой  или рам кой , д ан о  в так  назы ваем ой  
„ к н и ге -к ар ти н к е “, в детской  или полудетской  тетрадке, к о то 
рая, конечно , ещ е не есть н асто ящ ая  книга, но показы вает , как 
надо бы  бы ло со зд ав ать  книгу  истинно худож ественную . 
Н ач ал о  такой  книги идет ещ е в д евян осты е годы  и в М оскву, 
черп ая  свои  истоки и з  „н ац и о н ал и сти ч еско й “ стилизации  
Е. Д . П о л е н о в о й  ( 352). В первы е у И . Я . Б и л и б и н а ,  
д авш его  р яд  книг с 1901 г. ( 353), мы встречаем  п ослед ова
тельно проведенную  победу  единства, и если представляется, 
что его рисунки  слиш ком  м ного  пож ертвовали  для достиж е
ния орн ам ен тальн ого  вп ечатления, то  в „П есн е о вещ ем  
О л е г е “ с рисункам и  В а с н е ц о в а  и с текстом , н а п и с а н н ы м  
В. Д . З а м и р ай л о , ш риф т ш ел навстречу и зоб раж ен и ю  ( 354). Всего 
ближ е к идеальном у р еш ен и ю  подош ел Г. И . Н а р б у т  (1886— 
1920) ( 355). О н  был, конечно, продолж ателем  Б и ли би н а  и м ного 
о б язан  бы л и Зап ад у , хотя бы в лице Ю . Д и ц а  и Э. П р е 
т о р и у с а  ( 356). Н о  Н ар б у т  пом им о того  тщ ательно  изучал  
старую  прикладную  граф ику , лубок и геральдику , и бы л чуть ли 
не п ервы м , созн ательн о  пош едш им  в т и п о гр а ф и ю  учиться 
тр еб о ван и ям  набора. И ску сство  Н арб ута , о котором  нам можно 
го в о р и ть  не столь п одробно , поскольку м ы  посвятили  ему не 
очень д авн о  специальное исследование, д а ет  в своем  лучш ем 
в а р и а н те  —  рисунках к К ры л ову  — и счерп ы ваю щ ее  сочетание 
вд ум чи вой  и острой  характери сти ки  тексто во го  см ы сла с д ек о 
р ати в н о й  ролью  рисунка, сливает „и л л ю стр ац и ю “ с „иллю м и
н а ц и е й “ . Где и когда бы ло так  остроум но найдено  чисто 
и зо б р ази тел ьн о е  о б ъ ясн ен и е  д вой н ой  аллегории  басни „Ч иж  
и Е ж “, гд е  в тучной ф игуре, увенчанной  птичьей  головою , не
трудн о  у зн а ть  сам ого  К р ы л о ва?  Л и н и я  ри сун ка, у верен н ая  и 
к р а с и в а я , хорош о отзы вается  на сам ы е о ч ертан и я  литеры . 
К огд а  Н а р б у т  п ри б егает к краске, он д о б и в ается  у нее д и к о 
винны х плоскостны х резу л ьтато в , зас та в л я я  п р и м и ряться  с я р 
ким и ц ветам и  в строгом  окруж ении ч ерн об ел ого  наборного  
поля. С р а в н ен и е  хотя бы  с Д обуж инским  по рисунку к басне 
„К р естьян и н  и с м е р т ь “ д о казы в ает , как  п оследовательно  Н ар  
бут в своем  силуэтном  стиле умел ж ер тв о вать  и зо б р ази тел ь 
ностью  книж ной  логике. А  если и д е о л о г и ч е с к и  искус- 
ст во Н ар б у та  того  врем ен и  было все-таки  тож е „ретроспек
тивны м  м еч тател ьств о м “ , и если иллю стрированн ы е им тексты  
о казы в ал и сь  все же не больш е чем  тетр ад ям и , —  если лучшее, 
что  нам  оставило  „искусство  в к н и ге“ д о во ен н о го  времени



было т о л ь к о  п р ед д в ер и ем  к настоящ ем у  „и скусству  к н и ги “ , — 
в этом  о ч ев и д н о  б ы ла  р о к о в ая  судьба эпохи .

О н а  и м ел а  сво й  ап о ф ео з  на м еж дун ародн ой  вы ставке  
книги  и гр аф и к и  в Л ей п ц и ге  1914 года. Э та  вы ставк а , о ста 
ви вш ая  по  себ е  сл ед  в хорош о изданном  к атал о ге  и в вы ш ед 
ш ей на н ем ец ко м  и русском  язы ках  р аб оте  М аковского  и 
Р а д л о в а  о со вр ем ен н о й  русской  граф ике, п од вел а  и тог  д о сти 
ж ениям  н аш его  и зд ател ьск о го  дела в области  преж де всего  
техн и ческой  ( 357). Р о с с и я  научилась всем  тон к о стям  реп р о д у к
ции и п ечати . Б ум ага , б р о ш ю р о в к а  и краска , клиш е и н абор  
бессп орн о  д о сти гл и  вы соты , на которой  они не стояли  долго . 
Если же э т о т  техн и ч ески й  п р о гр есс  не и д ен ти ч ен  с чисто  ху
д о ж ествен н ы м и  д ости ж ен и ям и , то  им енно потом у, что в о гром 
ном б о л ьш и н ств е  случаев д о в о е н н а я  русская  кн и га  д ем он стри 
р у ет  ги п е р тр о ф и ю  „и скусства  в к н и ге “ . Н аи б о л ее  это  ясно  
зам етн о  в со п о ставл ен и и  р я д а  облож ек того  врем ен и . Ч р е зв ы 
чайно  я р к и е , обы чно  чи сто  д еко р ати вн ы е , а  не и л л ю стр ац и о н 
ные, п о р о ю  б арочн о  перегруж енны е ф игурны м  или ар х и текту р 
ным ор н ам ен то м , они в се  более  и более о тр ы вал и сь  о т  книги , 
п р и о б р етал и  полную  сам оц ен н ость  как отд ельн ы е эстам пны е 
листы , то -е с ть  „р ек л ам и р о вал и  сам и с е б я “ , а  не кн и гу . — 
С ледует ли ж алеть, ко гд а  книж ная ви тр и н а  п р евр ащ ается  в п о 
добие к ар ти н н о й  гал ер еи ?  —  Н ек о то р ая  усталость  от этой  
ги п ертроф и и  рол и  худож ника в книж ном  п р о и зв о д ств е  я в с т в о 
вала и в то  уже врем я . И зд ател ьств о  „ С и р и н “ последовательно  
нед аром  о тк азал о сь  и от ри сован н ы х  облож ек и о т  какого  бы  
то  ни б ы ло  уч асти я  худож ников в его  издан и ях .

З д е с ь  м ы  уж е неизбеж но сум м арны . Н ам  н ем н ого  больш е 
вн и м ан и я п р и д ется  уделить и воп росам  ш ри ф та, поскольку, 
как  мы у к а зы в а л и  уже, н овы м  для дан н ой  эпохи бы ло —  р еста 
вр и р о в а н и е  ш ри ф тов  стары х. Н е  только  „ е л и зав ети н ск и й “ , 
но и „ п е т р о в с к и й “ , то -есть  ш ри ф ты  XVIII века  находили себе 
п ристанищ е в русском  X X  веке . С ам ы м  расп ростран ен н ы м  был, 
пожалуй, „ а к ад е м и ч е с к и й “ , б л и зки й  к ш риф там  п ервой  п ол о 
вины  XIX  сто л ети я . В у к азател ях  руководящ ей  словолитни  
Л ем ан а  1903  и 1907 годов м ож но найти  целы й р я д  со вп ад е
ний с рассм о тр ен н ы м и  ран ьш е. —  И н терес  с н о в а  п ер еб р асы 
вается , каж ется , на ти п о гр аф и и . В М оскве К уш н ерев  и М а
м онтов р у к о в о д я т  в конце X IX  века . И м ен н о  и з  последней  
вы д ел яю тся  н еб ольш ая ти п о гр аф и я  В оронова и ц и н кограф и я  
В ельм ана, о б служ и вавш и е „ С к о р п и о н “. В Л ен и н гр ад е  прекрасн о



р а б о та в ш а я  ти п ограф и я  „ С и р и у с “ и та, которой , пожалуй, сужден 
вен ец  лучш ей , когда-либо б ы в ш ей  у нас, „Г олике и В и льб орг“ , 
в п род укц и ях  своих определили  кон кретн о  вн еш н ость  русской  
кн и ги . М осковское т-во  Л ев е н со н , р аб о тавш ее  преим ущ ественно  
в  „русском  сти л е“, об л ад авш ее  к началу вой н ы  инвентарем  на
1 .1 0 0 .0 0 0  руб., и м евш ее 2 0 0  м аш ин и 1 .200  ч еловек  рабочих, 
исполнивш ее за к азо в  на 1 .6 0 0 .0 0 0  руб. ( 358), м ож ет привести  как  
лю бопы тнейш ий  п ри м ер  вы сокой  техники  ф отореп род укц и ю  
„А рхангельского  Е в ан ге л и я “ 1092  года, дей стви тел ьн ы й  to u r  de  
force, если  не ш едевр . Н о , всп ом н и в пож алуй только, что в 1890 
году в Р осси и  бы ло 129 ти п о гр аф и й  и 12 словоли тен  при 5 .192  
рабочих , а  в 1902  году —  242  ти п ограф и и  и 10 .1 0 8  рабочих, п ред о 
с та в л яя  дальнейш ей  хорош о ведом ой  стати сти ке  кон стати ро 
в ать  н еп р ер ы вн ы й  количественны й  рост  русского  печатного 
дела, м ы  все-таки  не м огли  бы  не к о н стати р о вать  зави си м ости  
во  м ногом  русских п рои зводствен н ы х  ц ен тр о в  о т  З а п а д а . О т  
Г ерм ан и и  мы получали и ш риф ты  и трехц ветн ы е  клиш е.

С  1907 г о д а  —  „К ниж ная Л ет о п и с ь “ . С  весн ы  1909  —  еж е
годны е вы ставки  Г лавного  У п равлен и я по  делам  печати . 
35 .2 3 0  н азван и й , напечатанны х в  1913 году. Б лестящ ий  см отр 
в Л ей п ц и ге , которы й  учел прекрасн ое  р а зв и т и е  ш кол граф ики  
и п ечатн ого  дела в Л ен и н гр ад е  (У чилищ е Ш ти гл и ц а  с 1881, 
Ш ко л а  О б щ еств а  п оощ рен и я худож еств с 1899, п ер вая  ш кола 
п ечатн ого  д ела с 1884, в 1912 году о б учавш ая  120 учеников, 
ш колы  при тип ограф и ях  „Н о в о го  В рем ен и “ и „Б ирж евы х В едо
м о стей “ , техническая  ш кола при  Э кспедиции  З а го то в л ен и я  Госу
д арствен н ы х  Бумаг), в М оскве (С тр о ган о в ск о е  училищ е, ш кола 
при ти п о гр аф и и  С ы тина), в  К и ев е  (худож ественно-рем есленная 
м ас тер с к а я  печатного  дела). Р яд  оригинальны х  (К оломнин, 
1899, Б о гд ан о в , 1912) и переводны х (Б ауер) руководств  по 
ти п о гр аф ски -наборном у и граф и чески -репродукционном у 
(Р уд ом етов  1898) делу (359); —  и вм есте  с  тем  все-таки  вр яд  
ли б ол ьш ая  созн ател ьн ость  в построении  книги  как  таковой . 
В рем я вп ол н е  подчинено идеалистической  эстети ке . „И скусство  
в к н и ге “ м ы слится, „искусство  кн и ги “  —  ещ е нет. Ц елью  
о стается  —  кн и га  „ и зя щ н а я “ или „ к р а с и в а я “ . А  что  она была 
после 1850  го д а  —  в том  сом неваю тся  все. П р акти ч ески е  д ея 
теле ти п о гр аф и й  с зави сть ю  п р и см атр и ваю тся  к Герм ании, 
худож ники рисую т облож ки и виньетки  в сти ле п ервой  половины 
XIX века . В н ад ви н увш ей ся  военной  гр о зе  —  раскол  —  и новое 
рож дение из развал и н : но уже после револ ю ц и он н ой  грозы .



М ы м огли  бы  весьм а  удлинить и услож нить наш  долж ен
ствую щ ий вс е -та к и  остаться  общ им  оч ерк  хотя бы вклю че- 
чением в к о н е ц  н аш его  и зы скан и я  р я д а  в ы во д о в , р яд а  библио- 
м етрических ц и ф р , р яд а  прим еров и сп о л ьзо ван и я  в русском  
и зд ательстве  и н остран н ы х  трехцветны х, чащ е всего  английских 
репродукций  ( 360); чудесно  иллю стрированны х, если  н е  б езу к о р и з
ненно и зд ан н ы х  („Г о р е  от У м а “ с рисункам и Д . Н . К ар д о вско го , 
„П ариж  н акан ун е  в о й н ы “ Е. С . К ругликовой , „Х адж и М урат“ 
1907) —  с р и су н к ам и  Е. Е. Л ан сере) (361) книг, упом инанием  об 
эп и зоди чески х , но безупречны х ш едеврах  случайного  и зд ател ь
ства  („Э м е  Л е б е ф “ К узм ина с ви н ьеткой  С ом ова) ( 362). Мы счи

таем  с е б я  о д н ак о  в п раве  зд есь  окон ч и ть  наш  очерк , указав  по 
поводу вп е р в ы е  нам и  вв ед ен н о го  в и стори ю  книги  принципа 
б и б ли ом етри и , что  ее р езу л ьтаты  в начале X X  в ек а  убеж даю т 
в полной и б есп о в о р о тн о й  п естр о те  реш аю щ и х „ и н д ек со в“ . 
Т олько  „ С к о р п и о н “ в ы д ер ж и вает  отн о ш ен и я  „золотого  сече
н и я“ . О т  с тр о го с ти  врем ен  м инувш их с к в о зь  п р о и зв о л  русская  
книга п ри ш л а в д овоен н ы е  год ы  к р азн о б о ю  всячески х  эсте 
тических и н дивидуальны х схем. О н а  кончилась. М ы не жалеем  
о том , п оскольку  ее  урок  о стави л  нам  в р евол ю ц и он н ое  врем я 
зав ет  и скан и й  и п раво  вы б о р а .

К нигу  п рош лого  мы ценим  во  им я н астоящ его  и будущ его.

К р у г л и к о в а .  С илуэт и з  „П ари ж а н акан ун е в о й н ы “ .



П Р И М Е Ч А Н И Я .

В основе предлагаемой работы  лежит статья автора „О черки по исто
рии русской иллю страции“ , печатавш аяся в журнале „П ечать и Револю 
ция“ за  1922 г. (№  1 стр. 106— 120, №  2 стр. 127— 142, №  3 стр. 74—93. 
№  5 стр. 50— 71). — З д есь  „очерки“ подверглись реш ительной переработке 

и увеличены в объеме больше чем вдвое.

I )  О сновны е пособия по изучению русской иллюстрированой книги: 
В е р е щ а г и н ,  В. А . „Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX 
столетий“ , библиографический опыт, П. 1898 (цитируется дальш е В е р .) ; 
„М атериалы  для библиографии русских иллю стрированных изданий“, со 
став. В. А . Верещагин и Н. Синягин, 4 вып. П. 1908 слл. (цитируется 
М а т .) ;  О б о л ь я н и н о в ,  Н. „К аталог русских иллюстрированных изданий“ 
1725— 1860 г. г.  I—II,  М. 1915 (цитируется О б .  )

2) В е р е щ а г и н ,  В. А . „Русская и иностранная книга X V — XIX в. в .“ 
П. 1914 , стр. 10 слл.

3) У каз 9 февр. 1802 г. перепечаты вался и комментировался не 
однажды. В последний раз —  Щ е л к у н о в  М. И. „И скусство книгопеча
тания“ , М. 1923, стр. 198.

4) Л и с о в с к и й ,  H. М. „Краткий очерк столетней деятельности 
типографии Глазуновы х“ 1803— 1903. П. 1903, стр. 9. —  Вышеприведенные 
цифры  —  см. этот же труд, статист, табл, в приложении.

5) „С тихотворение А накреона“, перев. Н . А . Л ь в о в а ,  П. 1794, 
тип. корпуса чужестранных единоверцев:,,... печатать начал я по милости 
новых литер от Д идота привезенны х“ , стр. XIX— срв. Щ е л к у н о в ,  о. с., 
стр. 200.

6) Срв. А д а р ю к о в ,  В. Я . „Библиография русских типографских 
ш риф тов“ , Гос. И зд. М. 1924.

7) См. наше „И скусство книги“, М. 1922, стр. 78 слл.
8) Хемницер, И. И. „Басни и сказки“ ... П. 1799. Вер. 924, Мат. 

9 5 7 ,  Об. 2 . 852 . —  Срв. Р о в и н с к и й ,  Д . А . „П одробный словарь русских 
граверов X V I—XIX в . в . “ , посм, изд., П. 1895, ст. 476— 7 (цитируется Р о в ) .

9) М ейснер, А . „Н овы е басни“ ... М. 1798 и 1816. О б. 1598.
10) Хемницер, И . И . „Басни и сказки“, изд. бр. Заикиных, П. 1820 

Вер. 925, об. 2 .852. —  С рв. „Зам етки  об изданиях сочинений И . И. Хем- 
ницера“ (анон . ) „А нтиквар“ , 1902, №  8, стр. 275 слл.

11) Ф ронтиспис Тарсиа в книге „Мадоннис, Д венадцать разных 
симфоний, П. 1738. б. 1.541; Реш етников, А . в издании „Любопытный 
художник и ремесленник“ , М. 1791. О б. 1.536 и 2.387; технические рисунки 
Н . А . Л ьвова (о нем см. В е р е щ а г и н ,  В. А . „П амяти прош лого“, П . 
1914, стр. 151 слл.) в книгах „О  пользе зем ляного угл я“ , П. (1799?), 
„4 книги П алладиевой архитектуры “, 1798. Об. 2. 908 и др. —  Переливкин, И.:



по одной композиции в „Р ечи  В елизария“ ; М. 1778 (О б. 2 . 386) и „Н ум е“ 
Х ераскова, М. 1768. О б . 1831.

12) А . Е. Е горов (1776-1851) — виньетки в „К лю че к таинствам“ 
Э ккартсгаузена, П. 1804. Вер. 968, О б. 2.997 и в „П ослании индийского 
брамина“ Д ерж авина. П. 1803, Вер. 197, Мат. 458, О б. 664 а.

13) С альватор  Тончи (1756— 1844): фронтиспис и виньетки к „А на
креонтическим песням “ Д ержавина, П. 1804. Вер. 193, О б . 660.

14) П одпись „Р ис. и грав. А . Ермолаев“ в книге О ленина „Письмо 
к гр. А . И. М усину-Пушкину о камне Тмутараканском“ , П. 1806. О б. 
1878. —  Срв. Ров. ст. 210.

15) Ф ронтиспис „С обрание русских стихотворений“ , М. 1810, Вер. 
804, О б. 2.550.

16) Виньетки в сочинениях А . Буниной, в частности „Неопытной 
музе“ , П. 1805, Вер. 85. Мат. 20, О б . 281. —  См. Ров. ст. 581.

17) Ф ронтиспис и виньетки „Л ирических сочинений“ Капниста, П. 
1806. Вер. 355, Мат. 296, О б. 1.200; должно быть ему же принадлежат 
виньетки „Б асен  Д м итриева“ , П. 1810, помеченные буквами А . Ш .

18) Ф ронтиспис „Сочинений Княжнина“ , П. 1802. —  Мат. 304, О б. 1.278.
19) И. А . И ванов (1777-1848) иллю стрировал 5 книг от 1808 до 1826 г. 

„Д уш енька“ Богдановича 1808 г. Вер. 223, О б. 738.
20) И. А . И ванов иллю стрировал всего 33 книги от 1806 до 1837 г. —  

О  нем см. В е р е щ а г и н ,  В. А . „Русская карикатура“ II „О течественная 
война“... П. 1912, стр. 177 слл. (перечень работ, неполный); С о б к о ,  Н. П. 
„С ловарь русских художников“ , т. II вып. 1, (П. 1895) ст. 357 слл.

21) О зер о в , В. А . „Ф и н гал“ , П. 1808: полн. музыка... Мат. 525, О б. 1.865.
22) Пушкин, А. С ., „Руслан и Л ю дм ила“, П. 1820, тип. Н . И . Греча. 

Вер. 743, Мат. 153, О б . 2.250. — Ф рон ти сп ис был окончен позднее печа
тания книги, прилагался отдельно, в силу этого редок. См. С о л о в ь е в ,  Н. 
„Русская книжная иллюстрация XIX в. и произведения П уш кина“, „Р у с
ский Б и блиоф ил“ 1911, №  7, стр. 40.

23) Н. И . Гнедичу из Киш инева 24. III. 21. С рв. „П уш кин“ , Библ. 
вел. пис. под ред. С. А. Венгерова, П. 1911 т. V  стр. 500.

24) С. А . Б ессонов (1776— 1847) —  фронтиспис к „Д венадцати спящим 
девам“ Ж уковского, П. 1817. Вер. 268, Мат. 53, О б . 928.

25) К. X . Ф . Я. Рейхель (род. 1788) —  в „Сочинениях И . И. Д мит
риева“, 1818. Вер. 211, Мат. 265, О б . 685.

26) В иньетка и портрет в „Л ире Д ерж авин а“ 1817 г. (М., Унив. тип.) 
Вер. 194, О б. 661 . —  Есть И. Э стеррейх, „назначенный“ академик, ум. 
в 1815 г. —  См. К о н д а к о в ,  С. Н . „С писок русских художников“ , к Ю бил. 
справочнику И . А к. Художеств, П. 1914 (цитируется А . X .), стр. 233.

27) См. В е р е щ а г и н ,  В. А . „П амяти прош лого“...  стр. 141 слл.
28) О  И . И . Т еребеневе как карикатуристе см. В е р е щ а г и н ,  В. А. 

„Русская кари катура“... II. —  К ак иллю стратор, Теребенев выступает в книге 
„О л ьга“ Е. И. Титовой, П. 1813, В ер. 862, О б. 2.680.

29) „Э рмитаж ная гал ер ея“, гравированная штрихами... изд. Ф . И. 
Л абенского, П. 1805 —  9. —  Вер. 982. Р ов. стр. 581 слл.

30) „С обрание разны х изображений с медалей“ ... П., тип. В. Пла- 
вильщ икова. 1818. Вер. 865, Мат. 561, О б . 2.551.

31) С рв. напр. B o u c h o t ,  H. „Le livre“ , Paris. 1886, стр. 224.



32) B o d o n i  G. В. „M anuale tipografico“. P arm a 1818, 2 тома.
33) См. Л и с о в с к и й ,  о. с., стр. 14, приложение между стр. 12 и 13.
34) „Сочинения Д ерж авина“, изд. 2-е. П. 1808 — 16. Вер. 198, О б. 665. 

Н а одной из виньеток подпись, подчеркиваю щ ая французское происхо
ждение русского ампира: „D essiné p ar Maillard, g ravé p ar M ayr“.

35) Бунина, A. „О  счастии“, дидактическое стихотворение, П. 1810. 
Вер. 86, Об. 282.

36) „Послание Л агар п а  к гр. А. П. Ш увалову о действиях сельской 
природы и о поэзии описательной“. М. 1817. —  Вер. 726, Мат. 534, О б. 
2. 165. —  См. Ров. стр. 20.

37) „Басни И вана К ры лова в семи книгах“... П. У книгопродавца 
И вана Сленина, тип. Д еп . Н ар. П росв. 1825. — Вер. 413, Мат. 313, О б. 1. 390.

38) Батюш ков, К. Н . „Сочинения в прозе и стихах“, П. 1834 III. 
И зд. и тип. Глазуновых. Вер. 39, Мат. 216, О б. 145.

39) О  А . Семене см. ст. Б. М о д з а л е в с к о г о  в журн. „Печатное 
И скусство“ за  1903 г., VII— V III, стр. 321.

40) О  А . Плюш аре см. ст. М. А н д е р с о н а  в журн. „Русский Биб
лиоф ил“ 1911 г., I, стр. 26 слл.  

41) „Für W enige. Д ля немногих“. М. тип. А . Семена 1818. Всего 
вышло 6 № № , немецкий текст с русским переводом Ж уковского. Срв. 
„К аталог русского отдела междунар. выставки печ. дела и графики 
в Л ейпциге“, 1914 (цитируется К а т .  Р. О . ) стр. 108, №  249.

42) „Ж урнал Изящ ных И скусств“, изд. В. И . Григорович, П. 1823— 25. 
Вер. 173. См. ст. С. Э р н с т а  в журн. „Русский Библиоф ил“, 1914 г., III.

43) „Ручная ф илософия“ в списке С и м  о н и  (С тары е Годы“, 1908,
стр. 223— 24), перечисляющ ем издания Бекетова, не упомянута. „Золотое 
сечен ие“ во многих его вариантах имеет отношение больш ей части к 
меньш ей, как с у м м ы  к большей [а: в  =  (а + в): а], что вы ражается в 
некоей постоянной дроби 1, 6 — 1, 66... Этот „И ндекс для „Ручной фило-
Софии“ равен 1, 659. — В другом издании Б екетова, „Заговор  Катилины 
1806 при печатном поле 10, 2 X 6 , 3, с м  отнош ение 1, 62.

44) „Басни И вана Д м итриева“, изд. 3-е П. 1810. —  Вер. 207, Мат. 
267, О б . 684. —  „И ндекс“ (отнош ение) — 1, 6.

45) См. О б. II, стр. 683 слл.
46) См. С о л о в ь е в ,  1. с., стр. 37.
47) См. „Сочинения Д ерж авина“ с объясн. прим. Я. Г р о т а ,  изд. 

И. А . Н ., П. 1863—83, т. I, стр. ХХХ-ХХХІ. — Вер. 201.
48) См. „Русский Библиоф ил“ 1916 г., III, стр. 86— 7. — Срв. Р о в и н -  

с к и й ,  Д . А. „Н . И. У ткин“, П. 1884, стр. 56.
49) Библиографические листы 1825 г .“, „М атериалы для истории 

просвещ ения в России“, собираемые П. K e п п eн о м , П. 1826.
50) См. „Энциклопедический лексикон“ А . Плюш ара, VII, стр. 341. 

„Бумажная м ануф актура“. З д е с ь  устанавливается (по П етергофской бумаж
ной фабрике) перелом к лучшему с 1829 г.

51) См. С т о л п я н с к и й ,  П. „М атериалы по истории книжной 
торговли в России“, „Русский Б и б л и о ф и л , 1911, II, стр. 18 слл.

52) О зеров, В. А . „Сочинения“ , изд. 5-е, П. 1828. Вер. 607, Мат. 
353, О б . 1. 864. —  И здание вышло в 6 вариантах двух форматов и разных 
сортов бумаги. См. „А нтиквар“ , 1902, №  11— 12, стр. 357.



53) „К раткие записки адмирала А . Ш иш кова“, П. 1831, тип. Р о с 
сийской Академии.

54) „К ом ета Б ел ы “, альманах на 1833 г., П. 1833 (1832)— Вер. 401, 
Мат. 75, О б . 1. 296.

55) „Н овоселье“, П., изд. А. Смирдина, тип. „Вдовы П лю ш ара с сы 
ном“ , ч. I 1833, ч. II 1834 . — Вер. 592, О б. 1. 765.

56) „П овести  Б елкина“ изд.... А . Пушкиным, П. 1834, тип. Гинце.
57) „И стория П угачевского бунта“ ... П. 1834, тип. Собств. е. в. 

канцелярии.
58) „ Р е в и зо р “ 1836 г. напечатан, однако, в прогрессивной типографии 

Плюш ара. Гоголь вообщ е, кажется, предпочитал старое Т; оно сохранено 
и в „М ертвы х Д у ш ах “ 1842 г.

59) П ервое  издание Глазуновых с Т  —  „К раткое наставление каким 
образом долж но обходиться с умалишенными“ , П. 1839. См. Л и с о в 
с к и й ,  о. с., стр. 58 слл.

60) „О бр азц ы  ш рифтов типографии и словолитни И. А кадемии Н аук“ , 
П. 1834.

61) „F ab les russes... de М. K riloff“, publiés par M. le com te Orloff, Paris 
1825, изд. Боссанж , тип. Ф . Д идо. Вер. 414, Мат. 314, О б. 1. 391.

62) См. „Русская печать и цен зура“, статьи Вл. Р о з е н б е р т а  и 
В. Я к у ш к и н а ,  М. 1905 стр. 44 слл.

63) См. „К раткий обзор книжной торговли и издательской деятель
ности Глазуновы х“ ... 1782— 1882. —  П. 1883 стр. 14 и 62.

64) „С тихотворения Евгения Бараты нского“ М. 1827, тип. А. С е 
мена. —  П олитипаж помещен в „У казателе ш рифтов“ словолитни А . Семена, 
М. 1826, 3 лист. —  „Сочинения в п розе“ В. Ж уковского П. 1835, тип. 
Экспедиции; политипаж в изд. „О бразц ы  типов, из словолитной Э кспеди
ции Заго то влен и я  Государственных Бум аг“. П. 1839; лист. 11, №  1. П оль
зование им стоило 1 р. 25 к. З д есь  же и вторая виньетка, совпадающ ая 
с имевш ейся у Семена. Копии бесспорно в некоторых отношениях 
превосходят оригинал.

65) См. „С оревнователь просвещ ения“ 1823 XXI, стр. 97 слл.; 
„Сын О теч еств а“, П. 1823 III, стр. 1 1 1  слл. Срв. выш е статью 
Н. П. К а ш и н а .

66) „М осковский Т елеграф “, 1825 №  2, стр. 162 слл.
67) См. С о л о в ь е в ,  Н . В. „Поэт-художник В. А. Ж уковский“. —  

„Русский Библиоф ил“ 1912, №  7— 8, стр. 48 слл.
68) См. „Пушкин“ ... под ред. С . А . В е н г е р о в а ,  о. с. V  стр. 

532— 533, V, 543, VI, 147. —  „К омедия Г оголя“ —  „Утро делового человека".
69) Л и с о в с к и й ,  о. с., стр. 58.
70) „Н евский А льм анах“ на 1829 г., изданный Е. Аладьиным, П. 

1829, тип. Д еп . Н ар. П росв. —  Вер. 580, мат. 100, О б. 1. 714.
71) А . X. С тр. 143.
72) „Сочинения В. А . О зе р о в а “ в двух частях. П. иждивением А . Похор- 

ского. Тип. имп. театров 1817. Вер. 605, Мат. 351, О б. 1. 864. —  См. Мат. II, 
стр. 40 и 41.

73) „М едальоны в память военных событий 1812— 15 г. г .“, изобразил 
гр. Толстой, вы гравировал по способу Б ета  Н. Менцов, П. 1838, военн. 
типогр. Вер. 864.  Мат. 512, О б. 2. 684.



74) Пушкин, А. С . „Бахчисарайский фонтан“, П. 1827, тип. Деп. Н ар. 
П росв. В е р . 741, Мат. 387, Об. 2. 849. —  Срв. „Бахчисарайский фонтан“... изд. 
Пуш кинского лицейского о-ва, П. 1909.

75) „И лиада“ Гомера, перев. Н . Гнедича, 1839, с 24 рис. Ф лаксмана, 
Мат. 484, О б. 1. 084. В примечании к этому изданию (книгопрод. Л исен
кова) указано, что „к И лиаде вышли 24 рисунка, снятые с знаменитых 
рисунков Ф лаксмана и служащие необходимым дополнением творения Го- 
мера. Рисунки одного ф ормата с книгою и могут быть переплетены вместе. 
Ц ена за  24 рисунка, превосходно вырезанные (Н. И . Уткиным), 4 руб.“  — 
Срв. также „Снимки с рисунков Ф лаксм ана“, М. 1839, 34 литогр. очерком, 
Вер. 798, Мат. 558, О б. 2 . 514 и др.

76) „P rom enades à cheval“ , P ar. 1826, U rbain Camel, 16°. — Гравюра 
с подписями Thom pson и Deveria.

77) См. Г а с с е л ь б л а т ,  Ю . Г. „Гравирование на дереве в России“ , 
„Вести, изящных искусств“, П. 1887, т. V , стр. 497.

78) Срв. Вер. стр. 191, №  702 и О б. I I , стр. 424, №  2. 100.
79) О б о л ь я н и н о в ,  Н . „Русские граверы и литограф ы “ . Д обавле

ние к „С ловарю  русских граверов“ Ровинского и „О писанию  нескольких 
гравю р и литографий“ Тевяш ова. М. 1913, стр. 56, №  246.

80) А втор „С казок“ О доевский указывает, что „некоторые рисунки 
были нарисованы и вы резаны  на дереве в П етербурге“ („С очинения“, 
П. 1840, ч. III, стр. 160 слл. ). — О  Русселе см. Вер. стр. 16, №  42.

81) Неупомянутые в „Русской карикатуре“ (II, 1912) В. А. В е р е 
щ а г и н а  иллюстрации И. А . И ванова в книгах: „С еверны е Ц веты “ 
1826 —  Вер. 841, Мат. 171, О б. 2 . 632; Межаков —  Мат. 334, Об. 1. 592а; 
Л аж ечников 1820 и 1836 Вер. 426, Мат. 84, О б. 1. 431; „И стория П етра“ ... 
изд. В. С троевы м, П. 1837, Мат. 63, О б. 1. 167.

82) И зд. В. Владиславлева. Мат. 6, О б. 48.
83) В „Полярной З в е з д е “ 1825, Вер. 719, Мат. 148, О б. 2. 149, и „Н ев

ском А льм анахе“ на 1828 г., Вер. 579, Мат. 99, О б . 1. 713. О  Галак
тионове см. А д а р ю к о в ,  В. Я . „Ст. Ф ил. Галактионов и его произве
дения“ , П. 1910.

84) Булгарин, Ф . „Иван Выжигин“ , П. 1829, —  Вер. 76, Мат. 220,
О б.  264;  Хмельницкий, Н. „Т еатр “ , П. 1829   —  30, —    Вер.   934,   Мат.   963,
Об. 2. 868; Греч, Н. „Сочинения“, П. 1838, Вер. 164, Мат. 450, О б. 570.

85) А . И. Зауервей д  (1 7 8 3 — 1844), А . X. стр. 73. Жуковский, В.
„Баллады  и повести“, П. 1831, — Вер. 267, Мат. 279 Об. 927.

86) „И збранны е черты и анекдоты из жизни... А лександра“ ... М. 1826 — 
Вер. 298, Мат. 60, О б. 1.056.

87) См. А . X., стр. 14. —  Берх, В. „Ц арствование... Михаила Ф едоро
вича“, П. 1832, О б. 181; „Ю лия и А дольф “ , П. 1830, О б. 3. 0 1 9 . —  Срв. 
также Вер. 576, Мат. 96, О б. 1. 710.

88) См. А . X., стр: 1 2 . — „О тец  и дочь“, опера в 3 действиях, П. 
1823. Вер. 641, Мат. 121, Об. 1. 963; Загоскин, М. Н . „Ю рий М илослав
ский“, П. 1829, Мат. 474, О б. 954. —  Быть может, ему же принадлежит 
неподписанная и гравированная Н. Колпаковым иллюстрация к опере 
„Немой в горах Сиерры-М орены“, П. 1 8 2 1  —  Мат. 524, О б. 1. 834.

89) И. П. Ф ридриц (1803 — ок. 1860), А. X. стр. 442, срв. Ров. стр. 
719 с л .  —  „Паризина“ —  Мат. 10, О б. 121.



90) О  Галтельне см. Ров. ст. 150. — Его иллюстрации в московских 
изданиях И. Великопольского 1828, Мат. 22, О б . 330 и М. Мельгунова, 
1834, Мат. 390, О б. 1. 601.

91) О б  О рловском  см. В е р е щ а г и н ,  В. А. „Русская карикатура“ , 
111, П. 1913. —  Ч еты ре иллюстрации и три виньетки О рловского  к Крылову 
опубликованы только в 1907 г.

92) „О пы т русской анфологии“ ... собр. М. Яковлевым, П. 1828. 
Мат. 118, О б . 1. 938.

93) Васильев, И лл. „Ф емида, или начертание прав... женского пола“, 
М. 1827, —  Вер. 93, Мат. 227, О б . 325; Верне де Л ю зе „М атильда или 
продолжение истории г-жи Комминь“, М. 1825, О б. 342.

94) См. Мат. 55 и 152, О б . 933.
95) П. И . Ф едоров , А . X. стр. 206; см. „Терпсихора“, М. 1827, 

Вер. 858. М ат. 180, О б. 2. 676.
96) Н . Ш ад е , А . X. стр. 443; см. „О пыт музыкального искусства“ , 

П. 1822, О б. 1. 936.
97) „В оззвание к человекам“ 2 изд. П., 1820, Вер. 115, Мат. 26, 

Об. 395 (гравю ра Уткина); „Завещ ан ие дочерям“, П. 1822 — Вер. 282, 
О б. 951 (гравю ра А . Олещ инского); „П олярная З в е з д а “ 1824 Вер. 719, 
Мат. 147, О б . 2. 148; „Лирический А льбом “, П. 1832, О б. 1.491 (гравю ра 
А. М ельникова). Пушкин характеризует „волшебную кисть Толстова“ 
„Нет, слишком дорога, а ужасть как мила“ , см. его письмо 
к Л . Пушкину и П. П летневу 15 /III 1825 . —  „Пушкин“ ... Венгерова, 
о. с. V , 543.

98) О  Л . Ф . М айделе (1795— 1846) см. М о д з а л е в с к и й , Б. в из
дании „А. С. Пушкин. Ц ы ганы “, П. 1924, стр. 37 слл. — „У ндина“ Ж уков
ского с 9 илл. Майделя, П. 1837 —  Вер. 276, Мат. 282, О б . 936; харак
терное указание на их внекнижность — то, что рисунки продавались отдельно, 
даже в особой обложке, см. Вер. стр. 85. —  „Памятник искусств Вер. 
648, О б. 1.990; отд. издание „Ночного см отра“ — Вер. 270, О б. 930. 
„Н аль и Д ам аян ти“ , П . 1844 —  Вер. 269, Мат. 280, О б. 929.

99) О  В. П .  Л ангере (ок. 1800— ок. 1870) см. С о л о в ь е в , Н . „С та
рые Г оды “ 1912, I, стр. 35 с л л . —  С рв. К о б е к о , Д . „Царскосельский 
лицей", П. 1911, стр. 130—131.

100) См. А . X ., стр. 298— 299. Всего А. П. Брю лловым иллюстри
ровано 7 книг, кроме указанных, его рисунки в „Памятнике Искусств, 
„Сочинениях Д ерж ави н а“ изд. А . Смирдина, П. 1831 В ер . 199, Мат. 262, 
Об. 665; в „Семейных вечерах“ П. 1833, —  Мат. 162, О б. 2 . 992; „Гусарской 
стоянке", П. 1 8 3 6 , —  Вер. 179, Мат. 252, О б. 596, „100 русских литера
торов“, т. I, 1839, Вер. 822, О б . 2. 609.

101) О  К. П. Брю ллове (1799— 1852) литература весьма обширна 
А. X ., стр. 25 .

102) См. А . X ., стр. 75. Им иллюстрировано 6 книг от 1830 до 1840. 
См. Вер. 75, 79, 267, 442, 283; Мат. 417, 221, 279, 758, 475; О б. 263, 
269, 927, 1. 009, 1. 481, 954.

103) О  Ф . Н. Риссе А, X ., стр. 167; срв. „Русский Библиофил" 
1912 г. IV, стр. 35. —  „П естрые сказки с красным с л о в ц о м ... “ , собранн. 
И. П. Гом озейкою ... изд. В. Безгласны м “  П. 1833 Вер. 42, М ат. 367, 
Об. 2 .028.



104) См. А . X., стр. 438. — „Басни И вана К р ы л о ва“ изд. А . Смир
дина, П . 1834. —  В ер. 415, Мат. 315, О б. 1. 392. Ему же принадлежит 
заглавная виньетка II т. „Н овоселья“ с изображением книжного

105) См. А. X., стр. 2 1 8 . —  В ер . 254, 58, Мат. 468, 16, Об. 886, 230, 
143, всего 3 книги.

106) Берже, А. —  1 лит. в „Семейных вечер ах “ П . 1833; Вильке, Ф . г 
„Последний Н овик“ Л аж ечникова, П . 1833, Вер. 425, Мат. 322, О б. 1. 430, 
Завьял о в  и Л ебедев: „С трельц ы “ М асальского, П. 1832, Вер. 465, Мат. 511. 
О б. 1 . 582, —  Коцебу, А . „Хромой б е с “ Л есажа, П. 1832, Мат. 759, О б. 
1. 484а; Левшин, И.: „Д ер ар “ Х одзько, 1839, М ат. 191, О б . 2. 869; Лопы - 
ревский: „Ш емякин суд“ Свиньина, П. 1832, Вер. 779, М ат. 395, О б. 2. 419, 
М еркуров, А . „Досуги М арса“ , 1834, Вер. 217, Мат. 44, О б. 713; Уткин, А .; 
„П антеон дружбы“ , 1834: Мат. 126, Об. 2. 003; Чичагов, Н.: „Марина 
М нишек“ , М. 1831, Вер. 176, Мат. 452, О б. 592; Я стребилов, А.: „Радуга,
П. 1830, О б. 2 . 272.  

107) Волинад, Ник. „О гин“, П. 1830, Мат. 38, О б. 400.
108) „Басни и сказки Х емницера“, изд. 13-е, П. 1838, Вер. 927, 

Мат. 961, О б. 2. 8 5 7 . — О  баталисте А. О . Д езарн о  (1788— 1840) см. Ров. 
ст. 183— 184, А . X. стр. 58. Литографии к Хемницеру подписаны D esar-

109) Три книги от 1831 до 1835, см. Мат. 473, 899, О б. 953, 2 . 566,
1388.  

110) О  Ф . А. Бруни (1800 — 1875) известна монография П о л о в 
ц о в а ,  А . (П. 1907). —  См. А . X., стр. 24. —  „О черки  событий из россий
ской истории“ ... П. 1839, Вер. 72, О б. 1. 978.   

111) И здано в М оскве, кроме того виньетка в „К иргиз-Кайсаке" 
того же автора (В. Ушакова), М. 1830. Мат. 76, 299, О б. 2. 768, 1 .253.

112) Три гравюры Д . Вейсса (из Вены?) с подписью „P ohaker. 
113) Дюма, А. „Л ю довик XIV и его век“ , П .  1839, О б  826. Подпись

„С адовников“ на двух ксилографических портретах. —  И з нескольких 
художников, носивших эту фамилию, наиболее вероятен Василии С.  А.Х., 

СТР. 1 7 4 .114) „М алороссийские повести“ , рассказанные Грыцьком Основьянен- 
ком, М. 1834 —  37, О б. 1. 951. —  3 гравюры Скотникова с И ндейцева, Чи
чагова и Смирницкого и 2 литографии А . П етера с Джунковского.

115)  Богданович, И. Ф . „Д уш енька“ ... П. 1838. 16 контурных лито
графий. Вер. 59, Мат. 17, О б . 230.

116) К е п п е н ,  о. с., стр. 638 слл.
117) См. Л и с о в с к и й ,  о. с., приложение; О б. II стр. 684 — 6 8 5 .
118) См. Г а в р и л о в ,  А . В. „О черк истории С П Б. Синодальной

типографии“, вып. I, П. 1911, стр. 264, прим. 4,  293— 294 и др. — О Вин-
гебере — см. Ров. стр. 111.  

119) См. „Руководство для типографщиков, составили Н . Ф . и Р.Н. 
ч. II, П. 1880, стр. 283, примечание.

120) См. „О бразцы  ш рифтов... А. С ем ена“ , П. 1826, извещение
в конце.

121) С рв. А н и с и м о в ,  В. „Краткий очерк р а зв и т и я  письменности
и типографского искусства в России“ , П. 1920, стр. 80— 81.



122) „О свобож денный И ерусалим“ Т. Tacca, перев. С. А . Р а и ч а ,  
ч. I— III М. 1828 в тип. А. Семена, ч. IV в тип. Ф . Реш етникова. —  Ф о р 
мат книг 12, 2 X  7 , 2 с м  —  Ц ензурное разрешение для первы х трех томов — 
11 окт. 1827, для IV  —  4 мая 1828 г. —  В семеновских томах второй 
лист помечен нормой 2, у Реш етникова 1*, и только третий —  2.

123) Ры леев, К. „Д ум ы “, М. 1825. —  Вер. 772, О б . 2 . 381а.
124) Д митриев, И. „А пологи в четверостишиях“, М. 1826. —  Вер. 206, 

Мат. 407, О б. 74а.
125) „И н декс“  =  1,29 (!) —  Интересным представляется в связи с этим 

и некоторое „распухание“ книжек по объему: 1825 г. А льманах имеет 
230 стр., в 1826 —  330, в 1828 —  350, в 1829 — 412, в 1830 —  486.

126) „Ж ивописное обозрение достопамятных предм етов“... изд. Авг. 
Семена, т. VII. М. 1841 в тип. издателя.

127) „П одарок детям на святую пасху“. Разговоры ... М ансветова. 
ч. I, изд. 2-е, П. 1836.

128) С рв. Л и с о в с к и й ,  о. с., стр. 58 слл.; Кат. Р. О . стр. 63— 64.
129) „Евгений О негин“, роман... А. Пушкина, изд. третие, П. 1837. 

32° ( 1 1  X  7,5, наборное поле —  6,6 X  4,5, индекс 1,46). Текст набран 
нонпарелью, иные строки диамантом, все издание долж енствует демон
стрировать типографские достижения времени.

130) Fr. A ug. Моr . Retzsch, 1779— 1857, см. G l a s e r ,  С. „G raphik d er 
N euzeit“, Beri. 1923, стр. 22. —  См. П а н а е в ,  И. И ., „Л итературны е 
воспоминания“. П. 1888, стр. 107: сравнение с Ретцшем Ф еодора  Т олстого 
со слов Кукольника. Ретцш был издаваем и в России: „И гра в ш ахматы“, 
П. 1837, Мат. 287.

131) „Т елескоп“, 1832, №  2 стр. 296 сл.
132) „У тренняя З а р я “, альманах на 1839 —  1840 —  1841 —  1842—  

1843 г. г. изд. В. Владиславлевым, П., тип. Ф иш ера, П люш ара и собств. 
канцелярии. —  Вер. 893— 897, Мат. 182 — 185, Об. 2.750— 2.754.

133) См. выше стр. 193.
134) Вер. 584. О б. 1. 721 считает иллюстрации „крашеными лито

граф иям и“.
135) См. Вер. 821, О б. 2.607. —  „Русские сказки“ Д ал я  (Вер. 184) 

напечатаны в типографии А . Плюш ара.
136) „Картины света“, энциклопедия, живописный альманах на 1836 г. 

М. 1836. —  Вер. 384, О б. 1. 242.
137) Г о л л е р б а х ,  Э. „И стория гравю ры и литографии в Р оссии“, 

П. 1923, Гиз. — Стр. 88 слл.
138) „Вчера и сегодня“, литературный сборник. Сост. гр. В. А. С ол

логуб, изд. А . Смирдина, П., тип. А к. Н аук, 1845 —  46. —  Вер. 812.
139) Thom as Bewick, 1753 — 1828, см. G l a s e r ,  о. с., стр. 189 слл.; 

М а с ю т и н ,  В. „Томас Бьюик, худож ник-гравер“, Берлин 1923.
140) К у к о л ь н и к ,  Н. В. в „Утренней З а р е “, П. 1843.
141) C harles Thom pson, 1 7 9 1 — 1843, см. G l a s e r ,  о. с., стр. 196; 

B o u c h o t ,  о. с., стр. 227.
142) О  фирме A ndrew , B est ef Leloir см. G l a s e r  стр. 199 сл. —  Х арак

терен о них отзы в М енцеля как о „Schw eineschneider“, G l a s e r ,  ib. 231.
143) „П исьма Г оголя“ под ред. В. И. Ш е н р о к а ,  т. III, стр. 157, из 

Рима 20. III. 1846.



144) М а й к о в ,  В. „Сочинения“ т. I, 1901, стр. 157 слл. (С татья из 
„О течественны х Зап и сок“ 1846). —  С рв. „И ллю страция“ т. I V  (1847) стр. 217.

145) См. „О течественные З а п и ск и “ 1841, т. X V I, №  5. —  Срв. „П ре
дисловие“ к переизданию „Сенсаций Курдю ковой“ 1907 г. (П., изд. А. С. С у
ворина) стр. 1.

146) См. Ч е р с к и й ,  Л . „Л. А . С еряков“, М. (1918) изд. „ З в езд а" , 
стр. 18 сл.

147) Ламбин, Н. „И стория П етра Великого“, П. 1843, Об. 1. 4 3 4 . —  
Участвовавш ий в книге этой своими гравюрами Э льваль —  известный лон
донский гравер, чьи доски встречаю тся в других русских изданиях 1840 — 
1841 г . г. См. Вер. 753, О б. 1 . 078а. О  нем G l a s e r ,  о. с., стр. 197.

148) О  О . П. Н еттельгорсте см. Г а с с е л ь б л а т ,  1. с., стр. 497, 
Ров. ст. 465— 466. —  Н еттельгорст снабдил своими гравю рами 8 книг от 
1841 до 1845 г. г .  —  Срв. Вер. 8, 936, О б. 45, 1. 195а, 2.840, 2. 878 и др. ниже.

149) О  К. К. Клодте (1807— 1879) см. А. X ., стр. 433, Ров. 350, 
Г а с с е л ь б л а т ,  1. с. стр. 500. —  О н выступал и как рисовальщик; см. 
З о то в , В. „Ф р а  Д и аво л о “, П. 1839, Мат. 712, О б. 1. 010. —  Его гравюры 
в 9 книгах от 1840 до 1849 г. г. —  Срв. Вер. 987, Мат. 600, 224, О б. 300, 
1287, 3 . 020.

150) „Наши, списанные с натуры русскими“, изд. Я. А. И сакова, 
П. 1841 слл. —  Издание выходило выпусками (всего 14), в обложках, на 
обороте обложки вып. 6 и помещен „М анифест“ отчетливой гравюры. 
Вер. 570, Мат. 520, О б. 1.700. И з иллю страторов назовем  рядом с Тиммом, 
о коем ниже, И . С. Щ едровского (ум. 1870, А. X. стр. 230), известного 
своими литографированными альбомами типов, 1845 и 1852. —  Вер. 963.

151) В е р е щ а г и н ,  В. А. „Русская кари катура“ I, В. Ф . Тимм, 
П. 1911.

152) См. Н и к и т е н к о ,  А. В. „Записки и дневник“ П. 1904, т. I, 
стр. 321—322.

153) „Райская птичка“, П., тип. А. П лю ш ара, 1841, Вер. 749, Об. 
2 . 295, В е р е щ а г и н  „Тимм“ ... стр. 67; „Картинки русских нравов“ , I— VI, 
П . 1842— 43, Вер. 380, Мат. 71., О б. 1. 229, В е р е щ а г и н ,  о. с., стр. 62— 63. 
И з граверов о Д ерикере см. Ров. стр. 185, Г а с с е л ь б л а т ,  о. с., стр. 50.

154) „Л исток для светских лю дей“, П., 4°, 1843— 44, тип. И. Бочарова 
и О льхина. Вер. 445, Мат. 503. —  Издание выходило „под присмотром 
А. А . П лю ш ара“ , литографии, некоторые из коих имеют подписи Митрей- 
тера и Радциха, печатались у Тюлева. Гравюры на дереве исполнены Нет- 
тельгорстом  и Линком. О  последнем см. Г а с с е л ь б л а т ,  о. с., стр. 501.

155) М ятлев, И. П. „Сенсации и замечания госпожи Курдю ковой“ ... 
Тамбов ( =  П .) 1840— 44. ч. I—III. Вер. 563, об. 1. 677; В е р е щ а г и н  
„Тимм" стр. 16 — 22,  91—92.

156) П оследнее наблюдение принадлежит М. Я . Ш и к у .  — Кроме 
упомянутых, рисунки Тимма в 14 изданиях 1840— 1849, причем  на 1834 г. 
падает 4, на 1844 —  5 изданий. См. Вер. 290, 80, 77, 561, 557, 793, и др.; 
Мат. 4, 58, 419, 496, 918, 557 и др.; О б. 2.836, 1.007, 266, 1.676, 1.731, 2. 088, 
2.119, 2.670, 2.488 и др. У В е р е щ а г и н а  „Тимм“ , стр. 61— 96, упомя
нуты не все.

157) „Ф изиология П етербурга“ ... П. 1844, т. I— II. Тип. „Journal 
de S t-P é te rsb u rg “ и Э. П рац. Вер. 914, Мат. 575, О б. 2.799.



158) О  Ковригине А . X., стр. 93. —  „Типы современных нравов“ ... 
под ред. Н . К ириллова. „Терты й калач“ , П. 1845, Вер. 861, Мат. 920. О б. 
2. 679; Гребенка, Е. „П утевы е записки З а й ц а “ , П. 1844, Вер. 162, Мат. 
244, О б. 564; „Д амский А льбом “ 1844, Вер. 185 (...„А льм анах“), О б. 608; 
„А льманах для детей“ , 1845, Вер. 8, об. 45; Троллоп „Л ондонские тайны“ 
1845, Вер. 875, О б. 2 . 700. —  С р. О б о л ь я н и н о в ,  Н . „Русские гравю ры “... 
стр. 49, №  157.

159) О  Ж уковском А . X., стр. 79. —  См. Вер. 200, 713, 96, Мат. 142, 
842, 188, О б . 2 . 117, 665, 2. 118а, 339, 2. 834, 640 и др.

160) См. А . X., стр. 1; Ров. ст. 3.; С о б к о  Н . П., о. с., I, 
вып. 1 ст. 36 слл.; К у з ь м и н с к и й ,  К о н с т .  „Художник- иллюстратор 
А. А . А ги н “ ... М. 1923, Гиз (1-е изд. М. 1913).

161) „П етербургский сборник“ , изд. Н . Некрасовым. П. тип. Э. Праца, 
1848. Вер. 6 8 9 . С рв. Б. М о д з а л е в с к и й  „Тургенев и его иллюстратор 
А гин“ , П. 1922, стр. 37 слл.

162) „Ветхий завет  в картин ах“, изд. Ф . Прянишникова и А . Сапож
никова, П. 1846, Вер. 1, Мат. 424, О б. 352. —  83 гравю ры К. А фанасьева. 
Срв. Ров. ст. 37.

163) „100 рисунков из сочинения Н . В. Гоголя „М ертвые Д уш и“, 
рисовал А. Агин, гравировал на дереве Е. Бернардский... П. 1846. 4°, 18 
вып. (72 грав. на д ер . ) —  Вер. 2, Мат. 241, О б. 7.

164) С оллогуб, гр. В. А . „Т арантас“ , путевые впечетления. П. 1845, 
4°. —  Вер. 813, Мат. 563, О б. 2 . 575.

165) См. Г а с с е л ь б л а т .  1. с. стр. 502. А втор утверж дает, что 
большие гравю ры  издания сделаны Д ерикером, менее значительные—  
известным впоследствии живописцем Ф . А . Бронниковым (1827— 1902), 
которому принадлеж ит и „львиная д оля“ гравю р к „М ертвым Д уш ам “ . 
П оследнее мало вероятно, поскольку гравюры вы казы ваю т опытность 
большую, чем у 18-летнего ученика. Н а экземпляре, принадлежащ ем 
автору, к облож ке припечатано: „(гравировал Бернардский) Ф . Бронни
ков и К уренков“ .

166) См. „С реди коллекционеров“ , М. 1922. №  1, стр. 48 сл. и №  10 
стр. 43 сл.

167) „О течествен ны е Зап и ски “ 1846, т. XLV отд. V , стр. 21 слл.
168) H orace  V ernet, 1789— 1863, см. G l a s e r ,  О . С. стр. 106 сл. — 

„П еренесение праха Н аполеона с острова св. Елены в Парижский дом 
инвалидов“ , П. 1841. — Мат. 131, О б . 2. 022.

169) Paul G avarni, псевдоним Guillaum  —  Sulpice Chevalier, 1804— 1866, 
G l a s e r ,  о. с., стр. 119 слл. —  В 1846 г. в М оскве вышел „Альбом живо
писных изображ ений“ Гаварни к роману Э. Сю „Вечный жид“ —  
Мат. 652, О б. 25. —  О  влиянии Гаварни см., напр. К у з ь м и н с к и й ,  о. с., 
стр. 152 сл.

170) „И ллю стрированны й А льм анах“, изд. И. И. Панаевым и Н . А. Н е
красовым, П. 1848, тип. Э. П раца. —  Вер. 305, Мат. 485, О б. 1. 090; „Л итера
турный сборник“ ... изд. ред. „С оврем енник“, П. 1849, та  же тип. —  Вер. 
449, Мат. 504, О б. 1. 498.

171) М. Л . Н евахович оставил кроме рисунка для „И лл. А льм анаха“ 
два больших карикатурных издания, „Ералаш “ 1846—49 и „Волшебный 
ф онарь“ 1848. —  См. Вер. 571— 572, Мат. 521, Об. 1. 705.



172) См. Мат. вып. I, стр. IX, вып. II, стр. XIV, вып. III, стр. 75, 
вып. IV, стр. 102.

173) Ксавье де Местр „П араш а Л упалова“, перев. с франц. изд. 
литогр. И в. С елезнева П. 1845. Вер. 687, Мат. 365, О б. 1. 401.

174) Рисунки Коцебу в книге „Были и небылицы“... кн. I „Д еньги“ , 
П. 1843, Вер. 88, Мат. 420, О б. 298; 1 гравю ра Галактионова в книге 
Студитского „П утеш ествие вокруг света“, П. 1846, О б. 2. 619.

175) Войт, Вл. „О черки света и жизни“, П. 1844. Вер. 16, Мат. 232, 
О б. 398.

176) „Похождения Х ристиана Христиановича В иольдамура“.... Сочи
нение В. Луганского. С  альбомом картин... 2 ч. изд. М. Д . Ольхина. 
Тип. К. Ж ернакова П. 1844. —  Вер. 183, Мат. 454, О б. 1.514.

177) Агин, В. „С обеседник молодых лю дей“, 1848, О б. 2.516; А ф ана
сьев, А . „Русские в доблестях своих“ С. Глинки, 1842, Мат. 240, О б. 526; 
Белоусов, Л . „И стория царствования Е катерины “ 1844, Вер. 317, Об. 
1.174; Борель, П. „С казание о подвигах... С ераф и м а“, 1849, Об. 2. 463 и 
„И стория... Д оброчадских“ Ш ервуда, 1848, О б. 2. 931; Д одахов „Собрание 
русских басен“, 1849, О б. 2.547; Дунин „А льманах для детей “, 1845, см. 
выше; К орсакова „Молодик на 1844 г . “, Х арьков 1843, О б. 1.633; Кали
нин, В. „Н аезды  гайдамак“, О десса 1845, О б. 2.483.

178) „Д евять картин на текст басни К ры лова «Д ва голубя»“ , 2°, П. 
1843; Мат. 538, О б. 645.

179) „Басни К ры лова“ ... 2-е изд. Ю нгмейстера и Веймара, П. тип. 
В. Уч. З а в . 1 8 4 7  — Мат. 318, О б. 1.394.

180) Карл Ш редер или Ш рейдер принадлежит к числу плодовитей
ших рисовальщ иков 40-х г. г., но не книжных. Им изданы многочисленные 
альбомы мебели, экипажей и т. п. В области иллю страции — „О черки к 
Борису Годунову“, 1842. Мат. 540, Вер. 645, „Робинзон К рузе“ 1846, 
Вер. 754. О б. 1.195, „С колько лет, сколько зим“ Д еркаченкова, 1849. —  
Вер. 202, Мат. 459, О б. 2.489.

181) Мат. 880, О б. 2.408.
182) Классен, Е. „Провинциальная жизнь“ М. 1843, Вер. 390, О б. 

1. 257 —  О  Рабусе см. А . X., стр. 163.
183) Монограммой В. А . подписаны литографии „Пословиц и пого

ворок“, П. 1847, Мат. 149, О б. 2. 166. М онограмма А . М. по всей вероят
ности принадлежит граверу (М ихельсону?) и встречается в целом ряде 
книг, где сотрудничал Бернардский и другие ксилографы.

184) П. И. Ш тернберг (1818— 1845), см. А . X., стр. 228, дал 1 оф орт— 
в изд. „К о б зар я“ Ш евченко 1840 г., О б. 2. 925.

185) О  Ш евченке (1814— 1861) см. А . X., стр. 443 и 222, срв. Ш е - 
р о ц к и й ,  К., „Русский Библиофил“ , 1914, I, стр. 33.

186) Ф л е е р ,  М. Г. „Н еизданный рисунок А ги н а“, П. 1922.
187) А з а д о в с к и й ,  М. „И з старых альманахов“ , забы ты е рисунки 

Ф едотова, П. 1918.
188) О  Бернардском  см. Ров., ст. 59, А. X., стр. 426, К у з ь м и н с к и й ,  

„А гин“ стр. 140 слл.
189) Гравюры Бернардского в 40-х годах в 13 книгах. Он выполнил 

обложку к „Героям П реф еранса“ 1844 г. (пожалуй, его первая работа; 
с рисунка К овригина? ), затем: „Ф изиология П етербурга“ , „Коммеражи“



Мятлева, Вер. 561, Мат. 496, О б. 1. 676, „С казка об И вануш ке“ Н. П оле
вого, Вер. 715, О б . 2 . 119, 1844 г.; „Тарантас“ , украш ения во 2-м изд. „Н ово
селья“ , О б. 1 . 765, 1845 г., „С то рисунков А гина“ , „К раткая... история 
Ф инляндского полка“ , О б. 1. 569, „П ервое апреля“ , Вер. 688, Мат. 129, Об. 
2. 021 и „Ю мористические рассказы “ , Вер. 987, Мат. 600, О б. 3 . 020, 1846 г., 
„Иллюстрированный А льм анах“ 1848 г., „Л итературны й сборник“ и 
„П утеш ествие в А ф рику“ Ковалевского, О б. 1. 287, 1849 г.

190) „И стория Н аполеона“, П. 1842, Об. 1. 299, „И стория Ф ри дриха“ , 
П. 1844, О б. 1 . 300, обе изданы Ф . Кони.

191) См. Р у д о м е т о в , М. Д . „Опыт систематического курса по 
графическим исскуствам “ , П. 1897, стр. 195 слл.

192) „С ловолитня Ревильона. Н овые образцы “ . 1849 г. И зд. 3-е, П. 
4°. Д обавлени я до 1853 г. — Р ед ко й  степенью типографских достоинств 
отличается 1-е издание „О бразц ов“ 1841 г. где примером набора служат 
стихи, каж дая страница заклю чена в гравированную на дереве рамку. 
В 3-м издании помещ ена „покорная п росьба“ —  „не уничтожать“ эти образцы.

193) Н апр., в 1847 г. выпущено было оригинальных сочинений 835, 
переводных 82, периодических 55 изданий. См. С т о л п я н с к и й , 1. с. 
стр. 18 слл. —  И з этого числа книг и л л ю с т р и р о в а н н ы х  57, т. е. 
около 6 % . См. О б . II, стр. 685. —  О днако в это число должны быть введены 
многие периодические издания, а из изданий неиллю стрированных все 
почти снабжены „политипажными“ украшениями.

194) С рв. Л и с о в с к и й , о. с., стр. 65, Кат. Р . О . стр. 63 и др.
195) Гравю ра помещена в „О бразцах ш рифтов... И . Ак. Н аук“ 

1843 г. как заставка к II главе; она идентична с политипажем „Словолитни 
Ревильона“ №  595, где напечатана лучш е. —  Впоследствии эта  же гравюра 
применена как книжный знак „Вестника Рыбинской биржи“, см. И в а с к ,  
У. Г. „О писание русских книжных знаков“ , I вып. М. 1905, стр. 100.

196) О  нем см. B o u c h o t , о. с ., стр. 232 слл., и д р .  —  „Brises 
d ’O rien t“ , P ar. s. d., Louis Ja n e t —  отсю да политипаж №  16; особенно много 
взято из „Le p rism e“ , дополнительного тома издания „Les français peints 
par eux m êm es“ , прототипа „Наших, срисованных с натуры русскими“ . 
О тсю да политипажи №  12, 57, 59, 117 и мн. др. О  французской иллю
стрированной книге этой эпохи сущ ествует целая литература. Н азовем 
V o l l , К . „F rankreichs klassische Z eichner“, M ünchen 1914.

197) Б ерталь  (Ш арль  А льберт д ’Арну, 1820— 1893), которому при
надлежат политипажи №  59, 991 и др., является автором иллюстраций 
вышедшей во Ф ранции в 1845 г. книги Д ю м а „La bouillie de la com 
tesse B erth e“, появивш ейся в том же году и с теми же гравюрами и в 
П етербурге, О б . 827. —  О  нем см. G l a s e r , о. с., стр. 205, V o l l ,  о. с., 
стр. 51 и др.

198) H ippoly te  L avoignat см. G l a s e r , о. с., стр. 196 сл.; о Birouste 
см. Ров. ст. 64, G l a s e r , о. с., стр. 205.

199) О тсю да политипажи №  624, 572 и др.; из „С уворова“ №  364; 
из „И стории П етра“ №  217; из „Н аш и х“ №  149 и т. д.; политипаж, 
изображающий человека в цепях (С ильвио Пеллико из издания „Les beaux 
A rts“ К ю рмера) встречается в русской „Истории Ф ри дриха“, стр. 209 
прим., очевидно, к ней не относясь. — З а  ряд указаний надо благодарить 
М. Я. Ш и к а .



200) „Капитолий“, или собрание жизнеописаний великих мужей... П. 
1841, тип. Греча, О б. 1. 199. —  Гравю ры  на стали Л. Зихтинга, Ф . Вебера, А. 
Ш лейха в Мюнхене. „Сборник для светских лю дей. —  М. 1847, тип. С ем е
на, Вер. 774, О б. 2. 410.

201) „Басни И вана К ры лова“, П. 1840, тип. А . А. Плюш ара. Рисунки 
Гранвилля (Жан И. И. Ж ерар, 1803— 47), о нем см. G l a s e r ,  о. с., стр. 
206 сл. V o l l , о. с., стр. 50 сл„ ксилографии Brevière и H édent. Мат. 
317, О б. 1. 393. — Гранвиллъ иллюстрировал, конечно, не Крылова, а Л аф он
тена; но поучительно, что его рисунки гораздо лучше вяжутся с текстом 
русского баснописца, нежели рисованные специально для крыловских ба
сен композиции И забэ в издании 1825 г.

202) „Дон Кихот Л ам анчский“, роман М. Сервантеса... П. 1848, тип. 
К. Ж ернакова, О б. 2. 452. — О  Tony Johannot (1803— 1852) см. G l a s e r ,  
о. с. стр. 198 слл. —  П ервое издание „Дон К и хота“ вышло в Париже 
в 1836 г., в Ленинграде в 1838 г.

203) „Художественная газета“, ред. Н. Кукольник; 1836—1841, —  см. 
Л и с о в с к и й  H. М. „Библиография русской периодической печати“ , П. 

1915, №  368.
204) „И ллю страция“, еженедельное издание... тип. И. Ф ишона, П. 

1845 слл. Лисовский, „Б ибл“. №  465 . — Срв. №  41, 1846, стр. 656, №  29, 
стр. 466.

205) „Живописный сборник замечательных предметов“ ... издание 
А. П лю ш ара и В. Генкеля. П. 1858, тип. М орского Мин-ва.

206) „Стихотворения М. Л ерм онтова“, П. 1840, тип. И. Глазу
нова и К°. 12°. —  См. Кат. Р . О ., 313.

207) „О бразцы  шрифтов, виньеток и политипажей, находящихся в 
типографии А лександра (sic) Семена, М. 1848.

208) Вер. 856; срв. о н  ж е  в „А нтикваре“ 1902, №  1, стр. 7 слл., 
„Тимм“, стр. 93— 95 и др.

209) О  К. Я. Тромонине см. „Русский Библиоф ил“, 1912, IV стр. 
38 слл.; срв. Ров. ст. 668.

210) „О черки с лучших произведений живописи, гравирования, ваяния 
и зодчества, I— II, 1839 слл., М. —  Н а титульном листе —  политипаж из 
„К артин света“ 1834 г. —  Вер. 876, Об. 1. 977.

211) Ст. „Переписку П. А. П летнева“, I,212. —  Срв. С т о л п я н -  
с к и й ,  1. с.

212) Список подписавшихся на „100 рисунков" опубликовывался 
на обложках выпусков. Всего подписалось 72 (!) лица и учреждения на 
106 экземпляров.

213) „Упырь“, сочинение Краснорогского П. 1841, О б. 1. 336. — П овто
ренный на обложке фроптиспис гравирован на дереве у Эндрю, Беста 
и Л елуара и нарисован Jan e t Lange.

214) Полевой, Н . „Русские полководцы“, или жизнь и подвиги... 
от времен П етра... до Н иколая 1, П. 1845, тип. К . Ж ернакова, Вер. 713, 
Мат. 842, О б. 2. 118а.

215) „И ндекс“ соотношения для приведенных библиометрических 
данных наборного поля — наиболее постоянной и ответственной единицы 
книжной композиции —  очень варьирует. Наименьший —  у „Т арантаса“ 1 ,  4 1 , 
наивысший —  у „Мертвых Д уш “, но и у „Путевых записок З ай ц а“ —  1, 7.



Стихотворный набор „К урдю ковой“ дает индекс больш е 2. К „золотому 
сечению“ приближаются „Н аш и “ (1, 59), выдерживают его „О черки“ Войта 
(1,66) и „У пы рь“ (1 ,64). —  В общем по сравнению с предшествующим 
десятилетием книга 40-х г . г. стала все-таки опять стройнее.

216) О  негласном комитете 2 апреля 1848 г. и об „эпохе цензурного 
террора“ см. „И сторические сведения о цензуре в России“, П. 1862, 
стр. 77, Р о з е н б е р г  и Я к у ш к и н ,  о. с., стр. 63 слл.

217) См. В е р е щ а г и н ,  „Тимм“ , стр. 67 слл.; Мат. 400.
218) О  П. А . Ф едотове (1815— 1852) имеется целая литература; 

А. X. стр. 237. —  А . А . Попов (1832— 1897), см. А. X. стр. 158; литогра
фия с „Д емьяновой ухи“ в „Худ. листке“ Тимма, 1857, №  29.

219) А гин за эти годы —  в „А льбоме стихотворений“ Владимирова 
1854 г., Вер. III, Мат. 640, О б . 382 и „Русском иллюстрированном ал ь
манахе“ 1858 г., Вер. 765, Мат. 871, О б. 2. 370; Жуковский: „Басни“ М а
сальского, 1851 с гравю рами С ерякова, Мат. 88, О б. 1.581; „Д етское ч те
ние“ 1851, О б . 901; „И сторич. пов. для детей“ Лунского, 1852, О б. 1. 516; 
„Черный Я щ ик“ М асальского, 1853, О б. 1. 583; „Д етский театр“ , 1851, 
О б. 785; „К онек-Горбунок“ Ерш ова, 4 и 5 изд., с гравю рами Серякова, 
1856— 61, Вер. 248, О б. 860.

220) Гравю ры Бернардского в 50-х г. г. кроме „Русского илл. аль
манаха“ 1858 в „Извлечении из... отчета об археологических изысканиях“ , 
Об. 1. 057 и „О писание Пулковской обсерватории“ Савича, О б. 2. 392— 1855 г.

221) Л итограф ическая иллюстрация в начале 50-х годов: „О душ е
вленные цветы “ М. 1850, 1 лит. укр. Рыбинского с пометкой „П ен за“ , 
Вер. 604. Мат. 111, О б. 1. 860; „Н овы е повести“, 1854, 12 лит. Г. В. Ва- 
ничека, О б. 1.780; „П овести для детей“ 1852, 6 лит. П. Б ореля, Мат. 134, 
Об. 2.064; „Ч асы  досуга“ Ашина, 1 лит. Водецкого, О б . 115; „Воспоми
нания об охоте по Бессарабии“ , 1854, 6 лит. Ф . Гросса, О б. 2 . 590; „С казка 
о короле М агоне“ Д авы дова, 1852, 6 лит. А . Радцига, О б. 602; „Тень 
старой мельницы “ , 1851, 8 лист. С . П ., Мат. 181, О б. 2. 720; „Н езабудочка“ 
1853, 10 лит. П еданова, О б. 1724, „С неж инка“ 1856, 2 лит. Волошинова, 
О б. 2515 и др . —  О  П еданове см. С о б к о ,  о. с., III, стр. 56.

222) См. О б. 2. 708; срв. „С традания святой... И рины “ , 1852, с гра
вюрой П. В асильева, О б. 2.612 и „О пы т благочестивых размышлений“ 
1854 г. с рисунком М аркова, гравированным Скотниковым, О б. 1.933; 
„Полное собрание песен хора московских цы ган“, П. 1855, 1 грав. с бук
вой „K “, Мат. 145, О б. 2. 135.

223) О  М. А . Зи чи , 1829— 1906, А . X. 76 срв. „А нтиквар“ 1902 №  8 
стр. 241 слл. — „И горь, князь северский“ ... перев. Н. Гербеля, П. 1854, 
2 изд. 1855, 4 лит., Мат. 286, О б . 1.035; „Рассказы  детям “ ... из современной 
войны, 1 лит. укр., О б. 2.286. —  Зи чи  —  известный мастер внекнижной иллю
страции. Помимо литографии к „Ц ы ганам “ (см. „Пушкин“ п. р. С. А . В е н 
г е р о в а . . .  II, стр. 249 —  прекрасный лист к „Бахчисарайскому ф онтану“, 
ib., стр. 197, композиции к „П олтаве“ , „Т арасу Б ульбе“, „Герою  нашего 
времени“ , „Д ем он у“ и др . )

224) „К арикатуры  на современную войну“, рисунки Ознобиш ина, 
М. 1855, лит. Роппольта, Мат. 69, О б . 1.222; срв. „К арикатуры “ лит. 
Корелина 1853, Вер. 373, О б. 1.223 и „Карикатуры на войну“... М. 1855, 
лит. Чуксина, О б . 1. 221; Степанов, Н. А . „Карикатуры“ П. 1855 и „Со-



временные ш утки“, П. 1856 в лит. Беггрова, О б. 2 . 598 и 2 . 600; Боклевский, 
П. М. „Н а  нынешнюю войну“, П. 1855, Вер. 364, Мат. 219, Об. 236.

225) См. Об. 1. 384, 532 и др. —  И нтереснее „Русский солдат“, ри
совал А . Васильев, резал на дереве Бобетт, текст В. Савинова, П. 1853, 
Вер. 92, Мат. 636, Об. 2. 372; затем  „Верою в бога... “ 1854 с 4 грав. 
И кова, О б. 449.

226) О  А . Е. Бейдемане, 1826— 1869, друге Ф едотова, см. А. X., 
стр. 14. Его рисунки в сборнике „Красное яичко“ 1848, Вер. 406, Мат. 
77, О б. 1. 339а.

227) Об. II, стр. 685— 686.
228) О  М. О . Микешине, 1836— 1896, см. А . X., стр. 263; Б у л г а 

к о в ,  Ф . И. „Н аш и художники“, т. II, П. 1890, стр. 56— 59.
229) „О р ел “. Ж урнал учено-литературный, иллюстрированный, изд. 

А . Ф . Б а л а ш е в и ч е м ,  П. 1859, вышло 4 № № . —  Л и с о в с к и й ,  
„Библ. “ 615.

230) „Северное С ияние“. Русский художественный альбом, изд. Вас. 
Генкелем. П., тип. Спиридонова и К 0 и Головина. —  1862— 1865, Вер. 839. — 
Четы ре тома.

231) О  А . И. Ш арлемане, 1826— 1901, см. А . X ., стр. 220; Б у л г а 
к о в ,  о. с. II, стр. 247 сл.; литография к „Евгению  О негину“ —  в „Худ. 
листке“ Тимма, 1862, №  9.

232) Срв. С о л о в ь е в ,  Н. „Русская книжная иллю страция“..., 1. с., 
стр. 48— 49. —  О  К. А . Трутовском (1826— 1893) А . X., стр. 200, Б у л г а 
к о в ,  о. с., II, стр. 210 слл. —  Его работы в „Темнике“ Погосского, 1862, 
Мат. 375, в „Каликах перехожих“ Бессонова, 1861 — 4, Вер. 43 и др. 
О  примечательных иллюстрациях к Крылову —  см. Б у с л а е в ,  Ф . И. „Мои 
досуги“ , т. II стр, 209 см.: срв. нашу статью „Русская книга 60 гг., 
„И скусство“, изд. ГАХН, вып. II.

233) О  М. И. П ескове (1834— 1864), см. А . X., стр. 150; С о б к о ,  
о. с. II, 1, ст. 176 слл. —  О  К. Д . Ф лавицком (1830— 1866) А . X., стр. 208, 
Б у л г а к о в ,  о. с., II, стр. 220 слл. О  Н. Д . Дмитриеве (1837— 1897) 
А . X., стр. 60, Б у л г а к о в ,  о. с. I, стр. 139 сл.

234) См. „Книжник“, журнал библиографии и книжного дела в России, 
1865, М., стр. 450—451.

235) См. Л и с о в с к и й ,  „Библ. “ №  991 (1869) и №  541 (1857— 59).
236) Срв. Г а с с е л ь б л а т ,  1. с. стр. 506 слл. —  „Всемирная иллю

страция“, еженедельный иллюстрированный журнал, изд. —  ред. Г. Д . Гоппе, 
П. с 1869 г . —  Л и с о в с к и й ,  „Библ. “ №  983.

237) С. Л и б р о в и ч ,  С. Ф . „На книжном посту“, П. 1916 изд. 
М. О . Вольф, стр. 387.

238) „П ортной“. О писание быта портных... М. 1857, Вер. 469, 
Мат. 380, О б. 2 . 156. —  Воклещ „Похождение м азурика“, П. 1859, Вер. 728, 
Мат. 234, О б. 399.

239) И з этих ксилографов нового поколения Г а с с е л ь б л а т ,  1. с., 
стр. 501 слл., выделяет Гогенфельдена, ученика Д ерикера, и Куренкова, 
ученика Бернардского. Ефремов, Л. „Басни“, П. 1855, рис. Васильева, 
лит. Ш еф ф ера, О б. 866; „Сочинения Грибоедова“, 1858, 2 лит. П. Бо- 
реля; „Басни И. А. К ры лова“, 6-е изд. с 24 рис. П. Ульянова, П. тип. 
Э. Веймара, 1856, Мат. 320, О б. 1. 394; „Исторические очерки царство-



вания Н иколая I“  В. З о то ва , П. 1859, Вер. 291, О б . 1. 008; 9 лит. ри
сунков В. Садовникова, 10 —  Зауервейда.

240) О  А л. Игн. Л е б е д е в е ,  А. X. 111, срв. Ров. стр. 399 сл. —  Вер. 
431— 439, 241, Мат. 323— 328, О б. 1.454— 1.455.

241) А нненский, П. в „Пословицах и карикатурах“ , 1855, Мат. 207, 
Об. 65, „Р ассказах  карандаш ей“ 1857, Вер. 17, Мат. 208, О б . 66, „Рус
ской грамматике для взрослы х“ 1866, Мат. 209, О б. 67; Россов, Д. (А . X. 
170? )  —  „Ш есть бутылок ш ампанского“, 1858, Мат. 393, Вер. 758,  О б. 2.350.

242) Д уров, Г. „Похождения новогородской жительницы Ф едоры  
И вановны “, 1859, Мат. 46.  —  19 лит. в 6 тетрадок.

243) О  Н. А . С тепанове (1807— 1877) см. Т р у б а ч е в ,  С . „К а
рикатурист Н . А . С тепанов“, „Исторический Вестник“ , 1891, XLIII, 
стр. 457 слл., 746 слл., XLIV, стр. 116 слл. —Его альбомы: „Знаком ы е“ , 
П. 1857, изд. А . Беггрова, с участием Р. Жуковского, П. Анненского, 
Г. Д естуниса, З и ч и  и Волкова, Вер. 817— 818, Об. 2. 596; 20 тетрадок кари
катурны х рисунков 1859— 60 под разными названиями, Вер. 819, О б. 2. 597.

244) О  П. М. Ш мелькове А. X. 226. —  Голицынский, А . „Смех и сле
зы “ , М. 1859, лит. Ш ервуда. Мат. 445, О б. 541.

245 и 246) К у з ь м и н с к и й ,  К. С . „Художник-иллюстратор 
П. М. Боклевский“... М. 1910.

247) „Бю рократический катехизис“ („Р еви зор“) Вер. 63, Мат. 218, 
1863; „Н а нынешнюю войну“ , 1855; „Галерея гоголевских типов“ , 1858, 
Вер. 64, О б. 235; „Рисунки к сочинениям О стровского“, 1860, Вер. 65, 
Об. 237 (1859 г.) и др.

248) См. М а с а н о в ,  И. Ф . „Русские сатиро - юмористические 
журналы“. Библиографическое описание. Вып. первый. 1. „В есельчак“ 
(1858— 59 г. г.) II. „И скра“ (1859— 73 г. г.). —  „Труды Владимирской Уче
ной А рхивной Комиссии“, Владимир 1910.

249) О  Н . В. И евлеве (1835— 1866) см. С о б к о ,  о. с., II, 1, 
стр. 506 сл. —  Ему принадлежат первые иллюстрации к Кольцову, 1858, 
Мат. 306.

250) См. Л е м к е ,  М. „И з истории русской сатирической журнали
стики“, „Мир Бож ий“, 1903, №  6, стр. 287 слл.; Л и с о в с к и й  „Библ." 
№  600. С рв. №  606 („И скр а“), 565 („В есельчак“) и др. (общий перечень 
стр. 909 слл.

251) „М аскарад“... 1860, 4 лит., см. Вер. 467, Мат. 333. —  О  Вал. 
Ст. К рю кове (род. 1838) см. А . X., стр. 103, Б у л г а к о в ,  о. с., I, стр. 224, 
Его участие в „Погибших, но милых созданиях Л ебедева, 1863, Мат. 326, 
„Русские пословицы “ 1862, Мат. 394.

252) Зо л о то в , В. „История России в картинах, П. 1863, тип. „Т-ва 
Общ. П ользы “, 8 вып., грав. на дер. Ф рейнда, Вер. 289.

253) О  М. С. Баш илове см. А. X., стр. 13, Б у л г а к о в ,  о. с., I, 
стр. 31. —  Грибоедов, А. С. „Горе от ум а“ ... полный текст... П. 1862, 25 ри
сунков. —  П. 1865 г. —  2-е изд. с 19 рис. —  Вер. 168.

254) О  П. П. С околове см. А. X., стр. 185, Б у л г а к о в ,  о. с., II, 
стр. 1 7 6 . —  Грибоедов, А. С. „Горе от ум а“... с 32 рис. академика 
П. А. (sic) С околова... П. 1866. 1 грав. с подписью Р. Молво. —  Вер. 170. — 
Его „Тарас Б ульба“ по рисункам академика Павла С околова, П. 1869. 
Вер. 850.



255) „Песня про царя И вана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова“ М. Ю . Лермонтова (1837). С  12-ю рисун
ками Г. Ш арлеманя и с новым портретом Л ермонтова, гравированным 
в Лейпциге. С П Б. Изд. книгопродавца А. И. Глазунова, 1865. — 4°.

256) „И лиада“ Гомера, переведенная Н. Гнедичем..., изд. третье... 
П., у издателя книгопр. Л исенкова 1861, 2 части, „цена рисункам особо 
75 к. с е р . “. Кроме того: „Ж изнеописания Гомера и переводчика... Гнедича“, 
П. 1867, с 2 портретами, грав. на дер. Ф рейнд. Вер. 303. — „Песни А на
креон а“ в перев. с прим. А. Баж енова, М., в универс. тип., 1861, 32° .

257) „Нет более несчастных браков, или вернейший способ сделаться 
счастливейшим мужем“... с 22 политипажами. 2-е изд., исправленное и 
дополненное, П. 1862, тип. Ю . Ш тауфа, 60 коп. сер.; „Петербургские 
трущ обы“ , карикатурный роман (В. В. К рестовского..., изображенный...
А.  Волковым и К°) и другие сочинения тоже трущобные. П., тип. Д еп. 
Уделов, 1867, 4°; аналогично „Дым“, карикатурный роман А. Волков 
и К 0, живьем взятый из... И . Т ургенева“, П., ib., 1869, Мат. 678; „К уз
нечик-музыкант“, шутка в виде поэмы (рисун. В. Гартмана, гравир. Гоген- 
фельден) с добавл. некот. стихотворений... Я. П. Полонского... П . 1863, 
Вер. 717, Мат. 277.

258) Уличные типы“, текст А. Голицынского с 20-ю рис. М. П ик
коло, изд. К. Рихау, М. тип. В. Готье, 1850, Вер. 158, Мат. 446. Есть 
варианты издания без „конгревного ф она“, с одними ксилографиями,
обложка напечатана бронзой.  

259) О  Л . А. Серякове (1824— 1881) см. „Русская Старина, 1 8 75, 
515; 1881— II, VI, XI; Ров. 641— 642; Г о л л е р б а х ,  о. с., стр. 98 слл. — 
О  Ф . Ф рейнде и Р. Молво см. О б о л ь я н и н о в ,  „Русские граверы “ ... 
стр 26, №  92 и 13, №  66; О  Г. И. Грачеве (1860(?)— 1893) — Ров. 174; 
Г. В. Гогенфельдене (1828— 1908) см. Г а с с е л ь б л а т ,  1. с., стр. 501, 
О б о л ь я н и н о в , о. с. №  21,  К у з ь м и н с к и й , К. С. „Забы ты й гра
вер “, „Среди коллекционеров“, 1923 №  11— 12 стр. 54— 55.

261) „Сочинения Д ерж авина“ с объяснительными замечаниями Я. Гро
та И зд И . Акад. Наук. С рисунками, найденными в рукописях... П. тип.
А. Н аук т. I— IX, 1864— 1883,— Вер. 201. Буслаев, Ф . И. „Мои досуги : 
„Иллюстрации стихотворений Державина, т. II, стр. 70 и др.

262) Рисунки М. Баш илова к сочинению Щ едрина: „Губернские
очерки“ , рис. П. Борель, лит. Хорн. П. 1868— 70, Вер. 40; Л ебедев, А.
и И евлев, Н. „Рисунки к стихотворениям Н. А. Н екрасова, изд. С ень
ковского и К°, П. 1 8 6 4 -6 5 , 2 тетради, Вер. 441; „Сборник лучших басен“ 
с рисунками Иосифа А дольф а Ш арлемань изд. т-ва М. О . Вольф П . 1865.

263) „П алеографические снимки“ с греческих и славянских рукописей  
М. Синодальной библиотеки VI— XVII в. —  И здал С авва, епископ Можай
ский, М. тип. Готье 1863, 4°.

264) G ustave D oré (1832— 1883) см. G l a s e r ,  о. с., стр. 208 слл, 
О  нем также H artlaub, G. F. „G ustave D oré“, Leipz. 1924. — „Волшебные 
сказки“ П ерро. П еревод с франц. Ивана Тургенева, рисунки Г. Д орэ, 
П. изд. книгопр. и тип. М. О . Вольфа, 1 8 6 7 . —  „Торжество табаку о. с., 
П. 1863, тип. Ш таба отд. корпуса вн. стражи —  с французскими ксило
графиями. „Сочинения Л ермонтова", привед. в порядок С. С. Дудышки- 
ным... изд. 2-е, П., изд. А. И. Глазунова 1863. —  С рв. дальше: „Отцы и



дети“, сочинение И в. Тургенева. М. в тип. В. Грачева и комп. 1862; 
„П реступление и наказание“ , роман в шести частях с эпилогом Ф . М. Д о 
стоевского, издание исправленное..., П. изд. А . Базунова, Э. Праца и 
Я. Вейденш трауха, 1867; „Д ы м “, сочинение Ив. Тургенева, издание 
братьев С алаевы х, М. тип. Грачева и комп., 1868; „Война и мир“, сочи
нение граф а Л . Н. Т олстого, том... М. типография Т. Рис. 1868.

265) Л и с о в с к и й .  „Краткий очерк... Глазуновы х“... 1. с. прило
жение.

266) См. „Книжник“ ... 1. с., стр. 622 слл. — Н а первом месте стояли 
типографии: У ниверситетская (К атков и К0), Синодальная, Л азаревского 
института (А . М амонтова), Готье и С. Селивановской.

267) О б о л ь я н и н о в ,  Н . „Библиографические заметки о русских 
иллю стрированных изданиях“, „Русский Библиофил“ 1911, VII, стр. 10 слл.

268) О б  этой „патентованной редкости“ см. Г е н н а д и ,  Г. „Русские 
книжные редкости“... П. 1872, №  197.

269) С м. „Русский Библиофил“, 1914, VI, стр. 27.
271) См. Кат. Р. О ., стр. 248; Л и с о в с к и й ,  о. с.; стр. 75 слл. 

С рв. „О черк развития и описание словолитни О . И. Л ем ан а“, П. 1896.
272) „О бразцы  шрифтов Русской скоропечатни в С .-П етербурге“, 

27 б. С адовая... открыта в 1875 г. „О хота в Беловеж ской пуще“ , 
тип. Р. А кадемии Н аук, печ. по распоряжению М инистерства Гос. И му- 
щ еств. —  4°, s. 1. s. а .  —   О коло 1860 г.

273) „Русские сказки в иллю страциях“ П.. изд. и тип. М. О . Вольф, 
без года. — Т екст Д . Д . М инаева, рис. А. Тейхеля, 4°, s. а.

274) О  П. Полевом см. Л и б р о в и ч ,  о. с., стр. 381 слл. —  „Н арод
ные сказания“ . Сборник для юношества... ч. I. П... 1871, Мат. 91.

275) См. „Родны е отголоски“, сборник стихотворений русских поэтов 
с рисунками И . П анова, гравированными Паннемакером. И зд. П. Полевого, 
Париж и П. 1875. —  О  И . С. Панове см. С о б к о ,  о. с., II, 1, стр. 26 слл. 
Pannem aker, A d . Fr., род. 1822, см. G l a s e r ,  о. с., стр. 215.

276) „Б есы “ , роман Ф едора Д остоевского в трех частях... П. тип. 
К. Зам ы словского  1873.

277) Ш варц, В. Г. „Русские исторические рисунки“ . П. 1872 („Князь 
С еребряны й“, „П есня про купца Калаш никова“). —  О  В. Г. Ш варце (1838— 
1869) см. Б у л г а к о в ,  о. с., II, стр. 249 слл.

278) Гоголь, Н. В. „Вечера на хуторе близ Д иканьки“... иллюстри
рованное издание А. Н. Голяшкина, М. 1874 -7 6 . Fol.

279) „Сатирический и карикатурный альбом К озер о га“. М. тип. 
Ф . Б. М иллера, 1870. 8°. —  О чень неважные ксилографии помечены под
писями „Рябинин“ и „Т. Б ар . “

280) „Вояж господина Н езабудки в П ятигорск“. С оставил кн. Ф . Тур- 
кестанов. И зд. А. Баумана, П., тип. и лит. Л. Бермана и Г. Рабино
вича... 1875, 4°. —  Н а одной из гравю р монограмма „С. R. “

281) „Сизиф и С м ерть“ . М илетская сказка, П. в тип. Гогенфельдена 
и К0, 1871. —  О блож ка повторена на тит. листе.

282) „И горь, князь Северский. С лово о пълку игореве“ . П оэма в 12 пес
нях. П еревел с древне-русского Николай Гербель. И зд. пятое. П. 1876, 8°. 
Об этих изданиях „Божественной комедии“ и о плане „Д ем он а“ с рисун
ками Д орэ см. Л и б р о в и ч ,  о. с., стр. 215—221.



286) „Руководство для типографщ иков“, составили Н. Ф . и P . Н . 
(Н. Ф л и ге  и Р. Нипперт) ч. I „О  производстве н абора“, П. Изд. Т-ва „ О б 
щ ественная польза“, 1874; ч. II „О  производстве п ечати “... П. ib. 1880.

287) См. К а р а м ы ш е в ,  И. „Краткие исторические сведения о 
петербургских типографиях... и статистические сведения о заведениях 
печати за  1868—95 г. г . “ . П. 1895, стр. 30— 31: первые „фототипии“ (2) 
и „фотоцинкографии“ (3) зарегистрированы в 1884 г. —  Сведения о числе 
рабочих типографского производства см. Л и с о в с к и й ,  о. с., прилож.

288) „Типы из записок охотника И. С. Т урген ева“ в силуэтах Елиз. 
Бем, П. 1883, Ф отолит. Экспед. З агот . Гос. Бумаг. О  Е. М. Бем (р. 1843 г. ) 
см. Б у л г а к о в ,  о. с., I, стр. 34—35; „П анель“, рисунки А. Ильина, П. 1883, 
фотот. Ш тейна и Л атнева; „Историческая портретная галерея“, собра
ние портретов знаменитейших, людей... П. изд. А . С. Суворина, 1885 слл., 
4°. — Ф ототипии изготовлялись у Ф р . Брукмана в Мюнхене. Выходившее 
выпусками издание печаталось в 300 экз.

289) „Н екрасов русским детям “, илл. издание А . А . Буткевич... П., 
тип. М. М. С тасю левича, 1881, 4°.

290) См. „П ечать и Револю ция“, 1922, №  6, стр. 89.
291) С рв. „Альбом памяти А . С. П уш кина“ изд. В. И. И ванова, 

М. 1880, fol. —  15 хромолитогр. К. А. Трутовского, Н . А. Богатова, 
К. В. Л ебедева, И. И. Кланг и Н. С. М атвеева; „Пушкин в рисунках“, 
изд. журн. „С трекоза“, П. 1885, 20 рис. К. А . С авицкого, H. Н. К ара
зина и др.

292) О  H. Н. К аразине см. Б у л г а к о в ,  о. с., I, стр. 167 сл. —  
„Родны е отголоски“ , сборник стихотворений, составленный П. Полевым. 
С рисунками Н. Каразина, гравированными Паннемакером в Париже. 
М алорусская жизнь и природа. Изд. Т-ва М. О . Вольф, П. 1881 (2 изд. 
1914), „К нига былин“, свод избр. образцов русской народной эпической 
поэзии, сост. В. П. Авенариус... И зд. 3-е. П. 1885. —  Н екоторые гравю ры  
подписаны „И. С ты фи“ .

293) „Наши знакомые“ . Ф ельетонны й словарь современников, 1. 000 
характеристик... Вл. М ихневича с 71-м портретами-карикатурами (sic) (на 
59 листах), рисованными худ. А . И. Лебедевым, М. Е. Малышевым и 
А . А . Серебряковым, по наброскам автора. П. Тип. Эд. Гоппе... 1884. —  О  
М. Е. М алышеве (1852—1914) см. А. X., стр. 122, Б у л г а к о в ,  о. с., 
II, стр. 49.

294) „О гонек“ , иллюстрированный журнал литературы , науки и искус
ств, 1879— 1883. П., изд. Г. Д . Гоппе. См. Л и с о в с к и й ,  „Библ“ 1381; 
„Модный С в ет“, иллюстрированный журнал для дам. П. 1868, изд. 
Г. Д . Гоппе, ib. №  962. —  Гоппе издавал кроме того „Моды и Н овости“ 
(1867— 68, ib. 912); „Новый Русский Б азар “ с 1883 (іb . 917).

295) О  Ник. Ант. Богданове см. М и х н е в и ч ,  о. с., стр. 21.
296) Н и к и т е н к о ,  „Запи ски“... т. II, стр. 171 (1864 г.).
297) „Заставки  и миниатюры четвероевангелия 1507 г .“ Воспр. худ. 

М. И . Осиповым с пред. А . Ф . Бычкова. О бщ . Любит. Древн. Письм. 
П. 1880—81, тип. В. Балаш ова и хромо-литогр. О сипова.

298) „А льбом Гоголевских типов в рисунках художника П. Боклев- 
ского“... изд. 3-е, П. 1884 тип. С. Д обродеева. —  О  А . Рашевском см. 
Г а с с е л ь б л а т ,  О . С., стр. 505 сл.



299) И з книг А . В. Выш еславцова можно назвать „Умбрия и живо
писные ш колы северной И талии“... с приложением 20 рис. И зд. т-ва 
М. О . Вольф а П. 1885, 8°.; срв. „Картинные галереи Европы “ , собрание 
замечательны х произведений живописи... редактор А . А ндреев, т. I—III, 
П. изд. М. О . Вольфа 1862— 64, 4°; „История искусств с древнейших 
врем ен“ П. П . Гнедича... И зд. А . Ф . Маркса, П. 1885.

300) „Д ум а за думой“, памятная книга на каждый день, изд. т-ва 
М. О . Вольф; П. 1885, 4°.

301) См. Р а д л о в ,  Н. „С овременная русская граф и ка“, Ред. С. Ма
ковского, П. 1917, изд. „С вободное искусство“, 4°; Э р н с т ,  С. Р. 
„К. А . С ом ов“, П. 1918, „А . Б ен уа“ , П. 1921, серия „Русские худож
ники“; А д а р ю к о в ,  В. Я. „Русский книжный знак“, изд. 1— 2, М. 1921— 22 
и др.

302) Пушкин, А . С. „Капитанская дочка“, роман. П ортрет с оригинала 
Райта и 12 рис. акад. П авла С околова, гравир. на меди А. Ламот. М. 
изд. В. Готье 1891; Пушкин А. С. „Евгений О негин“, роман, 6 рис. и 
16 вин. акад. П. П. С околова, 2 рис. Л . Л . Белянкина. Ф отот. К. А. Ф и 
шер. М., изд. В. Готье 1893.

303) О  К. В. Л ебедеве (1885—1916) см. А . X., стр. 111. —  См. Толстой, 
гр. А . К. „К нязь С еребряны й“, повесть времен И вана Грозного с пред, 
кн. Д . Н . Ц ертелева с портр. авт. и 12 рис. худ. К . В. Л ебедева, грав. 
на меди А . Л ал о з. М., изд. В. Готье 1892.

304) „Вечерний звон “ Я. П. П олонского, П. 1890; „С обаки“ Я. П. П о
лонского... П. 1892; „Н едопетые песни“ М. Соймонова, П. 1891, тип.
A.  С. С уворина.

305) „А льбом русских народных сказок и былин“ , составлен под 
ред. П. Н . П етрова, изд. Г. Гоппе, П. тип. (Э. Гоппе) 1875. 2°. — О б  
И. И. С околове см. Б у л г а к о в ,  о. с., II стр. 175 слл.

306) „П отерянный Рай“ и „Возвращ енный Р ай “, поэмы Д ж она Миль
тона с 50 картинами Густава Д орэ, перев. с анг. А. Ш ульговской, с англий
ским текстом. П. изд. А . Ф . М аркса 1895. —  4°.

307) „Д екам ерон “ Боккачьо, перев. А . Веселовского, изд. т-ва „Мир“ , 
I, изд. 1896 тт. I— II, тип. И. Н . Куш нерева и К°.

308) „С то четы ре рисунка к поэме Н. В. Гоголя —  «Мертвые души»“. 
Рисовал А . А гин. Гравировал Бернардский. И зд Д . Д . Ф едорова. П. 
1892 (2-е и 3 изд . ).

309) П ремия журнала „Будильник“ 1891: „Руслан и Л ю дмила“ 
с фототип. со сцены И . Моск. Больш ого Т еатра. М. „Русская“ типолит.

310) „А ртист“ . Театральный, музыкальный и художественный журнал. 
Изд. Ф . А . Куманина. М. тип. К уш нерева, с 1889 г. —  С  1894 г. журнал 
обозначается: " Ж урнал изящных искусств и литературы “. Срв. Л и с о в 
с к и й  „Б и бл .“, №  1975.

311) Л ермонтов, М. Ю . „С очинения“ ... Рисунки художников: И . К. А й
вазовского, В. М. Васнецова, А . М. Васнецова, М. А. Врубеля, Е. Е. Вол
кова, Н. Н . Д убовского, С . В. И ванова, К . А. Коровина, В. К. Менка,
B. Е. М аковского, В. Д . Поленова, Л . О . Пастернака, И . Е. Репина, 
К. А. Савицкого, В. А . Серова, К . А . Трутовского, И. И . Ш ишкина; 
т. I— II, худ. изд. т-ва И. Н. Куш нерева и К° и кн. маг. П. К. П ряниш 
никова. М. 1891.



312) К у з ь м и н с к и й ,  К о н с т .  „Репин-иллю стратор“. Эскиз с 9 ил
люстрациями. М. 1913 (100 экз.). О  Репине — целая литература. А. X., 
стр. 171— 172.

313) О  М. А. Врубеле см. Я р е м и ч ,  С. П. „М. А . Врубель“... М. 
1911; И в а н о в ,  А. П. „В рубель“ , П. 1911 и мн. др . —  „Моцарт и С аль
ери“—  изд. общ. св. Евгении. П. 1917.

314) О  В. А. С ерове (1865— 1911), А. X., стр. 193, см. Г р а 
б а р ь ,  И. Э. „В. А . С еров“ ... М. 1912; Э р н с т ,  С . Р. „С ер о в“. 
П. 1922 и мн. др.

315) О  Л . О . П астернаке (род. 1862) А . X., стр. 148. — Срв. В р а н 
г е л ь ,  H . Н. „И ллю стрированные издания Л ерм онтова“, „Полное собра
ние сочинений М. Ю . Л ерм онтова“ , изд.... А кад. Н аук П. 1913, т. V, 
стр. 227 слл.

316) „Сочинения А . С. Пушкина“ с портретом автора, художника
B.  А . С ерова и 66-ю рисунками художников: А . С. Архипова, А . Н. Б е 
нуа, А . М. Васнецова, В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, Н. В. Досекина,
C.  В. И ванова, К. А. Коровина, С. А . Коровина, Е. Е. Л ансере, И. И. Л еви
тана, С . В. Малютина, Л . О . Пастернака, И. Е. Репина, К . А. Сомова,
B.  И. Сурикова и В. А . Серова.... М., т-во тип. А . И. Мамонтова, 1899.

317) „Руслан и Л ю дм ила“, поэма А лександра С ергеевича Пушкина, 
рисунки С. В. Малютина, М., изд. А . И. М амонтова, 1899, fol.

318) „Басни К ры лова“ , полное собрание... И зд . 2-е. П ., изд. А. С. С у
ворина 1895; „Басни И. А. К ры лова“ ... с рисунками И. С . Панова, П., 
изд. П. А . Егорова, 1891; последнее издание сущ ествовало 2-х форма
тов — 16° и 8°.

319) Срв., напр., Л ермонтов в изданиях „М осковского комитета гра
м отности“ (1891), Бабкина (1896), Панафидина (1901), Сытина, Быкова, 
Русского Товарищ ества (1906), Пушкин в изд. Ф . П авленкова и мн. др., 
Гоголь в изд. Вольфа, Сытина, Панафидиных и др.

320) Гримм, Г. „Микель Анджело Б уан арроти“, перев. В. Г. Ма- 
лахиевой-Мирович, изд. „Грядущий Д ен ь“, П. 1913— 14, худ. ред. 
М. В. Добужинского.

321) И здательством  „Брокгауз-Еф рон“ выпущены полные собрания 
сочинений Пушкина, Байрона, Ш експира, Ш иллера, изд. „П ечатник“ , 
Л ерм онтова, изд. „М ир“— „История русской литературы XIX в . “ (1908 
слл. ) и мн. др.

322) „Бахчисарайский фонтан“, сочинение А лександра Пушкина, П. 
изд. А . С. Суворина (1 изд. 1892, 2 изд. 1900); „Каменный гость“, поэма... 
ib. 1895; „П есня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца К алаш никова“, сочинение М. Ю . Лермонтова, рис.
C.  С. С оломко ib 1897.

323) М ихеев, В. М. „О трок мученик“. Углицкое предание... П. изд. 
А . Ф . М аркса (1899).
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В. Я. А Д А Р Ю К О В

ГРАВЮРА И ЛИТОГРАФИЯ В КНИГЕ XIX ВЕКА



Г л а в а  п е р в а я .  

Г Р А В Ю Р А .

1 .

В н а ч а л е  X IX  с т о л е т и я  г р а в ю р а  в  к н и г е  п е р е 
с т а е т  б ы т ь  т е м  р е д к и м  и с к л ю ч е н и е м , к о т о р ы м  
о н а  б ы л а  п р е ж д е , ч т о , к о н е ч н о , о б ъ я с н я е т с я  
п р е ж д е  в с е г о  б о л ь ш и м  р а с п р о с т р а н е н и е м  к н и г и  
в о о б щ е , а  с  д р у г о й  с т о р о н ы  и  б о л ь ш и м  р а з 
в и т и е м  г р а в ю р н о г о  д е л а . П о  с в о е м у  с о д е р ж а 
н и ю  г р а в ю р ы , н а х о д я с ь  в  з а в и с и м о с т и  о т  о т е 

ч е с т в е н н о й  ж и в о п и с и , о т л и ч а ю т с я  т е м и  ж е  ч е р т а м и  и  с в о й с т в а м и , 
к о т о р ы е  б ы л и  п р и с у щ и  н а ш е й  ж и в о п и с и  т о г о  в р е м е н и , —  
с т р о г о с т ь ю  р и с у н к а  и у с л о в н о с т ь ю  с о д е р ж а н и я .  У  н а с  е щ е  
с  к о н ц а  X V III  в е к а , и  в  о с о б е н н о с т и  в  н а ч а л е  X IX , у с т а 
н о в и л а с ь  с в я з ь  с  з а п а д н о - е в р о п е й с к о й  н а у к о й  и и с к у с с т в о м , и 
з а п а д н о е  в л и я н и е  с к а з а л о с ь  в  с и л ь н о й  с т е п е н и  н а  н а ш е й  
и л л ю с т р и р о в а н н о й  к н и г е . Н а к о н е ц , г р а в ю р а  о п р е д е л и л а  с о б о й  
и  с а м у ю  в н е ш н о с т ь  к н и г и . П о я в и в ш и е с я  в  н а ч а л е  X IX  в е к а  
а л ь м а н а х и  я в и л и с ь  н о в ы м и  о б р а з ч и к а м и  и л л ю с т р и р о в а н н о й  
к н и г и  и  п о с л у ж и л и  д е л у  р а з в и т и я  р у с с к о й  к н и ж н о й  и л л ю с т р а 
ц и и , с о з д а в  ц е л ы й  р я д  т а л а н т л и в ы х  к н и ж н ы х  и л л ю с т р а т о р о в . 
П о  с р а в н е н и ю  с  X V III  в е к о м , и с ч е з а ю т  р а з л и ч н ы е  ф е й е р в е р к и , 
и л л ю м и н а ц и и , а  т а к ж е  „ с л о в а “ , „ о д ы “ , „ р е ч и “ и  т . п .; в  и л л ю 
с т р и р о в а н н ы х  к н и г а х  X IX  в е к а  м ы  у ж е  н е  в с т р е ч а е м  м е л к и х  
т и п о г р а ф с к и х  у к р а ш е н и й .

И с т о р и я  г р а в ю р ы  в  Р о с с и и  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  с  м о м е н т а  
п о я в л е н и я  г р а в ю р ы  н а  м е д и  п р и  П е т р е  I и  в п л о т ь  д о  к о н ц а  
X V III  в е к а  в с е  н а ш и  г р а в е р ы  б ы л и  у ч е н и к а м и  и н о с т р а н н ы х  
м а с т е р о в  и  н а х о д и л и с ь  п о д  р е ш и т е л ь н ы м  в л и я н и е м  и н о с т р а н 
ц е в . Б о л ь ш и н с т в о  и з  н и х  у с в о и л о  с е б е  т е х н и ч е с к и е  п р и е м ы  
с в о и х  у ч и т е л е й  с о  в с е м и  и х  н е д о с т а т к а м и . Г р а в е р ы  и с п о л н я л и  
г л а в н ы м  о б р а з о м  п р а в и т е л ь с т в е н н ы е  з а к а з ы ,  а  з а  н е и м е н и е м  
и х  и  п р и  п о л н о м  о т с у т с т в и и  ч а с т н ы х  з а к а з о в  м н о г и м  д аж е  
т а л а н т л и в ы м  г р а в е р а м  п р и х о д и л о с ь  в л а ч и т ь  ж а л к о е  с у щ е с т в о 
в а н и е  р е м е с л е н н и к о в .  Н а ш а  ч и н о в н и ч ь я  А к а д е м и я  Х у д о ж е с т в  
н и ч е г о  н е  д е л а л а ,  ч т о б ы  п о д д е р ж а т ь  и  р а з в и т ь  г р а в е р н о е  д е л о  
в  Р о с с и и . В  н а ч а л е  X IX  с т о л е т и я , к о г д а  в о  г л а в е  п р е п о д а в а 
н и я  г р а в и р о в а н и я  в  А к а д е м и и  с т а н о в и т с я  К л а у б е р , н а с т у п а е т



самы й б л естящ и й  п ери од  в истории  гр авю р ы  в Р осси и . Клау- 
бер о б р а зо в а л  ц елую  ш колу русских гр авер о в , к оторы е  п о ста
вили русскую  книж ную  и ллю страц и ю  на долж ную  вы соту, 
внеся в сво и  р аб о ты  сам остоятельность, ори ги н ал ьн ость  и 
отличны е худож ествен н ы е д остои н ства. Эти же учен и ки  Клау- 
бера вы в ел и  русскую  книжную  иллю страцию  на сам о сто ятел ь
ный путь, уж е чуж ды й и ностранного  вли ян и я, б л аго д ар я  чему 
к первом у  3 0 -ти л ети ю  XIX в ек а  отн осятся  лучш ие издания, 
у кр аш ен н ы е гр а в ю р ам и  на меди.

П р ям ы м  продолж ателем  К лаубера я в л я е тс я  зн ам ен и ты й  
Н . И . У тки н , п ол ьзо вав ш и й ся  европ ей ской  и звестн остью  и 
м ечтавш ий  о б р а зо в а т ь  у нас такж е целую  ш колу гр авер о в , но 
обш ирны м  его  планам  не суж дено бы ло осущ ествиться , и, 
н есм отря  н а  то , что  Н . И . У ткин  бы л превосходны м  уч и те
лем, в 1831 году у него  в классе осталось тол ьк о  д в а  уче
ника, а у  д р у го го  п роф ессора  гр ави р о в ан и я , С . Ф . Г алакти о
нова, к кон ц у  того  же го д а  не бы ло ни од н ого  у ч ен и ка. Д ля  
гравю ры  н аступ ает  тяж елое переходное вр ем я , —  п о яви в ш аяся  
н езадолго  п ер ед  тем  л и то гр аф и я  вы тесн яет  гр авю р у  на меди. 
В 1832 году А к ад ем и я  Х удож еств за к а зы в а е т  Ш еб у еву  ли то
граф ски е о р и ги н ал ы  для учения, между тем  к ак  до  того  
врем ени о ри ги н ал ы  эти  всегд а  бы ли  гр ави р о в ан ы  на медных 
досках. В 40 -х  годах  л и то гр аф и ю  отчасти  см ен яет  в о зр о д и в 
ш аяся гр а в ю р а  на д ереве . Н а ш а  А к ад ем и я  п ри ход и т к  неле
пому вы вод у , что  в искусстве  гр ав и р о в ан и я  н а  м еди нет н а
добн ости , т а к  как  в граверн ом  классе оставался  всего  один 
ученик (хотя в это  врем я в скульптурном  классе такж е оста
вался од и н  уч ен и к ). З а  см ертью  печатника К елен бен ц а, полу
чавш его  в с е го  600  рублей  ж ал ован ья  в год, м есто  его , в видах 
эконом ии , б ы л о  уп разд н ен о , п еч атн я  уничтож ена, печатны й ста 
нок р а зо б р ан  и слож ен в подвал , а  ком н ата , зан и м аем ая  п ечат
ней, и к в а р т и р а  печатника п ри соеди н ен ы  к соседним  квартирам . 
Н ельзя  не у д и в л ять ся  этой  м ере, тем  более, что она бы ла 
п ровед ен а  в А к ад ем и и  в то  в р ем я , когда р ектором  ее со 
стоял гр ав ер  Ф . И . И о р д ан . А к ад е м и я  в данном  случае не 
приняла д аж е во  вни м ан и е  и то го  об стоятельства, что  ещ е 
в 1844 г. Н . И . У ткины м  бы л п о д ар ен  ей капитал в 6 .000  руб., 
а в 1862  г. —  в 25 .000  руб. исклю чительно  для поддерж ания 
искусства гр а в и р о в ан и я  в Р осси и . О дних  п роц ен тов  с этих 
капиталов хватило  бы  на уплату ж алованья печатнику. С  этого  
времени н аш и м  граверам , во  гл аве  с п роф ессором  И . П. По-



ж алостины м , негде было п ечатать  своих раб от, и приходилось 
или о тп р авлять  их для п ечатан и я  за  границу, или обращ аться 
в Э ксп ед и ц и ю  З аго то в л ен и я  Г осударственны х Бум аг или к 
и зд ател ю  ж урнала „ Н и в а “ —  М арксу.

П реж де гравю ры  п ечатались у нас в О руж ейной  П алате, 
в 1710  г. печатником  при ней состоял А. Ерилин, п о то м  —  в м о
сковской  ф игурной ти п ограф и и , находящ ейся  под надзором  
граф а Б рю са. А кад ем и я  Н аук  имела свою  П ечатную  П алату, 
так  в 1735 г. печатником  состоял Ш рам б ель , по росписи 
1766 год а  „для печатания ф и гу р “ состоял  п одм астерье А ф ан а
сий Д е х т я р ев  и несколько работников . В А кад ем и и  Х удожеств 
П ечатн ой  П алатой  в течение двух лет завед о вал  гравер  
А . Г. У хтом ский (1770— 1815 г.), которы й  и зоб рел  гр ави р о 
вальную  маш ину, даю щ ую  возм ож ность, к ак  сказан о  в пере
писке А кадем ии , „тянуть всяки е  л и н и и “ . З а т е м  при А кадем ии  
бы ли м астер а  и подм астерья: Герм ан (1774— 1808), Г ебгарт, 
п одм астерье С веш ников (1780), С еливанов (1798— 1817), Д а - 
мур (1809— 1812), Д ол гов  (1817 — 1824), Ф е д о р  Гейтман 
(1808— 1822), Я ковлев, С ы ченов (1825— ? ), Г обарш  (1827) и 
К ел ен б ен ц  (1829 — 1886). В П етербурге сущ ествовали  пе
чатни В. В. М атэ при Ш ти гли ц евой  ш коле и Л ап тева  при 
Г лавном  Ш таб е, но эти  печатни частных за к а зо в  не п ри н и 
мали. П еч атн я  К астелли не им ела станка д ля  печатания б ол ь
ших д осок . Н аш и граверы  нередко посы лали свои  раб оты  для 
печатан и я  за  границу, так  Н . И . У ткин в 1856  году печатал 
своего  „В асилия В ели кого“ у Ф ел ьси н га  в Д арм ш тадте.

К ак  сказан о  вы ш е, гр авю р а  на м еди, как  книж ная иллю 
стр ац и я , бы ла см енена литограф ией , а затем  другими спосо
бам и  —  м енее худож ественны ми, но более отвечаю щ им и  тр еб о ва 
ниям  ж изни . Д л я  гр авю ры  осталась возм ож ность д авать  п р о 
и звед ен и я  сам остоятельного  худож ественного творчества , в виде 
раб от ж и в о п и сц ев -гр ав ер о в  —  оф ортом , которы й  наиболее легко, 
и зящ н о  и в ер н о  п ередает м алейш ие оттенки  мысли худож ника. 
Н о  это т  вид  гр ави р о ван и я  не получил у нас  того  разви ти я , 
которого  м ог бы достичь как  книж ная иллю страция, и в XIX веке  
оф ортн ое  дело  у нас осталось в зачаточн ом  состоянии . По 
прим еру З ап ад а , в начале 70-х годов у нас возни кло  „О б щ е
ство  русских ак в а ф о р ти с то в “ , деятельность которого  вы р ази 
лась в вы пуске в публику нескольких отдельны х гравю р  и 
в издании  трех сб орн и ков , под  заглавием : „П ервы е опы ты  
русских а к в аф о р ти сто в “ (1871), „А льбом русских акваф о р ти сто в“



(1874) и „П ам яти  П етр а  В еликого“ (1872). Т овари щ ество  
передвиж ников н агр ави р о в ал о  д ва  небольш их альбом а своих 
годичны х в ы став о к  1873 и 1874 г. г. О б щ еств о  акваф орти стов , 
п росущ ествовав  д в а  г о д а , —  ум ерло. П ред п ри яти е  это , по обы к
новению , у нас в публике встретило мало сочувстви я , с дру
гой сторон ы , о ф орт тр еб у ет  больш ого трудолю бия и навы ка, 
а наш им  ж ивописц ам , вви д у  больш их и вы годны х  раб о т  м ас
ляны м и краскам и , н евозм ож н о  бы ло уделять ем у м ного в р е 
мени. А к ад ем и я  ж е Х удож еств и зд есь  ничего не сделала, чтобы  
р азви ть  о ф о р тн о е  дело.

2 .

П е р в ы й  учены й, зан я в ш и й с я  историей  грави рован и я  
в Р осси и , бы л  Д м и тр и й  А л ексан д рови ч  Р ови н ски й  (1824— 1895). 
Д о  н его  никаких  предварительны х  раб о т  в этой  области не 
бы ло сделано , з а  исклю чением  нескольких незначительны х по 
содерж анию  статей : „В естник И зящ н ы х  И ск у сств“ 1807, №  1, 
„Х удож ественная Г а зе т а “ 1838, №  15, и И . П . С ах ар о ва  „ Л е 
топись р усского  гр а в и р о в а н и я “ , напечатанная в „С еверн ой  
П челе“ 1841 , №  104, да  в 1875 г. п ояви лся  труд  А . В асиль
чикова „L iste  A lp h a b é tiq u e  de  p o rtra its  ru sse s“ .

П ервое  рукописное сочинение Д . А . Р о ви н ск ого  „ О б о зр е 
ние гр ав и р о в ан и я  на металле и на д ер ев е  до  1725 го д а “ было 
представлено им в А рхеологическое О б щ ество  в 1857 г. на 
премию ; не уд овл етвори вш и сь  им, он вн овь  п ерераб отал  его и 
в 1858  г. п ред стави л  н а  У варовскую  прем ию  в А к ад ем и ю  Наук; 
несм отря  на п очетн ы й  о тзы в  А кад ем и и , Д . А . Р о ви н ски й  его 
опять п ер ер аб о тал  и дополнил. В 1864 г. он представил  его  под 
заглавием  „Р у сски е  граверы  и их п р о и звед ен и я  с 1564 года 
до о сн ован и я  А к ад ем и и  Х у д о ж еств“ , и это  исследование такж е 
было уд остоен о  У вар о вско й  прем ии . В печати оно появилось 
в 1870 г. В этом  капитальном  тр у д е  Р о ви н ски й  дал  п од роб 
ную хар актер и сти ку  раб от как  отдельны х худож ников, так  и 
целых ш кол гр ав и р о в ан и я  со  в то р о й  половины  X V I и до вто 
рой полови н ы  ХѴІІІ века . Э то  зам ечательн ое исследование, 
являю щ ееся  п ер во й  у нас и стори ей  гравю ры , вы ш ло в 1895 г., 
после см ерти  Д . А . Р о в и н ск о го , под заглави ем  „П одробны й  
словарь русских  гр авер о в  XV I— XIX  в . в .  “ .

Ещ е ран ее  п ояви лся  целы й р я д  капитальнейш их класси 
ческих труд ов  Д . А . Р ови н ского : „П одробн ы й  сл оварь  русских



гравированны х п ортретов“, „Русские народны е карти н ки “, 
„М атериалы  для русской и кон ограф и и “. В „С ловаре портре
т о в “ на 3 .086  страницах подробно описано до 10.000 листов, 
изображ аю щ их 2.000 лиц, и даны  чрезвы чайно м еткие, без 
всякого исторического прислуж ивания, биограф ии , даю щ ие 
интересный исторический и бы товой  материал, рисую щ ий и 
освещ аю щ ий со многих сторон  русскую  жизнь и ее судьбы, 
а в приложениях в томе IV  пом ещ ены  целые м онограф ии: о 
портретной ж ивописи и портретном  гравировании , о портретах 
русских дипломатов, лю дей военного  чина, ф аворитов , русских 
женщин, ученых и художников и отдельная глава посвящ ена 
сатирическим  картинкам . В числе приложений им еется „пе
речисление книг с портретам и и портретов, изданны х сю и там и “ . 
Таким  образом  Ровинский такж е первы й положил у нас осно
вание и описанию  русских иллю стрированны х книг.

„Русские народны е кар ти н к и “ обним аю т соб ою  5 объем и
стых том ов текста на 2 .880  стр. и атлас в четы ре тома 
с 1. 780 картинкам и. В этом  зам ечательном  исследовании  рус
ского народного  духа и творчества  проходит вся  бы товая 
жизнь русского народа с начала XVII и до середины  XIX века, 
т . е. до того  м омента, когда свободное народное худож ествен
ное творчество  было вставлено в рамки оф ициальной 
цензуры .

К ак бы добавлением  к этом у труду являю тся  „М атериалы  
для русской икон ограф и и “, состоящ ие из 12 вы пусков и з а 
клю чаю щ ие в себе воспроизведение 473 наиболее редких ли
стов в одну м еру с оригиналам и. П омимо этих исследований, 
Д . А . Ровинским  изданы  отдельны е м онограф ии о граверах: 
Ч ем есове, У ткине и Б ерсеневе и „П олное соб ран и е гравю р 
Р ем брандта. 1 .000  ф ототипий без ретуш и“, а такж е „С обрание 
гравю р учеников Р ем бран д та“ . С воим  трудом о Рем брандте 
Ровинский  аннулировал все вы ш едш ие ранее многочисленны е 
иностранны е каталоги  его работ. О дин  уже этот м онументаль
ный 4-том ны й труд мог бы составить задачу целой жизни, 
посвящ енной истории искусства.

Зн ач ен и е  капитальны х и истинно-монум ентальны х иссле
дований Д . А . Р овинского  огром но. „С ловарь гр а в е р о в “ и 
„С ловарь п о р т р е т о в “ р аз  и навсегда легли прочны м  осн ова
нием в и стори ю  русской  гравю ры , и ни один исследователь 
в этой области  не может обойтись без них. Э ти труды  доста
вили ему гром кую  европейскую  известность. „П олное соб ра



ние гравю р Р е м б р а н д та “ перепечатано в 1923 г. в Вене в 
300  экзем плярах.

„С ловарь г р а в е р о в “ был издан  30 лет том у н азад  и на
стоятельно нуж дается во  втором  издании, со вклю чением  в него 
им ен тех д овол ьн о  м ногочисленны х граверов, которы е п ояви 
лись у нас з а  это  врем я. П ереиздание этого труда тем  более 
ж елательно, ч то  в нем  им ею тся недостатки, относящ иеся 
к самом у „ С л о в а р ю “ , т . е. к перечню  граверов и их п р о и зве
дений, но отн ю д ь  не к „И сторическом у обзору гр а в и р о в ан и я “ . 
Н аличие этих н ед остатков  никоим  образом  не мож ет бы ть 
отнесено на сч ет  Ровинского , так  как издание это  (1895 г.) 
явл яется  „п о см ер тн ы м “ . Редактором  его был Н . П . С обко, 
которы й  почем у-то  наш ел нужным вклю чить в „С ловарь  це
лы й  р яд  иностранны х граверов , никогда не бы вш их в России, 
все  отнош ение которы х к наш ем у отечеству  вы рази лось  лиш ь 
в том , что они были избраны  в почетны е вольны е общ ники 
наш ей А кад ем и и , или же в том , что  некоторы е и з них были 
учителям и русских граверов . Б л агод аря  этому „русским и гр а
верам и  оказались : Б ервик , К илианы , Ф р а н ц  Кукла, Л ейбольд, 
Райм бах, Р отари , Т ардье, П аоло Т оски , Ф ельтен , Ф иллион , 
Ш м утцер  и др. П опал в „С ловарь  русских г р а в е р о в “ даже 
знам ениты й  Д ю р е р  и только потому, что с его оригиналов 
П етр  Бунин коп и ровал  апостолов В арѳолом ея и И оанна. 
В первом  приж изненном  издании  „С л о в а р я “ этих имен мы 
не встречаем . Н . П . С обко  в число „граверов  вклю чил и 
печатников, и з  которы х некоторы е никогда не были граверам и , 
а такж е н екоторы х литограф ов, не исполнивш их ни одной гравю 
ры , как, наприм ер , В. П . Л ан гера , А . И . Л еб ед ева , И . Щ едров- 
ского  и др . В „ С л о в а р ь “ попал даж е оф еня С орокин , только по
тому, что  имел ти пограф ию  для печатания народны х картинок.

Все эти  н ед остатки  „С л о в а р я“ конечно нисколько не м о
гут ум алять зн ач ен и я  капитальны х трудов Ровинского .

В воспом инаниях  А . Ф . К они  о Д . А . Ровинском  говорится: 
„В одном из сочинений  историка С оловьева вы раж ена п ре
красная  мысль, ч то  народ лю бит стави ть  памятники своим  з а 
м ечательны м  лю дям , —  но ж изнь и деятельность вы даю щ ихся 
лю дей  есть пам ятник, поставленны й ими своему народу. Можно 
б ез  преувеличения сказать , что трудом , положенным в „С ловарь 
гравирован ны х  п о р тр е то в “ и „Н арод н ы е  картинки, Р ови н ск и й 
поставил пам ятник своем у народу, вложив в постройку  его и 
силу своего  разн осторон н его  ума, и теплоту своего  верящ его



в н ар о д  се р д ц а “ . О дним  и з  способов увековечен и я  памяти 
этого  зам ечательного  исследователя русской  ж изни бы ло бы 
н овое издание „С л оваря  гр а в е р о в “, тем  более, что до н асто я 
щ его  врем ени  пам ять его  ничем  не отм ечена, и мы даж е не 
им еем  его печатной б и ограф и и , несм отря на то, что  16 августа 
1924  года исполнилось сто  лет со дня его рож дения.

3 .

В сам ом  начале XIX  столетия крупнейш им  издателем  и 
владельцем  отличной типограф ии  явл яется  П латон П етрович 
Б ек ето в , бы вш ий вм есте  с тем  и первы м  русским  иконограф ом , 
п редш ествен н и ком  Р ови н ского , начавш им  систем ати чески  соб и 
р ать  и и зд авать  в виде гравю р портреты  русских деятелей. 
Б ек ето в  и звестен  такж е своим и раб отам и  в области изучения 
отечествен н ой  истории , литературы  и археологии . С толь р а зн о 
сто р о н н яя  и вы д аю щ аяся  деятельность д ает  ему одно и з  в и д 
ных м ест в истории русского  просвещ ен и я. П . П. Б екетов 
род и л ся  в 1776 г. и, прослуж ив н ек о то р о е  вр ем я  в военной 
службе, в 1798 г. вы ш ел  в отставку и переселился в М оскву, 
где и протекла вся  его  дальнейш ая деятельность, и где на 
К узн ец ком  М осту сем ья Б екетовы х при об рела  обш ирны й дом, 
в одном  и з ф лигелей которого  П. П. Б екетов  завел  типограф ию  
и словолитню , а в другом  ф лигеле откры л книж ную  лавку, сде
лавш ую ся скоро  сборны м  центром  всех м осковских писателей.

П. П . Б екетов бы л несколько п ри частен  к литературе: 
писал песенки  и стихотворения, п ереводил  с ф ранцузского 
п р о и зв ед ен и я  в прозе , пом ещ ая их в журналах, но все-таки 
не бы л в точном  см ы сле слова ли тератором , а лиш ь „лю би
телем  сл овесн ости “ . „Э та-то  лю бовь к и зящ ной  словесности , — 
го в о р и т  его  биограф  П . К . С им они ( 1), —  воспитанн ая в нем 
с ю ны х лет, руководила им и в дальнейш ей  д еятельн ости “. 
О н  за д ал с я  целью  п ри готови ть  к и зд ан и ю  прои зведен и я и 
полны е соб ран и я  сочинений  наш их писателей . Д л я  осущ ествле
ния этой  цели он завел  собственную  типограф ию , превосходно 
об оруд овав  ее  новы м и четким и и краси вы м и  ш риф там и, отли
ты м и в собственной  словолитне. В ы пущ енны е типограф ией 
П. П . Б ек ето ва  и зд ан и я  заняли  у нас п ервое  место, так  как 
пом им о красивы х и четких ш риф тов они отличались тщ атель
ными типограф ским  набором  и приправкой , художественными 
прилож ениям и, грави рован н ы м и  заглавны м и  листами, черте



жами, п ал еограф и чески м и  сним кам и и ф аксим иле с рукописей  
разного врем ен и , всяк о го  род а виньеткам и , ти п ограф ски м и  
украш ениям и, отли чаю щ и м и ся той роскош ью  и изящ еством , 
которы е не бы ли зн ак о м ы  м осковской , не и зб ало ван н о й  на 
этот счет, публике. Н есом ненно , что в см ы сле и зд ательства  
и техники это  б ы л  крупны й ш аг вп еред  сравн и тел ьн о  
с и зд ан и ям и  Н . И . Н о в и к о в а . О дн оврем ен н о  с ти п ограф и ей  
Б екетова в М оскве бы ли недурны е типограф ии  В севолож ского  
и С ел и ван о в ск о го , но они не владели  тем , что бы ло у Б ек ето 
ва, —  вкусом , восп и тан н ы м  на западны х об разц ах  литературы  и 
искусства и о со б ен н о  значительны м и  м атериальны м и ср ед ств а
ми. Э ти  п реи м ущ ества , а  главное —  исклю чительная лю бовь к 
и здательском у делу и об разован н ость , дали возм ож ность вы д в и 
нуться П . П . Б ек ето ву  в качестве  издателя  и типограф а.

С о п и к о в  п р и во д и т  ( 2) „Р осп и сь  книгам , напечатанны м  
иж дивением  ти п о гр аф и и  П латон а Б е к е т о в а “ , М осква 1806 
12°, с о тм етко ю  „очень р е д к а я “ . Д о  настоящ его  врем ен и  ни 
одного эк зе м п л я р а  этой  росписи  не найдено; очевидно , она 
погибла в 1812  году вм есте  с  ти п ограф и ей  П. П . Б екетова . 
О тсутствие это й  росписи  вы нудило ав то р а  б и ограф и и  П . П. Б е к е 
това, П . П . С и м он и , состави ть  лично перечень книг, напеча
танных в ти п о гр аф и и  П. П. Б ек е то в а  (3), частью  по наличны м  
книгам, со х ран и вш и м ся  в тех  или ины х библиотеках , главны м  
же о б разом  по разн ы м  другим  источникам  и по данны м  
библиограф ии . В этом  перечне П . П . С им они  п р и в о д и т  оп и 
сание 107 и зд ан и й , верн ее  же 105, так  как  №  78  совсем  
нет в перечне, а  №  105 „P oésies d ’un R u sse“ , нап ечатан  был 
не в ти п о гр аф и и  Б екето ва , а  в ти п ограф и и  С ел и ван о в 
ского, у к азан а  ж е эта  книга, в е р о ятн о , потому, что она бы ла 
издана на сч ет  П . П . Б екето ва . К  этом у перечню  надлеж ит 
добавить ещ е д овол ьн о  ред кое  и зд ан и е  „Э легия  к тени  гр а 
фини П р аск о в ьи  И в ан о вн ы  Ш ер ем е те в о й . П еревод  с ф р ан ц у з
ского с прилож ением  ори ги н ала. М осква, в ти п ограф и и  
П латона Б ек ето ва . 1 8 0 5 “ . 8° 19 +  111 стр ., с гравю рой  А . О с и 
пова, исполненной  по рисунку И за б е  и с  и здательской  м аркой  
П. П. Б ек ето ва  на загл авн ом  листе . В труде Н . А . О б ол ья- 
нинова (4) за гл ав и е  этой  книги не приведено  п олностью  и, по 
принятому, к сож алению , им способу  описания, не указан а  
типограф ия, в к о то р о й  она н апечатана.

Т и п о гр аф и ей  П. П . Б ек ето ва  бы ли вы пущ ены  „ О б р а зц ы  
литер российских , ф ранцузских, нем ецких и прочего  н аход я



щ егося в типограф ии  П л атон а  Б екетова . В М оскве 1805 г .“ . 
В лист. Е динственны й и звестн ы й  экзем п ляр  этого  издания 
находится в библиотеке И сто р и ч еско го  М узея в М оскве, куда 
он поступил из соб ран и я  П . В. Щ ап о ва  ( 5); он  переплетен 
в папку, кры тую  зел ен о ю  бум агою . Л и сты  не нум ерованы , 
об ороты  их пусты е. З а гл а в н ы й  лист в н аб о р н о й  рам ке  с в и 
ньеткой. Н а  31 нен. отдельны х листах пом ещ ены  образцы  
литер и ти п ограф ски х  украш ен и й . Н а  задней  облож ке —  рам ка 
и м арка крупной  в я зь ю  П. П . Б екетова.

Э тот  экзем п л яр , н ап ечатан н ы й  на белой очень плотной 
бумаге, п овидим ом у, бы л подносны й. В недавнее врем я, в тот же 
И сто р и ч еск и й  М узей поступил и з библиотеки  Б аряти н ского  
второй  экзем п л яр , п ечатан н ы й  на бледно-зеленой  бумаге 
с во д ян ы м и  зн акам и  „ У Ф “ в р о зо в о й  облож ке. Ч то  к а 
сается  ти п ограф ски х  и издательских  м арок  П. П . Б екетова, 
то  их бы ло у  него  ш есть, и з  числа которы х д в е  с ф р ан ц у з
ским и инициалам и ; пом ещ ались эти  м арки  на загл авн ы х  л и 
стах его  и зд ан и й , но не на всех.

Н ел ьзя , конечно, бы ть уверенны м , что  составлен н ы й  сп и 
сок  и зд ан и й  П . П . Б ек ето ва  исчерпы ваю щ е полон , возм ож но, 
что с  теч ен и ем  врем ен и  о тк р о ю тся  и ещ е н овы е издан и я. 
Р а с с м а тр и в а я  э то т  список, м ы  видим , что  больш ая часть 
книг с о став л яет  ори гинальны е русские сочинения: И п . Ф . Б о гд а 
новича, Н . И . Гнедича, В. А . Ж уковского , И . И . Д м и тр и е в а ,
С . Н . и Ф . Н . Глинок, П . И . Г олен и щ ева-К утузова , П. и 
М. М акаровы х, М ерзлякова, В. Н ареж ного , Ф . И ван ова , 
В. И зм а й л о в а , H . М. К ар ам зи н а , гр. А . И . М усина-П уш кина, 
П. П ел ьского , А . Н . Р ад и щ ева , гр. Ф . В. Р остопчина, 
гр. Д . И . Х в о сто ва , М. Х ераско ва , В. Ф и л и м о н о в а  и др.

В 1803  году очень и зящ н о  бы ли изданы  в трех  частях 
„ С о ч и н ен и я  и П еревод ы  И . И . Д м и тр и ева. И ж дивением  
И . Г л а зу н о в а “ ( 6), с трем я  гр ави р о ван н ы м и  заглавны м и 
листам и  и ш естью  виньеткам и . И зд ан и е  это  бы ло повторено  
в 1810, 1 8 1 4  и 1818 годах. В издании  1814 го д а  с подпи
сям и гр а в е р а  А . Ф л о р о в а .  

С  о с о б ен н о ю  лю бовью  П. П. Б екетовы м  бы ло издано 
„С об ран и е  сочи н ен и й  И п. Ф . Б о гд ан о в и ч а“ ( 7). О н о  очень 
тщ ательно п р о р ед ак ти р о ван о , критически  п роверен о , украш ено 
виньеткам и  и п ортретом  с надписью  к нем у в стихах, при 
надлеж ащ ей перу и зд ателя . М. А . Д м и тр и ев  дал  такой  отзы в 
об этом  и зд ан и и  (8): „Л учш ее издание сочинений Б огдановича,



это  —  и зд ан и е  Б е к е то в а , напечатанное в его  ти п ограф и и . Н и кто  
не и зд авал  у нас к н и г с таким  тщ анием ; он присовокупил 
к нему все  в а р и а н ты  автора, сличив р азн ы е  и зд ан и я , чего 
у нас н и к о гд а  не д ел ается“ . С оч и н ен и я  Б о гд ан о ви ч а  
бы ли и зд ан ы  в тр ех  частях в 12° с  восем ью  виньеткам и  
б е з  подписи и м ен и  гравера ; В предисловии  ко втором у  и зд а 
нию  1818 года, П . П . Б екетов писал: „П ер во е  и зд ан и е  сочи 
нений  И . Ф . Б о гд ан о в и ч а , и зданное м ною , н ап ечатан о  было 
в м оей  ти п о гр а ф и и  в 1809— 1810  г . г.; но его не разо ш л о сь  
ещ е и 200  эк зем п л яр о в , как  в 1812 году, при наш ествии  
н еп ри ятел я  в М оскву, оно п одверглось участи всех  вообщ е 
других  кн и г, печатанны х  иж дивением  м оей ти п ограф и и , и 
о б р ащ ен о  в пепел: почем у и сделалось очень р е д к и м “ .

Т о й  же уч асти  п од верглось  и д ругое  очень и зящ н ое  и зд а 
н и е  „ Д у ш е н ь к и “ , вы пущ енное Б екето вы м  в 1811 году в 16° ( 9). 
И зд ан и е  это , по счету  ш естое, бы ло напечатано  на в ел е
невой  бум аге б е з  гр авю р . М. А . Д м и тр и ев  у к азы в ает  ( 10), 
что  и это  и зд ан и е  погибло в 1812 году до вы пуска в свет, и 
уцелело только  од и н н адц ать  экзем п л яров .

И з  числа и зд ан н ы х  Б екето вы м  книг к числу редкостей  
п ервой  степени  отн оси тся  „П утеш естви е  N. N . в П ариж  и 
Л он дон , п и сан н ое  з а  три  д н я  д о  путеш ествия. В 3 частях. 
М осква. В ти п о гр аф и и  П латон а Б екето ва . 1 8 0 8 “ . 32°. П ервое  
описание этом у  ред ком у  издан и ю  д ан о  бы ло М. Н . Л о н ги но- 
вы м  ( 11). „П у теш еств и е“ бы ло написано  И . И . Д м и тр и ев ы м  
в сти хотворн ой  ф орм е на поездку  В. Л . П уш кина з а  границу  
и бы ло  н ап еч атан о  на б л ед н о-розовой  бумаге в коли честве  
50 эк зе м п л я р о в  на 25 страницах . Н а  загл авн ом  листе, 
оттиснутом  с  гр а в и р о в ан н о й  д оски , пом еченной 1807 годом, 
пом ещ ена в и н ьетк а , на кото р о й  и зображ ен  зн ам ен и ты й  т р а 
ги к  Т альм а, д екл ам и рую щ и й  во  ф р ак е  с книгой в левой  руке; 
перед  ним на ко н ч и ке  кресла си д и т Василий Л ьво в и ч  П уш 
кин, п о д н явш и й  голову  и с в о сто р го м  слуш аю щ ий д екл ам а
цию . В. Л . П уш к и н  такж е во ф р ак е , но  в сапогах à la Souw arow , 
и у ног его  леж ит ш ляпа, кото р у ю  он, видно, вы рон и л  в п о 
р ы в е  восхи щ ен и я. В и н ьетка  и сполнена очень хорош о, но им я 
гр а в е р а  н еи звестн о . Э к зем п л яр ы  этого  и здания скупались 
В. Л . П уш кины м  и сж игались им. Н ел ьзя  здесь , кстати , не 
отм ети ть , н асколько  Д . А . Р ови н ск и й  тщ ательно составлял  
сво й  „С л о вар ь  русских гр ави р о ван н ы х  п о р тр е т о в “ : н есм отря  
на отсутстви е  о п и сан и я   „П утеш естви я  N. N . “ почти  во  всех



библиограф ических  трудах, п о р тр ет  В. Л . П уш кина на загл ав 
ном листе этого  издания оп и сан  в „ С л о в а р е “ Д . А . Ро- 
винского .

В 1809— 1811 г. г. Б екето вы м  было и зд ан о  „С об ран и е 
оставш ихся сочинений А . Н . Р а д и щ е в а “ в 6 частях  с п ортре
том автора  с подписью : „S. V endram in i scu -it“ . „П утеш ествие 
из П етербурга  в М оскву“ не вош ло в это  и зд ан и е. И з  числа 
иностранны х перевод ов  в ти п ограф и и  П. П . Б ек е то в а  были 
напечатаны  33 п еревод а  с ф ранцузского , 8  с нем ецкого, 
2 с ан гли й ского  и 1 с голландского.

П ом им о книг, П. П . Б екето в  приним ал б л и зкое  участие 
в журналах. Т ак  „Д руг П росвещ ен и я. Ж урнал Л и тературы , 
Н аук  и Х удож еств на 1804 г о д “ , печатался в его  типограф ии . 
З а  годы  1 8 0 5 — 1806 журнал печатался в ти п ограф и ях  Ф . Гип
пиуса и Г убернской , у Р еш етн и кова . Если ср авн и ть  внеш ность 
книж ек и ш риф ты  разны х годов издания, то  бросаю тся  
в глаза д остои н ства  ти п ограф и и  П. П . Б ек ето ва  ( 12). Ж урнал 
имел м арку с изображ ением  лиры , циркуля и ж езла  М еркурия 
и с надписью : „П ри ятн ое  с п ол езн ы м “ . М арка эта  такж е 
долж на бы ть  отнесена к бекетовским , так  как он а  пом ещ ена 
в его „О б р азц ах  л и те р “ 1805 года. И ж дивением  П. П . Б еке
то в а  и зд ав ал ся  „Русский В естн и к“ С . Н . Глинки, пи савш его  ( 13): 
„Если „Р усский  В естн и к“ заслуж ил какое-н ибудь вним ание, 
то  я  з а  это  о б язан  П. П. Б екетову . З н а я , что  я не им ею  
никаких средств  к изданию  моих трудов, он в зял  на свой 
отчет печатание первы х книж ек. В еликодуш ие его ож ивило 
м еня и подвигло  к трудам , по возм ож ности  м оей  посвящ аем ы м  
пользе общ ествен н ой . К аком у бы ни подвергся ж ребию  „Рус
ский  В естн и к “ , но из душ и м оей никогда не и стреб и тся  благо
дарн ость  к сему благодетельном у лю бителю  словестн ости “ . 
И з  ти п о гр аф и и  П. П. Б ек ето ва  вы ш ли 12 первы х книжек 
„Р усского  В естн и к а“ ; вы ходили они в зелены х обложках; на 
зад н ей  —  орнам ентальная  рам ка, исполненная типограф ским  
набором , в середи н е ее м арка  издателя из трех букв вязью ;
„П . П. Б .  “ .

И з  ч и сл а  изданны х П. П . Б екетовы м  кн и г надлеж ит 
упом януть такж е о первостепенной  редкости  книж ке, напеча
танной в одном  экзем пляре, находящ ем ся во  В сероссийской  
П убличной Б и б ли отеке  им ени Л енин а. К ниж ка эта  носит на
звание: „К р атк о е  описание ж изни В. Я. Л е в а ш о в а “ (1667—  
1751) ( 14), с собственноручною  пом еткою  П. П. Бекетова:



„С и е описание ж изни  В. Я . Л ев аш о ва  сочинено  м ною  и на
печатано  в м оей  ти п ограф и и  в 1808 году; оно и зготовлен о  
бы ло для п ом ещ ен и я  в книге под названием : „П и сьм а и указы  
государей  к В. Я . Л е в а ш о в у “ , но после, вм есто  это го , поло
ж ено п ом ести ть  там  писанное В. А . Ж уковским . К н и га  сия 
есть  ед и н ствен н ая , потом у что напечатан один только  экзем пляр  
собственно  для м ен я , и ни у кого  другого  ее нет. З а м ар а н а  
в несчастном  1812  го д у “ .

О со б ен н о стью  некоторы х изданий, соверш ен н о  н еп овто
ряю щ ей ся  у н а с  впоследствии , явл яется  печатание одного  и 
того  же и зд а н и я  в разны х тип ограф и ях , —  так  „С м ерть  М арии 
С туарт. 1803  г .“ бы ла напечатана в типограф ии  П . П . Б ек е 
т о в а  и в ти п о гр аф и и  Р еш етникова, что зн ачи тся  на загл ав 
ном  листе. „ О сн о в ан и я  В сеобщ ей И стори и  А б аб атта  М илота“ , 
в 9 частях, бы ли напечатаны  в трех  типограф иях: К лаудия, 
Гиппиуса и Б екето ва , а  „П отерян н ы й  Р а й “ М ильтона, в 4  ча
стях , —  в ти п о гр аф и ях  Б ек ето ва  и Л ю б и я .

   Будучи страстн ы м  собирателем  русских портретов, П. П . Б е 
кетов , для и зд ан и я  их гравю рам и , пригласил акед ем и ка  гр а 
ви р о в ан и я  Н и к о л ая  И в ан о ви ч а  С о к о ло ва  о р га н и зо в а ть  школу 
граверов  и з его  крепостны х. Н . И . С околов бы л учеником  
Г. И . С кородум ова , от которого  он вы учился грави рован и ю  
пунктиром . К а к  известн о , Г. И . С кородум ов  ввел  эту м анеру 
гр ави р о ван и я  у нас, по в о зв р ащ ен и и  и з  А нглии, где он был 
учеником  Б артол оц ц и . Н . И . С околов привлек к этом у делу 
с в о его  талан тли вого  ученика —  крепостного  пом ещ ика Ф и л и п ов- 
ского , А л ексея  А гап и еви ч а  О си п о в а  (1 770— ?) и крепостного  
п ом ещ и ка П о д к о в с к о го  —  И в ан а  Р о за н о в а , —  гравера-сам оучку , 
отлично у сво и в ш его  м анеру С к ородум ова . Э ти три  гравера 
обучили целы й р я д  м олоды х лю д ей  —  крепостны х П. П . Б е к е 
т о в а  —  гр ави р о в ан и ю  пунктиром .

П ервы м  и зд ан и ем  этих п ортретов  был „П антеон  Р о сси й 
ских авторов . И зд ан и е  П латона Б ек ето ва . М осква 1 8 0 1 “ ( 15). 
Ч еты р е  тетрад и , заклю чавш их  в себ е  по пяти биограф ий , со ста
вленны х H . М. К арам зи н ы м  с портретам и , грави рован н ы м и  
Н . С околовы м , И . Р о зан о вы м  и А . О сиповы м . П о р тр еты  з а 
клю чены  в рам ках, которы е п ечатаны  на разны х досках . О ч ен ь 
интересен  ф рон ти сп и с  к этом у и зд ан и ю , грави рован н ы й  И . Р о 
зан овы м  с ри сун ка А . К лауда, „съ  и зъ ясн ен и ем “ : рисунок 
и зоб раж ает  противополож ение: „солнце освещ ает с одной сто 
рон ы  зи м н ю ю  сцену, а  на д ругой  бы стры м  д ей стви ем  лучей



своих и зв л е к а е т  и з  земли м ураву  и цветы : „Э м блем а П р о с в е 
щ ения в наш ем  о теч естве“ . Б ек ето в  наткнулся на обы чны й 
и н д и ф ерен ти зм  наш ей публики  и, не им ея подписчиков 
на это и зд ан и е, он долж ен б ы л  его  прекратить.

И д ея  соб рать  и и зд ать  возм ож н о  полное со б р ан и е  п ортре
тов  русских деятелей  п род ол ж ает  зан и м ать  П . П . Б ек ето в а , 
и ч ерез д вад ц ать  лет он  сн о ва  предп ри н и м ает и зд ан и е  б и о
граф ий  и п о р тр ето в  под  загл ави ем :  „С о б р ан и е  п ортретов
Россиян , зн ам ен и ты х  по свои м  д еян и ям  вои н ски м  и граж дан
ским, по учености , со ч и н ен и ям “ . М осква 1821 ( 16). И зд ан и е  
это закл ю ч ал о  в себе д есять  тетрад ей  с 50  портретам и . 
О д н ако  и э т а  попы тка о к азал ась  столь же неудачной , как и 
п ервая . Б ек ето в  об этом  и зд ан и и  писал:   „Я  чувствую
сам , что к н и га  м оя им еет б ольш ие н едостатки , но надею сь, 
что  д о б р о е  н ам ерен и е  при и зд ан и и  ее служит д л я  них и зв и 
нением  в глазах  ваш их. Вам и звестн а  д а в н и ш н я я  м оя  охота 
соб и рать  п о р тр еты  наш их соотеч ествен н и ков , заслуж ивш их 
почем у-либо вним ание; ны не ж ивя  в уединении , но, несм отря 
на лета м ои , н ен ави д я  п разд н ость , я  принялся з а  стар о е  мое 
п р ед п ри яти е  —  и зд ать  соб ран н ы е м ною  п ортреты  и для других: 
п р ед п ри яти е  отч асти  начатое м ною , как  вам  и звестн о , с H . М. К а 
р ам зи н ы м  и ко то р о е  тогд а  почти вначале по обстоятельствам  
оставлено . П р и зн аться  долж но, что оно трудно  и по летам  
м оим  и по недостатку  в способах и источниках, а  притом  
почти  и б ез  пом ощ ников, но что  же д елать?  Н ач ал  и п ро 
долж ать буду. С делаю , что  могу: пускай другой  кто сделает 
и з  того  ч т о -н и б у д ь  лучш ее; если не ны не, то  м ож ет бы ть 
со  врем ен ем , сделанное м ною  к чем у-нибудь п ри год и тся , и 
найдутся лю ди , которы е будут снисходительны  и признательны  
к труду, х отя  по многим отнош ениям  н есоверш енном у, но 
смело м огу с к а за т ь  бескоры стном у, ибо  и зд авать  такую  книгу, 
не им ея б олее  15 подписчиков, и не легко  и скучно. "

О с т а в а я с ь  страстны м  лю бителем  со б и ран и я  портретов, 
П . П. Б е к е то в  продолж ал бескоры стно  расходовать  больш ие 
деньги  на их п ри об ретен и е  и изд ан и е  в ви д е  гр авю р . П ри 
ж изни ему уд алось  вы пустить в свет только сем ьд есят  п ор 
третов, заго то в л е н о  же им бы ло более 300  грави рован н ы х  
досок. И з  них с м ногих бы ли отпечатаны  л и ш ь пробны е 
оттиски , в сам ом  небольш ом  количестве  экзем п л яр о в , и такие 
теперь, по п ри ч и н е  утраты  досок, п ред ставляю т чрезвы ч ай н ую  
ред кость . Д р у га я  же и тож е зн ачи тельн ая  ч асть  п о р тр ето в



бы ла заго то в л е н а  в д овольн о  больш ом  числе отп ечатков , но 
они не вы ш ли  в с в е т  при ж изни Б екето ва , а  пролеж али 
в заб вен и и  н а  ч ер д ак е  его  дом а и л и ш ь ч р ез  4 0  лет после 
его  см ерти  бы ли  приобретены  и звестн ы м  библиоф илом  
и соб и рателем  И . М. О строглазовы м . И з  числа за го то 
вленны х П . П . Б е к е то в ы м  грави рован н ы х  досок, 306  в  1837 году 
бы ли куплены  по 28  руб. за  доску братьям и  П. и И . К и р еев 
ским и , к о то р ы е  в 1843  году вы пустили  д ва  и зд ан и я : „ П о р 
треты  и м ен и ты х  мужей Р осси й ской  церкви , с  прилож ением  их 
кратких  ж и зн е о п и с а н и й “ ( 17), и в 1844 г. „И зоб раж ен и е  
лю дей  зн ам ен и ты х  или чем -либо зам ечательны х, принадлеж а
щ их по рож д ен и ю  или заслугам  М алороссии“ ( 18). 42 п ор
т р е т а  б е з  б и о гр аф и й . О б а  и зд ан и я  вы ш ли in 4° и in 8°. 
В гр а в и р о в ан и и  п ортретов , и зданны х П. П. Б екетовы м , кром е 
С о к о ло ва , Р о за н о в а  и О си п о ва, приним али участие граверы : 
Ф е д о р  А л ексеев , А ф ан аси й  А ф ан асьев , М ихаил В оробьев , 
А лексей  Г рачев , Н иколай  И в ан о в , Ф е д о р  К асатки н , Еф им  
К удреков , И в а н  К уликов, Н . М аслов, А н д рей  М аш утин, 
Н . М илов, Я к о в  П етров , П етр  Ф е д о р о в , В. Х рам ц ев  и И ван  
Ш ош ки н  ( 19). О  всех  этих гр авер ах  пунктиром , больш ею  
частью  бы вш их  крепостны х П. П . Б екето ва , сохранилось очень 
мало б и ограф и ч еск и х  сведений . Б ольш инство  и з  них были 
ученикам и  О си п о в а , только А . М аш утин (1775— 1848) был 
учеником  А к ад ем и и  Х удож еств. С ам ы м  плодовиты м  и лучш им 
и з  них бы л А ф ан аси й  А ф ан асьев  (1758— 1801), о стави вш и й  
371 гравю ру , и з  числа которы х очень м ного копированны х  
с  и н остран н ы х  оригиналов; гр авю р ы  его раб оты  бы ли прило
ж ены к „М осковском у  Т ел егр аф у “ и „Т ел ескоп у“ 1 8 2 6 — 1834 г. г. 
Н ек о то р ы е  и з  этих  гр авер о в  пом им о портретов грави ровал и  
посредствен н ы е кар ти н к и  и ви н ьетки  для книг, как  напр. Ф е д о р  
А лексеев , ж и вш и й  в М оскве в 1800—1840 г . г., А лексей  Грачев 
и Я ков  П етр о в , исполнивш ий  д л я  басен  И . И . Х ем н и ц ера  
виньетку  н а  загл ав н о м  листе и картинку .

В 1812  году  ти п о гр аф и я , сл оволи тн я  и книж ная л авка 
П. П. Б е к е то в а  сгорели . Т аки м  о б р азо м  ти п о гр аф ская  и и з 
д ател ьск ая  д еятел ь н о сть  П. П . Б ек ето в а  продолж алась всего  
11 лет (1 8 0 1 — 1812), но она остави л а  яркий  след  в истории  
н аш его  книж ного дела, преж де всего  в красивой  и изящ ной  
вн еш н ости  его  и зд ан и й  как  в ти п ограф ском  отн ош ен и и , так  
и со  сторон ы  гр авю р , за с та в о к  и виньеток. К р о м е  этого , 
вы б о р  книг для и зд ан и я , как  напр. и здание сочинений  м но



гих вы даю щ ихся  писателей, как  русских, так  и иностранны х, 
сви д етел ьствовал  о весьм а сер ьезн ы х  воспитательны х задачах  
издателя, относивш егося, по свидетельству  соврем енников, 
к своим  редакторским  о б язан н о стям  с исклю чительной д об ро 
совестностью  и вдум чивостью .

В истории наш ей гр авю р ы  наибольш ее р а зв и т и е  и значение 
получило п ортретн ое гр ави р о в ан и е . Ц елы й р яд  вы соко  талант
ливы х гр авер о в  посвятили  себ я  исклю чительно грави рован и ю  
портретов, совсем  не участвуя  своим и раб отам и  в книжной 
иллю страции, как  напр. Е. П . Ч ем есов (1737— 1765), Г. И . С к о р о 
дум ов (1 7 5 5 — 1792), И . А . Б ерсен ев (1 7 6 2 —1789), И . П . По- 
ж алостин (1837— 1909), не го во р я  уже о длинном  ряд е  вто р о 
степенны х гр авер о в . Г л ав н у ю  славу знам енитого  Н . И . У ткина 
(1780— 1863) и Ф . И . И о р д ан а  (1800— 1891) такж е составили 
портреты . О тсю д а  понятна та  значительная  роль, которую  
играла и кон ограф и я , и в этом  отнош ении заслуга  Б екетова  
весьм а зн ачи тельн а, так  как  он ч резвы ч ай н о  доб росовестн о  
р азы ски вал  подлинны е ж ивописны е портреты  и с них заказы вал  
грави р о в ан н ы е . В изданны х им портретах  им енно и ценна эта 
д остоверн ость , а  не их худож ественное зн ачен и е , которого  
м ногие из них совсем  не им ели. И з  числа этих  портретов 
м ногие явл яю тся  единственны м и, не повторяю щ и м и ся в других 
гравю рах . П. П . Б екетову  несом ненно принадлеж ит зн ачи тельн ая  
роль в истори и  русской гр авю ры  в том  отнош ении, что своим и 
больш им и за к а зам и  он заставл ял  наш их гр авер о в  раб отать  
и соверш ен ствоваться , и м ногих и з  них он, б л агод аря  этим 
зак азам , всецело  создал.

4.

В ы ш е я  уже говорил, что  сам ы й блестящ ий период 
в истории гр ав и р о в ан и я  в наш ей А кадем ии  Х удож еств насту
пил с того  м ом ента, когда во главе грави рован и я  стал Клау- 
бер, п р и б ы вш и й  в Р оссию  ещ е в 1796 году.

И гн ати й  С еб астьян  К лаубер (1754— 1817) бы л приглаш ен 
в наш у А к ад ем и ю  по контракту  на три года, на ж алованье 
по 1 .200 рублей  в год, при готовой  квартире с освещ ением , 
и с правом  б р ать  работы  со стороны  за  свой  счет. П ри этом 
ему был обещ ан  за к а з  на вы грави рован и е  „К арти н н ой  Г аллереи “ 
кн. Б езбород ко  (20). К лаубер прибы л в Р оссию  в полном  р ас
цвете своего  тал ан та  и сил, когд а  ему было 42 год а  и в тече-



ние 20 лет, до  своей  см ерти , был руководителем  гр ави р о в ан и я  
в наш ей А кад ем и и . З а  это  врем я он поднял у нас граверное 
дело  на такую  вы соту , на которой  оно ещ е н и когд а не стояло  
в А кадем ии . В и стори и  грави рован и я в России  им я К лаубера 
зан и м ает  одно  из сам ы х почетны х мест, и его  м ногочислен
ны м и ученикам и  дело  книж ной иллю страции в п ервой  четверти  
XIX столетия  бы ло д овед ен о  до полного расц вета .

В 1799  год у  при  А кадем ии  был учреж ден особ о  гр ав и р о 
вальны й л ан д ш аф тн ы й  класс под надзором  Щ ед р и н а , сущ ест
вован и е  к о т о р о го  повело к о б р азо ван и ю  хорош их ландш аф тны х 
гр авер о в .

И з  ш колы  К лаубера вы ш ел целый р яд  лучш их наш их 
гр ав е р о в , н ач и н ая  с Н . И . У ткина, затем  м астера виньетной  
гравю ры : С . Ф . Г алактионов, И в ан  Ч еский , Е. О . С котников 
и А . Г. У хтом ский и м ного  второстепенны х граверов: 
И . Д . Т елегин , А . М. К алаш н и ков , А н д рей  К аретн и ков, 
П . И . М асловский, Н и к и та  П лахов и др.

К ак  учитель К лаубер соверш ен н о  не походил на многих 
своих п ред ш ествен н и ков: он заставл ял  своих учеников коп и 
р о вать  ин остран н ы е гр авю ры  не ш трих в ш трих, как это 
делало б ольш и н ство  преподавателей , а свободной  м анерой  и 
с легким и тен ям и , при чем, ско п и р о вав  контур креп кой  водкой , 
ученик долж ен бы л сам  оты ски вать  ш трихи для теней  и, 
вм есто  вполне оконченного  р езц ом  оригинала, н агр ави р о в ать  
легкий  ж ивописн ы й эскиз, C a rto n s tich , как  н азы в аю т его 
нем цы .

Д р у ги м и  словам и , он вел  своих учеников по ед и н ствен 
ном у верн ом у  пути, застав л яя  их сам их со зд ав ать  собственное. 
С  другой  сторон ы , К лаубер, поним ая, что всяки й  хорош ий 
м астер  п род ол ж ает  ж ить в своих учениках, с удивительной 
д о б р о совестн остью  и лю б овью  зан и м ал ся  со своим и ученикам и, 
п ер ед ав ая  им сво и  зн ан и я , б ез  всяко й  зави сти  и б оязн и  по
свящ ая  их в тай н ы  своих  п ри ем ов  и личны м прим ером  своего  
неутом им ого труд ол ю б и я  застав л ял  м ного  и серьезно  раб отать .

В 1800  году  К лаубер п ри н ялся  со своим и ученикам и , по 
за к а зу  А д м и ралтей ск ого  Д еп ар там ен та , з а  гр ави рован и е  атласа 
к „П утеш естви ю  ви ц е-адм и рала  С а р ы ч о в а “ ( 21). А тл ас  этот 
вы ш ел в 1802  году с 50 отличны м и гравю рам и  работы : 
А . Е ким ова, Е. М ихайлова, И . П лахова, С аундерса, И . Т ел е
гина, Н . У ткина, А . У хтом ского, Г. Х удякова, И в . Ч еского , 
и К . Ч еского . С р ед и  этих  отлично исполненны х гр ав ю р  о б р а 



щ аю т на себ я  вним ание п ять листов больш их голов работы  
У ткина, исполненны е ш и роки м и  и сильны м и и вм есте 
с  тем оригинальны м и ш трихам и , которы х м ы  не встречаем  
у первы х учителей  У ткина, —  Р ад и га  и К лаубера.

Э то т  удачны й опы т п овлек  з а  собой и в то р о й  заказ: 
в 1803 году ученики  К л ауб ера  взял и сь  на п равах  артели  и 
под ответствен н остью  К л ауб ера  з а  грави рован и е  м онум енталь
ного атласа к путеш ествию  К рузенш терна. В этом  издании 
приним али участие: С . Ф . Г алактионов, И . И . К олпаков, 
К . И . К ольм ан , Д м и тр и й  К улибин, П. И . М асловский , М ед
ников, В. В. М ельников, В асилий О сипов , А л ексан д р  П етров, 
Е. О . С к о тн и ко в , А . Г. У хтом ский, И . В. Ч ески й , К . В. Че- 
ский  и сам  К лаубер . А тлас  заклю чал  в себе 109  гр авю р  ( 22) 
с рисунков Т илезиуса, исполненны х очень бойко  и тщ ательно 
на м анер зн ам ен и ты х  атласов к наполеоновской  экспедиции 
в Египет. Н а  грави рован и е  этого  атласа п отреб овал ось  десять 
лет и п ечатан и е его обош лось 15. 000  рублей. Э то т  знам ениты й  
атлас я в л яется  самы м  крупны м  изданием  русской  гравю ры .

К ром е этих м онум ентальны х изданий , ученикам и  К лаубера 
был н агр ави р о в ан  атлас к „З ап и ск ам  п утеш ествия академ ика 
Л еп ех и н а“, в котором  приним али участие: Н . В. А стаф ьев, 
И . И . К олп аков , П. И . М асловский, А л ексан д р  П етров, 
А . В. У хтом ский  и И . В. Ч еский . Во всех этих и зд ан и ях  уче
ники К л ауб ера  зареком ен д овал и  себя  как  отличны е ланд
ш аф тны е гр авер ы .

К  числу коллективны х и зданий  относится „Э рм итаж ная 
Г ал л ерея“ , гр ави р о в ан н ая  ш трихам и: К . И . К ольм аном , М и
хаилом  П одолинским , С аундерсом , Е. О . С котн и ковы м  и 
И . В. Ч ески м  и издан н ая  Ф . И . Л абенским  в 1809 году (23), 
а  такж е „C o llec tion  d ’estam pes d ’a p rès  quelques tab leau x  de  la 
G alerie  de  S o n  Exc. mr. le C om te  A . S troganoff. Im prim é chez 
D rechsle r à  S t.-P e te rsb o u rg  1 8 0 7 “, грави рован н ая : С . Ф . Га
лактионовы м , M. И вановы м , К . И . К ольм аном , Василием 
О сиповы м , E. О . С котниковы м , А . А . Ф л о р о вы м  и А . Ш м и д 
том . Во вто р о м  издании  этой  „Г аллереи “ А . П лю ш ара в 1835 г. 
прибавлено ещ е д ве  гравю ры  работы  С. Ф . Г алактионова.

Ч р езвы ч ай н о  интересны м  является  и зд ан и е  „П . С ум аро
ков. Д осуги  К ры м ского  су д ьи “ . С пб. 1803. 4° ( 24). С  55 гр а
вю рам и  и тр е м я  картам и  в этом  издании о п и сы вается  К ры м  
вскоре после его  присоединения к России . П рилож енны е 
гравю ры  и зоб раж аю т виды  К ры м а и сцены  народн ого  бы та.



Г равю ры  п ервой  четверти  XIX столетия отраж аю т по
яви в ш ееся  в наш ей  л и тературе  того врем ени  увлечение ром ан 
тизм ом . О д и н  и з  соврем ен н и ков , М. Д м и три ев , д ает  следую щ ую  
характери сти ку  вк усов  публики (25): „уж асное и чувствительное, 
во т  бы ло д в а  р о д а  ч тен и я  наиболее по вкусу публики. Ч тение 
этого  род а  зам ен и л о , наконец , все преж ние книги ... Я  помню  
и д ер евен ско е  ч тен и е  ром ан ов . В ся сем ья по веч ерам  садилась 
в кружок; кто-н и б уд ь  читал, другие слушали, особенно  дамы  
и д евицы . К а к о й  уж ас расп ростран яла славная госпож а Рад- 
клиф! К акое  у ч асти е  приним али в чувствительны х ром анах 
госпожи Ж анлис! „ С тр ад ан и я  О ртен бурговой  ф ам и л и и “ и 
„М альчик у р у ч ь я “ К оцебу  —  реш ительно извлекали  слезы . 
Д е л о  в том , ч то  при этом  чтении , в эти  м инуты в с я  сем ья 
ж ила сердц ем  или воображ ением  и переносилась в другой 
м ир, которы й  в эти  м инуты  казал ся  действительны м , а  гл ав
ное чувствовался  ж ивее, чем  в одн ооб рази и  ж и зн и “ .

Росписи  С о п и к о ва , П лавильщ и ко в а  и С м ирдина пестрят 
ку р ьезн ы м и  загл ав и ям и : „ Д и к а я  Е вроп и ан ка, или исправленное 
п реступление“ (1804), „М ать с детьм и , или траги ч еское  п ри 
клю чение уед и н ен н ого  сем ей ств а“ (1806), „Л ю бим  и Ш арлота , 
или пагубны е след стви я  м инутного  заб луж ден и я“ (1815), 
„Т айны  Г ласверского  зам к а, или пагубны е следствия  вредны х 
заблуж дений“ (1828), „Ч увстви тельн ая  Ю лия, или редкий  
о б р а зец  неж ной л ю б в и “ (1803), „Х иж ина в лесу, или д об ры е 
д е т и “ (1833), „Г орн ы е Д ухи, или А н ета  и Ф р и д е р и к “ (1803), 
„Д ух  п окрови тел ьства  несчастны х, или тень п рекрасн ой  М а
т и л ь д ы “ (1820), „С ам оубийцы , или уж асны е следствия  с т р а с т е й “ 
(1808) и т. п. З н ач и те л ьн а я  часть этих изданий  украш ена 
гравю рам и  б ез  подписи  имен гр авер о в , как представляю щ их 
коп и и  с и н остран н ы х  гравю р.

Э то увлечен и е ром антизм ом  приш ло к нам от литературы  
нем ецкой , потом  ф ран ц узской  и ан гли й ской ) .

Ж урналы  и театр ы  ещ е яр ч е  отраж аю т вкусы  публики. 
„Р ом ан ти чески е ком еди и  в ан гл и й ском  роде постепенно стан о 
в ятс я  преоб лад аю щ и м  р еп ертуаром  русских сцен. „И в ан го е  
или в о зв р ащ ен и е  Р и ч ар д а  Л ь в и н о го  С ердц а (1821), „Т аи н 
ственны й  К а р л о , или долина ч ерн ого  кам ня (1822), „М орской  
р азб о й н и к , или во л ш еб ство  не вол ш еб ство , „Н ем ой  в горах 
С и ер р ы  М орены , или таи н ствен н ы й  н и щ и й “ (1821) пьесы , н аи 
более часто  встр еч аем ы е в летописях  русского театр а , по 
свидетельству  и стори ка  русского  театр а  П им ена А р а п о в а  (27).



Г р авер ы  иллю стрирую т п рои звед ен и я  писателей  в том 
же стиле, к ак  те пишут, и м ы  ви д и м  массу в и н ь ето к  —  об разц ов  
ром ан ти ческого  м иропоним ания: виньетки  Н . И . У ткина к стихо
творен и ям  В. А . Ж уковского , И в . В. Ч еского  к „А нтенском у 
П усты н н и ку“ , С. Ф . Г ал акти он ова  и М. И в а н о в а  к „П олярной  
З в е з д е “ 1824  г. и т. д.

H a -ряду  с этим  ш ло увлечение и античны м  м иром , при 
ш едш ее к нам  из Ф р ан ц и и .

В конце XVIII в ек а  у нас бы ла мода на в се  греческое; 
в XIX ве к е  эта  м ода получила ещ е больш ее р азви ти е: освобо
ж дение Г рец и и  о т  р аб ства  П орты  восторж енно п р и ветство в а
лось в Р осси и  и на З а п а д е . П оэты  и писатели  в прозе  и 
стихах во сп еваю т восставш ую  Грецию : „В осстань, о Греция, 
во сстан ь“ , пиш ет А . С . П уш кин (1823). Гнедич в 1825 году 
п еревод и т „П ростон арод н ы е песни ны неш них гр е к о в “ . Д ля  
пропаганды  идеи греческой  незави си м ости  в 1814 году 
в О д ессе  о б р азо вал о сь  друж еское общ ество  „ г е т е р и я “. А ги т а 
ция ш ла во  всей  Е вропе. В Р оссии  увлечение это  совпало 
с наполеоновским и  войнам и  и подъем ом  п атр и о ти зм а . Вот 
отчего в ли тературе  и искусстве первой  четверти  XIX столетия 
такая  см есь  национального  элем ента с греческим и  м отивам и. 
А н ти чн ость  наш ла себе отраж ение и в гравю рах . Русские 
худож ники даж е изображ ения на сю ж еты  из русской  истории 
трактую т в античном  стиле, таково , напр., „С о б р ан и е  разны х 
изображ ений  с м едалей, представляю щ их вои н ски е  д ей стви я , 
происходивш ие в 1812, 1813  и 1814 го д ах “ , С пб . 1818, 4°, 
заклю ч аю щ ее в себе 20 грави рован н ы х  Н . И . У ткины м  с м едальо
нов гр. Ф . Т олстого  карти н ок , а такж е „О ч ер к и  собы тий  и з 
русской  и стории , сочиненны е и грави рован н ы е Ф . Б р у н и “ (28). 
О теч еств ен н ы е  герои , одеты е по-русски, каж утся только н ар я 
ж енны м и актерам и . А нтичн ость м ы  видим  во м ногих изданиях, 
как  напр. „О п ы т  о правилах м едальерного  и скусства  с описа
нием  п р о екто в  м едалей на зн атн ей ш и е  п рои сш естви я  с 1812 по 
1816 г . г .  “ С пб . 1817, с д евятью  грави рован н ы м и  А . Н . О лен и 
ным л и стам и . П ревосходны  грави рован н ы е Н . И . У ткины м  
сем ь голов героев  И лиады ,  (слева н ап раво : А гам ем 
нон, А хилл, Н естор , О д и ссей , Д иам ед , П ари с , М енелай), 
прилож енны е к „ И л и ад е“ пер. Гнедича, С пб . 1829. Тем  
же Н . И . У тки н ы м  бы ли грави рован ы  18 античны х статуй, 
за  которы е он в 1800 г. получил вторую  золотую  медаль. 
А нтики  эти  п редназначались для и здания ви ц е-п рези ден та



И Л І А Д А .

П Ѣ С Н Ь  I .

Г н ѣ в ъ , богиня, воспой Ахиллеса П елеева сына 

   Г розны й, к о т о р ы й  Ахейцамъ нанесъ н еи сч етн ы я  б ѣ д с т в а : 

   М ногія душ и могучія въ бездны Аида низринулъ 

   Славныхъ героевъ, и ихъ пож ираю щ имъ предалъ въ добычу 

  5. П т и ц а м ъ  о к р е с т н ы м ъ  и псамъ: соверш алася воля Кронида: 

   Съ онаго дня, какъ  воздвигшіе сп о р ъ , воспылали враждою 

   П а с т ы р ь  народовъ Ат ридъ и  герой Ахиллесъ благородный.

К т о ж ъ о т ъ  боговъ б езсм ер тн ы х ъ  подвигъ ихъ къ враждебному спору? 

  

  

Сынъ Громовержца и Л е т ы ; Фебъ, царемъ прогнѣвленный,

10.  Я зву на во и н ств о  злую  послалъ, и  гибли народы 





А к а д е м и и  Х у д о ж е с т в  П . П . Ч е к а л е в с к о г о ,  к о т о р о е  н е  б ы л о  
о с у щ е с т в л е н о . Г р а в ю р ы  н а  а н т и ч н ы е  с ю ж е т ы , и с п о л н е н н ы е  о ч е р 
к о м , р а б о т ы  М . И в а н о в а ,  М е л ь н и к о в а  и д р .,  п р и л а г а л и с ь  к  ж у р 
н а л у  Г р и г о р о в и ч а  „ Ж у р н а л  И з я щ н ы х  И с к у с с т в “ 1 8 2 3 — 1 8 2 5  г . г. 
У в л е ч е н и е  а н т и ч н о с т ь ю  б ы л о  о т ч а с т и  з а и м с т в о в а н и е м  с  З а 
п а д а , и  э т о  у в л е ч е н и е  д а л о  м а т е р и а л  д л я  м н о г и х  г р а в ю р  
в  о ч е р к а х ,  —  т а к ,  Ф .  И . И о р д а н о м  б ы л и  и с п о л н е н ы  п я т ь  к о н т у р о в  
д л я  к н и г и  К л а с о в с к о г о  „ С и с т е м а т и ч е с к о е  о п и с а н и е  П о м п е и “ , 
С п б . 1 8 4 8  и  д в е  т а б л и ц ы  к  с т а т ь е  С т е ф а н и  „ D ie  A n t ik e n  
S a m m lu n g e n  zu  P a w lo w s k “ , в  M ém . d e  l ’A c a d .  d e s  S c ie n c e s ,  1 8 7 2 . 
С п е ц и а л ь н о  „ Д р е в н о с т и  Г р е ч е с к и е “ б ы л и  и з д а н ы  в  1 8 2 5  г .  —  
„ С о б р а н и е  г р а в и р о в а н н ы х  р и с у н к о в  с  д р е в н и х  в е щ е й  и  п а м я т 
н и к о в  в  п о л ь з у  х у д о ж н и к о в “ , С п б .,  4°, в  3  т е т р а д я х  п о  12  г р а 
в и р о в а н н ы х  т а б л и ц  в н е  т е к с т а . Е щ е  д о  1 8 1 2  г о д а , в  с а м о м  
н а ч а л е  X IX  в е к а  в  р у с с к о м  и с к у с с т в е  п о я в л я ю т с я  н о в ы е  
и с к а н и я , н о в ы е  и д е а л ы . И з д а н и я  в  п а т р и о т и ч е с к о м  д у х е  п о я 
в л я ю т с я  е щ е  д о  1 8 1 2  г о д а , п и с а т е л и  с о в е т у ю т  х у д о ж н и к а м  
в ы б и р а т ь  т е м ы  и з  р у с с к о й  и с т о р и и ;  т а к , в  „ В е с т н и к е  Е в р о п ы “ 
1 8 0 2  г. б ы л а  н а п е ч а т а н а  с т а т ь я  „ О  с л у ч а я х  и х а р а к т е р е  
в Р о с с и й с к о й  И м п е р и и , к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  п р е д м е т а м и  д л я  
х у д о ж е с т в “ , а  в  „ С е в е р н о м  В е с т н и к е “ 1 8 0 5  г .  —  „ П р е д м е т ы  д л я  
х у д о ж н и к о в  и  ч е р т ы  л и ц  п о  л е т о п и с я м “ . О т р а ж е н и е  н а р о д н ы х  
и с п ы т а н и й  1 8 1 2  г о д а  о с т а в и л о  в  и с к у с с т в е  с в о и  с л е д ы . 
В к р у ж к е  А . Н .  О л е н и н а ,  с о б р а в ш е г о  л у ч ш и е  л и т е р а т у р н ы е  
и х у д о ж е с т в е н н ы е  с и л ы , з а м е т н о  б ы л о  с т р е м л е н и е  с д е л а т ь  
с а м у ю  р у с с к у ю  ж и з н ь , н о в у ю  и  о с о б е н н о  д р е в н ю ю ,  п р е д м е т о м  
п о э т и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а ,  к о т о р о е  п р и с у щ е  н е  о д н о м у  к л а с с и 
ч е с к о м у , г р е ч е с к о м у  и  р и м с к о м у  м и р у , а  д о л ж н о  б ы т ь  и з в л е 
ч е н о  и з  п р е д а н и й  р у с с к о й  д р е в н о с т и  и в о з в е д е н о  и с к у с с т в о м  
в  к л а с с и ч е с к и й  и д е а л .

В п е р в о й  ч е т в е р т и  X IX  с т о л е т и я  в  Р о с с и и  з а м е ч а е т с я  
п о д ъ е м  и н т е р е с а  к  и с к у с с т в у , п о я в л я ю т с я  п е р в ы е  х у д о ж е 
с т в е н н ы е  п е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я .  В з г л я д ы  р у с с к и х  п и с а т е л е й  
п о  в о п р о с а м  и с к у с с т в а  н а  в о п р о с ы  э с т е т и к и  р е д к о  с а м о с т о я 
т е л ь н ы е , и  п о ч т и  в с е  т р а к т а т ы  п о  э т и м  в о п р о с а м  з а и м с т в о 
в а н ы  у  и н о с т р а н ц е в ,  н о  в с е  ж е  д о  и з в е с т н о й  с т е п е н и  н а 
с т р о е н и е  и  в к у с ы  р у с с к и х  о т р а ж а ю т с я  в  в ы б о р е  к н и г . П е р в ы й  
с п е ц и а л ь н о  х у д о ж е с т в е н н ы й  ж у р н а л  и з д а в а л с я  в  М о с к в е  
в  1 8 0 7  г. п о д  з а г л а в и е м  „ Ж у р н а л  И з я щ н ы х  И с к у с с т в “ ( 29). 
И з д а т е л е м  б ы л  И . Ф .  Б у л е , т е к с т  п и с а л с я  п о -ф р а н ц у з с к и ,  
п е р е в о д ч и к о м  б ы л  Н . К о ш а н с к и й . Ж у р н а л  с т а в и л  с е б е  з а д а ч е й



„ р а с п р о с т р а н я т ь  х у д о ж е с т в е н н ы е  з н а н и я  и с о д е й с т в о в а т ь  в о з 
в ы ш е н и ю  в к у с а  в  Р о с с и и “ . Г л а в н е й ш и м и  с т а т ь я м и  б ы л и  
„ В з г л я д ы  н а  с л а в н е й ш и х  ж и в о п и с ц е в  X V III в е к а “ , „ К о р р е д ж и е в а  
н о ч ь “ М о р г е н с т е р н а  и „ И з в е с т н е й ш и е  р о с с и й с к и е  г р а в е р ы  
п р о ш е д ш е г о  в е к а  и  л у ч ш и е  п р о и з в е д е н и я “ . С т а т ь я  э т а  п р и 
н а д л е ж а л а  Б у л е  и  п р е д с т а в л я е т  б о л ь ш о й  и н т е р е с ,  к а к  п е р в ы й  
о п ы т  п о  и с т о р и и  р у с с к о й  г р а в ю р ы . В о т д е л е  с м е с и  о п и с ы 
в а е т с я  р у к о в о д с т в о  к  и з у ч е н и ю  а н а т о м и и  ч е л о в е к а ,  с о с т а в л е н 
н о е  А . П . Л о с е н к о ,  с н а б ж е н н о е  е г о  р и с у н к а м и , г р а в и р о в а н 
н ы м и  Г. И .  С к о р о д у м о в ы м . В  о б щ е м  п о д б о р  с т а т е й  в  ж у р 
н а л е  б ы л  в е с ь м а  р а з н о о б р а з е н :  и т а л ь я н с к и е  м а с т е р а  X V I и 
X V II с т о л .,  а н т и ч н а я  с к у л ь п т у р а , д р е в н я я  и к о н о п и с ь , р у с с к и е  
г р а в е р ы  и  т . д . В ы ш л о  в с е г о  т р и  к н и ж к и . Ж у р н а л  п е ч а т а л с я  
н а  б л е д н о -г о л у б о й  ш е р о х о в а т о й  б у м а г е , с т р о г и м , ч е т к и м  ш р и ф 
т о м  и  б ы л  с н а б ж е н  в и н ь е т к а м и .

Ч е р е з  1 6  л е т  п о д  т е м  ж е  н а з в а н и е м  п о я в и л с я  „ Ж у р н а л  
И з я щ н ы х  И с к у с с т в “ ( 30), и з д а в а е м ы й  В . И . Г р и г о р о в и ч е м . 
В  1 8 2 3  г. в ы ш л о  6  к н и ж е к  и  в  1 8 2 5  г . —  3  к н и ж к и ;  н а  и з д а н и е  
ж у р н а л а  б ы л о  п о л у ч е н о  и з  К а б и н е т а  8 .  0 0 0  р у б . и  в  1 8 2 5  г .  —
9 .  0 0 0  р у б ., п о д п и с ч и к о в  б ы л о  с  н е б о л ь ш и м  1 3 0 . Ж у р н а л  и м е л  
о б ш и р н у ю  п р о г р а м м у  с  м а с с о й  с т а т е й , з а и м с т в о в а н н ы х  и з  
В и н к е л ь м а н а , в м е с т е  с  э т и м  ж у р н а л  о т р а ж а л  ж и з н ь  д в у х  
г л а в н ы х  ц е н т р о в  р у с с к о г о  и с к у с с т в а :  А к а д е м и и  Х у д о ж е с т в  и 
О б щ е с т в а  П о о щ р е н и я  Х у д о ж н и к о в  и д а в а л  б о г а т е й ш и й  м а т е 
р и а л  п о  о п и с а н и я м  п р о и з в е д е н и й  р у с с к и х  х у д о ж н и к о в : ж и в о 
п и с ц е в , с к у л ь п т о р о в ,  а р х и т е к т о р о в ,  г р а в е р о в  и  т . д . К  ж у р 
н а л у  п р и к л а д ы в а л и с ь  г р а в ю р ы , п о  п р е и м у щ е с т в у  о ч е р к о м , 
р а б о т ы  М . И в а н о в а ,  И . Ф р и д р и ц и ,  М . К р ы л о в а ,  Ф .  И о р д а н а , 
А . М е л ь н и к о в а  и  С . В л а д и м и р о в а .  Н е с м о т р я  н а  и н т е р е с н о е  
с о д е р ж а н и е  ж у р н а л а , ч р е з в ы ч а й н о  и з я щ н у ю  в н е ш н о с т ь ,  в  к о 
т о р о й  б ы л о  м н о г о  в к у с а , л ю б в и  и  п о н и м а н и я  к н и г и , н а ш а  
п у б л и к а  о т н е с л а с ь  к  н е м у  с  о б ы ч н ы м  и н д и ф е р е н т и з м о м , и  
ж у р н а л  д о л ж е н  б ы л  п р е к р а т и т ь с я .

В  1 8 3 6  г . в  П е т е р б у р г е  н а ч и н а е т  в ы х о д и т ь  п о д  р е д а к 
ц и е й  Н . В . К у к о л ь н и к а  „ Х у д о ж е с т в е н н а я  Г а з е т а “ ( 31) с  ш и 
р о к о й  и  и н т е р е с н о й  п р о г р а м м о й , н о , и з  с т р а х а  п е р е д  л е г е н 
д а р н о  с т р о г о й  ц е н з у р о й , и з д а т е л ь  н е  д о п у с к а л  в  ж у р н а л е  
н и к а к о й  к р и т и к и .  Г а з е т а  в ы х о д и л а  в  1 8 3 6 — 1 8 3 8  г .  г ., в  1 8 3 9  г. 
н е  в ы х о д и л а , в  1 8 4 0  г. в ы ш л о  2 4  н о м е р а , а  в  1 8 4 1  г. б ы л  
р е д а к т о р о м  Л .  Н .  С т р у г о в щ и к о в ,  и  в э т о м  ж е  г о д у  о н а  п р е 
к р а т и л а с ь .



П ри „ Г а зе т е “ п ри клады вали сь  гр авю ры  на м еди и д ереве  
и ли тограф и и . Г р ав ю р ы  на д ер ев е  бы ли заи м ство ван ы , без 
у казан и я  и сточ н и ка , и з  „M agasin p itto re sq u e “ . С п и сков  прило
ж енных к „ Г а зе т е “ гр авю р  и л и тограф и й  в тек сте  нет, и до 
н астоящ его  вр ем ен и  число их точно не вы ясн ен о  и нигде они 
не описаны .

В д альн ей ш ем  все  вы ходивш ие в XIX в еке  худож ествен 
ны е ж урналы  вл ач и ли  ж алкое сущ ествован и е и ни  один  и з 
них, н есм отря  д аж е на правительственную  субсидию , не п р о 
сущ ествовал  н еп р ер ы в н о  более 4  лет. Е динственны м  и скл ю 
чением  я в л я е т с я  „В естник И зящ н ы х  И ск у сств“ , вы ходивш ий  
с 1883 г. по 1 8 9 0  г. под ред акц и ей  А . И . С ом ова . О гр о м н о й  
заслугой  это го  ж урнала явл яется  поддерж ка граверн ом у  делу 
в Р осси и  пом ещ ен и ем  при ж урнале гравю р соврем енны х 
гр авер о в :  А . Б о б р о ва , В. А . Б о б р о ва , Ф . И . В еревкина,
В. И . Д м и тр и е в а -К а в к а зск о го , И . А . К осм акова , О . А . К о ч е
товой , Е. З . К раснуш киной , В. В. М атэ, И . Т. М ихайлова, 
бар . М. П. К лодта, Н . С ам оки ш а, И . И . Ш и ш ки н а  и др.

К  1808  г. о тн оси тся  п ер вая  у нас попы тка и зд ан и я  к ар и 
катурн ого  ж урнала, п ред п ри н ятая  А . Г. В енециановы м . 6 я н 
в а р я  1808 г. вы ш ел  №  1 „Ж урнала кари катур  на 1808 г .“ 
в виде п ро д о л го вато й  4° в лиловой  облож ке с наклеенной  
на ней белой эти кеткой , на к о торой  зн ачи тся  его  загл а 
вие и сод ерж ан и е  четы рех  его рисунков: „ №  1. А лл егори ческое  
изображ ение 12 м есяц ев. №  2. К атан ье  в санях. №  3. В ель
мож а. №  4. В веден и е  в свет  м олодого  ч ел о в ек а “ . Ж урнал 
э т о т  п р ед ставл яет  библиограф ическую  редкость  п ервой  сте
пени: ни С о п и к о в , ни Геннади, ни Р ови н ски й  его  никогда 
не видали  ( 32). Е д инственны й  и звестн ы й  экзем п л яр  и то  не
полны й, зак л ю ч аю щ и й  в себе  только  облож ку и д в а  рисунка 
з а  № №  1 и 3, исполненны х оф ортом  в двух ви дах  — ч ер н ы е  и 
р аскраш ен н ы е, находится  в Э рм итаж е. Э кзем пляр  этот  был 
описан  В. А . В ерещ агины м  ( 33). О б а  рисунка не блещ ут глу
би н ою  зам ы сла . Р исунок  „В ел ьм ож а“ изображ ает сановника, 
засн увш его  в своем  каб и н ете  во  вр ем я  приема посетителей , 
ч асть  которы х  си д и т в соседней  ком нате, отраж аясь в зеркале 
кабинета, а  ч асть  в далекой  п ри ем н ой  зале, откуда  с трудом  
п роб и рается  в каб и н ет  и нвалид  на костылях. С ам  вельм ож а, 
грузн о  р азв ал и в ш и сь  на куш етке, сладко сп и т в об ъ яти ях  
к ак о й -то  ж енщ ины , с больш им  загадочны м  м едальоном . Э та 
л е гк а я  н асм еш ка над  человеческим и  слабостям и  п оказалась



„власть п ред ерж авш и м “ соверш ен н о  недопустим ой, и через 
18 дней по вы ходе ж урнала в свет  он был и зъ я т  из продажи, 
нанеся м атериальны й ущ ерб  первом у в этом  деле пионеру.

П о произведенном у м ною  подсчету по „К аталогу  русских 
иллю стрированны х и зд а н и й “ Н . А . О больян и н ова, з а  60 лет 
XIX стол., т . е. с 1800 г. по 1860 г., книг с гр авю р ам и  было 
издано 1 . 100, с гравю рам и  на стали 20; из числа первы х почти 
две трети , 710, не им ею т подписей  имен гр авер о в , и только 
немного более  одной трети , 390  книг — с подписям и  м астеров.

5.

В п ервой  четверти  XIX в ека  книж ная иллю страция у нас 
д остигает больш ого  соверш ен ства  и красоты  благодаря , конечно, 
длинному р яд у  талантливы х худож ников-рисовальщ иков, кото
ры е сп ец и ал и зи ровал и сь  на книж ной иллю страции. Ч то  ка
сается  гр авер о в , то огром ное больш инство и з них не давало  
собственны х рисунков для книжных иллю страций , только
С.  Г алакти он ов, А . Ф л о р о в , Е. С котн и ков  и Н . У ткин  дали 
по весьм а ограниченном у числу собственны х рисунков, хотя 
в общ ем  точно  установить, кем  был исполнен рисунок для 
гр авю р ы , б ы в ает  очень трудно, так  как наличие одной под
писи гр а в е р а  под гравю рой  не д ает  ещ е полны х оснований 
для п ри п и сы ван и я авторск ого  права на него  этом у же 
граверу.

В п ервой  четверти  XIX века , благодаря том у же К лауберу, 
сильное р а зв и ти е  получила виньетная гр авю ра, и во  всей 
истории  русской  гравю ры  м ы  им еем  им енно з а  этот период 
лучш их ви н ьети стов , среди  которы х пальма п ервен ства  бес
спорно принадлеж ит С. Ф . Г алактионову.

С . Ф . Г алактионов (1778— 1854) был гр авер  резцом  и 
пунктиром , литограф  и пейзаж ны й ж ивописец . Ж ивопись 
составл ял а  второстепенную  ч асть  его деятельности , и до 
конца ж изни  он заним ался грави рован и ем , заслуж ив больш ую  
и звестн о сть  своим и  зам ечательны м и виньеткам и . В А кадем ии  
он б ы л  учеником  К лаубера и прош ел ландш аф тны й класс 
Щ едри н а . П о  части пейзаж ей он исполнил целы й р яд  видов 
Гатчины , П авловска  и П етергоф а и превосходную , хотя и не 
оконченную , гравю ру „Б о л о то “ с картины  Рю йсдаля, за  кото
рую  он бы л назначен  заслуж енны м  проф ессором . Р уковод и 
телем гр ави р о в ан и я  в качестве  проф ессора в А кадем ии  он



состоял  с 1830 г.; что касается  виньеток , то  его „К от и П о в а р “ 
в баснях К р ы л о ва  1817 г., „ Ф о р ту н а  и Н и щ и й “ , „ Ф р а н ц у з 
ский  вороний  с у п “ и „М ужик и О с е л “ в тех же баснях  и зд а 
ния 1825 г. и загл авн ы е листы  к разны м  изданиям ,  — по 
отличном у рисунку и вы рази тел ьн ости  лиц несравненно  вы ш е 
виньеток  м ногопрославленны х ф ранцузских  м астеров ( 34). О с о 
б ен н о  зам ечателен  заглавн ы й  лист к части 1 „ Н о в о се л ь я “



С м ирдина 1833 г., исполненной по рисунку сепией  А . Брю ллова. 
Во главе стола сидит тучная  ф игура дедуш ки  К ры лова, 
с полуоткры ты м  ртом; слева встал  Греч с бокалом  ш ам панского; 
справа  Х востов говорит что -то  стоящ ем у подле С м ирдину. 
З а  Гречем  кн. Ш аховской  и сутуловатая ф и гура Булгарина 
и П уш кин. Н а  первы х отпечатках  этой очаровательной  винь
етки, преж де подписи , на ф раке  гр. Х в о сто ва  —  зв езд а . Все 
лица, несм отря на крош ечны е разм еры , ч резвы ч ай н о  типичны 
и схожи. П о раб оте  это  —  сам ы й драгоценны й лист русской 
виньетной гравю ры .

П ревосходна такж е и другая п ортретная ви н ьетка  с рисунка 
А . С ап ож н и кова  на заглавном  листе 2 части  „Н о в о сел ье“ 
1834 г. с изображ ением  внутренности  книж ного м агазина 
С м ирдина. В еликолепна такж е третья  с рисунка А . Брю ллова, 
и зоб раж аю щ ая  С осницкого  и А сенкову  при водеви ле „Гусар
ская с т о я н к а “ , С П Б ., 1836 г.

Г алактионовы м  был исполнен целый р яд  виньеток на 
заглавны х листах сочинений: К . Н . Б атю ш кова, Ф . Б улгарина, 
Д ерж ави н а, К ры лова, Х ем ницера и в альманахах: „П оляр
ная З в е з д а “ , „Н евски й  А льм ан ах“ , „П ам ятник  О течественны х 
М уз“ и др . О д н оврем ен н о  с Галактионовы м  работал  другой 
ученик того  же К лаубера И . В. Ч еский (1777— 1848 г. г.), 
прош едш ий тот же ландш аф тны й класс.

И . К . Ч еский , подобно Галактионову, больш ие виды  
сильно и ж ивописно вы травлял  крепкой  водкой  и затем  уже 
тщ ательно оканчивал  резц ом . И . В. Ч еский  нигде не служил; 
о ставаясь  всю  ж изнь свободны м  художником, глубоко предан 
ным классической  гравю ре резцом , он составлял  собою  
исклю чение: при всеобщ ем  увлечении литограф и ей  он, один из 
немногих гр авер о в  того врем ени, ею  совсем  не заним ался. 
Д . А . Р ови н ск и й  в „С ловаре гр а в е р о в “ перечисляет 155 его 
работ (35); это  не совсем  точно —  в настоящ ее врем я удалось 
установить их 198, и за  малым исклю чением  все  они соста
вляю т ви н ьетки , картинки и заглавны е листы , исполненны е 
при безупречном  рисунке чисты м  и блестящ им р езц о м  с боль
шим и зящ еством  и красотой .

О соб ен н о  хорош и его виньетки и заглавн ы е листы 
в „Басни К р ы л о в а “ 1825 г., „Н овосел ье“  —  С м и рд и н а  1833 г., 
С очинения Д ерж ави н а, „И д и л л и и “  —  Вл. П ан аева  1820 г., 
„Басни Х ем н и ц ер а“ 1820 г., „П р о за  и Стихи В. Ф и л и м о н о в а“ 
1822 г. „Б асни  и сказки  А лександра И зм а й л о в а “ и др.



К ниж ны е и зд атели  и издатели  альм анахов того  врем ени  п ри 
глаш али Ч еск о го  вм есте  с Г алактионовы м  гр ави р о в ать  к а р 
ти н к и  и за гл ав н ы е  листы . Т ак  сущ ествует целы й р я д  изданий ,

в которы х исполнены  все  гр авю р ы  этим и  отличны м и винье- 
тистам и . Н е  только  Г алакти он ов, но и знам ениты й У ткин 
вы соко  стави ли  Ч еского , как  пейзаж ного гравера , и на 
некоторы х  гр авю р ах  ф игуры  исполнены  ими, а пейзаж  —  Ч еским , 
как , напр., на к а р ти н к е  „ Г р о м о в о й “ в книге „Д в ен ад ц ать  
спящ их д е в “ 1817 г. ф и гуры  —  р аб о ты  У ткина, п ейзаж  —  Ч еского ; 
на кар ти н к е  „ К ав к азск и й  П л ен н и к“ (П уш кина) в „П олярной



З в е з д е “ 1 8 2 4  г . ф и г у р ы  г р а в и р о в а н ы  Г а л а к т и о н о в ы м , п е й з а ж  — 
Ч е с к и м . Т а к ж е  Ч е с к и м  г р а в и р о в а н  п е й з а ж  н а  з а г л а в н о м  
л и с т е  „ С т и х о т в о р е н и й  В а с и л и я  Ж у к о в с к о г о “ 1 8 1 5 — 1 8 1 6  г . г ., 
г р а в и р о в а н н о м  У т к и н ы м .

Н е л ь з я ,  н а к о н е ц , н е  у п о м я н у т ь  о з н а м е н и т о м  п о р т р е т е  
Е к а т е р и н ы  II, г р а в и р о в а н н о м  У т к и н ы м  с  о р и г и н а л а  Б о р о в и 
к о в с к о г о , н а  к о т о р о м  п е й з а ж  и с п о л н е н  т а к ж е  Ч е с к и м .  Г р о м к а я



слава , которой  вполне заслуж енно пользуется это т  вел и ко 
лепны й лист, отч асти  принадлеж ит и Ческому.

К  числу уч ен и ков  К лаубера, под ававш и х  больш ие надеж ды , 
долж ен бы ть отнесен  Е. О . С к о тн и к о в  (1780— 1843 г . г . ),
отличны й ри совальщ и к , бойко владевш ий  резц ом . С трасть  
к вину  не дала возм ож н ости  о п р авд ать  эти надеж ды . Л учш ая  
его гр ав ю р а  —  „ Р а с п я т и е “ с ор и ги н ал а  Л еб рен а  ( 36). И з  числа



книжных иллю страций надлеж ит указать  на отличны е виньетки  
и карти н ки  в изданиях: „К о т  Б у р м о сек о “ 1831 г., „Ю р и й  М и
л о сл ав ск и й “ в издании 1829 г. и другие ви н ьетки  его же р а 
боты  в 5-м  издании 1838  г. той  же книги и „Ш ем як и н  С у д “ 
1832 г. С котниковы м  бы ло исполнено м ного гр авю р  в конту
рах для Э рм итаж ной галлереи  и галлереи гр. С троган ова  и 
21 картинка, гр ави р о в ан н ая  аквати н той  в и зд . „D es peup les 
d e  la R ussie... R e ch b e rg  1 8 1 2 “ .

К  числу плодовиты х и способны х учеников К лаубера 
долж ен б ы ть  отнесен  А . Г. У хтом ский (1771— 1852), п ро 
ш едш ий л андш аф тны й  класс и гр ави р о вавш и й  всем и  возм ож 
ны м и м анерам и : резц ом , креп кой  водкой , каран даш н ой  м ане
рой , аквати н то й , пунктиром  и м анерой  К олласа. У хтомский 
был очен ь  недурной гр авер  п ортретов и з а  портреты  
гр. С ал ты к о в а  и жены его в 1808 г. был и зб р ан  в А кадем ики . 
В 1815 г. ем у бы ла поручена П ечатная П алата , в 1817 г. он 
по слабости  зр е н и я  уволен бы л и з  граверн ого  класса. У хтом ский 
и зобрел  грави ровал ьн ую  м аш ину, о к о то р о й  бы ло вы ш е 
упом януто, з а  нее он получил в 1821 г. зол отую  Д ем идовскую  
м едаль (37). П о свидетельству  печатника К еленбенца, м аш ина 
эта  н и когд а  не была уп отреб ляем а в дело. И з  числа его  книж 
ных иллю страц и й  превосходны м и гравю рам и  явл яю тся  при 
лож енны е к „С очинениям  О з е р о в а “ , С пб. 1828  г., и загл ав 
ны е листы  с виньеткам и  к ром ану  М асальского „С тр ел ьц ы “ 
С пб. 1832.

Т акж е плодовиты м  гравером  и з числа уч ен и ков  того  же 
К лауб ера  бы л А . А . Ф л о р о в  (1788— 1830), исполнявш ий 
виньетки  и загл авн ы е листы  во  многих книгах, и з числа к о 
торы х надлеж ит назвать:  „Д ум ы . С очинение К . Р ы л е е в а “ ,
М. 1825, „С очи н ен и я Д м и т р и е в а “ , М. 1814, „С о б р ан и е  рус
ских сти х о тво р ен и й “ , 1811 г. и др. И м  ж е бы л исполнен 
целы й р я д  картинок , главны м  образом  очерком , которы е 
были прилож ены  к ж урналам  „В естник Е в р о п ы “ , „М осков
ский Т е л е гр а ф “ и „Ж урнал К о н н о зав о д ств а“ . Г равю ры  кон
туром  д ля  „Ж урнала И зящ н ы х  И ску сств“ Г ри горови ч а , Спб. 
1823— 1825, бы ли вы полнены  такж е и гр авер о м  М. А . И в а 
новы м, о кон ч и вш и м  А кад ем и ю  в 1803 г. и оставленны м  при 
ней для у соверш ен ствован и я . И м  был вы полнен  длинный 
ряд  превосходны х виньеток: к „Б асням  К р ы л о в а “ , С пб. 1815, 
„С ти хотворен и ям  В. Ж уковского“ , Спб. 1815, „С очинениям  
В. Ж у ко в ско го “ , С пб. 1817, „Руслан и Л ю д м и л а “ Пуш-



кина. С пб. 1820 , „С оч и н ен и ям  О з е р о в а “ Спб. 1828  и др. 
Н а  м ногих и з  них, пом им о им ени  рисовальщ ика и гравера , 
сто и т  ещ е и м он ограм м а А . Н . О ленина. К акую  ж е цель 
им ела эта  м он ограм м а, при наличии имен ри совал ьщ и ка  
и гр а в е р а ?

П риходится  п ри й ти  к закл ю ч ен и ю , что в данном  случае 
м он ограм м а А . Н . О л ен и н а  м огла им еть зн ачен и е  л и ш ь худо-



ж ественной „ап р о б ац и и “ гравю ры , так сказать , худож ествен
ной корректуры  издания. Н ад о  полагать, что  в то  врем я 
А . Н. О лен и н  приобрел  такое значение, как  зн ато к  искусства 
и книги, что  его м онограм м а увеличивала ценность издания. 
В истории русской  книжной иллю страции мы не знаем  другого 
прим ера, з а  исклю чением  ещ е м онограм м ы  В. А . Ж уковского, 
помимо А. Н . О ленина, на виньетке к „Ш ильонском у узнику“



В. А . Ж уковского  с подписям и: „Рис. И . И . И в а н о в . —  Гр. 
А . У хтом ский“ ( 38).

М онограм м ы  А . Н . О ленина стоят на гравю рах: М. Богу- 
чарова, С . Ф . Г ал акти он ова , В. А . Ж уковского, М. А . И ванова, 
Е. С котн и кова, И . Ф р и д р и ц и , Н . И . У ткина, Ф . И . И ордана, 
А . Г. У хтом ского  и И . В. Ч еского .

А . Н . О л ен и н у  долж но бы ть отведено исклю чительное 
место в и сто р и и  русского  просвещ ения и книги. А . Н . О л е
нин был п ер вы м  д и ректором  П убличной Б иблиотеки , „от
кры вш им , по при вед ен и и  хозяйственной  и научной части 
библиотеки  в надлеж ащ ее устрой ство  и порядок, это учре
ж дение на общ ую  пользу 2 ян в ар я  1814 г . “ , как  бы ло сказано 
в его  послуж ном  списке. О н  был автором  библиограф ического  
труд а , яв л яю щ его ся  вм есте с тем  и первой  краткой  историей 
наш ей  П убличной Библиотеки,, „О п ы та  нового  б и блиограф иче
ского  п оряд ка  д л я  С пб. И мп. П убличной Б и б ли отеки “ . 1809 ( 39).

В этом  труде А . Н . О ленин  д ает  краткую  историю  
библиотеки , п еречи сляет „причины  к новому разделению  
б иблиограф ического  п о р яд к а“ и описы вает способы  соста
вления книж ны х росписей  и составления карточек  для ка
талогов. В 1819  г. А . Н . О ленины м  были составлены  
„П равила для составления каталогов П убличной Б иблиотеки  
по азбучном у п о р яд к у “ . П рави ла  эти  бы ли напечатаны  
в ограниченном  количестве экзем п ляров  и в продаж у не 
поступали. А . Н . О ленин  в качестве  библиотекарей  П ублич
ной Б и бли отеки  привлек  лю дей, близких к науке и литера
туре: К. Н . Б атю ш к ова , А . К . В остокова, Н . И . Гнедича, 
И . А . К ры л ова , А . И . Ерм олаева. Д р у зья  наук, литературы  
и искусств, эти  лю ди во главе с А . Н . О ленины м  были 
и д рузьям и  к н и г  и добры м и посредникам и между ними и 
лицами к ним  обращ аю щ им ися. П ри  А . Н. О ленине П ублич
ная Б и б ли отека  значительно  пополнилась: образовался  бога
ты й отдел русских рукописей  и старопечатны х книг путем 
п риобретения ц ел ого  ряда собраний: Ф лорова, гр. Толстого, 
гр. В язм итинова, кн. Л о бан ова-Ростовского, И талийского, 
гр. Сухтелена и др. В 1829 г. поступили в Б иблиотеку 
восточны е рукописи , а  в 1831— 1834 г. г. — издания П олоцкой 
иезуитской  А кад ем и и  и В арш авской  библиотеки.

В числе учеников К лаубера звезд ой  первой величины  был 
лучш ий наш , неодн ократн о  упом януты й гравер  Н . И . У ткин 
(1 780— 1863); первы м и  учителями его были Радиг и И ванов,



но К лауберу  он был всец ел о  о б язан  своим  серьезн ы м  об ра
зован и ем . П о получении б ольш ой  зол отой  м едали  з а  гр авю р у  
И оанна К рести теля  с ори ги н ал а  М енгса, У ткин в 1803 г. был 
отправлен  в П ариж  к зн ам ен и том у  Б ерви ку , где оставался 
до 1814 г. В 1817 г. он, з а  см ертью  К лауб ера, зан ял  его 
место, и с этого  врем ени  н ачи н ается  сам ы й блестящ ий  период 
его деятельности , —  д есяти л етн и й  с 1818 г. по 1827 г. З а  
это врем я бы ли  вы полнены  им сам ы е капитальны е работы , 
главны м  о б р азо м  п ортреты , общ ее число кото р ы х  —  62. Эти 
портреты  К уракина, С уворова , м итрополита М ихаила, Е ка
терины  II с Б о р о ви ко в ско го , Н . А . М уравьева и др . — бы ли им 
исполнены  б езукори зн ен н о  в техническом  отнош ении  блестя
щ им и щ егольским  резц ом  и дали  ему европ ей скую  и звест
ность, так  в 1820 г. он был и збран  членом  С токгольм ской  
А кад ем и и , в 1827 г. —  А н тверпенской , в 1828  г. —  Д р е зд е н 
ской, а в 1840  г. наш а А к ад ем и я  п рои звела  его  в заслуж енного 
п роф ессора. В течение п ятидесятилетнего  худож ественного  
поприщ а сво его  (1795— 1845) У ткин д овольно  часто  перем енял  
м анеру сво его  резц а , заи м ству я  технические прием ы  того  или 
другого  и ностранного  м астера, но  он, так  сказать , перерабаты вал  
их п о-своем у и почти каж дой из капитальны х своих раб от 
п ередавал  свой  собственны й оттенок, д ом огаясь , как  он го во 
рил, „чтобы  каж дый предм ет им ел особы й х ар актер  и вкус 
р а б о ты “ . К  этом у надлеж ит добави ть , что все его  вещ и, н ачи
ная от сам ой  капитальной  и кончая безделуш кам и , вы полнены  
безупречны м  и классически  чисты м  рисунком . К ак  художник 
Н . И . У ткин  п ред ставл яет  личность вполне законченную . 
„Т аки е  л ю д и , —  говори т Д . А . Р ови н ски й , —  составл яю т гордость 
своего  н а р о д а “ (40) .

В книж ной иллю страции  Н . И . У ткин уч аствовал  сравн и 
тельно м ало , но то, что им исполнено  из чи сл а  ви н ьеток , отли 
чается необ ы кн овен н ой  тон костью  и и зящ еством  резц а, как, 
напр., А н тей  с зем ны м  ш аром  на плечах и переход  С уворова 
через Ч о р т о в  мост, д ве  виньетки , прилож енны е к „ О д е  С уво
р о в у “ 1799 , такж е о ч аровател ьн ая  виньетка  „ P h o e b e  fave“ 
в „С в и тке  м у з“ 1802 г. —  ж енщ ина подводит трех  купидонов 
(искусства) к И стине, сидящ ей  со свети льн и ком  в левой  и 
зеркалом  в правой  руке. С зад и  стоит А поллон , а на облаках 
сидит М инерва, держ ащ ая щ ит с двухглавы м  орлом . О ч ен ь  хоро
ши и д руги е виньетки , как, напр., „ И сти н а“ , „К ры латы й  Г ений“, 
„А мур, перелом ивш ий  свой  л у к“, „Д у ш ен ька“ и др. (41).



Н . И . У ткины м  бы ло исполнено несколько ви н ьеток  
к м асонским  кн и гам , и здан н ы м  Л аб зи н ы м ; книги эти  найдены  
бы ли вредн ы м и  и б ы л и  запрещ ены , почем у и сд ел ал и сь  ч р е з 
вы чай н о  ред ки м и ; а вм есте  с тем  стали ред ки м и  и прилож ен

ны е к ним ви н ьетки  У ткина, как  напр. виньетка „ Л ю б о в ь  
Б о ж ь я “ , р и со ван н ая  гр . Ф . Т олсты м  и прилож енная к и зд а 
н и ю  „В о ззв ан и е  к ч еловекам  о последовании  внутреннем у 
вл еч ен и ю  Д у х а  Х р и сто ва . П ер. с ф р а н ц .“ . С пб. 1820. В 1825 г. 
кн и га  эта , как  ан ти п р аво сл авн ая  и ан ти п рави тельствен н ая , 
бы ла зап р ещ ен а  (42).

„ О д а  С уворову“ . 1799. Г р ав . Н . И . У ткина.



В числе м ногочисленны х учеников Н . И . У ткина надле
жит н а зв а ть  К. Я. А ф ан асьев а  (1794— 1857), по количе
ству исполненны х им грави рован н ы х  листов (448) заним аю щ его 
первое м есто  после Х од овец к ого  среди наш их граверов  на 
меди. О н  первы й у нас начал  грави ровать  на стали . И м ис
полнено огром ное коли ч ество  досок для разли чн ы х  изданий; 
он им ел краси вы й , но черствы й  р езец  и, как  гравер , должен 
бы ть отнесен  к числу второстепенны х. Л ю бим ы м  учеником  
У ткина бы л И . П. Ф р и д р и ц и  (1803— 1850) (43). Все его 
работы  н апом инаю т р е зе ц  У ткина, не в лучш ее его врем я. 
И м бы ло исполнено нем ного  гравю р для книг, как  напр., з а 
главны е листы : „О п ы т русской ан ф о л о ги и “ , С пб . 1828, „С ти 
хотворения М. Л о б а н о в а “ и виньетки  к переводам  де Ш амп- 
лета  —  „Гильом  Ч и сто сер д еч н ы й “, С пб. 1827.

О тл и чн ы й  гравер  А . Я . О лещ инский  (1794— 1878), также 
ученик Н . И . У ткина, д ля  книги  исполнил только  одну кар 
тинку в и здании  „Завещ ан и е  д о ч ер ям “ , С пб. 1822.

Д ругой  ученик Н . И . У ткина — А. А . П ищ алкин  (1817—  
1892), п ри зн ан н ы й  в 1862 г. проф ессором , такж е очень мало 
грави ровал  для книг; так  им исполнены  были четы ре картинки 
в книгу „Б ази ли . Б о сф о р “, С пб. 1836, с рисунков К . Б рю лло
ва, и д ва  контура для „Х удож ественной Г азе т ы “ 1836 г.

Ч то  касается  весьм а распространенны х в начале XIX сто 
летия гр авю р  очерком , требую щ их весьм а строгого  рисун
ка, то  пальм а первенства их долж на принадлеж ать графу 
Ф . П . Т олстом у (1783— 1873), скульптору, рисовальщ ику, 
м едальеру, бы вш ем у ви ц е-п рези ден том  А кад ем и и  Художеств; 
им бы ли превосходно н аграви рован ы  62 ри сун ка в больш ой 
лист, в длину, и ф ронтиспис для „Д уш ен ьки “ (к тексту Б о г
д ан ови ча), с подписями: „сочинял, рисовал  и гр ави р о в ал  граф  
Ф е д о р  Т о л с то й “ .

С ам ы м  талантливы м  учеником  Н ик. И в . У ткина был 
Ф . И . И о р д ан  (1800— 1883), учивш ийся после А кадем ии 
у зн ам ен и того  Райм баха, а затем  у Р об и н зон а  в Л ондоне, 
где он обучался гравирован ию : лависом  и аквати н той , taille- 
douce, на стали  и пунктиром. П о настоятельном у требованию  
всесильного  в то врем я К . П . Брю ллова И орд ан  принялся за 
гр ави р о ван и е  ватиканского  „П реоб раж ен и я“ Р аф аэл я . Г равиро
вание столь больш ой и слож ной по содерж анию  картины  
являлось сво его  рода подвигом , на которы й м ог реш иться 
только человек , соверш енно уверенны й в своей  трудоспособно-
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сти. И о р д ан  ун аслед овал  нем ецкое, исклю чительное трудолю бие, 
терпение, н асто й ч и во сть  и изум ительную  вы держ ку в работе . 
П риступив к этой  р а б о те  в 1835 году, в став ая  с за р е й , не т е 
ряя  ни дня, ни часу, он п рораб отал  над  этой  колоссальной  гр а 
вю рой  15 лет, что  в о  всей  истории  грави ровал ьн ого  искусства  
явл яется  почти  исклю чительны м  прим ером , — только  гр авер  
М оллер всю  ж и зн ь  такж е провел над  доской  С и ксти н ской  
М адонны . З а  эту  гр а в ю р у  И ордан  получил зв ан и е  п р о ф ес
сора  и получил в  за в ед ы в ан и е  граверн ы й  класс А кад ем и и . 
В 1871 г. он бы л сд елан  ректором  А кадем ии , —  единственны й  
прим ер  такого  п о ч ета  для гр авер а  того  врем ени. В то  врем я 
в граверн ом  кл ассе  А кадем ии , по словам  ученика И орд ан а , 
И . П . П ож алостина, б ы вало  по д ва  ученика, не более, иногда 
один, а  и н огд а  и никого .

Г лавны м  д остои н ством  р аб о т  И о р д ан а  явл яется  б езуп реч 
ны й рисунок, за те м  чистота, плавн ость  линии и твердость  
ш триха. О б щ ее  число  исполненны х им гравю р  н евели ко  —  
всего  72 (44). Ч то  к асается  книж ны х гравю р , то , кром е уже 
указанны х вы ш е гр ав ю р  в контурах, надлеж ит н азвать  отлично 
н аграви рован н ую  им  резц ом  виньетку  „С об ачья  д р у ж б а“ 
к басне К ры л ова , изд. О л ен и н а  1825 г., и превосходную  
виньетку  на загл ав н о м  листе „С ти хотворен и й  П. М еж акова“ , 
С пб. 1828. Е щ е о д н а  ви н ьетка  находится  на заглавн ом  листе 
к анатом ическом у атласу  Б уяльского , и зоб раж аю щ ая  Э скулапа 
и трех  гениев, ухаж иваю щ их з а  больны м . И орд ан ом  бы ло 
исполнено 14 контурны х виньеток  и картинок , но не для 
русской  книги , а д ля  английской: „T h e  sto ry  of P syche  with 
a c lassica l en q u iry  in to  th e  sign ification  a n d  orig in  of the  
fabee by  E lisa b e th  S tru tt  w ith desings in outline by  John  
G ibson  esq . k. a . 1 8 4 9 “ .

В „С л оваре  г р а в е р о в “ Д . А . Р ов и н ск о го  (45) эти  ви н ьетки  
и картинки  п од роб н о  не описаны , оп исание их впервы е бы ло 
сделано С . П . В и н оград овы м  в „К атал о ге  гравю р Ф . И . И о р 
д а н а “ (46). Ч то  к асается  и зд ан и й  с гравю рам и  на стали , то 
число их очень н евели ко , и лучш ие и з  них были исполнены  
в Л он дон е , —  этот  р о д  гр а в и р о в ан и я  у наш их граверов  почти  
совсем  не п ри ви лся . Т ак , пом им о „У тренней  З а р и “ 1 8 3 9 —  
1843 г . г., „Галлереи  ж енщ ин Ж о р ж -З а н д а “ , М. 1843, гр а в и р о 
ваны на стали ан гл и й ски м и  граверам и  листы  такж е в „Д ам ско м  
А льбом е“ С пб . 1854  (47) и в др . изданиях, как: „К арти н ы  
Русской Ж и в о п и си “ С пб . 1846 (48), „В иды  России . И з  п а м я т 



ной книж ки , и здаваем ой  воен н ой  ти п о гр аф и ей “ , С пб. 1862, 
„В оенны е сц е н ы “ 1862— 1864  г . г., „Р усские сц ен ы “ , С пб. 
1 8 6 2 — 1864  г. г. (49). Н е к о т о р ы е  из этих и зд ан и й , как  напр., 
„П утеш ествие с детьм и по святой  зем л е“ , С пб . 1849, с 48 гр а 
вю рам и , были отпечатаны  в П ариж е, а „С евер н о е  С и я н и е “ 
1863 г . — в Л ейпц иге.

В числе этих и зд ан и й  надлеж ит особенно отм етить  одно 
из самы х краси вы х , — „С то  русских л и т е р а то р о в “ ( 50); рисунки 
к этом у и зд ан и ю  бы ли исполнены  лучш ими наш им и художни
ками: А . и К . Б рю лловы м и, Л адурнером , К . З ел ен ц о вы м , Д е м и 
довы м , Д е за р н о , А . П. С апож никовы м , В. Ф . Тим мом , 
гр. Ф . Т олсты м  и Т . Г. Ш евч ен к о  и бы ли гр ави р о ван ы  на 
стали в Л о н д о н е . И зд ан и е  это  бы ло п ред п ри н ято  А . Ф . С м ир- 
дины м , но, за  отсутствием  подписчиков, он не м ог его  окон 
чить, вы ш ло  всего  три  том а с 10 портретам и  и рисункам и 
в каж дом.

А . Ф . С м ирдин  особенно  вы д еляется  среди  всех наш их 
издателей  как  по и зящ еству  изданны х им книг, так  и по 
своем у б ескоры сти ю , д о вер ч и во сти  и щ ед рости , которы е д о 
вели его  до  разо р ен и я . Е го  книж ны й м агази н  на Н евском  
был цен тром  книж ной деятельн ости  для всей  России , своего 
род а b u rea u  d ’esp rit, куда сходились для об м ен а  мнений все 
наш и ви д н ы е  писатели. Э тот  книжны й м агази н  увековечен  
ви н ьеткой  во  2-й части „ Н о в о се л ья “ (51), н а  первом  плане 
которой  и зображ ен  А . С . П уш кин, разго вар и ваю щ и й  с кн. В я
зем ским , слева  п ри казч и к  Ц в етко в , обладавш ий  ф еном еналь
ной п ам ятью , за  кон торкой  сам  А . Ф . С м и рд и н  р азго вар и вает  
с С ен ьк овски м , позади  п ри казч и к  Н ож евщ и ков  и на заднем  
плане —  н есколько  ф игур.

6 .

И з  числа гр авер о в , вы ш едш их не и з  А к ад ем и и  Х удож еств 
и р аб о тавш и х  д ля  книг, надлеж ит н азвать  м оск овского  гравера 
Д м и тр и я  А р к ад ьева , которы м  весьм а удачно исполнена, между 
прочим, в и н ьетк а  на грави рован н ом  загл авн о м  листе книги: 
„П ослание Л ага р п а  к граф у А . П . Ш у вал о ву “ . М осква 1817. 
Ч то к асается  иностранны х граверов , раб отавш и х  для русских 
изданий , то  п ервое м есто  принадлеж ит С аундерсу  (Joseph  
S aunders), гр авер у  резц ом , ж ивш ем у в П етерб урге  с 1794 г. и 
граверу  при Э рм итаж е; им исполнено было 48  карти н ок  для



„Э рм итаж ной  Г ал л ер еи “ 1805 г. и н есколько  красивы х  в и н ье 
ток , как  напр., „ С о б р ан и е  сти хотворен и й  А нны  Б у н и н о й “ . С пб. 
1 8 0 9 “ , к „С о ч и н ен и ям  В асилия К а п н и с та “ С пб. 1806, „А н а
кр еон ти ч ески е  п е с н и “ Д ер ж ав и н а  и др . ( 53).

И зд ан и й  с гр а в ю р ам и  оф ортом  у нас бы ло сравн и тел ьн о  
очен ь  мало; одним  и з  первы х я в л яется  „В олш ебны й ф он арь , или 
зрел и щ е С . -П етерб ургски х  расхож их п р о д а в ц е в “ . Е ж ем есячное



издание на 1817 год. В ти п ограф и и  П лавильщ икова, 4°. И зд а 
ние вы ходи ло  на веленевой  бум аге по 45 руб. и на лю бской 
по 30 руб. И здателем  бы л П . П етров (кн. П. П. В язем ский). 
В сего вы ш ло: одна л и то гр аф и я  и 40  типов ( 54), гр ави р о в ан 
ных А . Г. В енециановы м  креп кой  водкой , почти  б ез теней  и 
раскраш енны х. Д . А . Р ови н ск и й  д ает  об этом  и зд ан и и  такой 
отзы в: „В некоторы х и з этих картинок типы  переданы  очень 
верно и ж ивописно, и в этом  отнош ении они далеко  лучше 
красивы х оф ортов  Л еп р ен са  и Гейслера, но з а  рисунок по
хвалить н е л ь зя “ (55). И зд ан и е  это  обращ ает на себ я  вним ание 
тем, что  ср ед и  всей  м ассы  иллю стрированны х и зд ан и й  этой  
эпохи я в л яется  одной и з  первы х попы ток изоб раж ен и я  д ей 
ствительной  ж изни.

А . П . С апож никовы м  (1795— 1855), ж ивописц ем -гравером , 
в 1844 г. бы ли изданы  53 картинки , грави рован н ы е почти 
очерком , креп кой  водкой , в книж ке Д ал я  „П охож дения Х ри 
стиана Х ри сти ан ови ча В иольдам ура и его а р ш е т а “ . А . П . С апож 
ников первы й  у нас начал делать копии с м едны х гр а в и р о 
ванны х д осок  посредством  гальванопластики .

В том  же 1844 г. вы ш ел  п ервы й  и единственны й  вы пуск 
„Ж ивописной У кр аи н ы “ , состоящ ий  из ш ести листов, наш его 
превосходного  оф ортиста  Т. Г. Ш евчен ко  (1814— 1861), боль
ш инство оф ортов  которого  составляю т портреты  и отдельны е 
картинки ( 56).

К ак  бы  продолж ением  этого  издания, в п ам ять  Т . Г. Ш е в 
ченко, Л . М. Ж ем чуж никовы м  (1828— ? )  в 1861 г. при журнале 
„ О с н о в а “ бы ла издана „Ж ивописная У краи н а“  —  48 картинок 
в 8-ю  долю  листа, из которы х 43 были гр ави р о в ан ы  крепкой 
водкой  Ж ем чуж никовы м , одна (№  1) —  Б ейдем аном  и четы ре 
(№ №  30, 42, 43 и 48) —  В. В. В ерещ агины м . Все гр авю р ы  были 
отпечатаны  на китайской  бумаге сам им  Л . М. Ж ем чуж никовы м , 
к ним бы ли присоединены  кратки е  описания на отдельных 
листочках. Э то  превосходное изд ан и е  составляет теп ерь  библио
граф ическую  редкость  (57).

И з  числа наш их оф ортистов одним из сам ы х зам еч атель
ных явл яется  И . И . Ш иш кин , о котором  А . И . С ом ов писал: 
„И . И . Ш и ш ки н , как гравер -п ей заж и ст  —  единственны й и не
бы валы й в Р оссии . М ало того , среди  акваф орти стов  столь 
богатой  м астерам и  этого  род а Зап ад н ой  Е вропы  найдется 
лиш ь мало соп ерн и ков  ему по искусству передавать  в гравю ре 
растения, особенно  густы е леса, сосны  и ели. И м я  Ш иш кина



со врем ен ем  за й м е т  одну из видны х стран и ц  в словаре пока 
ещ е нем ногочисленны х русских p e in tres-g rav eu rs“ ( 58). А льбом ы  
гр ав ю р  И . И . Ш и ш к и н а  были изданы  в 1873, 1878 и 1886 г. г.

Н едурны м  оф о р ти сто м  был В. Е. М аковский, начавш ий 
зан и м аться  оф о р то м  в 1884 г. под руководством  Л . М. Ж ем 
чуж никова и в 1887  г. издавш ий 12 оф ортов, под загл ави ем  
„ О ф о р ты  В. Е. М ак о в с к о го “ . М осква.

О ф ортом  такж е заним ался проф ессор  гр ави р о в ан и я  
В. В. М атэ (1 8 5 6 — 1917), стяж авш ий себе славу как  гр авер  
на дереве; и сп ол н ен н ы е им оф орты  по преим ущ еству —  п ортреты .

В общ ем , к а к  мною  бы ло указан о  вы ш е, оф о р тн о е  дело 
у нас в X IX  стол ети и  было в зачаточн ом  состоянии  и почти 
ни чего  не дало  в  см ы сле книж ной иллю страции, так  как  все 
альбом ы  с оф о р там и , строго  го во р я , должны бы ть отнесены  
не к  книгам , а  к „увраж ам “, т . е. и зд ан и ям  без текста.

С  появлением  ли тограф и и  и возрож дением  гр авю р ы  на 
д е р ев е  число книг, иллю стрированны х гравю рам и  на м еди , по
степенно  п адает и в  качественном  и в количественном  отнош ениях, 
так  по прои звед ен н ом у  мною  подсчету  по „К аталогу  русских 
иллю стрированн ы х и зд а н и й “ Н . А . О б ольян и н ова, и з числа 62 и з 
д ан и й , вы ш едш их в 1840 году, только 16 вы ш ло с гр авю р ам и  на 
м еди , в 1845 году и з  числа 69— 12, в 1850 г. и з  40  только 
5, а  в 1859 г. и з 53 книг только  одна. Во второй  половине 
XIX столетия ещ е вы ход ят книги  с гравю рам и , но на стали, 
исполненны е в Л о н д о н е  и Л ей п ц и ге.

И з  числа последних изданий  XIX столетия  с гравю рам и  
на м еди надлеж ит у к а за ть  на „К апитанскую  д о ч к у “ А . С . П уш 
кина и „ К н я зя  С е р е б р я н о го “ гр. А . Т олстого , изданны х 
в 1891 и 1893 г . г. в М оскве В. Г. Готье. „К апитанская  д о ч к а “ 
бы ла и здан а с п ор тр ето м  поэта с о ри ги н ал а  Р ай та  и 12 рисун
кам и  П авла С о к о ло ва , гр ави р о в ан н ы м и  Л ам отом , в количестве
1. 000  экзем п л яр о в , и з  которы х 100 на японской  бумаге. „К н язь  
С е р е б р я н ы й “ бы л издан  с гр авю р ам и  на меди А . Л ал о за , 
такж е в коли честве  1. 000  экзем п л яров , и з  которы х 150 на 
японской  бум аге с  д вум я сю и там и  —  av an t e t avec la le ttre  (59). 
О б а  эти  и зд ан и я, несм отря  на превосходны е гр авю ры , ти п о 
граф ское  и зящ еств о  и относительную  деш евизну, не наш ли 
полного сбы та, б л аго д ар я  п оразительном у равнодуш ию  наш ей 
публики к делу худож ественной иллю страции. И м ен н о  этот 
инди ф ерен ти зм  публики, а  с другой  стороны , — отсутствие лю би
телей  и зн атоков  книги , заставл ял  издателей  книг в XIX веке



огран и чи ваться , главны м  об р азо м , виньеткам и  на заглавн ы х  
листах и пом ещ ением  не б олее  двух-трех гр авю р , а в редких  
случаях пяти , на отдельны х листах, несм отря на наличие о т
личны х ри совальщ иков и гр ав е р о в .

Т аки м  образом  м ы  видим , что книж ная иллю страция 
достигла своего  р асц вета  и вы ш ла на более сам остоятел ьн ы й  
путь в п ервое  30-летие XIX в. Н аибольш ее р а зв и т и е  полу
чила ви н ьетн ая  гр авю р а. У влечение ром ан ти зм ом  и ан ти ч
ностью  наш ло сильное отраж ение в гравю рах . З аи м ств о в ан и е  
с иностранны х о б р азц о в  особенно  зам етно  в иллю страциях 
к детским  книгам , огром ное больш инство которы х  являлось 
или п ереп ечаткам и  или подраж аниям и  зап адн ы м  образцам . 
З а  исклю чением  сочинений  баснописцев, русски е художники, 
в особен н ости  в первой  половине XIX столети я , совсем  не 
и ллю стрировали  детских книг. В книгах XIX стол ети я  почти 
не встр еч аю тся  оф орты ; так  же не приви лось среди  наш их 
худож ников гр ави рован и е  на стали; больш инство  этих гравю р  
зак азы в ал о сь  в Л ондоне, Л ей п ц и ге  и П ариж е.

И з  числа кн и гои зд ателей  иллю стрированн ы х книг наи 
более вы д ели ли сь  Б екетов , С м ирдин , а  во  второй  половине 
XIX с то л ети я  —  Генкель и Готье.

Т а к  к а к  гр авю р а  на м еди  начала вы тесн яться  литограф ией  
и кси л ограф и ей  с конца 30-х годов, то  ори гинальны е сочинения 
б ольш и н ства  наш их лучш их писателей  XIX ве к а  не были 
и ллю стрированы  гравю рам и  на меди. В книж ны х гравю рах  
XIX сто л ети я  мы сравнительно  очень м ало ви д и м  отраж ений 
д ей стви тельн ой  ж изни, что  со  зн ачи тельн о  больш им  успехом  
вы полняет ли тограф и я  и гр а в ю р а  на дереве.

Г л а в а  в т о р а я .

Л И Т О Г Р А Ф И Я .

1 .

П ри „В олш ебном  Ф о н а р е “ 1817 года ( 60) бы ла прилож ена 
л и тограф и рован н ая  карти н ка с подписью  „F ête  n a tio n a le  russe. 
R ussisches V o lk sfe s t“ . В предисловии  было сказан о : „В заглавии  
вм есто ви н ьетки  изображ ен народны й  п р азд н и к  под Н евским , 
рисованны й  и отпечатанны й на кам не, по новом у  и зоб рете
нию , н азы ваем ом у  L ithog raph ie . С и е полезное для художеств,
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н овое  в XIX веке , ещ е п ервое в сем  и здании  в Р осси и  явл яется  
в с в е т “ . Е. Н . Т е в я ш о в , восп рои звед я  эту карти н ку  в своем  
труде „О п и сан и е  нескольких  гравю р  и л и то гр аф и й “ ( 61), п ри 
п и сы вает ее  б е з  д остаточ н ы х  оснований  раб оте  В енецианова. 
Д . А . Р ови н ск и й  ( 62)  по поводу  ее говорит: „В соб ран и и  И . И . Ва
улина есть п о д о б н ая  же картинка, и зоб раж аю щ ая  зим нее 
гулянье в П етер б у р ге  на Н ев е  (горы ) с пом еткою : „N . S erra - 
c a p rio la  1 8 1 7 “ . Д а л е е  Р о ви н ски й  вы сказы вает  предполож ение: 
„ Н е  о н  ли л и то гр аф и р о вал  и первую  к ар ти н к у ?“ . Т ак о е  п ред 
полож ение и м ее т  з а  собой  и то  основание, что авто р о м  вто
рой  карти н ки  б ы л  неаполитанский  посланник в П етербурге, 
A n to n io  M aresca  D onnorso , d u ca  d e  S erra  C aprio la , ж енаты й на 
кн. В язем ской , и здателем  же „В олш ебного  Ф о н а р я “ бы л б л и з
ки й  р о д ствен н и к  его  ж ены , кн. П . П. В язем ский , скры вш ий 
св о е  им я под  псевдоним ом  П авла П етрова . П о ком петентном у 
м нению  Д . А . Р ови н ск ого , х ар актер  картинок  бы л аналогичен , 
а  потом у с больш им  верояти ем  мож но приписать и первую  
картинку  том у же автору . Э ти  д ве  картинки  счи тали сь  п ер 
вы м и русским и ли тограф и ям и .

В 1912 году  удалось устан ови ть  ( 63) сущ ествован и е  л и то 
граф и и  А . О р л о в ск о го , п ояви в ш ей ся  у нас на год  ран ьш е, 
при чем на ней  худож ник отм етил не только год, но и м есяц  
ее появления. В ообщ е русские гр авер ы  и ли тограф ы  не имели 
похвальной п ри вы чки  иностранцев точно  д ати р о в ать  врем я 
вы хода в свет  гр авю р ы  или литограф ии , и то  об стоятельство , 
что  на этой  кар ти н к е  и м еется не только  1816  год, но и м есяц — 
м арт , притом  п оставлены  они в соверш енно  необы чайном  
м есте, не под  карти н к ой , как  это  обы кновенно  д елается , а  в 
п равом  верхнем  углу, служит д о казательством  ж елания худож
ника точно о тм ети ть  врем я  п оявл ен и я  п ервой  литограф ии  в Р о с 
сии, тем  более, что  ни на одной  из м ногочисленны х литограф ий  
О р л о в ск о го  нет д а ти р о в ан и я  „ м е с я ц а “ появления в свет  к а р 
тинки . Л и т о гр а ф и я  эта  и зо б р аж ает  курда, едущ его сп рава  
верхом , з а  ним  ещ е д в а  всад н и ка , на заднем  плане зам ок , 
наверху  подпись: „А . O rlow ski. 1 8 /III— 1 6 “ .

К ар ти н ка  э т а  пом ещ ена в альбом е, единственны й и звест
ны й  до сих пор экзем п л яр  к о то р о го  находится в Э рм итаж е. 
А льбом  этот р а зм ер ам и  46 X  31 сант . им еет калиграф ическую  
надпись: „P rem ier E ssai d e  la g rav u re  sur p ierre  fait à  S t .  -P e te rs- 
b o u rg  au M ois d e  N ovem bre  1 8 1 6 “ , меж ду росчерком  м елко: „E crit 
e t g ravé  p a r  T h e rese  S c h n e id e r“ . А льбом  закл ю ч ает  в себе  13



листов л и тограф и й , отпечатанны х на бумаге W h atm an n  с в о д я 
ными зн акам и  1811 и 1815 г . г. К ром е литограф ии  А . О р л о в 
ского , к о то р ая  пом ещ ена п ервой  в альбоме, им ею тся литограф ии  
с подписям и: „Н . A d a m s“ , одна, и зображ аю щ ая К ори н н у  с лирой 
в  руках, затем  ваза , с подписью : „C om posé  e t dessiné  sur p ierre  
p a r  le C onse iller d e  C our e t P ro fesseu r d ’H a tten b e rg e r. 1 8 1 6 “ 
( 64), и д ругая  с его  же подписью , п редставляю щ ая вариант 
п ам ятн и ка в парке Д етск о го  С ела „C ruche c a ssé e “ ; ещ е к а р 
тинка с подписью : „La chu te  d e  N iag a ra  —  P. S v ig n in e“ , два 
портрета: один  с подписью : „M olinari pinx. -del. R o e d e r“ , и зоб ра
ж аю щ ий К. X . Р ей сси га  ( 65) и д р у го й  —  Ф . Ф . Ш уб ерта , осталь
ны е ли тограф и и  без подписей.

Н ед авн о  был найден в библиотеке А л ексан д ровского  
д во р ц а  в Д е тск о м  С еле альбом , переплетенны й в красны й 
саф ьян , с н ад п и сью  „G ravures su r p ierre  faites à  S t-P e te rsb o u rg  
1 8 1 6 “ . А льбом  этот  им еет три  заглавны х листа: 1) „P rem ier 
Essai de la g ravure  su r p ierre  fait à S t-P e te rsb o u rg  au  M ois de 
N ovem bre 1 8 1 6 “ . 2) Second Essai. L ’écritu re  o rd in a ire  p asse  du  
p a p ie r  sur la p ie r re “ и далее длинны й текст и 3) „T roisièm e 
Essai. E critu re  à  plum e su r la p ierre  faite à S t-P e te rsb o u rg  au 
M ois de  N ovem bre  1 8 1 6 “ . А льбом  заклю чает в себе  19 листов, 
в том числе одну страницу нот и 12 литограф ий  и 6 ли стов 
тех же ли тограф и й , печатанны х на розовой  бум аге. В этом  
альбом е н екоторы е  листы , как  напр., работы  О рловского , 
Г аттен б ергера  и С виньина, те же, что  и в альбом е Э рм итаж а, 
кром е того , л и тограф и и  работы : G . de  T ra itteu r, M onferrand  и
S.  C hiflard . Н ек о то р ы е  листы  раскраш ены . Н есом ненно , что 
эти  оба ал ьб ом а составляю т инкунабулы русской литограф ии .

Н а год  ранее, в 1815 году, появилась п ер вая  л и то гр а
ф и рован н ая  книга . О б  ее появлении  свидетельствует М. И . Пы- 
ляев  ( 66), у к азы в ая , что во  врем я пребы вания русских войск 
в 1815 году в П ариж е группа чиновников м и н и стерства  ино
странны х дел, во  главе с бароном  Ш иллингом , заним алась 
составлением  и перепиской  разны х актов на ф ранцузском  
язы ке, которы х  нельзя бы ло д овери ть  иностранцам . К то-то 
указал Ш иллингу , что этого  продолж ительного коп и рован и я 
бумаг можно избегнуть употреблением  литограф ии . Ш иллинг 
был послан в М юнхен, где ли тограф и я бы ла и зо б р етен а  и 
усоверш ен ствован а. Там следовало налитограф ировать  что- 
нибудь по-русски . С лучайно Ш иллингу попалась ходивш ая 
в то врем я по  рукам  ш уточная поэма В асилия П уш кина,



н аписанная  им окол о  1810  года, „О п асн ы й  со сед “ . Ш иллинг 
н ал и тограф и ровал  ее  и с  нею  отп рави лся  обратно  в П ариж . 
С одерж ание возб уд и л о  общ ий смех, а исполнение оказал ось  
б езукоризненны м ; при  м инистерстве иностранны х дел  была

за в е д е н а  л и тограф и я, —  п ервая  в Р оссии , и барон Ш иллинг 
бы л назначен  ее д и р екто р о м . Т аки м  образом  „О пасны й  с о с е д “ 
явл яется  первой  л и то гр аф и р о ван н о й  наш ей книгой.

Д о  сих пор считали , что в этой  литограф ии  печатались 
только     одни     бум аги ,      но      недавно       в    отделение    гравю р    Рум ян-



цовского  м узея  поступило и з  собрания Б ар яти н ск о го  издание, 
носящ ее н азван и е : „E ssais lithog raph iques  executes dan s les 
anneés 1816, 17, 18 e t 19 sous la d irec tion  d u  B aron  Paul 
Schilling d e  C anstad t. S t-P e te rsb o u rg  à l’é tab lissem en t litho 
g rap h iq u e  du  C ollège Im peria l des affaires é tra n g è re s“ . Н адпись 
эта сделана калиграф ически м  почерком  и вн и зу  им еется и 
ф ам илия лица, ее исполнивш его  „G ass s c r . “ . З агл а в н ы й  лист 
разм ерам и  5 7  X  45 сантим етров напечатан  на бум аге W hatm ann

1816 года. К ром е этого  листа им еется ещ е 9, и з  них на ч еты 
рех п о р тр еты  б ез подписей: П етра  Великого, Ф е о ф а н а  П ро
коповича, Е рм ака, кн. Я . Ф . Д ол горукова  и кн. Б. А . Голи
цына. Д а л е е  п ортрет работы  другого  худож ника с подписью : 
„H einrich  B aron  von K orff, P rä sid e n t des R eichs-Justiz  C olle
gium s, und  R itte r  m ehrerer O rd e n “ , вид  К ры м а с подписью  
„K ikenéis“ с  м онограм м ой „С . K . “ и 1819 г. (К арла Кю гель- 
хена), ж окей  верхом , с лош адью  в поводу, с подписью  „D esar
n o d “, и ж ан ровая  военная сцена б ез  подписи.

Все листы  напечатаны  на бумаге W h atm an n ’a 1816— 1819 г . г. 
П ортрет П етр а  В еликого  ли тограф и рован  с о ри ги н ал а  К . М оора,

Л и то гр аф и я D e s a r n o d .



как  п ред п олагаю т, и тал ьян ски м  гравером  Ф р ан ч е с к о  В ендра- 
м ини , им же и сп о л н ен ы  и п ортреты  трех сподвиж ников 
П етр а  и п о р тр ет  Е р м ак а . Все эти пять п ортретов  н ап еча
тан ы  н а  бум аге 1 8 1 6  го д а , следовательн о , тож е долж ны  бы ть 
отнесены  к и н кун аб улам  русской ли тограф и и . С ю и та  этих 
п ортретов  в н асто ящ ем  издании  неполная, в Э рм итаж е им е
ю тся ещ е п о ртреты : Л еф о р та , А . С . М атвеева, гр. Б. П . Ш е 
рем етева  и кн. В. В . Голицы на. Все эти  п ортреты  в Э рм итаж е 
в двух видах: a v a n t la le ttre  и с подписям и , при  чем  под 
подписью  и м ею тся  худож ественно исполненны е р азн ы е  ви н ь
етки . Ч то  к а с а е т с я  п ортрета  П етр а  В еликого , то он  был 
в о сп р о и зв ед ен  в книж ке С кам они  „A lois S enefe lder und  sein 
W e rk “ ( 67), и о  нем  бы ло ск азан о  следую щ ее: „Р исунок 
на кам н е  В ендрам ини , считаю щ ийся п ервой  русской л и то гр а
ф и ей , отп еч атан н ой  в 1817 году в л и тограф и и  при Г лавном  
Ш та б е  в П етер б у р ге  с  ед и н ствен н ого  отпечатка  av an t lа  
le ttre  в П убличной  Б и б л и о т е к е “ .

Т аки м  о б р азо м  мы видим , что все  сооб щ ен и я С кам он и  
неточны : л и то гр аф и я  эта  не п ервая , напечатана не в той 
л и тограф и и , в к о то р о й  он указы вает , и не в 1817 г., а  в 1816 г. 
и, наконец , не у н и к ал ьн ая , —  так  как  и звестн о  ч еты ре  э к зе м 
пляра.

Я  п озвол и л  себ е  о стан ови ться  н а  несколько  подробном  
описании  инкунабул русской  ли тограф и и  в различны х и зд а 
ниях  им енно вви д у  всех неточностей , до  сих пор о них 
напечатанны х, п ри вед ен н ы е же мною  описания ал ьб ом ов  по
я в л я ю тс я  в печати  вп ервы е, т а к  как  альбом ы  эти  до  сих 
пор  не бы ли и звестн ы  наш им  библиоф илам .

В б и б ли отеке  А л ек сан д р о вск о го  д в о р ц а  в Д етск о м  С еле 
и м еется  ещ е один  альбом , отн осящ и й ся  такж е к 1816 году. 
А льб ом  этот  и м еет надпись: „А  sa  M ajesté L ’Im peratrice  E lisa
b e th  p a r  S o p h ie  Sab loukoff. H om m age d e  g ra titu d e  e t de  v é n é ra tio n “ .

В альбом е 6 в и д о в  К р ы м а с  подписям и: „D essiné d ’ap rès  
n a tu re  p a r  C . K ü g e lch en . —  L ith . p a r  S o p h ie  S ...  “ . К аж ды й лист 
отп ечатан  в двух экзем п л яр ах , —  ч ерн ой  и коричневой  краской . 
Д . А . Р о ви н ски й  ( 68) описал  тол ьк о  четы ре ви д а  —  не как 
альбом , а  как  отд ел ьн ы е  листы , и не указал  что  „S o p h ie  S .“ —  
С о ф и я  С аблукова.

П одп и сь  на эти х  листах  „ S o p h ie  S ...“ до  сих пор при
писы валась  гр . С о ф и и  С тр о го н о во й , им я которой  упом инается  
в „С л о вар е  г р а в е р о в “ Д . А . Р о в и н ск о го  ( 69).



Н и  книг, ни альбом ов с ли тограф и ям и , вы ш едш их 
в 1817 год у , —  не известно . В 1818 году п ояви лась  п ервая  ли то
гр аф и р о ван н ая  виньетка  р аб оты  В енецианова на заглавном  
листе  книги  „О б  общ ественном  п ризрении  в Р о с с и и “ (70). 
В иньетка и зображ ает сидящ ую  около колонны  женщ ину, 
около  которой  на кам не и зображ ена сова  как  эм блем а муд
рости; на колонне подпись: „В ен ец и ан ов“ .

Д р у го е  издание, вы ш едш ее в том  же 1818 г., представляет 
длинны й скл адн ой  лист, сброш ю рованны й  на 12 листах, „Ф и - 
листри. Г ен еалоги ческая , хронологическая и синхронистическая 
таблица Р осси й ской  и сто р и и “ с четы рьм я виньеткам и  „L itho
g raph ié  p a r  B egg row “ и 16 рисункам и, из которы х  пять с под
писью  А л ексан д рова . В конце им еется подпись: „П ечатано 
в ти п ограф и и  и литограф ии  коллеж ского сек р етар я  А ле
ксандра П лю ш ара. Виды пам ятников рисованы  ж ивописцем  и

В и н ьетка В ен ец ианова на загл авн о м  листе книги  „О б  общ ественном  п р и зрен и и  в
Р осси и “. 1818.



архитектором  и тал ьян ск о й  нации Т озелли . А  п еревод и л  на 
кам ень г. Ежов, восп и тан н и к  С ан ктп етерб ургской  академ и и . 
Б ю сты  ри сован ы  ж ивописц ем  и ф игуристом  Г. Ф р е м и “ . П од  
одним  и з р и сун ков  и м еется  подпись: „У достоилось л естн ого  
од об рен и я  И . Р о с с и й с к о й  А к ад ем и и “ . В ообщ е это  и зд ан и е  
бы ло встречен о  од об ри тел ьн ы м и  отзы вам и  печати  в „С евер н о й  
П о ч те “ и „Р у сск о м  И н в а л и д е “ ( 71). О б ол ьян и н ов  не точно 
описал  это  и зд а н и е  ( 72), отнеся часть его  ко 2-м у и зд ан и ю  
1820 г., более то ч н о е  описание п ри веден о  у Е. Н . Т е в я ш е в а  ( 73).

Т р етье  и п осл ед н ее  издан и е, н ачавш ее  вы ходить в 1818  г. 
и оконченное в 1822  году  —  О си п о в  и У ш аков, „В сеобщ и й 
садовн и к , или п ол н ое  сад оводство  и б о та н и к а “ ( 74) —  заклю ч ало  
в себ е  5 ч астей  с  68  ли тограф и ям и .

В 1819 году вы ш л о  только  одно  изд ан и е  с  ч еты рьм я 
л и тограф и ям и : „ О б р а за , украш аю щ и е ц арски е  вр ата  гл авн о го  
со б о р а  К азан ск и я  Б ож ией  М атери  в С ан ктп етерб урге ... писаны  
Вл. Б о р о ви к о в ск и м ... Р и сован ы  на кам не и изд ан ы  Вл. П о- 
го н к и н ы м “ ( 75).

Ч р е з  н есколько  лет, когда и н терес  к л и тограф и и  сильно 
в о зр о с , и ко гд а  о к а за л о сь  зн ачи тельн ое  число лиц, ж елаю щ их 
учиться л и то гр аф и р о ван и ю , это т  же Вл. П огонкин  яв и л с я  п ре
п о д ав ател ем  л и то гр аф и и  для частны х лиц, о  чем в „ С о р е в н о 
вателе п росвещ ен и я  и б л аго т в о р е н и я “ 1824  г. ( 76) он  напечатал  
довольн о  длинное и очень и н тересн ое объявлен и е.

В 1820 году у нас п ояви л ась  п ер вая  книж ка, тр акту ю щ ая  
о технике л и тограф и и , под  загл ави ем  „ О  ли тограф и и  или сп о 
соб е  п ечатан и я  н а  к ам н е“; 8°, 20 стр . К ниж ка зак л ю ч ал а  
в себ е  со кр ащ ен н ы й  п еревод  с ф ран ц узского  труд а  Л астер и . 
П ри книж ке б ы ли  прилож ены  д ве  карти н ки , одна и з  которы х 
п р ед ставл яет  л и то гр аф и ю  пером , затем  план с подписью  „Г рав. 
К орн . Б о га т ы р е в “ , изображ ение стан к а  с принадлеж ностям и  
и о б р азец  п ер ев о д а  с  бум аги  на кам ен ь . Н . А . О б ол ьян и н ов  (77) 
без достаточны х  осн ован и й  п р и п и сы в ает  первую  л и тограф и ю  
в этой  книж ке р а б о те  О р л о в ск о го ; не го во р я  уже о том , что  
по характеру  ри сун ка  эта  л и то гр аф и я  нисколько не н ап о м и 
нает его  работу , н а  ней нет его  м онограм м ы , которую  он, 
составл яя  исклю чение среди  наш их худож ников, стави л  н а  всех 
своих работах , и м ея  в виду, о ч еви д н о , и то , что его  р аб оты  
очень м ногие ко п и р о в ал и  и что вы нудило его в 1823  году 
возб уд и ть  у нас  п ервом у  воп рос  о праве  худож ественной соб
ственности . М онограм м а на второй  карти н ке  пером  п роч и тан а



О б ол ьян и н овы м  неверно, о н а  сделана зер кал ьн ы м  письмом 
и о зн ач ает  „S. C .“ К ниж ка эта  в XIX в. бы ла у нас  чуть 
не еди н ствен н ой  по технике литограф ии . Т олько  в 1834 г.
A .  П . С апож ников и здал  брош ю ру, составляю щ ую  в н асто я 
щ ее в р ем я  б и б ли ограф и ческую  редкость, „О б  и скусстве  лито
гр а ф и р о в а н и я “ .

К ром е этой  книж ки в 1820 году вы ш ло всего  ещ е ш есть 
книг с ли тограф и ям и , в том  числе „12 видов Ц ар ск о го  С ела
B.  Л а н ге р а “ (О б ол ьян и н ов  №  1436а).

В 1820  г. возн и кло  в П етерб урге  О б -в о  П оощ рен и я  Х у
дож ников, о казавш ее  огром н ы е услуги в деле популяризации  
худож ественной литограф ии  и ее культивированию . Вместе 
с этим  об щ ество , поддерж ивая исклю чительно русских худож
ников, вн есл о  национальную  струю  и сп особствовало  р а з 
витию  национальной  ш колы . К ом итет общ ества , делая м ного
численны е за к а зы  худож никам  на л и тограф и рован и е  с картин  
и на м н оги е издания, ч резвы ч ай н о  серьезно  поставил  дело 
исполнения этих зак азо в : так, специально для н аблю дения в о 
общ е з а  р и сован и ем  был приглаш ен п роф ессор  В арнек; кром е 
члена ком и тета , н аблю давш его  за  тем  же, на другого  члена 
ком итета бы ло возлож ено  наблю дение за  печатанием  и на 
тр етьего  —  н ад зор  за  иллю м инованием , т . е. з а  раскраш и ван и ем  
литограф ий  от руки, как  это  было принято в  то  врем я.

Н ес м о тр я  на более чем 100-летнее сущ ествован и е  этого 
О б щ ества , сы гравш его  далеко  немаловаж ную  р о л ь  в истории 
русского  искусства, мы до сих пор не только не им еем  его 
печатной  и стории , но даж е у нас нет полного списка всех его 
издан и й . Е. М. Т евяш о в  сделал в этом  отнош ении  небольш ую  
попы тку, п ерепечатав  в своем  труде „С писок худож ественны м 
книгам , гр ави р о ван н ы м  и литограф ическим  эстам пам  и проч., 
и зданны м  о т  О б щ ества  П оощ рен и я  Х удож ников“ ( 78). С писок 
этот, ставш и й  библиограф ической  редкостью , был впервы е 
опубликован  в 1834 году и, конечно, не охваты вает собою  всех 
и зданий  О б щ еств а . Э тим  отсутствием  сведений  об изданиях 
О б щ ества , надо  полагать, об ъ ясн яется  и то, что  м ногих и з них 
мы не встр еч аем  в библиограф ических трудах по описанию  
и ллю стрированн ы х изданий . О д н и м  и з первы х и зданий  О б щ е
ства бы ло „С о б р ан и е  ви д ов  С анкт-П етербурга  и его окрест
н остей “ , в лист, 48  листов, в ш ести тетрадях , в обложках, 
исполненны х н а  камне: А лександром  и К арлом  Брю лловы ми, 
К . Б еггровы м , В асильевы м , С . Г алактионовы м , Е саковы м , Ни-



цом, С аб атом , А . Т о н о м  и Ш и ф ляром . Н ек о то р ы е  листы  этого  
и зящ н ого  и зд ан и я , нап ечатан н ого  в коли ч естве  350  эк зем п л я 
ров, бы ли вы п ущ ен ы  иллю м инованны м и ( 79).

В том  же 1822  году О бщ ество  П о ощ рен и я  Х удож ников 
издало  под н аб лю д ен и ем  проф ессора В арнека д ве  тетр ад и  по 
10 листов каж дая , „О б р азц о вы е  головы  д л я  н ачи н аю щ и х“ и 
приступило к  д р у го м у  капитальном у и зд ан и ю  „Н арод ы , ж иву
щ ие между К асп и й ск и м  и Ч ерны м и м о р я м и “ —  30 ли тограф и й , 
в трех  тетрад ях , р а б о ты  К. Б еггрова  (1799— 1875 г . г.), а к а д е 
м ика и уч ен ого  л и то гр аф а  при Главном  Ш таб е  (80).

О б щ еств о  и м ело  очень изящ ную  издательскую  м арку, к о 
то р а я  ста в и л а с ь  и н о гд а  и на отдельны х листах литограф ий .

Л и то гр а ф и я , и м ея  больш ие преим ущ ества по сравн ен и ю  
с гр авю р о й  в см ы сле легкости , п ростоты  прием ов и бы строты , 
у вл ек л а  всех наш их худож ников как  ж ивописц ев и р и со вал ь
щ иков , так  и гр ав ер о в ; и з  числа последних мы можем н азвать  
весьм а и весьм а нем ногих, как  напр., И в а н а  и К осьм у Ч еских, 
к оторы е  остались в ер н ы  гр авю р е  и не прим кнули к общ ем у 
увлечению . Э то  увл еч ен и е  худож ников вы рази лось , главны м  
о б разом , не в и ллю стри рован и и  книг, а  в так  н азы ваем ы х 
„увраж ах“ , т . е. альбом ах  б ез текста, а  такж е в л и то гр аф и р о 
ван и и  п ортретов , получивш ем  огром н ое  расп ростран ен и е . Все 
лучш ие и зд ан и я, вы ш ед ш и е  в продолж ение всего  XIX  столетия , 
о тн о сятся  не к книгам , а  к  этим  „увраж ам “ . В 1822  году  мы 
м ож ем  н азв ать  то л ьк о  одну и первую  научную  книгу, п о я в и в 
ш ую ся с  л и тограф и ям и : „G rego riu s  S passky . D e  an tiqu is  quibus- 
d am  scu lp tu ris  e t  in sc rip tio n ib u s in S ib iria . P e tro p o lis “ .

Н о  „у вр аж ей “ вы ш ло несколько, так  м ы  можем н азвать  
ч р езвы ч ай н о  и зящ н о  и зд ан н ы е „В иды  Ц арского  С ела. Р и со 
вал  с натуры  и н а  кам не А л ексан д р  Т о н “ , (81) п ять п р е 
восходны х л и то гр аф и й , отпечатанны х на китайской  бум аге 
в ли тограф и и  Г ельм ерсена; у  него  же, и в том  же 1822 году 
бы ло отп ечатан о  д р у го е  и зящ н о е  и зд ан и е , составляю щ ее в н а
сто ящ ее  врем я  больш ую  би б ли ограф и ческую  редкость, „ Л и т о 
граф и ч ески е  б е зд е л к и “ , в лист, ш есть  видов и типов, испол
ненны х с рисунков: А . и К . Б рю лловы х, Д е за р н о  и Ш уха, 
л и тограф и рован н ы х  В асильевским . И зд ан и е  это бы ло вы пу
щ ено О б щ еством  П о о щ р ен и я  Х удож ников (82).

И звестн ы й  и зд ател ь  П лю ш ар с  1820 г. по 1827 г. еж е
годно  вы пускал  и зящ н ы е  альбом ы  ви д о в  и типов П етерб урга  (83), 
в которы х  л и то гр аф и р о вал и  рисунки: А лександров, Герм ан,



Д езар н о , О рл овск и й  и С вебах . А льбом ы  сод ерж ат от 24 до 
42 раскраш ен н ы х литограф ий , при чем каж ды й лист обведен 
краш еной  рам кой . Т ексты  загл авн ы х  листов печатались  на ф ран 
цузском  я зы к е  и носили  разл и чн ы е названия: „V ing t-quatre  
nouvelles vues d e  S a in t-P e te rsb o u rg . L ithog raph iées  d ’ap rès  de  
nouveaux D essins, e t acco m p ag n ées d ’un Plan de  la v ille“ , „C o l
lection de cris e t costum es d e  Paysans e t P aysannes de  S t.-P eters- 
bourg. D essinés d ’a p rès  na tu re , p a r  d ivers a rtis te s  d e  la c a p ita le “ 
и др. Н ек о то р ы е  бы ли рассчитаны  на иностранцев, как  напр., 
„N ouvelle co llection  de  quaran te-six  vues de S t.-P e te rsb o u rg ... 
e t d e  ses env irons, D essinées d ’a p rès  natu re  p a r  d ivers A rtis tes , 
acco m p ag n ées d ’un p lan  d e  la  ville, d iv isé p a r  ca rré s  d e  re n 
vois, p o u r s ’o rien te r facilem ent, à l’usage des é tran g ers . A  S t.-P e- 
te rsb o u rg  se  trouve au salon  litté ra ire  français. 1827, chez A lexandre 
P luchart, im prim eur-lib raire , é d ite u r“ ... А льбом  1825 год а  весь 
исполнен  с  рисунков А . О р л о в ск о го  (84).

С ам  А . О рл овски й , н ачиная  с 1819 года, и зд ает  альбом ы  
типов, в 1820  году им бы ло и зд ан о  три  ал ьб ом а (85) по д ва  
больш их ли ста  в облож ке. П ервы е отпечатки  его  литограф ий  
п ечатались н а  толстой  белой  бумаге с оттиском  на поле пе
чати О р л о в ск о го ; п озд н ей ш и е —  на тонкой  бумаге. К аж дая серия 
в д ва  л и ста  п род авал ась  по 50  руб., серия в 6 л и сто в  —  100 руб., 
при чем б ы ло  указано , что „le P rix  de  chaque  dessin  separé  
est d e  25 ro u b le s“ . Типы  и сцены  исполнены  О р л о в ск и м  бойко, 
ч резвы ч ай н о  типично и чисто в русском  стиле. С вои м и  л и то
граф иям и  О р л о в ск и й  у ч аствовал  в издании „D rouville, V oyage 
en P e rse “ . 1-е и здание бы ло напечатано в П ариж е и 3-е вы 
ш ло в С пб . под  заглавием : „A tlas ou C ollec tion  de  43  C o stu 
m es P e rsan s  m ilitaires e t civils. D essinés p a r A . O rlow sky, pour 
o rner le voyage d e  Perse, fait p e n d a n t les années 1812 e t 1813. 
P a r G a s p a r  D rouville, C olonel de  C avalerie  au service d e  S. M. 
l’E m p ereu r d e  to u te s  les R ussies... T ro isièm e tirage ... S t.-P eters- 
bourg ... P lu ch art. 1823“ . В числе подобны х „увраж ей “ надле
жит н а зв а ть  „V ues p itto re sq u es  de  la F in lande, d é d iées  à S. M. 
L ’Im pera trice  E lisabeth  A lexeevna p a r  C. de  K ügelchen . 1823— 
1824“ (86), три  вы пуска в лист по пяти видов в каждом, р и 
сованны х н а  кам не сам им  К ю гельхеном .

Ч р езвы ч ай н о  интересно издание „Виды села  Г р у зи н о “ (87), 
о тн осящ ееся  к числу больш их библиограф ических  ред костей , — 
ни в одном  из наш их м узеев нет полного экзем п л яра . В опи
саниях     этого        и зд ан и я     сущ ествует      разница:   так     В. А . Верещ а-



гин у к азы в ает  н а  ф рон ти сп и с , грави рован н ы й  на м еди с п а 
м ятником  П авлу  I, и н а  36 рисунков, исполненны х на кам не. 
Н . А . О б о л ьян и н о в  не у к азы в ает  ф рон ти сп и са  и число л и то 
граф и й  у к азы в ает  40 . Рисунки  бы ли исполнены  кантонистам и  
военны х п оселен и й , но больш ая их ч асть  —  им енно 16 —  р и с о 
ван а креп остн ы м  гр. А р ак ч еев а  —  архитектором  и вп о сл ед 
ствии  п р о ф ессо р о м  И . С . С ем еновы м  (ум. в 1865 г.).

В истории  н аш ей  л и то гр аф и и  мы видим  то же, что  и 
в истори и  гравю ры : длинны й  р я д  худож ников сп ец и ал и зи 
руется и скл ю ч и тел ьн о  на л и то гр аф и р о ван и и  п ортретов , к о т о 
ры е в течение всего  XIX в ека  п о явл яю тся  как отдельны м и 
сю и там и  и альб ом ам и , так  и в дл и н н ом  ряд е книг; в о с о б ен 
ности м ного яви л о сь  и зданий  с п ортретам и  военны х. Н а и б о л ь 
ш ее р а зв и т и е  у нас л и то гр аф и я  получила в ц ар ство в ан и е  
Н и к о л ая  I, когд а  ц ар и л а  воен щ и н а во всех ее видах  и во

Л и то гр а ф и я  А . О рловского .



всем, и к о гд а  по заказам  п рави тел ьства  бы ла и сполнена м асса 
изданий, посвящ енны х воен н ой  истории: альбом ов с рисунками 
ф орм  обм ундирования, истори й  полков, отдельны х кам паний, 
альбом ов с п ортретам и  военны х, отличивш ихся на войне, 
атласов ф асадов и планов для военны х п остроек  и т. д.

Д ли н н ы й  р яд  и зданий  с л и тограф и рован н ы м и  портретам и 
откры вается  у нас изданием : Les con tem pora in s  p a r  G . H ipp ius. 
L itog raph ie  d e  l’A u teu r (88), в больш ой лист, 45  портретов по
этов, худож ников и различны х деятелей  в 9 тетрадях; п ор
треты  по грудь в натуральную  величину были отпечатаны  на 
хорош ей ж елтой бумаге. В описании этого  превосходного  и 
ч резвы ч ай н о  редкого  и зд ан и я  у Д . А. Р ови н ского  и В. А . Ве
рещ аги н а ( 89) сущ ествует разница; г-н Z (Е. Е. Р ейтерн) на 
страницах „С тары х  Г о д о в“ вы сказал  по этом у поводу совер
ш енно основательное предполож ение о том , что было и второе 
издание ( 90) этого  альбома.

О к оло  этого  же врем ени  вы ш ло издание ак тер а  В. Б а р а 
нова, содерж ащ ее в себе ш есть портретов ар ти сто к  и артистов 
петербургской  труппы , п ортреты  рисованы  на кам не самим  же 
В. Б аран овы м  (91).

2 .

Р ассм атр и в ая  список книг с литограф иям и , вы ш едш их 
в течен и е д есяти лети я  с 1823 по 1833 г., м ы  видим , что 
количество  вы ходящ их книг еж егодно увели ч и вается  в почти 
правильной  прогрессии , начиная  с трех, вы ш едш их в 1823 г., 
и кон ч ая  22, изданны м и в 1833 г., всего  ж е по п р о и зве
денном у подсчету за  это т  п ериод  врем ени вы ш ло 112 изданий. 
П о своем у  содерж анию  вы ш едш ие книги ч резвы ч ай н о  р азн о 
образн ы ; наибольш ее число —  15 —  падает на д етски е  книжки, 
больш инство  которы х долж но бы ть отнесено к весьм а п осред 
ственны м  в смы сле худож ественного исполнения литограф ий , 
число которы х  колеблется от 3 до  14. П очти все  они без под
писей им ен худож ников, исклю чение составляет книга  „Э кинд , Д . 
и Б арбольд . С ем ейны е вечера, или собрание полезны х и прият
ных р ассказо в  для ю н о ш ества“ , С пб. 1833 ( 92), с  ш естью  п ре
восходны м и литограф иям и  Д ави н ьон а , по рисункам  А . Брю ллова.

О ч ен ь  м ного  детских книж ек, переведенны х главны м  об ра
зом  с ф ран ц узского , некоторы е и з них содерж ат текст на двух 
язы ках. Т ак и е  книжки вы ходят на протяж ении всего  XIX в.



И з числа худож ников-литограф ов в иллю стрировани и  детских 
книг больш е д руги х  п ри н и м ает участие Рудольф  Ж уковский.

П очти столько  ж е з а  это  врем я вы ш ло альм анахов с лито
граф иям и, как  напр .: „А страханская ф л о р а “ , „К о м е та “ , „К о
м ета Б ел ы “ , „ Ц а р с к о е  С е л о “ , „Э хо“ , „ З а р я “ , „М етеор“ , „С и 
р о т к а “ и др.; во  всех  этих  альманахах по больш ей части  одна 
и не более трех -четы рех  посредственны х литограф ий , только 
в „К ом ете Б е л ы “ их 7, д а  в детских альманахах „ Н е за б у д к а “ 
и „П о д ар о к  м оей  д о ч е р и “ , —  в первой  из них 13, а  во  вто 
рой  8  картинок .

К ниг, отн осящ и хся  к искусству, з а  это  врем я  вы ходит такж е 
немного; лучш ее и з  этих изданий , это  —  „П рави ла р и сован и я  
голов, составл ен н ы е и з 50-ти различны х движ ений с о б ъ ясн е
н и ям и  по р азм ер у . С очи н и л  художник А лександр  Я стр еб и л о в“ , 
М. 1830 , в л и то гр аф и и  которого  бы ло напечатано это  и зд а 
ние ( 93).

И н тересн ы м  и зд ан и ем  этой  эпохи явл яется  „А рхитектурны й 
альбом , п ред ставл яю щ и й  отличнейш ие геом етрические ф асады  
со б о р о в , м он асты рей , ц ерквей  и т. д. столичного  гр ад а  М осквы . 
С о став л ен  при ком и сси и  д ля  строен и й  в М оскве. М. 1 8 3 2 “ . 4 ° ( 94). 
А льбом  состои т и з  2-х тетрад ей  по 32  листа в каж дой, из 
к о то р ы х  40  исполнены  К. Я . Т ром он и н ы м  и 7 им ею т подпись 
V . P e ter; в альбом е, пом им о ц ерквей , восп рои звед ен о  м ного 
ф асад ов  дом ов , принадлеж авш их частны м  лицам . И л лю м и н о
ван н ы е  экзем п ляры  альбом а п род авал и сь  по 100 руб., на ц вет
ной  бум аге —  по 45 руб. и на б елой  —  по 30 руб.

Т ем  же d e  P e t e r ’o м  были ли тограф и рован ы  36 листов 
в и зд ан и и  „С о б р ан и е  планов и ф асадов сельских и садовы х 
у кр аш ен и й ... “ М. 1829  folio ( 95) и в том  же году 46  листов 
в и зд ан и и  „ С о б р ан и е  ф асадов и планов сельских и садовы х 
д ом ов , храм иков, б есед о к  и разн ы х  у к р аш ен и й “ (96).

И звестн ы м  ж и воп и сц ем -гравером  А . П . С апож никовы м  
(1795— 1855) к б р о ш ю р е  А . Н . О л ен и н а  „О п ы т об одеж де, 
оруж ии, нравах, обы ч аях  и степени  просвещ ения сл ав ян  от 
врем ен  Т р а я н а ... “ С пб. 1832 ( 97) бы ло исполнено 14 о т 
личны х ли тограф и й . К ниж ка эта  б ы ла  написана А . Н . О л ен и 
ным по случаю  полученного  П . В. Б асины м  за к а за  написать 
картину  крещ ения Руси. Рисунки  для этих литограф ий  были 
исполнены  Ф . Г. С олн ц евы м . К  рисункам  прилож ено на 8  стр а 
ницах предуведом ление. И зд ан и е  это  п редставляет больш ой 
и нтерес, как п ервы й  опы т в русской этнограф ии . О б ол ьян и н ов



п ри п и сы вает том у же А . П . С апож никову и 15 литограф ий 
в изд. „Д ель-М едико. А н ато м и я  для ж ивописцев и скульпто
р о в “ , С пб . 1832 г., 4°, 84  стр.; атлас ф олио  (98). В списке 
работ А . П . С апож никова в „С л оваре  г р а в е р о в “ Д . А . Ровин- 
ского эти  литограф ии  не указаны .

В числе остальны х изданий , вы ш едш их за  это т  10-летний 
период, к н и г  с худож ественно исполненны ми литограф иям и 
почти нет, больш инство  из них или картинки , прилож енные 
к разн ы м  путеш ествиям , или виды  церквей  и монасты рей 
к их описаниям , или же весьм а посредственны е литограф ии 
к разны м  повестям  и ром анам , преим ущ ественно переводны м ;



обращ ает на себя  вн и м ан и е  почти полное отсутствие иллю 
стрированны х русских  оригинальны х произведений ; в числе их 
можно н азвать  тол ьк о  4  литограф ии  И гн ато ва  в ром ан е З а 
госкина „Р ославлев , или русские в 1612 год у“ , М. 1831 (99).

П очти  то же отсутстви е иллю стрированны х ли тограф и ям и  
оригинальны х сочинений  наш их лучш их писателей мы наблю 
даем  и в последую щ ее д есяти л ети е  1834— 1844. Т ак , з а  это  
врем я вы ш ли: с  тр ем я  ли тограф и ям и  Л аж ечников, „Л ед ян о й  
д о м “ , М. 1835, Х ем ницер , „Б асни  и с к а зк и “ , С пб . 1838  г. 
с ш естью  ли тограф и ям и , с подписям и: „D essiné p a r  D esa rnod



fils“ , и лучш ее издание „ О ч е р к и  к Б орису Г одунову А лександра 
П у ш к и н а“ . С пб. 1842, 4° ( 100), 15 литограф ий  очерком  пером 
К . Ш р е й д е р а  д а  „ О ч ер к и  русских н равов  Ф . Б улгари н а“, 
„П етерб ургски й  т е а т р а л “ и „П од арок  кстати “ , о  которы х речь 
будет впереди .

К р о м е  этих книг, надлеж ит ещ е упом януть одно из наи 
более ред ки х  иллю стрированн ы х  изданий  „Д у ш е н ьк и “ И . Б о г
д ан ови ч а, и зд . И льи  Г лазунова, 1837, іп-32° ( 101), с ф рон ти 
списом, р и сован н ы м  на кам не и трем я литограф ированны м и  
весьм а п осредственно  карти н кам и  с подписям и: „С оч. Б . Ч о- 
риков , р и с . на кам не П. И в а н о в “ . И зд ан и е  это  вы ходило 
в двух видах: на обы кновенной  и на толстой  вел ен евой  бумаге. 
В экзем п л ярах  на велен евой  бум аге все рисунки  отпечатаны  
на тон к ой  ки тай ской  бум аге. Бы ли такж е экзем п ляры , в к о 
торы х весь  текст  отпечатан  на р о зо во й  бум аге. В от почти все 
нем ногие ори ги н альн ы е сочинения, иллю стрированн ы е л и тогра
ф иям и з а  это т  10-летний период, не счи тая  таки х  изданий, 
в которы х прилож ен только  один  л и тограф и рован н ы й  портрет, 
а  все остальн ы е рисунки  —  гр авю р ы  на д ереве .

С  н ачал а  30-х год ов  вв о д и тся  у нас иллю стрирование 
облож ек ли тограф и ям и  и даж е в таких изданиях , в которы х нет 
ли тограф и й , как  наприм ер:  „С очинения в стихах и прозе
К. Б а т ю ш к о в а “, С пб. 1834 или „Горе от у м а “ Г рибоедова, 
С пб. 1839  и др . О соб ен н о  м ного таких облож ек  исполнял 
владелец  л и тограф и и  худож ник И в . С ел езн ев  (ум. 1850).

В сего з а  врем я с 1834  г. по 1844 г. у нас вы ш ло с лито
граф и ям и  278  изданий , от 17 до 40  изданий  в  год, наиболь
ш ее число и зданий  падает на 1843 г. —  37 и н а  1844 г. —  40. 
И з 278  и зд ан и й  —  30  книг для детского  ч тен и я  с весьм а по
средствен н ы м и  ли тограф и ям и . В 1841 г. н ачало  вы ходить мо
нум ентальное издание, закон ч ен н ое  только в 1862 году и со 
держ ащ ее 30  том ов —  В исковатов, „И сто р и ч еско е  описание 
одеж ды  и вооруж ения российских  в о й с к “ ( 102); в этом  издании 
3 . 953 л и ста , л и тограф и рован н ы х  53 худож никами; 19 худож ни
ков составл ял и  и рисовали  рисунки  для это го  соверш енно 
исклю чи тельн ого  издания. В труде В. А . В ерещ агина описано 
это  и зд ан и е  далеко  не полно.

С  1836  г. по 1844 г. вы ходит издание А . П рево  „Ж иво
писный К ар ам зи н . С п б .“ с текстом  Б. Ф е д о р о в а , заклю чавш ий 
в себе 160  ри сун ков Ч о р и ко в а , литограф ированны х: А н дер
соном , А нж ело, К . Б еггровы м , Белоусовы м , Гольде, П. И вано-



вым, И . М очиловы м , К ум ингом , Разум ихины м , С ер и к о в ы м , 
Ш еле и Щ е д р о в ск и м . И зд ан и е  это долж но б ы ть  отн есен о  
к числу п о ср ед ствен н ы х  ( 103).

С о в ер ш ен н о  и склю чительны м  как по красоте  исполнени я, 
так и р ед кости  я в л я е т с я  „Т еатральны й  А л ьб о м “ 1842 г. ( 104). 
Эта п ер во степ ен н ая  редкость, одно и з  сам ы х и зящ н ы х и зд а
ний по л и то гр а ф и и , породило  у нас целую  литературу . 
О б ращ ает  на с е б я  вн им ание, что ни один и з  стары х класси ков  
наш ей б и б л и о гр аф и и , ни Г е н н а д и , ни Г уберти , а  такж е Ч ер тк о в , 
О стр о гл азо в , Б е р е зи н -Ш и р я е в  —  н и кто  и з  них не уп ом и н ает 
ни одним  сл овом  п ро  „Т еатральны й  А л ьб о м “ 1842 г., и честь 
п ервого  о тк р ы ти я  это го  альбом а и оп и сан и я его принадлеж ит 
В. А . В ерещ аги н у . Т акж е ч р езвы ч ай н о  странно, что  и з  всех 
м ногочисленны х книж ны х р еестр о в  и росписей  книж ны х м ага
зи н о в , об этом  и зд ан и и  не уп ом и н ает  ни один, з а  исклю че
нием  очень р ед к о го  „Р еестр а  книг, продаю щ ихся в книж ном  
м агази н е  А н д р ея  И в а н о в а . С пб. 1 8 4 4 “ . В этом  р еестр е  пом е
щ ено следую щ ее о б ъ явлен и е: „А льбом  театральны й . В елико
лепное и зд ан и е, с  п ортретам и , крокад ам и , сценам и  и з  опер  
и балетов, вн о в ь  аран ж и рован н ы м и  для ф ортепиано . 4  тетр ад и . 
С пб. 1843 г. В пол-листа. Ц . з а  каж дую  тетр ад ь  3 руб ., з а  
р аскраш . —  5 р у б . “ .

П о р тр еты  долж ны  бы ли бы ть сделаны , как  ск а зан о  
в п редисловии , по рисункам : К . П . Б рю ллова, Б аси н а , Гау, 
Ж итнева, Т и м м а  и Ш р е й ц ер а , в числе изданны х 9-ти  больш их 
и од н ого  м ал ен ького  п о р тр ета , —  5 р и сован ы  Ш р е й ц ер о м , 
3  —  В. Т им м ом , 1  —  Ж итневы м  и 1 —  б е з  подписи. Л и то гр аф и и  
исполнены : Т и м м ом  и Ш м и д том . Т е к с т  не нум ерован  и отп е
чатан в  д ва  столбц а, каж дая его стран и ц а , так  же, как  и стр а
ница нот, в п еч атан н о й  зелен ой  кр аско й  рам ке. З ам еч ател ьн о  
краси вы й  в то р о й  загл ав н ы й  лист, отпечатанны й  зо л отом  и 
украш енны й н ар и со ван н о й  тен евы м  контуром  группой и з  ч еты 
рех ж енщ ин, в класси ч ески х  одеж дах, держ ащ ихся з а  руки  
в круг и тан ц ую щ и х в облаках , —  наверху  б ольш ая л и р а  
в си янии .

В альбом е во сп р о и зв ед ен ы  портреты : Л . А . М ейер, Л уи  
М аурер, К арл  Л аш у к , О . Т . Ш л ей ф охт, К . В. Г ринева, М. В. С а
м ой лова, Е. Н . А н д р еян о в а , Т . П . С м и рн ова , И . Н . Н и к и ти н , 
Т альони , 4  л и ста  сц ен  и ноты . Х отя  предисловие к  и зд ан и ю  
подписано А . Б аш уц ки м , но и зд ател ем  бы л кто-то  другой , 
как это  видно  и з см ы сл а  сам ого  пред и сл ови я . В п ред и сл ови и ,



а такж е в „С о в р ем ен н и к е“ 1842 г. сказан о , что  вы ш ло ш есть 
тетрад ей , но в том  же п ред и слови и  говори тся , что „тетради 
будут п р о д аваться  по м ере вы х о д а“ и м ож но предполагать, 
что р ец ен зен т  „С о в р ем е н н и к а “ , прочитав  п ред и слови е  А . Б а 
ш уцкого, повери л  ему на слово, и отметил, что  вы ш ло ш есть 
тетрад ей , хотя в д ей стви тельн ости  в 1842 г. вы ш ло д ве  и 
в 1843 году такж е две; и з  приведенной  вы ш е вы писки  из

каталога  книж ного  м агазина А н д р ея  И ван о ва , составленного 
в августе  1844 г., видно, что тогда  вы ш ло в свет только 
четы ре тетр ад и . В единственном  известном  подносном  экзем 
пляре, находящ ем ся во В сероссийской  П убличной  Библиотеке 
имени Л ен и н а , находятся четы ре тетради  с ч еты рьм я облож
ками, с  д во й н о й  сю итой литограф ий , черны х и раскраш енны х 
от руки. Т аки м  образом , предполож ение В. А . Верещ агина 
о том, что  тетрад ей  вы ш ло ш есть, казалось бы, долж но отпасть.

Л и то гр а ф и я  в книге: „В. Г у р ь е в .  О б  учреж дении торговы х д орог и сухопутных 
пароходов в Р осси и “. С пб. 1836.



В числе и зд ан и й  этого  врем ени , интересны х по своим  
литограф иям  в см ы сл е  бы товом , надлеж ит н азвать  В. Г урьев, 
„О б учреж дении  то р го в ы х  дорог и сухопутны х пароходов 
в Р о с с и и “. С пб . 1836 , 72 стр. текста  и атлас с 16 л и то гр а
ф иям и, и сполненн ы м и  у И в. С ел езн ева  ( 105). Ц ен а  с  р аск р а 
ской з а  экзем п л яр  75  руб ., без раскраски  на ки тай ской  бумаге 
50 руб ., на с л о н о во й  веленевой  30 руб.

П р ед ставл яет  и н тер ес  „А тлас к путевы м  зап и скам  Д а в ы 
д о ва  по И о н и ч еск и м  островам . С пб. 1 8 4 0 “ ( 106). И з  числа 
44 ли тограф и й , и з  которы х некоторы е исполнены  по рисункам  
К. Б рю л л ова , б ольш и н ство  им ею т подписи: „Lith. (Im p. chez) 
L e tronne  à  P a r is “ , остальны е исполнены  в литограф ии  И . С е 
л езн ев а . С ущ ествую т пом им о черны х краш ены е ученикам и  
С ел е зн е в а  эк зем п л яр ы  этого  атласа.

3 .

С оверш ен н о  отд ельн ое  м есто в и зд ательской  деятельн ости  
книг с л и то гр аф и ям и  долж но б ы ть  о твед ен о  К орнилию  Я к о в 
левичу Т ром он и н у  —  одном у из зам ечательн ы х  сам оучек, с о вер 
ш енно не оц ен ен н ы х  при  ж изни и основательно  заб ы ты х  
после см ерти .

В следствие о тсу тстви я  у нас  д о  настоящ его  врем ени  
„ С л о вар я  л и то гр а ф о в “ , подобного  „С л о вар ю  г р а в е р о в “ Д . А . Ро- 
ви н ского , м ы  не им еем  подробны х б иограф ических  свед ен и й  
о К . Я . Т ром он и н е , как  и почти  о всех наш их худож никах- 
литограф ах . И зв естн о , что  вся  его деятельн ость  протекла 
в М оскве, что  он  бы л близок к С н еги реву  и П огодину  
и что  он ум ер  в  больш ой  бедности  в 1847 г. Г ром адное 
больш инство  его  р а б о т  исполнено ли тограф ией  пером  и 
очерком , и в этих  способах л и то гр аф и р о ван и я  он достиг 
так о го  и склю чительного  м астерства , что  иногда трудно отли 
чить, гр авю р а  ли это  на м еди или л и тограф и я очерком . 
П ревосходны  такж е его  копии, и сполненн ы е с древних  р у к о 
писей , м иниатю р, гр авю р , и в их вы соко-худож ественном  
исполнении ви д ен  зн аток-археолог.

О д и н  из наш их б и б ли ограф ов  и библиоф илов, Б окачев , 
д ает  такой  отзы в  о Т ром он и н е ( 107): „И зд ател ь  книги „ Д о с то 
пам ятности  М о сквы “ , он же и а в т о р  ее, К. Я . Т ром он и н  был 
археологом -худож ником , коллектором  древн остей  и владельц ем  
ли тограф и и . Б ез его  участия не обош лось почти ни одно



из и зд ан и й  по истории русского  искусства, напечатанны х 
в М оскве в сороковы х годах, даж е „П ам ятн и ки  М осковской  
Д р е в н о с т и “ С негирева, с р азу  затм и вш и е со б о ю  бледно вы гля
девш и е „Д о сто п ам ятн о сти “ не м иновали  его  сотрудничества . 
В 1833 году  Т ром онин  яви л  первы й  в Р оссии  оп ы т печатания 
краскам и , и зготови в  по за к а зу  О б щ ества  И сто р и и  и Д р е в 
ностей  Р оссийских  и зоб раж ен и я  черн и говского  к н язя  С в я то 
слава с сы н овьям и  и супругой . Во второй  р а з  он напечатал 
изображ ение святи тел я  и ч удотворц а  Н и к о л а я  ещ е удачнее 
13 краскам и , д л я  второй  тетрад и  „Х удож ественного  А л ьб о м а“ , 
и зданного  им  в 1846 году. Н о  на и зоб ретен и е Т ром он и н а  не 
обратили  то гд а  никакого  вним ания, и его  хром олитограф ия 
не бы ла поддерж ана крупны м и за к а за м и “ . О д н и м  из круп
нейш их и интереснейш их и зданий  Т ром онина явл яю тся  „Д о сто 
пам ятности  М осквы . М. 1 8 4 4 “ , 4°, 128 стр . и 107 рисунков ( 108). 
И зд ан и е  это  вы ходило вы пускам и , которы е потом  бы ли сб р о 
ш ю рованы  вм есте; сохранивш ихся полных эк зем п л яр о в  нет, и 
все и м ею щ и еся  экзем п л яры  им ею т р азн ое  чи сло  рисунков, 
число которы х  такж е разл и чн о  показано  у наш их б и б ли огра
ф ов. П о яв л ен и е  „Д о сто п ам ятн о стей “ бы ло встреч ен о  „О теч е 
ственны м и  З а п и с к а м и “ следую щ им и словам и :  „В ы ш едш ая
теперь те т р ад ь  „Д остоп ам ятн остей  М осквы “, это го  в вы сш ей 
степени ин тересн ого  для лю бителей  отечественной  истории 
и зд ан и я  г. Т ром онина, содерж ит в себе л и ц евы е изображ ения 
XV I века . М ы не упом инаем  ещ е о других лю бопы тны х пред
метах, чтобы  не лиш ить уд овол ьстви я  охотников до старины  
сам им  ближ е и н аглядн ее п озн аком и ться  с эти м и  зам ечатель
ны м и тетр ад ям и , интерес и заним ательность  которы х в о зр а 
стает  с каж ды м  вы пуском “.

И зд а те л ь с к а я  д еятельн ость  Т ром он и н а  бы ла чрезвы чайно  
р азн о о б р азн а , но главная его  засл у га  —  в и зд ан и и  исторических 
и археологи ч ески х  п ам ятн и ков  и в ценнейш ем  труде по 
палеограф ии  и архитектурном  альбоме, о котором  бы ло выш е 
уже упом януто .

Д ругим  такж е весьм а интересны м  и зданием  Т ром онина 
являю тся  „О ч ер к и  с лучш их п роизведений  ж ивописи , грави 
рован и я, в а я н и я  и зодчества, с кратким  описанием  и биогра
ф иям и  х уд ож н и ков“ , М. 1839, 4°, 273  стр., 86  ли стов с  96 ри 
сунками ( 109). Н а  заглавном  листе ви н ьетка  —  проф ильны е 
портреты  Г утенберга, Ф у с та  и Ш еф ф ера . Ч асть  рисунков 
исполнена гравю рам и , часть  литограф ским  способом  самим



Тром онины м ; эти м  сп о со б о м  во сп р о и звед ен  п ортрет  кн. В. В. Г о 
лицы на с р ед ч ай ш ей  гр авю р ы  Т ар асев и ч а , явл яю щ ей ся  одним  
из первы х гр а в и р о в ан н ы х  русских п ортретов , а  такж е п ортрет  
К лаубера с гр а в ю р ы  Н ей д ел я  и др. Ц в етн ы е  буквы  и заставк и  
восп рои звед ен ы  хро м о ли то гр аф и ей . П ом и м о  свед ен и й  об  ино
странны х худож никах  и граверах , есть  свед ен и я и о русских, 
как, напр ., о  г р а в е р е  Е. П . Ч ем есове. Н ек о то р ы е  статьи  при 
надлеж ат и зв естн о м у  археологу И . М. С негиреву; б ольш и н ство  
статей  б ез п о д п и сей  и з  иностранны х источников, ин огд а  
с указан и ем , о тк у д а  заи м ствован ы . К то  ещ е бы ли сотруд н и 
ками в этом  ве с ьм а  интересном  и зд ан и и , д о  сих пор не в ы 
яснено . Н е к о т о р ы е  считаю т, что  б ол ьш и н ство  статей  со ста 
влено бы ло сам и м  Т ром он и н ы м . И зд ан и е  вы ходило вы пускам и, 
по ц ен е  35 руб . асси гн ац и ям и , и в соверш ен н о  полном  виде 
почти  не встр еч ается . С ем ь  ри сун ков  и з этого  и зд ан и я  были 
п овторен ы  в „ Д о с то п а м я тн о с тя х “ . П о яв л ен и е  „ О ч е р к о в “ было 
встреч ен о  в печати  целы м  р яд ом  весьм а  лестны х о тзы в о в  ( 110).

О гр о м н о е  зн ач е н и е  в  изучении  д ревн е-русской  п ал ео гр а 
фии и б и б л и о гр аф и и  и м еет  кап и тальн ы й  труд  Т р о м о н и н а  
„ И зъ я сн е н и е  зн а к о в  в писчей  б у м аге“ , М. 1844. В ч р е зв ы 
чайно интересном  п ред и сл ови и  Т ром он и н , между прочим , го в о 
рит: „К упец  И . Л а п т е в  и зд ал  в 1824  году „О п ы т к стари н н ой  
русской  Д и п л о м а т и к е “ , в коем  п ом естил  152 зн ака , но м ногие 
зн аки  у него и зд ан ы  б е з  н еобходим ой  точн ости  и почти  все 
н ари сован ы  с  н атяж к ой , труд  его  не м ож ет бы ть вер н ы м  р у 
к о в о д с т в о м “ . Д а л е е  он  говори т , что  в его  и зд ан и и  „все  зн ак и , 
при  сн яти и  их с подлинны х бумаг, п рям о  л и то гр аф и р о ван ы ; 
этого  тр е б о в а л а  с т р о га я  р асчетл и вость , не только  в иж диве
нии, но  и во  врем ен и  и об л егч ен и и  труда, пред п ри н ятого  
с п о ж ер тво ван и ям и  и лю б овью  к науке, при м ы сли, ч то  он 
н и ко гд а  не м ож ет б ы ть  возн аграж д ен , потом у и п ечатан и е, 
по м алом у тр е б о в а н и ю  в публике та к о го  р о д а  книг, о гр а н и 
чилось тол ьк о  чи слом  150  э к зе м п л я р о в “ . В конце он не б ез 
и ронии  зам еч ает , что , в е р о ятн о , б ол ьш ая  часть эк зем п л яр о в  
его труд а  о стан ется  д ля  п отом ства.

В этом  труде, н а  16 листах , 287  зн ак о в  заи м ств о в ан ы  
из и зд ан и я  „E ssai su r l’o rig ine  d e  la  g ravure  en bo is e t  en  taille  
dou ce  e t  sur la co n n a issan ce  des e s ta m p es  de  X V  e t XVI s iè c le s“ , 
P a ris  1808. В сего  в и зд ан и и  во сп р о и зв ед ен о  1. 827 зн а к о в  
на 131 листе. О с о б ен н у ю  ц ен н ость  труду п ри д аю т и у к а за 
тели, которы х  три : 1) в ц и ф и рн ом  п о р яд ке  зн ак о в  с о б о зн а 



чением  при  них года, под  которы м  он найден , 2) хронологи
ческий, 3) азбучны й, составл ен н ы й  по предм етам  зн аков .

Все эти  заслуги  и ценны е труды  Т р о м о н и н а  соврем енни
кам и его  не бы ли оценены  и и гн ори ровали сь , что он у к азы 
вает  в предисловии  од н ого  и з  своих изданий: „худож ественны й 
ли тограф и чески й  альбом , и зд ан н ы й  трудам и и тщ анием  лю би
телей изящ ны х искусств и иж дивением  К о р н и л и я  Я ковлевича 
Т ром он и н а . М. 1 8 4 6 “ , 4°, 2 тетр ад и  ( 111); в п ервой  и з  них 15, 
а во  второй  18 рисунков, и з которы х б ольш ой  интерес 
пред ставл яю т рисунок по об р азц у  XIII сто л ети я  и текст 
„А п о сто л а“ , как  о б р азец  старого  письм а, н ескол ько  видов 
церквей , м онасты рей , остальны е рисунки  —  типы , сельски е виды, 
ж анры  и т. п. О б р ащ ает  на себя вним ание, что в числе 
авторов  этих  ли тограф и й  и з числа худож ников мы встречаем  
нем ного имен: С верчков , Ж ерень, Вивьен, В ильгельм , осталь
ны е и м ен а лю бителей, но исполнены  и они превосходно. 
В описании  этого  ч резвы ч ай н о  редкого  и ин тересн ого  альбом а 
у наш их библиограф ов, т а к ж е  как и в других  и зд ан и ях  Т р о 
м онина, встр еч ается     разн и ц а: у    В ерещ агина   и    В енгерова
ош ибочно  указан о  в п ервой  тетрад и  14, а во  второй  17 р и 
сунков.

И з  числа других и зданий  Т ром онина надлеж ит также 
упом януть об  одном: „П рави л а  составления орн ам ен тов, при
м ененны е к  разн ы м  и скусствам “, М. 1839 ( 112), folio, ли тогра
ф и рован н ая  облож ка с ви н ьеткой  и 17 листов л и то гр аф и р о 
ванны х о ч ерк ов  орнам ентов, б ез  всяких подписей .

4.

З а  последую щ ий 15-летний  период  врем ен и  с 1845 г. 
по 1859 г. всего  вы ш ло книг с л и тограф и ям и  612. С оотн о
ш ение по содерж анию  остается  то  же, что и в преды дущ ие 
периоды ; наибольш ее количество  книг —  2 3 9  —  о тн оси тся  к д ет
ским, и з них очень м ногие заи м ствован ы  и з  иностранны х, 
преим ущ ественно  ф ранцузских, и зданий , н екоторы е из них 
вы ходили с текстом  на двух язы ках; много книг, украш енны х 
хром оли тограф и рован н ы м и  или раскраш ен н ы м и  от руки  кар
тинкам и. Н ем ало  и таких анти-худож ественны х по исполне
нию, к о то р ы е  никоим  о б разом  не м огли способствовать  
разви ти ю  худож ественного  вкуса  у детей . О гр о м н о е  боль
ш инство кар ти н о к  не им ею т подписей им ен худож ников, из



числа    п одписанны х     м ож но   назвать : Р удольф а    Ж уковского ,
Н аполеона К ю и , А . Раппольта, Ф у р м ан а  и Р ы б и н ского . 
Н аиболее худ ож ествен н ы м и  явл яю тся  „Р ассказы  д етям  об их 
отцах и б р а т ь я х “ , С пб . Л ит. А . М инстера, 1855, с ш естью  
л и то гр аф и ям и  З и ч и  ( 113), „Д ед уш ка К ры л ов . С пб . 1 8 4 5 “ , 
с портретом  и ч ет ы р ьм я  л и тограф и ям и , печатан н ы м и  в д ва  
тона в л и т о гр а ф и и  П оля П ети  по рисункам  А ги н а  ( 114), а 
такж е „Б асн и  К р ы л о в а . В IX книгах. В торое полное и зд ан и е  
Ю . А . Ю н гм е й с те р а  и Э. И . В ей м ар а“ . С пб. 1847, 12°, с 24  л и то 
гр аф и ям и , о тп еч атан н ы м и  тонам и  на р азн о ц ветн о й  бум аге 
и р аск р аш е н н ы м и  о т руки  рисункам и  У льянова ( 115), в л и то 
гр аф и и  Б ер гм ан а . П ято е  и зд ан и е  „ Б ас е н “ тех же и зд ател ей  
вы ш ло в 1852  год у  в 12° с 100  рисункам и , л и то гр аф и р о в ан- 
ны м и  А . Р ап п о л ьто м  в М оскве ( 116), отпечатанны м и  в д в а  тона 
в овальн ы х  рам ках . Ш есто е  и зд ан и е  с 24  раскраш ен н ы м и  от 
руки  ри сун кам и  Н . У льян ова  вы ш ло в 1856, 12° ( 117). К стати  
надлеж ит уп ом ян уть  ещ е об одном  и зд ан и и  „Б асен  К р ы л о в а “ , 
такж е в д е в я т и  книгах , вы ш едш ем  уже зн ачи тельн о  позж е, 
им енно в 1867 году, 8° с 36 хром оли тограф и рован н ы м и  ри сун 
кам и  Р. К . Ж уковского  ( 118). К  этом у кратком у списку лучш их 
д етски х  книг надлеж ит д о б ав и ть  „С к азк у  о ры б аке  и р ы б к е “ 
П уш кина в и зд а н и и  М. О . В ольф а, С п б ., 1858, с  хром оли то 
гр аф и ям и  ( 119). Н е к о т о р ы е  и зд ан и я  вы ходили в ил л ю стри ро
ванны х картонаж ах . Л учш и е д етски е  книги  вы ш ли в и зд ан и и  
В. Генкеля, но п роц ен т их в общ ей  м ассе посредствен н ы х  
весьм а н езн ачи тел ен . О б р ащ ает  на себ я  вним ание п оч ти  пол
ное отсутстви е  иллю стрированн ы х  русских сказок .

Т ол ько  в 80-х  годах  XIX стол., ко гд а  у наш их худож ников 
яв и л о с ь  увл еч ен и е  русским  народны м  искусством , русской  н а 
родн ой  стар и н о й  и н арод н ой  п оэзи ей , начали п оявл яться  
хорош о и л л ю стри рован н ы е д етски е  книги , д а  и то  преи м ущ е
ствен н о  для д етей  м ладш его  во зр а с та , м атериалом  для к о то 
ры х служили р у сски е  народны е с к азк и , побасенки , песни , б ы 
лины , пословицы . Х удож никам  это т  м атери ал  приш елся больш е 
по сердцу, чем  п р о и зв ед ен и я  д етской  литературы  более зрел о го  
возраста . Х удож ники  с больш ой  охотой  иллю стрировали  сказку  
потом у, что  она я в л я е тс я  н осительницей  ф ан тази и  н арода, 
со крови щ н и ц ей  ти п и чн ы х  черт народной  ж изни. В. М. В асне
цов, Е л и завета  Б ем  и Е. Д . П ол ен ова  дали  целы й р я д  п р е 
восходны х иллю страций  к д етским  книгам , но деятельн ость  
их отчасти  за х в а ты в а е т  уже и начало X X  века.



Ч то  к асается  оригинальны х п роизведений  русских писате
лей, то  з а  весь 15-летний п ери од  книг, иллю стрированны х 
ли тограф и ям и , почти нет. М ож но указать  только  на книжку 
„К ольцов, А . В. Его ж изнь и со ч и н ен и я“ , М осква, 1858, 8°, 
с п ортретом  и четы рьм я хром олитограф иям и, отпечатанны м и 
в М оскве у В. Бахм ана ( 120). К ром е того вы ш ли с превосход
ными четы рьм я  л и тограф и ям и  с рисунков З и ч и  „И горь , князь  
С еверски й . П оэм а. П ер ево д  Н . Г ерб ел я“ , С пб. 1 8 5 4 ,  8°, лито
граф ии  отпечатаны  у М ю нстера ( 121). К ром е этих  книг, выш ли 
„К артины  и з  повести  Н . В. Гоголя, Н ос. И зд ан и е  Э. Л и л ь е “ , 
М осква, 1853  г. (ц ен з. р а зр . ), 4° с четы рьм я ли тограф и ям и  
с подписью  Э . Л и лье ( 122). В от почти все иллю стрированны е 
л и тограф и ям и  п р о и звед ен и я  русских писателей.

Ч то  к асается  книг по искусству, то  од н о  и з  лучш их 
и зданий  это й  эп о х и  —  „И м п ер ато р ская  Э рм и таж н ая  галлерея. 
С пб. 1845— 1846 г. г .  “ ( 123) с 134 отличны м и литограф иям и . 
Б ы ла л и то гр аф и р о ван а  ф ран ц узски м и  худож никам и: Д ю п рес- 
соаром , Э м илем  Р оби ляром , И пполитом  Р о б и л яр о м , Гю о и 
V. D ohlet, и з  числа русских худож ников м ы  встреч аем  под
писи: „ V ic to r“ , „Paul S em etsk in  é lève“ , „M otchilov  élève“
„R udolf Joukovsky  é lève“ , „K ra u so lt“ , „ П р о х о р о в “, „D ein ert“ , 
„W ilhelm “ , „M itreu te r“ , и „ S c h m id t“ , исполнивш их всего  11 ли 
стов; л и то гр аф и и  этого  и зд ан и я  бы ли отпечатаны  П олем  П ети, 
н екоторы е листы  печатаны  тоном  и на ки тай ской  бум аге.

Ч р езвы ч ай н о  интересны м  изданием  я в л яется  труд  худож
ника П. И к о в а , —  „К остю м ы  различны х н а р о д о в “ , С пб. 1851, 
пять тетр ад ей  в 4° с 54  рисункам и  ( 124). О б р а щ а е т  на себя 
вним ание обилие изданны х з а  этот  период  различны х  „Ш кол 
р и с о в а н и я “ , „У чебны х альбом ов р и с о в ан и я“ , „Н ачальны х кур
сов р и с о в а н и я “ , „П равил  ри со ван и я  о р н а м е н т о в “ и т. д., 
таких и зд ан и й  вы ш ло 9, и з них наиболее интересны м и 
явл яю тся  и зд ан н ы е худож никами: Л . Ф а н -Д а л е н  ( 125), Ж е- 
рень ( 126), С ки н о  ( 127) и ландш аф ты  в 30 этю дах, рисованны е 
на кам не К ам беком  ( 128). К апитальнейш им  и зд ан и ем  этого  в р е 
мени бы ли „Д р евн о сти  росси й ского  госуд арства“ , С пб. 1849—  
1853, folio, закл ю ч авш и е в себе 508  отлично исполненных 
хром олитограф ий  Ф . Д р е ге р а  по рисункам  акад ем и ка  С олн
цева ( 129), а  такж е изд ан и е  А . А . М арты нова с текстом  
И . М. С н е ги р е в а  „П ам ятн и ки  древн его  худож ества в Р о сси и “, 
М осква 1 8 5 0 — 1859, 18 тетрад ей  folio по 10 литограф ий  в 
каждой ( 130).



Ц елы й р я д  и зд ан и й  в это т  п ери од  вы ш ел по ар х и тек 
туре во  главе с  „П ам ятн и кам и  русского  зо д ч еств а  Ф . Р и х
т е р а “ ( 131).

З а  э то т  ж е п ер и о д  врем ени  вы ш ло более 20  издан и й , о т 
носящ ихся к  во ен н о й  истории, в числе которы х несколько 
историй  полков, оп и сан и е  кам паний, обм ундирования и воору 
ж ения в о й ск  и т. д. К апитальнейш им  изданием  явл яется  
„В оенная Г ал л ер ея  З и м н его  Д в о р ц а “ М и хай ловского-Д ан и лев
ского, и зд а н н ая  В. М еж евичем  и И . П есоцким  в 1845 г. 
в 6 -ти  том ах, п р ед ставл яю щ ая  соб ран и е  л и тограф и рован н ы х  
п о ртретов  у ч астн и ко в  войны  1812— 1815 г . г. с их б и о гр а 
ф и ям и  ( 132), п о р тр еты  л и тограф и рован ы : К лю квины м , V ic to r 
D o h le t и Н . H esse . Д руги м  капитальнейш им  изданием  этого  
р о д а  явл яю тся  „П о р тр еты  лиц, отличивш ихся заслугам и и ком ан
д овавш и х  дей ствую щ и м и  частям и  в вой н е  1853— 1 8 5 6  г . г .  “ ( 133). 
И зд ан и е  начало вы ход и ть  в 1858 г. и бы ло закон ч ен о  в 1861 г. 
и заклю ч ало  в  себ е  301 портрет, печатанны й на ки тай ской  
бумаге, с гр и ф о м  и нескольким и строкам и  тек ста  под  
каждым; п о р тр еты  исполняли  на кам не литограф ы : Б ек , Б ир , 
В аскетти, Г ельф ерт, Гиллер, Ж арков , К л евезат , К онрад , К регер , 
Л укойн , П аш ен н ы й , П етровски й , С м и рн ов , Ульрих, Ф ерн лун д , 
Ф р е н ц  и Ш ев ал ье . Ч то  касается  и зданий  альбом ов, п о р 
третов б ез текста , то  таких и зд ан и й  вы ш ло сравн и тел ьн о  
м ного, в числе их мож но н азвать  „ П о р тр етн ая  и б и о гр а ф и 
ч еская  галлерея словесности , наук, художеств и искусств 
в Р оссии . П о р тр еты  С о к о л о в а“ ( 134), „П ортреты  проф ессоров  
М осковского  У н и в е р с и те та “ , М. 1855 ( 135), „П ортреты  п роф ес
соров  С . -П етер б у р гск о го  У н и вер си тета“ , С пб. 1854 ( 136) и т. д.

С  точки  зр е н и я  худож ественной  наибольш ий интерес 
п редставляю т альбом ы , и зд ан н ы е в это  врем я с ли тограф и ям и  
по рисункам  наш их лучш их худож ников, которы е, как  ви д н о  
из перечисленны х вы ш е издан и й , почти  не участвовали  своим и 
раб отам и  в иллю страции  книг. В числе этих альбом ов н ад 
леж ит н азвать  альбом  З и ч и  „ К а в к азс к и е  сцены . —  S cènes de 
C a u c a se . “ С пб . 1853 , ч р езв ы ч ай н о  б ой ко  и талантливо  испол
ненны х л и то гр аф и й  ( 137), зам ечательн ы х  ещ е и тем , что 
З и ч и  никогда на К а в к а зе  не бы л. К ром е З и ч и , надлеж ит 
у казать  на рисунки  Б о к л е в с к о го  —  „Галлерея гоголевских  т и 
п о в “ , М. 1858 ( 138), р и со ван н ы е  на кам не В. П у го в и ш н и к о 
вым, и его  же „Р и сун ки  к сочи н ен и ям  А . Н . О с т р о в с к о го “ , 
М. 1859 ( 139), р и со ван н ы е  П. В икторовы м .



О соб ен н ы м  успехом пользовались альбом ы  талантливого  
худож ника И гн ати я  Щ ед р о в ск о го , подобно О рл овск ом у  спе
ц и ал и зи р о вавш его ся  на и зоб ретен и и  русских типов. Ещ е 
в 1839 г. О б щ ество  П оощ рен и я  Х удож ников и зд ало  альбом  его  
рисунков „С цены  из русского  народного  б ы т а “ ( 140) в 36 р и 
сунков, и з которы х один бы л л и тограф и рован  У м новы м , а 35  — 
Белоусовы м . В 1845 г. вы ш ел  другой альбом  „В от Н аш и!

С  натуры  состави л  и рисовал  на кам не И . Щ ед р о вск и й . П е
чатано в л и тограф и и  Т ю л е в а “ . А льбом  заклю чал  в себе 
20 рисунков, печатанны х в д ва  тона и слегка подкраш енны х от 
руки. В 1846 г. вы ш ло второе  издание этого  альбом а. Рису
нок из это го  альбом а „И гр а  в ш аш ки “ был напечатан  в 
„И л л ю стр ац и и “ ( 141), при чем сообщ алось, что альбом  этот 
„первы й у нас опы т трудного  печатания в три  тона; для каждого 
рисунка нуж ны три  камня: один с черною  краскою , другой  с голу
боватой , тр ети й  с к р асн о вато й “ . В 1852 и 1855 г. г. вышли

Л и то гр а ф и я  И . Щ ед ровского  в изд. „В от Н аш и! “ С П Б . 1845.



ещ е д в а  и здания это го  же альбом а, что свидетельствует о не
сом ненном  успехе эти х  альбом ов , так  как  у нас ни один та 
кой альбом  не вы д ерж и вал  такого  количества изданий . Щ ед - 
ровский  отличался соверш ен н о  сам остоятельны м , п равди вы м , 
без всяко й  м анерности , изображ ением  типов.

Л и тограф и я и з изд . „ С ц е н ы  и з всед н евн ой  ж изни. Рисунки П. А . 
Ф ед о то в а“ . С П Б . 1857.



Наш знаменитый жанрист П. Федотов также дал свои 
рисунки для альбома: „Сцены из вседневной жизни. Рисунки 
П. А. Федотова“, Спб. 1857, в большой лист (142). В аль
боме — портрет художника, рисованный П. Борелем, и девять 
рисунков, литографированных П. Семечкиным.

5.

В книжной литографии первое место бесспорно должно 
быть отведено Василию Федоровичу Тимму (1820—1895), та
лантливому и плодовитому художнику, сыгравшему огромную 
роль не только тем, что он запечатлел все злободневные со
бытия своего времени в его знаменитом „Русском Художе
ственном Листке“, но и своим влиянием на направление рус
ского искусства, что до сих пор не отмечено и что не отте
нил талантливый автор биографии В. Ф. Тимма В. А. Вере
щагин (143). Обыкновенно у нас принято отдавать все заслуги 
в этой области бытовым картинам П. А. Федотова, что вряд ли 
справедливо, так как В. Ф. Тимм в этом отношении сыграл 
далеко не маловажную роль своими талантливыми рисунками 
того же бытового характера, полными жизненной правды. 
Стремление к описанию национального быта, начавшееся у нас 
в начале 40-х г. г., воплотилось в большом количестве мелких 
повестей и рассказов, из которых громадное большинство 
иллюстрировано Тиммом, выказавшим себя в этих иллю
страциях не только талантливым художником, но и сати
риком русских нравов, несмотря на известное заимствование 
у Гаварни.

Первым по времени трудом В. Ф. Тимма являются шесть 
литографий в издании „Очерки русских нравов“ Ф. Булгарина, 
Спб. 1843 (144), печатанными у Поля, с подписями „Вася 
Тимм“. В том же 1843 г. вышел „Петербургский Театрал. 
Куплеты В. З . с восемью литографиями, рисованными 
В. Тиммом“ (145), с его монограммой и с одной виньеткой, 
резанной на дереве в конце книги; обложка иллюстрирована. 
В рисунках Тимма к этому изданию уже видно подражание 
французским образцам, которое переходит в прямое заимство
вание у Гаварни в третьем издании того же года —„Подарок 
кстати. Детские повести каноника Шмидта“, весьма редком 
теперь издании, с шестью картинками, рисованными Тиммом 
на камне, и с виньетками, резаными на дереве (146). То же



заи м ство ван и е  мы видим  и в и здании  „Т еори я  во л о ки т
ства. С  рисункам и В. Т им м а, С п б . 1844, тип. Т ю лева  ( 147), 
с 16 рисункам и , не связан н ы м и  с текстом  и представляю щ им и  
как по внеш ности , т а к  и по внутреннем у содерж анию  п ро
и звед ен и я  чисто  ф р ан ц узского  водевильного  остроум ия.

Т им м  п риним ал  участие в „Л и стке  для светски х  лю 
д е й “ ( 148), —  ред чай ш ем  теп ерь  п ери оди ческом  издании  1843—



1844 г . г., где  уже заи м ство ван и е  и подраж ание Г аварн и  пере
ходит у Т и м м а в точную  и раб скую  копию . Н а  больш ом  л и то 
граф и рован н ом  заглавном  листе, с условиям и  подписки  Т им м  
в числе 13 поколенны х ф игур  и зоб рази л  п ортреты : В. К а р а ты 
гина, Я . К . Грота, О . Б улгари н а  и Э лькана.

Т им м  стяж ал себе гром кую  славу изданием  „Р у сско го  Х удо
ж ественного  Л и с т к а “ ( 149). Д л я  печатания его Т им м  обратился не 
в одну и з  стары х п етербургских  литограф ий , а  в только что 
откры вш ую ся  ли тограф и ю  (в 1850  г. ) М ю нстера, для которой  
этот з а к а з  являлся  первы м . О б ъ ясн ен и е  это го  закл ю ч ается  
в том , ч то  М ю нстер явл ял ся  наиболее зн аю щ и м  л и то гр аф 
ское дело и з  всех наш их л и тограф ов , он п рош ел  долголетнее 
изучение это го  дела в ли тограф и и  Гиллиса в П етербурге , а 
затем  изучал  его в П ариж е, где провел тр и  года. С воим  
б езупречны м  печатанием  М ю нстер блестящ е доказал , что в ы 
бор Т и м м а был правилен.

„ Л и с т о к “ изд авал ся  с 1-го  ян в а р я  1851 г. по 20  д ек аб р я  
1862 г., вы пускам и  по три  р а за  в м есяц . К аж ды й  вы пуск з а 
клю чал в себе  одну или н есколько  стран и ц  текста  в два 
столбца в ч етверку  и один лист рисунков в ф орм ате  больш ого 
листа. Р исунки  частью  склады вались пополам , по разм еру  
текста, и в таком  виде рассы лали сь  подписчикам , частью  же 
н аверты вал и сь  на палку вм есте  с текстом  и о б ш и вал и сь  хол
стом  или клеенкой . Т акие экзем п ляры  с неслож енны м и рисун
кам и бы ли дорож е и вм есто  9 рублей стоили о б ш и ты е холстом —  
12 руб., а  об ш и ты е к л еен к о й  —  14 руб. з а  36 годовы х вы пу
сков. Т екст, заклю чавш и й  описание рисунков, написан  разны м и 
авторам и , главны м  об разом  Н . Гречем  и Ф . Булгарины м . 
К ром е отдельны х листов к некоторы м  нум ерам  бы ли прило
жены ещ е особы е рисунки . Н ач и н ая  с 1858 г., прилагался 
л и тограф и рован н ы й  печатанны й краскам и  загл ав н ы й  лист. 
Рисунки  бы ли исполнены  отчасти  самим  Т им м ом , отчасти 
целы м  р яд о м  других ри совальщ и ков : Ш тер н б ер го м , Ч ер н ы 
ш евы м, Г агари н ы м , Р ы бинским , Б оголю бовы м , А й вазовски м , 
Ш арлем ан ом , Т рутовским , З и ч и , Горш ельтом , С околовы м , 
З а у е р в е й д о м  и М икеш ины м ; ли тограф и рован ы  они Тиммом, 
печатались рисунки  в литограф ии  М ю нстера, сн ачал а  в д в а  тона, 
а с 1861 г., когда  Тим м  завел  свою  ли тограф и ю , в четы ре, 
пять и б ол ее  тонов . Ц елью  этого  издания, как  го во р и т  Тимм, 
бы ло „п ер ед авать  все, что только  может бы ть схвачено  каран
даш ом  зам ечательн ого  как в м инувш ей, так , в особенности,



и в соврем ен н ой  ж и зн и  русского  н арода, и притом  п ер ед авать  
в рисунках верны х , не вы м ы ш ленны х, сняты х с натуры , —  сло
вом бы ть худ ож ествен н ою  летописью  Р оссии , с и зо б р а 
жением всего  б л и зк о го  русском у сердцу, всего  д рагоц ен н ого  
для русской  ж и зн и  с  исклю чением  всего  и н остранного , не 
касаю щ егося Р о с с и и “ .

Ц ел ь  эта  б ы л а  осущ ествлена Т им м ом  сам ы м  блестящ им  
образом . В б еско н еч н о м  разн о о б р ази и  и безупречном  испол

нении перед  зр и тел ем  р а зв о р а ч и в а е тс я  ш и рокая  ж ивописная 
панорам а всей  об щ ествен н о й  ж изни  50-х годов в виде п р а в д и 
вой и бесп ри страстн ой  и стори ч еской  летописи , которая  н и 
когда не п отеряет  сво его  зн ачен и я . Т рудн о  перечислить все 
разн ооб разн ое  сод ерж ан и е  рисунков, нельзя  не отм етить, что 
в числе иллю страций  и м ею тся  ри сун ки  к п рои звед ен и ям  клас
сической ли тературы :  „Б р атья -р а зб о й н и к и “ , „К ап и тан ская
д о ч к а“ , „Руслан и Л ю д м и л а “, „Е вген и й  О н е ги н “, „ С в е т л а н а “ . 
П ортретов в отдельны х листах, группах и бы товы х сценах  
более 400 , это  —  ц ел ая  и стори ч еск ая  галерея  типов наш его  
дореф орм енн ого  бы та. П очти  все портреты  исполнены  сам им

Л и то гр аф и я В. Ф . Т им м а и з  „Р усского  Х удож ественного Л и стка“ .



Т им м ом  со  свой ствен н ы м  ему талантом  и м астерством . В 
общ ем , „Р усски й  Х удож ественны й Л и ст о к “ со ставл яет  в исто
ри и  русской  литограф ии  наш у славу и наш у гордость  и по 
гр ан д и о зн о сти  зам ы сл а  и превосходном у и сполнени ю  не знает 
себе п одобны х в Е вропе.

„Р усски й  Х удож ественны й  Л и с т о к “ я в л яется  у нас исклю 
чительны м  прим ером  в XIX веке  долговечности  журнала. 
С р ед н яя  д ол говечн ость  ж урнала политического , общ ественного  
и л и тер ату р н о го  содерж ания в XIX веке  равн ял ась  6 ,28  года, 
а для ж урнала по искусству  —  3 ,75  года.

6 .

Р а с с м а тр и в а я  и зд ан и я книж ной л и тограф и и  последую щ их 
годов X IX  столетия, мы долж ны  отм етить, что  число их крайне 
о гран и чен о , преобладаю т альбом ы , но и тех с  каж ды м  годом  
п о явл яется  все м еньш е и м еньш е. В 60-х годах  надлеж ит о тм е
тить д еятельн о сть  ч р езв ы ч ай н о  п лодовитого  худож ника лито
гр а ф а  П. Б о р ел я  (ум. 1901 г.), п ри н и м авш его  участие в и зд а
нии „ П о р тр етн ая  Г аллерея Русских Д е я т е л е й “ , и зд ан и е  А . М юн
стера. В двух том ах. 200  портретов. С пб. 1865— 1869 ( 150). 
Б ольш ая ч асть  этих п ортретов  исполнена на кам не Борелем . 
Е. Н . Т е в я ш о в  вы с к а зы в а е т  предполож ение, ч то  рисунки  эти 
не бы ли р и со ван ы  Б орелем  на кам не, а только  п ереведены  на 
кам ень ( 151). И зд ан и е  это  вы ходило с и ллю стри рован н ой  облож
кой , на которой  изображ ен  п ортрет в русском  костю ме 
М. Д . Х м ы рова , составл явш его  текст б и о гр аф и й  для этого 
и зд ан и я . М ногие ош ибочно  приним аю т его  з а  п ортрет Г ер
цена, к ак , напр., это  бы ло указан о  в №  1 „Ж урнала ред 
к о с т е й “, гд е  это т  п ортрет был восп рои звед ен . И зд ан и е  „П ор
тр етн о й  Г ал л е р е и “ вы ходило на белой бум аге по цене 35 руб. 
сер. и н а  ки тай ской  по 85 руб. П ортреты  на китайской  (но 
не на б ел о й ) прод авал и сь  отдельно. С ущ ествует „К аталог 
п о р тр е т о в “ этой  галереи  ( 152), из которого  видно , что  26 пор
тр ето в  бы ли  и зго то вл ен ы  сверх  200, но не вош ли  в издание.

П. Ф . Б о р ел ем  бы ло исполнено 15 ри сун ков  тоном  в изда
нии: „Р и сун ки  М. Б аш и ло ва  к сочинению  Щ едри н а: Губернские 
О ч е р к и “ . С п б  И з  „Х удож ественного  Л и с т а “ , и здававш егося 
Генкелем , 1868— 1870  гг. ( 153). Т ри  картинки  бы ли рисованы  
на кам не Б о р ел ем  в и здании  „Г рибоедов и его  сочинения. 
И зд ан и е  Е. С ерч евско го . С пб . 1858, 8°. Д в е  и з  них повторены



в  „П олном  С о б р ан и и  сочинений А . С . Г р и б о ед о в а“ , С п б . 1860,
3 2 ⁰  ( 154) .

О дних  п о р тр е то в  с им енем  Б ореля  и звестн о  около  300, 
не счи тая  м ассы  всевозм ож н ы х  карти н ок  как  вы ш едш и х  о т 
дельно, так  и р азб р о сан н ы х  в разны х и зд ан и ях  и ж урналах.

Ч р е зв ы ч а й н о  и н тересн а  больш ая л и тограф и я  П . Б ореля , 
прилож енная к №  9 ж урнала „ З а н о з а “ 1863 г., на  которой  
под  видом  м у зы к ан то в  и зображ ен ы  все издатели  и р ед ак то р ы  
ж урналов и г а зе т  п од  д и ри ж ерством  председателя ц ен зурн ого  
ком итета , Ц еэ , и  стоящ его  с кам ертоном  в руке м и н и стра  
внутренних  дел  В алуева ( 155). Л и то гр а ф и я  эта, превосходно  
исполненн ая, б ы л а  кон ф и скован а .

И з  ч и сл а  к н и г  с п ортретам и  в 1863 г. вы ш ел  „О п ы т 
б и о гр аф и й  ген ер ал -п р о ку р о р о в  и м инистров ю стиции . С оч. 
П . И в а н о в а “ , С пб . 1863, 8°, IV  +  1 8 0  +  4 стр. ( 156). В книге 17 
п ортретов , сри сован н ы х  с ж ивописны х п ортретов , з а  исклю че
нием  п ортретов  Д а ш к о в а  и гр . Б лудова, срисованны х с л и то 
граф и й . 14 п о р тр ето в  р и сован ы  на кам не худож ником  А . С кино , 
а остальн ы е —  А . П итчем . И зд ан и е  бы ло  вы пущ ено в о гр ан и 
ченном  числе эк зем п л яр о в  и в продаж у не поступало. П о р 
тр ет  А . И . Г леб ова  прилож ен не во всех и зд ан н ы х  э к 
зем плярах , так  как , при  сам ом  начале его  печатания, кам ень 
с этим  п ортретом  лопнул. В числе роскош ны х и зд ан и й  с  рисун
кам и  З и ч и  (пом еченны м и  1861 г.), не поступавш их в п р о 
дажу, надлеж ит н а зв а ть  „О хота  в Б еловеж ской  п у щ е“ (б ез  
го д а), 4° ( 157). Б ол ьш ой  загл авн ы й  лист, отпечатанны й  зол отом  
и кр аскам и , и во сем ь  превосходны х по ком п ози ц и и  рисунков 
З и ч и , отлично во сп р о и звед ен н ы х  л и тограф и ею  Р . Г ун дри зера  
и К 0. Б ол ьш и н ство  и зображ енны х ли ц  на картинках  —  п ортреты .

И з      числа      ал ьб ом ов       особенно      интересен:     „Б окл евски й .
Б ю р о кр ати ч ески й  катехи зи с. П ять  сц ен  и з  Р еви зо р а , эски зы  
Б оклевского . М осква. 1 8 6 3 “ ( 158), в больш ой лист. Рисунки  
исполнены  на кам н е  со  свой ствен н ы м  этом у художнику талантом .

В 1869 и 1870  г. г. вы ходил „Х удож ественны й А в т о гр а ф “ , 
в котором  все  2 1 8  ли тограф и й  бы ли исполнены  худож никам и 
пером  на кам не с  их п р о и звед ен и й , находивш ихся на год и ч 
ной вы ставке . Э то  и н тересн ое и зд ан и е  было о тп еч атан о  
в количестве 1. 0 0 0  экзем п л яров  ( 159).

К ари катура  в Р осси и  при суровом  реж им е Н и к о л аевск о й  
эпохи, не д оп ускавш ем  п ори ц ан и я  всего  того, что  с в я за н о  
с им енем  и полож ением , в эпоху слепого  подавления ж ивой



м ы сли и б лагород н ого  п оры ва , сам о собой , не м огла получить 
п р ава  гр аж д ан ства  и не м огла подняться  до  вы сш ей  ступени —  
сати р ы , а  долж на бы ла о гран и чи ваться  н и зш ей , —  ш арж ем или 
ю м ором  сам ого  н евинного  свойства. Н аскол ько  бы ли велики 
ц ен зу р н ы е  строгости , и как  были невозм ож но б езобразн ы  
тр е б о в а н и я  „властей  п ред ерж ащ и х“, видно и з  того, что п ре
терп ел  худож ник Р. Ж уковский  за  рисунок „ Р а зъ е зд  и з А л е 
ксан д р и й ско го  т е а т р а “ л и тограф и рован н ы й  им и прилож енны й 
при „ Р е п е р т у а р е “ и „ П а н те о н е “ 1843 г. Н а  первоначальном  
рисунке это й  картинки  в углу, между прочим , был изображ ен 
го р о д о в о й , п реп ровож давш и й  пьяного  в участок; цензура п ро
пустила э то т  рисунок, но об ер-полицейм естер  перечеркнул это 
м есто, и бедны й  худож ник вы н ес  м ассу н еп ри ятн остей . П р и 
ш лось п еред ел ы вать  рисунок, ком п ози ц и я п рои грал а  в ж ивости, 
но, тем  не м енее, рисунок  это т  п ред ставл яет  д л я  нас  интерес. 
В „Е ж егоднике т е а т р о в “ ( 160) напечатано  и н тересн ое  письмо 
Р. Ж уковского  к К они по этом у поводу.

Л учш и м  наш им  ю м ори сти ческо-кари катурн ы м  ж урналом 
как  по содерж анию , та к  и по исполнению  бы л „Е р ал аш “ ( 161), 
вы ходи вш и й  с 1846 г. по 1849 г. в и зд ан и и  талантливого  
ри со вал ьщ и ка  и кари катури ста  М. Л . Н е в а х о в и ч а  (1817— 1850 г . ).

В этом  журнале, затр о ги в ав ш ем  м ногие стороны  общ е
ствен н ой  ж изни, приним али участие Н . А . С теп ан о в  (1807—  
— 1871) и П. П альм  (ум. 1866 г . ). Е. Н . Т евяш о в  дал по
д роб н ое  оп исание этого  интересного  ж урнала, перечислив всех 
лиц, в нем  изображ енны х.

В 1848  г. тем  же Н евахови чем  и зд авал ся  „В олш ебны й 
ф о н а р ь “ ( 162) —  15 листов карикатур , отпечатанны х с камня 
в  л и то гр аф и и  К . К рай я . Н . А . С теп ан овы м  был исполнен 
целы й р я д  талантливы х карикатур  в и зд ан и ях  „ З н а к о м ы е “ 
1857 г. и 1858 г. В первом  из них —  36 листов с 180 кар и 
катурам и  С теп ан ова, рисованны м и  на кам не П . Б. С ем ечкины м , 
во  вто р о м  альбом е, кром е рисунков, закл ю ч ался  и текст под 
загл ав и ем  „Л и сто к  зн ак о м ы х “; в этом  альбом е принимали 
участие свои м и  рисункам и , кром е С теп ан ова , ещ е Зи чи , 
Р. Ж уковски й , В олков и А нненский ; в нем такж е 36  листов. 
О б л ож ка этого  альбом а м астерски  исполнена З и ч и  ( 163). По 
рисункам  то го  же С теп ан ова  бы л издан  „М узы кальны й  А льбом 
с к а р и к а ту р а м и “, в которы й  вош ли д евять  ром ансов; на загл ав 
ных л и стах  восьм и  и з них пом ещ ены  и н тересн ы е карикатуры  
н а  В арлам ова, Глинку, Л ьв о в а , Т олстого, О д о евск о го , А лябьева,



С к ан д е р б ер га  и Д ар го м ы ж ско го . Все рисунки  ли тограф и рован ы  
В и ктором  и о тп еч атан ы  в литограф ии  П эль-П ети ; на иллю 
стр и р о в ан н о й  о б л ож ке изображ ен  сам  С теп ан ов  ( 164).

В ойна 1853— 1855 г . г. вы звал а  п оявление целого  ряда 
кари катурн ы х  ал ьб о м о в  на сою зников: ф ран ц узов  и англичан, 
но все эти  к а р и к а ту р ы  очень слабы  и пародии  натянуты .

Ч р е зв ы ч а й н о  плодовиты м  кари катури стом  бы л отличны й 
р и совал ьщ и к  А . И . Л еб ед ев  (1 8 2 6 — 1898), прозван н ы й  р у с
ским  Г аварни . О н  бы л учеником  А . М аркова и в 1857 г. 
получил зв ан и е  акад ем и к а  п ортретн ой  ж ивописи . В течение 
40  лет он у ч аств о в ал  своим и  рисункам и  во всех ю м ори сти ч е
ских журналах. Будучи горячим  поклонником  Г аварни , он 
в со вер ш ен стве  усвоил  себе его  манеру; его  кари катуры  д ы 
ш ат ори ги н альн остью  и свеж естью . О б щ еи звестен  целы й р яд  
его  альбом ов та к  н азы в аем о го  легкого  ж анра:  „К о л п ак “ ,
„ П и к н и к “ , „Во всех  ты , душ енька, нарядах  х о р о ш а“ , „П оги б 

З а г л а в н ы й  ли ст „ Е р ал аш а“ 1848 г. М. Л . Н еваховича.



ш ие, но м и лы е с о зд а н и я “ , „Е щ е д есяток  погибш их, но милых 
с о зд ан и й “ , „П рекрасн ы й  п ол “ , „С цены  с н а ту р ы “ и т. д. ( 165). 
Все свои  рисунки  он вы полнял  сам  ли тограф и ей . В 1865 г. и 
1877 г. он издал  альбом ы  с рисункам и, и ллю стрировавш им и  
сти х о тво р ен и я  Н екр асо ва .

В 1 8 7 7 — 1879 г. г. вы ш ло  три  альбома, как  прем ии  к ж ур
налу „ С т р е к о за “ , „К ари катурн ы й  альбом  соврем ен н ы х  русских 
д е я те л е й “ . Т ем  же ж урналом  бы ли изданы  в 1880  г. в виде 
прем ии его  „Щ ед р и н ски е  т и п ы “ . Л еб ед ев  отлично справился 
с весьм а трудной  зад ач ей  и ллю стрировать типы  Щ едрина, 
писателя, которого  и нтересовал  духовны й и общ ественны й 
облик и зоб раж ен н ы х им типов , и он нам ечал  их портреты  
лиш ь д ву м я-тр ем я  чертам и , а  потом у они п рекрасн о  п редста
вляю тся  ум ом , но плохо ви ди м ы  глазом . Н есм о тр я  на всю  
трудность это й  зад ач и , „Щ ед р и н ск и е  ти п ы “ вы ш ли у Л еб ед ев а  
ж изненны  и правдивы .

А . И . Л еб ед ев ы м  бы ли исполнены  47  л и то гр аф и р о ван н ы х  
портретов общ ественны х и театральны х д еятелей  в книге  М ихне- 
вича „Н а ш и  зн а к о м ы е “ .

П о яв и в ш и еся  в конце X IX  ве к а  ф отом еханические способы  
в о сп р о и зв ед ен и я  репродукций  окончательно вы тесн и л и  в книге 
л и тограф и ю , и последней  д ан ью  худож ников ли тограф и и  на 
рубеж е X IX  и X X  веков  бы л альбом , и зд ан н ы й  в 1900 году 
ж урналом  „М ир И ск у сств а“ —  „15 литограф ий  русских худож
н и к о в “ . В нем  приняли  участие: Л . С . Б акст , А . Н . Б енуа, 
О . Э . Б р а з , Е. Н . Л ан сер е , Ф . М алявин, В. М. С еров  и 
М. Я кун чи кова .

П о д в о д я  итоги , мы видим , что книж ная литограф ия 
в XIX в ек е  наш ла себе наибольш ее прим енение в детских  книгах, 
огром н ое больш инство  которы х долж но бы ть отнесено  к числу 
посредственны х. З а те м  идут книги ути л и тарн ого  характера, 
книги , о тн осящ и еся  к военной  истории , и книги  исклю чительно 
с п ортретам и . И з  книг по искусству  наибольш ее число относится 
к р и с о в а н и ю  и к архитектуре. О б р ащ ает  на себя  вним ание 
б едн ость  книг, иллю стрирую щ их оригинальны е прои звед ен и я 
наш их п и сател ей , и з которы х  в течение всего  XIX в. мы не 
можем н а зв а т ь  ни одного, полное собрание сочинений  которого  
бы ло и л л ю стри рован о  л и тограф и ям и . Л у ч ш и е  же издания 
с л и то гр аф и ям и  относятся  к  м ногочисленны м  „у вр аж ам “.

Т аки м  о б р азо м  книж ная ли тограф и я  X IX  в ек а  далеко 
не сы грала  той  роли, которую  вы полнила книж ная гравю ра.



П Р И М Е Ч А Н И Я .

1) П. С и м о н  и. Библиографические листки. П. П. Бекетов, биогра
фические о нем сведения, его литературная, собирательская и учено-ар
хеологическая деятельность. И здательство и Типография. „С тары е Годы“ , 
1908, стр. 104— 110; 160—165; 221—237.

2) В. С . С о п и к о в .  О пы т Российской Библиографии. Ч. IV, №  9839;
B.  И . С а и т о в .  З ам етки  и разъяснения к „О пы ту Российской Библиогра
фии“ В. С. С опикова. „Журн. Мин. Народ. П росв .“ стр. 256; Г е н н а д и .  
Справочн. С ловарь о Русск. писателях и ученых, умерш. в XVIII и XIX 
стол. Берлин. 1876 г. T. I, стр. 349; С. А . В е н г е р о в .  Критико-биогр. 
С ловарь русск. писателей и ученых. Спб. 1897. T. II, стр. 3 7 4 —377;
C.  А . В е н г е р о в .  И сточники С ловаря Русских П исателей. Спб. 1900. 
T. I, стр. 205; Русские книги. С  биограф, данными об авторах и пере
водчиках. Ред. С . А . В енгерова. Спб. 1898. T. II, №  4779, стр. 170—172.

3) П. С и м о н и .  „Библиографические листки“ . П. П. Бекетов, биогра
фические о нем сведения, его литературная, собирательская и учено-ар
хеологическая деятельность. И здательство и Типография. „С тары е Годы“ , 
1908, стр. 104— 110; 160— 165 и 221— 237.

4) Н. А . О б о л ь я н и н о в .  К аталог русских иллюстрированных 
изданий. T. II, №  3009.

5) Собрание П. В. Щ апова. №  13134.
6) О больянинов №  685.
7) Там же. №  221. „М атериалы“ №  217.
8) М. А . Д м и т р и е в .  „Мелочи из запаса моей памяти“ . М. 1869, 

стр. 23.
9) Сопиков, №  3549; Чертков, 1845 г., стр. 344, №  12; Геннади, №  117; 

Дмитровский, „Б и блиограф “, 1886, №  11, стр. 156—159; С. П. Щ у р о в .  
Редкое издание „Д уш еньки“ . „Книговедение“ , 1895, №  IV—V , стр. 50— 53; 
О строглазов , №  66. (И здание указано в 12°; П. С и м о н и .  „С тары е Годы“ 
1908, стр. 233. (И здание указано в 16°).

10) М. А. Д м и т р и е в .  Мелочи из запаса моей памяти. М. 1869. С тр. 23.
11) М. Н. Л о н г и н о в .  „С овременник“ 1856. T. LVIII, отд. V , 

стр. 141; П. С и м о н и .  „С тары е Годы “ , 1908, стр. 229; М. А. Д м и т 
р и е в .  Мелочи из зап аса  моей памяти. М. 1869, стр. 91—92.

12) П. С и м о н и .  „С тары е Годы“ , 1908, стр. 225—226.
13) „Русский В естник“ 1816, №  8.
14) О тчет М осковского Публичного и Румянцовского М узеев за  

1883— 1885 годы, стр. 3; „М осковские Ведомости“ 1886, 10 июля №  188.
15) Сопиков, №  5066; Кеппен №  80; Р о в и н с к и й .  П одробный 

Словарь гравир. портретов. T. IV, стр. 50; О строглазов, №  262; Ве
рещагин №  45; М атериалы №  616; Обольянинов №  2005; Вестник 
Европы, 1802, ч. V, №  20 (Н . Карамзин).



16) Верещ агин №  47;  М атериалы №   618;  О больянинов №   2541.
17) В ерещ агин №  46;  М атериалы  №   617;  О больянинов  №   2160.
18) В ерещ агин №  44;  М атериалы №   615;  Обольянинов  №  1069.
19) С . П.      В и н о г р а д о в .         Собрание       портретов,    издаваемых

П. П. Бекетовым. Издание А . В. М орозова. М. 1913.
20) Д . А. Р о в и н с к и й .  Словарь русских граверов. T. II, стр. 

495—511.
21) Сопиков, №  9241; Обольянинов, №  2406.
22) Сопиков, №  9202; О больянинов, №  1385.
23) О больянинов №  1190.
24) О больянинов. №  2624; О строглазов №  53.
25) М. Д м и т р и е в .  Мелочи из запаса моей памяти. М. 1869, 

стр. 25— 27.
26) З а м о т и н .  Романтический идеализм в русском обществе и лите

ратуре. „Запи ски  И сторико-Ф илологического Ф акультета Спб. Универ
ситета“ , С П Б. 1907. Ч. LXXXVII.

27) П и м е н  А р а п о в .  Л етопись русского театра. Спб. 1861.
28) Верещагин №  72; Н. А . Обольянинов. №  1978.
29) Русский Библиофил, 1913, IV, стр. 5— 13.
30) "М осковский Т елеграф “ 1825, ч. II, кн. V , стр. 75— 76; „Л итератур

ные Л истки“ 1824, ч. II, стр. 436; „Русский Библиофил“ 1914, III, стр. 5—26.
31) „Худож ественная Г азета“ имела следующие отделы: 1) статьи 

по исторической и теоретической части художеств и археологии, 2) из
вестия о состоянии художеств в России, 3) биографии и некрологи, 
4) описание музеев и различных зданий, 5) библиография книг по ис
кусству, 6) смесь. Весьма ценным являлись сведения о выходивших в свет 
гравю рах и литографиях.

32) Сопиков. №  3839; Г ен н ади  №  108; Р о в и н с к и й .  Словарь гра
вированных портретов. T . II, пр. стр. 543.

33) „Русский Б и блиоф ил“ 1911, №  1, стр. 7— 12.
34) Д . А. Р о в и н с к и й .  С ловарь граверов. T. I, стр. 187.
35)  То же. T. II, стр. 1127— 1142.
36)  Т о  же. T. II, стр. 926.
37) П е т р о в .  Сборник материалов по истории Акад. Худож. 

T. II, 156.
38) Д . А. Р о в и н с к и й .  С ловарь граверов. T. II, стр. 1077, №  100-а.
39) Сопиков №  7849; М атериалы, №  812; О больянинов, №  1874.
40) Д .  А . Р о в и н с к и й .  Н. И. Уткин, его жизнь и произведения. 

Спб. 1884, стр. 22.
41) Там же стр. 151— 152, № №  110; 112, 114 и 116.
42) Геннади №  242. Б е р е з и н - Ш и р я е в .  Российск. Библиогр. 

1881, №  2, стр. 33. О строглазов . №  27.
43) Д . А. Ровинский в „С ловаре граверов“ (T. II, стр. 1102) указы

вает, что А . П. Ф ридрици окончил Академию в 1824 г. и „по выходе 
из А кадем ии спился с круга и умер преждевременно“ . С. Н. Кондаков 
в „А кадем ическом  Справочнике“ год смерти его указы вает 1860 г.

44) Зап и ски  Ф . И. И о р д а н а .  Москва 1891.
45) Д . А . Р о в и н с к и й .  С ловарь граверов. T . I, Ф . И. Иордан 

№ №  39— 52.



46) С. П. В и н о г р а д о в .  Каталог гравю р Ф . М. И ордана. О тд. 
оттиск из „З ап и со к  Ф . И. Иордана. М. 1891 г . “ .

47) М атериалы для библиографии русских иллюстрированных и з
даний. Вып. I, № №  182— 186 и 37.

48) Там же. Вып. II, №  298.
 49) Там же. Вып. IV, №  638; №  641; №  870.

50) Верещ агин №  822. Обольянинов №  2609.
51) Верещ агин №  592; Обольянинов №  1765.
52) Д . А . Р о в и н с к и й .  Словарь граверов. T. I, стр. 28.
53) В ерещ агин №  87; М атериалы, 20; Обольянинов №  281 и

№  1200 .
54) Д . А . Ровинский указывает, что у Е. Н. Тевяш ова был лишний 

лист с №  10, разносчик с фруктами; Н. А . О больянинов указы вает, что 
у Ровинского пропущ ен №  5, —  масляница на Н еве. Плавильщиков №  6689 
(42 рис.); Геннади, №  239 (фронт, и 39 рис.); Верещагин №  119 (фронт, 
и 40 рис. ); О больянинов №  409 (42 рис.).

55) Д . А . Р о в и н с к и й .  С ловарь граверов, T. I, стр. 157.
56) Д . А . Ровинский в С ловаре граверов (T. II, стр. 1171— 1178) 

описывает всего 27 листов работы Т. Г. Ш евченко, но на самом деле 
их 30, в том числе портрет А йра О льридж а, на сущ ествование кото
рого есть указания в воспоминаниях М. Микешина и А дриана П рахова 
(В. Я. А дарю ков. Ш евченко как гравер. „Ж изнь И скусства“ . 7 октября 
1919, №  261).

57) Верещагин №  249.
58) А . И. С о м о в .  И. И. Ш ишкин как гравер. „Вестник И зящных 

И скусств“ , 1883, стр. 186.
59) В Библиотеке имени Ленина (б. Румянцовского М узея) имеется 

единственный экземпляр, принадлежавший В. Г. Готье, с четырьмя сюи
тами гравюр.

60) П лавильщ иков 6689; Смирдин 9776; Геннади 239; Верещ агин 119; 
О строглазов 31; Р о в и н с к и й .  Словарь граверов T. I, стр. 156; О болья
нинов 409.

61) Е. Н. Т е в я ш о в .  Описание нескольких гравюр и литографий. 
Спб. 1903. Предисловие.

62) Д . А . Р о в и н с к и й .  С ловарь русских граверов. Исторический 
обзор гравирования. T . I, стр. 137.

63) В. Я. А д а р ю к о в .  О черк по истории литографии в России. 
Спб. 1912, стр. 10.

64) Jean-François H attenberger (Ф ранц  Иванович Гаттенбергер) — 
профессор технологии Ж еневского университета, приехавший в Россию 
при Екатерине II, управлял А лександровской мануфактурой, затем служил 
на фарфоровом заводе; умер в России в 1820 г. (И. Ф арф оровы й 
завод 1744—1904. С пб. )

65) К. Ф . Рейссиг —  инициатор основания рисовальной школы при 
Мин. Ф инансов и первый ее директор. Ш кола была передана впослед
ствии О бщ еству Поощ рения Художников.

66) Рассказ М. Н . П ыляева перепечатан у Д . А . Ровинского 
в „И сторическом обзоре гравирования“ его „Словаря граверов“ T. I, 
стр. 137.



67) Приложение к „Новому Времени“ 1896 г. №  7472.
68) Д . А . Р о в и н с к и й .  Словарь граверов. T. I. Прогельхен., 

стр. 573.
69) Там  же. T. II, стр. 976— 977.
70) Н. А . Обольянинов, T. II, №  1879-6.
70) „С еверная П очта“ 2 октября 1818 г. и „Русский И нвалид“ 

4 октября 1818 г.
72) Н. А. Обольянинов №  2806-а.
73) Е. Н . Т е в я ш о в .  Описание нескольких гравю р и литографий. 

Спб. 1903, стр. 14— 16.
74) Н . А . О больянинов №  1945.
75) Н . А . О больянинов №  1839.
76) „С оревнователь просвещения и благотворения“ 1824 г. №  XII, 

стр. 92— 93: „Убеждения некоторых особ, извещ авших меня о желании 
многих обучаться первым приемам и главным основаниям рисовки на 
камне, понудило меня объявить желающим из г. г. охотников, что я с 
удовольствием могу давать уроки, назначая цену за  час по 10 руб., при
ходя на дом; тем же, которые пожелают брать уроки у меня на квартире, 
коим можно видеть собственные мои труды и, следовательно, с лучшим 
успехом продолжать занятия, полагается по 5 руб. за час. Все открытия 
по части литографической и приспособления к чистоте печатания каждого 
рисунка будут важнейшей моею обязанностью. Равномерно могу прини
мать к себе и таковых, кои не достигли еще до того, чтоб прямо лито
графировать на камне и коим нужно к тому приготовить себя рисованием 
на бумаге; таковые могут лично условиться со мною.

Удостоивш ись неоднократно чести видеть принятые с похвалою 
труды мои от благотворительного общества поощрения художников, 
равномерно и многих других почтенных особ, надеюсь также заслужить 
благосклонность и тех, кои благоволят ввериться моему руководству.

Ж ительство имею Васил. части 4 кварт, под №  434 в 14 линии за 
С ред . проспект. в доме Руммеля. Художник Владимир Погонкин“ .

77) О больянинов №  1879-а.
78) Е. Н. Тевяшов. Описание нескольких гравю р и литографий. 

Спб. 1903 г., стр. 112—214.
79) О больянинов №  2524.
80) Тевяш ов, стр. 40-41; Ровинский T. I, 65.
81) М атериалы №  568; Обольянинов №  370.
82) В ерещ агин №  450; Обольянинов №  1493; М атериалы №  761.
83) Т е в я ш о в .  Описание нескольких гравюр и литографий. Спб. 

1903, стр. 2 — 13.
84) О н  же, стр. 6; Д . А. Р о в и н с к и й ,  Словарь граверов. О рлов

ский №  29— 64.
85) Д . А. Р о в и н с к и й .  С ловарь граверов. О рловский №  41— 46; 

47 и 48, 49 и 50, 51—52; „Сын О течества“ 1820 г. №  5.
86) В ерещ агин №  108; Ровинский. T. II, стр. 573-574.
87) Верещ агин №  104; Обольянинов №  370. В этом издании лито

графировали виды: А гафонов, Безуглов, Бочкарев, П. Дымов, М. М. З в е 
рев, Конашенкин, К. Колмаков, Михайлов, Я. Никифоров, А. П. П авлов
ский, С . М. Павловский, С. Родионов, А, И. Семенов и С. И. Семенов.



88) Н е й м а н .  Baltische Maler und Bildhauer, biographische Skizzen 
mit den Bildnissen d e r K ünstler und R eproductionen nach ihren W erken. 
R iga. 1902.

89) Д . А. Pо в и н с к и й .  Словарь граверов. Гиппиус. T. I, стр. 
237—238.; В. А . В ерещ агин №  135.

90) Д . А . Гиппиус и его издания (1792— 1856. ) „С тары е Годы“ 1907, 
июнь, стр. 239— 248.

91) Н . А . О больянинов №  130-а.
92) М атериалы №  162; Обольянинов №  2992.
93) Е. Н . Т е в я ш о в .  Описание нескольких гравюр и литографий. 

Спб. 1903, стр. 205; Н . А . Обольянинов №  3037.
94) О больянинов №    91; Материалы №  409.
95) О больянинов №   2537.
96) О больянинов №   2557.
97) О н   же   №    1872;  Д .  А.  Р о в и н с к и й    Словарь   граверов.    Сапож

ников №  199—212; О строглазов №  248; Чертков 1845 г. 195 стр. №  1; 
Березин-Ш иряев, кн. V, стр. 87.

98) О больянинов. №  655; ни в „М атериалах“ , ни у Верещ агина нет 
описаний этого издания.

99) О н же №  952; М атериалы №  473.
100) Верещ агин №  645; Обольянинов №  2957; Материалы №  540.
101) О больянинов №  230; Верещагин №  58; Материалы №  116.
102) Верещагин №  110; Обольянинов №  378. Литографировали 

рисунки: А гафонов (а не А гафеньев, как указано у Обольянинова), 
Александров, А ндерсон, Батаногов, Бек, Берестов, Бир, Белоусов, Воскре
сенский, Гесс, (а не Гессе, как сказано у Обольянинова), Гурке, Дешевой, 
Дикгоф, Егоров, Домашиц, Ж арков, Ж уковский 1, Ж уковский 2 —  (не указан 
у Обольянинова), И ллер, Киселев, К левезат (а не Клевзат, как у О болья
нинова), Коле, Кондратенко, Конашенкин, Кечергин, Красиков, Крегер, 
Лукойн, М алевский, Миллиус, Моисеев, Мочилов, Муромцев, Нейланд, 
Н ечаев, Пашенный, Петровский, П етров, Разумихин, Ратье, С абат (а не 
С ават, как у О больянинова), Синавин, Смирнов, Семечкин, Трухманов, 
Ульрих, Умнов, Ф ридриц, Ф ернлунд, Ф робергер, Ш евалье, Ш лихтинг и 
Ясевич.

103) Верещагин №  254; Материалы №  468; Обольянинов №  886.
104) Верещ агин №  856; Он же —  „А нтиквар“ . Апрель, 1902, 7— 13; 

О больянинов №  2665; Н. С  —  (Н. В. С оловьев). „Старые Годы“ 1907, 
декабрь, 643-644.; О больянинов. „Русский Библиофил“ 1911, № №  1, 3 7; 
1912, №  4.

105) О больянинов №  587.
106) О н же №  601.
107) Б о к а ч е в .  И стория русских городов. Стр. 94.
108) Бокачев №  498; О строглазов №  52; Чертков 1845, 209, стр. 9; 

Бартенев 692; Геннади 183; О больянинов №  2702; „О течественные 
З ап и ски “ 1845, Т. 43, стр. 82; Тевяшов, стр. 188—189.

109) Геннади 244; Верещагин №  876; Обольянинов №  1977; он же 
„Русский Библиофил“ . 1911, I—III. Тевяш ов, стр. 188— 189.

110) „Сын О течества“ 1839, Т. 10, отд. 4, стр. 56; „Литературные 
Прибавления к Русскому Инвалиду“ 1839, Т. 2, №  12, 24; „Литературная



Г азета“ 1840, 18 стр. 425—426; „Журн. Минист. Н арод. П росв .“ 1842, 
Т. 35, отд. 6, стр. 15—21.

111) В ерещ агин №  877. Венгеров 1798; О больянинов №  2879; он 
же „Русский Библиофил“ 1911, I. Перечисляя художников, исполнивших 
литографии, О больянинов ошибочно относит Вивьена и Вильгельма 
к любителям, оба они были художники-литографы, главным образом пор
третисты.

112) О больянинов. „Русский Библиофил“ 1911, III. №  4.
113) М атериалы №  156; О больянинов №  2286; в „М атериалах“ не 

указано имя художника.
114) М атериалы №  272; Верещагин №  225; О больянинов №  739.
115) О больянинов №  1394; М атериалы №  318.
116) . М атериалы №  319; Обольянинов №  1394.
117) М атериалы №  320; Обольянинов №  1394.
118) М атериалы №  321.
119) О больянинов №  5251.
120) М атериалы №  306; О больянинов №  1294.
121) М атериалы №  286; Обольянинов №  1035; Верещагин №  295.
122) М атериалы №  495, год издания указан 1863; О больянинов 

№  1239 помечает цензурное разреш ение 1853 г.
123) О больянинов №  1093; Верещагин №  307.
124) Е. Н. Т е в я ш о в .  О писание нескольких гравю р и литографий, 

сто. 114; М атериалы №  483; О больянинов №  1082; Верещ агин №  302.
125) О больянинов №  2772 и второй раз то же самое издание 

описано под №  2938.
126) О больянинов № №  876 и 877: „Курс первоначального рисова

ния“ и „Упражнения в орнаментном рисовании“ .
127) О больянинов №  1418.
128) О н  же №  2737.
129) О н  же №  724.
130) О н же №  2507.
131) О больянинов №  2329.
132) О н  же №  1618; Верещагин №  308.
133) О н  же №  2162; Верещагин №  724; М атериалы №  123.
134) Верещагин №  722; О больянинов №  2159.
135) О больянинов №  2159-а
136) О н  же №  1093-а.
137) В ерещ агин №  288, и он же: „А нтиквар“, ноябрь 1902, 241— 

248; О больянинов №  992.
138) О больянинов №  235; Верещагин №  64.
139) О н же №  237; Верещагин №  65.
140) А д а р ю к о в .  О черк по истории литографии в России, стр. 

39— 40; Е. Е. Рейтерн „С тары е Годы“ 1907, ноябрь, стр. 589—593; 
С. П. Виноградов. „С тарые Годы“ 1908, июнь, стр. 363; Верещагин 
№  963; М атериалы №  986; Обольянинов №  2980.

141) „И ллю страция“ 1847 г., стр. 238; О тчет О -ва  Поощр. Худож. 
1840 г.

142) В ерещ агин №  998; О больянинов №  2785; Тевяшов, стр. 181.
143) В е р е щ а г и н .  Русская карикатура. В. Ф . Тимм. Спб. 1911.



144) М атериалы №  419; Верещагин. Тимм, стр. 66, №  12; О боль- 
янинов №  266.

145) М атериалы №  58; Верещагин №  290; он ж е — Тимм, стр. 66, 
№  13; О больянинов №  1007.

146) Верещ агин №  700; он же — Тимм, стр. 66, №  15; О больянинов 
№  2088.

147) В ерещ агин №  857; он ж е — Тимм, стр. 95, №  27; М атериалы 
№  918; О больянинов №  2670.

148) Т е в я ш о в .  Описание нескольких гравюр и литографий, стр. 
183— 187.

149) В ерещ агин №  860; он же — Тимм стр. 67— 91; М атериалы 
№  400.

150) М атериалы  №  847; Верещагин №  559.
151) Т е в я ш о в .  О писание нескольких гравю р и литографий, стр. 60.
152) К аталог портретов, помещенных в издании „П ортретная Галле

рея Русских Д еятел ей “ А . Э. М юнстера. Спб. 1887. 16°. 16 стр.
153) В ерещ агин №  40.
154) В ерещ агин № №  171 и 172; М атериалы №  249.
155) Н а листе справа налево изображены: В. Ф . Корш  („С пб. Ве

домости“); Очкин и Елисеев (О черки); Трубников („Биржев. Ведомости“); 
Курочкин („И скра“); Б екетов („Ц ен зор“); П авлов („Н аш е В ремя“); Ка- 
пельмане („Journal de S t-P e te rsb o u rg “); Миньков („Военный С борник“); 
Писаревский („С оврем енное С лово“); Кош елев и Вернадский („Н арод
ное Б огатство“); К атков („М осковск. Вед.“ ); И. С. А ксаков („Д ен ь“); 
Аскоченский („Д омаш няя Б еседа“); Писемский („Библ. для чтения“); 
Г. Е. Благосветлов („Русское С лово“ ); Ф . М. Д остоевский („В рем я“); 
П. Усов („С еверная П чела“); Н екрасов („С овременник“): Розенгейм  ( „ З а 
н о за“); Старчевский („Сы н О течества“); К раевский („Голос“); Вл. З о то в  
(„И ллю страция“); Ротчев („Полиц. В ед.“); Ц ее (с дирижерской палочкой); 
Гончаров („С еверная П очта“); Валуев (с камертоном); А рсеньев (поли
тический отдел „С еверной П очты“;?  („Русский И нвалид“ ).

156) Березин-Ш иряев 1876 г., 39 стр.; О строглазов №  234.
157) Верещ агин №  644.
158) В ерещ агин №  63; М атериалы №  218.
159) Верещ агин №  938; М атериалы №  581.
160) „Еж егодник И. Т еатров“ . С езон 1903— 1904 г. г.
161) Т е в я ш о в .  О писание нескольких гравю р и литографий. Стр. 

146— 153. В ерещ агин №  572; М атериалы №  521; Обольянинов №  1706.
162) Верещ агин №  571; Обольянинов №  1705.
163) Верещагин № №  817 и 818; О больянинов №  2596.
164) Верещ агин №  488; О больянинов №  2599.
165) Р о в и н с к и й .  С ловарь граверов . — T. II, 580—584; В ерещ агин 

№ №  431— 439; М атериалы № №  323—328 544; 602, 603 и 756; Русский 
Биографический С ловарь. Том: Л абзина —  Лященко, стр. 102-103; А д а -  
р ю к о в .  Русский Г аварни (А. И. Л ебедев). „Жизнь И скусства“ 14 октября 
1919 г. №  267; О больянинов № №  1454 и 1455.





 И. Н. Р О З А Н О В  

К Н И Г А  И Л Ю Д И  В XIX ВЕКЕ



1 .

Рассм отрение книг по содерж анию , изучение авто 
ров входит в область истории литературы , и сто
ри ограф и и , истории м едицины  и т. д ., в з а в и 
сим ости от характера книги. И зучение читателей 
входит в область общ ественной психологии, 
библиотековедения и т. д. И з  лю дей, прикосно
венны х к книге, историка книги  гораздо  больш е 

должны интересовать издатели , типограф щ ики  и книгопродавцы , 
чем авторы . Его интересует не читатель, а  потребитель книги, 
н езави си м о  от того, читает ли он то, что достал, и как читает, 
как гоголевский  П етруш ка, или проглаты вая том  за  томом, или 
совсем  не читает и спокойно, не разверн ув  ни одной стр а
ницы  текста, ставит книгу на полку, пополняя свою  коллекцию .

В данной работе книга  интересует нас не как носитель
ница идей и распространительница знаний , а как  предм ет 
м атериальной культуры, как  предмет, переходящ ий от одних 
книж ны х лю дей —  издателей  и книгопродавцов, к д р у ги м  — 
п отребителям  ее.

Е щ е Д остоевски й  говорил, что человек, которы й не 
только читает книгу, но и считает нужным ее переплесть, 
стоит на более вы сокой  ступени культурного р азви ти я , чем 
тот, которы й  только читает. Береж ное отнош ение к книге, 
это — то  же, что веж ливость по отнош ению  к лю дям , и должно бы 
бы ть общ еобязательны м . Н е  говорим  уже о том , что сущ ествую т 
книги настолько привлекательны е, что, как  один книголю б 
сказал , „их не только читать хочется, но и целовать“ . Н о 
в данном  случае внеш ность книги интересует нас только 
в связи  с вы ш еупом януты м и категориям и  книжных деятелей .

Н аи б ол ее  показной  стороной как  сам ой книги, так  и 
связи  меж ду издателям и  и книгопродавцам и, с одной стороны , и 
потребителям и  к н и ги  —  с другой, является, несом ненно, облож ка. 
О н а  долж на привлекать вним ание покупателя и соответствовать  
его вкусам , т . е. нравиться. Н о вкусы различны , в за в и с и 
мости от общ ественного  положения и проф ессии  покупателя; 
в связи  с тем и изм енениям и , какие происходят в об щ ествен 
ной     среде,     ум алением      одних    общ ественны х    групп    и     вы д ви га-



нием  и в о зв ы ш ен и ем  других м еняю тся и треб ован и я, п ред 
явл яем ы е п окуп ателем  к внеш нем у виду  книги, в частности , 
следовательн о , и к  облож ке. В ш естидесяты е годы , ко гд а  н аи 
более п ер ед о в о й  ч астью  интеллигентного  об щ ества  яви л и сь  
разночинцы , за я в и в ш и е  притязание на гегем онию  в духовном  
строи тельстве , к о т о р а я  раньш е принадлеж ала д ворян ству , вкусы  
р езк о  и зм ен и л и сь . В связи  с гонением  на эстетику  и п р о в о з
глаш ением  ути л и тар и зм а , новы м  потребителям  кн и ги  нужна 
стала  и н о в а я  ее  внеш ность; преж ний вид  стал казаться  
слиш ком  легком ы сленны м , суетно-нарядны м , почти  п р ед о 
судительны м . Д е л о   — в сам ом  деле, а не во внеш ности . С уть 
к н и ги  —  ее сод ерж ан и е . Ш р и ф т долж ен бы ть, конечно, возм ож но 
более  ч етки й , ч тоб ы  легче бы ло читать, но ничего  лиш него , 
отв л ек аю щ его  от содерж ания и р азвл екаю щ его  бы ть не должно. 
З а т е м  важ но, чтобы  книга бы ла возм ож но более доступна 
разн очи н ц ам , б ольш ею  частью  очен ь небогаты м , по своей  
цене. П оэтом у приходится  м и ри ться  и с плохой бум агой  и 
с мелким, убори сты м , а иногда, к сож алению , и нечетким  
ш риф том . Т а к о в а  соц и ологи ческая  и экон ом и ческая  основа 
того  так  н азы в аем о го  „п ад ен и я“ книж ного искусства в 6 0 -е — 70-е 
годы , о котором  так  м ного вп оследстви и  говорили . У нас 
есть  р яд  сви д етел ьств , что д о р о гая  и н аряд н ая  кн и га  м ногих 
тогд а разд раж ала . Г онение на книж ны е украш ения, вы дви н утое 
сам ой  книж ной п ракти кой  этого  врем ен и , охватило р я д  книж 
ны х издательств; отраж алось оно и на книжных потребителях  
даж е старого  строя : д ворян ско -п ом ещ и ч ьей  среде. В одной 
и з  своих  статей  И . С . Т ургенев  п резри тел ьн о  го в о р и т  о том , 
ч то  в тр и д ц аты е  годы  книги украш али сь  „неизбеж ной  в и 
н ь е тк о й “ ( 1).

К онечно, бы ли  категории  книг, которы е во  все врем ена 
считались у нас  достойны м и  украш ен и я , напр., книги  для 
детей  или книги  по искусству. М ожно установить известную  
гр ад ац и ю  по степени  н аряд н ости  вн еш н его  вида книг между 
разны м и  категори ям и : ви д  стр о го  научной книги или учебника 
не таков , как  р о м ан а  или сб о р н и ка  стихотворений . Т олько  
в петровскую  эпоху, когда в с я к а я  книга  была ред костью  и 
роскош ью , уч еб н и ки  по м атем ати ке  или ф орти ф и кац и и  так  же 
наряд н о  и зд авал и сь , к ак  оды. У лавливать  стиль каж дой  книж 
ной эпохи легче всего  не по продуктам  библиоф ильского  и зд а 
тельства, где слиш ком  много уклонений от тип и ческого , и не 
по    учебникам ,    где     книга    как    та к о в а я      им еет   н аим еньш ую    роль,



а по ср ед н ей  линии, по книгам  наиболее читаем ы м  и, по 
наш ем у м н ен и ю , наиболее типичны м , —  и зящ н ой  словесности.

2 .

Р у с с к и е  книж ны е облож ки только в сам ое  последнее 
вр ем я  стали  служ ить предм етом  вним ания и изучения. В  1914 году, 
в  с в я зи  с лейпцигской  книж ной вы ставкой , вы ш ла в Л ен и н 
граде на нем ецком  я зы к е , п од  ред акц и ей  С ер гея  М аковского, 
текст  Н . Р ад л ова , „D er m oderne  B uchschm uck in R u ss lan d “ . 
Ч е р е з  д в а  года, т . е. в 1916 году, эта  же кн и га  в значительно  
и зм ен ен н ом  и дополненном  виде вы ходит и для русских чита
телей н а  русском  я зы к е  —  „С оврем ен н ая  р у сская  гр а ф и к а “ , и з 
д ан н ая  в количестве  п яти сот  нум ерованны х экзем пляров . 
В этой  кн и ге  д о к азы в ается , что русская  книж ная граф и ка  в о 
общ е, а  следовательн о , и книж ны е облож ки, в  X X  веке не 
только  ср авн ял ась  с зап адн ы м  искусством , но и значительно  
его п ревзош ла. Н о  речь  идет об обложках X X  века, русские 
книж ны е облож ки XIX в. ни р азу  не служили у нас предм етом  
вним ания и изучения. О тн оси тел ьн о  же облож ек  XVIII века 
можно с к азать , что  м ногие и з  наш их библиоф илов и библио
граф ов  н и к о гд а  и в гл аза  не видали  ни одной такой  обложки. 
Ч асто  даж е лю ди, специально зан и м аю щ и еся  и стори ей  русской 
книги, ста н о в я т с я  в тупик, если завести  речь  о первы х наш их 
печатны х облож ках. И  это  н есм отря  на то, что  книги  XVIII века 
изучены  у нас несравненно  лучш е, чем лю бой  четверти  д ев ят 
надцатого . З д е с ь  и м еется р я д  ценны х вполне научны х библио
граф и ч ески х  трудов. У каж у хотя бы на книги  Н еустроева, 
С ем ен н и к о ва  и др . Н и к ак ая  д ругая  эпоха не м ож ет похвастаться 
таким  же плодотворны м  вним анием  исследователей .

С  облож кам и  д евятн ад ц атого  века  дело обстоит, конечно, 
зн ач и тел ьн о  лучш е, но и зд есь  нельзя н ад еяться , что  когда- 
нибудь м ож но будет им еть п редставление об облож ке лю бой 
книги . Н и к а к а я  другая часть книги не п од вергалась  таком у 
си стем ати ческом у  истреблению , как облож ки. К артинки  и 
портреты  ч асто  вы ры вали сь  из книги детьм и  или коллекцио
нерам и  гр авю р : книги получали деф ектны й  характер , часть 
в ы р в ан н о го  потом  гибла, но сбереж енное коллекционерам и 
о б ы кн о в ен н о  все-таки  где-то  оставалось, хотя б ы  и вне книги. 
Н е  то  с облож кой: недаром  ее так  н азы ваю т, недаром  ее 
ран ьш е н азы в ал и  (в XVIII в . ) „бум аж кой“ , потом  даж е „об ерткой “ .



Э тим и п ренебреж ительны м и  обозначениям и  п од черки вается  
служ ебная и сл учай н ая , как бы врем енная, роль облож ки. Если 
вы р ы в ав ш и й  гр а в ю р у  всегд а  сознавал , что  этим  сам ы м  и зу р о д о 
ванную  книгу  о н  обесценивает, и не всяки й  м ог н а  это  р е 
ш иться, со в е с ть  влад ельц а  книги оставалась  со вер ш ен н о  сп о 
койной, ко гд а  он  р еш ал ся  см енить облож ку —  врем енны й  н а р я д —  
на более п р о ч н ы й  и удобны й переплет: переп летчи ки  си сте
м атически , к ак  о б щ ее  правило, уничтож али облож ки и только 
по особом у з а к а з у  и предупреж дению  какого-нибудь особ ого  
лю бителя кн и г сохраняли  ее, да и то  больш ею  частью  только 
передню ю , а  не зад н ю ю . В результате  облож ки чащ е дош ли 
до  нас  от таки х  книг, которы е плохо расп родавали сь  и по
долгу  зал еж и вал и сь  на складах, или от брош ю р, которы х 
владельц ы  не тороп и ли сь  переплетать: не стоило того, да 
и брош ю ры  не та к  трепались. С лучайно в каком -нибудь ворохе 
к н и г находиш ь книгу  с уцелевш ей  облож кой 30-х год ов , порой 
очен ь  причудливой , порой  даж е стоящ ей  лю бой иллю страции . 
И  эта  находка за с та в и т  ещ е более сож алеть о гибели  других 
ее соврем ен н и ц .

Все в книге, н ачиная  с м анеры  д авать  за гл ав и я  и писать 
предисловия, и м еет  свою  эволю ц ию , им еет свою  с в я зь  с  н а
строением  эпохи . Н ачало  XIX  в. отк ры вается  эпохой  л и те 
ратурного  сентим ентализм а. С о о б р азн о  с этим  сборники  
сентим ентальны х стихотворений  озагл авл и ваю тся  в со о тв ет 
ствую щ ем  стиле, особенно в м оде „уеди н ен и е“ и „ с е р д ц е “ : 
„У единенны й  п е в е ц “ ( 2), „У единенная м уза зак ам ск и х  б ер е
г о в “ (3), „П ечальн ы е, веселы е и уны лы е тоны  м оего  с е р д ц а “ 
и т. д.

Н аступ аю т д вад ц аты е  годы  —  расц вет  пуш кинской  плеяды . 
Л озун г м ом ента: стрем ление к простоте  внеш ней... О тсю д а  
скром н ы е-скром н ы е, но как м ного  говорящ и е теп ерь  всяком у 
ценителю  п о эзи и , н азван и я  книг: „С ти хотворен и я А л ексан д р а  
П уш ки н а“ 1826  г., „С ти хотворен и я  Е вгения Б а р ат ы н с к о го “ 
1827 г., „С ти х о тво р ен и я  б ар о н а  Д е л ь в и га “ 1829  г. Э та
м анера, з а  нем ногим и  исклю чениям и , усвоена бы ла и п о зд н е й 
ш им и эп игонам и  П уш кина.

К онец  в е к а  —  появление сим волизм а. О п ять  п отреб н ость  
в ярких  названиях : „П о д  северн ы м  н еб ом “ , „В б езб р еж н о сти “ 
Б альм он та, „C hefs d ’o eu v re“   и  „M e eum  e sse “ В. Б р ю со в а  и т . д.

П ред и слови я, об ращ ен и я ав то р а  к читателю  такж е им ею т 
сво ю     эволю ц и ю ,     такж е    никем     ещ е    не    прослеж енную .    К огда-то



п ри н ято  бы ло, чтобы  авторы  просили снисхож дения читателей 
и и зви н ял и сь  перед  ним и ( 5), потом  они р азго в ар и в ал и  с ними 
как  р ав н ы е  с  равны м и  и, наконец , появились и таки е, которы е 
в п р ед и сл ови и  считали своим  непрем енны м  д олгом  обругать 
чи тателя  ( 6). Во всем  всегд а  сказы вается  стиль эпохи.

О б л ож ки  эти  бы ли тож е обращ ением  к читателю , но 
только  не со  стороны  авто р о в , а  со стороны  больш е издателей: 
авто р ы  д алеко  не всегд а  приним али в этом  участие. Н ет  ни
какого  в том  сом нения, что  и облож ки им ели свою  эволю цию . 
Э тим  у н ас  никто  ещ е не заним ался , для и зучен и я этого  нет 
у нас н и каки х  руководств  и пособий, только опы т и навы к 
д аю т во зм о ж н о сть  нам ечать тут какие-то  вехи. Н ам етавш и й ся  
гл аз, и не гляд я  на год, по характеру облож ки определит, 
к каком у д есяти л ети ю  она относится. У вс як о го  (п ри бли зи 
тельно) д есяти л ети я  есть  свой  излю бленны й тип  или излю блен
ны е типы . Т ол ько  относительно  XVIII в. сд ел ать  этого  пока 
невозм ож но: так  необы чайно  ред ки  облож ки этого  врем ени. 
П иш ущ ем у эти  строки  посчастливилось о зн ако м и ться  с н еко
торы м и  и з  них, но м атери ал а  этого  пока слиш ком  м ало, чтобы 
делать какого -л и бо  род а  об об щ ен и я  или у стан авл и вать  типич
ны е ви д ы . В иденны е экзем п л яры  д овольно  разн ообразн ы . 
И зд ан н о е  Н и колаем  Н ов и ко в ы м  2-е и здание „Д р евн ей  Р о с 
си й ской  В и в л и о ф и к и “ —  1788— 91 г . г. им ело печатны е обложки, 
которы е сам  Н ови ков  в газетн ой  публикации н азы вал  „голу
бы м и бум аж кам и “ ( 7). О д н о вр ем ен н о  с этим  в 1788— 1789 г. г.
в У н и верси тетской  ти п ограф и и  у Н о в и к о в а  вы ходили  в облож
ке же труды  Г оликова „ Д еян и я  П етра В ел и ко го “ . О блож ка 
„В и в л и о ф и к и “ скорее  си н яя , чем голубая. П очти  вся  поверх
ность ее за н я та  литерам и  длиннейш его загл ав и я , которое 
явл яется  повторен и ем  того , что  зн ачи тся  на загл авн о м  листе. 
У краш ен и е  состои т в тоненькой  рам очке, п ереви той  столь же 
тон ен ькой  тесем очкой  или гирляндой. Р ам ка  слиш ком  тонка 
и м ало со о тв етству ет  величине сам ой  книги . П очти  такая  же 
по р и сун ку  рам ка, но на книге  м аленького  р а зм е р а  встрети 
лась м не н а  одной книге  1798 г., вы ш едш ей  и з  типографики 
Р и д и гер а  и К лаудия. Г оразд о  удачнее и уже с виньеткой, 
кром е р ам о ч ки , облож ка ж урнала 1792 г. „Д ел о  от б езд ел ья“ . 
С о в е р ш ен н о  н еоб ы чай н а  б ез текста  на загл авн о м  листе (за
главие то л ьк о  на кореш ке), но с аллегорическим  изображ ением  
пы лаю щ его  ж ертвен н и ка  облож ка на книге  В ы ш еславцева 
„П р и н о ш ен и е  р е л и ги и “ 1798 г., вы ш едш ей  и з  той  же типо



гр аф и н  Р и д и ге р а  и К лаудия. О д н ой  из наиболее ранних 
я в л яется  в и д е н н а я  м ною  печатная облож ка ж урнала „А кад е
м ические И з в е с т и я “ з а  1779 год (8).

3 .

Н о  если  п р и  недостаточности  м атериала мы не можем 
у стан о ви ть  ти п и ч н о й  облож ки XVIII века, с п ереходом  в XIX 
мы ч увствуем  с е б я  на более твердой  почве. И склю чи тельн ы е 
облож ки, остан авл и ваю щ и е на себе  особенное вним ание, со 
ставл яю т ср авн и тел ьн о  незначительны й  процент всего  числа 
со хран и вш и хся  облож ек с 1800 до 1815 года. Т ако ва , наприм ер, 
к а р ти н н а я  облож ка (изображ ение летящ их женщ ин) б е з  текста 
в очен ь  р ед к о м  ж урнале „ А в р о р а “ , печатавш ем ся в М оскве 
в ти п ограф и и  Х р . Ш ильдбаха в 1805 и 1806 г. г. К  том у же 
врем ен и  о тн оси тся  и зд ававш и й ся  тож е в М оскве журнал 
„Д р у г  П р о с в ещ е н и я “ . П ростая , но довольно  св о ео б р азн ая  
облож ка: загл ав и е  вписано  в ром б. Н о  вообщ е на облож ках 
н ачала в ека  м ож но ви д еть  определенное стрем ление к в ы р а 
б отке  оп ределен н ого  стиля облож ки, в основу которого  кла
д ется  рам ка, сначала очень п ростая  и бедная, потом  несколько 
более  ослож н яю щ аяся . И н тересн о  соп остави ть  ж урнал „В естник 
Е в р о п ы “ п ер во го  года сущ ествован и я  с этим  же ж урналом 
в д вад ц аты е  год ы . В 1802 г. мы им еем  тонкую  облож ку р о 
зо в о го  ц вета  с п ростою  надписью  „В естник  Е вропы , и зд аваем ы й  
Н и к о л аем  К а р а м зи н ы м “ , затем  указан и е  ном ера и м есяц а . В 20-е 
го д ы  б ум ага  облож ки плотнее, ц вет  приближ ается к  м алиновом у. 
З агл а в и е , б ы в ш ее  в 1802 г. по середи н е страницы , теперь 
вы несено  н аверх , вм есте  с тем  видим  густую , ровную  и и зя щ 
ную, типичную  для  20-х годов рам ку.

Уже в 1 8 1 6 — 1818 г. г. у стан авл и вается  тот тип облож ки, 
п ростой  и в то  же вр ем я  и зящ н о й , которую  можно бы ло бы 
н а зв а ть  кл асси ческой . В пред ставлен и и  библиоф илов, и особенно 
пуш кинистов , э та  облож ка ассоц и и руется  с первы м и и зд ан и ям и  
поэм  П уш кина и целы м  р яд ом  других поэтических сокрови щ  
20-х  годов. Х ар актерн ей ш ей  чертой  такой  облож ки явл яется  
р а м к а , не слиш ком  у зк ая , но и не слиш ком  ш и рокая , с рисун
ком , во  всех м естах  рам ки  соверш ен н о  одинаковы м ; ни в углах, 
ни в середи н ах  отдельны х сторон  никаких усилений, как  это 
п о яви л ось  в 30-е годы , р ам к а  ещ е не допускает. Вместе 
с  тем  о б р ащ ается  сер ьезн о е вним ание на число, ш риф т и



разм ещ ен и е  печатаем ы х на облож ке слов. Т а  сп окой н ая  сдер
ж анность и и зящ ество , к о то р ая  типична для л и тературы  20-х 
годов и лучш им  своим  вы раж ением  им ела п оэзи ю  П уш кина 
и Б ар аты н ско го , отразилась  и на внеш ности  книг, в частности

на облож ке. Н а  п ервы й  взгл яд  может п оказаться , что  облож ки 
эти слиш ком  сухи, слиш ком  просты  и нем ного  однообразны . 
Н о  взгл яд и тесь  попристальней: вы  убедитесь, что  это  простота 
более каж ущ аяся; сам ы м  просты м  наборны м  способом , путем



и сп о л ьзо ван и я  р азл и ч н ы х  типограф ских  простейш их у краш е
н и й  —  линий, з в е з д о ч е к  и точ ек  —  созд аю тся  б ольш ие эф ф екты . 
В каж ущ ейся сухости  облож ки, как  в п оэзи и  Б ар аты н ско го , вы  
н ай дете  больш ую  сдерж анность истинного  худож ника: ничего

чересчур!.. Н ак о н ец , если вы п оп ы таетесь  ср авн и вать  между 
собой  эти  о б язател ьн ы е  для д ан н ой  эпохи рам ки , в орн ам ен те 
их н ай дете  больш ое р азн о о б р ази е . Н аиболее характерн ы м и  
облож ками это го  врем ен и  каж утся нам  на книгах: „Э да и П и р ы “. 
Б араты н ского  1826  г., „ Д у м ы “ Р ы леева 1825 г. „ Ф е д р а “



в п еревод е  М. Л обан ова, „ О ск ар  и А л ьто с“ В. О ли н а  1823 г. 
К ниж ны е украш ен и я не заглуш аю т заглавия , как  это  нередко 
б ы вало  с облож кам и последую щ их эпох, напр., в 30-е  и 40-е годы, 
но они  все  же привлекаю т вним ание и л аскаю т глаз, не то 
что м ногие обложки 60— 70-х годов, где если и есть рамки, 
то  они та к  роб ко  и кон ф узли во  очерчены , что  м огут совсем  
не зам еч аться  зрителем . Важно такж е отм етить, что в 20-е годы 
печатны е облож ки вы тесн яю т зам етн о  цветны е нем ы е обложки; 
раньш е бы ло иначе: в XVIII в. книги поступали в продажу 
или п рям о  в переплетах или в немых цветны х обложках... 
П ечатны е же облож ки, возн и кш и е в последние десятилетия, 
встречали сь  реже, чем немы е. О собняком  сто ят  знам ениты е 
альм анахи     20-х     годов:       их     характер     и     их     ф орм ат      требовал
других облож ек, более крупных.

В тр и д ц аты е  годы едины й господствую щ ий тип классиче
ской облож ки начинает исчезать. Гарм ония наруш ена. З а м е 
чаю тся, к ак  и в сам ой литературе, две  противополож ны х тяги: 
одна к ещ е больш ему опрощ ению , другая к вы чурности... 
С  одной стороны , „П овести  Б ел к и н а“ , „М едны й В садник“ 
с двум я героям и : „М ощ ным властелином  с у д ьб ы “ и „бедным 
Е в ген и ем “ , „Д ом и к  в К о л о м н е“ П уш кина, „М и ргород “ и „А ра
б еск и “ Г оголя, с другой  —  Б енедиктов и М арлинский... Н ам е
ч ается  д в а  основны х типа обложки: упрощ енной, совсем  без укра
ш ений. Н а  цветной  обложке: серой , синей или ж елтой, на самой 
середине листа, печатается основное заглави е, им я автора  и 
больш е ничего: напр. „С ти хотворен и я Н . Я зы к о в а “ 1833 г. ( 9), 
„О п ы ты  в стихах, М ихаила Д е л а р ю “ 1835 г. ( 10). Н о  более 
расп ростран ен  другой тип: обложка стан ови тся  все  более и 
более вы чурной .

С  содерж анием  данной  книги обложка только  случайно 
мож ет о к а за тьс я  в соответстви и , напр., д овольно  вы чурная 
облож ка на драм е К укольника „Рука В севы ш н его“ ... Н о д о 
вольно пы ш ной  надо признать и обложку к „С очинениям  
в п розе  и стихах К. Б атю ш к о в а“ 1834 года ( 11). Т акая  обложка 
гарм он и рует с одним из основны х устрем лений данной эпохи, 
но не с п оэзи ей  данного  поэта. В том  и другом  случае и 
у К укольника и у Б атю ш к ова  на литограф ированны х  обложках 
больш ую  роль играю т росчерки  и ш трихи.

Б ольш ую  загром ож денность облож ечного листа украш е
ниями видим  м ы  и в альманахе, изданном  тем  же К укольни
ком в 1839  г., „ Н о в о го д н и к “ . П орой  облож ка представляет из



себя очертан и я го ти ч еск о го  или м аври тан ского  храм а или 
арки  такого  же сти ля , п од  которой и пом ещ ается  загл ави е  ( 12). 
Есть облож ки н еск о л ьк о  более просты е: наборного  типа, в рам 

ках; но сам ы е рам ки  изм еняю т свой  характер: они уже не 
равном ерны  по рисунку, а  в углах подчеркиваю тся б ол ее  б о 
гатой о рн ам ен товкой . И н огда в этих углах пом ещ аю тся даже 
целые ф игурки  или головки , как, напр., в „А раб есках“ Гоголя.



Р ам к и  с р езко  вы деляем ы м и  углами из 30-х годов п ер е
ходят и в  сороковы е и в пятидесяты е годы , но становятся  
все то н ьш е и бледнее. В общ ем  из двух ти п ов  облож ек, б о 
ровш и хся  за  преобладание в 30-е годы , с устрем лением  
к упрощ енности  и, н аоб орот, к услож нению  и вы чурности , 
в последую щ ие десяти лети я  реш ительную  победу одерж ивает 
первая . О блож ки  с р езк о  вы ступаю щ им  печатны м  текстом  
и тонкой , м ало зам ечаем ой , рам кой , или и совсем  б ез нее, с та 
н о вятся  типичны м и  д л я  книг 50— 70-х годов. И з  оригинальны х 
сложных облож ек 40-х годов необходим о отм ети ть  знам енитую  
облож ку к  I том у „М ертвы х д у ш “ (1842 г . ), сделанную  по 
рисунку сам ого  Гоголя... Ч его -то  тут нет! И  лош ади , и буты лки, 
и ж ан ровы е сценки. П о отнош ению  к содерж анию  книги д е
тали эти  им ею т яр ко  иллю стративны й характер  ( 13). Ещ е о т 
м етим  и зд ан н ы й  С ологубом  сборник „В чера и с е го д н я “. К  40-м  
же годам  относится и зящ н ая  обложка к русской  поэм е Т араса  
Ш евч ен к о  „ Т р и зн а “. З д е с ь  удачно п ри м и ряю тся  д ва  п р о ти в о п о 
ложных стрем ления: к упрощ енности  и к и зукраш ен н ости . П ервое  
вы раж ается  в свед ен и и  к м инимум у текста облож ки, т. е., в д а н 
ном случае, к одном у слову; нет не только у к азан и я  м еста и года, 
но и авто р а; зато  это  единственное слово очен ь  изукраш ено.

П ад ен и е  книж ной техники относится к 60-м  и 70-м  годам. 
В с в я зи  с этим  отдельны е лю бопы тны е облож ки продолж аю т 
и зр ед ка  попадаться, напр., 3 -е и здание „С ти хотворен и й  А. М ай
к о в а “ в 1872 г. или „С и зи ф  и см ер ть“ , м илетская  сказка 
Д . О зн о б и ш и н а  1871 г., но никакого  н ового  стиля обложек 
это  в р ем я  не создает. В 80-е и 90-е годы  XIX в., когда, 
в с в я зи  с  новы м и перегруппировкам и  русского  общ ества, опять 
н ачи н ает воскресать  интерес к искусству вообщ е, издатели 
стр ем ятся  удовлетворить этим  новы м  вкусам  книж ного потре
бителя. С ред и  этих и здателей  надо упом януть В ольф а и осо
бенно С увори н а , которы й  сам был страстны й  библиофил. 
В 80-е  годы  уже нам ечаю тся искания н ового  типа обложек. 
О со б ен н о е  вним ание привлекает левая сторон а  обложки: то 
тут кл ад ется  полоска орнам ента, то  просто  всячески  разукра
ш и вается  п ервая  буква загл ав и я . Т о и другое стрем ится со
зд ать  впечатление ассим етрии . Есть и карти н н ы е обложки, 
напр., книги  поэта П олонского  начала 90-х годов: „Вечерний 
зв о н “ и „ С о б а к и “ ( 14).

Во второй  половине 90-х годов п оявл яется  во многих 
областях  русской  ж изни и искусства новы й стиль: „декадентский“



или „м о д ер н и сти ч ески й “ . Э то п редвещ ает новы й, ещ е н е
б ы валы й  ран ее  р а с ц в е т  книжной техники, связан н ы й  преж де 
всего  с и зд ател ьство м  „С ко р п и о н “, ж урналом  „М ир И ску сств а“ 
и т. д. ( 15). Н о в е й ш и е  облож ки работы  крупны х худож ников им ею т

сам одовлею щ ую  ценность; в этом  их преим ущ ество перед  
прежними, но, если хотите, и недостаток. О ни  отод ви гаю т са
мую книгу иногда на второй  план. П реж няя облож ка бы ла 
скром ней: он а  зн ал а  сво е  служ ебное значение. И зы скан н ость  
облож ек С ом ова , Л ан сере , Бенуа вполне соответствовала  той



утонченности , которая  присущ а была некоторы м  р азветв л е 
ниям  си м воли зм а.

С и м во л и зм  связан  был с гегем онией  и звестн ого  общ ествен
ного  слоя . Д руги е  лю ди даю т теперь тон ж изни, сим волизм  умер. 
У новы х лю дей новы е стрем ления, и, следовательн о , между 
прочим , им  нужны и новы е обложки. О блож ка, как мы го во 
рили, есть  ф орм а об ращ ен и я  издателя-предприним ателя  к потре
бителям  его  товара: книги . Д е л о  не м еняется , если издатель 
и не д ум ает  о денеж ной наж иве: можно преслед овать  цели 
д ругого  п оряд ка , напр., распространение известны х идей и т. д. 
О б р ащ ен и е  это  мож ет бы ть  очень скром ны м , когда издатель 
рассч и ты вает , что его  потребитель  сам зн ает, что ему нужно. 
Н о  по м ере того, как  расш и ряю тся  кадры  покупателей , растет 
число п оявляю щ ихся в свет  книг и все легче и скорее при
тупляется  вним ание и восприим чивость, а вм есте с тем все 
больш е р астет  конкуренция издательств, и э т о  возбуж дение 
вн и м ан и я п отреб и теля  пом ощ ью  облож ки стан о ви тся  все более 
и более назойливы м , а иногда приним ает и явн о  рекламны й 
характер . О д и н  из врагов  русского  си м вол и зм а  в поэзии 
недоброж елательство  свое переносит и на н овейш ие обложки, 
столь вы со ко  ценим ы е поклонникам и этой  литературы .

„С кром н ы е облож ки с одним  печатны м  заго л о вко м  исчезли; 
как гр и б ы  после дож дя вы сы пали  кричащ ие и кривляю щ иеся 
облож ки с рисункам и в красках. Ч ел овечество  развихлялось 
и обезум ело; поставило  книги и дам ские ш ляпки на один уро
вень. И  содерж ание ее, н есм отря на бумагу верж е и иногда 
великолепную  облож ку —  тако е  же вихлявое, в зд о р н о е  и зл о е “ ( 16).

И  не случайно, конечно, впервы е печатны е, облож ки по
я в л я ю тс я  у нас одноврем енно  с появлением  частных типо
граф и й . П ока дело было в руках правительства , в таких 
облож ках  не было особенной  нужды. К ниги  поступали в про
даж у или в немых „бум аж ках“ или в переплетах.

4.

П реследуя, главны м  об разом , цель сохранения книги, пере
плеты в то  же врем я наиболее наглядны м  об разом  обнаружи
ваю т о т н о ш е н и е  к к н и г е  лю дей разны х эпох, разны х общ е
ственны х категорий , разны х  степеней культурной подготовки.

Если издатель, вы пуская книгу, ждет потребителя, книгопро
д авец  — покупателя, а автор  — читателя, то  издатель, выпуская



в свет  книгу  в переплетенном  уже виде, п ереклад ы вает 
с п отреб и теля  н а  с е б я  заботу  о ее сохранности , сам овольно 
реш ает  за  н его  в о п р о с  о ценности данной  книги. П отом у что 
переплет это  уж е и звестн ая  оценка. И  не только оценка по 
сущ еству о д о сто и н ств ах  книги, сколько определение степени 
зн ачен и я  и нуж ности  этой книги для данного  владельца, со 
об р азн о  с его  духовны м и  запросам и  и м атериальны м и  рессур- 
сам и. И н ое  м ож но прочесть, а  потом  р азорвать , как  до сих 
пор б ол ьш и н ство  р в ет  газеты , иное прочесть и отлож ить в сто 
рону или за п и х а ть  куда-нибудь: не беда, если и потреплется, 
а другие кн и ги  необходим о переплетать, а  некоторы е достойны  
особенно  х о р о ш его  переплета. Если облож ка —  вы зо в  со сто 
рон ы  и зд ател я , переплет —  о твет ему со стороны  потребителя, 
п р и н яв ш его  э то т  вы зов .

К ак  и облож ки, русские переплеты  преж него врем ени  ни 
р а зу  ещ е не изучались, тем  более в их исторической  смене. 
Н есколько  страничек , даю щ их общ ее впечатление от о б зо р а  би
блиотеки , где кн и ги  расставлен ы  по эпохам, п освящ ает  этом у 
вопросу  Р . М инцлов. „Если книги, —  говори т он, —  расставлен ы  
по эпохам, впечатление они п р о и зв о д ят  гром адное!.. С м отрите, 
эти  полки —  начало  столетия, врем я  П етра В еликого. Грубое, 
суровое д еловое  врем я . И  о тзву к  его  —  книги больш ие и не
уклю ж ие, в тем н ой  и ж есткой  толстой  коже, п редназначенны е 
для сильных, м озолисты х р у к “ .

Д альш е что -то  иное. Ещ е не коснувш ись до книг этих 
полок, вы  чувствуете  веяние других кры л: несуразны е кирпичи 
и ф олианты  в лист зд есь  —  редкость; книги ещ е грузны , но 
стали  м еньш е р азм ер ам и  и удобнее; не человек  прим енялся 
к ним, а они к нему. Вы поним аете, что  читателей  у этих 
книг больш е стало, чащ е начали проникать в ж изнь они. 
Д р у зь я  книг изм енились; детины -ученики  вы росли  в лю 
дей  общ ества , хотя  все  ещ е грубоваты х. Н а  это указы в ает  
убор  книги: он повеселел, п о казал ась  заб о та  не только о проч
ности, но и о красоте  переплета; кож а их стала м ягче, свет 
лее, зачервон ели  на ней золоты е натиски . К то-то и где-то  уже 
лю бил и лелеял  книгу, а не кидал  ее после долбления в угол. 
Р азверн ем  несколько  том ов. И  по содерж анию  книга  стала 
вы ш е: зд есь  К ан тем и р , Л ом он осов , С у м ар о к о в“ ( 17).

П отом  М инцлов переходит к эпохе конца XV III века: 
„Д альш е тесн и тся  уже рать книг; больш инство их м аленькие, 
и зящ ны е, в платьях из белой и бледно-ж елтой, неж ной, как



бархат кож и, с  цветны м и или густо зол очен ы м и  обрезам и. 
Есть и сп л ош ь бархатны е и ш елковы е переплеты . И х  носили 
при себе  в  карм анах. Е ли завети н ски е книги  — ещ е заб ава  
и р а зв л еч ен и е , —  эти уже властители  человека, ч асть  его. Вольтер, 
и зд ан и я  Н о в и к о в а , ф ан тасти чески е и и гри вы е ром аны , „Д у
ш е н ьк а “ Б огд ан ови ча , насм еш ник М айков, вел и ч авы е Д ерж авин  
и Х ер аск о в , целы й ф ей ер в ер к ... ум ов и тал ан то в ! “

К  сож алению , о книгах  д евятн ад ц атого  века, наиболее 
интересую щ ей нас эпохи, М инцлов говори т го р азд о  меньш е, 
чем это  б ы ло  бы ж елательно. „П ош ли стран н ы е небольш ие 
книж ки в  тусклы х кож аны х переплетах с тиснениям и , как на 
м олитвенниках . Т ут же п естрят сплош ны е переплеты  из у зо р 
ных и разн оц ветн ы х  тканей , бумажных и ш елковы х. В от целая 
рать изящ ны х, просящ ихся в руки крош ек в светл ой  веселой 
коже... Н а  титульны х листах стали  попадаться  д а т ы  —  О рел , 
С м оленск  и т. д. С тало  бы ть, и тогд а  уже стал а  ум ственно 
пробуж даться п рови н ц и я?  Р азвер н ем  н есколько  книг. В них 
туман и зо в  к свету и б ры зги  лучей его  и о п ять  сум ерки... 
В спы ш ки дум , ю м ора, ж аж да д о б р а  и красоты , сострадание 
к ближ нему. В них строгие, резан ы е на стали , чудесны е гра
вю ры . Э то  м истики  и м асоны , альманахи; это  литературны й 
отец  Г о го л я  —  Н ареж ны й , Ж уковский  и их п л е я д ы “ .

„ З а  н ей  б леск  и к р асо та  платьев книги гаснут. С аф ьян  
и кож а исчезли , см енились одн ообразн ой  и м он отон н ой  бума
гой; на кн и ге  о тр ази л ась  к а за р м а “ .

Д е л о  пош ло ещ е хуже во второй  п ол ови н е  XIX века: 
бум ага на переплетах  стала  н есколько  р азн о о б р азн ей  по цвету, 
но хуже по  качеству; преж ние кореш ки, к оторы е  бы ли словно 
ж елезны е, теп ерь  см енились ры хлы ми, и з тон кой  кожи. По 
м нению  М инцлова, в это  врем я стало  довол ьн о  обы кновенны м  
явлен и ем , что  книги или совсем  не переплетались или пере
плетались кое-как . Б ольш инство  дом аш них б и б ли отек  этого 
п ериода — со б р ан и е  растреп ан н ого  хлама, зачастую  б ез начала 
и б ез ко н ц а . В конце в ека  заб о та  о книге проснулась с новой 
силой . В н овь  п ояви ли сь  и нарядны е, худож ественны е переплеты . 
М естами увл еч ен и е  переш ло в то, что м ож но н азв ать  книжным 
„сн о б и зм о м “ ( 18).

К  это м у  им прессионистическом у рассказу  М инцлова о своих 
вп ечатлен и ях  прибавим  тол ьк о  несколько собственны х сообра
жений и наблю дений  из области  эволю ции русских книжных 
переплетов.



С ам ая  во сп р и и м ч и в ая  к стилю  эпохи сторон а  переплета—  
это  его у к р аш ен и я , тиснения, характер  орнам ента. П ереплет
ны й м атериал  не та к  б ы стро  м еняется. Т и сн ен и я и украш ения 
на самих п ереплетны х  кры ш ках встречаю тся  не так  уже часто, 
на кореш ках  п оч ти  всегда. З аго л о вк и  на кореш ках  им ею т на
значение, сход н ое  с  назначением  облож ек. Н орм ал ьн ое  поло
ж ение для п ереп летен н ой  книги —  не леж ать одна на другой, 
а сто ять  н а  п ол ке; кореш кам и своим и  книги перекликаю тся  со 
своим  хозяи н ом .

Э в о л ю ц и я  переп летов  всего  нагляднее вы раж ается в и зм е
нении вн еш н его  в ида кореш ков . В этом  отнош ении наиболее 
с в о е о б р а зн ы й   ви д  им ею т кореш ки  40-х годов. Р аньш е обы чно 
ко р еш о к  д ел и л ся  на ш есть или п ять равны х частей, о б о зн ач а
л о сь  это  „ п ер ем ы ч к ам и “, т .  е. таким и  вы пуклы м и полоскам и, 
к о то р ы е  со о тв етство в ал и  м естам  сш и ван и я  книг ( 19), потом 
вм есто  перем ы чек  стали о б озн ачаться  полоски  тиснением , без 
вы пуклости . О б ы к н о вен н о  кореш ек  разделен  бы л на 6 или на 
5 частей . С верху  и снизу  этих разд елен н ы х  частей  о ставал и сь  
у зки е  полоски  кореш ка. Н а  второй , считая сверху, части  к о 
р еш ка  об о зн ач ал ся  обы чно заго л о во к , на четвертой  ч асти  —  у к а 
зан и е  том а или какое-л и б о  другое дополнительное сведение. 
О стал ьн ы е части , особенно  третья , украш ались тиснениям и , 
в ви д е  ли зв е зд о ч ек , ц веточков , лир  или целых у зо р о в . Были, 
конечно, переплеты  и других видов ( 20), но я го во р ю  о ти 
пичнейш ем . И  в о т  в 40 -е  годы  с эти м и  кореш кам и  происхо
д и т  рево л ю ц и я . В о-первы х, кореш ок  уже не делится на части, 
во-вторы х, за гл ав и е  пом ещ ается по сам ой середине, в-третьих, 
от этого  за гл ав и я  кверху и книзу  идут од инаковы е узоры , 
закан ч и в аю щ и еся  остри ям и  на концах. Э тот стиль кореш ков 
госп од ствовал  недолго , каких-нибудь п ятнадцать  лет или и того  
м еньш е, а потом  начал вы тесн яться  другим и, м енее вы р ази 
тельны м и.

5.

И ссл едователи  русского  книж ного дела  единогласно  при 
знаю т, что в деле р а зв и ти я  русской  книж ной торговли  первое 
место после Н о в и к о в а  принадлеж ит С м ирдину-отцу.

А лександр  Ф и л и п п о в и ч  С м и рд и н  (1 7 9 4 — 1857) бы л сын 
м осковского  м ещ анина, то р го в авш его  полотном. С ем и  лет от 
роду обучаться  стал  грам оте у м естного  дьячка, потом  посту
пил м альчиком  в книж ную  лавку  своего  дяди П. А . И льина,



потом  служ ил у известн ого  м осковского  кн и гоп род авц а  Ш и 
р яева . П отом  по реком ен дац и и  Ш и р яева  переш ел  к П лавиль- 
щ икову, им евш ем у тогд а  сам ы й больш ой книж ны й м агазин 
в П етерб урге . П лавилы цикову  принадлеж ит сл ава  основателя 
п ервой  русской  библиотеки  для чтения. О н  бы л тож е из М о
сквы . В П етербурге  осн овался  с 1788 г., где арендовал  ти п о
граф ию , а  затем  откры л первую  книжную  торговлю  в Гости
ном д во р е . П о словам  соврем енников, м агазин  П ла ви л ьщ икова 
п ред ставлял  „тихий каби н ет муз, где соб и рали сь  учены е и лите
раторы  д елать  справки , вы писки  и со в е щ а н и я“ .

П очти  все ли тераторы  бесплатно п ользовались его  библио
текой  даж е и после его  см ерти , по духовном у завещ анию . 
Б ойкий , деятельны й  и ловкий , С м ирдин  вск о р е  заслуж ил р ас
полож ение своего  хозяина. П лавильщ иков ум ер 14 августа 
1823 года. В его  духовном  завещ ан и и  А . Ф . С м ирдину  предо
ставл ял ось  или получить из вы рученны х д ен ег  от продажи 
книг д о во л ьн о  порядочную  сумму, или п ри н ять  на себя всю  
торговлю , с тем , однако, условием , чтобы  расп лати ться  со  всеми 
довол ьн о  значительны м и долгам и П лавильщ и кова. Э нергичны й 
п ри казч и к  принял последнее и вскоре не только  разделался 
с кред и торам и , но и перебрался  из скром н ого  пом ещ ения у 
С инего  м оста  в великолепно  отделанны й м агази н , со ш ка
ф ам и и з  красн ого  д ерева , пом ещ авш ийся в бель-этаж е, в доме 
П етроп авл овской  церкви , з а  огром ную  по том у  врем ени наем
ную  плату. „Т акого  п рекрасн ого  м агазина, —  писал в 80-х 
годах один  и з его б и ограф ов , —  ни до С м ирдина, ни после него 
у русских  книгопродавцов не б ы л о“. Его м агазин  сделался 
центром  книж ной торговли  для всей Р оссии . П ри магазине 
С м и рди н , по прим еру П лавильщ икова, пом естил  и обш ирную  
б и бли отеку  для чтения. П од  руководством  ви дн ей ш его  библио
гр аф а  то го  врем ени, А н астасеви ча, был издан  лучш ий и небы ва
лы й до то го  по типу каталог, до сих пор сохранивш ий свое значе
ние. Э то  один  и з  немногих каталогов, где относительно  каждой 
книги  у к азан о  не только м есто и год и зд ан и я , но и типогра
ф ия. П ереехал  С м ирдин в новы й м агазин  в ф еврале 1832 г. 
Н а  н овоселье  собрались гости-литераторы  с К ры ловы м , Ж уков
ским  и П уш кины м  во главе. О н и  реш или каж ды й подарить 
С м и рд и н у  какое-н ибудь свое произведение, и и з  этих и добытых 
С м и рд и н ы м  несколько позднее п роизведений  составился  издан
ны й С м и рд и н ы м  альманах „Н о в о сел ье“ (21), п ервая  книжка 
которого  бы ла готова уже в 1833 г.



Во второй  книж ке появилась и повесть Гоголя „ О  том , 
как  п оссорились И в ан  И ванович  с И ван ом  Н и к и ф о р о в и ч ем “ . 
В альм анахе это м  интересны  колебания в вы б оре  двух начер 
таний  буквы  „ т “ : во  всех прозаических  статьях  ш ри ф т сохра
н яет  старое  „ т “ о трех  ногах, стихи же напечатаны  более м ел
ким  ш риф том  и там  „ т “ однонож ное. Н о  и это  не вы д ерж и 
вается . Н е к о т о р ы е  и з стихотворений  напечатаны  со  стары м  „ т “ , 
и, н аоб орот, в повести  Гоголя несколько раз неож иданно по
явл яется  „ т “ н о во е . В 1834 г. С м ирдин  затеял  и зд ан и е  ж урнала 
„Б и б л и о тек а  д л я  ч тен и я“ и сумел привлечь к участию  в ж ур
нале всех  лучш их л и тераторов . „Б и бл и отек а“ расходилась 
в пяти  ты сяч ах  экзем п ляров  и бы ла сам ы м  распространенны м  
ж урналом  того  врем ени . К ипучая издательская  деятельность 
С м и р д и н а  п ораж ала его  соврем ен н и ков . И з  наиболее и звест
ны х его и зд ан и й  следует у к азать  д ва  и здания „С очинений  
Д е р ж а в и н а “ в 4  том ах 1831 и 1833 г . г. ( 22). В каж дом  том е 
бы ло по п р екрасн ой  гравю ре. В еликолепное с грави рован н ы м и  
на стали кар ти н ам и  и зд ан и е „К онстантинополь и т у р к и “ (1838). 
В 1839 г. он н ачи н ает и зд авать  такж е с великолепны м и гр а 
вю рам и  и зд ан и е  „С то  русских л и те р а то р о в “ (23). Д олж но бы ло 
вы й ти  10 то м о в , вы ш ло только З . З а те м  следует отм етить 
„П утеш ествие по св. зем ле Н о р о в а “ с картинам и , гр а в и р о в ан 
ны м и на стали ( 24). И зд авал  сочи н ен и я  почти всех и зв е с т 
ны х его соврем ен н и к ов . Б асни  К р ы л о в а  бы ли напечатаны  им 
в 4 4 . 000  эк зем п л яр о в . Все лучш ее, п ояви вш ееся  в печати  с н а
ч а л а  30-х год ов  до 1842 г., бы ло и здан о  А . Ф . С м ирдины м . 
„ И  то, что  д елала в преды дущ ем  столетии  целая ком п ан и я Н о в и 
кова, делал  А л ексан д р  Ф и л и п п ови ч  о д и н “ , вспом инал  о нем 
один  из к н и го п р о д авц о в . У С м и р д и н а  бы ла и сво я  ти п ограф и я 
и своя  п ереплетная . Т ем  не м енее, с начала 40-х год ов  дела 
его  стали  б ы стр о  падать. П ри ч и н  этом у указы вали  м ного. 
Л и тер ато р ы , п равд а , очень лю били  С м ирдина. Его м агазин  
бы л своего  р о д а  клубом, куда сходились для обм ена вп еч а
тлениям и  все тогд аш н и е вы д аю щ и еся  русские писатели. Н о 
надо  зам ети ть , ч то  и оп лачи вал  С м и рди н  литературны й труд 
с небы валой  дотол е  щ едростью . П овинен , думаю т, в р а зо р е 
нии С м ирдина и ред акто р  „Б и б л и отек и  для ч те н и я“ , и зв е с т 
ны й барон  Б рам беус —  О . С ен ковски й : он треб овал  себе  р о с 
кош ной об стан овки , но верн ее предполож ить, что  при  своем  
разм ахе и сп особн ости  к риску, С м ирдин  просто , что  н азы 
вается , „ з а р в а л с я “ . Ч тобы  подн ять  дело, ему р азр еш ен ы  б ы л и



п рави тел ьством  д ва  р а за  беспроигры ш ны е литературны е лоте
реи , по р уб л ю  за  билет, с правом  вы и грать  книг ценностью  
от о д н о го  до  50 рублей и с одним  вы игры ш ем  в 1.000 руб. 
Б илеты  раскуп али сь  бы стро , лотереи  разы грал и сь , но попра
вить  д ел  С м и рд и н а  это не м огло. Н екоторы е считаю т, что эти 
лотереи  принесли  гром адную  пользу движ ению  книж ной то р 
говли . И н о й , никогда дотоле не читавш ий, вы и гр ав  книгу, чи
тал  ее и п од час  завлекался , начинал находить вкус в чтении. 
Т яж елы е об стоятельства  застави л и  С м ирдина в 1845 г. вовсе 
п р екр ати ть  торговлю . Н о  эн ерги чн ая  натура треб овала  при
вы чной  деятельности . Ч е р е з  д ва  года задум ал он  свою  зн ам е
нитую  серию : „П олное соб ран и е сочинений русских а в т о р о в “. 
Т ак ая  и д ея  ником у ещ е в голову не приходила. К ром е того, 
вы б ран  бы л очень удобны й и портативны й ф орм ат, а цена 
назн ачен а бы ла недорогая. Т ом и к  вы ходил за  том иком . Н о 
начато  бы ло это  дело на деньги , в зяты е  в долг, кредиторы  
не всегд а  хотели ждать, приходилось, чтобы  уд овлетворить 
одних кред и торов , зан и м ать  у других, д ела  все  более запуты 
вались. С м и рд и н  впал в м еланхолию , зд о р о в ье  его стало хи
реть, и 16  сен тяб ря  1857 г. „честны й тр у ж ен и к“ ум ер (25).

С п р ав ед л и во сть  следует зам етить, что и зд ан и е  „П олного 
собрания сочинений  русских а в т о р о в “ ( 26) им ело некоторы е 
д еф екты , о т  которы х свободны  бы ли книги, и зд аваем ы е  Смир- 
дины м  ран ьш е. В о-первы х, с редакци онной  точ ки  зрен и я , ис
правн ости  текста, количества опечаток и т. д . и здание это 
пользуется у специалистов плохой репутацией . В о-вторы х, это 
бы ла п ер вая  и —  увы! в ы зв а в ш а я  ряд  подраж аний —  попытка, 
со б л азн яя  читателя д еш еви зн ой , преподнести  ему классиков 
в таком  вн еш н е непритязательном  и н еизящ ном  (кром е ф ор
мата) ви д е , на плохой бум аге и т. д. Э то  бы л первы й пока
зател ьн ы й  прим ер  начала падения „книж ного и издательского  
и ску сства“ .

6 .

И з соврем ен н ы х  С м ирдину  издателей  более всего  вним а
ния заслуж и вает П лю ш ар. О т е ц  его, А лександр  П лю ш ар, при
ехал в Р о сси ю  в 1806 г., завед о вал  С ен атскою  типограф ией 
и завел  сво ю  собственную , а  при ней и книж ную  лавку. И з 
его л и тограф и и  вы ш ел целы й р яд  зам ечательны х худож ествен
ных и зд ан и й . У м ер  он в 1827 году, оставив свое  дело вдове 
и н есоверш еннолетнем у  ещ е сыну, А дольфу. А дольф  всецело



пош ел по стоп ам  отц а . Ч тобы  усоверш ен ствоваться  в сп е
циально ти п о гр аф ск и х  познаниях, ездил  в П ариж , к  зн ам ен и 
том у Д и д о . Ф и р м а  „В довы  П л ю ш ар “ , потом  „В довы  П лю ш ар 
с сы н о м “ и, н ако н ец , когда он вступил в единоличное влад е
ние ею , „ А д о л ьф а  П л ю ш ар “ , п рекрасно  себ я  зареком ен д овал а .

О д н и м  и з  важ н ей ш и х  п редприятий  А дольф а П лю ш ара бы ло 
и зд ан и е „Э н ц и кл оп еди ч еского  Л ек си к о н а “ (27), по образцу  
лучш их за п а д н ы х  изданий  подобного  типа. К  и зд ан и ю  этом у 
при влечен ы  б ы л и  все сколько-нибудь известн ы е л и тераторы  
и учены е. П р о гр ам м а  энциклопедии , которая  долж на бы ла со 
стоять  и з  24  то м о в , заклю чала в себе, кром е общ их учены х 
п ред м етов , „статьи , касаю щ и еся  до  Р о сси и “ . В неш ний вид  
это го  „ С л о в а р я “ не оставлял  ж елать ничего  лучш его, но 17-й том  
эн ц и клоп еди и  зак о н ч и л  только букву  Д , т . е., если бы  продол
ж ать изд ан и е  в таком  раздутом  ви д е , оно долж но бы ло бы 
состоять  из 85  том ов и и зд аваться  40  лет. П ред п ри яти е  
остановилось. Н о  эн ер ги я  А дольф а П лю ш ара не слабела, и он 
задум ы вал  одно и зд ан и е  за  другим  и успеш но их вы полнял. 
О н  д обился  кон ц есси и  на устрой ство  „щ итовы х и столбовы х 
о б ъ яв л е н и й “ , вы ставляем ы х на улицах. П ред п ри яти е  это  сулило 
колоссальны е доходы , но осталось неосущ ествленны м : неож и
данно  П лю ш ар зах во р ал  и 23 м арта  1865 г. ум ер ( 28).

И з  других  кн и ж но-торговы х и издательских  ф ирм  необхо
дим о у к азать  дольш е всех просущ ествовавш ую : Глазуновы х. 
Э т о  —  целая д и н асти я  издателей . В 1882 ф ирм а отп р азд н о вал а  
стол ети е  сво его  сущ ествован и я. В течение 100 лет, с  1782 по 
1882 г., ею  б ы ло  вы пущ ено, по край н ей  м ере, 500  н азван и й  
разн ы х  сочи н ен и й . И з  русских классиков всегда  в издании  
Глазуновы х вы ходил  Л ерм он тов , н ачи н ая  с п ервой  его  книги 
„С ти х о тв о р ен и й “ , и здан н ой  в 1840 г., и кончая 1891 г., когда 
п раво  и зд ан и й  сочинений  поэта  стало достоянием  всякого  
ж елаю щ его и и м ею щ его  возм ож н ость  и зд авать  книги ( 29).

О д н о  и з  почетны х мест в истори и  русской  книги  первой  
половины  XIX  в е к а  п ринадлеж ит ф ран ц узу  по происхож дению , 
A uguste  R ené S em en , или, как  звал и  его у нас, А вгуст  И в ан о 
вич  С ем ен  (1 7 8 3 — 1862). Р од и л ся  он в П ариж е, но в ранней  
ю ности  п ересел и л ся  в М оскву. В течение нескольких лет он 
завед ы в ал  ти п о гр аф и ей  Н . С . В севолож ского. Э та  ти п о гр аф и я  
книг вы пускала не особенно  м ного, но по и зящ еству  вы п ол 
нения ти п о гр аф ско й  работы  и з  м осковских ти п ограф и й  у с ту 
пала, м ож ет бы ть, только одной  бекетовской . М ожно д ум ать



что этим  он а  в значительной  степени о б язан а  А вгусту 
С ем ену. В о врем я  н аш ествия  ф ранцузов в 1812 г. С ем ен  был 
вы слан в Н иж егородскую  губернию , где и пробы л около двух 
лет. П о во звр ащ ен и и  в М оскву, он скоро назн ачен  был ин
сп ектором  М осковской  С ин одальн ой  ти п ограф и и . В 1820 г. 
он заар ен д о в ал  ти п ограф и ю  при М осковском  отделении  М е
д и ко -Х и рурги ч еской  А к ад ем и и  и довел  ее до такой  степени 
со вер ш ен ства , что  по качеству  работы  п ревзош ел  все другие 
м осковски е  ти п ограф и и  того  врем ени , в том  числе и универ
ситетскую  и С ели ван овского . Т ипограф ий  Б ек ето ва  и В севолож 
ского  то гд а  уже не было. К ром е того, он откры л книжную 
лавку на К узн ец ком  М осту и при ней, как  это  води лось  в те 
врем ена, библиотеку  для чтения. Н о  л авка эта  просущ ество
вала недолго . В 1846 г. он передал  свою  ти п ограф и ю  лекарю  
Ж оли, но с сохранением  ф ирм ы . Т аким  о б разом  книги , вы хо
дивш ие с 1846 г. до  середины  50-х годов с обозн ачен и ем  „типо
граф ии  А в гу ста  С ем ен а“ , вы ходили без его участия. П отом  он 
переселился на родину и там , во  Ф р ан ц и и , ум ер , достигнув 
глубокой старости  30).

Будучи первой  по качеству , по количеству  печатаем ы х 
книг ти п о гр аф и я  А вгуста  С ем ен а уступала некоторы м  другим  
м осковским  ти п ограф и ям . Т ак , по подсчету Е. В. Б лаговещ ен
ской в ее неопубликованной  раб оте  о типограф иях , в течение 
15 лет от 1831 г. до 1845 г., у А вгуста  С ем ен а напечатано 
было около  400  книг. П ревосходила ее У ни верси тетская  
почти вд в о е , на втором  м есте стояла ти п ограф и я  С тепанова, 
на тр етьем  —  Л азар евск о го  И нститута  В осточны х язы к о в , а на 
ч етвер то м  —  А вгуста  С ем ена. Л учш ие петербургские типограф ии  
того  врем ен и , как  П лю ш ар или Э кспедиция Заготовл ен и я  
Г осударственны х Бумаг, отличались м еньш ею  п рои зводи тел ь
ностью  (31).

О б р а щ а е т  на себя вним ание лю бопы тны й ф акт, самые 
лучш ие ч астн ы е типограф ии  ХѴІІІ века  и начала XIX принадле
жали нем цам , а в 20— 40-х годах ф ранцузам . И з  первы х осо
бенно вы д ел яю тся  Ш нор , а  затем  Д рекслер . О б а  откры ли 
свои  ти п ограф и и  в 1783 г., т . е. с  м ом ента у к а за  о вольных 
типограф иях . П ервы й  из них прекратил свою  деятельность 
в начале 20-х  годов, второй  не дотянул до 20-х. Т ретья  зн а
м енитая ти п о гр аф и я  с нем ецким и ф ам илиям и Р и д и гер  и К лау
дий  п р осущ ествовал а  недолго  в конце ХѴІІІ века . И з  ф ран 
цузов п ер вы е  м еста принадлеж ат П лю ш арам  и А вгусту  Семену.



И з русских ти п о гр а ф о в  долж ен б ы ть  ещ е упом янут Р еш ет
ников, которы й , н ач ав  деятельность с 1783 г., сохранил свое 
бы тие (мы все  в р е м я  говорим  тут о ф ирмах, а не о лицах) 
до 40-х год ов . П ро и зв о д и тел ьн о сть  типограф ии  бы ла н еоб ы 
чайно  велика, но и зд авал а  она книги больш ею  частью  плохо, 
зато  ход ки е: п е р е в о д н ы е  ром аны , книги „для душ еспаситель
ного ч т е н и я “ , н а  что  тогда  бы л больш ой спрос и т. д.

И з  к азен н ы х  типограф ий , кром е „Э ксп еди ц и и “ , необхо
дим о уп ом ян уть  прекрасную  М орскую  ти пограф ию  и 2 и 3 
О тд ел ен и я  К ан ц ел яр и и .

7.

„В „ И сто р и й  русской  кн и ги “ , которая  ещ е ж дет своего  
Г ерод ота , сам ы е видны е стран и ц ы , —  писал в 1898  г. 
Д . Л . М орд овц ев , —  зай м ут по праву  ч еты ре имени: Н ови кова, 
С м и рд и н а , В ольф а и С у в о р и н а “ .

С оврем ен н ы й  лю битель книг в р я д  ли теперь м ож ет со 
гласиться на та к о е  во зв ед ен и е  В ольф а и С уворина в один 
ранг со С м и рд и н ы м  и особенно  с Н ови ковы м . Н ад о  принять  
во вним ание, в к ако е  врем я кто из них д ей ствовал  и какие 
заслуги каж дого  и з  них перед  кн и гой  и читателем . А  заслуги  
издателей  м огут б ы ть  трех видов: 1) и зд авать  хорош ие по со 
держ анию  книги , 2) и зд авать  их хорош о по внеш ности , 
3) ум еть р а сп р о стр ан ять  их среди  чи тателей . „М ало, — говорил  
Н о ви ко в , —  и зд а в а ть  книгу, надо д ать  ее в руки  читателю ; 
только  при таком  поним ании дела кн и гои зд ательство  яви тся  
д ей стви тельн о  ж ивы м  д елом “ . В от почем у больш инство наш их 
известны х и зд ател ей  бы ло в то  же врем я  и книгопродавцам и . 
Т олько  по ш и р о те  разм аха  издательского  дела В ольф а и С у 
вори н а  можно став и ть  в одну линию  с Н ови ковы м  и С м и р 
дины м . Н о  то гд а  к  этим  именам  надо будет п рибавить  п ятое—  
И . Д . С ы ти н а, ко то р ы й  по свои м  денеж ны м  оборотам  всех 
превзош ел.

Если го в о р и ть  об идейной сторон е  издательства, то  им я 
М. В ольф а н и как  не мож ет бы ть  поставлено  наравне с  Н о в и 
ковы м , и тут п рипом инаю тся  ск о р ее  другие имена, наприм ер , 
П авленкова, и р я д  забы ты х  теп ер ь  издателей-неудачников, 
потому что почти  всегд а  идейны е издательства  оканчивались 
у нас б ан кротством . Если же в зя т ь  культуру книги, заб о ту  об 
ее внеш ности , то  зд есь  горазд о  больш е достиж ений находим  
мы у и зд ател ей  п ервой  половины  XIX века, как  напр., А вгуст



С ем ен, или С ели ван овски й , или тот же С м ирдин , не говоря 
уже о н аи б олее  зам ечательны х в этом  отнош ении: П латоне Б е 
кето в е  (для  начала века) и А . П лю ш аре (для 3 0 — 40-х годов). 
В ольф  и С уворин  издавали  книги лучш е других своих с о в р е 
м енников, но и на них о тр ази л о сь  то  падение книж ного ис
кусства, которое  началось с 50-х годов и кончилось только 
на п ороге  двад ц атого  века , когда возн и кло  издательство  
„С к о р п и о н “ , котором у принадлеж ит заслуга возрож ден и я искус
ства  книги .

И  тем  не м енее ни В ольф а ни С увори н а  нельзя  обходить 
м олчанием . Н е  следует преувеличивать их заслуг, как  сделал 
М орд овц ев , но нельзя не во зд ать  им долж ного.

М аври ки й  О сипович  Вольф (1825— 1883) роди лся  в В ар
ш аве, где  отец  его бы л довольн о  известны м  врачом . Н о  по 
стопам  его  будущ ий книж ны й издатель не пош ел. Уже девяти  
лет он  почувствовал  свое  призвание, соби рал  книгопродавче- 
ские и издательские каталоги  и проявлял  уди ви тельн ое для 
своего  в о зр а с та  зн ан и е книг. А  когда ему исполнилось д ве
надцать, у  него уже со зр ел о  твердое  реш ен и е п освяти ть  себя 
книж ному делу, сделаться непрем енно книгоиздателем . О н  м еч
тал „п о кр ы ть  страну  огром н ою  м ассою  книг, которы е покры 
вали бы  его  им я славою  благодетеля ч ел о в еч ества“ . О т  этой 
детской  м ечты  он потом  отказал ся  и реш ил, что  ему следует 
д ей ств о в ать  так, чтобы  и другим  была польза  и себе. К он 
чив пятиклассную  варш авскую  гим назию , М аврикий  Вольф, 
о тк азав ш и сь  от помощ и отца, на скопленную  им  самим  крош еч
ную  сум м у поехал в П ариж , где  и прослужил три  года в м агазине 
л ей п ц и гского  кн и гоп род авц а  Б рокгауза . З а те м  изучал  книжное 
дело в Л ей п ц и ге , во  Л ьво в е , К ракове, потом  вернулся в Рос- 
сию . З д е с ь  он вскоре бы л приглаш ен заведую щ им  в книжный 
м агазин  И с а к о в а  в П етербурге , —  один и з сам ы х крупны х и 
первы х в России  по торговле  ф ранцузским и книгам и. Эта 
ф ирм а сущ ествовала  с 1829 г., но особенно  расш ирила
дело в 40-х годах, особенно благодаря реклам ам  Ф . Булгарина, 
в каж дом  субботнем  ф ельетоне говоривш его  об  И сако ве  и об 
его книгах  (32). Во врем я своей  службы у И сак о в а  Вольф, 
превосходно владевш ий  ф ранцузским  язы ком , ев р о п еец  по ма
нерам , сум ел приобрести  обш ирны й круг зн ако м ства  и в ли
тературном , и в ученом , и в ком м ерческом  мире, что ему 
вскоре  очен ь  пригодилось. В 1853 г. он п оки д ает И сакова, 
о тк р ы вает  свой  собственны й , на зап адн о-европ ей ски й  лад



оборудованны й  м ага зи н  с больш им и окнам и-витринам и  и на
рядной  о б стан о вк о й . В то же в р ем я  начинает он и свою  
и здательскую  д еятел ьн о сть , старательно  следя за  вкусам и пу
блики и вн овь  во зн и каю щ и м и  зап росам и  (33). Э то  хорош о р е 
ком ендовало  его  ком м ерчески е способности , но о каком -нибудь 
руководстве  или учительстве, как  см отрели  на свою  роль  по 
отнош ению  к ч и тател ям  Н ови ков  и некоторы е д ругие, не 
м огло бы ть и р еч и . В прочем, от и зд ан и я книг хотя бы и 
очень ходких, н о  могущ их п овред и ть  репутации  солидного  
и зд ател ьства , н ап р ., легком ы сленного  содерж ания, В ольф  всегда  
бы л далек: ч есть  ф ирм ы  ему бы ла дорож е. Ф и р м а  эта  „ Т о в а 
р и щ ество  М. О . В ол ьф а“ продолж ала свою  деятельн ость  и по
сле его  см ерти . П ораж ает гром адн ое количество  изданий  
В ольф а: около  5 .000  н азван и й . О соб ен н ое  вним ание обращ ен о  
бы ло на д етски е  и и ллю стрированн ы е книги. В общ ем , книги  
и зд ател ьства  В ольф а бы ли дорож е других, но зато  они  бы ли  
наряднее. К  сож алению , тут больш е бы ло претен зи й  на роскош ь, 
чем и зящ ества . Н еоб ход и м о  упом януть, что с 1898 г. начал 
вы ходить иллю стри рован н ы й  би б ли ограф и чески й  ж урнал „ И з 
в ести я  книж ны х м агази н о в  то в ар и щ ества  М. О . В ол ьф а“ —  и з 
дание, п ред п ри н ятое  с ком м ерческим и  целями: это  был и каталог 
вн овь  поступивш их в м агазин  книг; пом ещ ались тут и рец ен зи и  
на соб ствен н ы е и зд а н и я , —  рец ен зи и , конечно, осведом ительного  
и реклам ного  хар актер а , но бы ли в ж урнале и статьи  по б и 
бли ограф и и  или по  истории  книги . З ад о л го , лет з а  д есять  до 
п оявл ен и я  „С тар ы х  Г о д о в “ и ещ е больш е до п оявлен и я 
„Р усского  Б и б л и о ф и л а“ , „И звести я  В ольф а“ стали п ри влекать  
вни м ан и е  ч и тател ей  к вопросам  книж ного искусства и к б е 
реж ном у отн о ш ен и ю  к книгам . Т ут п оявились статьи  с иллю 
страц и ям и  о худож ественны х переплетах, об э к с л и б р и с а х , о худо
ж ественны х облож ках и т. д. В и стори и  возрож дения русского  
книж ного и ску сства  этой  заслуги  и зд ательства  В ольф а не 
следует и гн о р и р о в ать .

П рощ е, б ез  п ретен зи й  на роскош ь, но иногда и зящ н ее , 
чем  Вольф, и с  более строгим  вы бором  и зд авал  книги  
С уворин .

А лексей       С ер ге е в и ч      С уворин       (1834— 1912)     —    сы н    к р е с тья 
нина, отданного  по набору  в солдаты , раненого  при Б ород и н е  
и вы служ ивш егося д о  кап и тан ского  чина. П олучил во ен 
ное о б р азо ван и е , бы л сапером , потом  учителем  уездн ого  
училищ а. В 60-х годах начал л и тераторствовать . О д н а  и з его



книг „ В с я к и е “ (Спб. 1866) бы ла уничтож ена за  вред н ое н а
п равл ен и е  правительством , и автор  был привлечен  к о тв ет
ствен н ости . И м я себе состави л  как  ф ельетонист-либерал 
в 60 -е  годы . С  1876 г. начал  и зд авать  печальной памяти 
газету  „Н о в о е  В р ем я“ , и вскоре  после того  духовны й облик 
и реп у тац и я  С увори н а  р езк о  м еняю тся: преж ний либерал  о б 
р ащ ается  в прислуж ника власти . Н о  если б р ать  не газетную  
д еятел ьн о сть  в связи  с „Н овы м  В рем ен ем “ , а  издательскую , то 
при д ется  п ри зн ать  н екоторы е  заслуги С увори н а . Ещ е с 1872 г. 
он начал  и зд авать  весьм а расп ростран и вш и й ся  „Русский К а 
л е н д а р ь “ ( 34). П очти  одн оврем ен н о  с п ри об ретен и ем  „Н ового  
В р ем ен и “ С уворин  основал  книжны й м агази н  и издательскую  
ф ирм у, зан и м аю щ ую  одно и з первы х м ест в русской  книжной 
торговл е. В ряд у  его м ногочисленны х и зд ан и й  особенного  со 
чувстви я  заслуж ивает „ Д еш ев ая  Б и б л и о тек а“ . З а  деш евую  
цену от 10 до 40  коп. читатель м ог п ри об рести  почти лю бое 
классическое п рои звед ен и е  зап адн ой  л и тературы , а из рус
ских а вто р о в  м ог найти  в „Д еш ево й  Б и б л и о т е к е “ тех, а в т о р 
ское п р аво  которы х уже прош ло полож енны й им срок: 50 лет 
после см ерти . Э то  вело  к воскреш ению  целого р яд а  н есправед
ливо заб ы ты х  или вы ш едш их давно  из продаж и поэтов и 
беллетристов: Я зы кова , Д ел ьви га , В. Ф . О д о евско го , М ар- 
линского  и др. В этой  же серии  можно бы ло найти  и „П о
вести К а р а м зи н а “ и „Н ед о р о сл ь“ и „Г оре от у м а “ (35). С уворин 
способен  бы л и зд авать  и таки е книги, от которы х не ждал 
ничего, кром е убы тка. Т ак  вы пустил он, напр., толсты й том 
сти хотворен и й  заб ы того  и никогда не б ы вш его  особенно 
популярны м  поэта  пуш кинской  эпохи, В асилия Тум анского. 
Э та  к н и га  оказалась  нуж на сравнительно  нем ногим , но книжки 
и з сер и и  „Д еш ево й  Б и б л и о тек и “ , как и м ногое другое, и зд а
ваем ое С увори н ы м , очень нужны были ш ироким  читательским  
кругам  (36).

Б л и зо к  к С уворину, по характеру  издательской  деятельно
сти „ Н и в ы “ , М аркс. Ч то б ы  привлечь к своем у журналу 
наибольш ее число подписчиков, М аркс начал  давать, как 
бесплатное прилож ение, сочинения русских писателей , сначала, 
как С увори н , только тех, со  см ерти  которы х прош ло более 
50 лет. Э то  бы ла возм ож ность воскреси ть  д ля  читателей ц е
лый р я д  заб ы ты х  авторов : П олеж аева, К о зл о в а  и других, 
такж е и классиков: Ф о н в и зи н а , Г рибоедова... З а те м  стал у 
наследников писателей  покупать право  на и зд ан и е  и издал



всего  Д о с т о ев с к о го , Г ончарова, П исем ского , Т урген ева, М ай
кова, Ф е т а , Т ю тч ев а , М амина, Г арш ина, Глеба У спенского . 
Н акон ец  покупал  это  п раво  у живых авторов . Т ак  он  издал  
всего  К о р о л ен к о , всего  Ч ехова. П одписка на ж урнал увели
чилась колоссальн о . И  немудрено: слиш ком  соблазнительно  было 
„б есп л атн ы м “ прилож ением  получать „полное со б р ан и е  со ч и 
н ен и й “ . П о д п и с ы в а я сь  из года в год, можно бы ло соб рать  
полную  б и б л и о теку  —  или почти полную  —  всех  наиболее 
читаем ы х а в т о р о в . И  вот п рои звед ен и я  русского  худож ествен
ного  сл ова  стал и  проникать во  все  обы вательские уголки 
об ш и рн ого  отеч ества . П ольза  от так о го  ш ирокого  р а с п р о стр а 
н ен и я  —  несом ненна; больш инство  читателей  читало и читает 
до сих п ор  эти х  а в то р о в  в н аи б олее  распространенны х и д о 
ступны х и зд ан и ях  М аркса, но есть тут и отрицательная  сторона: 
вн еш н и й  ви д  этих  „полны х соб ран и й  сочи н ен и й “ оставл яет  
ж елать м ногого. Л учш е других и здан  Т ургенев. С  точки  з р е 
ни я  книж ного и скусства  приходится  сож алеть об исчезн овен и и  
преж них и зд ан и й , по отнош ению  к Т ургеневу, наприм ер , 
салаевского .

8 .

И з и зд ател ей  последней ч етверти  XIX века  нельзя  не 
остан ови ть  вн и м ан и я  на Ф л о р е н ти и Ф ед о р о ви ч е  П авленкове, 
и зд ателе н о ви к о вско го  типа. К ак  Н . И . Н о ви ко в , он в своей  
и зд ател ьской  деятельн ости  преследовал  преж де всего  п р о све
тительны е цели. К ак  Н ови ков , отличался он практической  
см еткой . К а к  Н о в и к о в , за  свою  издательскую  деятельность, 
не согл асо в ав ш у ю ся  с видам и правительства , он „п о стр ад ал “, 
хотя в го р азд о  м еньш ей  степени, чем  Н ови ков . Н а  этом , вп р о 
чем , сходство  и кон ч ается . Заслуги  их перед  русской культурой 
несоизм ерим ы .

Л ю б о вь  П ав л ен к о в а  к и зд ательству , к книге бы ла п о 
истине п орази тел ьн а . Н е  им ея сем ьи , он вел ж изнь отш ель
ника, о тк азы в ая  себе  во  всем , не зн а я  никаких развл ечен и й , 
никакой  личной ж изни . С  утра  до  п озднего  веч ер а  он  п р о во 
дил врем я з а  рукописям и , корректурам и , типограф ским и  см е
там и  и т. п., в почти  убогой дом аш ней  обстановке, только  и 
м ечтая  об увеличении  числа и зд аваем ы х  им книг и д овед ен и я  
продаж ной их цены  до  минимум а, чтобы  сделать их доступ 
ны ми м ассе. К ак  ч еловек  60-х годов, в книге он ценил только



содерж ание, старался и зд авать  только п олезн ы е книги , аскети 
чески  чуж даясь всяких книж ны х украш ений, всякой  н аряд 
ности. Е го  эстетические тр еб о ван и я  не шли д альш е приличной 
бумаги, ч етко го  ш риф та и хорош ей  брош ю ровки , чтобы  книга 
не развал и вал ась . Ради  удеш евления книги он довел  до к р ай 
них пределов убористость  ш риф та. С об ран и я  сочинений  рус
ских писателей , —  а и зд авал  он народников: Глеба У спенского, 
Р еш етн и кова , С каб и ч евского , М ихайловского, — печатал он 
в д в а  столбца. Э то  был эстетический  нигилизм , введенны й 
в м оду в 60-х годах Ф . С телловским , ко то р ы й  так  издавал  
даж е Л ь в а  Т олстого  и Д остоевского .

Б и о гр а ф и я  Ф . Ф . П авлен кова  (1839— 1900) такж е харак
терн а для ш естидесятника. С начала он был оф и ц ером -артил
леристом , потом  преподавателем  военны х ги м н ази й . П омещ ал 
в ж урналах статьи  по естественны м  наукам . В 1866 г. перевел 
и издал  руководство  ф и зи ки  Гано. В следую щ ем  году, п озн а
ком и вш и сь с П исаревы м , задум ал  и зд ать  его  сочинения. Это 
издание вы звал о  судебны й процесс, в резул ьтате  которого  
П авлен ков  бы л сослан в В ятку, а  потом  в Я луторовск . Там 
он не п рекращ ал  своей  п еревод ческой  и изд ательской  деятель
ности. М ежду прочим  состави л  им евш ую  м нож ество  изданий 
„Н агляд н ую  азб у к у “, допускаю щ ую  возм ож н ость  каждому, без 
пом ощ и учителя, вы учиться читать и писать. П о  п ереезд е  из 
Я л уто р о вска  в П етербург в 1881 г., он с сам ы м и  незн ачи 
тельны м и средствам и , но с неим оверной  эн ерги ей  и желанием 
п ри н оси ть  пользу р а зв и в а е т  лихорадочную  издательскую  д е я 
тельность все  с больш им  и больш им  успехом; потом  постепенно 
р асш и р яет  свое  дело, которое  приним ает особенно  больш ие 
р азм ер ы  в 1890  году. В сего  им издано  бы ло около  700 книг. 
И з ч и сл а  этих изданий  сам  П авленков лю бим ы м  детищ ем 
считал  „ К р а тк и й  энциклопедический  с л о в ар ь“ в одном  томе 
по о б р а зц у  зн ам ен и того  ф ран ц узского  L a ro u sse ’a. В составле
ние это го  с л о вар я  он влож ил м ного личного труда. Больш ое 
зн ачен и е им ела такж е его  сер и я  биограф ий: „Ж изнь зам еча
тельны х л ю д е й “ . Н еобходим о остан ови ться  ещ е на одной 
м аленькой , но характерн ой  подробности  его  изданий . Как 
известно , на загл авн ы х  листах книг п ри н ято  бы ло печатать 
ф ам илию  или ф ирм у и зд ател я  внизу, р яд о м  с указанием  
город а и года. П авлен ков  считал  обидны м  для себя и неспра
ведливы м , что об щ ествен н ое м нение зачастую  приравнивает 
и здателей  к  купцам -предприним ателям . П оэтом у  на своих из



даниях он не хотел  довол ьствоваться  для своей  ф ам илии 
„п о д вал о м “, и о тм е тк а  „И зд ан и е  Ф . П а в л е н к о в а “ ф и гурировала 
на самом  верху  загл ав н о го  листа, вы ш е ф ам илий авто р а  или 
переводчика.

П авлен ков  и зд а в а л  свои книги для ш ироких кругов и нтел
лигентны х ч и тател ей . И з издательств  конца века , стави вш и х  
своею  целью  р асп ростран ен и е  книг в ш ироких м ассах , среди  
м алограм отны х , необходим о упом януть ф ирму „П о с р е д н и к “ , 
стави вш ую  с в о е й  главной целью  зам ену  лубочной книги  хоро 
ш ей д еш евой  книгой . Ц ен а  книж ек бы ла пять, три , даж е две 
коп ей ки . Р я д о м  с этим  очень недурно и деш ево  и зд авал и сь  
книги  с п о м етк о й  „для интеллигентны х ч и тател ей “ . Все и зд а 
тел ьское  дело  носило  идейны й характер  и очень зам етн о  о к р а 
ш ено  бы ло толстовством . Л ев  Т олстой  приним ал в нем самое 
б л и зко е  участие.

И з  п ред ш ествен н и ков  „ П о с р е д н и к а “, как идейны х и зд а
телей  книг для н арода, можно у к а за ть  ещ е в 6 0 — 70 годах 
П огосского  и м ало кому и звестн ого  Н и колая  И в ан о ви ч а  
А л яб ьева , и зд а в а в ш е го  ж урнал для н арод а  „Г рам отей “, которы й, 
однако , скоро  п рекрати л ся  ( 38). И з  более поздних заслуж ивает 
вн им ания М аракуев .

Н ел ьзя  не упом януть из русских издателей  такж е К . Т. С ол
д атен кова: он и зд авал  преим ущ ественно  серьезн ы е научны е 
книги , им евш и е сбы т только среди  нем ногочисленны х сп ец и а
листов, и потом у почти  всегд а  себе в убы ток: это  бы ло 
книж ное м ец ен атство .

К аж дая  эпоха созд ает  свой  излю бленны й тип  книги . 
В конце XV III и в начале XIX  ве к а  очень характерн ы , напр., 
отдельно  и зд ав аем ы е  оды, тон к и е  брош ю рки  в четвертку, 
и н огд а  в 4 или 8  страниц . Д в а д ц а т ы е  годы  —  начало и расцвет 
альм анахов. Э то  же врем я и следую щ ее д есяти лети е о зн ам е
нованы  н ев ер о ятн ы м  количеством  брош ю рок  в восьм уш ку от 
20 до 60  с т р а н и ц  —  поэмы и повести  в стихах. Б ольш инство  
и з  ни х  —  п одраж ание пуш кинским  и „ Ч ер н ец у “ К о зл о ва . С о р о 
ковы е годы  —  р а с ц в е т  литературны х сборников. Л учш и е — не
красовские. Н е к р а с о в  —  п ервое им я, которое приходит на па
м ять, когда  дело  касается  литературны х сб орн и ков , как 
Ры леев , Б естуж ев и Д ел ьви г, когд а  речь  идет об альманахах. 
5 0 -е— 70-е годы  —  эпоха толсты х ром анов; конец  в е к а  —  госп од 
ство  „п овестей  и р а с с к а зо в “ и литературны х прилож ений 
к журналам.



9.

Б ы ли  книги , которы е при вы ходе своем  им ели такой  
н еб ы валы й  успех и тако е  бы строе расхож дение, что это 
каж ды й р а з  являлось крупны м  собы тием  изд ател ьского  и книго- 
п р о д авч еск о го  дела. Э то т  успех бы строй  расп родаж и  может 
совп ад ать , но мож ет и не со вп ад ать  с успехом  литературны м . 
К р и ти ка  и зн атоки  м огут бранить, а книга  все -таки  р аску 
пается. И  наоборот:  п р екр асн ы е  книги м огут леж ать б е з
движ ения н а  складах. Д л я  бы строго , неб ы валого  успеха необ
ходим о, повидим ом у, чтобы  книга  эта у д овл етворяла  уже 
давно  н азр евш ей  потребности  читательских м асс, чтобы  чита
тели за р а н ее  бы ли п одготовлены  к вы ходу дан н ой  книги, 
и н тересовал и сь  ею  до вы хода и ждали ее с нетерпением . И ногда 
важно б ы в ае т  какое-н ибудь вн еш н ее собы тие, больш ею  частью  
б и о гр аф и ч еск о го  характера, п орази вш ее  чи тателей  и возб у
д и вш ее особ ен н ое  вним ание как  р а з  к данном у автору .

Р ассм отри м  несколько крупны х издательских  собы тий.
В конце ян в а р я  1818  го д а  вы ш ла в свет  „И сто р и я  Госу

д ар ства  Р о с с и й с к о го “ К ар ам зи н а  (первы е восем ь  том ов), и 
ч ер ез  25 д н ей  после того  все  3 .000  экзем п л яров  п ервого  и з 
дания бы ли  уже распроданы , и яви л ась  п отреб н ость  в новом 
издании . У спех для того  врем ени  соверш енно  неслы ханны й. 
„П оявлен и е  этой  книги, —  р ассказы вает  А . П уш кин в своих 
записках , —  наделало м ного ш уму и п рои звело  сильное впечат
ление. Все, даж е светски е  ж енщ ины , бросились ч и тать  историю  
своего  отеч ества , дотоле им неизвестную . О н а  бы ла для них 
новы м  отк р ы ти ем . Д р е в н я я  Р осси я , казалось, бы ла найдена 
К ар ам зи н ы м , как  А м ери ка  К олум бом . Н есколько  врем ени  ни 
о чем ином  не говорили , хотя м ногие толки  бы ли такого  
свой ства , ч то  м огли отучить всяко го  от охоты  к славе (39).

В 20-е годы  особенное вним ание привлек к себе  П уш кин. 
Н о  п оп улярн ость  поэта не приносила ему значительны х м ате
риальны х вы го д . М ногие и з его  прои звед ен и й  появлялись 
в свет в рукоп и сн ом  виде до их напечатания и расп ростра
нялись в списках , число которы х (как, напр., по отнош ению  
к „Б ахчи сарай ском у  Ф о н та н у “) доходило до ты с я ч и  что сильно 
долж но бы ло то р м о зи ть  ход печатны х сочинений  П уш кина. 
И з  переписки  П уш кина с П летневы м  мы видим , что  издатель 
П уш кина П летнев считал, что „Е вгений  О н е ги н “ им еет наи
больш ий успех у читателей , и торопил П уш кина вы пускать



вторую  и следую щ ие главы . 21 я н в а р я  1826 года он  писал 
поэту: „У м оляю  те б я , напечатай  одну или д ве  вдруг главы  
„ О н е ги н а “. О т б о я  нет: все  ж адничаю т его. Хуже будет, как  п р о 
сты нет ж ар. Уж я  и то  бою сь, что  в го р о д е  есть  сп и ски  второй  
гл а в ы “ (40). Ч е р е з  м есяц  он опять  то р о п и т П уш кина: „Н е  д а 
лек уж вел и к и й  п ост  —  это последнее врем я. П осле святой  
недели книж ная  то р го в л я  п р екращ ается . О п ять  принуж ден 
будеш ь ж д ать  зи м ы ... С делай  м илость, вы пусти „ О н е ги н а “ . 
К о гд а  в 1827  год у  вы ш ли в свет отдельной книж кой „ Ц ы г а н е “, 
обнаруж илось , ч то  поэм а эта  не им еет того  успеха, как  
„ О н е г и н “ . И  П летнев опять  побуж дает П уш кина скорее  д о 
кан ч и вать  „ О н е ги н а “ . „Н ичто  так  легко не д ает  д е н е г ,  — 
писал он ем у , —   к ак  „ О н е ги н “ , вы ходящ ий  по частям , но р егу 
л яр н о  ч ер ез  д в а  или тр и  м есяца... А  тут-то у теб я  и хандра. 
Т ы  о твеч аеш ь публике в припадке кап ри за: вот вам  „ Ц ы га н е “ , 
покупайте их! А  публика, на зло  тебе , не хочет их покупать 
и ж дет „ О н е г и н а “ д а  „ О н е ги н а “ . Т еп е р ь  посм отрим , кто  из вас  
кого п ересп ори т . Д ен ьги -то  ведь  у пуб ли ки “ . П о м нению  
П летнева, для всех  творен и й  П уш кина, бесприю тны х и сиры х, 
один  п р ед н азн ач ен  судьбою  корм илец: „Е вгений  О н е ги н  —  это 
бесценны й клад, зол отое  д н о “ . И з  всех этих заяв л ен и й  П л ет
н ева  мы в п раве  предполож ить, что  „ О н е ги н “ раскупался ч и 
тателям и  н арасхват. Л ю б оп ы тн о  загл ян уть  в счета  о ходе 
торговл и . О к а зы в а е тс я , что п ервая  глава  „Е вген и я О н е ги н а “ 
вы ш л а в начал е  м арта  1825 года в количестве 2 . 4 0 0  эк зе м 
пляров , а в авгу сте  того  же года, т .  е. ч ер ез  полгода, и з  этого  
ч и сл а  продано  б ы ло  1 .106  экз ., даром  розд ан о  р азн ы м  лицам 
44  экз. и о став ал о сь  продать ещ е 1 .250  экз. У спех, как мы 
видим , в о в се  не тако й  значительны й . И нтересно  такж е, что 
и зд ан н ая  в 1825  году поэм а И . И . К о зл о в а  „ Ч е р н е ц “ с точки  
зр ен и я  и зд ател ьски -кн и го п р о д авч еско й  им ела больш ий  успех, 
чем  поэмы  П уш ки н а. Тут, повидим ом у, играло больш ую  роль, 
что  автор  бы л слепец . Н о  ещ е зам еч ательн ее  другой ф акт: в том  
же 1829 году, к о гд а  вы ш ла пуш кинская  „П ол тава“ , довольно  
холодно встр еч ен н ая  публикой, вы ш ел и ром ан Ф . Б улгари н а  
„И в ан  В ы ж и ги н “ , которы й  б ы стро  разош елся  —  в том  же году 
вы ш ло второе  и зд ан и е , а в следую щ ем  —  третье. И  и зд ан  был 
ром ан  Б ул гари н а  го р азд о  и зящ н ее  (типограф ия П л ю ш ара), чем 
поэм а П уш кина. И  это  м огло им еть и звестн ое  зн ачен и е .

В 1836  г. П уш кин  уступил И . И . Глазунову з а  3 .000  ру
блей п раво  на и зд ан и е  „ О н е ги н а “ в числе 5. 000  экзем п ляров .



П еред  эти м  в 1833 году ром ан  бы л издан  А . С м ирдины м . 
Г лазунов издал  ром ан  в и зящ ном  виде: очень м аленького 
ф о р м ата  и очень четким  ш риф том . М ожно было, судя по 
началу, рассчи ты вать , ч то  и зд ан и е р азо й д ется  в течение года. 
Н о  в о т  с поэтом  стр ясл ась  несчастная катастроф а 29 ян вар я  
1837 года. П ублика ж адно бросилась покупать м иниатю рное 
и зд ан и е  „ О н е ги н а “, и в одну неделю  оно бы ло все распродано.

В 30-е  годы  характерн ы м  явл яется  то , что Гоголь не так 
хорош о расходится, как , напр., Б ен еди ктов . В одном  из своих 
писем  Гоголь ж аловался, что его п овести  что-то туго идут. 
П отом  пош ли  лучш е. А  „С ти хотворен и я  В ладим ира Б ен е
д и к т о в а “ , п о яви вш и еся  в 1835 г. им ели тако й  ш умный успех, 
что  ч е р е з  полгода вы ш ло 2-е издание. Э то  был первы й слу
чай  в и стори и  русской  п оэзи и  такого  б ы строго  переиздания 
сб о р н и ка  стихотворений . И звестн о  такж е, что  „Герой наш его 
в р е м е н и “ Л ер м о н то в а  тож е сначала не шел, пока критик  
„Б иблиотеки  для ч те н и я “ С ен ковски й  (барон  Б рам беус) не 
написал  о ром ане очень сочувственную  рец ен зи ю .

И з  изданий  40-х годов наибольш ий успех, кром е п р о и з
вед ен и й  только-что  скон ч авш егося  Л ер м о н то в а , имели „М ерт
вы е д у ш и “ Г оголя (1842), „ Т а р ан та с “ С ологуб а  (41) и альм а
нахи, и зд аваем ы е Н екрасовы м , которы й  обнаруж ивал не
зау р яд н ы е  и зд ательски е таланты . П ервое  и зд ан и е  „С ти хотво
рений  Н е к р а с о в а “ , вы ш едш ее в 1856 г., распродано  было 
в н есколько  дней, т . е. так  бы стро , как  не б ы вал о  ни с одной 
русской  книгой  на пром еж утке 14 лет после „М ертвы х Д у ш “ . 
В сего при ж изни Н ек р а с о в а  вы ш ло ш есть и зд ан и й  его стихо
тв о р ен и й . А  по см ерти  и зд ан и я  стали вы ход и ть  одно за  другим  
с небольш им и  пром еж уткам и, и здание 1879  года в количестве 
6 ты сяч  экзем п л яров , и зд ан и е 1881 г. (однотом ное) в количе
стве  10 ты сяч , р азош л ось  м енее, чем в год, и здание 1882 г. —  
12 ты сяч  в год с небольш им , так  что оп ять  понадобилось 
изд ан и е  не м еньш его  ти раж а (1884 года). Л ю боп ы тн о  отм етить, 
что „ С ти х о тво р ен и я  А . Ф е т а “ , и зданны е в 1863 г., и через 
20 лет, в 1883  г., не бы ли ещ е распроданы .

П оследним  необы чайны м  успехом в XIX веке явл яется  успех 
книж ки сти хотворен и й  Н ад сон а . П ри ж изни поэта в два  года, 
1885— 1886, „ С т и х о тв о р е н и я “ его вы держ али пять изданий 
явлен и е соверш ен н о  д о то л е  небы валое в истории  русской 
п оэзии  и русской  книж ной торговле: стихи считаю тся не 
особенно ходким  то в ар о м . А  когда поэт ум ер от чахотки



24  лет от роду, и в газетах  появились б и ограф ические с в ед е 
ния о нем, и расп ростран и ли сь  слухи, что  см ерть его была 
ускорен а  той  тр ав л ей , которой  подверг его Б уренин  на страницах 
н ен ави стн ого  всей  м олодеж и „Н ового  В рем ен и “ , интерес  к поэту 
в о зр о с  необы чай н о . С  тех  пор ежегодно или ч ер ез  каж ды й год 
„Л и тер ату р н ы й  Ф о н д “ начал вы пускать все  новы е и новы е 
и зд ан и я, сн ачал а  по 6, потом  по 12. 000  экзем п л яров . Всего 
до 1911 г. расп р о д ан о  бы ло 157. 000 экзем п л яров  (42). Н о  успех 
Н ад сон а  держ ался тол ьк о  на интеллигентны х или полуинтел
л и ген тн ы х  чи тателях . В н арод  он не проник.

О б щ еп о н ятн о сть  писателя для народны х м асс играет, к о 
нечно, важ нейш ую  роль в успеш ности его  распространения. 
К он еч н о , К ры л ов  или К ольцов расходились больш е, чем Н ад- 
со н . Х орош о расходилась и зн ам ен и тая  с к а зк а  Е рш ова „К о 
н ек -Г о р б у н о к“ , впервы е и зд ан н ая  в 1834 году. Т очно так  же 
м ногие п рои звед ен и я , совсем  н еи звестн ы е в кругу интеллиген
ции. В 1842 году Б елинский  разб ран и л  плохую  сказку  в стихах 
н екоего  Е. А л и п ан ова  „О  м ельнике-колдуне“ , а сказка  эта  в ы 
д ер ж ал а  потом  до д вад ц ати  изданий  (43).

1 0 .

К осн ем ся  м имоходом  и вопроса о ценах на книги. К руп 
ной заслугой  С м и рд и н а  счи тается  то, что  он  „удеш евил стои 
м ость  книги  и этим  расплодил  ч и тател ей “ . Н ап р ., басни К р ы л о ва  
п р од авал и сь  по 15 рублей ассигнациям и , — С м и рди н , которы й  
просл ави л ся  тем , что щ едро  платил гон орары  авторам , упла
тил  К ры л ову  40 .000  р., напечатал  басни в 44 .0 0 0  экзем пляров 
и пустил в продаж у по 4 р. ассигнациям и .

П ер в ы е  и зд ан и я  П уш кина имели такую  расценку: поэма 
„Руслан  и Л ю д м и л а “ , в ы ш едш ая в 1820 году, стоила 10 руб., 
на велен евой  б у м аге  —  15, „К авк азски й  п л ен н и к“ (1822) — 5 руб.,
на вел е н е в о й  —  7, „Б ахчисарайский  ф о н тан “ —  5, „Ц ы ган е“ —  6, 

п ервая  глава  „ О н е ги н а “  —  5; п ервое  изд ан и е  стихотворений 
1826  г .   —  10 р., в торое  (29 года) в 2 том ах —  20 рублей,  3-я 
и 4 -я  часть  по десяти  руб.; „П оэм ы  и п о вести “ —  25 р., „Б ори с 
Г о д у н о в“ —  10 р., все главы  „Е вген и я  О н е ги н а “ в одной книге 
(п ер во е  и зд ан и е) —  12 р. и т. д. (44). Ч тобы  при ж изни П уш кина 
с о б р ать  его  п рои звед ен и я , конечно , не все, а только  те, что вы хо
дили  отдельны м и  изд ан и ям и , надо было зап л ати ть  не менее 130 
рублей  асси гн ац и ям и . П осм ертное издание А н н ен кова  (1855)



в 6 том ах  б ез 7-го  дополнительного , вы ш едш его  потом, р ас ц е 
н ено  бы ло в 25 рублей . И зд ан и е  И с а к о в а  под ред акц и ей  Ген- 
нади  в 6 том ах (1859— 60) —  7 руб . 75 коп. серебром ; и здания под 
р ед акц и ей  Е ф рем ова в 70-х  и 80-х годах  по 10 руб. В 1887 г. 
кончились права  ли тературн ой  соб ствен н ости  на сочинения 
П уш кина, и тотчас  ж е появился  р яд  деш евы х изданий, и з 
которы х  лучш ие —  П ав л ен к о в а  в 8  том иках  и С увори н а  в 10, 
и то  и другое по 1 р . 50  к.

В д ен ь  вы хода д еш ев о го  и зд ан и я  сочинений П уш кина, 
книж ны й м агазин  С увори н а , как  говори ли , „был в зя т  ш тур
м о м “ . В от что  писали  в газете:

„ Т ак о го  дня не бы ло никогда. К ниж ны й м агазин ... п од 
в ер гся  реш ительно  осаде. Н есм отря  на то , что приняты  были 
м еры , усилен состав при казч и ков , эк зем п л яр ы  зап акован ы  
бы ли заран ее , толпа сказал ась  в этом  случае как  хорош им и 
своим и , так  и дурны м и сторонам и . Е щ е до  о тк р ы ти я  м ага
зи н а  стоял а  толпа, с м инуты  на м инуту она увеличивалась. 
М агазин  был битком  набит, бы ла д а в к а  и см ятен ие. П р и 
казч и к и  и артельщ ики  сбились с ног; н еко то р ы е  и з  публики 
взл езал и  на столы , заб и р ал и сь  за  п ри лавки , сами хватали 
сдачу. К  11 часам  м агази н  п ред ставлял  картину р а зр у ш е 
ния —  в углах, з а  прилавкам и , бы ли беспорядочно  н агр о м о 
ж дены  груды  разорванны х , запачканны х, истоптанны х ногам и  
различны х книг, которы х не успели в о -в р ем я  п ри б рать  с п р и 
л авка , разлом ана м ебель и поверж ена на пол, ко н торка  с к а с 
сой  опрокинута, кон торски е  книги и зм яты  и растоптаны ... 
С  пом ощ ью  полиции м агази н  бы л за к р ы т  и публику стали 
пускать  частям и , в очередь. П окупатели  входили уже с зар ан ее  
сж аты м и  в кулаке деньгам и . И х п рям о  совали  в карм аны  а р 
тельщ и кам , брали, что  нужно, и уходили, проби раясь  ч ер ез  
толпу... В двен ад ц атом  часу дня все 6 . 000  экз., п р и го то в 
л ен н ы е на это т  день, бы ли проданы ... „С очинения П уш кина 
в и зд ан и и  С увори н а  печатались в количестве  15. 000 эк зем п л я 
ров ... В П етерб урге  и других м естах в один день продано 
одного  это го  и зд ан и я  до 10. 000 экзем п л яров . Т акого  ф акта 
не бы ло  ещ е н и к о гд а  с сам ого  начала русской  книж ной т о р 
г о в л и “ .

Н ач ало  XX в. о зн ам ен ован о  возрож ден и ем  русской и зя щ 
ной книги . Н о  д е ш ев а я  книга продолж ала оставаться  мало 
и зящ н ой . П осле О к тя б р ь с к о й  револю ции  п еред  издательствам и  
встала трудная зад ач а : с о зд ать  деш евую , но изящ ную  книгу.



К ое-что  уже сделано. Ч тоб ы  пояснить это , возьм ем  прим ер из 
области  п ереи здан и й  того  же П уш кина. В ы ш едш ие в 1923 г. 
отдельны е п ро и зв ед ен и я  П уш кина, и зд ан н ы е петербургским  
Г осиздатом , под  ред . Б . Т ом аш евского , уже м огут считаться на
чалом  реш ен и я  этой  труднейш ей задачи . К а к  убоги  кажутся 
по сравн ен и ю  с ним и деш евы е издания пуш кинских п р о и зве
дений  у С у в о р и н а  и П авленкова.

З а б о т а  о внеш ности  книги начинает д ости гать  плод отвор
ных р езул ьтатов .



П Р И М Е Ч А Н И Я .

1) См. „Воспоминания о Белинском“ (в „Полном собрании сочинений
И. С. Т ургенева“ изд. М аркса, 1896 г., т. XII, стр. 19). Зд есь  Тургенев 
пренебрежительно говорит о поэте Бенедиктове, которым когда-то сам 
увлекался. Вот место, относящ ееся к появлению в свет первого издания 
стихотворений Бенедиктова:  „Стихотворения Бенедиктова появились
в 1836 году, маленькой книжечкой, с неизбежной виньеткой на заглавном 
л и с т е  —  как теперь ее вижу“ ... В этих строках — две неточности: Тургенев, 
повидимому, хочет говорить о первом издании стихотворений Бенедик
това, так как далее сообщ ает, как они всех поразили своим появлением, 
но первое издание вышло не в 1836, а годом раньше, в 1835 году. 
В 1836 году вышло второе издание: тот же состав стихотворений, но не
сколько иначе расположенных. П ервое издание напечатано было в типо
графии Конрада Вингебера в П етербурге, второе в том же городе, но 
в типографии X. Гинца. Вторая неточность заклю чается в том, что ни то, 
ни другое издание не было „маленькой книжечкой“, как говорит Тургенев. 
Ф орм ат обы кновенны й —  8°. Воспоминания написаны в 1868 году, т . -е. 
через 33 года. Н е совсем ясно, какую же виньетку запечатлел в своей 
памяти Тургенев. Виньетка в первом издании изображ ает амура с лирой, 
а во втором — лиру среди цветов.

2) Под заглавием „Уединенный П евец“ в 1817 г. вышла книга 
стихотворений без обозначения автора. Книга эта, представленная на 
одобрение Российской Академии, вызвала не одобрение, а негодование 
со стороны Академии. О б авторе (П авле М ежакове) и о данной книге 
см. И . Н. Розанов. Русская лирика. О т поэзии безличной к исповеди 
сердца. М. 1914 г. стр. 1 4 1 — 144.

3) Т ак назвала свои стихотворения, изданные в Москве в 1819 г., 
8°, казанская поэтесса А нна А лександровна Наумова. См. H. Н. Го
лицын. Библиографический словарь русских писательниц. Спб. 1889, 
стр. 179.

4) „П ечальные, веселые и унылые тоны моего сердца“. П. 1809. 8°. 
У С опикова №  11805. Вышла книга анонимно. Гр. Геннади в своем 
„С правочном словаре о русских писателях и ученых“, т. III, М. 1908, 
стр. 187 указы вает автора. Это — казанский поэт Ф едор Михайлович 
Рындовский.

5) Например, Д ерж авин в своей книге „Анакреонтические песни“, 
изданной в 1804 г., говорит в предисловии „к читателям“: „Д ля забавы, 
в молодости, в праздное время и, наконец, в угождение моим домашним 
писал я сии песни... По неважности своей достойны бы они были забве
ния; но как многие из них письменные ходят по рукам, а некоторые и 
напечатанные без моего позволения перепорчены, то чтоб показать истин
ные, Собрал я их и исправил... В Афинах запрещ алось упражняться



в издевочных сочинениях... но как я теперь уже свободен от должности, 
то и осмелился предать их тиснению“.

6) Например, в обращении к читателям у С ергея Боброва в его 
книге „М ира М ир“ М. 1917 г. „Сюда, дамы и кавалеры! Сюда, смокинго- 
носцы, сю да голубчик-дерюга: все равно все вы не поймете ни обола... 
Н е будет скучно — хлебайте, мои дорогие убийцы, кровосмесители, пре
любодеи, воры, завистники, идолопоклонники, сифилитики, — мы торгуем 
самым изысканным товаром ... “ .

7) См. А. Н . Н еустроев. Историческое разыскание о русских по
временных изданиях и сборниках за 1703—1801 г. г. Спб. 1875, стр. 495.

См. Ю рий Битовт. Редкие русские книги XVIII века. М. 1905, 
стр. 4 3 6 —437, №  2191.

8) Х ранится в Библиотеке Росс. Акад. Худ. Наук; три предыдущих 
книги — в Росс. И ст. М узее, в О тделе Истории Книги.

9) О блож ка книги Язы кова „Стихотворения“ — издание 1883 г., 
по своей простоте не соответствует самой книге: текст ее богато укра
шен концовками. П ечаталась она в типографии Вдовы Плюшар с Сыном.

10) Заглави е  помещено в середине простой ничем не украшенной 
обложки и занимает две строчки, в первой три слова, во второй два. 
С реднее слово первой строчки — предлог в, налево от него более круп
ным шрифтом „опыты“, направо таким же шрифтом, как „опыты“ , нахо
дим симметричное слово „стихахъ“ . Во второй строке более мелко, чем 
предлог в, два слова „Михаила Д ел ар ю “ . Всего 3 шрифта. Располож е
ние их хорош о обдумано. П ечаталась книга в тип. Д епартамента Внешней 
Торговли.

11) Воспроизводится передняя обложка, где имеется обозначение, 
что она отпечатана в литографии Селезнева. Сама книга —  в типографии 
Глазунова. Зад н яя  обложка представляет овал, вписанный в такую же 
рамку, как и в передней; в овале на книге лира. З а  лирой крест, на 
кресте меч и духовой инструмент, на лире пылающ ее сердце, еще выше 
пятиконечная звезда в лучах. Под овалом в рамочке вида вывески обо
значение: „П родается в книжных магазинах Смирдина и Братьев Глазуно
вых. Ц ена 15 рублей, с перес. 17 рублей“ . Сложность и нагроможденность 
здесь  ещ е заметнее, чем на передней обложке.

12) О чень интересна в этом отношении передняя и задняя обложки 
„Собрания стихотворений“, отпечатанных анонимно в 1835 г. в П етер
бурге в типографии X. Гинце. Э то  —  книга стихов И. Мятлева, автора 
впоследствии прославивш егося своими „Сенсациями г-жи Курдюковой“ .

13) Э та обложка так редко встречается, что Н. С. Тихонравов, 
когда редактировал 10-е издание сочинений Н . В. Гоголя, не мог нигде 
ее найти и воспроизвел не по первому, а по второму изданию. „М ертвые 
Д уш и“ , изд. 1842 г. с этой редкой обложкой входит в коллекцию G ogo- 
liana, собранную академиком М. Н . Сперанским и пожертвованную им 
в Росс. И стор. Музей.

14) Обложки эти иллюстративного характера — нарисованы были 
известным иллюстратором 80— 90-х годов, Н. Каразиным. См. выше 
статью  А . А. Сидорова.

15) И з обложек 90-х годов и не связанных с модернизмом встре
чаю тся иногда очень интересные. Например, к посмертному изданию



„Н едопеты е П есни“ , стихотворения М. Н . Саймонова. З д есь  и факсимиле 
и дубовая ветка, занимаю щ ая и переднюю и заднюю обложку.

16) О тзы в С. Р . М инцлова в его статье „Мысли о книгах“ . („Р ус
ская книга“ , Берлин 1921 г. №  7— 8, стр. 3— 6. )

17 и 18) Там же.
19) У нас сущ ествует пока только одно исследование о русских 

переплетах с историческим подходом. Это — книга К. Симони „О пы т 
сборника сведений по истории и технике книго-переплетного художества 
на Р уси “. 1903 г. Н о эта книга касается только старых переплетов до 
XVIII века.

20) В М осковской Университетской Библиотеке сохраняется библио
тека, принадлежавш ая известному А лексею  П етровичу Ермолову. Все 
книги в великолепных переплетах, необычайно разнообразных и пестрых 
по цвету и рисунку. Э тот генерал, составивший себе репутацию либерала 
и вольнодумца, человек очень о бразованный и начитанный, очень любил 
литературу и был страстным библиофилом. О н, между прочим, и сам зани
мался переплетным мастерством, что даже бы ло воспето в 1837 году 
В. Ж уковским. См. сочинения В. А. Ж уковского. Полное собрание 
в одном томе. Изд. Панафидина. М. 1902, стр. 81, правый столбец.

21) См. у О больянинова. К аталог русских иллюстрированных изданий. 
T. II, стр. 354—355. №  1765.

22) О больянинов №  665.
23) Обольянинов №  1609.
24) Idem  №  1810.
25) О  А. Ф . Смирдине см. „Русский Биографический С л о вар ь“ . 

С абанеев-С мы слов, стр. 6 4 6  647, статья В. Грекова. Там же приведена 
и библиография. Важное значение имеет составленная А настасевичем 
„Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки А лександра 
Смирдина, систематическим порядком расположенная. Спб. 1918. 4 части 
и дополнения, выходившие позднее.

26) О  серии „Полные собрания сочинений русских авторов“, издан
ной А . Смирдиным, см. В. М ежова. —  С истематический каталог русским 
книгам, продающимся в книжном магазине А . В. Базунова“, Спб. 1869, 
стр. 709— 716; там же, на стр. 711, перечислен ряд современных рецен
зий на это  издание.

27) Энциклопедический лексикон, изд. А . Плюшаром, 17 т. Спб. 
1835— 1841, ц. 30 р. См. указанный в предыдущ ем примечании указатель 
М ежова №  11789, на стр. 859.

28) О  П лю ш аре см. „Энциклоп. С л оварь“ Брокгауза, том Х Х III-а, 
стр. 941 и статью  в „Русском Библиофиле“, 1911. Январь.

29) О  деятельности издательства Глазуновы х см. „Краткий обзор 
книжной торговли и издательской деятельности Глазунова за  сто лет
1781— 1881“ .

30) О б  А вгусте С ем ене см. „Русский Библиофил“ 1911 г., №  1, 
стр. 81 (зам етка У. Г. И васка).

31) И з петербургских типографий ни одна, как показывает выш е
упомянутая работа Е. В. Благовещ енской, не превосходила производи
тельностью  типографию А вгуста Семена: в северной столице было гораздо 
больш ее число самих типографий, но ни одна и з  них по производитель



ности не могла соперничать с крупнейшими московскими. Таким образом 
в это врем я А вгуст Семен занимал четвертое место не только в М оскве, 
но и во всей России.

32) „М атериалы для истории русской книжной торговли. Воспоми
нания Н . О всяникова, И . Л исенкова и т. д . “ . Спб. 1879.

33) Л и б р о в и ч .  „Н а книжном посту“ . И зд. Вольф, 1911, стр. 
443— 496. З д е с ь  же портрет М. О. Вольфа.

34) В некрологе Суворина, помещенном в „Русском  Библиофиле“ 
1911, №  5, стр. 91 —92, читаем: „С  1872 г. возникает книгоиздательство 
А . С. С уворина, начавш ееся „Русским К алендарем “, — новою эрою 
в истории русской календарной литературы“.

35) В вышеупомянутом некрологе говорится также о „роскошных 
изданиях“ того же издателя — трудах историков Ш ильдера и Брикнера и 
о переиздании знаменитого „П утеш ествия“ Радищ ева. Н екоторые интерес
ные подробности в связи с этим переизданием находим у Д . В. Ульянин- 
ского „С реди  книг и их друзей“.

36) О  Суворине см. Энцикл. С ловарь Брокгауза и статью Андру- 
сона: „С уворин —  библиофил“, „Русский Библиофил“ , 1912, №  5, стр. 69.

37) О  П авленкове см. отзы в популяризатора и публициста 70— 80-х 
годов, В. А . П ортугалова: „В жизни я не встречал более гениального, 
более талантливого человека, чем П авленков“ . („Голос М инувшего“ 
1919, №  1— 4, стр. 174. )

38) По досадному недосмотру Николай Иванович А лябьев не вош ел 
в „К ритико-биографический словарь“ С. А . В енгерова, и вообще в печати 
никаких биографических сведений о нем нам не встречалось. Поэтому 
считаем нелишним привести здесь кое-что из того, что пишущему эти 
строки удалось разузнать путем опросов близких к нему лиц. О н — сын 
крестьянина, крепостного ярославского помещика Мусина-Пушкина. Р о 
дился он в 1835 г. Ему было 10 или 12 лет, когда отец его вместе со 
своими детьми получил „вольную “. Учился он во 2-й московской гим
назии и в Московском университете на филологическом факультете, где, 
между прочим, слушал Грановского. По окончании университета был пре
подавателем  русской словесности в Московском Училище Живописи и 
Ваяния и в женских учебных заведениях. Ж енившись на одной из своих 
учениц, он выш ел в отставку и занялся издательскою  деятельностью. 
Кроме журнала издал ряд популярных брошюр по русской истории и по 
русской словесности. С оставленная им „П рактическая грамматика русского 
язы ка“ зам ечательна тем, что здесь впервые приняты во внимание го
воры и диалекты. Н о издательская деятельность Н . И . А лябьева продол
жалась недолго. В 80-х годах он, вместе с женой (О льгой Ивановной), 
принимал участие в работах „О бщ ества распространения технических 
знаний“ . Умер Н. И. А лябьев в январе 1910 года.

39) См. „Сочинения и письма А . С. Пушкина“, под ред. М орозова. 
И зд. „П росвещ ение“ , т. VI, стр. 457.

40) П ереписка Пушкина, под ред. С аитова. И зд. Академии Наук.
41) Н аоборот, три дополнительных тома 1-го посмертного издания 

собрания сочинений А. Пушкина (1841 г.), куда вошли впервые такие 
вещи, как „Р усалка“, „Каменный гость“, „Е гипетские ночи“, „Медный 
всадник“ и т. д .,  расходились плохо и с трудом были распроданы в течение



десяти лет. Н апечатаны они были в количестве 5. 000 экземпляров.. 
См. Бахтиаров. И стория книги на Руси. Стр. 213.

42) Указания на это имею тся на последних страницах „С тихотво
рений Н адсон а“ начиная с 25-го издания.

43) См. „Русские книги“ , С . Венгерова. T. I, стр. 176— 177.
44) См. Синявский и Цявловский. Пушкин в печати. М. 1914 г. П о  

указателю  на 1 8 5 — 186 стр.
45) Б а х т и а р о в . И стория книги на Руси, стр. 223.



В. Я. А Д А Р Ю К О В

ПОРТРЕТЫ ИЗДАТЕЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВ 
РУССКОЙ КНИГИ



В список вклю чены  п ортреты  кн и го и зд ате 
лей, книгопродавцов , рисовальщ иков , граверов  
и литограф ов для книг, владельцев типограф ий  
и литограф ий . О п и сан ы  п ортреты , исполнен
ны е маслом, акварелью , оригинальны е рисунки , 
гр авю ры  на м еди  и дереве  и л и тограф и и , за  
исклю чением  портретов, исполненны х ф ото 
м еханическим и способам и.



А гин , А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч  (1 8 1 6 — 1869). Р и с о 
вальщ и к.

1.  Рисунок карандашом П. А. Ф едотова; портреты: П. А. 
Ф едотова, А . А . А гина, В. А. Агина, З о то ва , К озлова. Рус
ский М узей. К аталог СП Б. 1917. №  3311.

2.  Рисунок А . Ф . Чернышова: К. П. Брю ллов в акаде
мическом классе со своими учениками; А . А . Агин сидит слева 
К. П. Брю ллова, с козырьком. (Собр. И. С. О строухова 
в М оскве. )

А н н ен ков , Ю р и й  П а в л о в и ч  (род. 1889 г . ). С оврем ен 
н ы й  ри совал ьщ и к .

1.  А втопортрет —  акварель. 1911 г.
2.  А втопортрет — масло. 1914 г.
3.  А втопортрет — акварель и цветной карандаш. 1917 г. 

(Государственный М узей во Пскове. )
4.  А втопортрет — масло. 1920 г. (С обр. Ш апиро в Л енин

граде. )
5.  А втопортрет — темпера. 1920 г. (Собр. Г. И . Ромма 

в Л енинграде. )

Б ар ан о в ск и й , Ю л и а н  С е м е н о в и ч .  К си лограф  второй  
полови н ы  XIX столетия.

Гравю ра на дереве: одна голова; 3/4 влево: Ю . Б а р а н о в -  
с к и й .  „Всемирная И ллю страция“, 16 декабря 1878 г. №  520 
(Приложение), стр. 14.

Б е к е то в , П л а т о н  П е т р о в и ч  (1761— 1836). К н и го и з
д ател ь  и вл ад елец  типограф ии .

1.  Рисунок карандаш ом Ф . Ф . Кинеля: Бекетов изобра
жен сидящим в халате, подбитом мехом, поколенн.; 3/4 вправо; 
с гравир. портретом С уворова в левой руке. Выш. 6 1/2 в.; 
шир. 5 1/2  в.

2.  С  ориг. Кинеля. В четыр. грав. пункт. П и а л  (sic) с  н а т . 
и  р и с о в а л  Ф . К и н е л ь  в  1 8 0 7  го д у . — Г р а в и р о в а л  А .  О с и п о в ,  
в  1 8 1 8  го д у . П л а т о н  П е т р о в и ч  Б е к е т о в , П о ч е т н ы й  ч л е н  
И м п е р а т о р с к о г о  О б щ е с т в а  И с т о р и и  и  Д р е в н о с т е й  Р о с с и й 
с к и х  и  Д е й с т в и т е л ь н ы й  Ч лен  О б щ е с т в а  Л ю б и т е л е й  Р о с с и й 
с к о й  С л о в е с н о с т и , п р и  т о м  же У н и в е р с и т е т е , П р е м и е р -М а й о р  
и  С в . В л а д и м и р а  4 -о й  с т е п е н и  К а в а л е р . У с е р д н е й ш е е  и  д у ш е в 
н о е  п р и н о ш е н и е  о т  Г р а в е р а  А .  О с и п о в а .  Выш. 1,1; шир. 9,2  ]/ 2.

3.  Д ругой оригинал; овал в четыр.; гравир. пункт, и резц.; 
поясной; 3/4 вправо: П л а т о н  П е т р о в  Б е к е т о в .  Р о д и л с я  11-го  
Н о я б р я  1761  года . Р и с .  Ф . К и н е л ь .  Г р а в .  Н .  С о к о л о в . Выш. 5 1/ 2; 
шир. 4,2 ]/2.



4.  С  другого оригинала, в овале; гравиров. пункт.; поясн., 
3/4 вправо. Бекетов представлен со сложенн. руками, как и 
в предыдущ. нумере. Д оска с одной пометкой внизу: Л ю б о в ь

и  П о ч т е н и е !  И . Р о з а н о в . Выш. 3, 7; шир. 2, 11. И з числа не
изданных бекетовских портретов.

5.  В 8 угольн.: грав. пунктир.; одна голова, 1/2 влево. 
Р и с т .  (sic) Ф . К и н е л ь .  Г рав. И . В е н д р а м и н и й  П л а т о н  Б е 
к е т о в . Выш. 1,1 1/2; шир. 0,11 1/2. 1-е отпечат. прежде всякой 
подписи.



6.  Литография. В четыреуг. рамке (1 9  X  15 с. ); на светлом 
фоне; сидит у стола; прямолич.; ниже пояса; в черной шапочке. 
П о  ж е л а н и ю  в а ш е м у  п р епровож даю  к  в а м  н а д п и с ь , н а х о д я 
щ у ю с я  н а  п а м я т н и к е ,  в о з д в и г н у т о м  в  н а ш е й  п р и х о д с к о й  
ц е р к в и  Р о ж д ес т ва  Б о г о р о д и ц ы  н а  с т а р о м  С и м о н о в е , и н о к а м  
П е р е с в е т у  и  О с л я б е , и  к а к ... ещ е сего з а к л ю ч а ю , ч т о  вы  
н а м е р е н ы  п и с а т ь  ч т о -н и б у д ь  о сем  П а м я т н и к е ,  т о  п о ч е м у  
н е  и з л и ш н и м  с о о б щ и т ь  в а м  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е  п о д р о б н о 
с т и , к а с а ю щ и е с я  д о  оного . П л а т о н  Б е к е т о в . О к т я б р я  2 7  
1 8 2 9 . Прилож. к книге: „Тромонин. Достопамятности Москвы. 
М. 1844. 4°.“

Б е н у а , А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  (род. 1870). С о в р е 
м ен н ы й  ри совальщ и к .

1.  А кварельный портрет работы Л . С. Бакста. Русский 
Музей. К аталог С П Б. 1912. №  2301.

2.  Рисунок черным и красным карандашом работы 
К. А . Сомова, 1895. (Собр. А. Н. Бенуа. )

3.  Этю д к коллективному портрету работы Б. М. К усто
диева. (Собр. А. Ф . Бобы рь. )

4.  Рисунок карандаш ом В. Серова:  Редакция журнала
„Мир И скусства“ ; за  столом сидит С. П. Д ягилев, с одной 
стороны стоит А . Н. Бенуа, с другой —  Д . В. Ф илософов, 
спереди видна фигура самого С ерова, а сзади можно узнать 
В. Ф . Н увеля и А. Н . Нурока. (Собр. З . В. Ратьковой-Рож- 
новой. )

5.  Карикатурный рисунок работы В. С ерова 1901 г.: 
А . Н. Бенуа в виде обезьяны на дереве, бросающей орехи 
в прохожих.

6.  Рисунок свинцовым карандашом работы Ю рия Аннен
кова 1921 г.

7.  Этю д карандашом работы М. В. Добужинского 1923 г.
8.  Л итография работы Г. С. Верейского; по грудь; 1/2 вправо; 

за  письменным столом; монограмма художника Г . В . В издании 
„П ортреты  русских художников. Г. С. Верейского. СПБ. 1922“ .

9.  Л итография работы Г. С. Верейского; по грудь; 3/4 влево;
в шубе: А л е к с а н д р  Б е н у а  (гриф. ); монограмма: Г . В . 1922.
В изд. „П ортреты  русских художников. С П Б. 1922“.

Б илиби н , И в а н  Я к о в л е в и ч  (род. 1875). С оврем енны й 
рисовальщ ик.

1.  К арикатурный портрет пером работы М. В. Добужин
ского 1908 г. (Собр. М. В. Добужинского. )

2.  С илуэт работы  Е . С. Кругликовой.

Б о к л ев ск и й , П е т р  М и х а й л о в и ч  (1816— 1897). Р и со 
вальщ ик.

1.  А втопортрет 1848 г.; по грудь; 1/ 2 влево.
2.  А втопортрет —  акварель 1868 г.



3.  А втопортрет с подписью: П .  М .  Б о к л е в с к и й   28. IV. 1 8 8 8 .

4.  Л итография; ниже пояса; 1/ 2 влево, правая рука за 
бортом сюртука: П . Б о к л е в с к и й  (гриф).

Б о р е л ь , П е т р  Ф е д о р о в и ч  (1 829— 1898). Л и тограф  и 
рисовальщ ик.

Гравю ра на дереве: Борель изображен по грудь; на моль
берте; внизу —  палитра и кисти: П . Ф . Б о р е л ь .  „Всемирная 
И ллю страция“ 16 декабря 1878 г. №  520. (Приложение. )

Б р а у н е , Бруно. К си л ограф  второй  половины  XIX стол.
Гравю ра на дереве:  оплечный; 3/4 вправо; Б . Б р а у н е .

„Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г. №  520. (П ри
ложение. )

Б р о ж , К а р л  О с и п о в и ч  (1836— 1901). К силограф  и 
ри совальщ и к .

1.  Гравю ра на дереве; в овале; оплечный; 3/4 вправо; 
К . О . Брож . „Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г. 
№  520.

2.  Гравю ра на дереве В. В. М атэ с фотографии Ф иш ера: 
К . О . Брож , х у д о ж н и к , и л л ю с т р а т о р . П о  п о в о д у  2 5 - т и л е т и я  
н е п р е р ы в н о го  с о т р у д н и ч е с т в а  во  „ В с е м и р н о й  И л л ю с т р а ц и и “. 
„Всемирная И ллю страция“ №  1307, стр. 109.

Б р ю л л о в , А л е к с а н д р  П а в л о в и ч  (1798— 1877). Р и с о 
вальщ ик.

1.  П ортрет маслом работы К. Брю ллова. „К аталог вы 
ставки портретов. 1905“ . V, №  1128.

2.  Другой портрет работы К. Брю ллова. „Каталог вы 
ставки портретов. 1905“ . V , №  1153.

3.  П ортрет маслом работы Л. А . Воротилкина. Выш. 1 ар. 
7 вер.; шир. 1 арш. 2 вер. З а л  С овета Академии Художеств.

4.  Н а картине Г. Ч ернецова „П арад на Царицыном лугу 
в СП Б в 1831 году“ . Зимний Д ворец.

5.  Рисунок Г. Чернецова к этой картине. Портрет одного 
А. П. Брю ллова. Акад. Худож. „Выставка рисунков и эстампов. 
1915—1916“ . №  213|50.

6.  Профильное изображение его находится на медали, 
выбитой в память 50-летнего юбилея его Академией Худо
жеств 15 января 1871 г.: З а с л у ж е н н ы й  п р о ф ес со р  а р х и т е к 
т у р ы  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч  Б р ю л л о в .  Диаметр 1, 11. „Иверсен. 
Табл. VIII, №  4 “ .

7.  Д . А. Ровинский указывает, но не описывает, лито
графированный портрет А. П. Брю ллова в молодости. („С ло
варь портретов“ . T. I, 382. ) Н и в одном из наших крупных 
музеев портрета этого нет.

8.  Гипсовый бюст работы Ц езаря Бианки. 1844 г. А ка
демия Художеств.



9— 10. Гравюры на дереве. „Всемирная И ллю страция“ . 
T. V , стр. 181 и T. XVII, стр. 80.

В ей ерм ан , К а р л .  К силограф  второй  половины  XIX стол.
Гравю ра на дереве: оплечный; 3/4 влево: К . В е й е р м а н .  

„Всемирная Иллю страция“ , 16 декабря 1878, №  520, стр. 14.

В ен ец и ан ов , А л е к с е й  Г а в р и л о в и ч  (1780— 1847). Г ра
в ер  и ли тограф .

1.  А втопортрет маслом: по грудь; прямоличный; в очках, 
с палитрой и кистью в руках. Выш. 6 1/ 2 вер.; шир. 5  1/ 2 вер. 
З а л  С овета Академии Художеств.

2.  А втопортрет маслом. Выш. 15 вер.; шир. 13 вер. 
Русский Музей. „К аталог. СПБ. 1917“. №  97.

3.  Н а картине маслом Г. Чернецова „П арад на Царицы
ном лугу 1831 г. “ . Зимний Дворец.

4.  Рисунок Гр. Чернецова к этой картине: фигура одного 
А. Г. Венецианова. Академия Художеств. „Выставка рисунков 
и эстампов в Академии Художеств. 1915— 1916“ . Лист III. №  170.

5.  П ортрет маслом работы С. Зарянко. 29  X  23. Т реть
яковская Галерея. „К аталог. Москва. 1917“. №  314.

6.  П ортрет маслом работы Гр. Сорока. Русский Музей. 
„Каталог. СП Б. 1917“ . №  5248.

7.  Гравю ра на дереве в четыреугольной резной рамке: 
ниже пояса; 3/4 влево; с сигарой в руке: А л е к с е й  Г а в р и л о в и ч  
В е н е ц и а н о в . „И ллю страция“ 30 А вгуста 1862, №  234.

В о л ьф , М а в р и к и й  О с и п о в и ч  (1 8 2 6 — 1883). К н и го 
и зд ател ь  и книгопродавец .

Гравю ра на дереве: М . О . В о л ь ф , и з в е с т н ы й  к н и г о п р о 
д а в е ц  и и з д а т е л ь ,  у м .  1 9  ф е в р а л я . — Э . Б е р е н с . „Всемирная 
И ллю страция“ . T. XXIX, 1883, стр. 208.

В руб ел ь , М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч  (1856— 1910). Р и со 
вальщ ик.

1.  Рисунок пером: художник с одним из своих универси
тетских товарищ ей около 1877 г., автопортрет.

2.  А кварель: автопортрет 1882 г. (Музей Академии Х у
дожеств. )

3.  А кварель: автопортрет 1883 г. (Собств. Н. И. Врубеля. )
4.  А кварель: автопортрет 1889 г. (Собств. Н. И. Врубеля. )
5.  Рисунок: автопортрет 1904 г. (Собрание М. П. Рябу- 

шинского. )
6.  Рисунок: автопортрет 1904 г. (Третьяковская галерея . )
7.  Рисунок: автопортрет 1904 г. (Собрание Н. И. Врубеля. )
8.  Рисунок: слегка подцвеченный пастелью автопортрет 

1905 г.
9.  Рисунок карандаш ом В. Серова: голова М. А. Врубеля. 

(Собрание В. О . Гиршмана в М оскве. )



10.  Рисунок карандашом В. Серова: Врубель в начале 
1883 г. (Третьяковская Галерея. )

11.  А втопортрет, рисунок карандашом. Русский Музей. 
„Каталог. СПБ. 1917“ . №  5749.

Г ал акти он ов , С т е п а н  Ф и л и п п о в и ч  (1778— 1854). Г р а 
вер  и литограф ; заслуж енны й проф ессор гравирован ия.

Его портрет помещен на виньетке, грав. резцом и состо
ящей из четы рех фигур: Р и с о в :  З е л е н ц о в . — Г р а в . Г а л а к т и 
о н о в . С у д ь я  п о  в ы б о р а м . Галактионов представлен сидящим 
на диване в халате и курящим из длинной трубки. Выш. 3,8 1/2; 
шир. 2, 6. При VIII части „Полного собрания сочинений Ф . Бул
гарина. СПБ. 1830“ .

Г ел ьм ерсен . Л и то гр аф  и содерж атель литограф ии  в П етер 
бурге в 20-х —  30-х годах.

Литографированный; сидит; 3/4 вправо; ниже пояса, поло
жив правую руку на валик дивана; Helmersen (гриф). Gedruckt 
in der Lith. d. Hauptverw. d. Wege u. Wasser Communiс. (К. Pohl 
Dir. )  гриф зеркальным письмом: J. Spring. Выш. 20 см .

Г ерб ел ь , Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  (1827—1883). К н и го 
издатель.

1.  Литографиров.: ниже пояса; 3/4 вправо; в мундире Л.-Гв. 
Уланского полка с погонами: Н и к о л а й  Г е р б е л ь  (гриф.) —  С  ф о т .  
Л е в и ц к о г о . — П е ч . В .  Д а р л е н г . Р и с . н а  к а м . Б о р е л ь .  Выш. 18 с м .  

В кн.: „Лицей кн. Безбородко. С П Б. 1859 г .“
2.  Л итограф.: в овале (12 X  8, с. ); заключен в четыреуг. 

рамку; по грудь; 3/4 влево: Н и к о л а й  Г е р б е л ь . Ф о т о г р а ф и я  
Д е н ь е р а . П еч . Ф . А .  Б р о к г а у з .  В кн. „Гимназия высших наук 
и Лицей кн. Безбородко, СПБ. 1881 г . “ .

3.  Литогр.: по грудь; 3/4 влево; в уланской форме с по
гонами: Н и к о л а й  Г е р б е л ь  (гриф). | N. Herbei. | С  ф о т о гр а ф и и  
Д е н ь е р а  Imp. Lith. A. Munster Editeur. St. Pbg. И з д а н и е  Л и т .  
A .  М ю н с т е р а . С П Б .  Гриф на камне: Б о р е л ь .  Выш. 20 см . И з 
числа неизданных портретов к „П ортретной галерее М юнстера“ .

Г иппиус, Г у с т а в  А д о л ь ф  (1792— 1856). Л и тограф  и 
ри совальщ и к .

Рисунок К. Ф огеля-фон-Ф огельш тейна, сделанный им 
в Риме. Д резденский Гравюрный Кабинет.

Г л азу н о в , А л е к с а н д р  И л ь и ч .  К нигои здатель.
Грав. резцом Пожалостиным; поясной; 3/4 вправо; 8,7  X  5,9. 

1-е сост. — пробные, с неоконч. манишкою, отпеч. до заметки 
и подписи. 2-е сост. — без подписей; внизу заметка — портрет 
его бабушки Анны Ивановны Глазуновой. Есть отпеч. на ат
ласе. Отпеч. с заметкою  было 10. 3-е сост. Б ез заметки: Г р а в .  

И в . П о ж а л о с т и н  1 8 7 8  г. А .  Г л а з у н о в  (гриф) Im p r im é  p a r



Etudes à Paris. Есть отпечатки in 4°, в малый лист и in 8° 
при книге „Краткий обзор книжной торговли и издательской 
деятельности Глазуновых за  сто лет. С П Б. 1883“ .

Г л азу н о в , И в а н  И л ь и ч  (1826— 1889). К нигои здатель 
и кн и гоп род авец .

1.  Грав. резцом Пожалостиным; в овале; поясной; 3/4 впра
во; 1 0 , 4  X  7, 5 . 1-е сост. —  овала нет; не окончены воротник и 
грудь рубашки. 2-е сост. — без овала вполне оконченные. 
3-е сост. —  под портретом без овала помещена заметка — 
портрет жены И вана Ильича —  Анны Васильевны (в наколке), 
их сына И льи И вановича и жены последнего Надежды И гнатьев
ны. 4-е сост. портрет в овале; внизу та  же заметка. Таких 
отпечатков с заметкою  было 25, и они делались трех видов; 
одною черною краскою, одною красною и двумя красками 
портрет черною, а зам етк а  —  красною. 5-е сост. —  без заметки 
с подписью: Г р а в .  И в .  П о ж а л о с т и н  1881 года . И в а н  Г л а з у н о в  

(гриф). Е с т ь . отпечатки на больших листах и in 8° при кн.: 
„Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности 
Глазуновых за  сто лет. С П Б. 1883“ .

2.  Поясной; 3/4 вправо; с другого оригинала. 3 ,8   X   2,8. 
Зам етка  на портрете Ильи Глазунова. Есть отдельные отпечатки 
на китайской бумаге; с полями.

3.  Гравю ра на дереве: И .  И .  Г л а з у н о в .  С  ф о т о г р .  г р а в .  

Ю .  Б а р а н о в с к и й .  „Всемирная И ллю страция“ . T. XXV, стр. 489.
4.  То же: И . И .  Г л а з у н о в  (Р и с о в . П . Ф . Б о р е л ь ) .  „Все

мирная И ллю страция“ . 1881, №  649.

Г л азу н о в , И в а н  П е т р о в и ч  (1762— 1831). К н и гои здатель  
и кн игопродавец .

В овале; грав. на стали; поясной; 3/4 вправо: И в а н  Г л а 
з у н о в  (гриф). Печ. со с т а л и  Ф . А .  Б р о к г а у з а  в  Л е й п ц и г е  
1 7 6 2 — 1831. Выш. 4 , 6 1/2; шир. 3, 2. Есть экземпляры, отпечатан
ные на китайской бумаге большого формата. Обыкновенн. экз. 
приложены при книге:  „Краткий обзор книжной торговли и
издательской деятельности Глазуновых за  сто лет. СПБ. 1 8 8 3 .

Г л азу н о в , И л ь я  И в а н о в и ч  (ум. 1849). К нигои здатель 
и кн и гоп род авец .

1.  В овале; грав. на стали; поясной; 3/4 вправо: И л ь я  

Г л а з у н о в  (гриф). П е ч . со  с т а л и  Ф . А .  Б р о к г а у з а  в Л е й п ц и г е  
1 7 8 6 — 1849. Выш. 4 , 6  1/2; Ш И Р. 3 , 2

2.  С  того же оригинала, грав. Пожалостиным; поясной; 
3/4 вправо; выш. 4; шир. 3 , 10. 1-е состояние без всяких под
писей и до заметки, оконченные. 2-е сост. —  без подписи. 
Внизу заметка — портрет Ивана Ильича Глазунова. Таких от
печатков было 10. 3-е сост. —  без заметки с подписью: Г р а в .  
А к а д е м и к  И в .  П о ж а л о с т и н , 1 8 7 7  г. И л ь я  Г л а з у н о в  (гриф). 
Imprimé par Etudes à Paris. Есть отпечатки in 4°, в малый лист



и in 8 ⁰  при кн.: „Краткий обзор книжной торговли и изда
тельской деятельности Глазуновых за  сто лет. СПБ. 1883“ .

Г л азу н о в , И л ь я  И в а н о в и ч  (1 856— 1913). К н и гои здател ь  
и кн и гоп род авец .

Печ. на стали; по грудь; 3/4 вправо; И л .  Г л а з у н о в  (гриф). 
П е ч . со с т а л и  Ф . А .  Б р о к г а у з а  в  Л е й п ц и г е . При кн.: „Краткий 
обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазу
новых за  сто лет. С П Б. 1883“ .

Г л азу н о в ы , А н н а  В а с и л ь е в н а ,  И л ь я  И в а н о в и ч  
(1856— 1913) и Н а д е ж д а  И г н а т ь е в н а .

Все вряд: 1) А нна Васильевна, жена Ивана Ильича, 
поясн; 3/4 вправо, в наколке; 2) сын ее  И лья Иванович, поясн.; 
3/4 вправо и 3) жена И льи И вановича — Надежда И гнатьевна, 
поясн; 3/4 влево, 5,3  X  6 ,9. Зам етка  на портрете И вана Глазу
нова. Есть отдельные отпечатки на китайской бумаге с полями.

Г л азу н о в , К о н с т а н т и н  И л ь и ч .  К н и гоп родавец .
Грав. резц.; по грудь; 3/4 влево: К . Г л а з у н о в  (гриф). Моно
грамма гравера: А .  К . При кн. „К раткий обзор книжной 
торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 
С П Б. 1883“ .

Г о ген ф ел ьд ен . К силограф .
Л итография: картинка „С вятки у художников“ (Костюми

рованный бал художников в А кадемии Художеств 9 декабря 
1860 г. ), рисованная Н. Зауервейдом  и В. Тиммом. Гоген
фельден изображен в дамском костюме, в мускатерке с вуа
леткой. „Русский Художественный Л исток“ . 1861, №  4.

Г оппе, Г е р м а н  Д м и т р и е в и ч  (1836  — 1885). И здатель.
1.  Гравюра на дереве: оплечный; 3/4 влево; в пенснэ : Г е р м а н  

Г о п п е . „Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г. №  520, 
стр. 17.

2.  Гравю ра на дереве: „Н ива“ 1894 г, №  19, стр. 21.
3.  Гравю ра на дереве: Г е р м а н  Д м и т р и е в и ч  Г о п п е  о с н о 

в а т е л ь  ж у р н а л а  „ В с е м и р н о й  И л л ю с т р а ц и и “. (П о  п о в о д у  2 5 - т и -  
л е т и я  с у щ е с т в о в а н и я  ж у р н а л а .)  „Всемирная И ллю страция“ 
1894 г.

Г оппе, Э д у а р д  Д м и т р и е в и ч .  В ладелец типограф ии .
Гравю ра на дереве: в четыреугольной рамке; оплечный; 

3/4 вправо; в очках: Э д у а р д  Г о п п е .  „Всемирная И ллю страция“ 
16 декабря 1878 г. №  520, стр. 16.

Д а м м ю л л е р , Э д у а р д  К а р л о в и ч  (1 8 3 3 — 1889). К си ло
граф  2-й  половины  XIX  столетия.

Гравю ра на дереве: оплечный; 3/4 вправо: Э . Д а м м ю л л е р . 

„Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г., №  520, стр. 14.



Д а у г е л ь , А в г у с т .  К силограф  второй  половины  XIX с то 
л ети я .

Гравю ра на дереве: оплечный; 3/4 вправо: А .  Д а у г е л ь .  

„Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г., №  520, стр. 14.
Д и а м а н то в с к и й , Г. К силограф  второй  половины  XIX с т о 

летия.
Гравю ра на дереве. „Всемирная И ллю страция“ 16 д е

кабря 1878 г. №  520, стр. 14.
Д о б у ж и н с к и й , М с т и с л а в  В а л е р и а н о в и ч  (род. 1875). 

С о в р ем ен н ы й  ри со вал ьщ и к  и литограф .
1.  Рисунок цветными карандашами работы К. А. Сомова 

1910 г. (С обр. В. О . Гиршмана в М оскве. )
2.  Этю д к коллективному портрету работы Б. М. К усто

диева (Соб. А. В. Истомина. Л енинград. )
3.  Большой портрет маслом (до колен) работы О . Б р аза  

1922 г.
4.  Рисунок карандаш ом работы Г. Верейского: Г . В . 1919 .
5.  Рисунок чернилами (до колен) работы Г. Верейского: 

Г .  В .  1 9 2 1  г . (Соб. М. В. Д обуж инского. )
6.  П ортрет сангвиной: голова; 1/2 влево работы Вербова. 

(Соб. М. В. Добужинского).
7.  Л итография: по грудь; 3/4 влево: М . Д о б у ж и н с к и й  (гриф); 

монограмма Верейского: Г .  В . 1922. В изд.: „Портреты русских 
художников. Г. В ерейского. СП Б. 1922“ .

8.  А втопортрет — литография: одна голова 1924 г.
З а м и р ай л о , В и к т о р  Д м и т р и е в и ч  (род. 1868). Р и со 

вальщ ик.
Силуэт работы Г. И . Н арбута 1915 г.

З и ч и , М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч  (1829— 1906). Р и со 
вальщ ик.

1.  А втопортрет. Русский Музей. „К аталог СП Б. 1917“,. 
№  6579.

2.  О ф орт с фотографии работы М. В. Рундальцева по 
заказу  Академии Художеств.

3.  Гравю ра на дереве: А к а д е м и к  М . И . З и ч и  (с  ф о т о гр .  
К а р р и к а ,  р и с . П . Ф . Б о р е л ь ,  грае . И . М а т ю ш и н ) . „Всемирная 
И ллю страция“ . T. XII, стр. 221.

4.  Гравю ра на дереве: П р и д в о р н ы й  Е . И .  В . х у д о ж н и к  
М . А .  З и ч и  (п о  п о в о д у  5 0 - л е т и я  х у д о ж е с т в е н н о й  д е я т е л ь 
н о с т и ) .  С  ф о т о г р . грае . Ш ю б л е р . „Н ива“ 1882, №  40, стр. 956.

Зуб ч ан и н ов , А л е к с а н д р  И в а н о в и ч .  К силограф  второй  
п олови н ы  XIX столетия .

Гравю ра на д ереве: в овальной рамке; оплечный; 3/4 вправо: 
А .  З и б ч а н и н о в .  „Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г. 
№  520, стр. 14.



И льи н , А л е к с е й  А ф и н о г е н о в и ч  (1 8 3 2 — 1889). В ла
д елец  литограф ии; картограф ; издатель.

Гравюра на дереве: А . А .  И л ь и н ,  и з в е с т н ы й  р у с с к и й  
к а р т о гр а ф , у м .  2 2  н о я б р я .  С  ф о т о гр . А .  Б ер га ; м а с к а , грав . 
В . М а т э . „Всемирная И ллю страция“ 1889, №  1090.

И орд ан , Ф е д о р  И в а н о в и ч  (1800— 1883). Заслуж енны й 
п р о ф ессо р  гр ави р о в ан и я .

1.  П ортрет маслом работы Ф . Ф . Ш веде: ниже колен; 
сидит в кресле; 3/4 вправо; в левой руке очки и бумага. Выш. 
1 ар. 10 вер., шир. 1 ар. 6 вер. З а л  С овета Академии Х у
дожеств.

2.  А кварельный портрет работы А . Вернера 1857 г.
3.  П ортрет маслом работы Т; Ш лейфера. „Каталог вы

ставки портретов 1905 г . “ , XI, №  1674.
4. Грав. резцом: поясной; 3/4 вправо: Г р а е . Ф . И о р д а н ,  

1871 г. Ф . И . И о р д а н  (гр а вер ). Д оска: В. 30; шир. 21 см .  

В отпечат. 2-го сост. в подписи уничтожена последняя строка — 
„гравер“. В отпечатках 3-го состояния доска уменьшена. В. 22, 5; 
ш. 15 с м ; фигура погрудная; фон снизу убавлен. Подписи из
менены: Г р а в е р  Ф .  И о р д а н  1 8 7 1  г. Ф .  И о р д а н  (гриф), 1 8 0 0 ,  
у м .  1 8 8 3 .  В таком виде портрет прилагался к 1-й книге жур
нала „Вестник Изящных И скусств“ 1884 г., при чем внизу на
печатано типографским шрифтом: П е ч а т а н о  в  Э к с п е д и ц и и  З а 
г о т о в л е н и я  Г о с у д . Б у м а г  — п р и л о ж е н и е  к  „ В е с т н и к у  И з я щ н ы х  
И с к у с с т в “. Д оска находится в Акад. Худож. и отпечатки с 
нее продавались по 3 руб. (Н. М атвеев. Каталог. СПБ. 1907 г., 
стр. 17, №  130. )

5.  То же, гелиогравю ра в журнале „Русская С тарина“ 
1891, июль.

6.  В овале; гелиогравюра, сделанная на меди, с ф отогра
фии, — по способу Скамони, в Эксп. З аго т . Госуд. Бумаг: по
ясной; 3/4 вправо (с рукой). Выш. 4 , 1, шир. 3, 6.

7.  Грав. крепк. водкой Бобровым; по грудь; 3/4 вправо: 
в шубе и шарфе. Выш. 4. 4; шир. 3 , 6. В 1-х отпеч. внизу, сле
ва, награв. портрет-заметка гравера Д митриева-Кавказского 
(в мерлушковой шапке, по грудь; 3/4 влево); II, без портре
та-заметки; до подписей; III, с подписью мастера и грифом 
И ордана.

8.  Гравю ра на меди в виде заметки на портрете А. Н. О л е
нина, грав. Пожалостиным. (См. А. Н. Оленин. №  21. )

9.  Грав. на дереве Ю. Барановского. „Н ива“ 1883 г. 
№  43, стр. 1. 032.

10.  Грав. на дереве Э. Беренс. „Всемирная И ллю стр.“ 
1883 г. №  769, стр. 265.

11.  Гравюра на дереве Ю . Конден. „Газета Гатцука“ . 
1883, №  44.

12.  То же в „К алендаре“ Гатцука на 1884 г.



13.  То же в газете „С ем ья“ 1900 г., №  32.
14.  М едаль в память 50-летнего юбилея Иордана, диаметр. 

3 с м :  аверс-бю ст, 1/2 вправо: Р е к т о р у  ж и в о п и си  и  с к у л ь п 
т у р ы  и  п р о ф е с с о р у  г р а в и р о в а н и я  Ф . И .  И о р д а н у  в. а .; р е 
верс — в венке: О т  и м п е р а т о р с к о й  а к а д е м и и  ху д о ж ес т в  в  
д е н ь  5 0 -л е т н е г о  ю б и л е я . 16  с е н т . 1 8 7 4  г. Воспроизв. гравю ра 
на дереве в „Всемир. И ллю стр. “ №  308, стр. 363.

15.  Копия с медали на XXII таблице издания И версена „М еда
ли в честь русских деятелей“. СПБ. 1878. Грав. на меди Кастелли.

16.  Семь медалей, грав. манерой К алласа, в разную величину 
и в разны е стороны, —  все с одной и той же медали, выбитой по 
случаю 50-летнего юбилея с надписью кругом: Р е к т о р у  ж и
в о п и с и  и  с к у л ь п т у р ы  и  п р о ф ес со р у  г р а в и р о в а н и я  Ф . И . И о р 
д а н у .  Работано в Эксп. З а г . Госуд. Бумаг.

17.  Бю ст работы П одозерова 1873 года.

И сак о в , Я к о в  А л е к с е е в и ч  (1811— 1881).
Гравю ра на дереве: К н и г о п р о д а в е ц  Я .  И . И с а к о в . И ю л я .  

(Р и с о в . П . Ф . Б о р е л ь . )  „Всемир. И ллю стр. “ 1881. Т. 26, стр. 108.

К а р а з и н , Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 4 2 — 1908). Р и со 
вальщ ик.

1.  Грав. на дереве: шарж: в рост; ]/ 2 влево, с огромным
карандашом и с томом „Всемирн. И ллю стр.“: H . Н . К а р а з и н .  

Монограмма:  Н .  К .  „Всемирной И ллю страции“ 16 декабря
1878 г. №  520 (Приложение), стр. 5 и T. XX, стр. 324.

2.  Грав. на дереве: „Н ива“ 1874 г. №  36, стр. 561.

К л а у б е р , И г н а т и й  С е б а с т и а н о в и ч  (1754— 1817). 
Г р ав ер .

1.  П ортрет цветными карандашами работы А. О рловского. 
Ц ветковская галерея  в Москве.

2.  В четыреуг.; грав. акватинта; по грудь; 1/ 2 вправо: Dessiné 
par В. L. Prévost 1787. — Gravé par I. Neide 1794. Выш. 6 , 2; 
щир. 5, 1 1/2

3.  Литогр.: в четыреуг. рамке (19 X  15, 5 с м ) : по грудь; 
1/2 вправо; на светлом фоне: И г н а т и й  С е б а с т и а н  К л а у б е р .

К л о д т  ф он-Ю ргенсбург, б ар ., К о н с т а н т и н  К а р л о в и ч  
(1807). К силограф  п ервой  половины  XIX столетия.

Гравю ра на дереве: по грудь; 3/4 вправо: Г е н е р а л -м а й о р  
б а р о н  К л о д т  ф о н -Ю р ге н с б у р г , п е р в ы й  гр а вер  н а  д ер е в е  в  Р о с 
с и и , у м .  3  н о я б р я .  (Рисов. П. Ф . Борель. ) „Всемир. И ллю стр. “ 
T. XXII, стр. 480.

К р ы ж ан о в ск и й , К а з и м и р  С е л и в е с т р о в и ч .  К си л о 
граф  вто р о й  половины  XIX столетия.

Гравю ра на дереве: в рост; 3/4 вправо; с огромным шти
хелем в правой руке и с литографским камнем в левой; К . К р ы -



ж а н о в с к и й . „Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г. 
№  520 (Приложение), стр. 14.

К у сто д и ев , Б о р и с  М и х а й л о в и ч  (род. 1878). С о в р е 
м енны й  рисовальщ ик.

1.  А втопортрет маслом 1913 г.
2.  Л итограф ия Г. С. Верейского: сидит в кресле; поясной; 

3/4 влево; с карандаш ом и альбомом в руках: Б . К у с т о д и е в  

(гриф); монограмма: Г .  В . 1921 . В изд.: „Портреты русских 
художников, Г. С . Верейского. СПБ. 1922“ .

Л ан ге р , В а л е р и а н  П л а т о н о в и ч .  Рисовальщ ик и л и то 
граф .

1.  А втопортрет, рисованный карандашом в альбоме Д . Н. 
Зам ятина (Пушкинский Лицейский Музей). Л ангер изображен 
по грудь; 1/ 2 влево; в карикатурном виде, с вытянутыми губами 
и длинными волосами, спускающимися на уши и лоб. Подпись: 
Я  Л а н г е р  В а л е р ь я н  П л а т о н о в  с ы н  т о  е с т ь  П л а т о н о в и ч ъ  
з о в у с ь ,  п о з в о л ь т е  В а м  д о н е с т ъ !  с о у ч е н и к  Т ер ед ь я к о вск о го .  

Альбом был подарен музею К. Гротом в 1903 году.
2.  Картина маслом 1833 г. работы К. А. Зеленцова: 

М астерская Басина. В ней представлены: П. В. Басин, В. П. 
Л ангер (в коричневом фраке), В. И. Григорович и барон 
П. К. Клодт. Выш. 12 вер.; шир. 1 арш. 4 в. В картинной 
галерее Русского Музея. „Каталог. С П Б. 1917“, №  136.

3.  Л итография: семь часов вечера; внутренность комнаты: 
налево читает книгу —  Свиньин, наливает чай — Григорий Ч ер
нецов, с трубкой на диване — Н икандр Чернецов, со стаканом 
ч ая  — Лангер; сидит на боковой спинке дивана —  А. П. Сапож
ников: Р и с . н а  к а м н е  К а ш и н .,  р и с . К р е н д о в с к и й . 3 8  X  32.

Л ан с е р е , Е в г е н и й  Е в г е н ь е в и ч  (род. 1875). С о в р е 
м енны й рисовальщ ик.

1.  А кварельный портрет, в профиль на фоне пейзажа, р а 
боты К. А. Сомова 1895 г. (Собр. В. А . Харитоненко в М оскве. )

2.  Рисунок свинцовым карандаш ом работы К. А. Сомова 
1895 г.: силуэт Е. Е. Л ансере в плаще.

3.  Рисунок свинцовым и цветными карандашами работы 
К. А. Сомова 1907 г.

Л ьв о в , Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  (1786— 1803). Г ра
вер.

1.  П ортрет маслом работы В. К. Боровиковского: Львов 
изображ ен в голубом кафтане с бумагой и циркулем в руке; 
овал; в. 7, ш. 5. „К аталог выставки портретов. 1905. “ VII, №  1978.

2.  П ортрет маслом работы Д . Левицкого. Выш. 13 вер., 
шир. 10 в. З а л  С овета Академии Художеств.

3.  О вал  в четыреугольнике: грав. резц.; поясной; 3/4 влево: 
Л ь в о в  Н и к о л . :  D. Levitzky p inx. A lex. Tardieu sculp. В. 10,6 1/2. 
шир. 7, 3.



4.  А втопортрет, грав. каранд. манерой; внизу монограмма: 
N . L. Н а подаренном Я. К. Гротом Д . А . Ровинскому экзем 
пляре рукою Л ьвова написано: „рожа нашей рожи, которую 
другая образина выгравир., пробуя новый способ гравирования. 
8-е ноября 1787, день знаменитый для гравера.“ В. 4,3; ш. 3,7. 
М ера всей доски: выш. 6, шир. 4, 9.

5.  Л итография; в четыреуг. рамке; по грудь; 3/4 вправо:  
Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  Л ь в о в . Р и с . К а ш ен ц е в . Л и т .  М о -  
ш а р ск о го .

М ай, О с к а р .  К си л ограф  второй  половины  XIX столетия.
Гравю ра на дереве; в четыреуг. рамке; оплечный; 3/4 влево; 

в очках: О с к а р  М а й .  „Всемирная И ллю страция“ . 16 декабря 
1878 г. №  520 (Приложение), стр. 14.

М аркс, А д о л ь ф  Ф е д о р о в и ч .  К нигоиздатель.
Гравюра на дереве: А .  Ф . М а р к с , и з д а т е л ь  ж ур н а ла  

Н и в ы . С  ф о т о гр . грав . А .  И . З у б ч а н и н о в .  П о  п о в о д у  2 -л е 
т и я  ж у р н а л а  „ Н и в ы “.

М атю ш ин, И в а н  И в а н о в и ч .  К си лограф  второй  поло
вины  XIX  столетия.

Гравю ра на дереве: оплечный; 3/4 вправо: И . И . М а т ю 
ш и н .  „Всемирная И ллю страция“ 16 декабря 1878 г. №  520 
(Приложение), стр. 14.

М атэ, В а с и л и й  В а с и л ь е в и ч  (1856— 1917). П роф ессор  
гр ави р о в ан и я .

1.  А втопортрет, гравир. им крепкой водкой; по грудь; 
3/4  вправо.

2.  П ортрет работы В. А. Серова; офорт; поясной; 3/4 влево; 
в шляпе; без подписей; приложен к №  2 „Мир И скусства“ 1902 г.

3.  Литогр.; оплечный; 3/4 вправо; работы А. Кравченко; без 
подписей (15 оттисков). Выш. 20 с м .

М икеш ин, М и х а и л  О с и п о в и ч  (1 8 3 6 — 1896). Рисоваль
щ ик и литограф .

1.  П ортрет маслом работы И. Е. Репина, с подписью: 
18 8 8  И . Р е п и н .  Третьяковская Галерея. „Каталог. Москва. 
1917“ . №  751.

2.  Большой заглавный лист к альбому из четырех лито
графий 1862 г. с надписью вязью: „Памятник тысячелетия 
России, сооруженный в царствование И мператора Всероссий
ского А лександра второго в Н овгороде.“ Ниже поясной пор
трет Микешина с подписью: П р о е к т  с о с т а в и л  и  и с п о л н и л  
М . М и к е ш и н , н а  к а м н е  р и с . В . К р ю к о в .

3.  Литографированный Л ебедевы м карикатурный портрет 
в изд.: „Альбом современных русских деятелей. Премия „С тре
козы “ на 1879 г . “



4.  Гравю ра на дереве: А к а д е м и к  М . О . М и к е ш и н . Р и с .  
К . Брож , гр а в . Л .  А .  С е р я к о в . „Всемирная И ллю стр.“ 1873. 
№  256.

5.  Гравю ра на дереве. „Н ива“, 1896, №  9, стр. 208.

М итрохин, Д и м и т р и й  И с и д о р о в и ч  (род. 1883). С о 
вр ем ен н ы й  рисовальщ ик.

1.  Л итограф ия работы Г. С. Верейского: оплечный; пря- 
моличный: Д .  М и т р о х и н  (гриф); монограмма: Г . В .  1922.  

В изд.: „П ортреты  русских художников, Г. С. Верейского. 
СП Б. 1922. “

2.  Л итография; оплечный; 3/4 влево: Р и с . н а  к а м н е  П . Н е -  
р а д о в с к и й .  В изд.:   „Д . И. Митрохин. Г И З . Москва. 1922. “

3.  С илуэт работы Г. И. Н арбута. 1915 г.



М ю нстер, А л е к с а н д р  Э р н е с т о в и ч  (Род. 1824 г.). В ла
делец  л и тограф и и .

1.  П ортрет маслом работы Ф илиппова. Исторический 
музей в Москве.

2.  Л итография: по грудь; 3/4 влево: А .  М ю н с т е р  (гриф). 
М и х .  Р у н д а л ь ц е в .  Л и т .  А .  Э . М ю н с т е р а .  Выс. 14 с м .

Н арб ут, Г е о р г и й  И в а н о в и ч  (1886— 1920). Р и совал ь
щ ик.

1.  А втопортрет: рисунок карандашом с подписью: 3 1  я н 
в а р я  1914 . Г е о р ги й  Н а р б у т .  М. Д . (Собств. М. В. Добужинского. )

2.  То же: 1/2 Влево; по Г Р У Д Ь  с подписью: М . Д .  2 7 . X I .  1914.  
Е го р  Н а р б у т .  (Собств. М. В. Добужинского).

3. Рисунок карандашом; по колени; 1/2 влево; с подписью: 
Е . И .  Н а р б у т , р и с .  М . В . Д о б у ж и н с к и й . X I .  1914. (Собств. 
А лександра Николаевича Бенуа.)

Г. И . Н ар б у т .



4.  Рисунок карандашом; ниже пояса; правая рука в кар
мане, в левой папироса; с подписью: П о р т р . Г . Н а р б у т а ,  
р и с . Б .  К у с т о д и е в .  1 914 . (Соб. Русского музея. )

5.  Рисунок карандаш ом и акварелью : Г. И. Н арбут в во
енной форме, з а  работой; 1/ 2 влево; подпись: Г . М а гу л а . (Соб. 
Н . Л ерн ера. )

6.  Рисунок карандашом и акварелью : Г. И. Н арбут сидит 
с книгой в руке, прислонившись к стволу дерева, на фоне 
зеленые деревья и белое здание со шпицем, подпись: С ергей  

Ч е х о н и н . 1917 .
7.  С илуэт тушью работы В. Д . Замирайло: 1/2 влево. 

(Соб. В. Д . Зам ирай ло . )
8.  С илуэт Г. И . Нарбута, вырезанный из черной бумаги 

Е. С. Кругликовой, монограмма: Е . К . 1914 . Е го р  Н а р б у т .  

(С об. Е. С . К ругликовой. )

Н евахови ч , М и х а и л  Л ь в о в и ч  (1 8 1 7 — 1850). Л и тограф  
и ри со вал ьщ и к  второй  половины  XIX столетия.

Л итограф . портрет на заглавном листе „Ералаш а“ 1846 г. 
(фигура налево); в №  16 на картинке, представляющ ей цирк, 
в публике; в №  23 на 3-м рисунке, с подписью: р и с . С т е п а н о в .  

Н а заглавном листе „Ералаш а“ 1847 г. портрет М. Неваховича, 
лежащ его в кровати и рисующего карикатуру, облокотя сь 
на подушку; на листе XII с 7 рисунками: на 4-м — М. Н евахо
вич. Н а заглавном листе „Е ралаш а“ 1848 г. —  большой пор
трет М. Неваховича, сидящего в халате и рисующего в альбом 
профиль лица. Н а листе III с 5 рисунками, на первом —  М. Н е
вахович. Н а листе IX — на 1-м и 5-м —  портреты М. Неваховича. 
Л ист X I — рисунок во весь лист, представляет М. Неваховича, 
бегущ его из Москвы в П етербург; под правою рукою он несет 
альбом с надписью „Ералаш “, с карикатурными рисунками 
московской жизни. Л ист XVII с 4 рисунками, на 2-м — М. Н е
вахович. Н а заглавном листе с массою  фигур, поддерживающих 
каждую букву слова „Ералаш “; вдали на горизонте видны 
горы, на одной из них лежит рисующий М. Невахович, внизу 
подпись н а  1 8 4 9  г. Лист IX с 6 рисунками, на последних трех 
изображен М. Невахович. Л ист XIV с 3 рисунками, на первом 
М. Невахович, читающий счет ресторана. Л ист X X V  с 5 ри
сунками, на 4-м  —  М. Невахович.

Н овиков, Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (1744— 1818). К н и го
издатель.

1.  П ортрет маслом работы Боровиковского.
2.  П ортрет маслом работы Левицкого, 13 1/ 2 Х  10 3/4  в .  

Румянцовский музей.
3 —10. Копии с оригинала Левицкого, маслом: 1) в Рус

ском музее (14 1/ 2 Х  12 в. ) „К аталог“ №  2194; 2) в Академии 
Н аук; 3) в Публичной Библиотеке (1 4  Х  І 0  1/2 в.) по указанию  
Д . А. Ровинского („С ловарь“, приложение, стр. 146),  работы



Васильевского; 4) в Московском Строгановском училище; 
5) была у П. А . Ефремова; 6) подаренная кн. Белосель- 
ской-Белозерской антикварию А стапову, а после его смерти 
переш едш ая к антикварию Михайлову; 7) в собрании Ц ветков
ской картинной галереи Москвы, „К аталог“ 1915, стр. 1; 
8) в И сторическом  музее (из собрания М. Н. Ермоловой).

11.  П ортрет маслом работы неизвестного художника; был 
у Н. В. Якушкина.

12.  П ортрет маслом работы H. Е. Черепанова. Новиков 
в старости.

13.  Рисунок карандашом: „Новиков в гробу“ с монограм
мой: 31. VII. 1 8 1 8  Н .  Ч. Н адо полагать, рисован проф. Моск. Унив. 
Н. Черепановым (ум. в 1823 г. ), другом Н овикова и масоном.

14.  М иниатюра на кости с оригинала Левицкого. Эрми
таж. Поступила в 1916 г. из собрания Зурова.

15.  М иниатюра на кости с оригинала Левицкого. И сто
рический музей.

16.  М иниатюра на финифти. Эрмитаж.
17.  С  портрета Боровиковского: в овале (3, 8 X 2 , 11); по

ясной; 3/4 вправо; гравир. пункт.: Г р а в . И . Р о з а н о в .  —  Н . И .  
Н о в и к о в .  I отпеч. до подписей; II — с именем одного мастера.

18.  С  неизвестного оригинала; в овале (3, 8 X 2 , 11); пояс
ной; 3/4 влево; со сложенными руками; гравир. пунктиром: 
Г р а в . А .  О с и п о в . — Н и к о л а й  И в а н о в и ч  Н о в и к о в . II отп.: 
Г р а в . А .  О с и п о в . —  Н .  И . Н о в и к о в .  —  И з  с о б р а н и я  п о р т р е т о в ,  
и з д а в а е м ы х  Б е к е т о в ы м .

19.  С  оригинала неизвестного художника, находившегося 
у Якушкина: поясной; 3/4 влево; гравир. на стали: П е ч . со с т а 
л и  Ф . А .  Б р о к г а у з а  в  Л е й п ц и ге . Н и к о л а й  Н о в и к о в  (гриф). 
Выш. 3, 4; шир. 3, 4. При „Трутне“ . С П Б. 1865.

20.  С  рисунка А. Ш арлеманя: миниатюрный, гравиров. 
на стали: Н о в и к о в .  В изд. „Русские лю ди“ . СПБ. 1866. T. I.

21.  Гелиогравю ра с оригинала Л евицкого, в изд. И. Кне- 
беля „Румянцовский музей. Москва. 1904“ .

22.  Л итограф ия с копии портрета работы Л евицкого, 
находивш егося в С трогановском училище; в четыреугольнике; 
(1 8 X 1 4 , 5 с м ) :  по грудь; 3/4 влево: Н . И .  Н о в и к о в . — Р и с о в а л  
Г . Б е л о в ,  —  Л и т о г р .  в  ш к о л е  Г .  С . С т р о га н о в а . Есть отпечат. 
с подписями в правом углу: Л и т о г р . Г р и г . Б е ло в :. 1836 . (Три 
точки после фамилии указываю т на принадлежность к масонам. )

23.  Л итограф ия с того же оригинала: Н и к о л а й  Н о в и к о в  
(гриф). — N. Novikow. И з д а н и е  А .  М ю н с т е р а . — Im p . Lith. 
A. Munster (Editeur). St. Pbg. Гриф на камне: Л е б е д ев . В „П ор
третной галлерее М юнстера. СП Б. 1869“ .

24.  Л итограф ия с того же оригинала; в четыреугольнике 
(6 0  X  44 с м ); без подписей; на экземп. принадлеж. П. П. Ш иба
нову (из собрания П. А . Ефремова) карандашом подписано: 
Н . И . Н о в и к о в . Рисовано с портрета, находящ. в Публичной



Библиотеке Б орелем  в 1882 г. и отпечатано в Светопечатном 
заведении Л аптева, Горбова и Грацианского.

25.  С  портрета, находивш егося у Якушкина: по грудь; 
3/4 влево: Н и к о л а й  Н о в и к о в  (гриф). П е ч . д о з в . Г е н в а р я  15  д н я  
1 8 5 8  г. Ц е н с . Н .  ф о н - К р у з е .  Л и т .  Ш е л к о в н и к о в а .  1858 . М осква. 
Выш. 18,5 см . При „Библиограф. Запи сках . 1858. Т. I“. О тд. 
отпеч. на больш их листах кит. бумаги.

26.  С  портрета Черепанова: Н овиков в  старости; по грудь;
3/4 влево: peint par Tcherepanoff. — Dessiné sur pierre p a r  Koeck. 
Выш. 8 см . Н а  экземп., принадлеж. H . M. Лисовскому, в под
писи добавлено:  Pour ses amis. Н а экземплярах, принадле
жавших П. A . Ефремову и В. И. Я ковлеву, другая подпись: 
Н . И .  Н о в и к о в  I Р о д и л с я  2 7  а п р е л я  17 4 4  года . Э та литогр. 
должна быть отнесена к числу ранних, так, экземп., принад
лежавший В. И . Яковлеву, напечатан на бумаге с водяным 
обозначением 1815 года.

27.  Гравю ра на дереве с портрета, наход. в Публичной 
Библиотеке С ерякова в изд. „П. Н . Полевой. И стория русской 
литературы . С П Б, 1872“,  стр. 440.

28.  Гравю ра на дереве с №  25: по грудь; 3/4 влево: 
Н . И .  Н о в и к о в   С  л и т о г р а ф и и , с д е л а н н о й  с  п о р т р е т а  Б о р о 
в и к о в с к о го . М онограмма гравера: Л .  3 .  В кн. „М. И. Пыляев. 
С тарая М осква. СПБ. 1891“ . Стр. 79. В подписи ошибка, — 
надлежит: с портрета Левицкого.

29.  Гравю ра на дереве с оригинала Боровиковского и 
гравю ры  Розанова: Н о в и к о в  (п о  п о в о д у  7 5 - т и л е т и я  со  д н я  
к о н ч и н ы ) .  П о  с н и м к у  с п о р т р е т а  Б о р о в и к о в с к о г о , гр а в . 
Ш ю б л е р .   „Н ива“ , 1893, №  31, стр. 711.

30.  Гравю ра на дереве, особый тип: в овале; оплечный; 3/4 
влево: Н о в и к о в .  —  Р и с . и  гр. К .  А д т . П ри кн.: „Биограф, 
библиот. Ф . П авленкова, Н. И. Н овиков. О черк С. Е. Усовой. 
С П Б. 1892“ . Н а обложке стоит имя гравера К. Адт, а на з а 
главном листе напечатано: „С  портретом Новикова, гравир. 
в Л ейпциге Геданом“ .

31.  Гравю ра на дереве. С  №  26 оригинала Черепанова: 
Н .  И . Н о в и к о в  I (б и о гр а ф и ю  см . в  с л е д у ю щ е м  № ) .  Справа 
неразобранная монограмма. „И ллю страция“ 1858, №  15. С ущ е
ствовали отпечатки этой гравюры на отд. листах.

32.  Гравю ра на дереве с оригинала Л евицкого, работы 
Зубчанинова, при ст. „Ш тейн. К истории периодической прес
сы, XIII ст . “ .   „П ечатное искусство“,  май —  июнь 1903 г.

О ленин , А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч  (1763— 1843). Г равер  
и рисовальщ ик.

1.  П ортрет маслом работы А . Г. Варнека: А . Н. Оленин 
изображен сидящим в кресле; по колени; 3/4 влево; в руках д ер 
жит очки; на столе чернильница с бронзовой статуэткой Ми
нервы, футляр от очков, письмо с адресом Оленина, книжка



и сверток бумаги. Выш. 1 арш. 1/2 вер.; шир. 13 в. З а л  С овета 
А кадемии Художеств.

2.  Уменьшенная копия ( І 3 1/2 X  10 1/2 верш ков), работы 
Ф . М. Славянского. А кадемия Художеств.

3.  Копия пастелью. (С обр. И. А. Бибикова в Л енинграде. )

4.  А кварельный портрет работы А . П. Брю ллова. Русский 
музей.  „К аталог. С П Б. 1917“ , №  5944.

5.  Рисунок карандаш ом О . Кипренского: А . Н. Оленин 
сидит в кресле; по грудь; почти 1/ 2 влево: Н о я б р я  30 1813. „К ата
лог выставки портретов, 1905, VII, №  2006“ .

6.  Картина маслом Гр. Чернецова „П арад на Царицыном 
Л угу  1831 г .“    Зимний Д ворец.

А . Н . О л ен и н  и Ф . Г. С олнцев.



7.  Рисунок Гр. Чернецова к этой картине: портрет од
ного А. Н. Оленина. Академия Художеств. „Выставка рисунков 
и эстампов в Академии Художеств 1915— 1916, лист III, №  142.

8.  Картина А . И. Ладю рнера: Торжественный акт в А ка
демии Художеств в 1839 г.: Оленин раздает  награды. 88 X  70. 
Третьяковская галерея. „Каталог. Москва. 1917“ ,  №  182.

9.  Картина А. И . Ладю рнера: Конф еренц-зала во время 
публичного заседания Академии Художеств, с множеством фи
гур, в том числе А . Н. Оленина. (С обрание Н. Д . Быкова. 
Д . А . Ровинский. — Подробный словарь русских гравированных 
портретов. Приложение, стр. 287. )

10.  Рисунок Крамского карандашом с соусом, с портрета 
Варнека. Румянцовский музей. Собрание В. А . Даш кова. 
„Путеводитель. М осква. 1889 г.“  №  236.

11.  П ортрет работы  Георга Д ау. Ц ветковская картинная 
галерея. "Каталог. М. 1915.“  стр. 12.

12.  Гипсовый бюст А . Н. Оленина, работы С. И. Галь- 
берга: С а м у и л  Г а л ъ б ер г . С П Б . 1 8 3 1 . А кадемия Художеств.

13.  Мраморный бюст А . Н. О ленина работы С. И. Галь- 
берга. (Собр. С. С. Боткина в Л енинграде.)

14.  Барельеф  (медальон) А . Н. О ленина на кладбище 
А лександро-Н евской Л авры  в Л енинграде.

15.  Гравю ра резцом:  осьмиугольник в четыреугольнике;
по грудь; 3/4 вправо: А .  Н .  О л е н и н  | Ч лен  Г о с у д а р с т в е н н о г о   
С о в е т а  | П р е з и д е н т  | И м п е р а т о р с к о й  А к а д е м и и  Х уд о ж е ст в ...  

alexis olenine | M embre du Conseil | d ’état, | Président de l ’Académie 
Impériale | des B eaux Arts de St. Petersbourg... Р и с о в а л  И . A .  X .  
П . В .  О . К р ю гер . Г р а в . Н и к о л а й  У т к и н .  П р о ф е сс о р  И . А .  X .  
1 8 3 6  г. Герб. Выш. 7 , 5; 6, 3. Есть отпечатки на китайской бу
маге и есть отпечатки, печат. красной краской. Д оска в А ка
демии Художеств.

16.  Гелиографическая уменьшенная копия с предыдущего, 
в овале, без подписи. Выш. 4, 9 1/2; шир. 3 , 9.

17.  Гравюра Уткина резцом 1838 г. с оригинала Брю л
лова; без подписи. Выш. 3 , 6, шир. 4 , 3. Е сть отпечаток красной 
краской. Д оска в Академии Художеств.

18.  Миниатюрная копия с предыдущ его, заменявш ая А . Н. 
Оленину визитные карточки, гравированная пунктиром Е. Гейт
маном, с автографической подписью А . Н . Оленина.

19.  1839. Гравю ра на стали; поясной; 3/4 влево; с руками:
Р и с .  и  г р а в . Р а й т  (W right) №  7, Contemporains russes. Serie 1. 
Выш. 2, 10, шир. 3. Во II отпечат. прибавлено: A. d ’Olenin,
Membre du Conseil de l ’Empire. В изд. Райта: „Contem porains 
russes. St. P bg . 1839“ . В III отпечат. №  7, Serie 1 , —  счищено.

20.  Гравю ра резцом Н. И. Уткина с оригинала Варнека. 
Д оска осталась неоконченной, лицо в одних контурах. Выш. 
7,2  1/ 2: шир. 5,11.

21.  В овале; по грудь; 3/4 вправо. 1-е состояние — до 
подписи и без заметки; пробные; 2-е сост. — на нижнем поле



диам етра 3-копеечной зам етки портрет Ф . И. И ордана (с ме
дали), гравир. 10-летним сыном П ожалостина. Таких отпечат
ков бы ло три; 3-е сост. — внизу зам етка-портрет Ф . Г. С олн
цева. Т аких отпечат. было 15. 4-е сост. — без заметки, с подписью: 
А .  Н .  О л е н и н ;  5-е сост. —  с другой подписью:  С  гр а вю р ы
Н . И .  У т к и н а  г р а в и р о в а л  И в .  П о ж а л о с т и н  187 6  г. | А .  Н .  О л е н и н .  

О тпеч. на больших листах китайской бумаги; 6-е сост. —  in 8°, 
прибавлено: П р и л о ж е н и е  к  ж у р н а л у  „ Р у с с к а я  С т а р и н а “ |   д о 
з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  С .-П е т е р б у р г . 2 8  м а я  1 8 9 0  г. | Э к с п е д и ц и я  

З а г о т о в л е н и я  Г о с у д а р с т в е н н ы х  Б у м а г .  Эти отпечатки со ста- 
лизованной доски прилагались к „Русской С тарине“ 1890 г. 
Т. LXVII, стр. 225.

22.  Н а картинке, гравированной акватинтой, — фронтиспис, 
рис. И . И вановым и гравир. А . Ухтомским, —  представляющ ей 
посещ ение Публичной Библиотеки А лександром I, в книге: 
„А кты , относящ иеся до нового образования Публичной Библио
теки. С П Б. 1812. “

23.  Литография; по грудь; 3/4 влево: Antonin М. —   Lith. 
de Senefelder. —   Mr Olenine. |  Sécrétaire de l’Empire, | Président de 
l ’Académie des beau-arts | de St. Petersbourg  | 1825. Н а китайской 
бумаге. Выш. 13 см .

24.  Литография: оплечный; 3/4 вправо; в правом верхнем
углу:  9 ,  работы Гиппиуса, в его издании: „Современники.
С обрание литографированных портретов. С П Б. 1822“. Больш ой 
лист на плотной желтоватой бумаге.

25.  Гравю ра на дереве. „Всемирная И ллю страция“ . Том 
XXXVIII, стр. 401.

О рловский , А л е к с а н д р  О с и п о в и ч  (1 777— 1832), Л и т о 
граф  и р и совал ьщ и к .

1.  П ортрет маслом работы  Рейхеля „К аталог выставки 
портретов 1905 г. “ , V , №  1186.

2.  А втопортрет. 18  X  24. Русский музей. „К аталог. СПБ. 
1912“ . №  2181.

3.  Рисунок Ф огеля  фон-Ф огельш тейна 1812 г. Д резден 
ский кабинет гравюр.

4.  А втопортрет карандашом; по грудь; 1/2 вправо.
5.  А втопортрет; одна голова; 1/2 влево.
6.  Картина маслом, писанная О рловским: внутренность 

корчмы; на стуле сидит сам художник в мундире Костюшкин- 
ского полка, с молодой шинкаркой на коленях; облокотившись 
на стол, на них смотрит старуха —  портрет его учителя Нор- 
блена. (Принадл. Е. Соколовскому. )

7.  Грав. крепкой водкой: ryt. na m iedzi A d o lf Dietrich. 
(Грав. в 1798 г. ) В изд. „Pam iatnik sztuck Tilknyck. W arszaw a. 1854“ .

8.  Гравю ра на меди: поясной; 1/2 влево: Oborski del. К . W.
 Kilinski sc. 1837.

9.  А втопортрет, гравю ра на меди (с двумя собаками). 
Выш. 5, 6; шир. 8.



10.  Гравюра: в четыреугольнике (1 3 ,5  X  9 см ); по грудь; 
3/4 вправо; в накинутом шарфе: N atus Varsaviae Anno 1777 
Etatis 43. Se ipsum fecit. Alexan. Orlowski.  Монограмма О рлов
ского с 1820 годом.

11.  Литогр., автопортрет: в овале, заключенном в четы- 
реуг. (43  X  35 с м ) ;  по грудь; 3/4 влево, с рейсфедером в руке:

N atus Varsaviae Anno 1777. Aetatis 43 se ipsum fecit.  М онограм
ма и год 1820. Были оттиски тоном.

12.  Литогр., автопортрет: за  столом рисует; по грудь;
3/4 вправо, в черкеске и меховой шапке: Alexandre Orlowsky. 
Монограмма его. Lith. ѵ. Müller. Выш. 33.  

13.  Литогр., автопортрет: во весь рост, рядом с верховой 
лошадью, в черкесском костюме, на фоне горного пейзажа:

А . О . О рловский.



Alexandre Orlowsky, né à Varsovie en 9 Mars 1777, mort en 1832. 
Peint p ar A lexandre Orlowsky, lithogr. par Belnos 1832. Imp. Lith. 
de Lemercier à Paris.

14.  Л итограф ., автопортрет: бюст в облаках, от головы 
идут лучи; внизу: палитра, кисти, альбомы, книги и проч.; 
без подписи. Выш. 22 с м .

П авло в , И в а н  Н и к о л а е в и ч  (род. 1872). С оврем ен н ы й  
ксилограф .

1.  Грав. на дереве: автопортрет к 25-летию  деятельности. 
1910 г. 1 1  X  11, 5.

2.  То же, с подписью: Г р а в е р  И .  Н .  П а в л о в .  А в т о г р а 
в ю р а .  „Н ива“ 1911. №  41, стр. 759.

3.  А втопортрет; в мастерской; на линолеуме. 25 ,5  X  23,5. 
1918 г.

4.  А втопортрет; в три доски. 2 6  X  23. 1918 г.
5.  То же при изд. „С тарая  Москва. 1919 г . “ . 13 Х  10
6.  То же при изд.: „Уходящ ая Москва. 1919 г . “ . 1 5  X  13.
7.  То же: Г р а в е р  з а  р а б о т о й  — И в а н  П а в л о в . О блож ка 

„Т ворчество“ №  8— 9. 1919 г. 11, 5  X  12.
8.  А втопортрет: 1886— 1921; тоновая гравю ра на лино

леуме. 26, 5  X  22.
9.  Л итография 1917 г. работы В. Д . Ф алилеева.

П ал ьм , П . Р и совальщ и к.
Л итограф .: на заглавном листе (направо, рисующий) 

„Е ралаш а“ 1846 г.
П а с т е р н а к , Л е о н и д  И о с и ф о в и ч  (род. 1862). Р и со 

вальщ ик и л и тограф .
1.  А втопортрет-рисунок, 1915.
2.  П ортрет маслом работы О . Браза.
3.  А втопортрет-пастель. (Соб. П. Д . Э ттингера. )
4.  А втопортрет 1908 г., акварель. Русский музей. „К ата

лог. С П Б. 1917“ . №  3232.
5.  П астель работы Л . И. Пастернака: заседание М осков

ского совета художников 1902 г.: Н. А. Касаткин, А . Е. А рхи
пов, Л . О . П астернак, С . И. Иванов, К . А . Коровин, В. А. 
С еров  и А. М. Васнецов.

П л ав и л ьщ и к о в , В а с и л и й  А л е к с е е в и ч  (1 7 6 8 — 1823). 
К н и го п р о д авец .

Гравю ра на стали: по грудь; 3/4 вправо; I отпечатки до 
подписи; во II подпись: Р и с .  и  Г р а в .  К . А ф а н а с ь е в .  | В а с и л и й  

А л е к с е е в и ч  П л а в и л ь щ и к о в . Выш. 3, 4; шир. 3 , 2.

П л ю ш ар , А д о л ь ф  А л е к с а н д р о в и ч  (1806— 1865). 
К н и го п р о д авец  и влад елец  ти п ограф и и .

Больш ая акварель, работы  Н. А. Степанова; шарж „Епи
скоп“ Н естор  Кукольник с братией: Н. В. Кукольник, Бо-



гаев, А. А. Плюшар, Н . Ѳ . Н емирович-Д анченко, Л. А . Гей- 
денрейх. Посредине внизу карандашом, подпись: Степ. 26 X  18. 
Третьяковская галерея. „Каталог. М. 1917“ ,  стр. 226, №  3231.

Р и с с , Ф р а н ц  (1804  —  после 1865). Р и со вал ьщ и к .
Рисунок Паулины Рисс , в Д рездене , 11 февраля 1836 г., 

с подписью: né à M oskou, le 6 D écem bre 1804; Дрезденский 
Гравюрный Кабинет.

Р у м я н ц ов, гр. Н и к о л а й  П е т р о в и ч  (1754— 1826).
К н и гои здатель .

1.  Огромный портрет маслом в рост с подписью: Geo 
D awe P iсt pinxit. St. Petersburg. 1828. Румянцовский музей.

2.  П ортрет маслом, работы неизвестного художника; по
коленный. „К аталог выставки портретов 1905“,  XI, №  1528.

3.  П ортрет пастель, с надписью на обратной стороне: 
П ортрет Государственного К анцлера гр аф а  Н иколая Петровича 
Румянцова, рисованный его бывшим дворовым человеком 
В. К. С азоновы м“. Выш. 7 в.; шир 5 в. Русский музей 
„К аталог С П Б 1917“ .   №  1035.

4.  Миниатюрная копия с №  3. В Г алерее драгоценностей 
Эрмитажа.

5.  П ортрет карандаш ом и соусом с литографии для изда
ния М юнстера „П ортретная Галерея“ работы А . Брызгалова. 
Румянцовский музей. Собрание В. А . Д аш кова,  „Путеводитель“
M.  1889. №  177.

6.  Миниатюрный портрет работы С трели (Straely, Eduard), 
вероятно, 1796 г. на слоновой кости в овале; высота 3 д. 
шир. 2 1/2; принесенный в 1897 г. в дар Румянцовскому музею 
X. К. Ш легелем.

7.  В овале; грав. пунктир, поясной; 3/4 вправо; в тре
угольной шляпе, со сложенными на груди руками; в молодости: 
G. Scorodoomoff sculp 1781. Выш. 3,2; шир. 2,5. Все отпеч. 
сделаны красной краской. Копия в „М атериалах для Русской 
И конографии“  Д . А . Ровинского №  165.

8.  Грав. резц.; поясн.; 3/4 влево: Г р .  Е .  С к о т н и к о в .  | Г о с у 
д а р с т в е н н ы й  К а н ц л е р  | Г р а ф  Р у м я н ц о в .  Выш. 4, 6.; шир. 3, 1.

9.  Грав. пункт.; поясной 3/4 влево: Г р а в и .  И . К у л и к о в .  
Г р а ф  Н и к о л а й  П е т р о в и ч  Р у м я н ц о в ,  Г о с у д а р с т в е н н ы й  К а н ц 
ле р . И з числа неизданных бекетовских портретов.

10.  Литография, работы А берды  1825 г (Указание: Кеппен. 
М атериалы для истории просвещения в России 1826. Т . II, 
стр. 528). Во всех музеях портрет этот отсутствует.

11.  Л итография Choris. Des par Kipri (? )noky. —  Mr le Comte
N.  Romanzoff. Chancelier d ’Empire etc. etc. При книге.

12.  Л итография: по грудь; 3/4 влево: Г о с у д а р с т в е н н ы й  
К а н ц л е р  Г р а ф  Р у м я н ц о в .  с. Reder del.  Выш. 25 см .

13.  Тоже; меньших размеров на заглавном  листе атласа 
к Путешествию бар. М ейерберга, издание А делунга. СПБ 1827.



14.  Л итография: по грудь; 3/4 влево: Граф Н .  Р у м я н ц о в  
(гриф) Сte R u m ja n z o v . — С  к а р т и н ы  Р е д е р а . И з д а н и е  А .  М ю н 
с т е р а . Im p . L ith . A. M u n s te r  (E d iteu r)  — Б орель. — В „П ор
третной гал ер ее“  Мюнстера.

15.  С илуэт работы Сидо. В изд.: „S ilhouettes 2 ,“ с под
писью: M r  le com te R o u m ia n zo f. (№  26. )

16.  Гравю ра на дереве. „Всемирная И ллю страция“ T . XVIII, 
стр . 416.

17.  Гравю ра на дереве: Г о с у д а р с т в е н н ы й  К а н ц л е р  | Г р а ф  
Н и к о л а й  П е т р о в и ч  Р у м я н ц о в .  | р . 17 5 4  у м .  1 8 2 6 .  — М а т ю ш и н .  

П ри  „Русской С тарине“  1893 г.

С ап о ж н и к о в , А н д р е й  П е т р о в и ч  (1795 — 1855). Г равер .
1.  Н а картине маслом Г. Ч ернецова „П арад  на Ц арицы

ном Л угу  в 1831 г .“  Зимний Д ворец.
2.  Рисунок Г. Ч ернецова к этой картине, —  фигура одного 

А. П. Сапожникова. А кад. Худож. „Выставка рисунков и эстам
пов в А кад. Худож. 1915 — 1916“ .   Лист 1 №  52.

3.  Литография: по грудь; 3/4 влево: А .  С а п о ж н и к о в  (гриф). 
Р и с . н а  к а м . Ц е р м . Выш. 18 сан.

4.  Л итография „С емь часов вечера“ . См. Л ангер  №  3.

Свиньин, П а в е л  П е т р о в и ч  (1787 — 1839). Р и со вал ьщ и к  
и литограф .

1.  Н а картине маслом Г. Ч ернецова „П арад на Ц арицы 
ном Л угу  1831 г .“ . Зимний Д ворец.

2.  Рисунок Г. Ч ернецова к этой картине — фигура одного 
П. П. Свиньина. А кад. Худож. „Выставка рисунков и эстам
пов в А к. Худ. в 1915 — 1916“. Лист III, №  174.

3.  Гравир. на стали; по колени; 3/4 влево; с альбомом в 
руках: П а в е л  П е т р о в и ч  С в и н ь и н .  — D. K och sc, — H ild b g h sn .  

Выш. 5; шир. 4 . 5. В изд.: „П. Свиньин. К артины России. 
С П Б  1839“ .

4.  Грав. на стали: поясной; 3/4 влево; по грудь; в халате: 
П а в . С в и н ь и н  (гриф). I отп. до подписи. В изд.: „П. Свиньин. 
К артины России. С П Б 1839“ .

С еливановский , С е м е н  И о а н н и к е е в и ч .  В ладелец  ти 
п ограф и и  в конце XV III стол, в М оскве.

1.  Литографированный портрет: по грудь; 3/4 влево; на 
правом плече накинута шуба: И .  Ф р и д р и ц .  1822, выш. 18 с м .

2.  Гравю ра на дереве, с пред, литографии: П е р в ы й  в  
М о с к в е  ч а с т н ы й  т и п о г р а ф  (с  1 7 9 3  года ) С е м е н  И о а н н и к е е в и ч  

С е л и в а н о в с к и й .  Р и с .  и  г р а в . Д . Р ы ж о в . М онограмма: Д .  Р .

С еливановский , Н и к о л а й  С е м е н о в и ч .  В ладелец  ти п о 
граф ии .

Л итография: ниже пояса; прямоличный; правой рукой 
опирается на палку; печатан тоном, с подписью литографа: 
С к и н о .  Выш. 20 с м .



С еряков , Л а в р е н т и й  А в к с е н т ь е в и ч  (1824— 1881). 
К си л ограф , академ ик.

1.  Гравю ра на дереве: Л а в р е н т и й  А в к с е н т ь е в и ч  С е р я 
к о в  (р . 1824  у м .  1881 г.) А к а д е м и к  гр а в е р  Е го  И м п е р а т о р с к о го  
В е л и ч е с т в а . (И с п о л н е н о  п о  ф о т о г р а ф и и  1 8 7 7  г.). — И . М а т ю 

ш и н а , у ч е н .  С е р я к о в а . — П р и л о ж ен и е  к  „ Р у сс к о й  С т а р и н е “ 
и з д .  1881 г.

2. Тоже:  А к а д е м и к  Л . А .  С е р я к о в . Р и с . П . Л е б е д ев ,
г р а в . Б а р а н о в с к и й .  „Н ива“ 1881. №  8.

3.  Гравю ра на дереве: „Всемирная И ллю страция“ . T. XXV, 
стр. 57.

С. И . С еливановский.



4.  Гравю ра на дереве: Л . А .  С е р я к о в . Р .  В и л ь м е р  гр. 
В изд.: „Неутомимый труженик (Л . А. С еряков) А. Островин- 
ской. С П Б  1885“ .

С корина, Ф р а н ц и с к .  К н и гоп род авец  и ти п ограф щ и к 
XV I столети я .

1.  Гравю ра на дереве Ц агеля с подписью вязью : Д о к 
т о р  Ф р а н ц и с к  С к о р и н а . Выш. 5 , 10 1/2; шир. 3, 10  1/ 2. При книге

Н . С . С еливановский.



Иисуса Сираха, напечатанной Скориною  в П раге 5 Д екабря 
1517 года.

2 . Копия, гравированная на меди, с подписью: Г р . А .  Ф л .  

(А. Ф лоров.) Выш. 5,5.; шир. 3,10. Приложена к описанию 
старопечатных книг И. Н. Царского.

3.  Копия в „М атериалах для русской иконографии“ 
Д . А. Ровинского №  90.

С котников, Е г о р  О с и п о в и ч  (1780— 1843). Гравер.
П ортрет маслом работы В. А. Тропинина, принадлежал 

М. А. О боленскому и был на М осковской выставке портретов 
1868 года и на выставке 1905 г. П ортрет был писан Тропи- 
ниным в 1823 году и был послан им в Академию, вместе с 
двумя другими, на звание А кадемика. Варнек заявил, что пор
трет Скотникова заимствован у него, Варнека, и Тропинину

Л А В Р Е Н Т ІЙ  А В К С Е Н Т Ь Е В И Ч Ъ  с ѣ р я к о в ъ

р. 1824 † 1881 г.

академикъ. граверъ Его Императорскаго Величества.



звания А кадемика не дали. (Ровинский, С ловарь граверов, 
Прилож ение, стр. 415).

С м ирдин, А л е к с а н д р  Ф и л и п п о в и ч .  (1795— 1857). 
К н и го и зд ател ь  и кн и го п р о д авец .

1.  Н а картине Г. Ч ернецова „П арад на Царицыном Лугу 
1831 г . “ Зимний Д ворец.

2.  Рисунок Г. Чернецова к этой картине: портрет одного 
А. Ф . Смирдина. А кад  Худож. „Выставка рисунков и эстампов 
в А кад . Худож. 1915— 1916“ .  Лист VI,   №   210.

3.  В старости; гравир на стали; поколенн., прямоличный: 
М . L ä m m e l sc. L e ip zig . А .  Ф . С м и р д и н .  выш. 4 ,10 1/2; шир. 4,1. 
Есть отп. на листах больш ого формата китайской бумаги.

4.  Н а заглавном листе альманаха „Н овоселье. СП Б. 1833“ : 
стоит; 1/ 2 влево за  сидящим Крыловым; грав. резцом: Р и с .  
Б р ю л л о в . — Г р а в . Г а л а к т и о н о в .  Выш. 3,4 1/ 2; шир. 41/2; в І-х 
отп. на ф раке Х востова — звезда.



5.  Н а заглавном листе 2-ой части „Новоселье. СПБ 1834“ : 
Смирдин за  конторкой; 1/ 2 влево разговаривает с Сенковским; 
грав. резцом: Р и с .:  С а п о ж н и к о в .  — Г р а в .: Г а л а к т и о н о в . Выш. 3,9; 
шир. 4.

6.  А кварель (шарж) 2 4  X  16 в. подписью пером: Р. С т е 
п а н о в .  Третьяковская галерея „К аталог. Москва. 1917“, 
стр. 227,   №   3237.

С олд атен ков , К у з ь м а  Т е р е н т ь е в и ч  (1818— 1901). 
К н и гои здател ь .

Офорт: по грудь; прямоличный; правая рука за бортом 
жилета; выс. 28 см .; работы М. Рундальцева. Отпеч. 15 экз.

Сомов, К о н с т а н т и н  А н д р е е в и ч .  (Род. 1869). С о 
вр ем ен н ы й  рисовальщ ик.

1.  Автопортрет-рисунок 1892 г.
2.  А втопортрет цветными карандашами 1895 г.

К. Т. С о л д атенков.



3.  А втопортрет — акварель и пастель 1898 г. Русский 
музей. „К аталог СП Б 1917“ .  №   5639.

4.  А втопортрет свинцовым карандаш ом 1902 г. (Соб. 
С . А. Щ ербатова в М оскве )

5.  А втопортрет. Больш ая акварель-гуаш ь и карандаш. 
Подпись: К . С о м о в . 1903 . Т ретьяковская галерея „Каталог. 
М. 1917“ .  №   3676.

6.  А втопортрет — акварель 1909 г. (Собр. В . О . Гирш- 
мана в Москве).

7 . А втопортрет —  рисунок, подкрашенный акварелью  1909 г. 
(Соб. И. И. Трояновского в М оскве. )

8.  А втопортрет черным и красным карандашом 1911 г. 
(С обр. В . О . Гиршмана в М оскве. )

9.  Л итография: ниже пояса; 1/2 влево; рисует за  мольбер
том; монограмма Верейского: Г .  В .  В изд.:  „П ортреты  рус
ских художников Г. С . Верейского. С П Б 1922“.

10. Л итография: по грудь; 1/2 вправо; в халате: К . С о м о в  

(гриф); монограмма Верейского: Г . В .  1922 . В изд.: „П ортреты  
русских художников Г. С. Верейского. СП Б 1922.“

С тепанов, Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  (1807— 1871). 
Р исовальщ ик.

Л итографированны й портрет в №  23 „Е ралаш а“ на
третьем  рис., с подписью: Р и с . Н е в а х о в и ч .

Суворин, А л е к с е й  С е р г е е в и ч  (1834— 1912). К н и го 
издатель.

1.  Рисунок работы И. Н. Крамского 1875 г.
2.  О ф орт М. В. Рундальцева 1909 г, в группе, исполнен

ной с фотографии, на которой изображены: А. С . Суворин,
A .  П. Чехов, В. Д авы дов и Свободин.

3.  Гравю ра на дереве. „Всемирная И ллю страция“ T. XXIV, 
стр. 441.

4.  Гравю ра на дереве: в овале; по грудь; 3/4 влево. В изд.: 
„Н а память о десятилетии“ „Н ового Времени“ . 1876— 1886.

С ы тин, И в а н  Д м и т р и е в и ч .  К н и гои здател ь  и книго
продавец .

1.  П ортрет маслом работы С. В. Малютина.
2.  Гравю ра на дереве: одна голова; 3/4 влево; работа 

И. Н. П авлова. В изд.: „П олвека для книги. М осква 1916“ .

Тимм, В а с и л и й  Ф е д о р о в и ч  (1820— 1895). К си лограф  
и литограф .

1.  Л итография:  (26 X  17 с м ) ; поясной; 3/4 вправо:
B .  Ф . Т и м м .  —  С  ф о т о г р а ф и и  А л е к с а н д р о в с к о г о  —  Р и с . н а  

к а м н е  К л ю к в и н .  — В  Л и т .  Т ю л е в а .
2.  Л итография; в овальной рамке (42  X  34, 5); по грудь; 

3/4 вправо: В а с и л и й  Ф е д о р о в и ч  Тимм. — Р и с . с  н а т .  А р х и -



т е к т . П е т ц о л ь т . — П е ч . в  Л и т .  А .  М ю н с т е р а . — Р и с .  н а  к а м .  
Б а р ы ш е в .

3.  Л итография: „Святки у художников“ (костюмированный 
бал художников в Академии Художеств 9 декабря 1860 г.), 
рисованная Н. Зауервейдом  и В. Тиммом. Тимм изображен

в плаще, с бородой и в шляпе с широкими полями, рядом 
с охотником. „Русск. Художеств. Л исток“  Тимма 1861,  №   4.

4.  Гравю ра на дереве. „Н ива“,  1895,   №  16,   стр.  385.

Т олстой , граф  Ф е д о р  П е т р о в и ч  (1783— 1873). Г равер  
и ри совальщ и к.

1. А втопортрет — акварель 1804 г. Русский музей. „К ата
лог. СПБ.  1917“ .   №   6262.



2. Картина маслом, работы Ф . П. Толстого: „Семейство 
гр. Ф . П. Т олстого“ 1830 г. Выш. 1 ар. 4 вер., шир. 1 ар. 10 ]/2 в. 
Русский музей“ .   „Каталог. С П Б. 1917 г .“   №  281.

3. П ортрет маслом работы  неизвестного художника: изо
бражен в молодых годах; 3/ 4 вправо; левой рукой придерживает 
на груди темно-синюю шинель с меховым воротником. Выш. 
12 1/ 2 в.; шир. 11 в. Считается за  копию с Михайлова, хотя 
основания этому неизвестны. Академия Художеств.

4. П ортрет маслом с фотографии работы неизвестного 
художника. З а л  С овета Академии Художеств.

5. П ортрет маслом работы Зарянко. 1850 года.
6. И зображение на картине Гр. Ч ернецова „П арад на 

М арсовом поле в 1833 г .“ ; Зимний Д ворец.
7. Рисунок к этой картине: портрет Ф . П. Толстого. 

А кадемия Художеств. „Выставка рисунков и эстампов 1915— 
1916“ , стр. 16,  №   213/45.



8. Рисунок цветными карандашами 1830 г.; в собрании 
П. И. Щ укина в М оскве.

9. А кварельный портрет Радлова 1852 г.
10. П ортрет итальянским карандаш ом и белилами работы 

К. А . М олдавского 1839 г. (30  X  32). Третьяковская галерея. 
„Каталог. Москва. 1917“, стр. 227,  №   3241.

11. П ортрет карандашом и соусом с фотографии, работы 
Загорского . Румянцовский музей. (С обрание В. А. Д аш кова.) 
„Путеводитель. М осква, 1889“, №  217.

12. Рисунок Ф огель-ф он-Ф огельш тейна 8 июля 1845 г. 
Д резденский кабинет гравюр.

13. М раморный бюст работы Рам азанова. „Каталог вы 
ставки портретов 1905“ . Вып. V,  №  1223.

14. Бронзовы й бюст, с подписью: Г .  Д у р н о в ,  1852  Г о д а ;  

на другой стороне: О т л . К . Б е р т о .  Русский музей. „Каталог. 
С П Б. 1917.“  №   931.

15. Гипсовый бюст, с подписью: Г . Д у р н о в  1852. А каде
мия Художеств.

16. Копия, резаная из дерева скульптором Кузнецовым. 
С обрание С. С. Боткина.

17. Восковой автопортрет: художник в виде горельефа. 
Собр. гр. А . А . Толстого.

18. Барельеф  работы самого художника, изобража
ющий его с женой и дочерью Елизаветой. Собр. М. О . К а
менской.

19. Гравир. на стали; поясной; 1/ 2 влево: П и с .  Г р а ф  
Ф .  Т о л с т о й .  — Г р а е .  Р а й т  (W right) | г р а ф  ф е д о р  т о л с т о й  | 
comte theodor tolstoy. |  contemporains russes. | №  1 0 . Série 1. Выш. 
3,5, шир. 3,4. I отп. прежде всякой подписи; II — с именами 
мастеров и contemporains russes; III — с полной подписью; 
в IV помета: S erie 1 стерта.

20. Д ругой оригинал; грав. крепкой водкой; по грудь;
3/4 влево: Г р а ф  Ф е д о р  П е т р о в и ч  Т о л с т о й .  | Н а  п а м я т ь  2 2  
А в г у с т а  1 8 5 8  Г о д а .  Зеркальны м  письмом: Т . Ш е в ч е н к о .
Выш. 5,7; шир. 4,2. Есть отпечатки на китайской бумаге.

21. Грав. крепкой водкой; по грудь; 3/4 вправо: В . Б о б р о в .  

Выш. 3,10, шир. 3,4.
22. Тот же портрет, с грифом Толстого: Г р . Ф . Т о л с т о й  — 

В . Б о б р о в . 1883 . К  дню чествования 100-летнего юбилея рус
скими художниками. 10 февр. 1883. Д оска 16,5 X  12.

23. То же; поясной; 3/4 вправо; на более темном фоне; 
без подписи; грав. Бобровым. Выш. 5,9; шир. 4,6.

24. М едаль; на лицевой стороне: голова ]/г вправо; грав. 
резц.: о т  и м п е р а т о р с к о й  а к а д е м и и  х у д о ж е с т в  | в и ц е п р е з и д е н 
т у  гр а ф у  ф . т о л с т о м у . Н а оборотной стороне, в венке: 
в  п а м я т ь  | п я т и д е с я т и л е т н я г о  | с л у ж е н и я  | ц а р ю , о т е ч е с т в у  | 
и  и с к у с с т в а м . | Д иам етр 1,10 1/2.

25. Л итограф, по рисунку Зар ян ко  (27,7  X  32); поясной; 
3/4 вправо: Л и т .  В . Д а р л е н г .



26.  Л итография; по грудь; 3/4 влево; в халате: Г р а ф
Ф е д о р  П е т р о в и ч  Т о л с т о й .

27.  Л итография: Im pr. p a r  C hevalier, S t .  Pbg. Выш. 14 с м . 

Н а китайской бумаге.
28.  Л итография; в четыреуг. (15 X  11, 5 с м ) ; по грудь; 

3/4 влево: Г р а ф  Ф . П . Т о л с т о й .  Н а желтой бумаге. „Пантеон. 
1856“, кн. 4.

29.  Л итография; поясной; 3/4 вправо: Г р а ф  Ф е д о р  Т о л 
с т о й  (гриф). | C om te Th. T o lstoy . — С  ф о т о гр . Д е н в е р а .  —  Boreil.  

И з д а н и е  Л и т .  А .  М ю н с т е р а .  СПБ. Выш. 19 см . В изд.: 
„П ортретная Галлерея М ю нстера. “

30.  Литография для того же издания „П ортретная Галле
рея М ю нстера“ ; более молодым, в виц-мундире со звездой.

31.  Грав. на дереве: в кресле; ниже колен; 3/4 вправо; 
в пальто: Г р а ф  Ф е д о р  П е т р о в и ч  Т о л с т о й ,  — б ы в ш и й  в и ц е -  
п р е з и д е н т  А к а д е м и и  Х у д о ж е с т в  у м .  13 а п р е л я . | ( С  ф о т о гр . 
Г о ф е р т а , р и с . П . Ф . Б о р е л ь , грав . Л . А .  С е р я к о в . )  „Всемирн. 
И ллю стр. “  1873, №   230.

32.  Гравю ра на дереве с оригинала З ар ян ко  в издании: 
„Русские деятели в портретах, гравир. Л . Серяковым. СПБ. 
1882“ . Тот же портрет был приложен к „Русской С тарине“ 
1879 г.: Г р а ф  Ф е д о р  П е т р о в и ч  Т о л с т о й , | в и ц е -п р е з и д е н т  
А к а д е м и и  Х уд о ж е ст в .

33 и 34. Гравюры на дереве: „Всемирная И ллю страция“ 
T. IX, стр. 344 и T. XXIX, стр. 137.

35.  Гравю ра на дереве: Граф Ф едор П етрович Толстой.
В. М атэ. При „Историч. Вестнике“ .

36.  Гравюра на дереве работы Професс. А . А . Сидорова; 
при кн. „6 портретов. Гравю ра на дереве. М. 1922“ .

У ткин , Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (1780— 1863). Заслуж ен 
ный п роф ессор  грави рован и я .

1.  П ортрет маслом работы А . И. Л ебедева; по грудь; 
3/4 вправо; выш. 12 1/2 вер., шир. 10 1/2 вер. З а л  С овета А ка
демии Художеств.

2.  П ортрет маслом неизвестного художника (напоминаю
щий ранние работы Венецианова): по грудь; 3/4 вправо; в синем 
сю ртуке. Выш. 10 вер.; шир. 9 вер. А кадемия Художеств.

3.  П ортрет маслом работы В. А. Тропинина: рисующий 
перед мольбертом; ниже колен. Выш. 1 ар. 9 1/ 2 в.; шир. І  ар. 3  1/ 2  в . 
А кадемия Художеств.

4.  П ортрет маслом работы Тропинина. 3 7  X  31. Т ретья
ковская галерея. „К аталог. Москва. 1917. “   №   135.

5.  П ортрет маслом. Радищ евский музей в С аратове. 
„К аталог выставки портретов. 1905“, V , №   1208.

6.  Н а картине Гр. Чернецова „П арад на Царицыном лугу 
1831 года“ . Зимний Д ворец.

7.  Рисунок Гр. Ч ернецова к картине его: „П арад на Ц а
рицыном лугу 1831 года“ : портрет одного Н . И . Уткина.



„Выставка рисунков и эстампов в Академии Художеств 1915 — 
1916. “ Л ист III, №  166.

8.  Рисунок профессора Л . И. П етцольда 1846 г. Д р е з 
денский кабинет гравюр.

9.  Рисунок карандашом и соусом работы Крамского, 
в Румянцовском музее. (Собр. В. А. Д аш кова.) „Путеводитель. 
Москва. 1882“ .  №   286.

10.  Рисунок А. А . Пищалкина: ниже пояса; 3/4 влево, 
с табакеркой в руках.

11.  Гипсовый прямоличный бюст: Г .  Д у р н о в .  1 8 4 8  г.

12.  Гравир. резцом; поясной; 3/4 влево: П и с а л  А к а д е м и к  

И :  А :  X :  |  в :  а :  т р о п и н и н  1 8 4 1  г о д а .  —  Г р а в . А к а д е м и к  И :  А :  

X :  | К :  Я :  а ф а н а с ь е в  |  1 8 4 5  г о д а  | И :  И :  у т к и н .  Выш. 8.8 1/ 2; 
шир. 7. 4. Д оска в Академии Художеств. Н овые отпеч. прило
жены к атласу книг Д . А. Ровинского: „Н . И. Уткин, его 
жизнь и произведения. СПБ. 1884“ .



13.  Уменьшенная гелиогравю ра с предыдущего, с теми 
же подписями, приложена к книге Д . А. Ровинского: „Н . И. Уткин, 
его жизнь и произведения. СП Б. 1884“ . Выш. 5 . 3 1/2; шир. 4. 5. 
Есть экземпляры на китайской бумаге.

14.  Грав. на стали по грудь; 3/4 влево; в „Русских лю 
дях“ Вольфа. СПБ. 1864.

15.  Л итография; поясной; 3/4 влево:  Н и к о л а й  У т к и н
(гр и ф ). —  N .  Outkine. — Б о р е л ь . С  ф о т о гр . х у д о ж н . Д е н ьера . 
Л и т  А .  М ю н с т е р а . Imp. Lith. А. Münster (Editeur). St.-Pbg. 
В изд. „П ортретная Галерея М юнстера. “

16.  Л итография: по грудь; 3/4 влево; с Анной 3 ст. и 
знаком за  X X V  лет службы; без подписей. Выш. 18 с м .

17.  Гравю ра на дереве: в четыреугольной рамке (15 X 1 2 , 5); 
по грудь; 3/4 вправо; в мундире и накинутой шубе: Н и к о л а й  
И в а н о в и ч  У т к и н .  „И ллю страция“. 28 марта 1863 г. №  263.

18.  То же: по грудь; 3/4 влево: Н .  У т к и н . — В . М а т э .  — 
Г р а в и р о в а л  В . М а т э .  „Всемирная И ллю страция“ , 18 июня 
1888 г.  №  1013.

19.  Гравю ра на дереве: по грудь; 3/4 влево; в старости: 
Н . И .  У т к и н  (п о  п о в о д у  д в а д ц а т и п я т и л е т и я  со  д н я  к о н 
ч и н ы ) . | С  со в р е м е н . п о р т р . гр а в . В . Ш ю б л е р .  „Н ива“, 1888, 
№  35, стр. 857.

У хтом ский , А н д р е й  Г р и г о р ь е в и ч  (1770— 1 8 5 2 ) . Гравер.
1.  П ортрет маслом работы  Дмитриева; по грудь; 3/4 впра

во; в синем сюртуке. А кадемия Художеств.
2.  П ортрет маслом работы неизвестного художника: по 

грудь; 3/4 вправо; в черном сюртуке.

Ф ед о то в , П а в е л  А н д р е е в и ч  (1 8 1 6 — 1852). Р и совал ьщ и к .
1.  П ортрет П. А. Ф едотова кадетом, итальянским каран

дашом работы Стромилова (16  X  15). Третьяковская галерея. 
„К аталог. М осква. 1917. “ №  3211.

2.  А кварель: выход П. А. Ф едотова со своими родителями 
из I М осковского кадетского корпуса, по окончании там курса 
в 1837 г. „Ц ветковская Галерея. Москва. 1915“ , стр. 32.

3.  А втопортрет цветными карандашами. „Ц ветковская 
Галлерея. Москва. 1915, “ стр. 31.

4.  П ортрет-рисунок карандашом работы А . Г. Варнека. 
Русский музей. „К аталог. СП Б. 1917“ .  №   3031.

5.  Рисунок карандаш ом П. А. Ф едотова; группа портре
тов: А . А . Агин, В. А. Агин, Зотов , К озлов и П. А. Ф ед о
тов. Русский музей. „К аталог. СП Б. 1912“ .  №   3311.

6.  А кварель работы П. А. Ф едотова: группа офицеров 
Л .-Гв. Ф инляндского полка: С. Д . Белокопытов, Ф . М. З а го р 
ский, П. Е. Л ьвов, И. П. Жданович, А. П. Гусев, А. Р. Д рен- 
тельн, А. И. Жедринский, П. С. Ванновский и П. А. Ф едотов 
24 X  33. Третьяковская галерея. „Каталог. М осква. 1917.“  
№   3281.



7.  А кварельный портрет работы А . Е. Бейдемана.
8.  Четы ре (наброска) рисунка А . Е. Бейдемана с боль

ного П. А. Ф едотова.
9.  Рисунок П. Маркова: свидание Л . М. Жемчужникова и 

А. Е. Бейдемана с П. А . Ф едотовы м в частной лечебнице 
душевнобольных, на Песках, в 1852 г.

10.  Тоже: эскиз А. Е. Бейдемана. (Собр. И. Н. Т ере
щенко в К иеве. )

11.  Гравю ра крепкой водкой:  по грудь:  прямоличный:
Л е в  Ж е м ч у ж н и к о в .  | 1 8 6 1 .  Выш. 3.9 1/ 2.; шир. 2. 11 1/2.

12.  Л итограф ия в „Русском Художественном Л истке“ Тимма 
1853 г. №  19.

13.  Л итография: по грудь; 3/4 вправо: О т с т а в н о й  К а п и 
т а н  Г в а р д и и  | А к а д е м и к  Ф е д о т о в  (гриф) | P . F édo tow . Р и с .  
Ш е м и о т .  — И з д а н и е  А .  М ю н с т е р а ,  С П Б ,  lmp. Lith. A. M un
ster (Editeur). В изд. „П ортретная Галлерея М юнстера. “

14.  Л итография: по грудь; 3/4 вправо: П а в е л  А н д р е е в и ч  
Ф е д о т о в . — Р и с . н а  к а м . П . И в а н о в .  —  П е ч . в  Л и т . Т ю л е в а .  

„П антеон“, 1854 г.
15.  Л итография: по грудь 3/4 вправо: П. А . Ф едот ов. — 

Рис. на  кам. П. Борель. Печ. в Л ит огр. П. И ванова. В изд.: 
„Сцены из вседневной жизни. Рисунки П. А. Ф едотова. 1857“ .

16.  Гравю ра на дереве: оплечный; 3/4 влево: П . А .  Ф е д о 
т о в  (с  а к в а р е л и  А .  Б е й д е м а н а ) .  М онограмма Матюшина: И .  М .  

В изд.: „П авел Александрович Ф едотов. А. Н. Сомова. СПБ. 
1878“ .

17.  Гравю ра на дереве: по грудь; 3/4 вправо: П а в .  А н д .  
Ф е д о т о в  к с .  м а с т е р с к .  Д а у г е л я  г р .  —  Д о з в . ц е н з .  1 5  ф е в р .  
1 8 6 4 .   В  Т и п о г р а ф и и  И .  Ш у м а х е р а .

18.  Гравюра на дереве: П. А . Ф едот ов (с собст венною  
ри сун ка  худож ника). В изд. „П авел Андреевич Ф едотов. 
А. Н . Сомова. С П Б. 1878“ .

19 Гравю ра на дереве, Утгофа: С в и д а н и е  Л . М . Ж е м 
ч у ж н и к о ва  и  А .  Е . Б е й д е м а н а  с  П . А .  Ф е д о т о в ы м  в  ч а с т н о й  
л е ч е б н и ц е  д у ш е в н о - б о л ь н ы х  н а  П е с к а х  в  18 5 2  г. „Иллюстри
рованная Г азета“ , 1871 г. №  2.

Ш ар л ем ан ь , А д о л ь ф  И о с и ф о в и ч .  Р и совальщ и к.
1.  А кварельный портрет работы В. А . Боброва.
2.  Гравюра на дереве: П р о ф е с с о р  А .  О . Ш а р л е м а н ь .  

С  ф о т . грав . Ю . Б а р а н о в с к и й . „Н ива“,  1883,  №  10.
3.  Тоже. „Н ива“, 1895,  №   47, стр. 1. 023.
4.  Гравю ра на дереве. „Всемирная И ллю страция“ . T. XII, 

стр. 220.
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  Р С Ф С Р

М О С К В А  —  Л Е Н И Н Г Р А Д

К Н И Г А  В Р О С С И И
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Р У С С К А Я  К Н И Г А
О Т  Н А Ч А Л А  П И С Ь М Е Н Н О С Т И  Д О  1 8 0 0  Г О Д А

П О Д  Р Е Д А К Ц И Е Й

В . Я . А Д А Р Ю К О В А  и  А . А . С И Д О Р О В А

8 ° , 3 8 1  +   (3 )  с т р . Ц . 6  р .

„ Г о с у д а р с т в е н н о е  И з д а т е л ь с т в о , в  о зн а м е н о в а н и е  с в о е г о  ю б и 

л е я , в ы п у с к а е т  т р е х т о м н о е  и зд а н и е  „ К н и г а  в Р о с с и и “ ... 

П е р в ы й  т о м  о х в а т ы в а е т  и с т о р и ю  р у с с к о й  к н и ги  о т  н а ч а л а  

п и с ь м е н н о с т и  д о  18 0 0  г . и с о д е р ж и т  с л е д у ю щ и е  ста ть и : 

А . А . С и д о р о в .  К н и га , к ак  о б ъ е к т  и зу ч ен и я , и х у д о ж е с т в е н 

н ы е э л е м е н т ы  кн и ги ; Н . П . К а ш и н .  З н а ч е н и е  кн и ги  в 

д р е в н е й  Р у с и ; А . И . Н е к р а с о в .  К н и г о п е ч а т а н и е  в  Р о с 

си и  в X V I  и X V II в е к а х ; В . Я . А д а р ю к о в .  К н и г а  г р а 

ж д ан ск о й  п е ч а т и  в X V III в е к е ; А . И . К о н д р а т ь е в .  Н о в и - 

к о в с к и е  и з д а н и я ; М. А . Д о б р о в .  Т е х н и к а  и л л ю с т р и р о в а н 

н ой  к н и ги  X V III в е к а ...  И с т о р и я  к н и ги  в Р о с с и и  р а с с м а т р и 

в а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  с о  с т о р о н ы  э в о л ю ц и и  п о л и г р а ф и 

ч е с к о г о  и с к у с с т в а , х о тя  а в т о р ы  и н е  о г р а н и ч и в а ю т с я  это й  

з а д а ч е й ...

К н и г а  и зд а н а  п р е к р а с н о “ .



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е   И З Д А Т Е Л Ь С Т В О   Р С Ф С Р
М О С К В А  —  Л Е Н И Н Г Р А Д

А Д А Р Ю К О В ,  В . Я .

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
Р У С С К И Х  Т И П О Г Р А Ф С К И Х  Ш Р И Ф Т О В

С XLVI Т А Б Л И Ц А М И

(Комиссия по изучению искусства книги при Государственном
И здательстве.)

8°, 106 стр. и 46 отд. листов со снимками. Ц. 2 р. 25 к.

Щ Е Л К У Н О В ,  М . И .

И С Т О Р И Я , Т Е Х Н И К А , 
И С К У С С Т В О  К Н И Г О П Е Ч А Т А Н И Я

Стр. 430. 330 иллюстраций и приложений. Ц. 6 р.

Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  И С К У С С Т В А

Вып. I. П а у л ь  Р е н н е р .  Книгопечатание как искусство.
1925.  Ц. 1 р. 50 к.

Вып. II. В. Ф а л и л е е в .  О ф орт и гравю ры  резцом. 1925. 
Ц. 1 р. 50 к.

Вып. III. Ф р и д р и х  Б а у э р .  Книга как создание печатника.
1926.  Ц . 60 к.

З А К А З Ы  Н А П РА ВЛ ЯТЬ

В Т О Р Г О В Ы Й  С Е К Т О Р  Г О С И З Д А Т А  Р С Ф С Р
М О С К В А , И льи н ка, Б огоявлен ски й  пер., 4. Тел. 1-91-49, 5-04-56 и 3-71-37.

Л Е Н И Н Г Р А Д , „Д ом  К н и г и “, П росп ект 25 О к тя б р я , 28. Тел. 5-49-32 
и во все отделени я и м агази ны  Г осиздата Р С Ф С Р .

О тд ел  П очтовы х О тправлений  Г о си зд а та
(М осква, п р о езд  Х удож ественного театра, 6) вы сы л ает  любую 
книгу, им ею щ ую ся н а  книж ном  ры нке, нем едленно по получении зак а за  
почтовы м и посы лкам и или бан д еролью , налож енны м  платеж ом . П ри  высылке 
д ен ег вп ер ед  (до 1 рубля м ож но почтовы м и м аркам и ) п ер есы л к а  бесплатно.





ЦЕНА СЕМЬ РУБЛЕЙ






