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о т  АВТОРА

Н астоящ ая работа была подготовлена в качестве док л ада  
дл я  сотрудников В сесою зной  книж ной палаты на вечере, п о
свящ енном памяти А. Ф. С м ирдина, в ознам енование-столетия  
со дн5][ его смерти, исполнивш егося 28  сентября 1957 года.

Н еобходи м ость  в сж атой  и популярной ф орм е осветить  
основны е факты ж изни н деятельности  зам ечательного русского  
издател я , книгопродавца и библиогр аф а продиктовала прин
ципы построения и скромны е задачи  этого очерка.

Д о  настоящ его времени единственной книгой, в какой-то  
м ере специально посвящ енной А. Ф. С мирдину, является р абота  
Т. Грица, В. Тренина и М. Н икитина «С ловесность и к ом м ер
ция», вы пущ енная издательством  «Ф едерация» в 1929 году  
под редакцией В. Б. Ш кловского и Б. М. Э й хенбаум а. Книга  
эта отню дь не носила м онограф ического характера. При}1ятый 
тогда «О поязом » («О бщ еством  изучения теории поэтического  
язы ка») соверш енно особы й п одход  к явлениям истории л и те
ратуры  был сведен  авторами указанной книги к весьма с в о е 
обр азн ой  задаче: «рассредоточить С м ирдина по эп охе» .
Это привело к тому, что сегодня книгу «С ловесность и ком м ер
ция» м ож н о рассм атривать всего лиш ь как собр ан и е ра,зличных 
н, порой, очень ценных фактических данны х.

П одр обн ая  библиограф ия многочисленны х статей, вы сказы 
ваний (часто противоречивы х) и зам еток  о  С мирдине, р а зб р о 
санны х по книгам, газетам  и ж ур н ал ам , до  сего времени от сут 
ствует. М еж д у  тем имя А. Ф. С м ирдина настолько весом о  
вош ло в литературны й быт времени, что нет почти ни одного  
периодического издания, ни одних м ем уаров, или переписки  
соврем енников, в которых оно бы не упом иналось.

Н ачиная с  В . Г. Белинского, посвятивш его С м ирдину н е
сколько больш их статей, о нем писали и говорили А. С. П уш кин,
Н. В. Гоголь, П. А. В язем ский, В. А. Ж уковский и многие д р у 
гие писатели и ж урналисты , как соврем енной ем у, так и бол ее  
поздней  поры. Р азум еется , и в р аботах  советских л и тер атур о
ведов, писателей и библиограф ов весьма часто ф игурирует имя



А. Ф. С мирдина. Н е м ало соверш енно необследованны х м а те
риалов находится и в рукописны х ф ондах.

Составить библиограф ический указатель всем у этом у —  
нуж нейш ая работа, отсутствие которой крайне затрудн яет  дать  
исчерпы ваю щ ую  характеристику деятельности С м ирдина.

У нас нет такж е библиограф ического перечня изданий, 
осущ ествленны х Смирдиным. Составленны й нами краткий  
выборочный описок главнейш их литературны х изданий С м ир
дина, его серии «П олного собр ан и я  сочинений русских авто
ров», сборников, альм анахов, ж ур н алов  и газет им и зд а н 
ных, носит лишь иллюстративный характер. В списке отсут
ствую т научные издания С м ирдина, изданны е им м ногочислен
ные переводы  произведений иностранны х писателей и некото
рые др уги е издания.

Н астоящ ий очерк д а ет  представление лишь о главнейш их  
этап ах  м ногополезной деятельности  зам ечательного русского  
издателя, книгопродавца и библиограф а.

И мя А лександра Ф илипповича Смирдина засл уж и в ает  и 
ж д ет  всестороннего, п одробн ого  и научного изучения.

Ник. С м и рн ов-С окольски й



1. « С М И Р Д И И С К И И  П Е Р И О Д  Р О С С И Й С К О Й  
С Л О В Е С Н О С Т И »

—  « и  так я насчитал четыре периода наш ей словесности; 
л ом оносовски й ,  карам зинский , пуш кин ски й  и прозаиче с к о -н а 
родн ы й;  остается упомянуть ещ е о пятом, который начался с 
появления на свет первой части Н о во с ел ь я  и который м ож н о и 
дол ж н о  назвать смирдинским.  Д а  —  милостивы е государи  —  я 
совсем  не ш учу и повторяю , что этот период словесности н еп р е
менно д о л ж н о  назвать см ирдинским,  ибо Л. Ф. Смирдин яв
ляется главой и распорядителем  сего периода».

Так, полуш утя-полусерьезно, писал об А. Ф. Смирдине п 
1834 году  В. Г. Белинский в своих «Л итературны х мечтаниях»  
Н есколько иронический тон Б елинского объясняется борьбой  
литературны х группировок того времени.

К ниж ная лавка С мирдина, см ирдинское «Н овоселье», ж у р 
нал С м ирдина «Библиотека для  чтения», «Роспись российским  
книгам дл я  чтения из библиотеки А лександра С м ирдина» —  
‘кому из грамотны х советских лю дей  не знакомы эти названия?

Я применил старом одное понятие «грамотны х советских  
лю дей», забы в на мгновенье, что неграмотны х советских лю дей  
сегодн я  не сущ ествует. Ж ур н ал  «К урьер Ю неско», вы ходящ ий  
на нескольких языках, в том  числе и на русском , в февральском  
ном ере 1957 года напечатал статью , озаглавленную  «Советский  
С ою з на первом м есте по выпуску книг и переводам ». П р и во
дим ы е ж ур н алом  цифровы е данны е о количестве изданны х в 
С С С Р названий книг за  один год поразительно велики, цифры  
ж е за 38  лет с 1918 по 1955 просто астрономические. Б 1955 го 
д у  бы ло вы пущ ено 54 .732  названия книг, тираж ом  свыш е 
одн ого м иллиарда экзем пляров. Д л я  сравнения стоит н ап ом 
нить, что в Англии за этот ж е  год бы ло выпущ ено 19.962 н а зв а 
ния, в С Ш А —  12.589, а во Ф раници —  11.793 названия, зн ач и 
тельно меньш ими тираж ам и.

У советских лю дей имею тся все основания гордиться куль
турным ростом своей страны. С той ж е  целью сравнения м ож н о  
привести н такие цифры: за  десятилетие с  1855 по 1864 год



в царской России бы ло вы пущ ено всего 16.380 названий книг, 
что, кстати сказать, превыш ало продукцию  русского печатного  
станка за  весь 18-й век почти в полтора р аза .

В 1825 году  было и здан о  книг всего 575 названий®. В по
сл едую щ и е годы н аблю дается  рост в вы пуске книг. Больш ую  
роль в развитии книгоиздательского дел а  в 1830— 1840-е годы  
сы грал А. Ф, Смирдин.

«Смирдинокий период» в истории развития книж ного дел а  
в стране совпал с «золоты м веком» русской литературы . П и са 
ли: П уш кин, Гоголь, Л ерм онтов , Ж уковский, Крылов, Б а р а 
тынский, Веневитинов, Д ел ьвиг, В язем ский, К ольцов и многие  
др уги е. П о словам  Белинского это  была пора «когда появлялся  
талант за  талантом , поэм а за  поэм ой, роман за ром аном , ж у р 
нал за  ж урналом , альм анах за  альмана.хом» Г

Активно действовали и писатели реакционного лагеря. 
В какой-то мере об этом  говорит эпиграм м а, которая почти д о 
стоверно приписы вается Пуш кину:

«К  С мирдину как ни зай деш ь ,—
Н ичего не купишь.
Иль С енковского найдеш ь.
Иль в Б улгарина наступиш ь» *.

Ф аддей  Булгарин —  редактор «оф ф ициоза» того времени —  
«С еверной пчелы», доносчик, агент Третьего отделения, автор  
известного в свое время лубочного романа «И ван И ванович  
Вы ж игин», издание которого в 1829 году  принесло Смирдину  
первый материальный успех. О. И . Сенковский («Б арон  Б рам - 
беу с» ) —  не лишенный таланта, но крайне беспринципны й пи
сатель, был редактором  см ирдинского ж ур н ала «Библиотека  
для чтения». Соратником их считался небезы звестны й Н. Греч, 
третий член так назы ваем ого «Ж урнального триум вирата», 
игравш его в то время больш ую  роль в судь бах  литературы  ®. 
П о д  влияние этих дельцов попал честный и п ростодуш н о-до
верчивый А. Ф. Смирдин. И м енно они впоследствии сп особст в о
вали его разорению .

Ничто, однако, не ум аляет огромны х засл уг  А. Ф. Смирдина  
в истории русского книгоиздательства. О б этих засл угах  прав
диво и подробн ее всех рассказы вает В . Г. Белинский, подчер 
кивая дем ократические тенденции книгоиздателя.

«И м я издателя, книгопродавца г. С м ирдина,—  писал он ,—  
д ав н о  у ж е  приобрело на Р уси  общ ую  известность и общ ую  
доверенность. В гл азах  русской публики г. С мирдин дав н о  у ж е  
не п ри н адл еж ал  к числу обы кновенны х торгаш ей книгами... 
Н ет, русская публика видела в г. С м ирдине книгопродавца на 
европейскую  ногу, книгопродавца с благородны м  сам ол ю бием , 
для которого не столько бы ло в аж н о  наж иться через книги, 
сколько слить свое имя с  русской литературой, внести его в ее 
летописи» ®.
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Главнейш ей заслугой С м ирдина Белинский считал издание  
сочинений русских классиков и сочинений современны х п и са
телей не только опрятно и красиво в типограф ском отнош ении, 
но, что важ н ее всего, «по цене доступной для небогаты х л ю 
дей » . Этим, по мнению Белинского, «он произвел реш ительный  
переворот в русской книж ной торговле н, вследствпи этого-, в 
русской литературе».

В торой чрезвычайно важ ной заслугой  Смирдина Белинский  
считал издание каталога обш ирной смирдинской библиотеки, 
которая за  ум еренную  плату вы давала книги для чтения на 
д о м у  всем ж елаю иш м . О тмечая сущ ественны е недостатки этой  
известной «Росписи российским книгам для чтения из би бл и о
теки А лександра С мирдина, систематическим порядком р асп о
лож енной» (С пб., 1828, с последую щ ими более поздними при
бавлен и ям и ), Беливюкий, вм есте с тем, не мог не назвать это  
и здание «настольной ручной книгой в кабинете к аж дого  л и те
ратора». Кстати, труд этот и сегодн я  не утратил своего зн ач е
ния.

Третьей заслугой  С м ирдина бы ло издание ж ур н ал а  « Б и б 
лиотека для  чтения». «П оявление этого ж ур н ал а ,—  писал Б е 
линский,—  истинная эпоха в русской литературе. Д о  него наш а 
ж урналистика сущ ествовала только для  немногих, только для  
избранны х, только для  лю бителей , но не для общ ества».

То не только в этом  Белинский видел значение ж ур н ала  
С мирдина. «Бы вало ж ур н ал ,—  писал он ,—  мог не только д е р 
ж аться , но и доставлять выгоды своем у издателю  при каких- 
н ибудь трехстах подписчиках, а при пятистах —  ж ур н ал  счи
тался богачом. И не мудрено: издатель его тратился только иа 
бум агу и печать». И действительно, д о  Смирдина литературны й  
труд считался забавой , почти не оплачивался. П исатели творили  
«для душ и». М еценаты  «ж ал овал и » их табакеркам и или п ер ст
нями. Слова П уш кина «Н е п родается  вдохновенье, но м ож но  
рукопись продать» ещ е не принимались всерьез, считались ш ут
кой поэта.

«Н о, все, вдруг, изм енилось,—  отмечал Белинский,—  с появ
лением ж ур нала г. С мирдина: за  статьи установилась плата, 
литературны й труд сдел ал ся  капиталом».

И Белинский высоко оценивал эту  проф ессионализацию  пи
сательского труда, см ел о  введенную  Смирдиным в практику  
своей книгоиздательской деятельности. Смирдин заплатил К ры 
лову сорок тысяч рублей , неслы ханную  дл я  того времени цифру, 
за  десятилетнее право издания его басен . Пуиткину он платил  
по червонцу за строчку. Р едак тор  см ирдинского ж ур н ал а  « Б и б 
лиотека для  чтения» О. И. Сенковский стал принимать посети
телей в роскош ном кабинете.

А. Ф. Смирдин и здал  произведения более сем идесяти р ус
ских писателей, в числе которы х д о л ж н о  упомянуть Д ер ж ав и н а , 
К ар ам зина, Кры лова, Ж уковского, П уш кина, Гоголя, Л ерм он-
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това, Б естуж ева-М ар линского и многи.х других. Б ол ее чем на 
три м иллиона золотом  выпустил он печатной продукции, за п л а 
тив писателям гонорара около полутора миллиона! Д л я  своего  
времени —  это  поразительны е цифры.

А лександр Ф илиппович Смирдин родился 21 января  
1795 года в сем ье московского м ещ анина, мелкого торговца  
полотном, Ф илиппа С ергеевича С мирдина. Д л я  обучения гр а
м оте он был отдан м естном у дьячку, показав за  три года о б у 
чения н ем а л ы е .св о и  способности  и лю бознательность. О тец  
С м ирдина, не имея возм ож ности , по недостатку средств, дать



сы ну дальнейш ее обр азован и е, не пустил, однако, его по своей  
«полотняной части», а отдал, как тогда говорили, в «м аль
чики», в лавку московского книгопродавца И льина. Ю ному  
С м ирдину полю билось книж ное д ел о  и он за короткое время 
доби л ся  полож ения приказчика. Война 1812 года п олож ила ко
нец его работе у Ильина.

П атриотическое ж ел ан и е м олодого  Смирдина поступить в 
московское ополчение по р яду  причин не могло осуш,ествиться  
и он, почти накануне вступления Н аполеона в М оскву, пеш ком  
пробирается в П етербург. З д есь  состоялось его знаком ство с 
известным петербургским книгоиродавцом  В асилием  П лавиль- 
щ иковым, братом знам енитого русского актера и др ам атурга  
П етра П лавильщ икова. Зн ак ом ство это сы грало реш аю щ ую  
роль в ж изни С мирдина.

В ернувш ись в 1813 году  в М оскву, Смирдин четыре года  
сл уж и т у  кПигопродавца Ш иряева, а в 1817 году вы зы вается  
Плавильщ иковым в П етер бур г иа долж ность главного приказ
чика его книжной торговли.

Так началась петербургская ж изнь А лександра Ф илиппо
вича С мирдина. Своей честностью , преданностью  и лю бовью  к 
книге Смирдин настолько очаровы вает П лавильщ икова, что тот, 
у.мирая (15-го августа 1823 г о д а ) , оставляет духов н ое за в ещ а 
ние, по котором у предоставляет С м ирдину за  его честную  с л у ж 
бу  право купить весь книжный товар и библиотеку по той цене, 
по какой ем у будет  угодно.

Д обросовестны й Смирдин вы звал всех книгопродавцев, что
бы оценить книги и потом сам  у ж е  назначил цену д о р о ж е всех.

Э та, несколько идиллическая версия, рассказанная  совр ем ен 
никами, дол ж н а быть поправлена тем, что книж ная торговля и 
библиотека П лавильщ икова была обрем енена долгам и, и только  
д о б р о е  имя С мирдина, вы звавш ее довер и е у  кредиторов, по
м огло ем у стать хозяином  предприятия по-сущ еству без копей
ки денег. С мирдин был явно талантлив, с практической, чисто 
народной см екалкой, которая и была его основным капиталом .

К ое-как оперивш ись на издании упом янутого раньш е романа  
Ф аддея  Булгарина «И ван Вы ж игин», Смирдин ликвидирует  
книж ную  лавку П лавильщ икова у  Синего моста и п ер еезж а ет  в 
роскош ное пом ещ ение на Н евском  проспекте, в правый ф ли
гель П етровской церкви. З д есь  разм естилась его весьма обш и р 
ная библиотека для чтения и книж ная лавка, которая вскоре  
сдел ал ась  своего р ода модным литературны м салоном П етер 
бур га. З д есь  и начался «смирдинский период российской сл о 
весности».

П ер еезд  в новое пом ещ ение Смирдин ознам еновал  устр ой 
ством  19-го ф евраля 1832 года  новоселья —  пыш ного обеда , 
которым он сделал первую  попытку объединить русских лите
раторов всех направлений. Были приглаш ены Пуш кин и Б у л 
гарин, Ж уковский и Греч, Гоголь и Воейков, В язем ский и Х во



стов, О доевский и Я зы 
ков и многие другие.
В есь  неравноценны й  
цвет тогдаш ней л и тер а
туры.

В неш не все было н е
обы чайно тор ж ествен 
но. Бы ло пито за  зд р а 
вие хозяина, а потом  
последовали  тосты за  
Д м и тр и ева, Крылова,
П уш кина, В язем ского и 
прочих, за  отсутствую 
щ их Гнеднча, 111пшкова,
Батю ш кова. И ван А н д
реевич Крылов п редл о
ж и л  почтить память 
отош едш их к покою  
писателей; К антемира,
Л ом он осов а , Сумарсжо- 
ва, Ф онф изина, Д е р ж а 
вина, Грибоедова и К а -, 
рам зина. Крыловым ж е  
был поднят тост «за  
здр ав и е московских ли
тераторов».

Н а о б ед е  обн а р у 
ж ил ся  и антагонизм , с у 
щ ествовавш ий м еж ду  
различны ми лагерями  
литературы . О б одном  
инциденте рассказы вает
Н. Греч, соратник пресловутого Ф. Ьулга^-дна:

«Н ам  с Булгарины м довел ось  сидеть так, что м еж д у  нами  
си дел  цензор В асилий Н иколаевич Семенов, старый лицеист, 
почти однокаш ник А лександра Сергеевича. П уш кин на этот  
р аз был как-то особенно в удар е, болтал б ез  ум олку, острил  
преловко и хохотал д о  упаду. В друг, зам етив, что С ем енов си 
ди т м еж д у  нами, двум я ж ур н али стам и ..., крикнул с  противопо
лож н ой  стороны стола, обр ащ аясь  к С еменову: «Ты, брат С е
менов, сегодня словно Х ристос на горе Голгоф е». С лова эти  
были тотчас всеми поняты. Я хохотал, р азум еется, громче 
всех...»

С м ех Греча отню дь не был искренним. Он поспеш ил сделать  
то, что назы вается «хорош ей миной в плохой игре». Х ристос, 
по легенде, был распят на Г олгоф е м еж д у  двум я р азбой н и к а
ми. И м енно разбойниками и назвал Пуш кин Греча и Б ул гар и 
на. Н азвал  публично —  какой у ж  тут смех!

и. л. К р ы л о в . « Б асн и » . С пб ., и зд . Л. С ы ирдиип , 
18.35. Л и т о гр а ф и р о в а н н а я  о б л о ж к а .
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Так или иначе, но современники правильно отмечали  
новоселье у С мирдина, как крупное собы тие в литературной  
ж изни. Таким ж е  собы тием бы ло и издание Смирдиным дв ух  
том ного сборника «Н овоселье» (1 8 3 3 — 1834 гг .) , в котором о) 
напечатал сочинения литераторов, присутствовавш их на обед е  
П о-сущ еству эти два тома явились пробными номерами за д у  
м анного и вскоре осущ ествленного им ж ур н ала «Библиотека  
для чтения», сы гравш его огром ную  роль в развитии русокоС 
ж урналистики.

О днако худож ествен н ое н литературное значение «Б и бл и о
теки дл я  чтения» было недолгим. П ростодуш ны е надеж ды  
С мн1)дина на возм ож ность объединения русских литераторов  
не оправдались. П ропасть м еж д у  прогрессивны м лагерем  л и те
ратуры и ее  реакционной частью становилась все гл убж е и гл у б 
ж е. Смирдин искренно лю бил русскую  литературу, но не о б л а 
дал  достаточны м  образованием , чтобы разобраться в слож ны х  
литературны х течениях. Он не пони.мал, не видел границы, к о
торая отделяет  подлинных худож н и к ов слова от тех, кого и м е
новали «мош енниками пера, разбойникам и печати». А именно  
они-то, во главе с  Булгарины м, Гречем и Сенковским, все бол ь 
ше и больш е затягивали С м ирдина в свои  сети, б езж ал остн о  
разоряя и дискредитируя его издательские начинания.

Если тридцаты е годы м ож но назвать расцветом  книжной  
торговли, то примерно начало сороковы х годов назы ваю т э п о 
хой ре.зкого ее упадка. Д ел а  Смирдина пош атнулись. Ни сб о р 
ники, изданны е русскими литераторам и в его пользу, ни устр ой 
ство книжной лотереи, разреш енной ем у  правительством, ни 
задум ан н ое и вы полненное им и здан и е грандиозной серии « П о л 
ного собр ания сочинений русских авторов» по рублю  за  том, не 
спасли С м ирдина от экономической гибели.

Т яж елы е материальны е обстоятельства и следую щ ие одна  
за  др угой  неудачи подорвали здор овье А лександра Ф илиппо
вича н в 1857 году он умер почти в нищ ете.

С оветские лю ди не могу не оценить огромны х засл уг С м ир
дина, честнейш его и безкоры стного др уга  русской книги, и зд а 
нию и распространению  которой он отдал  ж изнь. П остан овл е
нием Л енинградского Совета деп утатов  трудящ ихся на дом е, 
где бы ла его книж ная лавка, устанавливается мемориальная  
доска. С ущ ествует проект освободить помещ ение, в котором  
находились библиотека и м агазин С м ирдина, для устройства в 
нем «К ниж ной лавки советских писателей имени А лександра  
С м ирдина». П р едпол агаю т восстановить эту  лавку такой, какой 
виде.'ш посещ авш ие ее  П уш кин и Белинский.

Это будет  прекрасным памятником зам ечательном у р усск о
му книгоиздателю .



2. С М И Р Д И Н  в  Д Р Л В  и  в  ж и з н и

С овременники отмечаю т, что А лександр Филиппович Смнр- 
дин «с лица был человек постоянно серьезны й, как говорится, 
сосредоточенны й, никогда не видали его см ею щ им ся или д а ж е  
улы баю щ им ся, чрезвы чайно привязанны й к своем у д ел у  и 
трудолю бивы й д о  см еш ного. Бывший приказчик его (в п осл ед 
ствии книжный торговец) Ф едор Басильевич Б азунов, р а сск а 
зы вал, что А лександр Ф илиппович подчас своей ненуж ной д е я 
тельностью  очень н адоедал  приказчикам и мальчикам. О бы кно
венно больш ая часть книжны.х торговцев не выходили в свои 
лавки торговать по воскресеньям, он ж е  приказывал отпирать  
свой м агазин и в воскресенье» ®.

Бнеш няя суровость С м ирдина и его огром ное трудолю би е  
объясняю тся тял-селой ш колой, которую  прош ел в юности сам  
издатель. Б л адел ец  книжной лавки в М оскве П. А. Ильин, к 
котором у привели «в ученье» А лександра С мирдина, доводился  
ем у дя дей . Э го  вовсе не скрасило начало его деятельности. 
Юный Смирдин выполнял все обя зан н ости  «мальчика»: бегал  
в трактир за  кипятком, к саечнику за  сайками, подм етал лавку, 
стряхивал цыль с  книг.

Л авка Ильина д а ж е  отдален н о не напом инала того «ли те
ратурного салона», который впоследствии открыл Смирдин в 
П етербур ге на Н евском. Она пом ещ алась в ам баре, с раствором  
на улицу, не закры вавш имся и зим ой. М ож но предполож ить, 
что торговал Ильин, главны м . обр азом , лубочной литературой, 
среди  которой почетное м есто заним али «И стория Баньки  
К аина», «П овесть о приключениях английского м илорда Г еор 
га» и др угие творения «Ж ителя города М осквы» —  М атвея  
К ом арова.

М альчик Смирдин не был п охож  на своих сверстников. Он 
не участвовал в их забав ах , а проводил время в чтении книг. 
Б конце-концов дядя , уверивш ись в трудолю бии  и см екалке 
племянника, дел ает  его своим приказчиком.

Мы у ж е  знаем , что наступивш ий’ 1812 год  заставил С м ир
дина беж ать  из М осквы. П одр обн ости  этого бегства таковы: 
«...тогдаш н ее полож ение отечества в озбуди л о  в нем, как и во



многих других молоды х лю дях того времени, патриотическое  
чувство. Он вздум ал  идти в ряды московского ополчения, но  
не мог исполнить этого, потому что наплыв ж елаю щ их был так  
велик, что Смирдин в течение нескольких дней  не мог добиться  
д о  м еста набора, будучи измят толпой д о  нездоровья. П осл едн ее  
обстоятельство и вид некоторых встречавш ихся ем у ополчен
цев, ду р н о  одеты х н вооруж енны х пикою и топором, охлади л и  
его пыл и он реш ил было возвратиться к своим занятиям, но  
вследствии скорого затем  занятия ф ранцузам и М осквы дол ж ен  
был с больш ей частью населения беж ать  из нее, и за  от сут 
ствием всяких средств на поездку, пеш ком отправился в П етер 
бург. О бокраденны й дорогой  во время сна и едва не убитый, 
он кое-как, Христовым именем, д о б р ел  д о  П етербур га ...»  ®.

В о  время краткого своего пребы вания в П етербур ге Смирдин  
встречается с  В. А. П лавильщ иковы м, имевш им издательское  
п книгопродавческое дел о  в столице. П лавильщ икову пон ра
вился угрю мы й на вид ю нош а и он правильно угадал  в нем  
будущ его  помощ ника, а впоследствии и приемника всего св ое
го дел а .

О днако Смирдин после осв обож ден и я  Москвы от неприяте
ля возвращ ается  обратно в свой родной город и целых четыре 
года сл уж и т у книгопродавца А. С. Ш иряева. Торговля п осл ед 
него была классом  выше торговли дяди  С м ирдина— П . А. И льи
на, д ел о  которого было, повидимом у, убито наполеоновским  
наш ествием.

Только в 1817 году В. А. П лавильщ иков находит возм ож ны м  
выписать м ол одого  Смирдина в П етербур г и сделать его своим  
главным приказчиком. С этого времени П лавильщ иков у ж е  не 
расстается со Смирдиным д о  сам ой  своей см ерти, п осл едов ав 
шей в августе 1823 года.

Если у  И льина м олодой Смирдин получил начальное книго
торговое обр азован и е, на сл у ж б е  у Ш иряева —  среднее, то у 
П лавильщ икова он заканчивает своеобразны й книготорговый  
университет.

Василий А лексеевич П лавильщ иков был одним из просве
щ еннейш их деятелей  своего времени. Б рат известного актера  
и писателя 18-го века П етра П лавильщ икова, он с  конца 90-х  
годов пер еехал  из Москвы в П етербур г, где открыл книж ную  
торговлю  и ар ендовал  сначала губернскую , а затем  театр ал ь
ную типограф ию , организованную  р анее его братом П етром  
вм есте с И. А. Крыловым, актером И . А. Д митревским и писа
телем А. И . Клуш иным. Типограф ия в конце 18-го века носила  
название «Типограф ия Крылова с товарищ и». Н а преем ствен
ность д ел  этой  типографии Василием  Плавильщ иковы м от б р а 
та П етра указы вает советский литер атур овед  С. М . Б абинцев, 
наш едш ий в бум агах Смирдина лю бопы тнейш ее «условие», 
заклю ченное м еж д у  собой  Крыловым и указанны ми его ком 
паньонами
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То, что «условие» это  наш лось в бум агах С мирдина, н еуди 
вительно, так как мы у ж е  зн аем , что Смирдин по завещ анию , 
после выполнения некоторы х м атериальны х обязательств, стал  
полным наследником дел  В асилия П лавильщ икова.

В это ж е  время в П етер бур ге находился вош едш ий уж е  
в больш ую  славу и силу И ван А ндреевич Крылов, связь к ото
рого с делам и братьев П лавильщ иковы х не преры валась. 
М ож н о предполож ить, что И. А. Крылов оказал  неоф ициаль
ную  п оддер ж к у наследнику П лавильщ икова —  С м ирдину на 
первых порах его книгоиздательской деятельности. В опрос, з а 
тронуты й С. М . Бабинцевы м , чрезвы чайно интересен и, при 
дальнейш ем  изучении, м ож ет  соверш енно по новом у осветить  
некоторы е факты из биографий и великого баснописца  
И. А. Крылова и издателя  А. Ф. С мирдина.

З а  время с  1807 по 1823 год  в типограф ии В. П лавильщ ико
ва бы ло напечатано 227 книг. Е го типограф ское и издательское  
д ел о  дл я  своего времени бы ло довольн о значительным. Н е п ол у
чив систем атического обр азован и я, но «одарен  будучи от приро
ды лю бовью  к изящ ном у». П лавильщ иков лю бил науки и лю бил  
книги. Ж ел ая  пополнить свое обр азован и е, он начал собирать  
библиотеку ещ е в М оскве, сначала дл я  себя  лично, а потом  
в 1815 году, у ж е  в П етербурге, открыл ее  для  пользования всем  
ж елаю щ им . При библиотеке бы ла и его книж ная лавка. В ней 
сходились ученые и литераторы , знаком ились с  новыми ж у р н а 
лам и, дел али  выписки, назначали свидания др уг с другом .

А. Ф. Смирдин свято чтил память своего  учителя и, став  
владельцем  его предприятия, пощ ел теми ж е  дорогам и. Он так 
ж е  стремился поддерж ивать связь  с литераторам и, так ж е  забо- 
7’ился, чтобы его лавка и библиотека были своего рода «клубом  
писателей». Значительно увеличив библиотеку, он поспещ ил  
составить ей подробную  «Роспись». О дноврем енно он все шире 
и ш ире разверты вал издательское дел о.

Б удучи см елее П лавильщ икова, несомненно талантливее  
его, Смирдин намного превзош ел своего учителя. М есто, кото
р ое занял  А. Ф. Смирдин в истории русского издательского д е 
ла, книготорговли, ж урналистики и библиограф ии, —  н еи зм ери 
мо выше и значительнее.

В одной из статей, посвящ енны х его памяти, говорится: 
«И м я этого старика грем ело по всей России и пользовалось  
почти безусловны м уваж ением : простой книжник —  имел вес 
в литературе, простой книжник —  с глубоким искренним у в а 
ж ен и ем  ценил труд ум а и с твердой уверенностью  считал его  
богатым капиталом» " .

О дноврем енно рассказы ваю т, что «писал он довольно н е
правильно, с больш ими орф ограф ическим и ош ибками, во внут
реннее содер ж ан и е книг, предлагаем ы х ем у для  издания, ни
когда не входил, довольствуясь объяснением  автора»  
П осл едн ее не совсем  верно. С мирдин скорее многих других
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ум ел угады вать нужный м атериал для издания. П овод  д у м а т ь ,' 
что он не интересовался содерж ан и ем  книг, давал  его  величай
ший такт по отнош ению  к авторам . И мя литератора для  Смир- 
дина было свящ енным именем и он не мыслил, что литераторы  
способны  его обм ануть. Ж и зн ь  м нож ество раз ж есток о  р а зо ч а 
ровы вала его в этом . П. В. Анненков в своих «Л итературны х  
воспом инаниях» (С пб., 1909) пишет: «К огда Смирдин р асск а
зы вал мне этот п ассаж  (речь ш ла об  очередном  обм ан е его  
Булгарины м. —  Н. С .-С .) усталы е воспаленны е глаза его нали
лись слезам и, голос за д р о ж а л . «Я напиш у свои записки, я н а
пиш у «Записки книгопродавца!» —  борм отал он». С мирдин так  
и не написал своих записок. Н о что нового мог он рассказать  
в них о лю дях, которым история все равно отвела м есто  на 
задв ор к ах  литературы?

О том, как сам  С мирдин относился к н уж дам  литераторов, 
н ем ало рассказы ваю т современники. Д в а  таких р асск аза  к а ж у т 
ся чрезвы чайно характерны ми.

Первый из них —  р ассказ В. Т. П лаксина из его очерка  
«Г ол ос за  прош едш ее» таков: «О днаж ды  проф ессор ф илософ ии  
Галич приходит ко мне и, м еж д у  прочим, с озабоченны м  видом  
говорит: Есть у меня заветная идея: я хотел бы написать кни
ж онку, правда, довольно плотную , в виде введения к истории  
человечества, да  бою сь напрасно время потерять.

—  Отчего ж е  вы так дум аете?
—  В едь книжечка, я тебе говорю, выйдет толстая.
—  Н у и что ж е?
—  Как что-ж? Ч то я стан у делать с нею? Я не м огу напе

чатать ее  без денег.
—  Эх, вы наш  С ократ (так  мы все бывшие его слуш атели  

обы кновенно зв ал и ), — а на что ж  бог нам послал А лександра  
Ф илипповича?

—  И то правда; д а  совестно, ведь к нему все лезут; однако, 
пойду зася д у  работать.

С казано —  сдел ан о . Книга эта —  «К артина человека» —  
Галичем написана, Смирдиным напечатана; а впоследствии  
А кадем ия наук присудила сочинителю  дем идовскую  премию »

С мирдин пестовал литераторов, пом огал им. Только после 
его см ерти поняли, что «при нем не сущ ествовало... затруднений  
к изданию  какой-либо полезной  книги, к аж дая  могла быть н а
печатана и иметь верный сбы т.

Он предлагал или напечать на его иж дивении, с выручкой 
затраченной на издание суммы  из продаж и сам ой книги, или, 
если книга была напечатана, покупал издание ее вполне или 
частью и сам  р аздавал  ее  другим  книгопродавцам  на б езу сл о в 
ный кредит»

Н е дум ая и не заботясь  о  себе, Смирдин см ел о  пускался  
в л ю бое издательское предприятие, если видел в нем пользу  
лю бим ой им литературе.
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Старый баснописец  и романист А лександр Ефимович И зм ай 
лов ещ е на зар е деятельности С мирдина написал ем у такое 
«послание»:

«Л ю безны й, честный наш  Смирдин,
П итомец книжников почтенных, благородны х. 
О ракулов негодны х ’
И песенников ты ни с кем не составлял.
Одни хорош ие лиш ь книги издавал,
И литераторам  не д ел а л  притесненья;
Н а обхож ден ье ты и на платеж  хорош :
Попросиш ь у  тебя , ты и впер ед  даеш ь;
Учтив, радуш ен, добр , лю битель просвещ енья. 
Гостинодворских нет ухваток  у тебя,
И благородн о ты ведеш ь себя , —
Д остоин , право, ты достоин уваж енья!»

Второй рассказ об  отнош ении С мирдина к писателям при
н адл еж и т перу А вдотьи П анаевой . В своих «В осп ом и н а
н и я х » о н а  пишет: «П ан аеву  понадобилась какая-то старая  
книга и мы заш ли в м агазин С м ирдина. Хозяин пил чай в к о м 
нате за  м агазином , пригласил нас т у д а  и пока приказчик оты 
скивал книгу, угощ ал чаем; р азговор  заш ел  о ж ен е П уш кина, 
которую  -мы только Ч ТО  встретили при входе в м агазин.

—  Х арактерная-с, д о л ж н о  быть, дам а-с , —  ск азал  С м ир
дин. —  М не р аз случалось говорить с ней... Я приш ел к А лек 
сан др у  С ергеевичу за  рукописью  и принес деньги-с; он поставил  
м не условием , чтобы всегда платил золотом , потом у что их с у 
пруга, кроме золота не ж ел а ет  брать других ден ег в руки. 
В от-с А лександр Сергеевич мне и говорит, когда я вош ел-с 
в кабинет: Рукопись у  меня взяла ж ен а , идите к ней, она хочет  
са м а  видеть вас —  и повел меня; постучались в дверь; она о т в е 
тила: В ходи те. А лександр С ергеевич отворил двери, а сам  уш ел; 
я ж е  не см ею  переступить порога, потом у что ви ж у-с дам у , 
стоящ ую  у  трюмо, оперш ись одной  коленой на табуретку, а гор
ничная ш нурует ей атласны й корсет.

—  В ходите, я тороплю сь одеваться, — ск азал а  она. —  Я вас 
дл я  того призвала к се б е , чтобы вам объяснить, что вы не -полу
чите от меня рукописи, пока не принесете мне ст о  золоты х, 
вм есто пятидесяти. М ой м у ж  деш ев о  продал вам свои стихи. 
В ш есть часов принесите деньги, тогда и получите рукопись... 
П рощ айте...

—  В се это она-с проговорила скоро, не поворачивая головы  
ко мне,'"а см отрелась в зерк ал о и поправляла' свои локоны, 
такие длинны е на обеи х  щ еках. Я поклонился, пош ел в кабинет  
к А лек сан дру С ергеевичу и застал  его сидящ им  у  письменного  
стола с карандаш ом  в одной руке, которым он  проводил черты  
по листу бумаги, а другой  подпирал голову-с, и они сказали  
мне:



—  Что? С ж енщ иной тр удн ее поладить, чем с  сам им  авто
ром? Н ечего делать, надо  вам ублаж и ть  мою ж ену; ей п он ад о
билось зак азать  новое бальное платье, где хочеш ь —  подай  
денег... Я с вами потом сочтусь.

—  Ч то ж е , принесли деньги в ш есть часов? — спросил П а 
наев.

—  К ак ж е было не принести такой дам е? —  ответил Смир- 
дин».

М ем уарам  П анаевой м ож но верить и не верить. Н о этот  
расск аз, как раз, очень похож  на правду. Пуш кинист Н. О. Л е р 
нер предполагал , что р ассказ этот относится в сти хотвор е
нию «Г усар», за  которое С мирдин запл атил П уш кину д в е  ты ся
чи р ублей  в 1833 году.

К П уш кину Смирдин относился с благоговением  и лю бовью , 
вы соко оценивал все, что вы ходило и з-п од  пера великого поэта. 
Он покупает напечатанный князем В язем ским  «Б ахч и сар ай 
ский ф онтан», покупает право на второе издание «Р усл ан а  
и Л ю дм илы ».

В 1830 году Пуш кин, живш ий почти исключительно своим  
литературны м трудом , реш ает ж ениться на Н. Н. Гончаровой. 
У поэта возникаю т новые, непосильны е расходы . Смирдин с п е 
шит на помощ ь. Он покупает через др уга  П уш кина —  П летнева  
право на все ранее вы ш едш ие сочинения П уш кина на четыре 
года, обязуясь  выплачивать автору по 600  рублей ассигнациями  
еж ем есячно.

О дна из случайных за д ер ж ек  этого «оброка», как назы вал  
получаемы е деньги от Смирдина Пуш кин, вызвала его эп и 
грамму:

«Смирдин меня в б ед у  поверг  
У торгаш а сего  семь пятниц на неделе.
Его четверг на сам ом  д ел е  —
Есть после дож дичка четверг» '''.

Н о эпиграм м а была всего лиш ь ш уткой. О тню дь не ш уточ
ными для  ж изни  поэта были гонорары , полученные им от С м ир
дина за  «Б ор иса Г одунова» в 1831 году , или за  первое отдельное  
и здание «Евгения О негина» 1833 года.

В заим оотнош ения П уш кина и Смирдина требую т ещ е п о д 
р обного изучения. Такого ж е  изучения требую т отнош ения  
С м ирдина с Крыловым, правом на издание басен  которого  
С мирдин владел десять лет, заплатив за  это  право К ры лову  
сорок тысяч рублей  и напечатав басни его в таком ж е  количе
стве экзем пляров.

К ак у ж е  говорилось выше, есть основания дум ать, что К ры 
лов вообщ е был близок к дел ам  С мирдина, ближ е, чем это  
принято дум ать.

П о зд н ее  критики так оценивали издательскую  деятельность  
С мирдина: «Смирдин первый ож ивил у  нас литературу благо-



т ы ш ь  в'ь € Т 1 Ш х ъ -

804B:HS8?«

а д |; е с а и  дх? А . I f f  ххшххда.;

€Л11КТГ1ЕТЕ1»ВУРГЪ.

8 ь  ч(игог '̂А<РТ8 А дкксам дта С «и»ди«л. 

i

А. С . П уш ки н . «Е вген ий  О н еги н » . С п б ., и зд . А. С м и р д и н а , 1833. П ер в о е  п о л н о е  и зд ан и е .



родной оценкой труда, первый не захотел  пользоваться обы кно
венною  беспечностью  таланта и первый стал возн агр аж дать  
прибылью, получаемой от издания его творений. В се это  необы к
новенное движ ение в наш ей литературе в течении последних  
пятнадцати лет было следствием  его деятельности, его благо
родного о бр аза  мыслей, его усерди я к умственной славе Р о с 
сии и того неограниченного доверия, которое ум ел он своей  
честностью  внушить к себе  всем у пиш ущ ему и читаю щ ему  
классу. П уш кин прекрасно назы вал его «L ibraire gen tilh om -  
т е »

К ак отвечали этом у «L ibraire gen tilh om m e»  некоторые д р у 
гие из литераторов, м ож но увидеть, например, из такой п о д р о б 
ности.

И звестно, что в ж ур н ал ах  того времени в рецензиях было  
принято печатать отрывки из произведений рецензируем ы х  
авторов. «Русский вестник» по этом у поводу сообщ ал; «Сен- 
ковский таким м анером перепечаты вал в «Б иблиотеке для  
чтения» иногда целые книги, а статьи сплош ь и рядом. Н о всего  
забав н ее , что и за  эти перепечатки чуж ого до б р а  Сенковский  
бр ал  с благодуш ного С мирдина, вверивш егося в него, словно  
в евангелье, крупную  полистную  плату...»

Таков был С мирдин, как издатель. К ак о человеке о нем  
стоит привести цитату из письма Н иколая П олевого к брату  
К сеноф онту. С ообщ ая о п ер еезде из дом а С мирдина, в котором  
он прож ивал некоторое время как приглаш енный сотрудник его  
периодических изданий. П олевой пишет: «...чем больш е я этого  
узн аю  человека, тем более чувствую  к нем у лю бви и уваж ения;  
это  благороднейш ее и добр одуш н ей ш ее создан и е, каких нем ного  
встретиш ь в ж изни. П од  н еобделанною  грубою  корою  у  него  
хранится добр ей ш ее сердце и благороднейш ий ум».

В др угом  письме к брату П олевой пишет: «Смирдин неогра- 
ненный драгоценны й бриллиант!»

И м енно таким казался А. Ф. Смирдин многим своим сов р е
менникам.



3. Р А С Ц В Е Т  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  С М И Р Д И Н А

Тридцаты е годы были годам и расцвета издательской и кни- 
гопродавческой деятельности А. Ф. С мирдина. Этот расцвет  
был обусловлен  общ им  ростом  внутренней и внеш ней торговли  
России того времени, ростом торговопромы ш ленны х предприя
тий, а в связи с этим и городского населения. М етоды  капитали
стического предприним ательства проникли и в глубину  
дворянских имений. О дноврем енно наростало недовольство  
и возм ущ ение среди крепостного крестьянства. К оличество  
только оф ициально зарегистрированны х крестьянских волнений  
в тридцаты е годы превы ш ало сто, а в сороковы е у ж е  п р и бл и ж а
лось к тремстам . Н е входили в счет волнения в военны х п о се
лениях, вспы хнувш ие в ряде местностей так назы ваемы е  
«холерны е бунты» и, наконец, польское ш ляхетское восстание  
1830 —  1831 годов.

П ерепуганное собы тиями 14-го декабр я  1825 года, прави
тельство Н иколая I принимало драконовские меры, чтобы з а 
душ ить освободительное дви ж ен и е и прекратить р асп ростр ан е
ние вольнолю бивы х идей.

В 1826 году  был и здан  новый цензурны й устав, получивш ий  
название «чугунного», которым, одн ак о, не удал ось  остановить  
н аступательное движ ение прогресса.

В 1828 году  «чугунный» устав был пересм отрен. Новый 
устав в какой-то части был смягчен, а в какой-то и ещ е более  
затрудн ял  выпуск новых книг и периодических изданий. Н о  
револю ционное вы ступление декабристов не прош ло бессл едн о. 
Творческая мысль интеллигенции и н арода была р азбуж ен а  
и это  не могло не сказаться на повыш ении интереса к русской  
литературе и к печати.

Современники так рассказы ваю т об этом  периоде: «В се, что 
бы ло м олодо, кипело деятельностью , писало, исписывалось, 
острило, бранилось, училось, читало и перечиты вало с ж а д н о 
стью . Читающ ий круг зам етн о расш ирился, читать было нуж но  
и м ож но, потому что с одной стороны  в публике появилось
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стрем ление уяснить себе  многие ещ е не реш енны е вопросы ж и з 
ни, с др угой  писатели сам и взялись за  ж изнь и стали говорить  
о ней горячим, живым словом»

В не всякого сом нения, этот интерес к литературе обусл ав л и 
вался и тем обстоятельством , что ее возглавляли Пуш кин, 
Л ер м онтов , Белинский, Гоголь. Они употребляли героические 
усилия в бор ьбе с  «охранительной», реакционной литературой, 
всячески поддер ж и ваем ой  правительством Н иколая I, пы тав
ш егося с  своей стороны  использовать печать для  воздействия  
на общ ество.



Д л я  издателя А. Ф. С мирдина время это бы ло и легким  
и трудны м. Легким потому, что ем у, как издателю , п р едостав
лялось удовлетворить все растущ ие требования читателей на 
книги. О бщ ество н уж дал ось  в учебниках, научных книгах, ж е 
л ал о  иметь доступны е издания своих лю бимы х авторов. П о  
сл овам  современника: «М асса публики кричала: «Д ав ай те
читать' С делайте для нас доступны м  приобретение книг!» Она 
готова была бы броситься д а ж е  помимо всяких условий д о ст у п 
ности удобств —  как вдруг является в П етербур ге блестящ ее, 
pocKoniHoe деп о  книг, которые сделались предм етом  честной  
коммерции, а не бары ш ничества. Я сно, что публика полю била  
это  д еп о  и что Смирдин сдел ал ся  лю бим цем  ее, что его имя п о
вторялось почти так ж е часто, как имена тех литераторов, 
которые были близки к книгопродавцу —  издателю »

И книгопродавец-издатель А. Ф. Смирдин, не обм анув  эт о 
го доверия и любви к нем у публики, сним ал богатейш ие ур ож аи  
со свои х первоначальны х издательских мероприятий.

К аково было п олож ение книж ной торговли д о  С мирдина?  
В основном она находилась в состоянии, о котором довольно  
точно рассказы вает стихотворение «К ниж ная лавка», н апеча
танное в 1811 году:

« ...Завал ен  книгами гостинный двор торж ок. 
Вы ходиш ь, например, на рынок за свечами.
Тут просвещ ение в корзинах за плечами.
Ш аг д ал е лавок ряд, в них полки в семь аршин. 
Там выставлены все по росту книги в чин;
В каф танах разны х м од, или в тю ках огромны х.
Иные век л еж а т  в углах с е б е  укромных.
И д у  —  глуш ит меня книгопродавцев шум;
В се в такт кричат: сю да! здесь  подеш евле ум!
Всяк М итридат из них, на память все читают 
Книг роспись предо мной —  уступку обещ аю т.

Л иш ь только-б как-нибудь меня к себе  привлечь...»” .

И вдруг, взам ен этого, читаем:
«Н а Н евском проспекте, в прекрасном новом здании , при

н адлеж ащ ем  лю теранской церкви св. П етра, в ниж нем ж илье  
находится книжная торговля г. С м ирдина. Р усские книги в б о га 
тых переплетах стоят горделиво за  стеклом в ш каф ах красного  
дер ев а  и веж ливы е приказчики, руководствуя покупаю щ их  
своими библиограф ическими сведениям и, удовлетворяю т по
требность к аж дого  с необы кновенной скоростью.

В верхнем ж илье над м агазином  устраивается библиотека  
для чтения, первая в Р оссии по богатству и полноте».

«С ердце утеш ается при мысли, что, наконец, и русская наша  
литература вошла в честь и из подвалов переселилась в черто
ги. Э то как-то воодуш евляет п и са т ел я » ” .
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Это «воодуш евление писателей»— одна из главнейш их заслуг
А. Ф. С мирдина, установивш его, как мы знаем , так ж е  и твер 
дую  оплату писательского т р уда . И  каковы бы не были нападки  
на «торговое направление» или «товарны й период» в русской  
литературе, проф ессионализация труда писателей в той или 
иной мере сп особствовал а в то время расцвету литературы .

Д о  Смирдина попытку проф ессионализировать т р уд  лите
раторов сделали  декабристы  А. Б естуж ев  и К. Р ы леев при 
издании альм анахов «П олярная зв езда»  в 1 8 2 3 —  1825 годах. 
О днако их опыт оказался  всего лиш ь опытом, столь ж е  не р е
ш ающ им, как и все предпринятое в этом  отнош ении ещ е 
в X V III веке Н. И. Новиковым и отчасти Ф. Эминым, М. Чул- 
ковым, В. Левш ины м и другими.

В чем ж е  заклю чались основны е трудности А. Ф. С м ирдина, 
как издателя? Н а этот вопрос отвечает автор статьи «И з восп о
минаний старого книгопродавца», появивш ейся в 1899 году. 
Он пишет; «Смирдин не был достаточно обр азован  и потому  
не им ел возм ож ности  следить за  развитием общ ественной мысли 
и за  изменениями в сф ер е культуры. Он крепко верил в мнения  
и взгляды  своих старинны х др у зей  и сотрудников, которы е в свое 
время царили почти беспрекословно н ад  вкусом и п отр ебн о
стями публики. Н о  врем ена изменились и все эти Гречи, Б у л 
гарины, Сенковокие, П олевы е и прочие руководители Смирдина  
отош ли на задний план. П оявились новые лю ди и в борьбе  
м еж д у  новым и старым поколением п обеж ден о  было не только  
стар ое поколение писателей и ж урналистов, но и Смирдин, м а 
териально и нравственно связанны й с ними»

Д ел о , разум еется, не только в м алой обр азованности  и зд а 
теля С мирдина. Окончи он все высш ие учебны е заведения, 
сущ ествовавш ие в то время, ем у  все равно бы ло бы не пройти 
мимо Сенковских и Б улгарины х, которы е в начале его и зд а 
тельской деятельности не только «царили почти бесприкословно  
н ад  вкусом и потребностям и публики», но и были в силе р а зд а 
вить к аж дого  неугодного им издателя. Н ем ного удал ось  бы 
напечатать А. Ф. С м ирдину, сделайся  он ср азу  открытым в р а
гом Булгарины х и Сенковских!

Н иколай I ж есток о расправился с  Пуш киным и Л ер м о н 
товым —  они были убиты на дуэл я х , подготовленны х в Третьем  
отделении, с Белинским, которого только см ерть сп асл а  от ж а н 
дар м ов , с Гоголем, загнанны м условиями р еж им а в м ел ан хо
лию  и мистику. Вспом ним , какой крестный путь прош ел издатель  
прогрессивного «С овременника» поэт-дем ократ Н. А. Н екрасов. 
Сам Смирдин великолепно поним ал трудность своего п о л о ж е
ния, но искал вы хода из него не в разры ве с лагерем  «ж ур н ал ь 
ного триумвирата», а в попы тках примерения враж дую щ и х сил 
литературы . В первом ж е  своем  наи более крупном и здател ь
ском начинании —  двухтом ном  сборнике «Н овоселье» (1833  —  
1834), на сам ом  обеде , устроенном  для  литераторов по случаю



пер еезда его библиотеки и книж ного магазина в новое п ом е
щ ение на Н евском, он сдел ал  опыт объединения писателей  
разны х направлений.

Мы у ж е  зн аем , что из этого  опыта ровно ничего не вышло. 
Н е только обн аруж и л ся  антагонизм ср еди  петербургских л и те
раторов, присутствовавш их на о б ед е , но, по словам Н. Б а р су 
кова «Э го  пирш ество произвело в М оскве неприятное впечат
ление. В нем усмотрели «сою з петербургской литературы »  
и П огодин р а ссуж дал  с Аксаковыми «о необходим ости оп п о
зиции...»

Сами сборники «Н овоселье» вышли необы чайно пестрыми  
по своем,у содерж ан и ю . Н ар яду с произведениям и П уш кина, 
Гоголя, Ж уковского, В язем ского, Кры лова, Бараты нского, 
в них былн напечатаны стихи и проза Б улгарина, Греча, Сен- 
ковского, Х востова, Ш иш кова, бар . Р о зен а  и других. Ц ен тр ал ь
ное м есто в критической части сборника заним ал ф ельетон  
Сенковского «Больш ой вы ход у сатаны », с  остроумны ми, но 
соверш енно беспринципными нападкам и на ряд писателей.

Гоголь, который участвовал в «Н овоселье» впервые н апеча
танной «П овестью  о том, как поссорились Иван Иванович  
с И ваном  Н икифоровичем», писал П огодину 20-го  ф евраля  
1833 года: «Ч итал ли ты см ирдинское «Н овоселье»? К ниж ица  
уж асная: человека м ож н о уколотить. Д л я  меня она зам ечател ь
на тем , что здесь  в первый раз показались в печати такие 
гадости, что читать мерзко. Прочти Б р ам беуса: сколько тут 
п подлости и вони и всего»

О сам ом  Смирдине Гоголь п озж е в пушкинском «С оврем ен
нике», в статье «О движ ении ж урнальной литературы », отзы 
вался весьма полож ительно.

Больш инство других современников оценили сборники  
чрезвы чайно высоко. Белинский назы вал «Н овоселье» «л уч 
шим русским альм анахом », хотя и «не свободны м от плохих  
статей».

Внеш не сборники были изданы  зам ечательно. Н а обл ож к ах  
их даны  литограф ированны е и зобр аж ени я  помещ ения би бл и о
теки С м ирдина и его книжной лавки на Н евском. Н а заглавны х  
листах напечатаны  гравированны е и зобр аж ени я торж ественного  
о б ед а  у С мирдина и внутреннего вида его книжной лавки. Н а  
первой картинке, рисованной А. Брюловы м и гравированной  
С. Галактионовым, во главе стола и зобр аж ен  Крылов, рядом  
с ним стоит С мирдин, сидят Х востов и Пуш кин. Н ал ево  от  
Кры лова —  с  бокалом  Греч, сидят Ш аховской и Б улгарин. 
П оп адаю тся  экземпляры , в которых Х востов и зобр аж ен  со  зв е з 
дою  в лацкане. Э ту зв е зд у  почем у-то запретила цензура и в о б 
щ ем тир аж е сборника Хвостов и зобр аж ен  без знаков отличия.

Н а второй картинке, рисованной А. Сапожниковы м и гр а
вированной те.м ж е  Галактионовым, показан внутренний вид  
смирдинской лавки. Н аправо Пуш кин разговаривает с В язем -
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ским. З а  конторкой Смирдин беседует  с Сенковским, налево, 
с пачками книг, главный приказчик Смирдина —  Ф. Ф. Ц ветаев.

К  первом у тому, кром е этого, прилож ены  ещ е пять и лл ю 
страций, рисованны х и гравированны х лучш ими м астерам и.

И нтересны е сообр аж ен и я  по поводу выпуска этих сборников  
вы сказы вает А. Старчевский в «В оспом инаниях литератора»: 
«Сенковский начал готовиться к вы пуску в будущ ем  1834 году  
первой книжки «Библиотеки для  чтения», но чтоб поднять на 
ноги всю публику, задум ал  предварительно выпустить сборник  
«Н овоселье» , который д о л ж ен  был наглядны м обр азом  п о зн а 
комить ее  с тем, что ее  ож и д ает  в будущ ем . «Н овоселье» за т ея 
но бы ло Сенковским как будто  по поводу переведения книж ного  
м агазина С м ирдина от С инего м оста на Н евский проспект. 
П ослали  Смирдина бить челом п ер ед  всеми известны ми наш ими  
литераторам и и просить у  них статей для  его сборника « Н о в о 
селье». П оявление «Н овоселья» произвело ф урор. Д ей ств и 
тельно, в нем было столько прекрасны х статей, что появись оно  
в наш е время —  успех был бы гром аден».

Д а л е е  Старчевский сообщ ает , что «охотников подписаться  
на новое издание «Б иблиотека дл я  чтения» появилось у  С м ир
дина такое м нож ество, что дл я  водворения поряка в толпе  
потребовалось вм еш ательство полиции»

Так зар оди л ся  ж ур н ал  С м ирдина «Б иблиотека дл я  чтения», 
сы гравш ий огром ную  роль не только в развитии русской ж у р 
налистики, но и в не р аз отмеченной выше проф ессионализации  
труда писателей и ж урналистов.

С лож ны  были взаим оотнош ения м еж д у  издател ем  С м ирди
ным и редактором , вдохновителем  и инициатором ж ур н ал а  
«Б иблиотека для чтения» —  Сенковским.

С овременники рассказы ваю т, что «О. И. Сенковский, присо
ветовавш ий Смпрдину издавать ж ур н ал  «Б иблиотека для  
чтения» в 1834 году не пользовался располож ением  С м ирдина, 
вследствие того, что обращ ался  с ним как-то грубо: входил, 
наприм ер, в м агазин и разговаривал со Смирдиным не сним ая  
шляпы, не дав ал  при посетителях руки и вообщ е д ер ж а л  себя  
неприлично» 2®.

4 о , конечно, не манера поведения Сенковского, странная  
при его европейском образовании, в озбуж дал и  м еж д у  этими  
двум я лю дьми взаим ную  антипатию. Д е л о  заклю чалось в том , 
что С мирдин зн ал  точную  цену «Б ар он у  Б р ам беусу» , а С енков
ский, повндимом у, чувствовал внутреннее противодействие со  
стороны  С мирдина его беспринципной политике.

О тню дь не ср азу  Смирдин отдал  «Б иблиотеку для чтения» 
в полное и бесконтрольное владение Сенковского. Ц ен зор  Н и 
китенко в своем «Д невнике» зап и сал  10-го января 1834 года  
такой эпизод: «К огда Смирдин вы бирал для  своего ж ур н ал а  
редактора и не знал ещ е к ком у обратиться, является к нем у  
П авел  П етрович Свиньин и, именем министра народного про-

3  Н ик. С м и рн ов-С окол ьск и й  33
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свещ ения, объявляет, что он назначен последним в редактора. 
Н а этом  пока и остановилось дел о.

Н есколько дней спустя С м ирдину понадобилось быть у  м и
нистра.

—  К то ваш  редактор? —  спросил его тот.
—  Э то ещ е не реш ено, ваш е вы сокопревосходительство, н а  

(Свиньин...
—  Ч то, что,—  прервал его министр,—  неуж ели ты хочеш ь  

вверить сцон ж урнал этом у п... и л...? Д л я  меня все равно, кого  
ты не избереш ь; это твое дел о . Н о, я дум аю , что ж ур н ал  твой  
ум рет, не родясь, как только публика узнает, что редактором  
его избран Свиньин.

Смирдин что назы вается остолбен ел . О казалось, что почтен
ный литератор просто хотел надуть его и недаром  торопил з а 
ключением условий после того, как объявил, что послан мини
стром . К  счастью , контракт еш е не был подписан».

Э п и зод  сам  по себе  анекдотичен, но он достаточно рисует  
тяж кое п олож ение С м ирдина, как издателя. Ж ел ая  как-то  
нейтрализовать сам одавлею щ ее влияние С енковского С мирдин  
приглаш ает в соредакторы  Н . И. Греча, а на второй год  и зд а 
ния И вана А ндреевича К ры лова, но ни тот, ни другой  не сум ели  
сколько-нибудь помочь дел у . Т ем перам ент и разносторонняя  
талантливость С енковского, как ж ур н али ста и организатора, 
п обедили все препятствия и он сдел ал ся  полновластны м р асп о
р ядителем  «Б иблиотеки для  чтения». Д а ж е  препоны, чинимые 
ем у  на первых порах, как поляку, со  стороны  Третьего о т д ел е
ния, были им в конце-концов преодолены .

Ч то оставалось делать С м ирдину —  издателю ? М нение Г о
голя, что С мирдин, доверивш ись Сенковскому, «поступил  
несколько неосмотрительно», и что «успевш и соединить для  
своего  издания такое м нож ество литераторов, он д о л ж ен  был 
предоставить их су д у  избрание редактора», —  было мнением  
явно идеалистическим

И здател ь  сосредоточил св ое  внимание на привлечении  
к участию  в ж ур н ал е лучш их сил литературы , надеясь на 
«объ еди нен и е» писателей. В первый год  эт о  ем у удал ось  
н «Б иблиотека дл я  чтения» блистала именами П уш кина, Ж у 
ковского, Бараты нского, Д ен и са  Д ав ы дов а , К ры лова, Я зы кова  
и многих других. Н о у ж е  со второго года  сущ ествования ж у р н а 
ла эти писатели начали постепенно оставлять его, напуганны е  
и беспринципным направлением ж ур н ал а  и бесцерем онностью  
р едактора С енковского, расправлявш егося с чуж ими сочинения
ми, как со своими собственны ми.

Н а д о  отдать д ол ж н ое Б ар он у Б р ам беусу , что с  точки 
зрения привлечения интереса к ж ур н ал у  с о  стороны читателей, 
а сл едовательно и увеличения числа подписчиков, доходи вш и х  
д о  пяти-ш ести тысяч (неслы ханной дл я  того времени ц иф ры ), 
он вел д ел о  блистательно.



Белинский, неоднократно анализирсвавш ий причины небы 
валого усп еха см ирдинского ж ур н ал а , приш ел к следую щ им  
выводам:

«В сяком у известно, —  писал он, —  что этот ж ур н ал  основан  
книгопродавцем, который приобрел у публики больш ую  д о в е
ренность, и приобрел по справедливости , по заслуге; всякому  
известно, что этот книгопродавец ведет торговлю  больш ую  и, 
следовательно, в состоянии дел ать  больш ие обороты  и пускать
ся в важ ны е предприятия; это  обстоятельство ручалось за  ис
правный вы ход книжек, за  их типограф ическое достоинство, за  
хорош ую  и честно выполня’ем ую  плату сотрудникам  ж ур н ал а».

Второй причиной усп еха  «Б иблиотеки дл я  чтения» Б елин
ский считал «участие почти всех знам енитостей наш его письм ен
ного мира, эти имена, вы ставленны е в програм м е и на обертках  
«Библиотеки», как зал ог того, что вся литературная дея тел ь
ность д ол ж н а  сосредоточиться в одном  издании, чего никогда  
не бы вало, о чем сам ая  мысль всегда казалась несбы точною  —  
какая приманка для  наш ей доверчивой публики!»

«П р авда, —  оговаривается дал ьш е Белинский, —  некоторые 
из авторов, имена которы х двен адц ать  раз в год повторялись  
на обертках ж ур н ал а , не подарили его ни одной статьею ; 
правда, некоторые из знам енитостей  сош ли с обертки, к нема- 
■тому вреду-репутации ж ур н ала; правда, и половина оставш их
ся н.мен, при втором годе совсем  исчезла с обертки; правда, 
больш ая часть этих знам енитостей  была совсем  не знам енита, 
и м еж д у  этими знам енитостям и многие были сделаны  на ско
рую  руку, ради предстоящ ей потребности, многие незнаменито- 
сти были произведены  в знам енитости , произведены  сам им  этим  
ж ур н ал ом , ради предстоящ ей нуж ды ...»  О днако, все эт о  у ж е  не 
являлось помехой для  распространения ж ур нала. « Д е л о  было  
сделан о, —  пишет Белинский, —  а русский человек вообщ е  
сговорчив, и в литературны х д ел а х  за неустойкой не гонится, 
если вы исполнили хоть часть условий...»

П оследней  причиной усп еха  «Библиотеки для  чтения» но 
мнению  Белинского была беззастен чи вая  или, как он назы вал, 
«бессты дно-сам охвальная» реклам а, которую  дел ал а  ж ур н алу  
газета «С еверная пчела» Б улгарина и Греча.

В воздействии этой  рекламы  трудн о сом неваться. В те годы  
влияние «С еверной пчелы» на средн и е круги читателей бы ло  
весьма значительным. М ного п озж е Д . Д . М инаев писал: 

« В о ж д я  «П челы » Р оссия  знала  
В чертогах пышных и в избе,
И по су б б о т а м  изны вала  
При виде букв «Ф ита» и «Б».

В качестве ещ е одного  прим ера м ож н о припомнить эп и зо д  с  
романом  Л ерм онтова «Г ерой наш его времени». Н апечатанны й  
в 1840 году  роман, несм отря на восторж енны й отзыв Б елинско
го, расходился туго. С ущ ествует версия, что бабуш ка Л ер м он 



това, ж ел ая  сделать внуку 1ф иятное, без его ведом а, конечно, 
послала Б улгарину экзем пляр ром ана, в который влож ила пять 
сотенны х ассигнаций. Ф аддей  Венедиктович нем едленно тиснул  
в своей «П челке» хвалебную  статью , после которой «Герой  
наш его времени» был расхватан  и через год потребовал второго  
издания. В озм ож н о на этот случай нам екал п озж е и Б ел и н 
ский, назвавш ий рецензию  Б улгарина «купленным пристра
стием » 32.

В не всякого сомнения, что эт о  ж е  «купленное пристрастие»  
пом огало усп еху  «Библиотеки для чтения».

Бы ла, однако, ещ е одна причина, которая, дум ается , являет
ся весьма важ ной.

«...Тайна постоянного успеха  «Б иблиотеки» заклю чается  
в том, —  писал Белинский в цитировавш ейся выше статье,— 
что этот ж ур н ал  есть по преим ущ еству ж ур н ал  провинциаль
ный».

«П р едставьте себе  сем ейство степного помещ ика, сем ейство  
читаю щ ее все, что ем у попадется, с облож ки д о  облож ки; ещ е 
не усп ел о  оно дочитаться д о  последней  облож ки, ещ е не успело  
перечесть где принимается подписка и оглавление статей, 
составляю щ их содер ж ан и е ном ера, а у ж  к нем у летит др угая  
книж ка, и такая ж е  толстая, такая ж е  ж ирная, такая ж е  бол т
ливая, словоохотливая, говорящ ая вдруг одним и нескольки.ми 
язы ками. И, в сам ом  дел е, какое разнообразие! - - Д очка читает  
стихи гг. Ерш ова, Гогниева, Струговш икова и повести гг. З а 
госкина, Уш акова, П анаева, К алаш никова и М ассальского; 
сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Т им оф еева  
н повести Б арона Б р ам беуса; батю ш ка читает статьи о д в у х 
польной и трехпольной систем ах, о  разны х сп особах удобр ен и я  
зем ли , а матуш ка о новом сп особе  лечить чахотку и красить  
нитки; а там ещ е остается для ж елаю щ их критика, л и тер атур 
ная летопись, из которых м ож н о черпать горстями и пригорш 
нями готовые (и часто умные и острые, хотя редко сп р ав едл и 
вые и добросовестны е) суж дения о соврем енной литературе; 
остается пестрая р азн ообр азн ая  смесь; остаю тся статьи ученые 
и новости иностранны х литератур».

П ри всей тонкости издевки Б елинского, нельзя не сделать  
вы вода, что завоеван и е «Б иблиотекой для  чтения» новых к а д 
ров читателей —  неоспорим ая засл уга  этого ж ур н ала. Б ел и н 
ский и сам  говорил; «Если бы я стал утверж дать, что «Б и бл и о
тека» ж ур н ал  плохой, ничтожный, это значило бы смеяться н ад  
здравы м  см ы слом  читателей и н ад  самим собой».

Новый читатель заявлял о своем  сущ ествовании реш итель
но и громко. Книж ны е лавки были постоянно полны пок уп ате
лями. В них стали показы ваться аристократы и лю ди высш ей  
администрации, д о  того времени в руки не бравш ие р усских  
книг, зим ой появлялись помещ ики, покупавш ие за р аз горы  
книж ного товара, ср еди  покупателей в больш ом количестве



зам елькали разночинцы, перестали бояться заходить в кн и ж 
ные лавки представители трудящ егося  лю да.

«Б иблиотека для  чтения», при всей реакционности своего  
направления, приучала читателей к чтению ж ур н ал ов  и в этом  
см ы сле проклады вала дор огу  и будущ ем у пуш кинскому « С о 
временнику», и перенявш ем у его п озж е Н екрасову, который  
вм есте с Белинским, а ещ е п о зж е с Черныш евским и Д о б р о л ю 
бовы м, сдел ал  и «С овременник» и «О течественны е записки» ор 
ганам и передового общ ества сороковы х и более поздних годов.

Н о, если редактора «Б иблиотеки для  чтения» Сенковского  
м ало беспокоил о т х о д  от ж ур н ал а  лучш их представителей ли
тературы  и вполне устр аивал  пока ещ е невзыскательны й вкус 
главным обр азом  провинциального читателя, то бол ее д а л ь н о 
видный Смирдин прилагал все усилия к тому, чтоб не об о р в а 
лась окончательно связь  с  представителям и подлинной, вы со
кой литературы .

В см ертельное беспокойство его повергло ж елан и е П уш кина  
издавать свой собственны й ж ур н ал  «Современник». Он п о б е
ж ал  отговаривать поэта от этого  намерения. Сам Пуш кин  
в письме к Н ащ окину пишет: «Д ен еж н ы е мои обстоятельства  
плохи. Я принуж ден был приняться за  ж урнал. Н е ведаю  как 
ещ е пойдет. Смирдин у ж е предлагает  мне 15.000 что б я от 
св оего  предприятия отступился и стал бы снова сотрудником  его  
Библиотеки. Н о хотя это бы ло бы и вы годно, но не могу на то  
согласиться. Н о Сенковский такая бестия, а Смирдин такая  
д у р а , что с ними связы ваться невозм ож но»

Н о «дурой» С мирдин только казался. Сметливый от приро
ды , он ещ е в 1835 году  задум ы вал  создать  противовес клике 
С енковского —  Б улгарина —  Греча, все более опуты вавш ей его  
д ел о , разорявш ей его своим и алчными аппетитами.

Смирдин ищ ет новых соратников. В 1834 году  правитель
ством  был закры т ж ур н ал  Н . А. П ол евого  «М осковский т ел е
граф ». О ф ициально он был закры т за отрицательную  рецензию  
П ол евого на представление ура-патриотической пьесы К уколь
ника «Р ук а  всевы ш него отечество сп асла». П ьеса понравилась  
Н иколаю  I и он наградил автора крестом, одноврем енно р асп о
рядивш ись запретить ж ур н ал , осмеливш ийся не согласиться  
с его  вкусом.

С овременники острили по этом у поводу:
«Р ука всевыш него три дел а  соверш ила:
О течество сп асла, поэту крест дал а  
И  П ол евого  задуш и л а...»

Н о, разум еется, рецензия П ол евого  была только внеш ним  
поводом  к закрытию его ж ур н ал а . П олевой считался п рогрес
сивным ж урналистом  и его «М осковский телегр аф » был у ж е  
д а в н о  обречен на гибель.

С закры тием ж ур н ал а  П олевой  оказался  в труднейш ем  
полож ении. Смирдин вы зы вает его в П етербург, поселяет у  с е 



бя в д о м е и реш ает откупить у Б улгарина и Греча газету  « С е
верная пчела» и ж ур н ал  «Сын отечества», мечтая сделать  
П ол евого  редактором  обоих органов.

И з затеи  этой ничего не вышло, так как Булгарин и Греч, 
взяв огромны е суммы со С м ирдина за  переуступку издания, 
сум ели  воспротивиться назначению  П ол евого редактором . Г а зе 
та п о-п реж н ем у осталась под редакцией Булгарина и через 
некоторое время Смирдин, заплатив пять тысяч рублей н еустой 
ки и потерпев немалые убытки на издании, отдал газету  о б р а т 
но Б улгарину. Н а ж ур н ал е «Сын отечества» Смирдин т о ж е  
потерял крупные суммы. П риш лось уплатить и П ол евом у за  
всю эт у  неудавш ую ся операцию .

И мя Смирдина как издателя значилось на газете «С еверная  
пчела» всего только один 1838 год, а на «Сыне отечества» годы  
1838 (в этот год ж ур н ал  назы вался «Сын отечества и С евер 
ный архив») и 1839, а на пятом том е (сентябрь —  октябрь)
1840 года —  оно такж е исчезает. В тексте появляется зам етка  
о  том, что права на издание передаю тся  Смирдиным Сенков- 
скому. Так закончилась попытка Смирдина хотя бы частично  
пош атнуть влияние «ж урнального триум вирата».

О том, какая атм осф ера воцарилась в сам ом  «ж урнальном  
триум вирате» с  приобщ ением к нем у П олевого, рассказы вает
В. А. В л адиславлев  в письме к А. Я. С торож енко 5-го мая  
1838 года: «Г лавное лицо в литературе - - это книгопродавец  
Смирдин. У него на откупу С енковский, Греч, Булгарин и П о 
левой. П оследний в звании р едактора «Сына отечества» и л и 
тер атур ного отделения в «С еверной пчеле». Н есм отря на одного  
хозяина, приказчики ссорятся м еж д у  собой  следую щ им  о б р а 
зом: Сенковский со всеми, Греч с  Сенковским, Б улгарин с П о 
левым, П олевой с Булгарины м и Сенковским. П о  последним  
сл ухам  П олевой изгоняется из этой касты за ссору с Б у л га 
риным»

С л едует  к том у ж е  отметить, что напуганный сваливш ейся  
на него «царской немилостью » и закры тием «М осковского т ел е
граф а», П олевой с первых ж е  ш агов начал усер дн о  «и сп р ав
лять» свою  репутацию , обн ар уж и вая  самы е «вер н оп оддан и че
ские» тенденции.

Я сно, что в таком новом своем  качестве П олевой был у ж е  
неинтересен и С мирдину. В 1839 году  Смирдин дел ает  п о с л е д 
нюю попытку объединения всех русских литераторов в одном  
издании, мечта, которая не оставляла его д о  последних дней  
ж изни.

О н приступает к изданию  десятитом ного сборника «С то р ус
ских литераторов», изданию  неслы ханном у по роскош и и р а з 
м аху. В к аж дом  томе, ф орм атом  почти в четвертую  дол ю  листа, 
свыш е 800  страниц текста, десять гравированны х портретов  
авторов, десять гравированны х иллю страций к их п р ои зв еде
ниям. Внеш не каж ды й том —- обр азец  типограф ского искусства.
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и  опять Смирдин п адает ж ертвой неосущ ествимости этой  
своей идеи: вм есто объединения всех русских литераторов, 
у него получилось уж асаю щ ее по безвкусице соседство П уш кина  
и Б улгарина, Кры лова и М аркова, Зотова и Д ен и са  Д авы дова.

В озд а в а я  д ол ж н ое С м ирдину как издателю , анализируя  
и высоко оценивая все его заслуги , Белинский бесп ощ адн о о б р у 
ш ился на эту  его затею . Р ец ен зи руя  третий том «Ста русских  
литераторов», выш едш ий у ж е  в 1845 году, Белинский д ел а ет  
такой арифметический подсчет помещ енны м в трех том ах ста- 
тья.м и портретам: «В  первом том е два портрета соверш енно  
лиш ние и неуместны е (гг. Зотова и С виньина); при двух порт
ретах (гг. А лександрова и М арлинского) плохие статьи. В о  
втором: три портрета (гг. К ам енского, Веревкина н М асальск о
го) соверш енно излиш ние и неуместны е; четыре портрета  
(гг. Б улгарина, Загоскина, П ан аева и Ш иш кова) зап оздалы е, 
ва исклю чением Кры лова, девять портретов с плохими статьями. 
В третьем: четыре портрета (гг. О бодовского, М ятлева, Б еги 
чева и М аркова) лиш ние и неуместны е; три портрета (гг. Г р е
ча, Х мельницкого и У ш акова) зап оздалы е; при восьми п о р т р е
тах плохие статьи. Итого: из тридцати портретов, девять  
лиш них и неуместны х, восемь зап оздалы х; из тридцати с л и ш 
ком статей, слиш ком девятнадцать плохих (считая за одн у  
статью  пять стихотворений г. Бенедиктова и за  одн у ж е  ст.ятью 
десять стихотворений г. М я т л ев а). Х орош ий итог!»^".

В рем я написания этой рецензии совпал о с врем енем , когда  
и просты е бухгалтерские итоги деятельности  Смирдина были  
у ж е  не в его пользу. Н а третьем том е «Ста русских л и тер ато
ров» и здан и е закончилось крахом. Д о  этого весьма зн ач и 
тельную  бреш ь нанесла история с «Энциклопедическим лексико
ном», лопнувш им благодаря интригам конкурентов, из к ото
рых главным был А дольф  П лю ш ар. Склады  Смирдина л ом и 
лись от напечатанны х и дав н о  у ж е  туго распродаваем ы х книг. 
В се его им ущ ество было за л о ж ен о  и п ер езалож ен о. И зд ател ь 
ская маш ина ещ е работала по инерции. Н а рынок вы брасы ва
лись все новые и новые книги, на титульны х листах которы х  
значится, ставш ая у ж е  привычной, марка «И здатель  А лександр  
С мирдин».

Н у ж д а я сь  в деньгах, Смирдин д ел а ет  наезды  в М оскву, сбы 
вая там  по деш евке книги. Он ш ироко кредитует книгопродав- 
цов, д а ет  им неслы ханны е льготы, надеясь как-то ож ивить  
книж ную  торговлю . Н о д ел а  все х у ж е  и хуж е... Л опаю тся  кни
готорговы е и издательские фирмы, дел ая  список деби торов  
С м ирдина ничего не стоящ им списком.

Н адвинувш ийся общ ий экономический кризис в корне п о д о 
рвал книж ную  торговлю  в стране. Годы ж изни С м ирдина, 
начиная с 1840-го и д о  сам ой  смерти в 1857-ом —  это годы  
борьбы  с разорением  и долгами.



4. С М И Р Д И Н  —  Б И Б Л И О Г Р А Ф

В о т д ел е рукописей Государственной библиотеки С С С Р им е
ни В . И. Л енина хранится письмо А. А. С мирдина (сы на) 
к М . П . П огодину от 28-го  октября 1857 года. В этом  письме 
сын С мирдина пишет: « ...П реклонны е лета и горестны е об ст о я 
тельства давн о у ж е  убивали здор овье отца. Смерть моей м ате
ри в конце прош лого года была реш ительным удар ом  для  
больного старика. Н о  всего зам ечател ьнее то, что д о  последней  
минуты ж изни батю ш ка не терял охоты к деятельности и про
д о л ж а л  свой труд по том у п редм ету, страсть к котором у была 
причиной его счастья, известности, страсть сам оотвер ж ен н ая  
и великодуш ная. Я м огу засвидетельствовать это, как сы н, как 
член сем ейства, потерпевш его м ного н уж д  и лиш ений. Труд, 
о котором я говорю —  есть составление каталога русских книг: 
бол ее двадцати  тысяч карточек изготовлены  были отцом моим, 
некоторы е из них написаны  у ж е  на предсм ертном  одр е»

Э то письмо противоречит утверж дению  В. Г. Белинского, ко
торый в рецензии на «Р осп и сь  российским книгам дл я  чтения из 
библиотеки А лександра С м ирдина» писал: «г. С м ирдину при
ш ла счастливая мысль —  издать полный к аталог своей  огр ом 
ной библиотеки; но для  осущ ествления этой мысли он мог  
только пож ертвовать капиталом ...»

Э то не верно. Н е только одним  «капиталом » пож ертвовал  
С мирдин для создан и я знам енитой «Р осписи» своей  библиотеки.

В есьм а распространенное у б еж д ен и е , что составителем  этой  
«Росписи» является библиограф  В. Г. А настасевич, совсем  не- • 
точно.

К ром е процитированного выше письма сы на С мирдина, 
имеется р яд  и других указаний, что владелец  библиотеки  
А. Ф. Смирдин лично заним ался  библиограф ическим  трудом , 
лично принимал са м о е  бл и ж ай ш ее и главнейш ее участие в с о 
ставлении ее печатного каталога.

В «П осреднике печатного дел а»  за  1892 год, в статье 
А. Д . Бочагова, посвящ енной 35-летию  с о  дня смерти  
А. Ф. Смирдина, сообщ алось; «С луж а ещ е у  П лавильщ икова,



он пом огал А настасевичу докончить сопиковский «Опыт б и б 
лиограф ии», а затем  в течение долги х лет р аботал са м остоя 
тельно, исправляя и дополняя т р уд  С опикова. Р а б о т у  свою  
А лександр Ф илиппович окончил в 1828 году  и и здал  под и м е
нем «Р оспись российским книгам для  чтения из библиотеки  
А лександра Смирдина».

Н а близкое личное участие в составлении «Росписи» сам ого  
С м ирдина указы вается и в статье В . Грекова в «Р усском  б и о 
графическом словаре». Н аконец , в восьмой книге сборников  
«Звенья» (М ., 1950) опубликовано письм о дочери С м ирдина —  
Елизаветы  Александровны  В ерховской (по м у ж у ) от 25-го ап
реля 1867 года , в котором  он а  у ж е  прям о вступается за  отца, 
как за  составителя «Р осписи». О бр ащ аясь  в К ом итет л и т ер а
турного ф он да за вспом ощ ествованием , дочь Смирдина пишет; 
«П осп еш аю  довести  д о  ваш его сведения, что обш ирная си с т е 
матическая роспись книгам, как известно ваш ем у п ревосходи 
тельству, изданная отцом моим, приписы ваемая единственно  
покойном у А настасевичу, напротив того, как известно н ек ото
рым близко знавш им отца м оего  литераторам , например  
Б. М . Ф едорову, составлялась по мысли и преим ущ ественно  
трудам и отца м оего, по собственны м его карточкам, участие ж е  
приглаш енного им библиограф а г-на А настасевпча, ограничи
валось проверкой их и точнейш им распределением ; во всяком  
сл уч ае г. А настасевич не м ож ет  быть признаваем  единственным  
составителем  сей  росписи, послуж ивш ей, м ож н о сказать, о с н о 
ванием дл я  библиограф ических сведений  и ключом к истории  
русской словесности, д а ж е  имени г. А настасевича на росписи  
не значилось, а напротив того, напечатана она от имени отца  
м оего, давш его к ней мысль, м атериалы , сообр аж ен и я  и все 
пособия и средства, но доверивш его т р уд  свой проверке г. А н а 
стасевича, как лю бителя и знатока библиограф ии. Относить  
эт у  роспись к одн ом у г. А настасевичу и отстранять от нее имя 
отца м оего значило почти т о ж е, что в д ел е  изобретения п ар о
ходства и ж ел езн ой  дороги относить все к трудам  исполнителен  
мысли Ф ультона и У айта».

Ц итируем ы е материалы  (а  я у б еж д ен , что при специальны х  
розы сканиях их м ож н о найти го р а зд о  больш е) отню дь не при
н ад л еж ат  н каким-либо новым «откры тиям» и долж ны  быть 
хор ош о известны  литературоведам  и библиограф ам . Тем более  
удивительна та настойчивость, с  какой не только до р ев о л ю 
ционные, но и наш и советские литературны е исследователи  
безоговорочн о приписывали составление «Росписи» В . Г. А н а 
стасевичу, начисто отм етая какое-либо участие в ней, кроме 
чисто-издательского, сам ого С мирдина.

Так, б ез  каких-либо оговорок, значится составителем  
«Р осписи» В. Г. А настасевич в примечательной работе со в е т 
ского ученого Н. В . З д обн ов а  «И стория русской библиограф ии  
д о  начала XX века», причем в ней ск азан о д а ж е , что «Роспись»
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В. А . П л а в и л ь щ и к о в а .

С мирдина поставила имя А настасевича рядом с именем Сопи- 
кова».

В есьм а осторож ную  поправку сд ел ал а  М. В. С окурова в 
своей книге «О бщ ие библиограф ии русских книг граж данской  
печати» (Л ., 1956). Она пишет: «Роспись» вышла анонимно. 
В составлении ее, к роне В. Г. А настасевича, возм ож но, прини
мали участие Ф. Ф. Ц ветаев, А. Ф. С мирдин, а в р едактир ова
нии так ж е Д . И . Языков».

О днако и в книге М. В. С окуровой в библиограф ическом  
описании «Росписи» С мирдина значится «составитель Василий  
Григорьевич А настасевич». Это ж е  неоднократно утвер ж дается  
и в предисловии к книге, написанном  проф. П . Н. Берковы м.

Только в «Х рестом атии по русской библиотраф ии»  
С. А. Р ей сер а  (М ., 1956) «Р оспись» С м ирдина хотя и бы ла от
несена такж е к трудам  В. Г. А настасевича, но все ж е  с такой  
оговоркой: «С оставителем  «Р осписи» Смирдина традиционно  
считается А настасевич. О днако ■ в неизданной работе



м .  А. Б рискм ана это привычное представление Подвергнуто  
сер ь езн ом у пересм отру. П оскольку вопрос не м ож ет считаться  
реш енны м окончательно, сохраняем  «роспись» С мирдина в у с т а 
новивш емся десятилетиями м есте».

Р а б о т а  М . А. Брискм ана пока ещ е не известна (она печа
тается В сесою зн ой  книжной п ал ат ой ), но она подвергает сом н е
нию авторство В. Г. А настасевича, покояш ееся на таких о сн о 
ваниях, как «установивш ееся десятилетиями место», «т р ади 
ционность» и «привычное представление». Э ту р аботу  нельзя не 
приветствовать.

Становится ясным и сом нение Н. В. З д обн ов а , написавш его, 
что ем у  «Н епонятно лишь, почем у А настасевич в этой росписи  
(т. е. в «Р осписи» Смирдина —  Н. С .-С .) отказался от основной  
классиф икационной схемы, примененной им в «Р осписи» П ла-  
вилы цикова».

Д а  А настасевич м ож ет быть и не отказался бы. О тказался  
Смирдин, возглавивш ий новое описан и е п ринадл еж ащ ей  ем у  
библиотеки. О тсю да разны й почерк и все различия м еж д у  
«Р осп и сям и » П лавильщ икова и С м ирдина.

В овсе не значит, что гр ом адная  р абота по составлению  
«Р осписи» проделана Смирдиным единолично. Е м у помогали, 
д а  он и не стеснялся просить этой помощ и. Р ец ен зен т  «М осков
ского телегр аф а» писал: —  «С м ирдин, приступая к изданию  
каталога советовался, м еж д у  прочим, и с нами...» з».

Н екоторы й избы ток советчиков, не всегда правильно вы би
раем ы х, н е раз вредил С м ирдину в его начинаниях. О тсутствие  
у него обр азования вселило лю дям , не знавш им Смирдина  
близко, неверие в его способность к самостоятельны м би бл и о
графическим занятиям. Н е принималось во внимание, что м н о
голетнее общ ение Смирдина с книгами и их создателям и  —  
литераторам и не м огло пройти б ессл едн о  для  его развития. 
В этом  отнош ении власть книги огром на. В спом инаю тся слова  
писателя В . Б. Ш кловского, сказавш его как-то одн ом у книго- 
л ю бу-соби р ателю , сум евш ем у ем у  ответить на ряд би бл и огр а
ф ических вопросов: «Теперь я виж у, что не только вы собрали  
книги, но и книги собр ал и  вас...».

В не всякого сом нения, что книги «собрали» А. Ф. С мирдина  
и сделал и  из него не только книгопродавца-издателя, который  
по сл овам  Белинского «произвел реш ительный переворот в 
русской книжной торговле и, вследствие этого, в русской л и те
ратуре», н о  и библиограф а, создавш его  труд, не потерявш ий  
значения д о  наш их дней.

В определ ение Н. В . З д обн ов а , что «им енно роспись С м ир
дина поставила имя А настасевича рядом  с именем Сопикова»  
сейчас са м о е  время внести сущ ественную  поправку: вм есто  
имени А настасевича, который, так  ж е , как и Д . И. Языков, при
нимал косвенное участие всего лиш ь в редактировании « Р о с 
писи»,—  поставить имя сам ого  А лександра Филипповича Смир-



дина, дел ом  ж изни которого эта «Роспись» является. 
У В . Г. А настасевича нем ало собственны х засл уг в русской  
библиограф ии и нет нуж ды  приписывать ем у чуж ие работы .

И  если у ж е  говорить о бл иж айш их помощ никах Смирдина  
по составлению  «Р осписи», то  на первое м есто надо поставить  
известного в то время книж ника Ф едора Ф роловича Ц ветаева, 
ближ айш его сотрудника С м ирдина во всех его мероприятиях.

Ф. Ф. Ц ветаев начал свою  с л у ж б у  у  П лавильщ икова ещ е 
мальчиком и был «ун асл едован »  Смирдиным вм есте с о  всем  
предприятием П лавильщ икова.

У гадав  в нем недю ж инны е сп особности , С мирдин, с момента  
п ер ехода дел а  П лавильщ икова в его руки, дел ает  Ц ветаева  
своим главным приказчиком и заведую щ им  библиотекой.

О бл адая  ф еном енальной памятью  и влюбленны й в книги, 
Ц ветаев  был живым к атал огом , справочной энциклопедией не 
только по отделу изящ ной литературы , но и по всем другим  
отраслям . Он мог указать не только лю бую  книгу от времени  
Л ом он осова д о  вы ш едш ей только вчера, но и все критические 
отзывы о  ней, к огда-либо появивш иеся в периодической печати.

Угрю мого, как и сам  Смирдин, м алообщ ительного Ф едора  
Ф роловича Ц ветаева зн ал  и лю бил весь литературны й П етер 
бург. В се, начиная с П уш кина, д р уж еск и  улы бались ем у, б е с е 
довали  с  ним, наводили у него справки.

Ц ветаев не надолго переж ил С м ирдина. Он умер в 1859 го 
ду . О тмечая его смерть в ж ур н ал е «С овременник» 1859 года, 
И. И. П анаев, знавш ий Ц ветаева лично, счел возм ож ны м  напи
сать, что именно Ц ветаев  составил смирдинскую  «Р оспись».

Э то утверж дение П ан аева  столь ж е  ош ибочно, как и при
писывание авторства «Р осп и си » В. Г. Анастасеви.чу. П ом ощ ь  
с его  стороны  С мирдину несом ненна, но душ ой, организатором  
и главным, фактическим составителем  «Р осписи» своей  би бл и о
теки был сам  Смирдин.

Библиограф ия была его страстью . Он пополнял и исправлял  
свою  «Роспись» д о  последних дней  ж изни, мечтая издать пол
ный общ ий каталог всех русских книг.

И звестны  его слова: «Д отол е я не б уд у  спокоен, пока не 
издам  этой библиограф ии, д о т о л е  не ум ру, пока не напечатаю  
всех русских классиков»

Смерть пом еш ала С м ирдину выполнить все, что он задум ал . 
Н о он сдел ал  очень и очень многое.

«Роспись» С м ирдина, н ар я ду  с  замечательны м трудом  
«отца русской библиограф ии» В. С. Сопикова, ок азал ась  у д и 
вительно ж ивучей. Ч ер ез сор ок  лет после ее  издания др уг  
П уш кина С. А. С оболевский писал, что она остается  « н ео б х о д и 
мой дл я  к аж дого , кто на Р уси  заним ается, или нам еревается  
заним аться чем -либо научным или ли тер атур н ы м »*’.

И у ж е  бол ее чем чер ез сто лет после ее  вы хода, советский  
библиограф  Н. Н. А блов («С оветская библиограф ия», вып. 1



( 18) ,  1940, стр. 59) писал: «И  в наш и дни на рабочих книжных  
полках почти к аж дого  библиограф а, литературоведа и историка  
С С С Р мы часто м ож ем  видеть тот ж е томик смирдинской  
«Р осп и си », иногда подерж анны й за  свою  долгую  трудовую  
ж изнь, но всегда ж ивой и необходим ы й, как незам еним ое по 
своей компактности справочное п особи е при изучении истории и 
путей русской литературы  и науки, отраж енны х в репертуаре  
книг X V III и начала XIX века».

О тню дь не зам еняя труда В. С. Сопикова, смирдинская  
«Р оспись» вы годно отличается тем , что описы вает книги исклю 
чительно «с натуры», в то время, как В. С. Сопиков был вы
н уж ден  часть книг описывать только по каталогам  и реестрам  
книгопродавцев, составлявш их эти реестры  не всегда точно и 
грамотно.

В прочем , у «Росписи» С м ирдина есть свои сущ ественны е 
недостатки, к числу которы х м ож н о отнести, например, откры 
тие некоторы х анонимов и псевдоним ов б ез  указания источни
ков и б ез  указания на то, что книга на сам ом  д ел е  вышла л ибо  
под псевдоним ом , ли бо  б ез  имени автора. Э т о  п ор ож дает  ряд  
трудностей  в пользовании «Росписью ».

Н еоценимы м достоинством  «Р осписи» С мирдина надо счи
тать наличие в ней вспомогательны х указателей  авторов и н а 
званий, даю щ их возм ож ность  бы стро разы скать ту или иную  
книгу. К ак писал С. А. С оболевский, «Роспись» Смирдина  
«едва ли не достигла соверш енства в этом  отнош ении»

И здан а  «Роспись» весьма тщ ательно. К  сож алению , у к а за 
тели авторов и названий в прибавлениях к ней 1829 и 1832 года  
отсутствую т.

Н езначительное количество экзем пляров «Р осписи» С м ир
дин и здал  на лучш ей бум аге и с портретом основателя б и б 
лиотеки В . А. П лавильщ икова, рисованным и гравированным  
К. А ф анасьевы м . Такие экземпляры  «Р осписи» особо  редки.



5. И С Т О Р И Я  Б И Б Л И О Т Е К И  С М И Р Д И Н А

Библиотека Смирдина, основанная В. А. Плавильщ нковы м, 
отпускала книги для чтения на д о м у  всем ж елаю щ им  по п од
писке. Годовая плата была тридцать рублей , а за  м есяц взи м а
лось пять рублей . З а  пользование периодическими ж ур налам и  
в год  н адо  бы ло платить добав оч н о  ещ е двадцать  рублей , за  
.месяц три рубля.

Подписчики оставляли зал ог в р азм ер е 25  рублей , а если  
взятые книги превы нили по стоимости эт у  сум м у, зал ог со о т 
ветственно увеличивался. У словия были не легкими, но, если  
принять во внимание, что П убличная библиотека на дом  книг 
не вы давала, а на покупку их требовались значительны е суммы, 
н адо признать, что деятельность библиотеки С мирдина имела 
нем алое общ ественное значение.

Л ицом  библиотеки являлся печатный каталог ее, или « Р о с 
пись», о которой р асск азан о  в преды дущ ей главе.

Р ассказы вая здесь  о  сам ой  библиотеке, ее  зар ож ден ии , 
дальнейш ем  росте и конечной судь бе , волей-неволей придется  
возвращ аться к этой «Р осписи», так как ее  история и история 
библиотеки переплетаю тся самы м теснейш им обр азом .

П редш ественницей «Р осписи» С м ирдина считается « Р о с 
пись российским книгам для  чтения из библиотеки В. П л авил ь
щ икова систематическим порядком расп олож ен н ая», изданная  
в трех частях в 1820 году. В «Р осписи» П лавильщ икова былн 
описаны  книги, находивш иеся в его личной библиотеке, и зд а н 
ные д о  1819 года. К  этой  «Р осписи» в 1821 году  П лавильщ иков  
и здал  первое «П рибавление», вклю чавш ее книги, поступивш ие 
в библиотеку, изданны е в 1820 году. О дноврем енно вышел в 
свет «У казатель российских и иностранны х писателей», книги 
которы х упом инаю тся в основной «Р осписи» и в первом к ней 
«П рибавлении».

Д а л е е  «П рибавления» сл едовали  еж егодно: в 1821, 1822, 
1823, 1824 и в 1825 годах , причем п осл едн ее вклю чало книги, 
изданны е в 1825 и в начале 1826 года.

Д в а  последних «П рибавления» изданы  у ж е после смерти



П лавпльщ икова. В конце последнего «П рибавления» н апеча
тано: «Сим прибавлением оканчивается систематическая р о с
пись книгам покойного г-на П лавнлы иикова, коих и здан о  по 
сие время шесть, а с полным систем , реестром составляю т  
число 8840  номеров, или званиев». П одписано «А. С.», то есть - -  
А лександр Смирднн.

Библиограф ы  отмечаю т редкость и основной «Росписи»  
П лавильщ икова и в особенности  «П рибавлений» к ней, причем  
ш естое из них считают почти ненаходим ы м . Редкостью  « Р о с 
пись» П лавильщ икова стала у ж е  при С мирдине, что, кстати  
сказать, явилось одной из побудительны х причин ф орсирования  
составления им собственной «Росписи».

К ак известно, основную  «Р оспись» П лавильщ икова, и зд а н 
ную  в 1820 году, составлял приглаш енны й им В. Г. А настасевич. 
Им ж е  было составлено первое к ней прибавление и указатель  
авторов. П оследую щ и е пять прибавлений составляли Смирдин  
и Ц ветаев.

З д есь  н еобходи м о отметить роль и сам ого  В асилия П л а 
вильщ икова в создании  первоначальной «Росписи». Е щ е д о  
приглаш ения В. Г. А насгасевича он сам  не мало потрудился  
над составлением  каталога своей библиотеки.

Д е л о  в том, что «Роспись» 1820 года в действительности  
вовсе не является первоначальны м или первым изданием  печат
ного списка книг, принадлеж авш их В. А. П лавильщ икову. 
Д о  этой «Р осписи» В. А. П лавильщ иков в 1817 году  сам  с о с т а 
вил и напечатал каталог своей библиотеки под названием: 
«Б иблиотека для  чтения, н аходящ аяся  у  С инего моста на углу, 
в д о м е г-ж и надворной советницы  Гавриловой, под №  168» 
(С пб., в тип. В. П лавильщ икова, 1817. 232 ст р .) . К этом у к ата

логу  бы ло и здан о и прибавление, с продолж аю щ ейся  пагина
цией страниц от 233 д о  263. В каталоге бы ло описано всего  
около 3500  названий.

К оличество это, правда, вдвое меньш ее, чем количество  
названий в «Р осписи» 1820 года, составленной В. Г. А настасе-  
вичем, но оно вклю чало лучш ие книги библиотеки В. А. П л а 
вильщ икова.

В р аботах  дореволю ционны х и советских библиограф ов  
(кром е упом янутой ранее статьи Н. Н. А блова) этом у дей ств и 

тельно первоначальном у «эм бриону» ставш ей потом знам енитой  
«Р осписи» Смирдина почти не уделялось внимания. Н е было  
этого  каталога и в больш инстве обш ирны х собраний книг по 
библиограф ии у дореволю ционны х собирателей. А м еж д у  тем, 
как дл я  истории сам ой библиотеки П лавилы цикова-С мирдина, 
так и дл я  истории создания последую щ их «Р осписей» 1820 и 
1828 года  этот, библиограф ически крайне несоверш енный, к а
талог им еет н ем ал оваж ное значение.

Книги в этом первоначальном каталоге располож ены  по 
«азбуч н ом у порядку». О днако «порядок» этот настолько свое-
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обр азен , что стоит привести оглавление этого каталога, даю щ ее  
некоторое представление и о составе библиотеки. О главление  
эт о  такое;

«А вгустина, сочинения.
Виландовы , сочинения.
Вольтеровы, сочинения.
Ж анлис, сочинения.
Ж урналы , еж егодны е, еж емесячны е, еж енедельны е и 

периодические издания.
К арам зина, сочинения.
К оцебу, сочинения.
Л аф онтеновы , сочинения.
М ейснера, сочинения.
Поэмы.
Путеш ествия.
Радклнф , сочинения.
Р уссо , сочинения.
Оказки.
Сочинения разны.х авторов.
Списса, сочинения.
Г-ж и С таль-Гольдстейн, сочинения.
Ф енелона, сочинения.
Ш тиллннга, сочинения.
Э.мина, сочинения.
М едицина.
Экономия.
Театральны е пьесы; драм ы , комедии, оперы, трагедии.
Разны е сочинения, п ринадл еж ащ ие театру».

М еж д у  этими рубрикам и, выделенными по первой букве ф а 
милий авторов, или по первой букве наименования р аздел ов, 
пом ещ ались книги различного содер ж ан и я  у ж е  по первой  
букве заглавия. Так назы ваемы й «немецкий» м етод описания  
книг по сущ ественном у слову (наприм ер, не «С ловарь русскн.х 
суеверий», а «С уеверий С ловари русских») применялся П ла- 
вилыциковым в своем  первом каталоге в весьма редких с л у 
чаях. В «Росписи» 1820 года, составленной В. Г. А настасевичем, 
этот м етод доведен  был составителем  почти д о  абсур да . 
А. Ф. Смирдин в своей «Р осписи» 1828 года начисто отвел этот  
м етод, чем не мало содействовал усп еху  своей работы .

Мы знаем , что основатель библиотеки Василий П л авил ь
щ иков начал собирать книги исключительно для  пополнения  
собственного образования в М оскве, в конце 18-го века, до  
своего  пер еезда в П етербург. Э то бы ло время разгр ом а кн и ж 
ной торговли Н. И. Н овикова, когда перепуганная ф ранцузской  
револю цией Екатерина II тысячами уничтож ала книги. П о ее  
приказу они отбирались у книготорговцев, изы мались из ск л а
дов  и хранилищ . А рхиепископ П латон, котором у бы ло поручено



просмотреть книги, наш ел многие из них «сумнительны ми и 
могуш,ими служ ить к разны м вольным м удрованиям , а потом у  
к забл уж ден и я м  и разгорячению  умов»

Н а П лавильщ икова, как частного собирателя собственной  
библиотеки, правительство почти не обр ащ ал о внимания и он 
сберег многие интересны е книги от уничтож ения, храня их у 
себя  на полках. В его библиотеку вошли все зам ечательны е  
книги 18-го и первой половины 19-го века: книги В ольтера, 
Р уссо , Д и д р о , Д ’А лам бера, п одбор  произведений русских к л ас
сиков, коллекция новиковских изданий, ряд книг, отраж аю щ их  
ф ранцузскую  револю цию  1789 года. В се это усердно собиралось  
библиоф илом  Плавилыциковым.

К огда в 1812 году умер его знамениты й брат, актер и п и са
тель П етр П лавильщ иков, к библиоф илу В асилию  П лавиль- 
щ икову переш ло по наследству в се его богатое собр ан и е книг 
«по театр у», включая такой раритет, как 39 том «Р оссийского  
Ф еатра» с «В адим ом  Н овгородским » Я. К няж нина н многое  
другое.

В 1815 году  в П етербур ге В асилий П лавильщ иков сдел ал  
свою  личную библиотеку одной из первых коммерческих биб-, 
лиотек в России.

Библиотека продол ж ал а непреры вно пополняться лучш ими  
книгами, как новыми, так и п р еж д е изданны ми, и если первый 
каталог 1817 года со  всеми дополнениями включал всего  
3500  названий, то у ж е  новая «Роспись» библиотеки, состав л ен 
ная с помощ ью  В. Г. А настасевича и изданная в 1820 году, 
имела 7009 названий, а вместе с ш естью дополнениям и, из 
которы х два последних былн изданы  у ж е Смирдиным, прием ни
ком П лавильщ икова —  8400 названий.

А. Ф. С мирдин, усерднейш им  о-бразом пополнял библиотеку. 
В его «Р осписи» 1828 года, вм есте с  первыми к ней двум я д о 
полнениями 1829 и 1832 года, описано 12035 названий.

Р азум еется  состав библиотеки по «Росписи» П лавильщ и
кова 1820 года и по «Р осписи» Смирдина 1828— 1832 годов, д а ж е  
если не принимать во внимание значительны х пополнений, 
гож е не абсолю тно одинаков. К акая-то часть книг в см ир дин
ской «Р осписи» отсутствует, очевидно, как «зачитанная», или 
исклю ченная по каким-либо другим  причинам. П оэтом у « Р о с 
пись» П лавильщ икова 1820 года сохраняет, помимо историче
ского значения, и некоторую  практическую ценность.

Так ж е , как и П лавильщ иков, Смирдин пополнял свою  б и б 
лиотеку не только новыми книгами, но н книгами, изданны ми  
п р еж де, почему его «Роспись» д а ет  довольно полную  картину  
всего репертуара русских книг граж данской печати д о  1832 го
д а  включительно. П р одол ж ая  линию П лавильщ икова, Смирдин  
не стеснялся собирать и хранить в своей библиотеке труды  
авторов, одн о упом инание имен которых бы ло стр ож ай щ е з а 
прещ ено цензурой. В его «Росписи», изданной в 1828 году,



ф игурирую т труды декабр истов  К. Ры леева, А. Б естуж ева , 
Б. К ю хельбекера и многих других. И м ена их значатся и в 
«У казателе»  к «Росписи». П овидим ом у цензура ещ е м ало о б 
р ащ ала внимания на содер ж ан и е трудов библиограф ов и 
Смирдин этим ш ироко пользова.тся. Д а ж е  указы вая цену кни
гам своей  библиотеки, Смирдин, оценивает, например, «П ол я р 
ную зв езд у»  А. Б естуж ева  и К- Ры леева в 100 рублей, цену во 
много превыш авш ую номинальную  стоимость альм анахов. 
Смирдин подчеркивает антикварное значение этих книг, став
ш их редкими и вздорож авш им и и з-за  событий 1-4-го декабря  
182,5 года.

Выпустив «П рибавление» 1832 года к своей «Р осписи», 
С мирдин, с помощ ью библиограф а И вана П авловича Бы строва, 
начал составление третьего «П рибавления», первая часть кото
рого была набрана в 1847 году, но ввиду полного расстройства  
д ел  С мирдина, не отпечатана. И м ею тся редчайш ие его коррек
турны е экземпляры .

О днако работа эта не пропала и вош ла полностью  в третье 
«П рибавление», напечатанное в 1852 году  приемником С м ир
дина — П етром Краш енинниковы м, выпустившим в 1856 году  
так ж е  и четвертое прибавление к «Росписи» С мирдина. Оба  
эти прибавления начинаю т счет названий книг с посл еднего  
ном ера смирдинской « Р о с п и с и » - - 12037 и кончаются номером  
18364, на котором, собственно и заканчивается дальнейш ий рост 
и сущ ествование смирдинской библиотеки.

П р еж де, чем говорить о дальнейш ей судь бе  сам ого этого  
книж ного собрания, н еобходи м о остановить внимание на п ер е
х о д е  библиотеки из рук С мирдина в руки его приказчика П етра  
И вановича К раш енинникова, котором у принадлеж ит честь вы
пуска указанны х выше третьего и четвертого прибавлений к 
«Р осписи» Смирдина.

Время расцвета издательской деятельности А. Ф. Смирди- 
иа, как известно, тридцаты е годы прош лого столетия. У ж е в 
сам ом  начале сороковы х годов д ел а  Смирдина резко пош атну
лись и он был вы нуж ден зал ож и ть  склады отпечатанны х им 
книг сначала архитектору А кадем ии наук Д . Е. Ф идиппову  
(за  70 .000  р убл ей ), а затем  книгопродавцу М атвею  Д м и тр и е
вичу О льхину, взим авш ем у, кстати сказать, со  Смирдина р о 
стовщ ические проценты. П ош ла в зал ог и библиотека.

З а  невыкупом, значительная часть книг Смирдина осталась , 
во владении О льхина и он в 1842 году  открыл сам остоятел ь
ную  книж ную  торговлю , издательство и биб.лиотеку для  чтения.

Библиотека и м агазин О льхина находились на Н евском, 
против арсенала Аничкова дворца в дом е Заветного. Тот ж е  
библиограф  И. П. Бы стров, начавш ий составлять третье «П р и 
бавление» к «Росписи» С м ирдина, составил для  Ольхина  
«Систематический реестр русским книгам с 1831 по 1846 год», 
включавший в себе 6632 названия книг. Этот «Р еестр» является
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своего р ода  дополнением  к «Р осписи» Смирдина и сл уж ит про- 
м еж уточны м справочником м еж д у  вторым и третьим-четвертым  
прибавлениями к «Росписи».

Ф ирма М. Д . О льхина дей ствовала недолго. Открывшись  
в период кризиса книжной торговли, она у ж е в конце 1847 го 
да  прогорела и сам М . Д . О льхин был объявлен н есостоятель
ным.

В это ж е время см ирдинская библиотека полностью  пере- 
-ходит в руки приказчика С м ирдина П. И. Краш енинникова. 
В весьма ныне редком специальном  проспекте его библиотеки  
для чтения, выпущ енном с реклам ной целью в 1859 году и 
украш енном гравю рой с  и зобр аж ени ем  нового помещ ения б и б 
лиотеки на б. М ихайловской площ ади, в дом е католической  
церкви, говорится: «О значенная библиотека есть та сам ая, ко
торая в 1815 году открыта была В. А. Плавильщнковым- и по 
смерти его переш ла в 1823 году  к известном у книгопродавцу  
А лександру Ф илипповичу С м ирдину. С 1847 года она находится  
в моем владении, т. е. более 11-ти лет».

Д а л е е  в проспекте рассказы вается о значимости и полноте 
библиотеки, сущ ествую щ ей почти полстолетия, и сообщ ается  о 
том, что «В 1828 году составлен был и и здан  А. Ф. Смирдиным  
обш ирны й каталог книг, находивш ихся в его библиотеке. В п о 
следствии было и здан о четыре продолж ения, из которых по
сл едн ее напечатано в 1856 году».

Мы у ж е  знаем , что это «П р одол ж ен и е» , так ж е  как и преды 
дущ ее, вы пущ енное в 1852 году, изданы  были у ж е  сам им  К р а
ш енинниковым. И зданы  они с полным вниманием к п реды ду
щ ем у владельцу библиотеки и скром но именую тся « П р о д о л ж е
ниями к п реж де изданны м росписям  А. Ф. С мирдина». В п ро
спекте Смирдин ещ е р аз назы вается не только издател ем , но и 
составителем  своей  «Р осписи».

Значим ость работы  А. Ф. С м ирдина, как библиограф а, о т м е
тил и П. И. Быстров, составлявш ий «Р еестр» О льхина. В п р е
дисловии к «Р еестру» он пишет: «Р оспись А. Ф. С м ирдина по 
1832 год была единственны м, драгоценны м для нас р уковод
ством библиограф ическим».

В 1864 году последний в ладелец  см ирдинской библиотеки  
П. И. Краш енинников ум ер. Ч ер ез дв а  года после его смерти  
вдова продала дел о, а библиотеку свалила на хранение в ск л а
ды известной коммерческой библиотеки Ч еркасова. В этих ск л а
д а х  смирдинская библиотека прол еж ала д о  1880-х годов, когда 
ее приобрел для  своего м агазина риж ский книгопродавец  
Н. Киммель.

Н е считаясь с тем, что в его руки попал своеобразны й и 
чрезвы чайно ценный памятник эпохи, который н адо  бы ло бы 
сохранить в неприкосновенности, К иммель поторопился р асп р о
дать в розницу книжны е богатства, накопленные П лавилы ци
ковым, Смирдиным и К раш енинниковы м.



Единственной заслугой  К иммеля надо признать то, что он 
предварительно выпустил тщ ательно составленны е каталоги  
почти всей смирдинской библиотеки. Знам енитая «Р оспись»  
С м ирдина получила как бы новое рож ден и е, с весьма важны ми  
фактическими поправками, касаю щ имися полноты изданий, их 
вида, степени сохранности и т. д.

В се это  было сделано с чисто коммерческими целями, но вне 
зависим ости от них, каталоги Киммеля имеют нем алое исто
рико-библиограф ическое значение. . К аталоги эти составлены  
М. Ш тум бергом , многолетним сотру.лннком издательства Ким- 
.меля. И х всего шесть: богословие и ф илософ ия (2035  н ом ер ов ), 
правоведение, политика и экономические науки (1215 н ом ер ов ), 
история и географ ия (2262 н ом ер а), словесность (3240  н ом е
р о в ), романы и повести (2267  ном еров) и военные и морские 
науки (897  н о м ер о в ). В сего  в ш ести каталогах описано около  
12 тысяч названий, составляю щ их главнейш ую  часть см ир дин
ской библиотеки. О писание остальной части библиотеки (книги 
по математике, технологии, медицине, естествознанию  и др .) 
К иммель не издал.

Н ебольш ую  часть наиболее интересны х книг, в особенности  
с дарственны ми надписями авторов Смирдину, книгопродавец  
Киммель оставил для своего собрания, значительная часть книг 
была приобретена П убличной библиотекой (ныне им. С алты 
к ов а-Щ едр и н а), часть попала к собирателю  Щ апову (б и б л и о 
тека его находится в Гос. исторической библиотеке в М оск ве), 
часть попала к библиограф у П. А. Е ф рем ову и другим.

В 1929 году  в ленинградской «Вечерней К расной газете»  
премелькнула зам етка, сообитаю щ ая о  нахож дении в Л атвии  
библиотеки Смирдина. П овидим ом у речь шла о книгах, п оп ав
ших в личное собрание К иммеля. Д альнейш ая судьба их н еи з
вестна.

Так закончила свое сущ ествование славнейш ая библиотека, 
начатая собирателем  Василием  Плавильщ иковы м, дополненная  
книгами его брата, русского актера П етра П лавильщ икова, 
достигш ая расцвета при А. Ф. С мнрдине и впоследствии ещ е 
пополненная последним ее владельцем  - П. И. К раш енинни
ковым.

Н ам остались ее «Р осписи», созданны е объединенны ми уси 
лиями В. А. П лавильщ икова, В. Г. А настасевича, Д . Н. Я зы ко
ва, А. Ф. С мирдина, Ф. Ф. Ц ветаева, И. П. Бы строва и в о зм о ж 
но других помощ ников и п родол ж ателей  дела А. Ф, С м ирдина, 
главнейш ая и основная роль которого в создании  этого труда  
не подлеж ит сомнению .



6. З А К А Т  С М И Р Д И Н А

Врем я, в которое ж ил и р аботал  А. Ф. С мирдин, охваты вает  
двадцаты е, тридцаты е, сороковы е и почти целиком пятидесяты е 
годы прош лого столетия. К а ж д о е  десятилетие этой эпохи имеет  
свои сущ ественны е исторические отличия, в зависим ости от 
которых менялись и растущ ие вкусы читателей. Творчество  
П уш кина, Л ерм онтова и в особенности  Гоголя в тридцаты х го 
д а х  не понималось ещ е в той м ере, в какой начало пониматься  
в сороковых. Т орж ество новой «натуральной ш колы», т. е. ш ко
лы русского критического р еали зм а, наступает с середины  с о 
роковых годов, на гребне которых звездам и  первой величины  
засверкали имена Белинского, Герцена, Т ургенева, Д о ст о ев 
ского, Григоровича и Н екрасова.

Л итературны е собы тия были связаны  с событиями полити
ческими. П олоса эконом ического кризиса, в который русская  
м онархия вступила ещ е с конца двадцаты х годов, с начала с о 
роковых стала приближ аться к верш инам своего обострения. 
Значительно усилилась классовая борьба. К рестьянские, р а б о 
чие II солдатские волнения подтачивали ненавистный крепост
нический строй.

О бщ ий экономический кризис сказался  и на книгопродавче- 
ской деятельности. Он был одним из главных ф акторов начав
ш егося разорения А. Ф. С мирдина.

Были, конечно, и др уги е причины. И сторик деятельности  
одного  из конкурентов С м ирдина, фирмы Глазуновы х, остан ав
ливает внимание на ниж еследую щ ем : «У меньш ение п окупате
лей на книги, представлявш ие так назы ваем ую  изящ ную  л и те
ратуру, т. е. повести, романы  и прочее, в начале сороковы х го
дов, кром е оскудения талантов, сл едует  приписать отчасти  
возникновению  и процветанию  в это  время толсты х еж ем еся ч 
ных ж урналов, в которых обильно пом ещ алась этого р ода  ли
тература»

Н о Смирдин сам ещ е в ладел  таким «толсты м» ж урналом  - -- 
«Б иблиотекой для чтения», и, однако, это  ему не помогло. Ж ур -
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нал Смирдина тож е влачил у ж е хирею щ ее сущ ествование, так 
как представлял орган группы отж иваю щ их литераторов, к ко
торым читательский интерес падал  с калщым днем .

Расстановку литерапурны х сил того времени Белинский о ц е
нивал так: натуральная ш кола «...с ож есточением  преследуется  
двум я литературны ми партиями -  неестественною  или ритори
ческою, состоящ е!! из отставны х беллетристов, и сл авян оф и л ь
скою » В число «отставны х беллетристов» попадали К уколь
ник, Сенковский, Булгарин, Греч, Загоскин, П олевой. Тяжким  
камнем многолетней связи и взаимны х обязательств повисли  
«отставны е литераторы » на ш ее Смирдина и тянули его на дно, 
безж ал остн о  разоряя.

Е щ е в 1834 году Н икитенко писал в своем  «Дневнике»: 
«Смирдин истинно честный и добры й человек, по он м ало о б 
разован и, что всего хуж е для  пего, не имеет характера. Наши  
литераторы  владею т его карманом, как арендою . Он м ож ет  
разориться по их милости. Это бы ло бы настоящ им несчастьем  
.тля наш ей литературы ».

И вот разорение наступило. У ж е в 1841 — 1842 годах  на ви
тринах книжных лавок появились три пухлые тома сборника  
«Р усск ая  беседа . С обран и е сочинений русских литераторов», 
с припиской на титульном листе «И здав аем ое в пользу
А. Ф. С мирдина». Крупнейш ий и недавно ещ е богатейш ий из
датель позвал на помощ ь писателей. На появление сборников  
Белинский отозвался статьей, сочувственнейш ей о сам ом  Смир- 
ди н е и крайне сдерж ан н ой  о их содерж ании.

И здание «Русской  беседы » м ало помогло Смирдину. С бор 
ники не имели успеха , так как более чем на две трети были за-'  
полнены творениями тех сам ы х «отставны х беллетристов», к 
которым читатели утеряли всякий интерес.

Н е помогла С м ирдину и правительственная субси ди я , на 
которую  в конце-концов «расщ едрился» Н иколай I. Э та, с  п о
зволения сказать, «щ едрость» была чисто показной, как все, 
чем иногда приходил, якобы, на помощ ь отечественной л и тер а
туре «просвещ еннейш ий из м онархов». Н. П олевой в письме к 
бр ату так рассказы вает об этой «помощ и»: « Д ел а  Смирдина не 
только не улучш аю тся, но каж ется ухудш аю тся . Е м у вышло 
теперь пособие от государя: велено дать тридцать тысяч р у б 
лей серебром  на ш есть лет взаймы с залогом . Н о чтобы выку
пить зал ог из частных рук, он употребит почти всю сию сум м у, 
и что лее из того? Он пер ел ож ит только книги из кладовы х  
Ф илиппова, О льхина и Ж ернакова в казенны е кладовы е, а д ел а  
его останутся преж ние... Д ол гов  его счет потерян»

С февральской книжки 1841 года имя С м ирдина у ж е  не 
появляется как имя издателя  на титульном листе ж урнала  
«Библиотека для чтения».

Н о Смирдин ещ е не сдается . Он героически борется, тепер 1> 
он занят у ж е  только одной мыслью, которую  в том ж е  письме



сообщ ает  своем у брату П олевой: «Он хочет все заплатить и 
лучш е остаться нищим, неж ели бесчестны м...».

В 1842 году  в «С еверной пчеле» (№  242) появляется такое  
О'бъявление Смирдина:

«И м ея больш ой зап ас книг по всем отраслям знаний, а 
такж е по части изящ ной словесности, и ж ел ая  способствовать  
распространению  в России полезного и приятного чтения и вы
ручить некоторую  сум м у дл я  новых предприятий по книжной  
торговле, ниж еподписавш ийся реш ился значительное количест
во им ею щ ихся у него книг обратить в лотерею , которая могла  
бы за  сам ую  ничтож ную  плату доставить лю бителям чтения 
значительное число разн ообразн ы х произведений известны х  
русских авторов и переводов зам ечательны х сочинений. Н а м е
рение м ое .удостоилось позволения правительства».

Розы грыш  этой лотереи состоялся в начале 1843 года. Книг  
бы ло разы грано на 300  тысяч рублей  ассигнациями. Л отерея  
имела усп ех  и несколько отсрочила окончательную  гибель  
С м ирдина. К редиторы  примолкли. Ч ер ез год С мирдин о б ъ я в 
ляет. вторую  лотерею , у ж е  на общ ую  сум м у 400  тысяч рублей . 
Л отер ея  была беспроигры ш ной. В п р одаж у  бы ло пущ ено  
20 тысяч билетов по пять рублей  ассигнациями. К ром е мелких  
выигрышей, несколько было крупных. Эта лотерея прош ла м е
нее успеш но, показав, что дальн ей ш ее проведение таких розы 
грышей никакой пользы у ж е не даст . С ам ом у С м ирдину эти  
лотереи  помогли мало: все деньги нем едленно переходили в 
руки кредиторов. Н о д ел у  книготорговли эти лотереи принесли  
несом ненную  пользу, так как несколько ож ивили рынок.

Вспомнив об  усп ехе первого издания своего «Н овоселья», 
С мирдин затевает  второе его издание и вы пускает в 1845— 
1846 годах  три тома сборника под тем ж е  названием . Внеш не 
второе и здан и е «Н овоселья» у ж е  не такое раскош ное, но за  то к 
нему прибавляется третий том, с новыми произведениям и. 
О днако эти новые произведения написаны в подавляю щ ем  
больш инстве пером тех ж е  сам ы х «отставны х беллетристов», 
имена которых у ж е  никак не способствую т усп еху  издания.

Белинский сурово встречает эту  попытку воскресить когда-то  
имевш ий успех альм анах, ныне каж ущ ийся старомодны м  и 
ненуж ны м. То, что было хорош его в старом  «Н овоселье», д а н 
ным д ав н о  перепечатано в книгах авторов, а то что не п ер еп е
чатано или ново —  безн а д еж н о  плохо

К  этом у времени Смирдин у ж е лиш ился и своей библиотеки, 
и роскош ного помещ ения, в котором была его знам енитая к н и ж 
ная лавка. П о-сущ еству он у ж е  не владелец  книготорговли, а 
как бы приказчик собственны х кредиторов.

Н овое, куда бол ее скромное пом ещ ение сним ает Смирдин  
в 1847 году  дл я  своей  книж ной лавки. Это тож е на Н евском , у 
К азанского моста в дом е Э нгельгардта. В 1845— 1846 годах  
вы ходит последний изданны й им литературны й сборник, состав 



ленный В. А. С ологубом . С борник назы вается «В чера и сего 
дня». К  первой части сборника прилож ена гравированная к ар 
тинка, рисованная, по всей вероятности, худож ником  Агины.м. 
Н а картинке —  открытое окно книжного м агазина, в окне — 
продавец, окруж енны й толпой покупателей. В ж ур н ал е «И л л ю 
страция» (1845, №  3) эта картинка повторена и под ней 
имеется следую щ ая подпись;

«В чера и сегодня. А льм анах в тетрадях, собранны й графо.м
В. А. С ологубом , издание А. С мирдина. Сколько подарков на 
светлый праздник! П рогуливаясь по Н евском у —  п одойдите к 
этом у окну, к этом у новом у книж ном у м агазину. Радуш ны й  
хозяин в окне А. Ф. С мирдин найдет чем занять ваш е лю бопы т
ство. В переди у него много затей на пользу словесности новой, 
во славу словесности старой».

Н о время для «многих затей» издателя С мирдина миновало. 
На «затеи» нужны были деньги, а их не было. Н ичего у ж е  не 
было, кроме долгов. П рим ерно в 1846 году  и эта новая книжная  
лавка Смирдина закры вается навсегда.

К азалось  бы ничто не м огло поднять ду х  человека, сл ом лен 
ного столь многочисленными неудачам и. Н о Смирдин — чело
век необыкновенный. Разоренны й, нуж даю щ ийся у ж е  просто в 
удовлетворении самы х насущ ны х потребностей, он 25-го июля 
1846 года пишет письмо в М оскву М. П. П огодину:

«П а переданное мне Ва.ми ж елан и е... некоторых московских 
особ  сделать  мне врем енное д ен еж н ое пособие для соверш ен
ного окончания стесненного обостоятельства, дабы  мне вновь 
м ож н о было начать действовать, я с своей стороны , сообр ази в  
хорош енько, н ахож у для себя  выгодным в тепереш нее, время 
переселиться в М оскву и там начать новое свое в озр ож ден и е, а 
п осем у почел бы для себя  велнчайши.м благом , если бы мог 
только заслуж ить доверенность такого рода.

...М не н еобходи м о нуж но 15 тысяч рублей серебром  для 
освобож дения моих книг от зал ога  (реестр к-х прилагаю  и кото
рые могут послуж ить обеспечением ) и для уплаты  креди
торов.

П о п ер еезде в М оскву мне нуж но будет  на и здание книг, а 
равно и для устройства книжной торговли десять тысяч рублей  
серебром , всего 25 тысяч руб. сер., к-е и обязую сь  уплатить с 
процентами в течение пяти лет, начиная платеж  с 1848 года по 
пяти тысяч рублей в год.

Я по переселении в М оскву начну действовать изданием  
многих полезны х книг и надею сь довести свои московские и з
дания не уступаю щ им  иностранным как деш евизною , так и н а
руж ностью . П рим у издание ж ур н ала, если угодно будет  Вам  
уступить свой и при содействии гг. литераторов (к-е, я н а
дею сь, будут  на моей стор оне) м ож н о будет  довести  д о  3-х ты
сяч подписчиков, а смотря по обстоятельствам  м ож н о вы хлопо
тать дозволение издавать и газету  на подобие Пчелы и детский
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Ж урнал не хуДо издавать в М оскве, ни в чем не н адобн о будет  
отступать от С .-П етербур га , но превзойти его.

Я теперь предпринял и здан и е всех русских авторов, чтобы  
сделать  их доступны ми к приобретению  всякому. Я и збр ал  ф о р 
мат в 18-ю долю  на манер издания Ш арпантье иностранны х  
классиков и [предполагаю ] к аж дого  автора продавать за том по 
одном у рублю  серебром . Н ачал  печатать сочинения Д ер ж ав и н а , 
Л ом оносова, О зерова и Ф онвизина. Я могу это  и здан и е п ере
везти в М оскву»

П ер еезд  в М оскву не состоялся, но то, что разоренны й С м ир
дин не сдался, не упал духом , а начал издание грандиозной с е 
рии «П олного собрания сочинений русских авторов», п р одаю 
щ ейся по цене, доступной дл я  всех, действительно поразительно. 
Э то была последняя огром ная усл уга  С мирдина русском у про
свещ ению, русской литературе. О дин из его современников о т 
мечает: «В 1845 году С мирдин прекратил книж ную  торговлю , 
но не мог оставаться б ез  лю бим ого дел а , и в 1847-м открыл в 
дом е католической церкви контору издания русских классиков  
и высылку книг иногородним»

И дея Смирдина к азал ась  настолько убедительной и бл естя
щей, что д а ж е  приж имисты й М. П. П огодин раскощ елился и 
д а л  просимую  сум м у. Д а л , правда, под зал ог новых изданий, с 
немалыми процентами себе, как заи м одавц у, но д а л . И опять  
имя С м нрдина-издателя зап естрел о на страницах периодиче
ской печати, на какое-то время вновь привлекая к се б е  в се
общ ее внимание.

М атериальны х дел  С мирдина издание «П ол ного собрания  
сочинений русских авторов» поправить не могло, долги были 
по-преж нем у астрономически велики, но м атериальная сторона  
вопроса его всегда м ало интересовала. Он был человек, о д е р 
жимый лю бовью  к книге, и сознание, что он опять приносит  
пользу отечественной литературе, ещ е на несколько лет п од
д ер ж а л о  его бесконечную  энергию .

Это последнее издательское предприятие Смирдина настоль
ко значительно, что требует отдельного рассказа.



7. П О С Л Е Д Н Я Я  У С Л У Г А  Р У С С К О М У  П Р О С В Е Щ Е Н И Ю  
И С М Е Р Т Ь  С М И Р Д И Н А

И дею  создания деш евой серии «П ол ного собрания сочине
ний русских авторов» С мирдин, повидимом у, заим ствовал из 
советов Белинского. П оследний , нап адая  п, порой, весьма ж е 
стоко на содерж ан и е многочисленны х изданий С м ирдина, 
почти всегда горячо п оддер ж и вал  его как издателя, всячески 
отмечая аккуратность и типограф ское соверш енство его и зд а 
тельской продукции. П опутно Белинский не скупился и на со 
веты. В статье о вы ш едш ем в свет в 1844 году девятом  томе 
сочинений Ж уковского Белинский вы сказал такие с о о б р а ж е 
ния: «...мы почти не имеем возм ож ности  пользоваться и тем, 
что цро'извела необш ирная деятельность наш их немногих п и са
телей: все они издавались и издаю тся  у  нас таким обр азом , что 
их сочинения нельзя иметь тем им енно лю дям , которые и чи
тают книги и покупают. Л ю ди , которые были бы в состоянии  
приобретать не только книги, но и целы е библиотеки, —  эти 
то лю ди всего м енее и всего р еж е покупаю т книги, особен н о  
русские. Н аш а книжная торговля дер ж и тся  читателями или не 
весьма —  богатыми, или и просто бедны ми»...

Д а л е е  Белинский приводит примеры цен на книги, пом ечен
ных в «Р осписи» Смирдина: «С обрание сочинений С ум арокова, 
в десяти  частях, цена вы ставлена сто рублей  ассигнациями! 
С обрание сочинений Л ом он осова, по этом у каталогу, стоит  
ш естьдесят рублей! С обрание сочинений Х ераскова, в д в ен а 
дцати частях, стоит, по этом у каталогу, восем ьдесят рублей! 
С очинения К антем ира и Тредьяковского никогда не были и з
даны  вполне, и чтобы собрать все сочинения Тредьяковского, 
как вы дум аете, сколько по каталогу г. Смирдина д о л ж н о  у п о 
требить на это денег? —  Триста тридцать восемь рублей асси г
нациями!»®'’.

П редприимчивы й ум Смирдина нащ упы вает в этих вы ска
зы ваниях Белинского новое для  себ я  дел о. Он вспом инает о 
сущ ествовании знам енитой «Б иблиотеки» ф ранцузского и зд а 
теля Ж ер в е Ш ерпантье, фирма которого прозябала в полной



неизвестности, пока владельцу ее  в 1838 году не приш ла сча-' 
стливая мысль издавать сочинения ф ранцузских писателей, в 
виде одинакового р азм ер а томиков, по крайне деш евой  цене —  
3 ф ранка 50 сантимов за  каж ды й. У спех был неслыханный и в 
короткое время ф ирма Ш ерпантье достигла полного расцвета.

П о этом у пути реш ает идти и С мирдин, избрав дл я  издания  
«в новом ф орм ате, на хорош ей бум аге»  творения лучш их р у с
ских писателей. С обрание сочинений Л ом оносова вы пускается  
нм, вм есто указанной Белинским цены в ш естьдесят рублей  
ассигнациями, всего за  три рубля  в трех компактны х томиках. 
З а  всего Тредьяковского в четы рех точно таких ж е  томиках  
С мирдин назначает цену всего три рубля пятьдесят копеек.

СЗднотомные собрания сочинений Д ер ж ав и н а , Д ен и са  Д а в ы 
дова, О зерова идут по р ублю  за  том. Там, где собрания сочи 
нений писателя на целый том не хватало, Смирдин соединяет  
произведения двух, а иногда и трех  писателей вм есте (напри
мер: Н ахим ов, М илонов и С удовщ иков в одном томике, Гри
боедов  и Крюковский в одном  томике и т. д . ) ,  п родавая  эти  
го.мики такж е по одн ом у рублю . И склю чение составили сочи
нения Л ерм онтова, два  томика которых Смирдин пускает в 
п р одаж у  по цене три рубля за  оба . Это ком пенсируется тем, 
что работы  некоторы х других писателей (К апнист, И зм айл ов  и 
др уги е) продаю тся по полтора рубля за  два тома. Н а круг, сл е
довательно, вся серия идет по рублю  за том. Д есятитом ная  
«И стория» К арам зина поступает в п р одаж у  за  десять рублей.

Белинский приветствовал эт о  издание такими словами: 
«Иочтенно.му наш ем у книгопродавцу А . Ф. С мирдину, в продол
ж ении его долговрем енной книгопродавческой деятельности  
приходило в голову много хорош их мыслей к пользе русской  
литературы . Н о никогда ещ е не приходило ем у мысли более  
полезной, дельной и вм есте остроумной, как мысль издания в 
маленьком и красивом ф орм ате, сж атою  (компактною ) печатью, 
полного собрания сочинений русских авторов. Н е зн аем , когда  
эта богатая мысль озар ила впервые его книгопродавческую  го
лову. Э то реш ительно блистательнейш ая мысль, какая только 
попадала в голову русского книгопродавца с тех пор, как с у 
щ ествую т на Руси книгопродавцы !..»® ’.

Б м есте с похвалам и Белинского на Смирдина обруш ивается  
и ряд упреков. С обрания сочинений издаю тся им б ез  би огр а
фий и обзор ов  трудов писателей, б ез  примечаний, что-то, порой, 
в собраниях пропускается, есть ош ибки и опечатки.

Н едостатки, о которых и Белинский говорил, что их «нельзя  
назвать неваж ны ми». Н о как ж е  не принять во внимание, в 
каких условиях и здавал  книги Смирдин? Д а ж е  в наш е время, 
когда над изучением текстов того или иного классика трудятся  
целые институты, ош ибки и недостатки зам ечаю тся критикой. 
А Смирдин один, буквально один, без ден ег, в долг, терзаемы й  
кредиторами, отдавая, иногда, отпечатанны е книги за четверть



цены, лиш ь бы оплатить за бум агу  н печать следую щ их том и
ков, вы пускает за период с 1846 по 1856 год собр ания сочине
ний бол ее 35 авторов, прим ерно в сем идесяти том ах. З а  сем ь 
д еся т  р ублей  —  целая библиотека!

У ж е говорилось, что сам ом у С м ирдину издание этой б и бл и о
теки не приносит никаких материальны х благ. К сеноф онт П о 
левой писал в «Северной пчеле» у ж е  после смерти А лександра  
Ф илипповича: «Э ту последню ю  усл угу  Смирдина недостаточно  
оценили. Д олж н ы  были все покупать, хотя бы из уваж ения к 
его заслугам . Говорят, что его издания неисправны. И е все —  
«И стория государства Р оссийского» —  очень хорош о издана. 
Д а  и сам ы е плохие из см ирдинских изданий достаточно исправ
ны для  больш инства читателей русских, не приученных нашими  
Д и дотам и  и Ш арпантье ни к роскош и, ни к правильности, ни к 
деш еви зн е книг. М ал о покупаю т книг не от того, что они н а 
печатаны не с диплом атической точностью: не покупаю т потому, 
что н е , имею т в них надобности . В от почему не удостоилось  
надл еж ащ его , т. е. огром ного усп еха  и п оследнее полезн ое пред
приятие А . Ф. Смирдина»

Н есом ненно, что полном у усп еху  этого  предприятия С м ир
дина пом еш ало и время. Р усск ое общ ество в те  дни заним али  
вопросы, далекие от изучения прош лого русской литературы . 
Ж ур н ал  Н екрасова «С овременник», во главе с Белинским, а 
д а л е е  с Черныш евским и Д обр олю бовы м  являлся «властителем  
дум » пер едового русского читателя.

О том, в каких условиях приходилось Смирдину заним аться  
издательским дел ом  в п осл едн ее десятилетие своей ж изни , дает  
некоторое понятие письмо А. Ф. Бычкова к М . П. П огодину, 
ссуди вш ем у Смирдина деньгами: « ...дел а  С мирдина, я не м огу  
сообщ ить ничего приятного. В продолж ении  настоящ его года он 
выкупил изданий только на 50 р. сер. А  м еж д у  тем плата за  
паем кладовой производится целый год  мною, и бо в м арте или 
апреле сего  года он отказался  от найма кладовой и я был вы
н уж ден  нанять ее  от ваш его имени и плата за  нее значительно  
превы ш ает полученную  сум м у за  выкупленные им издания. 
ГГричина, по которой нанята кладовая от ваш его имени, состоя 
ла в том, что ее  владелец  хотел  подать просьбу и обеспечить  
свой иск леж ащ им и в ней книгами, а тогда бы вся стая креди 
торов Смирдина кинулась на эт о  вновь открытое им ущ ество и 
чтобы отстоять его н адл еж ал о  бы завести процесс». И  дал ее:  
«...по м оем у мнению, остается принадлеж ащ ие вам издания  
классиков перевезти в М оскву, гд е  п р одаж ею  их в руки книго- 
пррдавцов по уменьш енной цене м ож н о будет  хотя бы отчасти  
выручить капитал, данны й вами С мирдину»

И з этого  письма видно, что кредиторы С мирдина, теряя п о
сл едн и е надеж ды  на поправку его материальны х обстоятельств, 
начали затягивать петлю. П оследний  акт трагедии был у ж е  н е
далек .
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Откры тое Смирдиным бю ро по снабж ен и ю  книгами провин
ции, нечто вроде наш его учреж ден ия «книга-почтой», оконча
тельно зап утало его в долговы х сетях. П олучаем ы е из провин
ции деньги на требуем ы е книги Смирдин часто пускал в 
оборот, а потом бегал  по книжным лавкам, униж енно вы пра
ш ивая кредита хотя бы на несколько десятков рублей . Н о кни
готорговцы , ещ е н едавн о  сам и  ш ироко бравш ие в кредит у 
С м ирдина, отказы вали ем у  п в этом .

И то, чего больш е всего боялся Смирдин, приш ло: его о б ъ 
являю т несостоятельны м долж ником .

З а  два-три года д о  этого  исполняется мечта его ж изни —  
ем у  даю т  звание «потом ственного почетного граж дан и н а». 
Н о звание это только усугубл яет  трагедию . «П отомственны й  
почетный гр аж данин» и в то ж е  время «несостоятельны й  
долж ник» —  по том у времени —  казалось бедой  непоправи
мой...

И  беда  сгибает С м ирдина окончательно. Б ольной, почти 
нищий, оставленны й всеми, А лександр  Ф илиппович Смирдин, 
бывший «глава и распорядитель» целого «смирдинского перио
д а  русской словесности», 1б-го сентября (п о  стар ом у стилю ) 
1857 года умер.

Ч ер ез три дня (19-го  сентября) тел о  его из п оследнего б е д 
ного ж илищ а на П еск ах отвозят  на В олково кладбинге и пре
даю т  зем ле.

П охороны  были более чем скромные.
Единственны й человек, которы й почтил бы его память прав

дивым и страстным некрологом ,—  Белинский —  сам у ж е  давно  
л еж а л  в могиле.

И з появивш ихся после смерти Смирдина статей обр ащ ает  на 
себя  внимание статья К сеноф онта П олевого в «С еверной пчеле».

В ней есть такие строчки: «Н а похоронах присутствовало  
очень мало литераторов. В осем ь-девять человек, во м ного раз  
меньш е, чем на его новоселье... Н о где ж е  были в час п огр ебе
ния Смирдина те писатели, которые обязаны  ем у так много?  
П очем у не явились все, находящ иеся теперь в П етербур ге, 
литераторы , хотя бы н не обязанны е чем -нибудь С м ирдину  
лично? Н еуж ел и  м ож н о быть равнодуш ны м к человеку, пам ят
ном у м нож еством  пользы, принесенной нм русской литературе, 
русском у просвещ ению  и не почитать этого личной услугой  к а ж 
д о м у  грам отном у человеку?»®^.

Смирдин умер накануне пятидесятилетнего ю билея своец  
книгопродавческой деятельности. В 1807 году, тринадцатилет- 
пим мальчиком, в М оскве, в книж ной лавке дяди  своего И льина, 
продал он первую  книгу в своей ж изни.

В начале 1857 года, ещ е при ж изни С мирдина, петербургские  
книгопродавцы  С. Б азун ов , М. В ольф, И. Г лазунов, А. Д а в ы 
дов; В. и Я. Исаковы , К ор аблев, Серяков, П. Краш енинников,
С. Л оскутов, П. О всянников, В. П ечагкин, П. Ратьков н



Ю. Ю нгмейстер вознам ерились и зд а п . в пользу Смирдина  
больш ой, ш еститомный литературны й сборник.

Ч асть перечисленны х лиц была из бывших приказчиков  
С м ирдина, часть из его давних конкурентов, часть из новых 
книгопродавцев, знавш их о расцвете дел  С мирдина у ж е  только  
по р ассказам .

Сборники эти выходом опоздал и . О тпечатанны е в 1858 — 
1859 годах  они имели заглавие: «С борник литературны х статей, 
посвящ енны х русскими писателями памяти покойного книго- 
п родавц а-и здателя  А лександра Ф илипповича С мирдина. И з д а 
ние петербургских книгопродавцев на пользу сем ейства  
А. Ф. Смирдина и на соор уж ен и е ем у  памятника».

С одер ж ан и е сборников бы ло пестры м, как содер ж ан и е почти 
всех, так назы ваемы х «благотворительны х» сборников, и шли 
они, невидим ом у, туго. В о всяком  случае, в 1863 году нер аспр о
данны е первые четыре части продавались у ж е с новыми титуль
ными листами, на которых бы ло напечатано: «Современники. 
С борник литературны х статей , посвящ енных памяти  
А. Ф. С м ирдина».

С реди фамилий книгопродавцев, издававш их эти сборники, 
значилось такж е наим енование повой книгопродавческой ф ир 
мы «А. Смирдин (сы н) и К ом пания».

Я пропустил ранее это  наим енование намеренно, чтобы р а с
сказать отдельно о сыне С мнрдниа А лександре А л ек сан дро
виче.

П о сведениям  «старого книгопродавца», чьи воспоминания  
у ж е цитировались, у С мирдина бы ло четыре дочери и три сына. 
С тарш ем у сы ну А лександру С мирдин, ещ е при ж изни, пом ог  
открыть сам остоятельную  книж ную  торговлю . Д еньги  д а л  дядя  
А лександра (очевидно, по м атери) —  Ф. Е. Н агель. Д е л о  было  
сначала маленькое. С м ирдин-отец мог помогать только сов ета 
ми, но и на это у  него у ж е  бы ло м ало сил. Ф. Е. Н агель при
гласил в помощ ь своем у племяннику довольно крупного  
к нигопродавца-издателя В асилия Егоровича Генкеля. Это был 
культурный человек из обрусевш их прибалтийцев, впоследст- 
вне известный как первый переводчик сочинений Ф. М . Д о 
стоевского на немецкий язык.

И з уваж ения к ф амилии старого С мирдина, Генкель  
в 1854 году дел ается  сначала негласным компаньоном м олодого  
С м ирдина, а с  1857 года у ж е  оф ициально сливает свое дел о  под  
одной  фирмой: «А. Смирдин (сы н) и Компания». В первые 
годы своего сущ ествования обороты  и дел а  фирмы пош ли д о 
вольно успеш но и она получает звание «поставщ ика и м п ер а
торского двор а» . Р азвивается  и издательская стор она п р ед 
приятия. Н ачатое старым Смирдиным д ел о  издания «П ол ного  
собрания сочинений русских авторов» п родол ж ается  сыном, 
причем к старым писателям прибавляется ряд фамилий новых, 
современны х. И здается  м ноготомная серия беллетристических



произведений оригинальны х и переводны х, под названием  
«Б иблиотека дл-я дач». З атевается  и здан и е периодического  
органа библиограф ического характера под названием  «Русский  
библиограф ический листок» (1858  г., вышло 16 н ом ер ов ).

О днако, несмотря на сам ы е передовы е методы  торговли, 
откры тие складов в провинции, выезды на Н и ж егор одск ую  
и др угие ярмарки, дел о , в конце концов, захир ел о. С 1861 года  
ф ирма «А. Смирдин (сы н) и К омпания» п ер естал а  сущ ество
вать, а ровно через год  м олодой  А лександр С мирдин, забол ев , 
ум ирает, не достигнув тридцатилетнего возраста.

С его смертью  окончательно закры вается страница славной  
издательской и книгопродавческой деятельности фамилии  
Смирдины х, деятельности долгой  и зам ечательной у  отца и весь
ма краткой у  сына.

П ом етка «И здан и е С м ирдина», столь привычная на м н о ж е
стве русских книг, навсегда и сч езает  с титульных листов новых 
изданий.

О днако слова Белинского, что С м ирдину «не столько было  
важ н о наж иться через книги, сколько слить свое имя с русской  
литературой, внести его в ее летописи», —  полностью  оп рав
дались. Имя книгопродавца и издател я  А лександра Ф илиппови
ча Смирдина навсегда вписано в историю  русского просвещ ения  
и русской литературы .
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Плюшар с сыном, 1833—1834. Ч. 1-2. (20X13). Ч. 1. 1833. 368 стр.; 
ч. Ч, 1834. 451 стр.



9. Булгарин Ф. В. Памятные записки титулярного сонетника Чухина 
или Простая история обыкновенной жизни. Соч. Фа.чдея Булгарина. 
Спб., тип. А. Смирдина, 1835. Ч. 1-2. (18X12). Ч. 1. 241 стр.; ч. 2. 
294 стр.

10. [Вершинский]. Мечнслан и Рослана. Русская сказка. Спб., тип. А. Смир
дина. 1831. (22 X  15). 95 стр.

Сведения об авторе — см.: «Литературное наследство», т. 19-21, 
стр. 59.

11. [Гоголь Н. В.] Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные 
пасичником Рудым Панько. Спб., 1831—1832. Кн. 1-2. (18Х И)- Кн. 1. 
Тип. Департ. нар. просвещ., 1831. 244 стр.; кн. 2. Тип. А. Плюшара, 
1832. 354 стр.— На задней обл. ч. 1: «Продается п книжном магазине 
А. Смирдина».

Одновременно с выходом в свет кн. 2-й, Смирдин, ссылаясь ня 
то, что кн. 2-ую у него не покупали без кн. 1-й, отпечатал с нового 
набора дополнительно к основному тиражу кн. 1-й 150 экземпляров. 
(См.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч., изд. Акад. паук СССР, т, 1. 
стр. 504).

12. Греч Н. И. Черная женщина. Роман Николая Греча. Спб., тип. Н. Гре
ча, 1834. Ч. 1-4. (21 X  13). Ч. 1. 192 стр.; ч. 2. 208 стр.; ч. 3. 112 стр.; 
ч. 4. 272 стр.

Указание на принадлежность издания А. Ф. Смирдину — см.: 
«Библиотека для чтения», 1834, т. 4.

13. Грибоедов А. С. Горе от ума. Комедия в четырех действиях, в стихах. 
Соч. А. С. Грибоедова. Спб., тип. Акад. паук, 1854. (17 X  12). 162 стр.,
1 л. портр.

14. Давыдов Д. В. Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова.
Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Спб,, тип. А. Смпрдппа, 1840.
Ч. 1-3. (22 X  14). Ч. 1. XV, 86 стр., 1 л. илл.; ч. 2. 182 стр.; ч. 3. 170 стр.

15. Державин Г. Р. Сочинения Державина. Спб., тип. А. Смирдина, 1831. 
Ч. 1-4 (23X14). Ч. 1. Гравир. загл. л., 342 стр/, 1 л. портр.; ч. 2. 
Гравир. загл. л., 355 стр.; ч. 3. Гравир. загл. л., 203 стр.; ч. 4. Гравир. 
загл. л., 308 стр.— Имеются особые экз. с золотым обрезом.

16. Ершов П. П. Конек-горбунок. Русская сказка. Соч. П. Ершова. 
В 3-х частях. Спб., тип. X. Гинце, 1834. (20 X  12). 122 стр.

О принадлежности издания А. Ф. Смирдину — см.: Пушкин А. С. 
Сочинения, под ред. С. А. Венгерова, т. 6, Пг., 1915, стр. 219.

17. [Жукова М. С.] Вечера на Карповке. Изд. 2-е. Спб., тип. А. Смирдина,
1838. Ч. 1-2. (17X9) Ч. 1. 321 стр.; ч. 2. 478 стр.

18. Жуковский В. А. Баллады и повести В. А. Жуковского. Спб., воен. 
тип., 1831. Ч. 1-2. (19X11)- Ч. 1. 277 стр., 2 л. илл.; ч. 2. 261 стр.,
1 л. илл.

19. Жуковский В. А. Русская слава. Стихотворение В. Жуковского. Спб., 
тип. А. Смирдина, 1831. (21 Х13). 8 стр.

20. Жуковский В. А. Стихотворения В. Жуковского. Изд. 4-е, исправлен
ное и умноженное. Спб., тип. Экспед. заготовл. гос. бумаг, 1835—1837. 
Т. 1-8. (25 X  16). Т. 1. 292 стр., 2 л. портр.; т. 2. 258 стр.; т. 3. 274 стр.; 
т. 4. 224 стр.; т. 5. 249 стр.; т. 6. 263 стр.; т. 7. 283 стр.; т. 8. 243 стр.

Том 9 был напечатан в 1844 г. в Спб,, в издании Фишера.
21. Жуковский В. А. Ундина, старинная повесть, рассказанная на нем. 

языке в прозе бар. Ф. Ламотт Фуке. На русском в стихах В. Жуков
ским. Спб., тип. Экспед. заготовл. гос. бумаг, 1837. (23 X  15). 241 стр., 
20 л. портр. и илл. '

Портрет — только в подносных экземплярах.
22. Зотов Р. М. Фра-диаволо, или Последние го.ды Венеции. Исторический 

роман. Соч. Р. Зотова. Спб., тип. А. Смирдина, 1839. Ч. 1-4. (18 X  И)- 
Ч. 1, 298 стр.; ч. 2. 305 стр.; ч. 3. 342 стр.; ч. 4. 251 стр.

23. Карамзин Н. М. История Государства Российского. Изд. 3-е. Спб., тип. 
А. Смирдина, 1830—1831. Т. 1-12. (19X12). Т. 1. 297, 156 стр.; т. 2, 
367, 120 стр.; т. 3. 329, 79 стр.; т. 4. 346, 84 стр.; т. 5. 473, 78 стр.;



т. 6. 433, 73 стр.; т. 7. 264, 48 стр.; т. 8. 362, 51 стр.; т. 9. 544, 92 ст]).; 
т. 10. 320, 59 стр.; т. 11. 356, 52 стр.; т. 12. 382, 64 стр.

24. То же. Изд. 4-е. Спб., тип. вдовы Ппошар с сыном, 1833—1835. 
Т. 1-12.

25. Карамзин Н. М. Сочинения Карамзина. Изд. 4-е. Спб., тип. А. Смир
дина, 1834—1835. Т. 1-9. (19X12). Т. 1. 261 стр.; т. 2. 178 стр.; 
т. 3. 193 стр.; т. 4. 205 стр.; т. 5. 252 стр.; т. 6. 249 стр. т. 7. 294 стр.;
т. 8. 231 стр.; т. 9. 281 стр.

26. Козлов И. И. Безумная, русская повесть в стихах. Соч. Ивана Козло
ва. Спб., тип. А. Смирдина, 1830. (20 X  13). XI, 33 стр.

27-29. Козлов И. И. Собрание стихотворений Ивана Козлова. Спб., тип, 
Департ. Воен. м-ва, 1833. Ч. 1-2. (19X12). Ч. 1. 268; ч. 2. 292 стр.

То же. Изд. 2-е. Спб., 1834.
Т о ж е. Изд. 3-е. Спб., 1840.

30-33. Крылов И. А. Басни Ивана Крылова. В осьми книгах. Новое изда
ние, вновь исправленное и умноженное. Спб., тип. А. Смирдина, 1830. 
(21 X  14). 309 стр.

В этом году А. Ф. Смирдин приобрел право на 10 лет издавать 
«Басни» И. А. Крылова. Это первое его издание.

То же. Спб., 1831. (21 X  14). 309 стр.
То же. Спб., тип. А. Смирдина, 1833. (21 X13). 297 стр.
То же. Спб., тип. А. Смирдина, 1834. (19 X  21). 366 стр.

34. Крылов И. А. Басни Ивана Крылова. Спб., тип. А. Смирдина, 1834. 
Ч. 1-2. (25X21). Ч. 1. 187 стр., 48 л. илл.; ч. 2. 167 стр. 45 л. нлл.—
Рис. художника А. П. Сапожникова (контуром), раскрашенные от
руки. Есть не раскрашенные экземпляры.

35-36. Крылов И. А. Басни Ивана Крылова. В осьми книгах. Тридцатая 
тысяча. Спб., тип. Экспед. заготовл. гос. бумаг, 1835. (10 X 8 ) 410 стр.,
1 л. портр.

То же. Три.дцать вторая тысяча. Спб., 1837.— Повторение преды- 
лушего издания.

37. Крылов И. А. Басни Ивана Крылова. В осьми книгах. Сороковая
тысяча. Спб., ТПП. Плюшара, 1840. (23X 14). 300 стр., 2 л. портр.
и илл.

38. Нарежный В. Т, Два Ивана или Страсть к тяжбам. Соч. В. Нареж- 
ного. М., Университет, тип., 1825. Ч. 1-3. (18 X I  О- Ч. 1. 135 стр.,
I л. портр.; ч. 2. 117 стр.; ч, 3. 152 стр.— Издание комиссионеров Моек, 
ун-та Л. Смирдина и А. Ширяева.

39. Нарежный В. Т. Славянские вечера. Соч. В. Нарежного. Спб., тип.
А. Смирдина, 1826. Ч. 1-2. (17 X  П). Ч. 1. 268 стр.; ч. 2. 292 стр.

■10. Нарежный В. Т. Романы и повести сочинения Василия Нарежного. 
Изд. 2-е. Спб., тип. А. Смирдина, 1835. Ч. 1-10. (17X11). Ч. 1. 308 стр.; 
ч. 2. 378 стр.; ч. 3. 141 стр.; ч. 4. 230 стр.; ч. 5. 294 стр.; ч. 6. 303 стр.; 
ч. 7. 347 стр.; ч. 8. 224 стр.; ч. 9. 230 стр.; ч. 10. 236 стр.— В каждой 
части i-paBnp. загл. л.

41. Норов А. С. Путешествие по Сицилии в 1822 году, А. Норова. Спб., 
тип. А. Смирдина, 1828. Ч. 1-2. (23 X  14). Ч. 1. Фронтиспис, 245 стр., 
5 л. илл.; ч. 2. Фронтиспис, 245 стр., 5 л. илл.

42. Пушкин А. С. Руслан и Людмила. Поэма Александра Пушкина. 
Изд. 2-е, исправленное и умноженное. Спб., тип. Департ. нар. просвет.,
1828. (21 X  12). XV, 159 стр., 1 л. портр.

43 Пушкин А. С. Борис Годунов. Спб., тип. Департ. нар. просвет., 1831. 
(18 X  13). 142 стр.

На задней обложке — объявление о продаже книги в магазине 
А. Ф. Смирдина.

44. Пушкин Л. С. Евгений Онегин. Роман в стихах. Соч. Александра Пуш
кина. Спб., тип. А. Смирдина, 1833. (20 X  12). 287 стр.

Первое полное издание «Евгения Онегина». До этого издавались 
отдельные главы.



45. Пушкин А. С. Поэмы и повести Алекспмлр.т Пушкина. Спб., Воен. 
тип., 1835. Ч. 1-2. (21 X  13). Ч. 1. 2.32 стр.; ч. 2. 221 стр.

46. Слепушкин Ф. Н. Досуги сельского жителя, стихотворения русского 
крестьянина Федора Слепушкина, Спб., тип. А. Смирдина, 1826. 
(20X12). ПО стр., 1 л. портр.

47. [Степанов А. П.] Постоялый двор. Записки покойного Горянона, из
данные его другом Н. П. Маловым. Спб.. тип. А. Смирдина, 1835. 
Ч. 1-4. (16X8).  Ч. 1. 315 стр.; ч. 2. 282 стр.; ч. 3. 24!) стр.; ч. 4. 240 стр

48. Фукс Е. Собрание ра,зных сочинений Е. Фукса. Спб, тип. Л. Смир
дина, 1827. (18X11). 236 стр., 1 л. портр.

40. Яковлев А. С. Сочинения Алексея Яковлева, прнлнорного российского 
актера. Спб., тип. А. Смирдина, 1827. (27 X  П). 117, 15 стр., 1 л. нортр.

3. «Полное собрание сочинений русских авторов»

Формат всех томов серии одинаковый — 17ХП см., в редких случаях 
на сантиметр больше в вышину. На обложках сначала идет общее назна- 
ние серии «Полное собрание сочинений русских авторов», а потом загла
вие книги. Название серии напечатано в каждом томе и на специальном 
шмуц-титуле.
50. Аблесимов А. О. Сочинения Аблесимова. Спб.. тип. Я. Трея, 1840. 

164 стр. — Издано вместе с сочинениями Е. И. Кострова.
51. Батюшков К. Н. Сочинения Батюшкова. Спб, тип. Акад. наук, 1850. 

Т. 1-2. Т. 1. 368 стр.; т. 2. 301 стр.
52. Богданович И. Ф. Сочинения Богдановича. Спб., тип. Акад. наук, 

1848.-Т. 1-2. Т. 1. 579 стр.; т. 2. 560 стр.
53. Веневитинов Д. В. Сочинения Веневитинова. Спб., тип. Акад. наук, 

1855. 225 стр.- -Издано вместе с сочнненнями В Л. Пушкина.
54. Гнедич Н. И. Сочинения Гнедича. Спб., тип. Я. Трея, 1854. 305 стр.— 

Продавалось вместе со вторым изданием сочинений И.. И. Хемни- 
цера 1852 года.

55. Греч Н. И. Сочинения Николая Греча. Спб., тип. Я. Трея, 18,55. Т. 1-3. 
Т. 1. 516 стр.; т. 2. 495 стр.; т. 3. 480 стр.

56. Грибоедов А. С. Сочинения Грибоедова. Спб., тип. Я. Трея, 1854. 
298 стр. — Издано в одном томе с сочинениями М. В. Крюковского.

57. Давыдов Д. В. Сочинения Давыдова Дениса Васильевича. Спб., тип. 
кн. магазина П. Крашенинникова и комн., 1848. 640 стр.

58. [Даль В. И.[ Повести, ска.чкп и рассказы Казака Луганского. Спб., 
в Гутеберговой тип., 1846. Ч. 1-4. Ч. 1. 474 стр.; ч. 2. 477 стр.;
ч. 3. 488 стр.; ч. 4. 529 стр.

59. Дельвиг А. А. Сочинения Дельвига барона Антона Антоновича. Спб., 
тип. А. Дмитриева, 1850. 162 стр. — Издано вместе с сочинениями 
Ю. А. Нелединского-Мелецкого.

60. Державин Г. Р. Сочинения Державина. Спб,, тип. 2-го Отд. собств. 
е. и. в. канн., 1847. Т. 1-2. Т. 1. 760 стр.; т. 2, 835 стр.

61. Долгорукий И. М. Сочинения Долгорукого князя Ивана Михайловича. 
Спб., тип. Акал, наук, 1849. Т. 1-2. Т. 1. 527 стр.; т. 2. 546 стр.

62. Екатерина II. Сочинения императрицы Екатерины второй. Спб., тип. 
Акад. наук, 1849— 1850. Т. 1-3. Т. 1. 666 стр.; т. 2. 611 стр.;
т, 3. 504 стр. — Цена объявлена на 5 томов — 5 р. О выходе 4 и 5 то
мов сведения не найдены.

63. Измайлов А. Е. Сочинения Измайлова Александра Ефимовича. Спб.,
тип. Экспед. заготовл. гос. бумаг, 1849, Т. 1-2. Т. 1. 362 стр.; т. 2.
363-740 стр.

64. Кантемир А. Д. Сочинения Кантемира. Спб., тип. Экспед. заготовл. 
гос. бумаг, 1847. 260 стр.— В одном томе с сочинениями Хемницера.

65. Капнист В. В. Сочинения Капниста. Спб., тип. Акад. наук, 1849.
632 стр.



6f). Карамзин Н. М. Сочинения Карамзина. Спб., тип К. Крайя 1848.
Т. 1-3. Т. 1. 647 стр.; т. 2. 790 стр.; т. 3. 742 стр.

67. Карамзин Н. ^\. Сочинения Карамзина. История государства россий
ского. Изд. 6-е. Спб., 1851 —1853. Т. 1-12. Т. 1. 258 стр.; т. 2. 337 стр.; 
т. 3. 293 стр.; т. 4. 309 стр.; т. 5. 409 стр.; т. 6. 372 стр.; т. 7. 234 стр.; 
т. 8. 318 стр.; т. 9. 472 стр.; т. 10. 272 стр.; т. 11. 307 стр.; т. 12. 
425 стр.— Цена указана почему-то: «За 10 томов— 10 рублей». Кроме 
того были изданы добавочные четыре тома «примечаний». В описы
ваемом собрании они отсутствуют.

68. Княжнин Я. Б. Сочинения Княжнина Якова Борисовича. Спб., тип. 
кн. магазина П. Крашенинникова и коми., 1847— 1848. Т. 1-2.
Т. I. 1847. 720 стр.; т. 2. 1848. 677 стр.

69. Козлов И. И. Стихотворения Ивана Козлова. Спб., тип. Э. Веймара, 
1855. Т. 1-2. Т. 1. 313 стр.; т. 2. 366 стр.

70. Костров Е. И. Сочинения Кострова. Спб., тип. Я. Трея, 1849. 501 стр.— 
Издано вместе с сочинениями А. О. Аблесимова.

71. Крюковский Л4. В. Сочинения Крюковского. Спб., тип. Я. Трея, 1854, 
123 стр. — Издано вместе с сочинениями А. С. Грибоедова.

72. Кукольник Н. В. Сочинения Нестора Кукольника. Повести и расскя- 
.’ы. Спб., тип. И. Фишона, 1851 — 1852. Т. 1-3. Т. 1. 570 стр.; т. 2. 
584 стр.; т. 3. 596 стр.

73. То же. Сочинения драматические. Спб., 1851 — 1852. Т. 1-3. Т. 1. 
565 стр.; т. 2. 563 стр.; т. 3. 594 стр.

74. То же. Романы. Спб., 1851 — 1852. Т. 1-4. Т. 1. 857 стр.; т. 2. 
579 стр.; т. 3. 430, 204 стр.; т. 4. 602 стр.

75. Лермонтов М. Ю. Сочинения Лермонтова. Спб., тип. ими. .Акад. 
наук, 1847. Т. 1-2. Т. 1. 390 стр.; т. 2. 510 стр.

76. Ломоносов М. В. Сочинения Ломоносова. Спб., тип. 2-го отд. собстп. 
е.н.в. канд., 1847. Т. 1-3. Т. 1. 807 стр.; т. 2. 587 стр. (с 15 рпс.); т. 3. 
719 стр.

77. То же. Изд. 2-е. Спб., тип. А. Дмитриева, 1850. Т. 1-3.
78. Марлинский А. [Бестужев А. А.]. Второе полное собрание сочинений 

А. Марлннского. Изд. 4-е. Спб., тип. М-ва гос. имуществ, 1847. Т. Г Г
Разбито на 12 частей: 150, 158, 162 стр. в 1 томе; 165, 165, 234 

го 2 т,; 198, 179, 189 в 3 т.; 197, 224, 85 стр. в 4 т. Принадлежность 
к серии «Полного собрания сочинений русских авторов» не достоверна, 
хотя внешне издание очень похоже на серию.

79. Милонов М. В. Сочинения Мо,чонова. Спб.. тип. Акад. наук, 1859. 
183 стр. — Издано вместе с сочинениями А. И. Нахимова и Судовщи- 
кова.

80. Муравьев М. Н. Сочинения Муравьева. Спб., тип. Акад. наук, 1847. 
Т. 1-2. Т. 1. 445 стр.; т. 2. 384 стр.

81. Нахимов А. Н. Сочинения Нахимова. Спб., тип. Акад. наук, 1849. 
170 стр. — Издано вместе с сочинениями Мплонова и Судовщикопа.

82. Нелединский-.Мелецкий Ю. Л. Сочинения Нелединского-А е̂лецкого. 
Спб.. тип. А. Дмитриева, 1850. 186 стр. — Издано вместе с сочинения
ми А. А. Дельвига.

83. Озеров В. А. Сочинения Озерова. Спб., тип. 2-го отд. собств. е. и. в. 
канд., 1846, 452 стр.

84. То же. Изд. 2-е. Спб., тип. Экспед. заготовл. гос. бумаг, 1847.
85. Погорельский Антоний [Перовский А, А.] Сочинения Антония Пого

рельского. Спб., тип. Акад. наук, 1853. Т. 1-2. Т. 1. 465 стр.; т. 2. 
407 стр.

86. Пушкин В. Л. Сочинения Пушкина Василия Львовича. Спб.. тип. 
Акад. наук, 1855. *157 стр. — Издано вместе с сочинениями Д. В. 
Веневитинова.

87. Судовщиков. Сочинения Судовщикова. Спб., тип. Акад. наук, 1849. 
169 стр. — Издано вместе с сочинениями А. И. Нахимова и М. В. .Ми
лонова.



88. Растопчин Ф. В. Сочинения Растопчнна графа Федора Васильевича. 
Спб., тип. А. Дмитриева, 1853. 364 стр. ’

89. Тредьяковский В. К. Сочинения Тредьяковскою. Спб., тип. Воен. уч. 
зав., 1849. Т. 1-3. Т. 1. 806 стр.; т. 2. кн. 1. 492 стр.; т. 2, кн. 2 492- 
886 стр.; т. 3. 774 стр.

90. Фонвизин Д. И. Сочинения Фон-Визииа. Сиб., тип. 2-го отд. собств. 
е й.в. канд., 1846. 712 стр.

91. Т о ж е .  Изд. 2-е. Спб., тип. Экспед. заготовл. юс. бумаг, 1847.
92. Т о ж е .  Изд. 3-е Спб., тип. Э. Веймара, 1852.
93. Хемницер И. И. Сочинения Хемницера. Спб., тип. Экспед. заготовл. 

гос. бумаг, 1847. 179 стр. — В одном томе с сочинениями Кантемира.
94. То же. Изд. 2-е. Спб., тип. Я. Трея. 1852. — Продавалось отдельно, 

а потом в 1854 году приброшюровывалось к сочинениям Гнедича 
II продавалось уже вместе.

95. Хмельницкий Н. И. Сочинения Хмельницкого. Спб., тип. Воен. уч. зав. 
и К. Крайя, 1849. Т. 1-3. Т. 1. 472 стр.; т. 2. 522 стр.; т. 3. 504 стр.

4. Альманахи и сборники

96. Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Сол 
логубом, изданный А. Смирдиным. Спб., тип. Акад. наук, 1845 — 1846 
Кн. 1-2. (23 X  15)- Кн. 1. Гравир. фронтиспис, 164 стр.; кн. 2, 182 стр

97. Новоселье. Спб., тип. вдовы Плюшар с сыном, 1833— 1834. Ч. 1-2 
(21 X  13). Иллюстр. печати, обложки. Ч. 1. Гравир. загл. л., 587 стр.
5 л. илл., ч. 2. Гравир. загл. л., 575 стр.

98. То же. Изд. 2-е. Спб., тип. Акад. наук, 1845— 1846. Ч, 1-3. (23 X  14)
Ч. 1. Гравир. загл. л., 444 стр., 4 л. илл.; ч. 2. Гравир. загл. л., 428 стр.
4 л. илл.; ч. 3. 504 стр., 4 л. илл. Первые две части повторяют первое 
издание, третья часть по содержанию новая.

99. Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое 
в пользу А. Ф. Смирдина. Спб., тип. Акад. наук, 1841 — 1842. Ч, 1-3. 
21 X  14). Ч. 1. 674 стр.; ч. 2. 660 стр.; ч. 3. 634 стр.— везде раздельн. 
пагинации.

100. Сто русских литераторов. Спб., 1839 — 1845. (25 X  17)-
Т. 1. Александров, Бестужев, Давыдов, Зотов, Кукольник, Полевой, 

Пушкин, Свиньин, Сенковский, Шаховской. Тип. А. Смирдина, 1839. 
830 стр., 10 л. портр,, 10 л. илл.

Т. 2. Булгарин, Вельтман, Веревкин, Загоскин, Каменский, Крылов, 
Масальский, Надеждин, Панаев, Шишков. Тип. Бородина, 1841. 
896 стр., 10 л. портр., 10 л. илл.

Т. 3. Бенедиктов, Бегичев, Греч, Марков, Михайловский-Данилев
ский, Мятлев, Ободовский, Скобелев, Ушаков, Хмельницкий. Тип.
Э. Праца, 1845. 692 стр., 10 л. портр., 10 л. илл.

Экземпляры с портретом Бестужева — редки. Портрет изымался 
цензурой.

5. Журналы и газеты

101. Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, про
мышленности, новостей и мод. составленный из литературных и уче
ных трудов... [следует список сотрудников]. Издание книгопродавца 
Александра Смирдина. Спб., тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834. 
Т. 1-6.
Т о ж е .  1835. Т. 1-13.
То же. 1836. Т. 14-19.
Т о ж е .  1837. Т. 20-25.
То же. 1838. Т, 26-31.
Го же. 1839. Т. 32-37.



Г о ж е .  1840. Т. 38-43.
То же. 1841. Т. 44.

На последующих томах имя Смирдина, как издателя — отсутствует. 
Журнал продолжал выходить.

102. Детский драматический вестник. Ч. 1-8. Спб., тип. А. Смирдина, 1829.
52 книжки в год, или 8 частей, каждая с одной картинкой; 293, 299, 

261, 283, 243, 260, 254, 267 стр.
Издавался так же в следующем 1830 году. Вышли части 9, 10, 11 

и 12. В нашем собрании этих частей нет.
103. Северная пчела. Газета политическая и литературная. Спб., тип. 

И. Греча, 1838. С № 1 по 297 включ. (Январь — декабрь).
А. Ф. Смирдин издавал эту газету только один год. До него и после 

ее издавали Ф. Булгарин и И. Греч.
104. Сын отечества и Северный архив. Журнал словесности, истории "и по

литики. Спб., тип. А. Смирдина, 1838. Т. 1-6.
Сын отечества. Спб., тип. А. Смирдина, 1839—1840.
1839. Т. 7-12.
1840. Т. 1-6.

В томе пятом — извещения о передаче журнала А. Ф. Смирдиным 
другому издателю — О. И. Сенковскому.



Вклейка. — Портрет А. Ф. Смирдина, приложенный к «Сборнику ли
тературных статей памяти А. Ф. Смирдина». Т. 1. Спб., 
1858.

Рис. 1. Ф. Булгарин. «Иван Выжигин». Спб., изд. А, Смирдина,
1829. Фронтиспис. Рис. А. Иотбек. Гран. С. Ф. Галактионов.

Рис. 2. И. А. Крылов. «Баснн». Спб., изд. Л. Смирдина, 1834.
Фронтиспис. Иллюстрания к басне «Васн.зек»— портрет 
И. А. Крылова. Рис. А. П. Сапожников.

Рис. 3. И. А. Крылов. «Басни». Спб., изд. А. Смирдина, 1835.
Литографированная обложка.

Рис. 4. Обед у А. Ф. Смирдина по поводу новоселья. Виньетка
из сборника «Новоселье». Спб., 1833. Рис. Л. Брюлов. 
Грав. С. Ф. Галактионов.

Рнс. 5, Г. Р. Державин. «Сочинения». Спб., нзд. А. Смирдина,
1831. Фронтиспис 3-й части. Рнс. А. Брюлов. Грав. И. Чес- 
ский.

Рис. 6. «Детский драматический вестник». Снб., 1829. Титульный
лист журнала, изд. А. Смирдина.

Рис. 7. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Спб., изд. А. Смирдн- _
на, 1833. Первое полное издание.

Рис. 8. И. В. Гоголь.-«Вечера на хуторе близ Диканьки». Спб.,
изд. А. Смирдина, 1831. Обложка первого издания.

Рис. 9. Библиотека для чтения и книжная лавка А. Ф. Смирдина.
Деталь «Панорамы Невского проспекта» Б. С. Садовни- 
кова. Литогр. на камне И. Иванов,

Рис. 10. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. Виньетка из сборника
«Новоселье». Спб., 1834. Рис. А. П. Сапожников. Гран. 
С. Ф. Галактионов.

Рис. И. «Библиотека для чтения». Спб., изд. А. Смирдина, 1834.
Титульный лист первой книжки журнала.

Рис. 12. «Сто русских литераторов». Спб., и.зд. Л. Смирдина,
1839. Титульный лист первого тома.

Рис. 13. «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки
Александра Смирдина». Спб., 1828. Титульный лист и 
фронтиспис с портретом основателя библиотеки В. А. Пла
вильщикова.

Рис. 14. • Проспект библиотеки П. И. Крашенинникова, бывшей
А. Ф. Смирдина. Издан в Спб. в 1859 г.

Рис. 15. «Русская беседа». Спб., изд. А. Смирдина, 1841. Титуль-
' ный лист первого тома сборника.

Рис. 16. М. Ю. Лермонтов. «Сочинения», Спб., изд. А. Смирдина,
1847. Титульный лист первого тома сочинений, вышед
ших в серии «Полное собрание сочинений русских авто
ров».

На обложке. ~  Иллюстрания на титульном листе сборника «Вчера и се
годня». Спб., изд. А. Смирдина, 1845. В окне изображен 
А. Ф. Смирдин.
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