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Ленинградское общество библиофилов
В России первое библиофильское объединение было основано 

в 1903 году в Петербурге под названием «Кружок любителей русских 
изящных изданий». Основал кружок крупный библиофил В. А. Вере
щагин (1859—1936, Париж). В состав кружка вошли такие извест
ные библиофилы, как В. Я. Адарюков (1863—1932), П. П. Вейнер, 
П. Е. Рейнбот, Н. К. Синягин, Д. И. Толстой и др. Этот кружок про
существовал до конца 1917 года. История кружка описана О. А. Щи- 
ченко в статье «Кружок любителей русских изящных изданий» («Нев
ский библиофил», 2003, вып. 8, с. 45—60, илл.).

В 1918 году в Петрограде В. Я. Адарюков вместе с Б. Л. Модзалев- 
ским, Ю. А. Нелидовым, В. С. Савонько, А. А. Сиверсом, К. А. Сомо
вым. С. Н. Тройницким, Р. В. Фрейманом и другими основал «Обще
ство друзей книги». Тогда же небольшим тиражом был напечатан 
Устав общества (опубликован Я. И. Бердичевским в статье «Обретен
ный уникум: Устав Петроградского общества друзей книги» в сбор
нике «Невский библиофил» (2004, вып. 9, с. 5—25). Общество доволь
но активно работало в 1918—1919 годах, но зимой 1919—1920 года 
его учредитель В. Я. Адарюков переехал в Москву, и общество тихо 
распалось.

Осенью 1923 года встретились в Историко-бытовом отделе Русско
го музея во время вечернего дежурства сотрудника петроградского от
деления Государственного издательства искусствоведа Э. Ф. Голлер- 
баха (1895—1945) четверо петроградских библиофилов — художник 
Е. Д. Белуха, счетовод Госбанка книговед С. А. Мухин и секретарь 
издательства при Академии Художеств искусствовед В. К. Охочин- 
ский, которые обсудили вопрос об организации и составе книжного 
общества. Обыгрывая букву «х», которая присутствовала во всех че
тырех фамилиях, Э. Ф. Голлербах сочинил игривое стихотворение, 
которое можно привести лишь частично:

Страдают книги каждый миг, 
В судьбе их часто перемены. 
Но встали на защиту книг 
Четыре «х», четыре члена.
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Э. Ф. Голлербах С- А- Мухин

И порешили все зараз
Быть книге верными до гроба, 
Так был заложен в добрый час 
Незыблемый фундамент Л. О. Ба.

Затем 5 ноября на квартире В. К. Охочинского по инициати
ве «четверки» собралось 12 человек, которые решили образовать 
книжное общество. Этот день стал считаться днем возникновения 
Ленинградского общества библиофилов, а заседание — учредитель
ным собранием. Совместно с искусствоведом О. Э. Вольценбургом 
(1886—1971), полиграфистом И. Д. Галактионовым, директором 
Петрогосиздата И. И. Ионовым, искусствоведом П. Е. Корниловым, 
книголюбом H. Е. Лансере, геральдистом В. К. Лукомским, биб
лиофилом А. А. Пазухиным, директором Публичной библиотеки
Э. Л. Радловым, экслибрисистом В. С. Савонько, художниками 
К. А. Сомовым, А. А. Трухановым, С. В. Чехониным они стали учре
дителями Ленинградского общества библиофилов. Была написана 
декларация и подготовлен устав общества. 11 января 1924 года 
Устав был утвержден Петроградским Губернским Исполнительным 
комитетом. Совет нового общества был выбран 21 января 1924 года 
(на с. 17 книги Э. Ф. Голлербаха «Возникновение ЛОБ» (Л., 1928) 
во 2-й строке сверху опечатка — надо 21 января, а не 21 ноября 
1924 г.) на первом открытом заседании общества. Членский взнос 
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был установлен в 25 копеек, но уже с 20 июля он был увеличен до 
50 копеек и больше не изменялся. 26 сентября 1924 года Совет обще
ства постановил ввести вступительный взнос с 1 октября в размере 
двойного членского, т. е. в 1 рубль. В Совет были выбраны Э. Л. Рад- 
лов — председатель, О. Э. Вольценбург и Э. Ф. Голлербах — товари
щами (т. е. заместителями) председателя, С. А. Мухин — секрета
рем, В. К. Охочинский — казначеем и 4 человека — членами Совета. 
Но, как говорил 5 ноября 1928 года Э. Ф. Голлербах на юбилейном 
заседании общества: «Нетрудно было предвидеть, что вследствие 
преклонного возраста Э. Л. Радлов будет только номинальным 
председателем. Но нам нужно было нейтральное и пользующееся 
всеобщим уважением имя». Однако уже в начале работы выявился 
неудовлетворительный состав Совета. Прежде всего было неудобно 
иметь бездействующего председателя, которого часто приходилось 
заменять Э. Ф. Голлербаху, затем чувствовалась потребность в более 
активном секретаре. Об интересах С. А. Мухина в шуточных стихах
Э. Голлербах говорил так:

С. А. Мухину
О нем недаром ходят слухи, 
Что не обидит он и мухи. 
Вся страсть его и все заботы 
Направлены на... переплеты.

Поэтому 5 августа 1924 года председателем выбрали Э. Ф. Гол- 
лербаха, товарищем председателя Е. Д. Белуху, М. М. Спасовско- 
го — секретарем, В. К. Охочинский остался казначеем, а состав 
рядовых членов совета сократился до трех человек. Как отмеча
лось Э. Ф. Голлербахом, новый секретарь не был, в сущности, биб
лиофилом, изучал архитектуру, но книгу любил, а главное, любил 
«делопроизводство» и работал проректором по хозяйственной части 
в Академии Художеств.

Э. Ф. Голлербах 21 июля выдвинул Э. Л. Радлова в Почетные 
члены ЛОБ, но сам институт почетных членов был учрежден 20 ав
густа 1924 года. 5 сентября были избраны первые четыре почетных 
члена Общества: художник А. Н. Бенуа, И. И. Ионов, С. В. Чехонин 
(первые три — по предложению В. К. Охочинского) и Э. Л. Радлов. 
На свое избрание Почетным членом Э. Л. Радлов отозвался прочув
ственным письмом Э. Ф. Голлербаху: «Позвольте поблагодаритъ 
Вас и членов ЛОБ, почтивших меня лестным для меня избранием
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Э. Л. Радлов А. Н. Бенуа

в Почетные члены Общества. Я крайне тронут таким знаком 
внимания к моим скромным трудам, и надеюсь — если мне будет 
уделено еще некоторое время — оправдать Ваше обо мне мнение! 
Искренне преданный Вам и уважающий Вас Э. Радлов. 23 сентября 
1924 гл.

Всего в состав Общества входило в сентябре 1924 года 4 почет
ных члена, 37 действительных членов, 4 корреспондента (в том чи
сле москвич И. И. Лазаревский) и 11 сотрудников (в том числе 
М. И. Ахун (9 января 1925 года он опубликовал в вечернем выпу
ске «Красной газеты» статью «Библиофилия»), Т. Ф. Белоцветова, 
С. М. Пожарский).

РАДЛОВ Эрнест (Густав 
Вильгельм) Львович (Леопольдо
вич) (20 ноября (2 декабря) 1854, 
Санкт-Петербург — 28 декабря 
1928, Ленинград).
Радлов стал первым выборным 
директором Публичной библиоте
ки (1918—1924). 12 января 1924 г. 
вышел в отставку по состоянию 
здоровья.

БЕНУА Александр Николаевич 
(1870—1960). После Февральской 
революции 1917 г. сперва активно 
вовлекся в реформы культурной 
жизни и музейную работу 
(в 1918 г. возглавил Картинную 
галерею Эрмитажа, издав ее 
новый каталог), по-прежнему 
выступал как художник книги 
и театра, участвовал в выстав
ках. В 1926 г., не вернувшись из 
очередной командировки, обосно
вался в Париже, где и умер.
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И. И. Ионов С. В. Чехонин

К 1-й годовщине ЛОБ Э. Ф. Голлербах написал стихотворное при
ветствие:

Дадим обет в день первой годовщины 
Куда бы нас ни бросил буйный рок, 
Пусть ежегодно Л. О. Ба именины 
Объединяют книжников в кружок. 
Минувший год для Л. О. Ба был победным 
И никакой завистник и злодей 
Не назовет, хотя бы в шутку, медным 
Почтенный Л. О. Б., в котором семъ пядей.

Под семью пядями автор разумел семь членов совета.

Илье Ионовичу Ионову —
Сергей Есенин:
«Издатель славный! В этой книге 
Я новым, чувствам предаюсь, 
Учусь постигнуть в каждом миге 
Коммуной вздыбленную Русь». 
Вечерний выпуск ленинградской 
«Красной газеты», 31 декабря 
1925 г.

ЧЕХОНИН Сергей Васильевич 
(1878—1936). Живописец, график. 
Участник объединения «Мир 
искусства». В 1910-х гг. он 
оказался одним из тех немногих 
мастеров, чье творчество опре
деляло высокий уровень русского 
книжного искусства. В 1928 г. 
эмигрировал во Францию.
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Поскольку Э. Ф. Голлербаха и ближайших его единомышленни
ков больше привлекала книжная графика, то первый доклад в обще
стве сделал С. В. Чехонин (1878—1936) на тему «Теория и практика 
графического искусства». Затем в феврале сам Э. Голлербах высту
пал с докладом «Современная книжная графика», а в августе он де
лал доклад на тему: «Рабоче-крестьянские и революционные мотивы 
в современной книжной графике». В. Охочинский 20 июля говорил 
о Е. Е. Лансере как художнике книги.

Поскольку общество, как указывалось в декларации, собиралось 
«печатать собственные труды», то ЛОБ уделило большое внимание 
издательской эмблеме. «Мы устроили нечто вроде конкурса, в кото
ром приняли участие Е. Д. Белуха, В. К. Изенберг, А. М. Литвиненко 
и М. И. Соломонов. На заседании Совета была принята марка С. Чехо
нина», хотя, по замечанию Э. Голлербаха, он «не понатужился», огра
ничившись своим излюбленным венком из цветов и буквами «Л.О.Б.».

«Глубокоуважаемый Сергей Васильевич!
Совет Л. О. Б., рассмотрев ряд марок, исполненных для 

Л. О.Б. художниками — членами общества, постановил из
брать вашу марку в качестве постоянного знака Л. О. Б. и вы
разитъ Вам глубокую признательность за оказанную общест
ву услугу» — благодарило общество 28 августа С. В. Чехонина.

Но в воспоминания Э. Голлербаха вкрались ошибки — на за
седании Совета рассматривались лишь марки, представлен
ные А. М. Литвиненко, М. И. Соломоновым и С. В. Чехониным. 
В. К. Изенберг представил свой проект марки только в октябре, а об 
участии в заседании Е. Д. Белухи вообще нет никаких данных. За 
6 лет существования было использовано несколько типов марок, 
описанных в статье Л. Соскина «Издательские марки ЛОБ» («Альма
нах библиофила», вып. 16. М., Книга, 1984).

Первой маркой был рисунок С. В. Чехонина, примененный в 30 из
даниях ЛОБ (1924—1927). Марка работы Н. Л. Бриммера (1898—1929) 
напечатана на 24 изданиях (1927—1929). Четыре раза напечатана мар
ка (фарфоровая фигурка библиофила по шаржу Бенжамэна, изготов
ленная на фабрике Миклашевского) работы Е. Д. Белухи (1928—1931). 
Этот рисунок стал широко известен после выхода книги Н. П. Смир
нова-Сокольского «Рассказы о книгах». Марка работы Л. С. Хижин- 
ского использована для «Альманаха Библиофила» 1929 года, 
а затем для четырех изданий 1929—1931 года. Художник С. М. По
жарский создал две марки, использованные в двух изданиях (1931).
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К 1-й годовщине общества было выпущено первое издание — 
малоформатная книжечка «Ленинградское общество библио
филов», датированная 20 августа 1924 года, но увидевшая свет 
месяцем позже. В нее вошли Декларация, Устав, Список членов 
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общества (но список членов общества был составлен не на 20 ав
густа, а на более позднюю дату), Хроника деятельности общества 
за январь-август, а также разделы «Книжные редкости» и «Биб
лиография».

Вероятно, раздел о книжных редкостях был помещен под вли
янием С. Мухина, которого «в современной книжной продукции 
интересовали только художественные издания, а подлинными 
библиофильскими книгами он считал только издания с тира
жом не более 100 экземпляров», как вспоминал Э. Ф. Голлербах. 
В этом разделе рассказывалось о таких редких изданиях, как 
Н. Худеков. «История танцев. T. IV» — сохранилась в трех не
фальцованных экземплярах; «Александр Бенуа» (Петроград. 
1917) — известен только один несброшюрованный экземпляр; 
Ф. Успенский. «История Византийской империи. T. II» — извест
но несколько несброшюрованных экземпляров; Алексей Ремизов. 
«Табак». МСМХХІ (1921) — известен лишь один корректурный 
экземпляр, само издание не осуществилось, так как во время пе
чатания отдельные иллюстрации были украдены и продавались 
как «картинки парижского жанра», т. е. эротические. Типогра
фия была немедленно опечатана, а издание приостановилось. 
(Однако затем это сочинение А. Ремизова было издано в сборни
ке «Заветные сказы» в 1921 году издательством «Алконост» ти
ражом в 333 нумерованных экземпляра — см. с. 97 книги «Изда
тельство “Алконост” 1918—1923».)

М. М ГЛЕЙЗЕР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛКОНОСТ»
1918- 1923

ИЗДАН \Ь(І І>(1 . \ \ К о II <1 ( I b '

«Издательство “Алконост” 1918— 
1923» (Л., ЛО ДОКРСФСР-секция

I миниатюрных изданий, 1990, 152 с., 
илл. 500 экз. 78*96  мм. В супер
обложке) — краткий историко-

' книговедческий очерк и издательский
' библиографический каталог. Книжеч

ка представляет собой сокращенный 
вариант работы. Полный вариант, 
т. е. полное постраничное описание 
каждой книги, издать не удалось. 
Упоминание 1. О. Ласунский. 
Библиофильские премьеры 
(«Книжное Обозрение», 24 мая 1991, 
N» 21(1303), с. 4)).
Упоминание 2. В. Молодяков. Слово 
в моих ладонях («Миниатюра», октябрь

I 1994, вып. 22, приложение «В мире
I миниатюрной книги Ns 2», с. 2).
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Портрет А. Ф. Кони 
работы, И. Е. Репина

В рецензии В. Я. Адарюко- 
ва («Гравюра и книга», 1925, 
№ 1—2 (4—5), с. 79—80) отмеча
лось, что: «Судя по списку членов 
общества, оно сумело объединить 
в своем составе всех выдающихся 
ленинградских библиофилов и 
всех художников-графиков».

Одним из наиболее важных 
собраний в 1924 году было засе
дание 6 октября, посвященное 
100-летию со дня рождения 
юриста Д. А. Ровинского (1824— 
1895). На заседании выступали 
В. В. Воинов, В. К. Лукомский,
А. С. Молчанов и М. И. Ахун с со
общениями о генеалогических 
данных рода Ровинских, о нем 
самом как библиофиле и о его библиотеке. Почетный председа
тель собрания академик А. Ф. Кони (1844—1927), который был 
близок с Д. А. Ровинским по своей служебной деятельности, дал 
ему яркую характеристику, отметив заслуги Д. А. Ровинского при 
проведении крестьянской и судебной реформ в XIX веке, а также 
затронул коллекционерские пристрастия Д. А. Ровинского, ука
зав его труды в деле популяризации искусства.

После этого заседания, 20 октября 1924 года А. Ф. Кони был 
единогласно избран Почетным членом Общества.

По мнению Б. М. Чистякова, другими наиболее значитель
ными заседаниями были собрания, посвященные ХХ-летию ли
тературной деятельности М. А. Кузмина (26.10.1926), 90-летию 
со дня смерти А. С. Пушкина (20.02.1927), Памяти А. Ф. Кони 
(20.11.1927), ХХХѴ-летию деятельности книжников А. С. Молча
нова и Ф. Г. Шилова (5.03.1927) и др. (Хроника секции библиофи
лов и экслибрисистов. Л., 1935).

Активная деятельность общества способствовала привлече
нию в него новых членов. Поскольку в московском журнале 
«Гравюра и книга», редактировавшемся профессором А. А. Си
доровым, публиковались статьи о деятельности ЛОБа, то 
20 января 1925 года действительными членами общества были 
избраны москвичи А. А. Сидоров (1891—1978) и В. Я. Адарюков 
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(1863—1932). На 25 января 1925 года почетных членов стало 5, 
действительных членов — 44, членов-сотрудников — 17 и чле
нов-корреспондентов — 5.

С 1925 года в течение двух с половиной лет ЛОБ готовило 
выпуск сборника-альбома «За 100 лет от декабристов до Красно
го Октября». Сборник должен был иметь 25 печатных листов, 
300 иллюстраций и тираж в 2 тысячи экземпляров.

25 февраля 1925 года Совет ЛОБ приветствовал И. Д. Галак
тионова:

«Глубокоуважаемый Иван Дмитриевич!
Совет ЛОБ в день 45-летия Вашего служения книге при

ветствует в Вашем лице неутомимого деятеля книгопеча
тания, много способствовавшего развитию русского полигра
фического искусства, и желает своему сочлену еще долгих лет 
столъ же полезной работы в области издательского дела».

24 с. 100 экз. 54 х 68 мм.
Примечательна тем, что во всей книге 

не было ни одного переноса слов

ГАЛАКТИОНОВ Иван Дмитриевич (6.01.1869, с. Вины Зайчевской 
вол. Новгородской губ. — 1940) — историк книгопечатания и техники 
производства книги, библиофил.

К его юбилею была выпущена специальная памятка. В памят
ке напечатали кантату Э. Ф. Голлербаха по поводу юбилея:
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Хвала тебе, Галактионов, 
Печатник и библиофил! 
Ты, просветитель миллионов, 
Нас новой книгой одарил.

Тебе достойная оправа 
Приуготовлена судьбой —
Ивана Федорова слава 
Восходит ныне над тобой.

Высоко ценят книговеды 
Богатый опыт книг твоих, 
Твои «Наборщика беседы» 
И множество работ других.

Признает самый яркий спорщик 
Твой доблестный и трудный стаж, 
Ты — всем наборщикам наборщик, 
Всем метранпажам метранпаж!

В день сорок пятой годовщины 
Тебе мы рады пожелать
Свой книжный подвиг без кручины 
Нести еще лет сорок пять.

Внимая хору восхвалений,
В которых столько глубины, 
Прими, средь прочих подношений, 
Библиофильские блины.

Это последнее выражение 
следует понимать буквально, так 
как в меню дружеского ужины 
значились и блины.

В 1925 году ЛОБ выпустил 
книгу Э. Голлербаха, посвящен
ную графике Е. Д. Белухи. Но на 
обложке была помещена не его 
марка, а марка С. В. Чехонина. 
«Начало графической работы Бе
лухи относится к 1910 г., когда 
им была исполнена серия рисун
ков с нумизматической коллек
ции В. В. Розанова» (с. 6). «Мы 
уверены, что в будущем художник 2s.
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О. Э. Вольценбург М. Н. Куфаев

принесет в дар русской книге еще много прекрасных достижений. 
Как бы ни сложилось его творчество в дальнейшем, одно уже то 
что до сих пор сделано Е. Д. Белухой в области книжной графи
ки, надолго обеспечивает ему внимание и признательность всех, 
кто любит книгу. В летописи русского графического искусства 
его имя не затеряется и его тонкое, изощренное и благородное 
мастерство не будет забыто» (с. 13). В конце книги приведен, 
составленный В. Охочинским «Список главных работ Е. Белухи».

С 6 августа 1926 года ввиду болезни Э. Ф. Голлербах отказался 
от выполнения обязанностей председателя и эти обязанности стал 
выполнять О. Э. Вольценбург.

3 сентября 1926 года был приглашен к участию в работе Совета 
представитель Книжной палаты М. Н. Куфаев (1888—1948).

22 ноября 1926 года председателем был избран О. Э. Вольценбург, 
работавший тогда директором Центральной губернской библиотеки. 
В связи с этим заседания общества стали проходить в помещении этой 
библиотеки. В члены Совета вошли также М. Н. Куфаев (тов. Председа
теля), М. Я. Ария (секретарь), Б. М. Чистяков (казначей), А. Н. Болды
рев (библиотекарь), А. С. Молчанов и В. К. Охочинский (члены совета).

М. Я. Ария (1877—после 1941) принимал активное участие в изда
тельской работе, с большой любовью относившись к выпуску каждой 
книги. В сатирической тетради «Л.О.Б.», написанной Э. Ф. Голлерба- 
хом, М. Ария посвящены следующие строчки:
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М. Я. Ария 
Случилось много перемен 
По грозной воле пролетария. 
Исчезли Сытин, Девриен 
И появился Миша Ария. 
Лелея планы и мечты, 
Сулит он лавры нам и розы, 
В час меценатской доброты 
Поет анданте ариозо. 
Но если книга «не идет», 
Какие яростные арии 
Несчастным авторам поет 
Рассвирепевший Миша Ария...

Первым изданием ЛОБа, как уже указывалось, стал справочник 
«Ленинградское общество библиофилов», вышедший в 1924 году, за
тем последовали три памятки. По инициативе Э. Ф. Голлербаха 
в 1924 году стали готовить антологию «Образ Ахматовой», выпущен
ную двумя изданиями по 50 эк
земпляров каждое в 1925 году (од
нако первоначально Э. Голлербах 
хотел издать антологию в 600 эк
земплярах). «Общество библиофи
лов превосходно поступило, — от
метил А. Тиняков в журнале 
“Жизнь искусства” (1925, № 29), — 
собрав все наиболее значительные 
стихи, написанные об Ахматовой».

В 1926 году Э. Ф. Голлербах 
издал тиражом в 300 экземпля
ров небольшую книжечку «Си
луэты Нарбута» (Л., ЛОБ, 56 с., 
илл. 133x175 мм). Обложка

НАРВУТ Георгий (Егор) Иванович 
(25 февраля (9 марта) 1886, 
Нарбутовка, Черниговская губер
ния — 23 мая 1920, Киев) — 
русский и украинский художник- 
график и иллюстратор. Автор 
первых украинских государствен
ных знаков (банкнот и почтовых

марок) и проекта герба Украинской 
Державы. Его графика отличается 
декоративностью и четкостью 
контурного рисунка. Член художе
ственного объединения «Мир искус
ства». С 1917 г. работал в Киеве, 
ректор и один из основателей 
Украинской академии художеств.
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Г. И. Нарбут
Проект герба

Украинской Державы

и титульный лист раб. М. Кирнарского. Марка раб. С. Чехонина. 
Клише изготовлено цинкографией А. М. Рябинова.

«Среди современных нам мастеров графики, особенно много 
и удачно работал в области силуэтного творчества Георгий Ива
нович Нарбут (1886—1920)». В конце книги приведена «Библиогра
фия Г. И. Нарбута».

20 февраля Общество почтило память А. С. Пушкина, устроив по 
случаю 90-летия со дня его смерти специальное заседание. Сообщение 
о предстоящем Пушкинском заседании было опубликовано в Вечер
нем выпуске «Красной газеты» 11 февраля 1927 года. А вообще «Кра
сная газета» в своем Вечернем выпуске напечатала первую заметку 
о деятельности ЛОБа 31 января 1927 года. В 1927 — начале 1928 года 
Вечерний выпуск поместил довольно много маленьких заметок 
о встречах библиофилов: 20 апреля 1927 года о заседании в честь
А. Н. Лео; 19 мая — в память умершего А. Д. Торопова; 19 июня — 
о докладе П. Шибанова; 20 декабря — о докладе С. Мухина «Судьба 
одной библиотеки»; 18 марта 1928 года — о горьковском заседании; 
6 сентября — о заседании в память Л. Толстого.

5 марта 1927 года на заседании, посвященном ХХХѴ-летию книж
ной деятельности А. С. Молчанова и Ф. Г. Шилова, присутствовало 
25 действительных членов общества и 85 человек гостей (наибольшее 
количество присутствовавших на заседаниях). Юбиляров привет
ствовали М. Н. Куфаев (Книжная палата), А. И. Аникиев (Секция 
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работников книжного дела), Н. П. Соболев (газета «Гудок»), Мурзин, 
И. С. Соломин (от букинистов) и А. М. Шах-Паронианц, зачитавший 
свое приветствие в стихах (публикуется впервые):

КНИЖНИКИ
Глядя на прошлое литературы, 
Невольно вспомним и издателей-купцов, 
Которые и книги и брошюры 
Распространяли вширь со всех земли концов. 
Какие же преследовались цели? 
Ужель их аппетит знавал одни гроши? 
Иль высшие задачи им владели, — 
Дельцы бывали лишь не только торгаши: 
Я продавцов книг знавал довольно близко, 
Берусь характер их работы оценить: 
На уровне житейском стоя низко, 
Народных светочей они могли явить. 
Детьми попав в столицу из деревни, 
К таким же, как они, невеждам поступив, 
Они, созрев, быт знали даже древний, 
И совершенствовали свой живой порыв. 
Так за ученым миром книжный рынок 
Не отставая шел путем духовных благ, 
Заимствуя из новинок, 
Чем отмечаем был культуры каждый шаг. 
Проделали огромные успехи 
В своем развитии былые мужички 
И, несмотря на разные помехи, 
Их достиженья истин стали велики.
Воззрим на прошлое литературы: 
Крылов, Кольцов, Никитин, Суриков, Дрожжин, 
Раскрытием богатств своей натуры 
Отчасти связаны с советами купчин. 
И ШИЛОВ и МОЛЧАНОВ — юбиляры, 
Вполне достойные признания заслуг, 
На выставках их книжные базары 
В слоях читателей образовали круг. 
И книжники не чужды интереса 
Библиографии, как класс передовой, 
И чутко жаждут всякого прогресса 
В развитии печати трудовой.
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С ответным словом выступали А. С. Молчанов и Ф. Г. Шилов. 
Юбилярам прислали письменные приветствия А. Малеин (открыт
ка), М. Я. Лерман, Н. И. Рыбаков, И. И. Лазаревский, В. Я. Адарюков 
и Н. П. Лихачев. После заседания состоялся дружеский ужин по под
писке. Э. Ф. Голлербах писал:

Вновь в кругу библиофилов 
Речи, тосты, звон стаканов, 
Перед нами — Федор Шилов, 
Рядом с ним — Андрей Молчанов. 
Два маститых букиниста — 
Украшенье Ленинграда, 
Два заслуженных артиста 
Книговедческой эстрады.

Выпущенная к заседанию памятка была мгновенно раскуплена. 
С. В. Чехонин поднес Ф. Г. Шилову свою монографию с надписью ско
рописью в стиле XVII века — «Ярославскому мудрецу книги в день 
его юбилея от изографа Сергея Чехонина».

20 июня 1927 года на заседании выступил московский книжник 
П. П. Шибанов (1864—1935) с докладом «Дезидерата русского библи
офила (Редчайшие книги и их современная оценка)». В прениях по 
докладу приняли участие В. А. Десницкий, Строев, Л. К. Ильинский, 
М. Н. Куфаев, О. Э. Вольценбург, П. И. Гребенщиков, В. К. Охочин- 
ский, А. Н. Болдырев и Ф. Г. Шилов. Последний выступил с резким 
возражением ряда положений докладчика: «Мы, молодежь, во всяком 
случае, младшее поколение книжников, не согласны с вами. То, что 
вы хотите купить, вы расцениваете баснословно дешево, а то, что 
хотите продать из залежавшегося у вас, оцениваете втрцидорога. 
Где вы купите за 5 рублей книгу 1730 года “Езда в Остров Любви", 
когда даже второе издание стоит в пять раз дороже? Где вы купите 
“Путешествие” Радищева за 250 рублей, когда оно золотом стоило 
500—600 рублей? Какому библиофилу вдруг потребовалась библия 
Скорины? Книги XVI и ХѴІП веков у вас обозначены как дезидераты, 
но это не более чем ход, чтобы найти покупателей», — вспоминал 
Ф. Г. Шилов в «Записках старого книжника». Поэтому в протоколе 
заседания было отмечено: «На запросы присутствующих о нерав
номерной и субъективной оценке некоторых книг П. П. Шибанов 
был вынужден признать, что данное издание (одноименный указа
телъ, изданный к его докладу в РОДК) является как бы каталогом
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“Международной книги” и что в скором времени выйдет однотип
ный каталог под более точным названием “Ищем купить”». (И дей
ствительно, книга вышла в Москве в 1927 году тиражом 200 экз.).
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В 1927 году М. Н. Куфаев представил предложение об издании 
«Альманаха библиофила» с программой: руководящие статьи о кни
гах, заметки о книгах, о практике книжного дела, хроника деятель
ности Общества, сообщения о судьбах книг и библиотек, биографии 
библиофилов. Предполагалось напечатать среди других статьи 
А. Д. Торопова, В. А. Десницкого. посмертно две статьи А. М. Ловяги
на и С. А. Мухина «Из истории переплета».

Впервые сообщение о заседании и памятке в честь А. Н. Лео по
явилось в иностранной прессе 1 апреля 1928 года — то была издавав
шаяся на немецком языке в Праге газета «Prager Presse» («Пражская 
пресса») — приложение «Dichtung und Welt» («Поэзия и мир»). В за
метке перечислялись выступавшие Голлербах, Галактионов и Охо- 
чинский. Затем 8 июля того же года газета поместила маленькую 
заметку москвича, художественного критика П. Д. Эттингера 
(«P. Ett») (1866, Люблин, Россия — 1948, Москва, СССР) — знатока
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П. Н. Берков

немецкого, английского, польского, 
французского, латышского, чеш
ского и русского языков. 3 февраля 
1929 года газета поместила его за
метку о заседании ЛОБа в честь 
своего 5-летия в ноябре 1928 года 
с указанием на издание обществом 
антологии Анны Ахматовой.

20 октября 1928 года свой пер
вый доклад в ЛОБ сделал 
П. Н. Берков (1896—1969) о цензо
ре А. В. Никитенко как о друге 
книги.

«Пышный расцвет издатель
ской деятельности ЛОБа при
шелся на 6 год его существования, 

в течение которого обществом было выпущено 12 единиц и в их числе 
такие крупные издания, как “Альманах библиофила” и “История 
одной библиотеки’*»  («Советский коллекционер», 1930, № 11, с. 291). 

Наиболее значительным изданием стал «Альманах библиофила», 
вышедший из печати в начале июня 1929 года. Книга была напечата
на тиражом в 300 экземпляров, из которых 44 были именными — для 
членов общества. 19 экземпляров были бесплатными — для членов 
Издательской комиссии М. Н. Куфаева, В. К. Охочинского, Б. М. Чис
тякова, Г. И. Лурье и Ф. Г. Шилова, иллюстратору Л. С. Хижинскому 
выделили 10 экземпляров и 4 экземпляра получили библиотеки: Пуб
личная, Академии Наук, Румянцевская в Москве и Ленинградского 
университета. Именные экземпляры в матерчатом переплете П. Со
колова вдвое толще других, так как напечатаны на бумаге верже.

БЕРКОВ Павел Наумович
(2(14) декабря 1896, Аккерман Бесса
рабской губернии — 9 августа 1969, 
Ленинград) — советский литерату
ровед, библиограф, книговед, источ- 
никовед, историк литературы. 
Видный специалист в области рус
ской литературы XVIII в. Член-кор
респондент Академии наук СССР 
(1960), иностранный член Академии 
наук ГДР (1967). В 1928 г. вступил

в состав Библиологического обще
ства, а в 1929 г. был избран канди
датом в Совет Общества. В этом 
обществе в 1928 г. он сделал три 
доклада: 6 февраля — книга «На 
книжном посту» С. Ф. Либровича; 
14 мая — Новости книговедческой 
литературы; 26 декабря — «Кто 
был составителем первого биоби
блиографического словаря русских 
писателей (1768 г.)».
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Обложка и титульный лист «Альманаха библиофила»

По выходе рекламного проспекта на книгу поступило много 
заказов, в том числе от Библиотечного коллектора РСФСР на 5 эк
земпляров, от Фундаментальных библиотек 1-го Московского Госу
дарственного Университета, Средне-Азиатского Государственного 
Университета, Нижегородского Университета, Библиотеки Смолен
ского Университета, Центральной библиотеки города Воронежа, 
Библиотеки Государственного Исторического Музея, Библиотеки За
кавказского коммунистического университета в Тифлисе, Института 
Маркса и Энгельса, Азербайджанской книжной палаты, Кабинета 
народного хозяйства при Далькрайплане в Хабаровске, Украинско
го института изучения книги, где директором был Ю. А. Меженко 
(2 экземпляра) и от других организаций, а также от многих частных 
любителей книги, в том числе москвичей Д. Бедного, А. К. Гомулина, 
Ю. Генса из эстонского города Тарту, Е. И. Шведера из Днепропет
ровска (любопытно, что его письмо было написано на его личном 
дореволюционном бланке) и других.

Я. С. Сидорин (1923—1994) провел исследование о количестве 
сохранившихся к тому времени экземпляров «Альманаха библиофи
ла». Так, к 1980 году стало известно о судьбе 94 экземпляров: 22 — 
в государственных книгохранилищах, 51 — в частных собраниях
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Номер моего экземпляра 
«Альманаха библиофила»

и 21 экземпляр погиб. Но, конеч
но, число сохранившихся экзем
пляров гораздо больше (напри
мер, в моем собрании имеется 
неучтенный Я. С. Сидориным 
экземпляр LV, приобретенный 
в 1985 году за 100 рублей в буки
нистическом магазине № ПО), 
ибо дорогие книги берегутся. 
Наиболее важными работа
ми в альманахе стали статьи 
Н. Ю. Ульянинского «О библи
офилии», М. Н. Куфаева «Пуш
кин-библиофил», Б. М. Чис
тякова «Супер-экслибрис
и библиофилия», Ф. Г. Шилова 
«Судьбы некоторых книжных 
собраний за последние 10 лет»

и хроника В. К. Охочинского «Ленинградское общество библиофилов 
(1925—январь—1928)».

В настоящее время в государственных библиотеках Петербурга 
известно 10 экземпляров книги (Российская национальная биб
лиотека — 5, Библиотека Академии наук — 3, Библиотека Санкт- 
Петербургского государственного университета — 1, Библиотека 
Всероссийского музея А. С. Пушкина — 1). Сколько же экземпляров 
альманаха имеется в личных собраниях петербургских библиофи
лов — неизвестно.

К моменту выхода книги количество почетных членов ЛОБ уве
личилось до 7 человек за счет избрания Н. П. Лихачева (в 1927 году) 
и А. М. Пешкова (М. Горького) (5 апреля 1928 года).

Перед избранием М. Горького в почетные члены общество обрати
лось к нему с теплым приветствием:

«Алексей Максимович!

Ленинградское общество библиофилов, свидетельствуя 
о своем глубочайшем уважении к Вам, как к величайшему 
явлению русской литературы и приветствуя Вас с исполнив
шимся 35-летием литературной деятельности и шестидеся
тилетием со дня рождения, считает своим приятным долгом 
отметить, что на приуроченном ко дню Вашего юбилейного
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Н. П. Лихачев А. М. Пешков (М. Горький)

праздника специальном заседании было принято единодушное 
решение просить Вас принять на себя звание почетного члена 
нашего общества.

В своих талантливых произведениях Вы неоднократно вы
сказывали, какую громадную ролъ в жизни имеет культурная 
сила книги, как она должна быть близка и дорога нам, и эти 
страницы Ваших творений являются такой искренней про
поведью библиофилии, что наше Общество по всей справедли
вости не может не считать Вас могучим апологетом книги 
и другом друзей книги.

Препровождая Вам памятку посвященного Вам заседания 
Общества 20 марта текущего года, Л. О. Б. желает Вам про
чного здоровья для продолжения Вашего служения делу книги, 
неразрывному с делом жизни и культуры».

Интересным было собрание, посвященное переводам сочинений 
Вольтера на русский язык.

До 1930 года общество выпускало к своим заседаниям памятки, 
в которых печаталось обычно содержание докладов. С того года было 
признано более целесообразным издавать полугодовые сборники, 
в которых помещали хронику и краткие конспекты выступлений. 
При этом «сводки» докладов снабжались соответствующей библи
ографией. Первый выпуск обнимал период с 5 января по 20 июня 
1930 года. В этот период были заслушаны такие интересные доклады,
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как М. Н. Куфаева «Из истории книжного строения второй половины 
XVII века»; П. А. Картавова «Русские букинисты от 1883 г. до наших 
дней»; Ф. Г. Шилова «Запрещенная литература в собраниях ленин
градских библиофилов» и др.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

ХРОНИКА
СЕКЦИИ БИБЛИОФИЛОВ н ЭКСЛИБРИСИСТОВ

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 
1933 г.

ЛЕНИНГРАД 
Иаданне Л. О. К 

1935

Хроника 1935 г.

В последние годы существования ЛОБ председателем общества 
был избранный 20 января 1930 года книговед М. Н. Куфаев. 20 апре
ля 1931 года на очередном заседании заслушали доклад Э. Ф. Гол- 
лербаха «Литература о Сарском — Царском — Детском Селе», но его 
книжечка была издана лишь через два года, под названием «Лите
ратура о Детском Селе».

Последнее издание ЛОБа вышло в 1931 году.
Библиографию ЛОБа составлял херсонец С. А. Сильванский. 

В 1929 году вышла его книжка «Библиография изданий Ленинград
ского общества библиофилов» (Херсон, издание автора, 1929, 44 с. 
125 экз.). В конце предисловия к своей книге Сильванский пишет:

«В заключение считаю своим приятным долгом выразитъ 
глубочайшую признательность члену Л. О. Б. Борису Михай
ловичу Чистякову, неоднократно помогавшему мне в моей 
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работе советами, своими сведениями и заботами о художест
венном оформлении издания».

А вскоре после выхода книги автор получил благодарственное 
письмо от ЛОБа:

«Глубокоуважаемый Сергей Александрович!
Совет Л. О. Б., ознакомившись с вышедшей в свет работой 

Вашей — “Библиография Изданий Л. О. Б. (За V лет)”, едино
гласно постановил принести Вам глубокую благодарность за 
внимание, проявленное Вами в отношении Общества, для раз
вития и преуспеяния которого ваш труд не может не иметь 
существенного значения. Рассчитывая и впредь на Ваше полез
ное сотрудничество, совет Общества просит принятъ увере
ния в искреннем к Вам уважении.

Ленинград. 31 мая 1929 г.».

По подсчету С. А. Сильванского, ЛОБ выпустило: книг — 11, 
памяток — 33, листовок — 19, итого — 63 издания. Однако логика 
С. А. Сильванского мне непонятна — я насчитал 12 книг, 51 памятку 
и 5 листовок, т. е. 68 изданий.

Последнее 142-е собрание состоялось 20 июля 1931 года. На нем 
библиофилы обменивались книгами.

В сентябре 1931 года ЛОБ распустился, а его члены вошли в со
став СЗО ВОФ, где образовали отдельную Секцию библиофилов 
и экслибрисистов.



Секция библиофилов и экслибрисистов Северо-Западного Отдела Всероссийского Общества Филателистов и Ленинградского общества коллекционеров
В Ленинградский отдел 
Всероссийского общества филателистов

Ленинградское общество библиофилов, ставящее своей задачей пла
номерное научное изучение вопросов библиофилии, понимаемой как 
вид творческой деятельности, направленной на собирание и сохранение 
в культурных целях произведений печати и стремящейся к всестороннему 
улучшению книги, ставит перед собой большие задачи научно-исследова
тельского, прикладного, практического и издательского порядка.

Существуя седьмой год, Л.О.Б. успело уже зарекомендовать себя в об
ществе и в печати целым рядом выступлений, своевременно отмеченных 
в советской и иностранной прессе. Большим предприятием последнего вре
мени было устройство Обществом в стенах Дома работников Просвещения 
выставки: «1905 год в книге и иллюстрации». Эта выставка (дек. 1930 г. — 
февр. 1931 г.) пропустила свыше 10000 посетителей.

С 1930 г. Л.О.Б. образовало у себя секции: а) экслибрисистов и б) биб
лиофильской библиографии. Намечалось организация секции книжной 
графики.

В настоящий момент происходит реорганизация Общества, при которой 
оно должно найти лучшие для своей работы и более отвечающие современ
ному моменту структурные формы.

Проектируемое соединение Л.О.Б. с Ленинградским обществом биб
лиотековедения в большинстве членов Л.О.Б. не находит поддержки, 
поскольку вопросы библиотечного порядка не стоят в центре внимания 
Л.О.Б., с одной стороны, и поскольку Общество библиотековедения в своем 
производственном плане не занималось вопросами библиофильского кол
лекционерства.

Вместе с тем факт образования при Всероссийском обществе филате
листов (в Москве) Секции собирателей книг и экслибрисов, проводящей 
в своих занятиях темы, аналогичные Л.О.Б., ставит перед нашим Общест
вом вопрос о более близкой организационной и тематической связи Л.О.Б. 
с Ленинградским отделом Всероссийского общества филателистов.
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Совет Л.О.Б., обсудив все это, решил ходатайствовать перед Ленин
градским отделом Всероссийского общества филателистов о присоедине
нии к нему Л.О.Б. на правах Ленинградской Секции собирателей книг 
и экслибрисов. О всех деталях такого слияния Л.О.Б. с вашим обществом 
Совет Л.О.Б. поручил договориться специальной комиссии.

Совет Л.О.Б. полагает, что при совместной работе Л.О.Б. и ВОФ может 
быть достигнута максимальная польза как для бывшего Л.О.Б., так, смеем 
думать, и для ВОФ, поскольку в производственный план последнего уже 
включены на 1931 г. вопросы книжного коллекционерства в современных 
его задачах.

Председатель Л. О. Б. М. Куфаев
Председатель Секции экслибрисистов Л.О.Б. Б. Чистяков 

11/ѴІ-193ІГ.

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

В начале лета начались переговоры между Ленинградским об
ществом библиофилов и Северо-Западным отделом Всероссийского 
Общества Филателистов (СЗО ВОФ) о слиянии. Быстро было достиг
нуто соглашение, а также было получено согласие на это слияние 
и от Облоно и Ленисполкома. Наступившее летнее затишье несколь
ко затормозило перерегистрацию, и только 27 сентября 1931 года 
состоялось первое (организационное) заседание секции Библиофилов 
и экслибрисистов в помещении Клуба научных работников. В эту 
секцию вошли бывшие члены Л.О.Б. К секции перешло заведывание 
библиотекой и складом изданий Л.О.Б.

Заседание было открыто председателем Президиума Северо- 
Западного Отдела ВОФ П. И. Буткевичем (о П. И. Буткевиче см. 
книгу «История филателии в Петербурге-Петрограде-Ленинграде 
(1883—1988)». М., Радио и связь, 1989, 72 с., илл. 3 тыс. экз.), кото
рый приветствовал состоявшееся слияние Ленинградского общества 
библиофилов с Северо-Западным отделом ВОФ путем организации 
Секции библиофилов и экслибрисистов и высказал убеждение, что 
это слияние, безусловно, полезное обеим сторонам, будет лишь спо
собствовать разработке стоящих перед Секцией научных дисциплин.

После утверждения Положения о Секции библиофилов и экс
либрисистов было избрано Бюро Секции в составе председателя 
Куфаева М. Н., двух товарищей председателя — по линии библио
фильства Вольценбурга О. Э. и по линии экслибрисизма — Савонь- 
ко В. С., секретаря — Модзалевского Л. Б. и трех членов Бюро — Бол
дырева А. Н., Данцига А. А. и Чистякова Б. М. В Президиум СЗО от 
Секции был избран Чистяков Б. М.
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А. Н. Лео. Эскиз издательской 
марки СЗО ВОФ. 1932 г. 

32x31 мм

Экслибрис СЗО ВОК. В 1926 году для библиотеки Северо-Западного об
ластного отдела ВОФ член отдела бонист Александр Иванович Мазин 
(1900—после 1978), бухгалтер и художник-любитель, сделал экслибрис, 
изготовленный тиражом в 1200 штук. Затем в качестве приложения 
к No 12 журнала «Советский филателист» за 1926 год напечатали еще 
2000 экземпляров экслибриса — подарок каждому подписчику журнала.

Вторая часть заседания была посвящена демонстрации новых 
книг, с соответствующим их разбором. Наибольшее внимание было 
уделено М. Н. Куфаевым разбору книги А. Мезьер «Словарный Ука
затель по книговедению» (М., ГИЗ, 1931), А. Н. Болдыревым — Бо- 
генг «Руководство по библиофилии» (Л., 1931; на немецком языке) 
и Б. М. Чистяковым — книге А. Г. Яцевич «Пушкинский Петербург» 
(Л., 1931).

Цит. по стенгазете: «Голос филателиста», сентябрь 1931 г., № 3(6).

На 1 октября 1931 года в Секции зарегистрировались 40 чело
век. Для заседаний, по предложению Б. М. Чистякова, установили 
три дня месяца — 6, 16 и 26 числа. Со второго заседания начались 
выступления докладчиков. Секция почти сразу же приступила к вы
пуску памяток своей работы. Первая памятка датирована декабрем 
1931 года. Всего в составе СЗО ВОФ за срок около полутора лет 
Секция провела 46 заседаний. В марте 1932 года в Секцию вступил
В. М. Лосев, вскоре ставший одним из деятельных ее членов. 7 апре
ля 1932 году на заседании бюро Секции В. А. Кенигсон предложил 
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составить список членов Секции с указанием предметов коллекци
онирования. Это предложение было реализовано в 1935 году в виде 
подготовленного к печати справочника «Кто что собирает», содержа
щего все данные обо всех 262 членах общества коллекционеров.

3 июня 1932 года Секция для экслибрисистов решила приобре
сти собрание экслибрисов профессора Среднеазиатского Государст
венного университета в Ташкенте члена СЗО Ф. Н. Тавилдарова за 
100 рублей, которое, по мнению В. С. Савонько, стоило этих денег. 
В связи с этим приобретением решили просить А. А. Труханова 
и В. С. Савонько создать при Секции собственную коллекцию экс
либрисов.

В 1931 году секция рассмотрела положение об организованном 
обмене книг и экслибрисов, или об аукционах. На аукционы достав
ляются книги и экслибрисы при списке с указанием автора, года 
и места издания, крупных дефектов и цены. Аукцион идет в порядке 
списка. В пользу Общества с владельца книги удерживается 15%, а с 
покупателя — 10%. Расчеты по аукциону производятся на следую
щем заседании. Собственно говоря, за счет этих процентов Секция 
и могла плодотворно работать, т. е. выпускать памятки и т. п., опла
чивать помещение и т. д. Поэтому неудивительно, что так называе
мый «Организованный обмен книг и экслибрисов» происходил почти 
на каждом заседании Секции.

Экслибрис ЛОК. Был создан в 1933 году художником Александром Алек
сандровичем Трухановым (1880—1942). Экслибрис изображает вид на 
Петропавловскую крепость, а внизу показаны почтовые марки, как 
основное увлечение членов ЛОК. Изготовлен в двух вариантах: малом 

(73* 50 мм) и большом (101*65 мм)
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В связи с реорганизацией СЗО ВОФ в ЛОК для продолжения 
выпуска изданий ЛОК направило 28 января 1933 года в Ленобллит 
специальное письмо № 15:

СЗО ВОФ сообщает, что на основании устава, утвержденного Лен- 
облисполкомом от 3 ноября 1932 г., переименовано в Ленинградское 
общество коллекционеров (ЛОК), от имени коего и будут производиться 
издания.

Председатель П. Буткевич 
Секретарь Вилинбахов.

Хотя Устав ЛОК был утвержден Ленинградским Облисполкомом 
11 февраля 1934 года протоколом № 143, п. 85, но общество нормаль
но работало в 1933 году.

В 1933 году умер Сергей Александрович Мухин. Он родился 
3 ноября 1896 года в состоятельной семье. С детства его обучали 
иностранным языкам, знание которых он усовершенствовал во время 
пребывания за границей, где он лечился перед первой мировой вой
ной. С. А. Мухин усердно посещал все антикварные книжные лавки, 
особенно Л. Ф. Меллина и С. А. Клочкова. Он собрал небольшую, но 
изысканную коллекцию русских и иностранных иллюстрированных 
изданий XVIII и XIX веков. Слабое здоровье и болезнь мешали ему 
работать в ЛОБ и ЛОЭ на выборных должностях. После непродолжи
тельной болезни (воспаление легких) С. А. Мухин скончался 26 фев
раля 1933 года и был похоронен на Смоленском кладбище.

В некрологе, написанном М. Н. Куфаевым, отмечалось, что
С. А. Мухин готовил к печати статьи о редких книгах из библиотек 
Паниных — Никиты и Виктора; об архитекторе Н. А. Львове (1751— 
1803); о книжных редкостях типографии «Сириус»; «Русский Коэн» 
(материалы к указателю избранных русских иллюстрированных изда
ний XVIII и XIX столетий. Анри Коэн — автор наиболее полного сочи
нения об иллюстрированной книге XVIII века); о библиотеках русских 
усадеб (Архангельское, Марьино, Остафьево и др.); по истории пере
плета конца XVIII и начала XIX века и др. Для сборника «Литератур
ное наследство» (М., 1932, № 4—6) была написана заметка «О выдаю
щихся подносных экземплярах сочинений Гете с его автографами» (из 
библиотеки Марии Федоровны в Павловске). Наиболее выдающимся 
трудом С. А. Мухина является доклад «Судьба одной библиотеки», 
опубликованный затем с предисловием В. К. Лукомского отдельной 
книгой (Л., тип. Академии Художеств, 1929, 64 с. 100 экз.). С. А. Му
хину посвящена большая статья А. А. Матышева «Жизнь и труды 
библиофила Сергея Мухина», напечатанная в альманахе «Библио
филы России. Том III» (М., Любимая Россия, 2006, с. 155—179, илл.).
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26 ноября 1933 года Б. М. Чистяков выступал с докладом по по
воду 10-летия ЛОБ. В своем длинном выступлении он повторил спи
ски выбранных членов Совета ЛОБ за разные годы, внес уточнения 
ряда состава выступавших на заседаниях общества. По тот день ЛОБ 
провел 139 обычных заседаний и два чрезвычайных, СЗО ВОФ — 
46 заседаний и ЛОК — 34 заседания. ЛОБ выпустил 63 издания, 
СЗО — 16, а ЛОК успел выпустить 6 изданий.

Отчет за первый год пребывания библиофилов и экслибрисистов 
в составе ЛОК делал Б. А. Вилинбахов. Он сообщил, что на 41-м за
седании было прочитано 54 доклада, в т. ч. 28 — на библиофильские 
темы, 15 — по экслибрисам и 11 разных. На заседаниях зафиксиро
вано 992 присутствия членов Секции и 171 присутствие гостей, т. е. 
в среднем 24 члена и 4 гостя. Наибольшее количество присутствовав
ших — 39, наименьшее — 15 человек. Всего в Секции насчитывалось 
62 человека. В 1933 году было приобретено значительное количество 
книг из библиотеки покойного С. А. Мухина.

4 апреля 1934 года на заседании Издательской комиссии в со
ставе О. Э. Вольценбурга, Б. Н. Клопотова, В. М. Лосева, А. А. Тру
ханова, Б. М. Чистякова и В. Е. Шевченко рассматривался вопрос 
о выпуске в 1934 году четырех поквартальных хроник, двух памя
ток — о Ленине и о Гоголе, брошюры Л. А. Урекляна «Закавказские 
художники и их экслибрисы», сборника «Памяти И. С. Тургенева», 
«Альманаха коллекционера» и списка членов всего Общества «Кто 
что собирает». Однако эти планы по разным причинам остались не
осуществленными.

На заседании 26 мая 1934 года В. С. Савонько сделал доклад 
о 40-летнем юбилее художественной деятельности Е. С. Круглико
вой (1865—1941). В ответном слове художница сказала: «Мне даже 
совестно, что о моем творчестве в области книжного знака был 
поставлен доклад, так как я ими специально не занималась, о чем 
очень жалею, так как их очень люблю. Я очень благодарна за внима
ние к этой области моей работы».

6 декабря 1934 года чествовали 75-летие известного книговеда 
П. К. Симони. С приветственным словом выступил М. Н. Куфаев, 
а затем был заслушан доклад «П. К. Симони как ученый, библиофил 
и человек». В ответном слове юбиляр сказал: «Я действительно всег
да был библиофилом, но библиоманом не был. Книгой и ее судьбой, 
влиянием ее на читателя и массовым читателем всегда живо ин
тересовался. Первое книжное собрание было передано Самарскому 
университету (стесненное материальное положение). Второе мое 
собрание поступило в Исторический музей в Москве».

31



В отчете Секции за 1934 год отмечалось, что: «Мы не вовлекли в на
учно-исследовательскую работу значительное число наших сочленов, 
а среди них много высококвалифицированных библиофилов, облада
телей интересных коллекций, которые могли бы сделать и доклады 
и вообще принять более близкое участие в работе Секции, не ограни
чиваясь участием в организованных обменах. Не в пользу Секции го
ворит и то, что она объединяет в своих рядах далеко не всех библиофи
лов города». Эти жалобы повторялись в отчетах и в последующие годы, 
но, собственно говоря, такое положение существует и в наше время.

Поскольку Секция библиофилов теперь была единой с экслибри
систами, то большое количество докладов посвящалась экслибриси- 
стике. Кроме того, Секция планировала устроить выставку советских 
книжных знаков, исполненных в СССР в 1933—1934 годах.

21 июня 1935 года Б. М. Чистяков и А. А. Труханов приняли в по
дарок от В. С. Ундревича коллекцию — 798 экслибрисов, в числе ко
торых было много редких, например, графа Аракчеева (1-й графский 
тип), князя Белосельского (XVIII век), князя Белосельского-Белозер- 
ского (герб с французским текстом), П. О. Булацеля, H. С. Всеволож
ского (XVIII век), князя Н. И. Гагарина, князя С. М. Голицына 
(XVIII век), П. Д. Киселева (2 малых), графа Клейнмихеля, герцога 
Лейхтенбергского, Медицинской коллегии, Михалковых, графини 
Мнишек (XVIII век), Л. В. Собинова, Ф. Н. Тавилдарова (1878—?; 
который в 1930-е годы был профессором Среднеазиатского государ
ственного университета в Ташкенте) и др.

2 октября 1935 года председатель СБиЭ М. Н. Куфаев благодарил 
за щедрый дар:

«Уважаемый Вайсае Станиславович!
Считаю для себя приятным долгом передать Вам по поручению 

общего собрания СБиЭ ДОК, сердечную благодарность членов сек
ции за принесенную Вами в дар Музею секции коллекцию книжных 
знаков и книг по экслибрису.

УНДРЕВИЧ Вацлав Станис
лавович (18(30).07.1895, Рига, 
Латвия — 30.11.1937, Ленинград). 
По национальности поляк. Работал 
директором Ленинградского юриди
ческого института. В середине 30-х 
годов был Председателем Правле
ния Ленинградского общества кол
лекционеров. Арестован: 27марта 
1937 г. Приговорен: Военная колле
гия Верховного суда СССР, выездная

С приветом М. Куфаев».

сессия в г. Ленинград 30 ноября 
1937 г., обе.: 58-8-11 УК РСФСР. 
Расстрелян: 30 ноября 1937 г.
10 июня 1935 г. В. С. Ундревичу 
без защиты диссертации была 
присвоена ученая степень доктора 
правовых наук. Написал вместе 
с А. Я. Вышинским (тогда гене
ральным прокурором СССР) книгу 
«Курс уголовного процесса. Том 1», 
изданную в 1936 г.
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К сотому заседанию Секции библиофилов и экслибрисистов был 
выпущен особый пригласительный билет.

Пригласительный 
билет 

Товарищу ДаДуя/р

На вечер 6 сентября 1935 года, 
посвященный итогам деятельности 

Сенции Библиофилов и Экслибри
систов Л ОН. с 6-го января 1933 г. 
по 6 сентября 1935 года.

Іимни*  Дворец.

Нічіло I в нс. вечер»

Программа 
вечера

1. Вступительное слово председа
теля Сенции М. Н. КУФАЕВА.

2. Сообщение В. М. ЛОСЕВА— 
„Научная работа Секции за 
период 100 заседаний“.

3. Сообщение Б. М. ЧИСТЯНОВА- 
..Ноллѳкционерсние успехи чле
нов Секции за 100 заседаний“.

Товарищеский чай

Пригласительный билет на 100-е заседание

ВОВИН Яков Михайлович (23.09.1901, 
Петербург —14.05.1990, Ленинград) — 
инженер-экономист. С 1918 г. в Красной 
армии, участник Гражданской войны, 
демобилизован в 1924 г. В конце 1922 
г. вышел из ВКП(б) из-за несогласия с 
НЭПом. Арестовывался в 1938 и 1950 гг. 
Известнейший советский филателист, 
почетный член ВОФ с 31 марта 1976 г., 
призер ряда зарубежных и советских 
выставок почтовых марок, автор 
многих статей и двух книг по филате
лии: «Каталог советских специальных 
штемпелей» (М., 1963) и «Справочник 
по экспертизе советских почтовых марок» 
(М., 1972). К Я. М. Вовину приезжал и 
покупал у него редкие почтовые марки 
тогдашний чемпион мира по шахматам 
А. Е. Карпов.
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Секретарь В. М. Лосев выступил с докладом о научной работе за 
этот период.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕКЦИИ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

(к 100-му заседанию Секции)

Начало 1933 г. в жизни ленинградских книголюбов было ознаме
новано новой формой библиофильской организации. С 1 января этого 
года в Ленинграде на базе Северо-Западного отдела Всесоюзного Об
щества Филателистов было создано Ленинградское Общество Коллек
ционеров, в состав которого вошли собиратели книг и экслибрисов, 
объединившиеся вокруг Секции Библиофилов и Экслибрисистов.

6 января 1933 г. состоялось первое заседание этого переформиро
ванного библиофильского объединения и с тех пор — непрерывно, 
регулярно, — энтузиасты книг и книжных знаков каждую декаду 
собирались и творили здесь, в этой скромной обстановке настоящее 
культурное дело. Любовь к книге — горячая и бескорыстная — при
влекла сюда представителей многих отраслей знания и труда и объ
единила их в едином, подлинно культурном, порыве — познавать 
и изучать книгу. Не для забавы, не для гурманства и любования, 
а движимые здоровыми и серьезными исканиями пришли сюда би
блиофилы; научное всестороннее изучение книги — вот что толкнуло 
и толкает любителей книги в наше библиофильское объединение. 
И нужно теперь же отметить, что эту свою основную задачу наша 
Секция выполняет не без успеха. Создав довольно сплоченный актив 
библиофилов, завоевавший себе признание со стороны целого ряда 
общественных организаций Ленинграда, Москвы и других культур
ных центров Союза ССР, Секция приходит к своему юбилейному, 
сотому заседанию с весьма положительными результатами.

Сто заседаний в течение почти трех лет — срок весьма значитель
ный для жизни добровольного научного объединения и уже одно это 
указывает на жизненность и жизнеспособность нашей Секции. Сто 
заседаний — это сила внутреннего роста нашего объединения, они 
же — залог и нашего дальнейшего развития. Интересно отметить, 
что за 100 заседаний не было ни одного срыва наших традиционных 
подекадных собраний, — по 6, 16 и 26 числам, — даже стихийные 
бедствия, вроде недавнего исключительного ливня и грозы, не по
влияли на активность наших товарищей: под грозными громовыми 
ударами мы мирно состязались в желании пополнять свои коллек
ции экслибрисов.
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Как разнообразны умственные и культурные запросы наших со
членов, так разнообразны были и те русла, те каналы, по которым 
текла научно-исследовательская мысль наших библиофилов.

Общие и теоретические вопросы библиофилии в целом, обзоры 
деятельности библиофилов и библиотек, литературные темы в свя
зи с книгой, история и разбор отдельных книг и изданий, графика 
и иллюстрированные издания, экслибрис, библиография, буки
нисты-книжники, явления общественно-литературного порядка, 
приурочиваемые к различного рода юбилейным и памятным да
там, — вот краткий перечень тех основных направлений, в которых 
работала научно-исследовательская мысль нашего библиофильского 
объединения.

Обычно принято почти всякого рода продукцию представлять 
в цифровом обозначении. Хотя цифры и не всегда бывают показатель
ны для продукции, связанной с интеллектуальной деятельностью, од
нако небезынтересно привести некоторые цифры нашей продукции. 
Они до известной степени могут ориентировать в том богатстве тем 
научных разработок, к которому мы приходим к своему юбилейно
му, сотому заседанию. Если сказать, что общее количество докладов 
и сообщений, сделанных на наших 100 собраниях, превышает сотню, 
и точнее — выражается в цифре 123, то этим довольно ясно определя
ется высокая количественная продуктивность нашей работы.

Наибольшее количество докладов и сообщений группируется во
круг раздела «Обзор деятельности библиофилов и библиотек», их 45, 
включая в эту цифру деятельность букинистов-книжников и общест
венные просмотры коллекций наших сочленов.

Если упомянуть, что сюда вошли заседания, связанные с имена
ми таких библиофилов и энтузиастов, как П. К. Симони, В. К. Тру- 
товский, С. А. Мухин, памяти которого было посвящено целых пять 
докладов; Н. О. Лернер; И. С. Тургенев — 50-летие со дня смерти 
которого было отмечено в Секции двумя заседаниями с 4 докладами;
В. И. Межов, Ф. А. Стравинский, А. В. Мезьер и другие, то будет ясно, 
что деятельности библиофилов и создателей-творцов книг Секция 
уделяет максимальное внимание. А если сюда прибавить и то, что 
Секция была особенно чутка и внимательна к памяти и юбилейным 
датам таких больших, но скромных деятелей культуры книги, как 
П. К. Симони, В. И. Межов, недавно скончавшаяся А. В. Мезьер, 
Н. О. Лернер, которых в суете жизни другие организации даже и не 
вспомнили, то будет вполне справедливым отметить, что Секция яв
ляется чуть ли не единственной общественно-научной организацией, 
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где не забываются искренние и верные друзья книги, посвятившие 
свою жизнь книжному служению.

Не были обойдены вниманием Секции непосредственные труже
ники книжного дела, с которыми приходится сталкиваться каждому 
библиофилу, это — букинисты. К вопросу о деятельности букинистов 
Секция обращалась не раз: мы вспоминали добрым словом память 
Мельникова, Козлова, Базыкина, Шибанова; А. Ф. Меллину были 
посвящены целых два заседания, на которых интересная и колорит
ная личность незаурядного букиниста-библиофила получила свое 
всестороннее освещение. Наконец, С. А. Давыдов познакомил нас 
с целой плеядой ленинградских книжников-ярославцев, а художник 
Тальянцев демонстрировал перед нами галерею прекрасных зарисо
вок этих книжников.

Секция, таким образом, имеет редкий исторический материал 
по деятельности ленинградских букинистов, материал, которого ни 
в каком другом месте найти нельзя.

Темы литературно-книжного порядка, темы, посвященные отдель
ным книгам и деятелям литературы и культуры, представляют собой 
в общем научном портфеле Секции весьма значительный удельный 
вес. Целых 24 доклада посвящены этому разделу.

50-летие со дня смерти К. Маркса; В. И. Ленин и изучение его ли
тературно-книжного наследия в библиофильско-коллекционерском 
освещении; Гоголь, Лесков — в связи с 40-летием со дня смерти этого 
несравненного художника слова; 350-летие со дня смерти первопе
чатника Ивана Федорова; 100-летие со дня появления ершовского 
«Конька-Горбунка»; Радищев и судьба его литературно-книжного на
следия — вот темы наших исследований. Причем и здесь необходимо 
отметить, что Секция порой была единственной организацией, отме
тившей те или иные явления литературно-общественного порядка. 
Столь исключительные события, как 100-летие «Конька-Горбунка» 
и 40-летие со дня смерти Лескова — к стыду нашей ленинградской 
общественности — получили освещение и создали большой исследо
вательский материал лишь в нашей Секции, в среде ленинградских 
библиофилов.

Отдельные книги, явившиеся темой для научного изучения и кри
тического разбора, у нас представлены обстоятельными докладами 
о таких книжных редкостях, как а) «Книга о нещастных приключе
ниях Василия Баранщикова, Нижегородского мещанина»; б) Иссле
дование о русском переводе Витрувия; в) О книге «Трактат о полити
ческой естетике» 1814 г.; г) О сборнике Академии Наук, посвященном 
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Ивану Федорову; д) О «Литовском альманахе библиофила» и целом 
ряде других книг.

Экслибрис изучался и исследовался нами весьма обстоятельно 
и будет вполне справедливым считать, что нет никакой другой орга
низации, которая по изучению экслибриса дала такую значительную 
и ценную продукцию, как наша Секция. Целых 18 докладов и сооб
щений — если их напечатать, это был бы внушительный и ценный 
сборник — посвящено было у нас экслибрису. Среди них есть такие 
монографические исследования, как «Закавказский экслибрис» 
Л. А. Урекляна; «Опыт истории экслибрисных собраний» и «Зару
бежный украинский экслибрис» В. С. Савонько; «Новые варианты 
книжных знаков Строгановых», «Супер-экслибрис барона Корфа», 
«Португальские экслибрисы», «Экслибрисы А. К. Пожарского», «Экс
либрисы Женевьевы Гранже-Шанлен» и другие. За менее чем три 
года, это значительный вклад в общую литературу об экслибрисе.

Деятельность художников-графиков и исследования по иллюстри
рованным изданиям также не ускользнули от внимания Секции. У нас 
были прочитаны доклады, посвященные графике А. М. Литвиненко, 
Купреянова, Е. С. Кругликовой, Ю. П. Великанова, П. П. Либена.

Большой интерес представляли доклады П. Е. Корнилова: а) Пор
треты Ленина в гравюре и литографии; б) Обозрение ленинградской 
гравюры и литографии за 15 лет. Революционному агит-плакату 
в виде марок и бон был посвящен доклад т. (П. С.) Николаева (1900 — 
после 1970) (известного ленинградского коллекционера бумажных 
денежных знаков. — М. Г.).

О. Э. Вольценбург одарил нас двумя исключительно ценными 
исследованиями: а) Иллюстрации русских художников к произведе
ниям Тургенева и б) Иллюстрации русских художников к «Мертвым 
душам» Гоголя.

А. Н. Болдырев в прекрасном докладе познакомил нас с иллю
стрированными послереволюционными изданиями Гоголя в СССР 
и заграницей.

Любопытный и занимательный сборник получился бы из наших 
докладов, посвященных художникам-графикам и иллюстрирован
ным изданиям.

Общие и теоретические вопросы библиофилии и коллекциони
рования также не были забыты нами и мы имели удовольствие 
прослушать здесь доклады на тему: Октябрь и коллекционирование 
(Н. В. Шипчинский), Ленин и культурная революция (В. С.Ундревич), 
автореферат М. Н. Куфаева — Иностранная библиофилия и другие.
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С чувством искренней лрияаии шлю свое 
приветствие к 100-му заседанию и сожалею, 
что кв могу быть в кругу сочленов Л. О. Э. 
в этот день знаменательной даты, констати
рующей рост м развитие, близко*  всем кам, 
молодо*  науки о книжном знаке.

Сто заседаний, десятки докладов, иссле
дований, обзоров, ряд выставок, открытие 
редчайших знаков, аттрябюцим многих имен 
творцов и владетелей а и ако в и как венец— 
издание .Трудов*-все  идет друг за другом 
плавной чередой, замыкая логический круг 
работы группы внтузвастов и собирателей, 
убеждающей нас наглядно в реальной жизни 
Л. О. Э.

С пожеланием дальнейших успехов, роста, 
сил и процветания заканчиваю строки своего 
приветствия!

25 оеквврв 1926 г., П. Корнилов

Поздравление Корнилова ЛОЭ

КОРНИЛОВ Пётр Евгеньевич 
(1896, Симбирск— 1981) — 
историк искусства, библиофил, 
коллекционер рисунков, акварелей 
русских художников конца 
XIX — начала XX в. Кандидат 

искусствоведения, профессор. 
Организатор охраны памятников 
культуры в Татарстане, прак
тик и знаток музейного дела. 
Член Ленинградского общества 
библиофилов.
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Из поля нашего зрения не ушли и вопросы библиографии.
Из библиографических докладов особенно ценным является 

доклад Б. Н. Клопотова по библиографии сатирических журналов 
1905—1907 гг.

Небольшая часть наших докладов заключалась в отчетах, где мы 
подводили те или иные итоги нашей научно-исследовательской дея
тельности.

На научных собраниях Секции, кроме докладов и сообщений, был 
организован ряд выставок, из них одна в Академии Художеств и свы
ше 30 демонстраций редких и новых книг и экслибрисов.

Как видно из сказанного, наша научно-исследовательская работа 
велась в довольно больших масштабах. Это подтверждается и до
вольно значительным охватом лиц, принимавших участие в этой 
работе. Список лиц, делавших у нас доклады и сообщения, достигает 
солидной цифры в 49 человек. Правда, сюда входят не только члены 
нашей Секции, но и гости, но таких немного.

Для того, чтобы говорить о «качественности» наших докладов, 
нужно было бы проделать особую и довольно большую обзорно
библиографическую работу, но в общем — будет вполне соответст
вовать истине, если сказать, что научное качество наших докладов 
было весьма высоким.

Ведь, если мы вспомним такие блестящие и глубокие по мысли 
доклады, как «Вторая часть “Мертвых душ” и задачи изучения Гого
ля», «Первопечатник Иван Федоров», доклады о столетии «Конька- 
Горбунка» и о H. С. Лескове, представляющие целые монографи
ческие исследования; о русском переводе Витрувия, о Петербурге 
в иностранной книге первой половины XIX века; о двух докладах по 
иллюстрации Тургенева и Гоголя, о докладах по экслибрису В. С. Са- 
вонько, Л. А. Урекляна и др.; о небольшом, но исключительном по 
тонкости и глубине научного анализа докладе о супер-экслибрисе 
барона Корфа; о глубоком философском докладе «Ленин и культур
ная революция» и целом ряде других ценных, интересных и высоко
качественных докладах, если мы вспомним обо всем этом, то станет 
очевидным, что нами проделана за 100 заседаний большая и высоко
качественная в научном отношении работа.

Для добровольной организации это — в сущности говоря — 
огромное дело: ведь отдавая Секции лишь свои досуги, 
мы достигли таких результатов, каких достигает далеко не всякое 
научно-исследовательское учреждение со специальными штатами 
и бюджетом.
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Но, говоря о наших успехах, не совсем удобно не сказать о наших 
минусах и недочетах.

Мы проделали большую работу, но силами не особенно большого 
количества людей. И если у нас имеются сочлены, сделавшие до де
сяти и даже более докладов и сообщений, то есть целый ряд и таких, 
которые вовсе не принимали участия в научно-исследовательской 
работе.

Наш минус и в том, что мы не объединили вокруг себя всех биб
лиофилов города, что мы не вышли еще из рамок некоторой замкну
тости и не вступили еще на путь широкой общественности.

Но это — задачи нашего ближайшего будущего и та любовь к кни
ге, тот энтузиазм, который движет нами, — залог того, что в будущем 
мы развернем свою работу еще шире и еще глубже и изживем те не
дочеты, которые все же приходится отметить.

В заключение позвольте мне назвать несколько имен наших 
товарищей, роль которых в научно-исследовательской работе на
шей Секции была передовой, как в смысле количественном, так 
и качественном. Эти имена известны всем нам, но на нашем юби
лейном собрании приятно подчеркнуть, что наибольшее участие 
в нашей научной работе принимали: М. Н. Куфаев, О. Э. Вольцен- 
бург, Б. М. Чистяков, В. С. Савонько, Ф. Г. Шилов, В. Е. Шевченко 
и А. Г. Биснек.

Разрешите принести им, а равно и всем, принимавшим участие 
в научной работе Секции, глубокую и искреннюю благодарность.

Ученый Секретарь Секции В. Лосев 
6/ІХ 1935 г.

Выступая в следующем году с отчетом, В. М. Лосев говорил: «В об
щем оценка научно-исследовательской работы Секции должна 
быть признана положительной. Особенно принимая во внимание, 
что мы — добровольное общество и отдаем Секции лишь свои до
суги. Главный недочет нашей работы, это — наша замкнутость. 
Мы проделываем свою работу в довольно узком кругу и наши выходы 
за пределы секции очень незначительны. Те ценные разборы книг, 
которые мы проводим, почти остаются в наших стенах, но не до
ходят ни до широкой общественности, ни просто до печати. Мы 
недостаточно рекламируем и популяризируем сами себя».

Эти справедливые слова во многом можно отнести и к нынешним 
библиофильским секциям в Петербурге.
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26 января 1936 года Секция устроила заседание по случаю 99-ле- 
тия со дня смерти А. С. Пушкина.

В июне 1936 года в Секцию был принят М. С. Лесман (1902—1985) 
(о М. С. Лесмане см. книгу: Лесман М. С., Князева Н. Г., Заха
ренко Н. Г., Архипова Л. П., Горфункель А. X., Дмитриева Р. П., 
Руди T. Р. (сост.). Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Анно
тированный каталог. М., Книга, 1989. 464 с., ил. 10 тыс. экз.).

Последним печатным изданием Секции стала открытка с Планом 
научных собраний на сентябрь 1937 г. Из последних документов Сек
ции сохранился протокол заседания бюро за 2 октября 1938 года. На 
17 ноября 1938 г. намечалось проведение Юбилейного заседания — 
К 15-летию основания ЛОБ 5 ноября 1923 г. Секция хотела отпеча
тать Пригласительный билет с программой заседания, исторически
ми датами и справочными сведениями о ЛОБ. Предусматривались 
доклады о деятельности общества за 15 лет, заслушивание приветст
вий общественных организаций и выступления старых членов ЛОБ 
с воспоминаниями о прошлой работе общества.

Работа Секции должна была прекратиться в связи с ликвидацией 
Ленинградского общества коллекционеров в марте-мае 1939 года. 
В состав ликвидационной комиссии вошли М. Н. Куфаев, А. Г. Бис
нек и Б. М. Чистяков. А. Г. Биснек сохранил архивы Секции, которые 
затем поступили в Отдел рукописей Публичной (ныне Российской 
национальной) библиотеки. Однако в каком-то виде Секция сохрани
лось. Известно письмо А. А. Савельева от 1 апреля 1940 года, в кото
ром он просит перенести его доклад на осень, поскольку еще не имеет 
необходимых фотографий для иллюстрации доклада (А. И. Сапож
ников. Книжная коллекция «Петербург-Ленинград» в Российской на
циональной библиотеке. «История Петербурга», 2002, № 4(8), с. 53). 
Другие данные о работе Секции в настоящее время неизвестны.



Совет ЛОБ (1924—25 гг.)
Сидят (слева направо): М. М. Спасовский, Е. Д. Белуха, 

Э. Ф. Голлербах, В. К. Лукомский.
Стоят: А. С. Молчанов, В. К. Охочинский, П. Е. Корнилов



Выборы членов Совета ЛОБ и бюро СБиЭ
Члены Совета, избранные 21 января 1924 года: Э. JI. Радлов 

(председатель), О. Э. Вольценбург и Э. Ф. Голлербах (товарищи (т. е. 
заместители) председателя), С. А. Мухин (секретарь), В. К. Охочин- 
ский (казначей) и Е. Д. Белуха, П. Е. Корнилов, А. М. Литвиненко,
В. К. Лукомский (члены Совета).

Члены Совета, избранные 5 августа 1924 года: Э. Ф. Голлербах 
(председатель), Е. Д. Белуха (тов. председателя), М. М. Спасовский 
(секретарь), В. К. Охочинский (казначей), П. Е. Корнилов, В. К. Лу
комский и А. С. Молчанов (члены Совета).

Члены Совета, избранные 20 февраля 1925 года: Э. Ф. Голлербах 
(председатель), Е. Д. Белуха (тов. председателя), М. И. Ахун (сек
ретарь), С. А. Мухин (библиотекарь), В. К. Охочинский (казначей), 
В. К. Лукомский и А. С. Молчанов (члены Совета).

Члены Совета, избранные 9 ноября 1925 года: Э. Ф. Голлербах 
(председатель), О. Э. Вольценбург (тов. председателя), С. А. Мухин 
(секретарь), Б. М. Чистяков (казначей), М. И. Ахун (библиотекарь), 
В. К. Лукомский, А. С. Молчанов и В. К. Охочинский (члены Совета).

Члены Совета, избранные 22 ноября 1926 года: О. Э. Вольценбург 
(председатель), М. Н. Куфаев (тов. председателя), М. Я. Ария (секре
тарь), Б. М. Чистяков (казначей), А. Н. Болдырев (библиотекарь),
А. С. Молчанов и В. К. Охочинский (члены Совета).

Члены Совета, избранные 5 февраля 1928 года: О. Э. Вольценбург 
(председатель), М. Н. Куфаев (тов. председателя), М. Я. Ария (секре
тарь до 1 сентября 1928 г.), H. Н. Чибисов (секретарь с 1 сентября 
1928 г.), Б. М. Чистяков (казначей), А. Н. Болдырев (библиотекарь),
А. С. Молчанов и В. К. Охочинский (члены Совета).

Члены Совета, избранные 5 февраля 1929 года: О. Э. Вольценбург 
(председатель), М. Н. Куфаев (тов. председателя), М. Я. Ария (секре
тарь), Б. М. Чистяков (казначей), А. Н. Болдырев (библиотекарь),
А. С. Молчанов и В. К. Охочинский (члены Совета).
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Члены Совета, избранные 20 января 1930 года: М. Н. Куфаев 
(председатель), О. Э. Вольценбург (тов. председателя), H. Н. Чибисов 
(секретарь), Б. М. Чистяков (казначей), А. Н. Болдырев (библиоте
карь), М. И. Ахун и В. К. Охочинский (члены Совета).

Члены Совета 1931 года: М. Н. Куфаев (председатель), О. Э. Воль
ценбург и В. С. Савонько (заместители председателя), Л. Б. Мод- 
залевский (секретарь), А. Н. Болдырев, А. А. Данциг (от СЗО ВОФ) 
и Б. М. Чистяков (члены Совета).

Выборы бюро Секции 6 марта 1933 года: М. Н. Куфаев (предсе
датель), О. Э. Вольценбург и В. С. Савонько (заместители председа
теля), Б. А. Вилинбахов (секретарь), В. М. Лосев (помощник секре
таря), Б. М. Чистяков (заведующий Распределительным отделом), 
Б. Н. Клопотов (библиотекарь), А. А. Труханов (заведующий Музеем).

Выборы бюро Секции 16 мая 1934 года: М. Н. Куфаев (председа
тель), В. С. Савонько и О. Э. Вольценбург (заместители председате
ля), Б. А. Вилинбахов, Б. М. Чистяков, В. М. Лосев, Б. Н. Клопотов,
A. А. Савельев, В. Е. Шевченко, А. Г. Биснек.

Выборы бюро Секции 16 января 1935 года: М. Н. Куфаев (предсе
датель), В. С. Ундревич (заместитель председателя), В. С. Савонь
ко, О. Э. Вольценбург, Б. М. Чистяков, В. М. Лосев, А. Г. Биснек,
B. Е. Шевченко, А. А. Труханов, Б. Н. Клопотов.

Выборы бюро Секции 16 мая 1936 года: М. Н. Куфаев (председа
тель), О. Э. Вольценбург и В. С. Савонько (заместители председателя). 
Б. М. Чистяков, А. Г. Биснек, В. М. Лосев, А. А. Савельев, А. И. Ани- 
киев, В. Е. Шевченко, Ю. А. Меженко, И. Я. Депман, Ф. Г. Шилов,
А. А. Труханов, Б. Н. Клопотов.

Выборы бюро Секции 26 февраля 1937 года: М. Н. Куфаев (предсе
датель), О. Э. Вольценбург (заместитель председателя), Б. М. Чистя
ков (заместитель председателя и казначей), В. М. Лосев (секретарь),
А. Г. Биснек (библиотекарь), А. А. Труханов (заведующий Музеем).



Члены ЛОБ
НА КОНЕЦ 1924 ГОДА

Почетные члены: А. Н. Бенуа, И. И. Ионов, Э. Л. Радлов, С. В. Че
хонин.

Действительные члены: М. Я. Ария, Е. Я. Белицкий, Е. Д. Бе
луха, О. М. Бескин, Вс. В. Воинов (1880—1945), О. Э. Вольценбург, 
И. Д. Галактионов, В. В. Гельмерсен (1873—?), Э. Ф. Голлербах,
В. А. Десницкий, В. К. Изенберг, М. А. Кирнарский, П. Е. Корни
лов, H. Е. Лансере, В. Н. Левицкий, М. Я. Лерман (1884—1942),
А. М. Литвиненко, В. К. Лукомский, Д. И. Митрохин (1883—1973),
A. С. Молчанов, С. А. Мухин, В. К. Охочинский, А. А. Пазухин, 
Вс. А. Рождественский, М. И. Рославлев, В. С. Савонько, Г. Ф. Селез
нев, А. К. Соколовский, К. А. Сомов (1869—1939), М. М. Спасовский,
B. Н. Талепорский, Б. В. Томашевский, А. А. Труханов, М. Г. Флеер, 
Б. М. Чистяков, В. Е. Шевченко, П. Н. Шеффер.

Члены-корреспонденты: И. И. Алексеев (Богородск), И. И. Лаза
ревский (Москва), H. Н. Русов (Москва), H. Н. Столов (Ульяновск).

Члены-сотрудники: А. И. Аникиев, М. И. Ахун, Т. Ф. Белоцвето- 
ва, П. Я. Брусов, П. Г. Иванов, А. А. Коршун, Л. И. Максимовский, 
Ф. П. Марадудин, А. Л. Парижский, С. М. Пожарский, С. Д. Якимов.

НА 1928 ГОД

Почетные члены: А. Н. Бенуа, И. И. Ионов, А. Ф. Кони (ск. 17 сент. 
1928 г.), Н. П. Лихачев, А. М. Пешков (М. Горький), Э. Л. Радлов,
C. В. Чехонин.

Члены-учредители: Е. Д. Белуха, О. Э. Вольценбург, И. Д. Галак
тионов, Э. Ф. Голлербах, П. Е. Корнилов, H. Е. Лансере, В. К. Луком
ский, С. А. Мухин, В. К. Охочинский, А. А. Пазухин, В. С. Савонько, 
К. А. Сомов, А. А. Труханов, П. Н. Шеффер.

Действительные члены: В. Я. Адарюков, М. Я. Ария, М. И. Ахун, 
Н. В. Базыкин, Т. Ф. Белоцветова, П. Н. Берков, А. Н. Болдырев, 
П. Я. Брусов, Вс. В. Воинов, О. Э. Вольценбург, В. П. Гартман,
В. В. Гельмерсен, Г. И. Гидони, П. В. Губар, С. А. Давыдов,

45



В. А. Десницкий, П. М. Дульский (1879—1956), Л. К. Ильинский,
В. П. Исаков, П. А. Картавов, В. А. Кенигсон, М. А. Кирнарский,
В. М. Конашевич, А. А. Кроленко, М. Н. Куфаев, И. И. Лазаревс
кий, В. Н. Левитский, М. Я. Лерман, А. М. Литвиненко, Г. И. Лурье, 
Ф. П. Марадудин, Д. И. Митрохин, H. Н. Михайлов, А. С. Молчанов, 
H. Н. Орлов, Ф. П. Перельман, С. М. Пожарский, Вс. А. Рождествен
ский, М. И. Рославлев, И. И. Рыбаков, Г. Ф. Селезнев, А. А. Сидоров, 
П. К. Симони, М. И. Соломонов, П. Н. Столпянский, В. Н. Талепо- 
ровский, А. Н. Толстой, Б. В. Томашевский, М. В. Ушаков-Поскочин 
(5.07.1893—1943; 6.07.1941 арестован за «контрреволюционную 
пропаганду», умер в Карагандинском ИТЛ), Л. С. Хижинский 
(1896—1972), Н. Н. Чибисов, Б. М. Чистяков, К. И. Шафрановский,
B. Е. Шевченко, В. Б. Шкловский, Ф. Г. Шилов.

Члены-сотрудники: А. И. Аникиев, В. П. Белкин (1884—1951), Лю
бовь Григорьевна Гринберг, П. Г. Иванов, И. Ф. Косцов, С. Н. Котов, 
Б. Н. Кректышев, И. Я. Лебедев, Л. И. Максимовский, Г. Л. Нордбарн 
(1894—после 1938), П. И. Савинов, Д. В. Суслов, А. С. Цыханский.

НА 1 ЯНВАРЯ 1930 ГОДА

Почетные члены: А. Н. Бенуа, И. И. Ионов, Н. П. Лихачев,
A. М. Пешков (М. Горький), С. В. Чехонин.

Совет Общества: О. Э. Вольценбург, М. Н. Куфаев, А. Н. Болды
рев, Н. Н. Чибисов, Б. М. Чистяков, А. С. Молчанов, В. К. Охочинский.

Ревизионная комиссия: В. П. Исаков, Ф. П. Марадудин, В. Е. Шев
ченко.

Действительные члены: М. Я. Ария, М. И. Ахун, Н. В. Базы- 
кин, Т. Ф. Белоцветова, Е. Д. Белуха, П. Н. Берков, П. Я. Брусов, 
Вс. В. Воинов, И. Д. Галактионов, В. П. Гартман, Э. Ф. Голлер- 
бах, Л. Г. Гринберг, П. В. Губар, С. А. Давыдов, В. А. Десницкий, 
И. П. Иванов, Л. К. Ильинский, П. А. Картавов, В. А. Кенигсон, 
М. А. Кирнарский, П. Е. Корнилов, Б. Н. Кректышев, М. М. Курба
нов, И. Я. Лебедев, А. М. Литвиненко, В. К. Лукомский, Г. И. Лурье,
C. А. Львов, Л. И. Максимовский, Н. И. Михайлов, С. А. Мухин, 
М. А. Наумов, П. Ф. Перельман, С. М. Пожарский, В. В. Рождествен
ский, И. И. Рыбаков, П. К. Симони, А. А. Труханов, М. В. Ушаков- 
Поскочин, Л. С. Хижинский, С. А. Цвылев, К. И. Шафрановский,
B. Ф. Шельмах, Ф. Г. Шилов, В. Б. Шкловский.

Иногородние члены: профессор Ростовского Политехнического 
института А. Г. Белявский (Новочеркасск), ученый библиотекарь при 
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Украинской АН H. Н. Иванченко (Киев), секретарь РБО при Москов
ском университете H. Н. Орлов (Москва), юрисконсульт С. А. Силь- 
ванский (Херсон), ученый секретарь Библиотеки при Украинской АН 
Я. И. Стешенко (Киев).

Члены-сотрудники: А. И. Аникиев, Н. П. Бауэр, И. Я. Депман, 
П. Г. Иванов, И. Ф. Косцов, С. Н. Котов, О. Э. Левина, П. И. Савинов, 
Д. В. Суслов, С. Э. Шперк.

Члены Секции библиофилов и экслибрисистов СЗО ВОФ в 1931-1932 годы
(в порядке получения членских билетов СЗО ВОФ)

Б. М. Чистяков, В. К. Лукомский, Н. А. Шмайлюк, В. Е. Шевчен
ко, М. И. Ахун, М. Я. Ария, В. А. Кенигсон, М. Н. Куфаев, Ф. Г. Ши
лов, А. Н. Болдырев, М. М. Курбанов, С. А. Давыдов, А. К. Мартенс, 
П. Ф. Перельман, В. П. Исаков, В. И. Покровский, А. И. Корзун, Сидо- 
ния Эдуардовна Шперк, П. И. Савинов, П. А. Картавов, В. Н. Петров, 
Ольга Эдуардовна Левина, А. И. Аникиев, И. В. Гебельт, С. А. Львов,
A. А. Труханов, В. С. Савонько, Татиана Леонидовна Старк, 
Н. Б. Бакланов, О. Э. Вольценбург, Л. Б. Модзалевский, В. В. Сус
лов, Александра Кузьминична Кареева, А. А. Савельев, Э. Ф. Гол- 
лербах, Д. А. Жуков, Л. Ф. Ильин, М. А. Наумов, С. М. Пожарский, 
Д. И. Соколов, В. Е. Мурашкинский, И. М. Степанов, H. Н. Чибисов, 
Н. П. Бауэр, М. Д. Фишелев, Б. Н. Клопотов, И. Я. Депман, П. Г. Ива
нов, В. М. Лосев, В. Н. Иванченко, А. И. Байдин, М. К. Соколовский, 
Мира Оттовна Соколовская, А. А. Томашевский, Л. Р. Подольский,
B. В. Домбровский, H. Н. Ефимов, С. Л. Марков, А. С. Молчанов,
А. В. Попов-Знаменский, Е. С. Толоцкий, Е. Ф. Киселев, П. Ф. Паш- 
нов, С. А. Кареев, А. Н. Савинов.
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Члены Секции библиофилов и экслибрисистов ЛОК на 1936 год
Аникиев А. И. (1895—1975). Собирает книги с 1916 г., экслиб

рисы — с 1924 г. Книг — 2000, экслибрисов — 2500, издательских 
знаков — 500, книгопродавческих ярлыков — 150.

Барадэн Вениамин Ильич (1890—3.12.1937). Собирает книги 
с 1920 г. Книг — 2000. Юрисконсульт завода «Ильич». Незаконно 
репрессирован.

Бауэр Николай Павлович (4.09.1888—18.09.1942). Вологда. Соби
рает книги с 1920 г., экслибрисы с 1923 г. Экслибрисов — 400 и книг 
по экслибрисам — 50. Репрессирован. Реабилитирован в 1989 г.

Н. П. Бауэр был выдающимся нумизматом. В 1912 г. 
поступил в Минцкабинет Императорского Эрмита
жа, где работал инвентаризатором. Уже в 1914 г. 
подготовил к изданию свою первую нумизматиче
скую работу — описание клада западноевропейских 
монет X—XI вв. В сентябре 1920 г. Бауэр снова посту
пил на службу в Эрмитаж. В Отделе нумизматики 
Эрмитажа проработал с перерывами 18 лет — до 
августа 1938 г. В сентябре 1939 г. Н. П. Бауэру пред
ложили работу в Институте истории материаль
ной культуры (ИИМК) АН СССР. 10 июля 1942 г. был 
арестован за «антисоветские взгляды и пораженче
ские настроения».

Биснек Андрей Густавович (23.08.1887—28.05.1942). Собирает 
книги с 1903 г. Книг — 600. Член бюро Секции.

А. Г. Биснек в конце 1930-х годов работал в Государственной Публичной 
библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, был секретарем СБиЭ с 
1935 и по март-май 1939 г., когда ЛОК был ликвидирован (причем он 
входил в состав ликвидационной комиссии), и сохранил архив Секции, 
перевезя его себе домой. После его смерти во время ленинградской блокады 
архив поступил в Публичную библиотеку.

Болдырев А. Н. (1883—?). Собирает книги с 1900 г. Книг — 2000. 
Быховская Ирина Евгеньевна (1910—?). Собирает с 1925 г. 

Книг — 1500, экслибрисов — 350.
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Быховский Борис Евсеевич (14(27).08.1908—26.01.1974). Собирает 
книги и экслибрисы с 1925 г., марки — с 1933 г. Книг — 1500, эксли
брисов — 350, почтовых марок — 1500.

Российский зоолог, паразитолог, академик АН СССР 
(1964), директор Зоологического института АН 
СССР (1962—1974). Автор около 100 научных работ 
по паразитологии разных групп плоских червей.

Один из крупнейших коллекционеров-нумизматов 
Ленинграда. С 1955 по 2014 г. известно о нем не менее 
35 упоминаний как о нумизмате и его коллекции мо
нет и памятных медалей, угольных печаток и знач
ков, подаренных им Русскому музею и Эрмитажу.

Веденов Л. В. (1886—?). Собирает книги с 1907 г. Книг — 100 (ге
ральдика).

Вилинбахов Борис Афанасьевич (1897—1969). Собирает экслиб
рисы с 1932 г. Экслибрисов — 4000.

Автор ряда статей по филателии и бонистике, 
опубликованных в «Советском коллекционере» в 20— 
30-е гг. прошлого века, составитель «Адресной книж
ки членов ВОФ» и «Адресной книжки членов кол
лекционерских обществ в СССР», изданных в Пскове 
в 1929 и 1930 гг. тиражом в 400 и 500 экземпляров. 
Вилинбахов был коллекционером по призванию, еще 
в детстве он коллекционировал бабочек, канцеляр
ские перья, затем — марки. На смену филателии 
пришло увлечение бонистикой: собирал денежные 
знаки — боны. И, наконец, — книжный знак, собира

нию которого Вилинбахов посвятил около сорока лет своей жизни. В его 
собрании было 35 тысяч книжных знаков. Коллекция имела восемь разде
лов: 1) старинные семейные гербы в качестве книжного знака; 2) книжные 
знаки военных библиотек, воинских частей и т. д.; 3) книжные знаки 
царской фамилии; 4) книжные знаки, имеющие художественную ценность 
и выполненные для учреждений; 5) такие же знаки, но для частных лиц; 
6) книжные знаки для духовных лиц, учреждений и т. п.; 7) книжные знаки 
для учебных заведений; 8) разные знаки, включая ярлыки и штемпеля.

По книжным знакам Вилинбахова можно проследить всю исто
рию развития русского экслибриса, начиная с первых гербовых знаков 
XVIII века и заканчивая работами современных художников. Дядя заме
стителя директора Эрмитажа Вилинбахова Г. В.

Вольценбург О. Э. (1886—19.01.1971). Собирает с 1904 г. Книг — 
6000, экслибрисов — 500. Член бюро Секции.

Габрилович Лариса Евгеньевна (1894—?). Собирает с 1934 г. 
Художественная графика (3000) и книги о ней (50).

Гершман А. Е. (1904—?). Собирает с 1925 г. Книг— 150, гравюр — 
30, экслибрисов гербовых — 150.
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Давыдов С. А. (1886—1942). Собирает с 1900 г. Книг — 1000 (из 
них 100 — с автографами С. А. Давыдову), экслибрисов — 1000.

Депман И. Я. (17.07.1885—26.06.1970). Собирает книги с 1904 г., 
экслибрисы — с 1931 г. Книг — 10000, экслибрисов — 4500. В даль
нейшем — 8000 экслибрисов.

Картавов Петр Алексеевич (25.06.1873—19.12.1941). Собирает 
с 1888 г. Книг — 1500, экслибрисов — 5000.

Известен историкам литературы как собиратель 
автографов и исследователь творчества Некрасова 
и Вольтера; историкам бумажного производст
ва — как владелец огромной коллекции филиграней 
и штемпелей, главным образом, русской бумаги 
XVIII—XIX вв. и автор труда по истории гербовой 
бумаги в России, единственного в дореволюционной 
историографии. Коллекционер бумажных денежных 
знаков и монет (в 1925 г. — 800 экз.).

Кенигсон В. А. (1872—?). Собирает с 1892 г. Книг — 5000.
Киселев Е. Ф. (1905—?). Собирает с 1925 г. Книг по истории искус

ства — 400, экслибрисов — 50.
Клопотов Б. Н. (1892—?). Собирает книги с 1900 г., издательские 

знаки с 1925 г. Книг — 2500, издательских знаков — 3000. Член бюро 
Секции.

Корнилов Д. Д. (1891—?). Собирает с 1917 г. Книг — 1000, эксли
брисов — 150.

Корнилов Петр Евгеньевич (1896—10.10.1981). Собирает с 1921 г. 
Книг — 3000, экслибрисов — 1000, гравюр — 2000.

Крылов В. А. (1898—1986). Собирает с 1926 г. Книг — 1100, гра
вюр — 350.

Курбанов М. М. (1857—?). Собирает с 1873 г. Книг — 7000.
Куфаев М. Н. (1888—1948). Собирает с 1905 г. Книг — 6000, экс

либрисов — 100. Председатель бюро Секции.
Лосев Вячеслав Михайлович (1890—1942). Собирает с 1908 г. 

Книг — 3500, экслибрисов — 350, медалей с видами Петербурга- 
Ленинграда — 20, открыток — 300, промышленной графики — 50. 
Ученый секретарь бюро Секции.

В своей записной книжке «Дневник книголюба» в период с 20 апреля по 
17 мая 1935 г. отозвался о себе так: «Итак — я обладатель экслибрисов 
и патентованный библиофил». Лосев работал библиотекарем в Библио
теке АН СССР, затем в Ленинградском отделении Института Истории 
АН СССР. Он был крупным ленинградским библиофилом, секретарем 
СБиЭ в 1933—1935 гг.
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Лукомский В. К. (1882—1946). Собирает с 1905 г. Книг — 3000, 
гербовых экслибрисов — 1000, произведений искусства и быта с гер
бами — 350, фарфор — 150 единиц.

Мартенс А. К. (1900—7.03.1972). Собираете 1925—1926 гг. Книг — 
800, экслибрисов — 600.

Меженко Юрий Алексеевич (1892—24.11.1969). Собирает книги 
с 1913 г., экслибрисы — с 1916 г., марки — с 1930 г. Книг — 10500, 
экслибрисов — 4000, почтовых марок — 20000. Член бюро Секции.

В 1919 г. заведовал делами Книжной палаты Укра
ины; был председателем Совета библиотекарей 
Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вер
надского, руководителем Украинского научно-иссле
довательского института книговедения (1922— 
1931). С 1934 г. возглавлял научно-библиографическую 
работу в Государственной Публичной библиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), 
в 1945—1948 гг. — директор Библиотеки АН СССР. 
Редактор журнала «Бібліологічні віеті» и «Журнала 
Библиотеки Академии наук СССР).

Могилянский А. П. (1909—?). Собирает с 1922 г. Книг — 4000, 
рукописных материалов по литературе — 50.

Модзалевский Лев Борисович (1902—1948). Собирает с 1924 г. 
Книг — 6000, экслибрисов гербовых — 500.

Выпускник школы К. Мая (1919). В 1925 г. окончил факультет языкозна
ния и материальной культуры Ленинградского университета. С 5 декабря 
1925 г. работал помощником архивиста в Архиве АН СССР. С 1934 г. — 
старший научный сотрудник. Параллельно со службой в академическом 
архиве по совместительству Модзалевский работал в Институте новой 
русской литературы АН СССР. В годы войны он участвовал в рытье око
пов и тушении зажигательных бомб, а также в спасении научных и куль
турных ценностей в учреждениях Академии наук. Модзалевский —ученый 
секретарь Музейной и Архивной комиссий АН СССР (1943—1948). В мае 
1944 г. он вернулся в Ленинград. В 1947 г. защитил докторскую диссерта
цию на тему «Ломоносов и его литературные отношения в Академии наук 
(1751—1763)». 26 июня 1948 г. Л. Б. Модзалевский погиб на полотне желез
ной дороги, будучи сброшен с поезда Ленинград—Москва при невыясненных 
обстоятельствах.
Молчанов А. С. (1880—1940). Собирает с 1901 г. Книг — 2000, ри

сунки и акварели старого Петербурга.
Мурашкинский В. Е. (1886—1939). Собирает книги с 1895 г., эксли

брисы — с 1922 г. Книг, в т. ч. по оптике — 4000, экслибрисов — 4000.
Пашнов П. Ф. (1904—1987). Собирает с 1932 г. Книг — 6000, экс

либрисов — 600.
Петрова Мария Иоганновна (1899—?). Собирает с 1935 г. Экслиб

рисов — 200.
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Покровский В. И. (1869—?). Собирает с 1900 г. Книг — 900.
Попов-Знаменский А. В. (1871—?). Вологда. Собирает книги 

с 1885 г., экслибрисы — с 1932 г. Книг — 3500, экслибрисов — 700.
Пуцилло Л. В. (1878—1945). Собирает с 1923 г. Экслибрисов — 

1000.
Розенбладт Е. А. (1890—1958). Собирает с 1933 г. Экслибрисов — 

7000, книг по экслибрисам и спорту — 500. Собрание экслибрисов 
после смерти было продано в библиотеку Академии наук СССР.

Румянцев Е. А. (1894—1964). Собирает книги с 1927 г., экслибри
сы — с 1935 г. Книг — 1500.

Савельев А. А. (1874—1942). Собирает с 1900 г. Книг по истории 
Петербурга-Ленинграда — 7000, гравюр по Петербургу-Ленингра- 
ду — 100000, экслибрисов по Петербургу-Ленинграду — 500, ме
далей с видами Петербурга-Ленинграда — 50, открыток с видами 
Петербурга-Ленинграда — 2000. Член бюро Секции.

Савинов А. Н. (1906—1976). Собирает книги и издательские знаки 
с 1920 г., экслибрисы — с 1925 г. Книг — 350, экслибрисов — 150, 
издательских знаков — 900.

Савинов П. И. (1872—?). Собирает с 1899 г. Книг — 900, экслиб
рисов — 1000.

Савонько Владимир Степанович (1877—1937). Собирает книги 
с 1888 г., экслибрисы с 11.08.1916 г. Книг — 500, экслибрисов — 9000.
Член бюро Секции.

В.С.САВОНЬКСГ

Полковник артиллерии, затем командир РККА. 
Бессменный председатель Ленинградского общества 
экслибрисистов (ЛОЭ). Собиратель и владелец боль
шой коллекции экслибрисов. Коллекция Савонько 
насчитывает около 10 000 единиц и включает в себя 
художественные экслибрисы и суперэкслибрисы 
XVIII — начала XX в., а также типографские яр
лыки и штемпели. Автор экслибриса — художник 
А. А. Труханов. 26 октября 1937 г. в ЛОК состоялось 
траурное собрание, посвященное его памяти.

Седунов М. В. (1891—?). Собирает с 1906 г. Книг — 1000, экслиб
рисов — 600, гравюр — 50.

Смирнов А. А. (1892—?). Собирает с 1922 г. Книг — 2000 (Пушки
ниана, русские поэты XVII—XIX вв.).

Старк Тамара Леонидовна (1903—1941). Собирает с 1928 г. 
Книг — 200, экслибрисов — 400.

Степанов И. М. (1857—1941). Собирает с 1905 г. Книг по теории 
искусства — 800 (все именные или с автографами), картины — 100.
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Суслов Д. В. (1882—?). Собирает с 1899 г. Книг по библиогра
фии — 700.

Титов М. В. (1908—?). Собирает с 1925 г. Книг — 1200 (издания 
XVII— XVIII вв. и др.).

Толоцкий Е. С. (1890—?). Собирает с 1914 г. Книг — 3500.
Томашевский А. А. (1873—?). Собирает с 1900 г. Книг — 600, экс

либрисов — 350, открыток — 3000, рекламных марок — 100.
Труханов А. А. (1880—1942). Собирает с 1900 г. Книг — 1500, экс

либрисов — 300. Член бюро Секции.
Ундревич Вацлав Станиславович (1895—30.11.1937). Собирает 

с 1933 г. Экслибрисов — 1000, марки, граммофонные пластинки. За
меститель председателя бюро Секции.

Фишелев М. Д. (1895—29.06.1975). Собирает с 1920 г. Книг — 300, 
экслибрисов — 100.

Флеер М. Г. (1886—?). Собирает с 1933 г. Экслибрисов — 200, 
издательских знаков — 700. Автор статьи «Редкие книги. Мысли 
и факты из области книжного собирательства» (О редкой книге. 
Петроград, 1923).

Харитонов В. Г. (1859—?). Собирает с 1906 г. Книг — 600, рисун
ков — 50, финифть — 150.

Чистяков Борис Михайлович (1885—1942). Собирает с 1900 г. 
Книг — 3000, экслибрисов — 4500, марок — 5000. Казначей бюро 
Секции. Собрание экслибрисов после смерти перешло к Е. А. Розен- 
бладту.

Шевченко В. Е. (1881—1942). Собирает с 1900 г. Книг — 3000, экс
либрисов — 2500. Член бюро Секции.

Шилов Федор Григорьевич (18.11.1879—1962). Собирает с 1905 г. 
Книг — 1200, гравюр — 1000. Член бюро Секции. Автор книги «За
писки старого книжника» (М., 1965).

Шперк Сидония Эдуардовна (1883—?). Собирает с 1903 г. Книг на 
английском языке — 1000.

Яцевич Андрей Григорьевич (1887—?). Собирает с 1920 г. Книг по 
истории и искусству Ленинграда — 1000. Автор книг «Пушкинский 
Петербург» (1931, 1935, 1993), «Крепостной Петербург пушкинского 
времени» (1937).

Библиофилы из числа членов других секций: филателистов —
А. А. Бодунген, В. И. Долгов, Б. А. Кастерин, Я. П. Петров; нумиз
матов — М. Г. Александров, Н. 3. Цыгир; бонистов — А. И. Мазин, 
Б. С. Стасенко (1910—1989).
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Содержание сборника-альбома «За 100 лет от декабристов до Красного Октября»
От Л. О. Б.

Предисловие от редакции.

А. Шебунин. Декабристы.

А. Шебунин. Революционные кружки николаевской эпохи.

А. Шилов. Шестидесятые годы.

А. Санин. Семидесятые годы.

О. Буланова-Трубникова. Черный передел.

А. Прибылев. Восьмидесятые годы (партия «Народная воля»),

Д. Заславский. Политические партии в период 1881—1905 годов.

Н. Рожков. 1905 год.

A. Сабинин. Между двумя революциями 1906—1916 годов
(годы реакции).

М. Г. Флеер. От Февраля к Красному Октябрю.

Ал. Боровой и Ник. Лебедев. Очерк истории анархического 
движения в России.

М. Ридъко. Красный Октябрь и В. И. Ленин.

B. Лейкина. Гражданская война 1917—1920 годов.

А. Шакол. Так было...

A. Прибылева. Корба. Политическая каторга на Каре.

B. Фигнер. Шлиссельбург (1884—1904/5 годы).
Э. Голлербах. Русская революция в искусстве.

Под редакцией А. В. Прибылева. Издание не выпущено.
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Содержание второго выпуска «Альманаха библиофила»
B. А. Десницкий. Горький — библиофил.

A. Н. Болдырев. История одной мистификации.

П. Н. Берков. Никитенко как друг книги.

Театральный альбом.

Б. М. Чистяков. Курисы.

О. Э. Вольценбург. Библиография русской усадьбы.

C. А. Мухин. Фоконье — излюбленный переплетчик Екатерины II.

B. К. Охочинский. Искусство силуэта в России — Библиоман Флобер.

Э. Ф. Голлербах. Издательство «Аквилон», Графика Масютина, 
О Радлове.

В. К. Лукомский. Голицыны и их книжные знаки.

Ф. Г. Шилов. Библиотеки, поступившие в Книжный фонд.

Корсаков (Нижний Новгород). Библиотека нижегородских 
Шереметевых.

М. И. Ахун. Библиотека Сперанского.

Дополнительное предложение:

Корсаков. Юринская библиотека Шереметевых — Судьба частных 
и общественных библиотек Нижнего Новгорода.

Ю. А. Меженко. Украинский Научно-исследовательский институт 
Книговедения за 1928—1929 год.

Издание не выпущено.
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Содержание Пушкинского «Альманаха библиофила»
Пушкин и библиофилия.

Пушкин о книге.

Книжный путь Пушкина.

Книга в России в Пушкинскую эпоху.

Пушкинисты-библиофилы.

Библиофилы эпохи Пушкина.

Дополнения к перечню портретов Пушкина,
составленного В. Я. Адарюковым.

Пушкин в промышленной графике.

Пушкин в экслибрисе.

Описание и воспроизведение обложек прижизненных изданий
Пушкина.

Руководство для собирателей Пушкинианы.

Описание библиофильских Пушкинских коллекций.

Новые находки Пушкинских текстов.

О портретах Пушкина.

Хроника, объявления и описание торжественного заседания Секции 
в память 100-летия со дня смерти Пушкина.

Подготовка начата в 1936 году. Издание не выпущено.
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Редкие книги собрания В. А. Кенигсона
(доклад б декабря 1935 г.)

1. Статейный список приезда и пребывания в России английского 
посла Елизара Флетчера — Редчайший оттиск 1848 г.

2. Соболевский Г. А. Юриалы и камер-фурьерские журналы 
1695—1774 годов. М., 1867. Экземпляр с надписью автора об истории 
печатания статьи.

3. Срезневский И. И. Былина о суде Любуши. Варшава, 1878. Бро
шюра, уничтоженная автором, как напечатанная без твердого знака.

4. Леман Лев. Веселая жизнь. СПб., 1910. Издание, изъятое из 
продажи, как напечатанное без буквы «ерс».

5. Рукопись покойного К. А. Хабарова, содержащая рассуждения 
о русской азбуке и биография его. М., 1928. Книга-мистификация, 
составленная Яковлевым.

6. Всякие. Очерки современной жизни А. Бобровского (А. С. Суво
рина). 1866. В связи с изъятием книги был громкий судебный процесс.

7. Сінопсіс или сокращенная історія, собранная от разных авто
ров. СПб., 1718. Книга чрезвычайной редкости.

8. И. Г. Кулжинский. Сочинения, ч. I. СПб., 1850. Почти весь ти
раж уничтожен.

9. Венгеров. История новейшей русской литературы. СПб., 1885. 
Уничтожена — сохранилось лишь 46 экземпляров.

10. Российская Академия. Краткие записки 1834—35. Чрезвычайно 
редкое издание, нигде не описанное.

11. Запись адмирала Шишкова. Весьма редкое издание.
12. На славном посту. Сборник, посвященный Н. К. Михайловско

му. Экземпляр, принадлежавший лично Н. К. Михайловскому.

П. Н. Берков в «Истории советского библиофильства» (М., 1983, 
с. 151) говорил, что В. А. Кенигсон был владельцем большой, хорошо 
подобранной библиотеки «и по книжным редкостям». Все экземпляры 
собрания Кенигсона были снабжены пометами: «редка!», «редкость!» 
и т. д. По-видимому, действительно это собрание изобиловало редки
ми изданиями, так что не совсем уважительный отзыв П. Н. Беркова 
мало обоснован.
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Перечень заседаний ЛОБ*

* Описание заседаний приводится на основании протоколов заседаний Общества.

I заседание 21 января 1924 г. Выборы первого Совета Общест
ва. Установление членского взноса в 25 копеек, затем повышенного 
с 20 июля до 50 копеек в месяц.

II заседание 5 февраля 1924 г. С. В. Чехонин — Теоретическое 
и практическое изучение графики. П. Е. Корнилов — Неизданные 
письма В. В. Матэ.

III заседание 20 февраля 1924 г. Э. Ф. Голлербах — Современ
ная книжная графика. М. А. Кирнарский — Книжные обложки моей 
работы. В. К. Охочинский — Последний период графических иска
ний М. Добужинского.

Берлинская газета «Накануне» (ее ввоз в СССР был разрешен) за 4 мая 
1924 года напечатала небольшую заметку об этом докладе Э. Ф. Гол- 
лербаха.

IV заседание 20 марта 1924 г. П. Е. Корнилов — Памяти 
H. Н. Герардова (Материалы к истории гравюры в России). Прения — 
Э. Ф. Голлербах, В. К. Охочинский, М. И. Соломонов.

V заседание 5 апреля 1924 г. Вс. В. Воинов — Книга и лито
графия.

VI заседание 20 апреля 1924 г. М. М. Спасовский — Полигра
фический факультет Академии Художеств.

VII заседание 20 мая 1924 г. В связи с болезнью С. А. Мухина 
обязанности секретаря временно возложены на М. М. Спасовского.
B. К. Охочинский — Искусство силуэта в России. Демонстрация трех 
современных изданий.

VIII заседание 20 июня 1924 г. Перевыборы секретаря — вместо
C. А. Мухина избран М. М. Спасовский. А. Н. Бенуа — Воспоминания 
о «Мире искусств» (зачитал В. К. Охочинский). Демонстрация 4 книг, 
посвященных Пушкину.

IX заседание 20 июля 1924 г. В. К. Охочинский — Е. Е. Лансере 
как художник книги.

X заседание 5 августа 1924 г. Э. Ф. Голлербах — Рабоче-кре
стьянские и революционные мотивы в современной русской графике. 
Выборы Совета общества.
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XI заседание 20 августа 1924 г. А. С. Молчанов — Поэт-худож
ник Санкт-Петербурга В. С. Садовников (с демонстрацией его ориги
нальных работ). Учреждение института Почетных членов.

XII заседание 5 сентября 1924 г. Т. Ф. Белоцветова — Русские 
миниатюрные издания. Демонстрация книг из коллекций А. С. Мол
чанова и Э. Ф. Голлербаха. Выборы первых почетных членов
А. Н. Бенуа, И. И. Ионова и С. В. Чехонина.

Портрет работы К. И. Рудакова. Размер книжного блока 60x80 мм

Только в 1936 г. Т. Ф. Белоцветова (9.01.1902—?) смогла подготовить 
свой доклад в виде миниатюрной книжечки, которая, однако, по неиз
вестным, причинам не вышла из печати. Сохранился единственный 
оттиск с корректурными пометками.

XIII заседание 20 сентября 1924 г. М. И. Ахун — Новые труды по 
книговедению как источник для путеводителя по книгохранилищам.

ХГѴ заседание 5 октября 1924 г. Памяти А. Д. Ровинского.
В. К. Лукомский — Генеологические данные о роде Ровинского. 
Вс. В. Воинов — Д. А. Ровинский. А. С. Молчанов — Ровинский как 
библиофил. М. И. Ахун — Библиотека Д. А. Ровинского. А. Ф. Кони — 
Личные воспоминания о Ровинском. Выставка всех трудов Ровинского.

В вечернем выпуске «Красной газеты» от 24 октября 1924 года была 
напечатана статья П. Бр. «Д. А. Ровинский», где автор отметил: 
«Из всех ленинградских учреждений и организаций лишь одно моло
дое содружество библиофилов отметило 100-летие со дня рождения 
этого замечательного русского деятеля» (не отметили ни Академия 
Наук, на Академия Художеств, ни даже Эрмитаж, наследовавший все 
его собрание гравюр Рембрандта и последователей художника).
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XV заседание 20 октября 1924 г. А. И. Доливо-Добровольский — 
Памяти Анатоля Франса и В. Брюсова. Вс. Рождественский — Памя
ти В. Брюсова. М. И. Соломонов — Памяти А. Франса.

XVI заседание 5 ноября 1924 г. М. И. Ахун — К 100-летию со 
дня рождения Я. Ф. Березина-Ширяева. П. Е. Корнилов — Турнерел- 
ли и его литографии.

11 ноября 1924 г. Товарищеский банкет по случаю годовщины 
основания Общества.

XVII заседание 20 ноября 1924 г. Ф. Г. Бернштам — Вступитель
ное слово о граверном творчестве П. А. Шиллинговского (по случаю 
Х-летия его творчества 1914—1924 гг.). Д. И. Митрохин — Заметки об 
офорте. П. Е. Корнилов — Жизнь и творчество П. А. Шиллинговского.

XVIII заседание 5 декабря 1924 г. Б. В. Томашевский — «Царь 
Никита» А. С. Пушкина. Демонстрация книжных новинок.

XIX заседание 20 декабря 1924 г. А. С. Молчанов — Из личных 
воспоминаний о библиофилах (1893—1923). Вс. Рождественский — 
Воспоминания о Царском Селе (собственные стихи).

XX заседание 5 января 1925 г. Э. Ф. Голлербах — Акварели 
О. Клевера. В. К. Охочинский—Иллюстрации О. Клевера. А. А. Брян
цев — Театральные работы О. Клевера. Избрание М. Н. Куфаева 
действительным членом Общества. 3 сентября 1926 г. он был пригла
шен к участию в работе Совета Общества.

XXI заседание 20 января 1925 г. Э. Ф. Голлербах — Впечат
ления о поездке в Москву. М. И. Ахун — Библиофил-библиограф- 
библиотекарь. А. Н. Болдырев — Иллюстраторы и портретисты 
Валерия Брюсова. Д. М. Аранович (Москва) — Театрально-декораци
онное творчество художников «Мира искусств» (Бакст, Добужинский 
и Александр Бенуа).

XXII заседание 5 февраля 1925 г. А. С. Молчанов — О библио
теках, поступивших на книжный рынок за период с 1901 по 1916 г. 
Вс. Рождественский — «Сонеты библиофила» Фертио.

XXIII заседание 20 февраля 1925 г. Годичное собрание. Выбо
ры Совета и Ревизионной комиссии. Ф. П. Марадудин — Три года 
за книжным прилавком (1919—1921). М. М. Спасовский — Деятель
ность Русского Общества Друзей Книги (1920—1925).

28 февраля 1925 г. Чествование И. Д. Галактионова по случаю 
XLV-летия его деятельности на полиграфическом поприще.

XXIV заседание 5 марта 1925 г. Э. Ф. Голлербах — Силуэты 
Г. И. Нарбута. К. И. Шафрановский — Костер или Гутенберг? Г. Кры
лов (Библиотечный плакат), А. К. Соколовский (Старый Петербург 
на книжных знаках) — Демонстрация книжных новинок.
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XXV заседание 20 марта 1925 г. Э. Ф. Голлербах — Книжная 
графика Е. Д. Белухи. В. К. Охочинский — Графика Евгения Бе
лухи. П. Е. Корнилов — Граверные опыты Е. Белухи. Однодневная 
выставка графики Е. Белухи.

24 марта 1925 г. Чествование Э. Ф. Голлербаха по случаю Х-ле- 
тия его литературной деятельности.

XXVI заседание 6 апреля 1925 г. М. Н. Куфаев — История од
ной книги (Катифор — Житие Петра Великого).

XXVII заседание 20 августа 1925 г. В. К. Охочинский — Рево
люционная графика 1905 года. О. Э. Вольценбург — Новые книги по 
библиотечному делу. М. И. Ахун — Новая книга «L — пятьдесят лет 
на службе книги — И. К. Голубев — 1875—1925». Э. Ф. Голлербах — 
Отзыв о книге П. Реннера «Книгопечатание как искусство».

XXVIII заседание 7 сентября 1925 г. СС-летие Академии Наук. 
О. Э. Вольценбург — Библиотека Академии Наук. Б. М. Чистяков — 
История возникновения Толстовского музея в Петербурге.

XXIX заседание 21 сентября 1925 г. А. С. Молчанов — Книж
ная торговля в России. М. И. Ахун — Обзор деятельности Русского 
Общества Друзей Книги.

XXX заседание 5 октября 1925 г. О. Э. Вольценбург — Памяти
А. М. Ловягина (1870—1925). Э. Ф. Голлербах — Современная фран
цузская книга. М. И. Ахун — Обзор деятельности Русского Библио
графического Общества.

XXXI заседание 26 октября 1925 г. ХХ-летие литературной дея
тельности М. А. Кузмина — Б. М. Чистяков, Г. Фиш, В. А. Трахтен
берг, Вс. Рождественский. А. Н. Толстой — Воспоминания о первой 
встрече с М. А. Кузминым. П. Н. Медведев — Творчеством. А. Кузми
на. Вс. Рождественский — Лирика М. А. Кузмина. А. Н. Болдырев — 
Облик изданий М. А. Кузмина. Концерт — М. А. Кузмин, В. В. Гель- 
мерсен. Концертное отделение — Э. М. Каминская, М. А. Каратыгин,
А. А. Сомова-Михайлова и В. Я. и М. Я. Хортик.

XXXII заседание 9 ноября 1925 г. Годичное собрание. Выборы 
Совета и Ревизионной комиссии.

XXXIII заседание 30 ноября 1925 г. М. Н. Куфаев — Книга 
в процессе общения людей. Э. Ф. Голлербах — Юбилей РОД К (5 лет 
существования). Прения: А. Н. Болдырев, Э. Ф. Голлербах, В. К. Охо
чинский.

ХХХГѴ заседание 7 декабря 1925 г. М. И. Ахун — К столе
тию со дня рождения библиофила А. Н. Неустроева (1825—1902). 
К. И. Шафрановский — Об автографах.
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XXXV заседание 21 декабря 1925 г. К. И. Шафрановский — 
К собирательству автографов в России. Б. М. Чистяков — Ряд книг из 
своей библиотеки с автографами.

XXXVI заседание 4 января 1926 г. Отзывы о новых трудах по 
библиографии. Л. К. Ильинский, М. И. Ахун, О. Э. Вольценбург.

XXXVII заседание 18 января 1926 г. А. И. Доливо-Доброволь- 
ский — Коллекционирование гравюр.

XXXVIII заседание 2 февраля 1926 г. А. С. Молчанов — Гравю
ры моего собрания.

XXXIX заседание 15 февраля 1926 г. А. С. Молчанов — Памяти 
Николая Михайловича Волкова (1880—1926) — знатока и любителя 
антикварной книги.

XXXX заседание 1 марта 1926 г. В. К. Охочинский — Творчество 
П. Е. Щербова (К ХХХ-летию художественной деятельности). Э. Ф. Гол- 
лербах — № 3—5 журнала «Гравюра и Книга». М. И. Ахун — Новая 
книга С. Н. Валка «Проект правил издания трудов В. И. Ленина».

XXXXI заседание 15 марта 1926 г. В. К. Охочинский — История 
русского плаката. М. Н. Куфаев — Первый выпуск сборника «Вре
менник Общества Друзей Русской Книги».

ХХХХІІ заседание 19 апреля 1926 г. О. Э. Вольценбург — Ли
тературно-общественная деятельность Н. А. Рубакина. Прения — 
М. Н. Куфаев и др.

ХХХХІІІ заседание 7 июля 1926 г. В. К. Охочинский — Мате
риалы к истории русской графики.

ХХХХГѴ заседание 10 сентября 1926 г. П. К. Казаринов — Ав
тор и книга. Е. К. Бетгер — Библиографическая работа в Туркестане. 
О. Э. Вольценбург — Отзыв о труде А. И. Калишевского «Иностран
ная библиография».

ХХХХѴ заседание 15 октября 1926 г. П. К. Симони — М. Н. Лон
гинов как библиофил. Н. П. Лихачев — Характеристика М. М. Зай- 
цевского — антиквара, снабжавшего Лонгинова книгами.

ХХХХѴІ заседание 29 октября 1926 г. М. Н. Куфаев — Библио
филия и библиомания.

ХХХХѴІІ заседание 22 ноября 1926 г. Годичное заседание. 
Выборы Совета и Ревизионной комиссии. М. И. Ахун — Из истории 
юридических библиотек конца XVIII до первой половины XIX века 
в России. Статья Веры Фигнер «Шлиссельбург» (зачитал В. К. Охо
чинский).
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ХХХХѴІП заседание 21 декабря 1926 г. П. К. Симони — Ген
надий Васильевич Юдин (1840—1912), красноярский библиофил, 
и судьба его библиотеки. А. С. Молчанов — Поездка в Красноярск 
для осмотра библиотеки Г. В. Юдина.

ХХХХІХ заседание 12 января 1927 г. П. П. Шибанов — Враги 
книги.

L заседание 20 января 1927 г. Э. Ф. Голлербах — Книжная гра
фика за 1917—1927 гг.

Ы заседание 5 февраля 1927 г. Ф. Г. Шилов — Библиофилы 
из народа. Н. П. Лихачев — Воспоминания о проявлениях любви 
к книге у выходцев из народа. Выступления — О. Э. Вольценбург, 
М. Н. Куфаев, М. И. Ахун, Н. В. Базыкин, Б. М. Чистяков и др.

ЫІзаседание20февраля1927г.ХС-летиесоднясмертиА. С. Пуш
кина. М. Н. Куфаев — Пушкин-библиофил. Э. Ф. Голлербах — 
Портреты Пушкина. А. Н. Болдырев — Иллюстраторы Пушкина.

LUI заседание 5 марта 1927 г. ХХХѴ-летие деятельности
А. С. Молчанова и Ф. Г. Шилова. О. Э. Вольценбург — Вступитель
ное слово. В. К. Охочинский — 35 лет на службе книге. А. И. Доливо- 
Добровольский — Задачи и горизонты антиквариата. Приветствия 
юбилярам. Ответное слово А. С. Молчанова и Ф. Г. Шилова.

ЫѴ заседание 20 марта 1927 г. Обзор новых библиографиче
ских трудов — М. Н. Куфаев (3 книги), О. Э. Вольценбург (1 книга), 
Б. М. Чистяков (2 книги, посвященные Л. Н. Толстому).

LV заседание 5 апреля 1927 г. Л. К. Ильинский — Миниатюр
ные издания в моей коллекции. Выставка книжек из собрания до
кладчика.

LVI заседание 20 апреля 1927 г. XL-летие художественной дея
тельности А. Н. Лео. О. Э. Вольценбург — Значение А. Н. Лео в деле 
поднятия художественного шрифта современной книги. Э. Ф. Голлер
бах — Книжная графика А. Н. Лео. И. Д. Галактионов — А. Н. Лео, 
как работник полиграфии. В. К. Охочинский — Книжные знаки
А. Н. Лео. Приветствия юбиляру.

LVII заседание 5 мая 1927 г. И. Д. Галактионов — Пережива
ния полиграфического производства и борьба за качество. Текущие 
дела — выборы новых членов Общества (9 человек, в т. ч. А. А. Кро- 
ленко, Л. К. Ильинский, П. В. Губар).

LVHI заседание 20 мая 1927 г. Памяти А. Д. Торопова (1851— 
1927). О. Э. Вольценбург — А. Д. Торопов-библиофил. Л. К. Ильин
ский — А. Д. Торопов, как библиограф. М. Н. Куфаев — А. Д. Торопов 
в своей работе. Ф. Г. Шилов — Из личных воспоминаний. А. М. Шах- 
Паронианц — Стихотворение, посвященное А. Д. Торопову.
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ЫХ заседание 5 июня 1927 г. Новые книги по библиофилии 
и библиографии — М. И. Ахун (Деятели революционного движения 
в России. М., 1927), О. Э. Вольценбург (Библиотечное обозрение 
1927 г.), М. Н. Куфаев (Ж. Дюамель. «О любителях». М.-Л., 1927).

LX заседание 14 июня 1927 г. Н. О. Лернер — Русские альмана
хи. Выставка альманахов из собрания П. В. Губара.

LXI заседание 25 июня 1927 г. П. П. Шибанов — Дезидерата 
русского библиофила (Редчайшие книги и их современная оценка). 
Выступления — В. А. Десницкий, Строев, Л. К. Ильинский, М. Н. Ку
фаев, О. Э. Вольценбург, Я. П. Гребенщиков, В. К. Охочинский,
A. Н. Болдырев, Ф. Г. Шилов.

LXII заседание 5 сентября 1927 г. Г. И. Лурье — Обзор новей
шей литературы по печатным шрифтам на Западе за последние годы.
B. Е. Шевченко — Результаты конкурса на календарную стенку. Вы
ступления — О. Э. Вольценбург, В. К. Охочинский, Л. С. Хижинский.

LXIII заседание 20 сентября 1927 г. Памяти почетного члена 
Общества академика А. Ф. Кони. В. Евгеньев-Максимов — А. Ф. Кони 
и русская литература. В. К. Охочинский — А. Ф. Кони и «Измайлов
ские досуги». Э. Ф. Голлербах — А. Ф. Кони и ЛОБ. А. Н. Болдырев — 
Из личных воспоминаний об А. Ф. Кони. С. А. Переселенков — Опыт 
характеристики литературной деятельности А. Ф. Кони.

LXIV заседание 5 октября 1927 г. Б. М. Чистяков — Супер-экс
либрис и библиофилия. Прения — Н. П. Лихачев, О. Э. Вольценбург,
В. К. Охочинский и др.

LXV заседание 20 октября 1927 г. Памяти Б. М. Кустодиева 
(1878—1927). О. Э. Вольценбург — Вступительное слово. Э. Ф. Гол
лербах — Кустодиев — художник книги. Вс. Воинов — Кустодиев — 
гравер. В. К. Охочинский — Кустодиев — иллюстратор.

LXVI заседание 5 ноября 1927 г. Б. М. Чистяков — Итоги четы
рехлетней деятельности ЛОБ. А. А. Савельев — Библиографический 
обзор материалов по истории революционного движения из собрания
А. А. Савельева.

LXVII заседание 20 ноября 1927 г. М. Н. Куфаев — Среди книг 
и их друзей в Сибири.

LXVHI заседание 20 декабря 1927 г. С. А. Мухин — Судьба 
одной библиотеки. Библиотеки И. А. Корфа, Екатерины II, великого 
князя Константина Павловича, П. К. Александрова). Прения — 
Н. П. Лихачев, Н. П. Вишняков, О. Э. Вольценбург, Б. М. Чистяков, 
Н. В. Базыкин. Б. М. Чистяков — Об обмене изданиями с РБО при 
Московском университете.
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LXIX заседание 5 января 1928 г. М. И. Ахун — Военные биб
лиотеки (Материалы к истории библиотечного дела в России).

LXX заседание 20 января 1928 г. L-летие со дня смерти 
Н. А. Некрасова. О. Э. Вольценбург — Выставка «Памяти Н. А. Нек
расова». Э. Ф. Голлербах — Портреты Н. А. Некрасова.

LXXI заседание 5 февраля 1928 г. О. Э. Вольценбург — Отчет 
о деятельности ЛОБ за период с 1 января 1927 г. по 1 февраля 1928 г.
В. Е. Шевченко — Отчетный доклад Ревизионной комиссии. Перевы
боры членов Совета и Ревизионной комиссии. Д. А. Лутохин — Рус
ское книжное дело за границей. Выступления — В. К. Охочинский, 
М. Н. Куфаев, И. Вольфсон и др.

LXXII заседание 20 февраля 1928 г. В. К. Охочинский, Г. И. Лу
рье, О. Э. Вольценбург — Демонстрация книжных новинок. Обмен 
книгами. Избрание В. А. Кенигсона членом Общества.

LXXIII заседание 5 марта 1928 г. В. И. Кардашевский — Биб
лиотека Михалкова (К истории усадебных библиотек).

LXXIV заседание 20 марта 1928 г. По случаю 60-летия со дня 
рождения М. Горького. К. П. Пятницкий — Из личных воспомина
ний о Горьком. В. А. Десницкий — Горький — библиофил.

LXXV заседание 5 апреля 1928 г. Э. Ф. Голлербах — Книжная 
графика А. Я. Головина. Избрание М. Горького Почетным членом 
ЛОБ и утверждение трех человек действительными членами общест
ва. Демонстрация только что утвержденным членом В. П. Исаковым 
нового французского издания «La Gravure d’illustration de XVIIIe 
siècle» (Книжная графика XVIII века).

LXXVI заседание 20 апреля 1928 г. Г. И. Лурье, В. К. Охочин
ский, М. Н. Куфаев, Б. М. Чистяков, А. С. Молчанов, В. А. Десниц
кий, Ф. Г. Шилов — Демонстрация книжных новинок.

LXXVII заседание 5 мая 1928 г. Л. Г. Оршанский — Детская 
книга на Международной выставке в Лейпциге в 1927 г.

LXXVIII заседание 20 мая 1928 г. В. К. Охочинский — Графика
А. И. Страхова.

LXXIX заседание 5 июня 1928 г. А. Н. Болдырев — История 
одной мистификации («Рукопись покойного Климента Акимовича 
Хабарова»).

LXXX заседание 20 июня 1928 г. Э. Ф. Голлербах — Дальний 
Восток и Африка в произведениях Александра Яковлева.
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LXXXI заседание 20 сентября 1928 г. К 100-летию со дня рожде
ния Л. Н. Толстого. А. А. Труханов — Происхождение Л. Н. Толстого.
В. И. Срезневский — Л. Н. Толстой и народные картинки. Э. Ф. Гол
лербах — Л. Н. Толстой и искусство. М. С. Королицкий — Духовная 
драма Л. Н. Толстого.

LXXXII заседание 5 октября 1928 г. Протокол неизвестен.
LXXXIII заседание 20 октября 1928 г. П. Н. Берков — А. В. Ни

китенко как друг книги. О. Э. Вольценбург, М. Н. Куфаев, Г. И. Лу
рье, Б. М. Чистяков, В. К. Охочинский — Демонстрация книжных 
новинок.

LXXXIV заседание 5 ноября 1928 г. Торжественное заседание 
в честь 5-летия Общества. О. Э. Вольценбург — Итоги пятилетней 
работы ЛОБ. Э. Ф. Голлербах — Возникновение ЛОБ. В. К. Охочин
ский — ЛОБ в своих изданиях. С. А. Мухин — «Русский Коэн» (Ма
териалы к указателю русских иллюстрированных изданий XVIII— 
XIX вв.). М. С. Базыкин (Москва) — Приветственные адреса от РОДК 
и Государственной Академии Художественных Наук.

LXXXV заседание 20 ноября 1928 г. Демонстрация книжных 
новинок.

LXXXVI заседание 5 декабря 1928 г. М. Н. Куфаев — Библио
филия на Западе (из заграничных впечатлений).

LXXXVII заседание 20 декабря 1928 г. Протокол неизвестен.
LXXXVIII заседание 5 января 1929 г. В. К. Охочинский — Биб

лиофилия в изящной литературе (Экскурс I).
LXXXIX заседание 20 января 1929 г. П. А. Картавов, С. А. Пе- 

реселенков, В. Е. Шевченко, В. К. Охочинский — Демонстрация 
книжных новинок

ХС заседание 5 февраля 1929 г. О. Э. Вольценбург — Библио
тека А. Ф. Кони (к 85-летию со дня рождения).

ХСІ заседание 20 февраля 1929 г. 150-летие со дня смерти 
Вольтера (1694—1778). П. А. Картавов — Вольтер в России.

ХСП заседание 5 марта 1929 г. В. Г. Самойлов — Петербург
ские граверы на дереве 1840-х годов. М. Н. Куфаев — Демонстрация 
книжных новинок.

ХСШ заседание 20 марта 1929 г. Демонстрация книг — Г. И. Лу
рье, Н. Н. Чибисов, Б. М. Чистяков, М. Н. Куфаев, Н. П. Бауэр.

ХСГѴ заседание 5 апреля 1929 г. О. Э. Вольценбург — Некото
рые редкие и ценные книги Ленинградской Центральной Городской 
библиотеки.
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ХСѴ заседание 20 апреля 1929 г. М. Н. Куфаев, Н. П. Бауэр — 
Демонстрация книжных новинок.

ХСѴІ заседание 8 мая 1929 г. Ю. Г. Оксман — Литература «За
говора равных» в России.

ХСѴИ заседание 20 мая 1929 г. Н. В. Власов — Театральный 
альбом 1842—1843 гг.

ХСѴІІІ заседание 5 июня 1929 г. М. М. Курбанов — О некото
рых редких изданиях французских авторов XVII—XVIII вв.

ХСІХ заседание 20 июня 1929 г. А. М. Белов — Некоторые 
редкие издания, хранящиеся в иностранном отделе Ленинградской 
Центральной Городской библиотеки.

С заседание 5 октября 1929 г. М. И. Ахун — Чертковская биб
лиотека и «Русский Архив» к 100-летию со дня рождения П. И. Бар
тенева.

СІ заседание 20 октября 1929 г. М. Н. Куфаев — Деятель
ность Комиссии по выпуску в свет «Альманаха библиофила». Демон
страция книжных новинок — В. К. Охочинский (4 издания), Б. М. Чи
стяков (Брошюра РОДК «Памяти Б. М. Модзалевского»), М. Н. Куфаев 
(3 издания), А. Н. Болдырев (4 издания), А. С. Молчанов («Сказки Ше- 
херезады» издательства «Academia»), О. Э. Вольценбург (3 издания).

СИ заседание 5 ноября 1929 г. Ф. Г. Шилов — Библиотека 
«Всемирной литературы». В. К. Охочинский — Революционные мо
тивы в предреволюционной графике. О. Э. Вольценбург — Выход 
«Альманаха библиофила» в свет.

СІИ заседание 20 ноября 1929 г. Л. К. Ильинский — Современ
ные комментарии к мемуарам прошлого. Прения — П. Н. Берков,
В. К. Охочинский, О. Э. Вольценбург. Демонстрация книжных нови
нок и редких изданий — В. К. Охочинский (3 издания), Б. М. Чистя
ков (3 издания), М. Н. Куфаев (2 издания), П. Н. Берков (3 издания), 
О. Э. Вольценбург (3 издания). Избрание А. Г. Белявского (1882—?) 
(Новочеркасск) действительным членом ЛОБ.

СІѴ заседание 5 декабря 1929 г. К. И. Шафрановский — Биб
лиофилия в изящной литературе. Организационный обмен книгами. 
Буклет к этому заседанию готовился заранее, поэтому он оказался 
неточным.

СѴ заседание 20 декабря 1929 г. М. М. Курбанов — О послед
нем конгрессе библиофилов в Париже и статья Эд. Раира «Библио
филы прежнего и настоящего времени». Текущие дела. — Предложе
ние ЛОЭ о желательности присоединения к ЛОБу. Организованный 
обмен книг.

67



СѴІ заседание 5 января 1930 г. В. К. Охочинский — Фран
цузские общества библиофилов (по книге Р. Гессе). Демонстрация 
книжных новинок и редких изданий — О. Э. Вольценбург, В. К. Охо
чинский, В. Е. Шевченко. Организованный обмен книг.

СѴІІ заседание 20 января 1930 г. Годовое собрание. О. Э. Воль
ценбург — Отчет о деятельности общества за 1929 год и план работы 
на 1930 год. В. Е. Шевченко — Акт Ревизионной комиссии от 19 ян
варя 1929 года. М. Н. Куфаев — Из истории книжного строения вто
рой половины XVII века. Избрание Г. А. Гуковского действительным 
членом ЛОБ.

СѴІІІ заседание 5 февраля 1930 г. Продолжение прений по до
кладу М. Н. Куфаева. В. Е. Шевченко, Ф. Г. Шилов — Демонстрация 
редких изданий.

СЕХ заседание 20 февраля 1930 г. В. К. Охочинский — Библио
филия в изящной литературе (Экскурс II).

СХ заседание 5 марта 1930 г. О. Э. Вольценбург — Издания 
русских провинциальных художественных музеев за последние годы 
(Опыт обзора). Организованный обмен книг.

СХІ заседание 20 марта 1930 г. П. Н. Берков — А. А. Волков, 
забытый писатель XVIII века (К истории формирования дворянской 
книги). Обмен мнениями — А. Н. Болдырев, О. Э. Вольценбург, 
М. Н. Куфаев, Б. М. Чистяков и Ф. Г. Шилов.

СХІІ заседание 5 апреля 1930 г. М. Н. Куфаев — Междуна
родный конгресс библиотекарей и друзей книги в Праге в 1926 году 
(По трудам конгресса).

СХІІІ заседание 20 апреля 1930 г. Э. Ф. Голлербах — Памяти
А. Я. Головина (1863—1930).

СХГѴ заседание 5 мая 1930 г. Э. Ф. Голлербах — Графика 
в продукции Комитета Популяризации Художественных Изданий 
(К Х-летию его деятельности). Сообщения М. Н. Куфаева, Ф. Г. Шило
ва и П. Н. Беркова.

СХѴ заседание 20 мая 1930 г. А. П. Лебедянская — Миниатюра- 
иллюстрация в первопечатной русской книге (По материалом ГПБ). 
П. А. Картавов — Русские букинисты от 1883 г. до наших дней (Про
ект био-библиографического справочника).

СХѴІ заседание 5 июня 1930 г. В. К. Охочинский — Нарбут 
и книга (К Х-летию со дня смерти). Г. А. Гуковский — Заметки о рус
ской художественной книге. Организованный обмен книг. Выборы 
в действительные члены А. И. Корзуна.
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СХѴІІ заседание 20 июня 1930 г. Ф. Г. Шилов — Запрещенная 
литература в собраниях ленинградских библиофилов (По личным 
впечатлениям). М. Н. Куфаев — Печатные рабочие газеты Ленин
града (Материалы к истории газетного дела в СССР).

СХѴИІ заседание 5 сентября 1930 г. А. А. Родных — Русская 
литература по воздухоплаванию и авиации с ее возникновения.

СХІХ заседание 20 сентября 1930 г. Демонстрация книжных 
новинок — В. К. Охочинский, А. Н. Болдырев, В. Е. Шевченко. Орга
низованный обмен книг.

СХХ заседание 5 октября 1930 г. Л. Б. Модзалевский — Новые 
данные о библиотеке А. С. Пушкина.

СХХІ заседание 20 октября 1930 г. М. М. Курбанов — О фран
цузском «Альманахе библиофила» за 1898—1901 гг. Демонстрация 
книжных новинок — А. Н. Болдырев, В. К. Охочинский, В. Е. Шев
ченко. Организованный обмен книг.

СХХП заседание 5 ноября 1930 г. В. К. Охочинский — Библио
графия в изящной литературе (Франция).

СХІІІ заседание 20 ноября 1930 г. С. И. Иванов — А. А. Ефре
мов (К 100-летию со дня рождения). Организованный обмен книг.

СХГѴ заседание 5 декабря 1930 г. Н. П. Тихонов — Книга буду
щего. Демонстрация книжных новинок.

СХХѴ заседание 20 декабря 1930 г. Н. П. Бауэр — Сатириче
ский журнал 1905 г. Ю. К. Арцыбушева «Зритель».

СХХѴІ заседание 5 января 1931 г. Предварительный осмотр 
«Выставки 1905 г. в книге и иллюстрации». М. И. Ахун — Библиогра
фический обзор изданий по истории первой русской революции.

СХХѴИ заседание 12 января 1931 г. Открытие «Выставки 
1905 г. в книге и иллюстрации». О. Э. Вольценбург — 1905 год в кни
ге и иллюстрации.

СХХѴПІ заседание 20 января 1931 г. К. П. Пятницкий — 
М. Горький в Петропавловской крепости в 1905 г. В. Ф. Бацянов- 
ский — Сатирические журналы.

СХХІХ заседание 5 февраля 1931 г. Организованный обмен 
книг. Избрание А. А. Савельева и Н. Б. Бакланова в действительные 
члены ЛОБ.

СХХХ заседание 20 февраля 1931 г. Годовое заседание. Прото
кол неизвестен.

СХХХІ заседание 5 марта 1931 г. Демонстрация книжных нови
нок — А. Н. Болдырев, Л. Б. Модзалевский, А. А. Савельев. Органи
зованный обмен книг.
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СХХХІІ заседание 20 марта 1931 г. А. А. Савельев — Из исто
рии моего собрания. Организованный обмен книг.

СХХХІІІ заседание 5 апреля 1931 г. В. И. Покровский — Ста
ринная русская книга, как предмет экспозиции на научно-показа
тельной выставке.

СХХХГѴ заседание 20 апреля 1931 г. Э. Ф. Голлербах — Лите
ратура о Сарском-Царском-Детском Селе. Организованный обмен 
книг.

СХХХѴ заседание 5 мая 1931 г. Организованный обмен книг.
СХХХѴІ заседание 20 мая 1931 г. М. Н. Куфаев — Книги в про

изведениях Достоевского.
СХХХѴІІ заседание 5 июня 1931 г. П. Н. Берков — О Козьме 

Пруткове.
СХХХѴІІІ заседание 20 июня 1931 года. Организованный об

мен книг.
СХХХІХ чрезвычайное распорядительное заседание 

25 июня 1931 г. 8 часов вечера. О слиянии ЛОБ с Обществом фила
телистов. Должно было состояться при законном количестве членов 
Общества. В случае отсутствия необходимого числа членов через 
полчаса назначалось новое учредительное собрание, действительное 
при любом количестве участников.

CXL чрезвычайное распорядительное заседание 25 июня 
1931 г. 8 часов 30 минут вечера. Присутствовало 19 членов ЛОБ. 
Принятие решения о вхождении Общества в Северо-Западный отдел 
Всероссийского общества филателистов (СЗО ВОФ).

Даты CXLI, CXLII и CXLIII заседаний и их протоколы — неиз
вестны.



Библиография изданий ЛОБ
1. Ленинградское общество библиофилов. Л., 1924, 32 с. Тип. 
им. Володарского, 100 экз. (105 х 135 мм). Печатается по определению 
Совета Л.О.Б. 20 августа 1924 г. (вышла в свет 15 ноября 1924 г.).

С. 5—6. (Введение). С. 7—8. Декларация ЛОБ. С. 9—14. Устав ЛОБ.
С. 15—17. Список членов Общества на 20 августа 1924 г. С. 18—23.
В. О(хочинский) — Хроника Общества (январь-август 1924). С. 24—26. 
Г(оллербах) — Обзор журналов. С. 27—28. В. О(хочинский) — Книжные 
редкости. С. 29—31. П. К(орнилов) — Библиография.
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2. Памятка к 1-ой годовщине ЛОБ. 1923—5/ХІ—1924. Л., 1924, 4 с. 
Тип. Л. С. П. О. 50 экз. (127 х 167 мм).

Стихотворное приветствие Э. Ф. Голлербаха к 1-ой годовщине ЛОБ. 
Меню 12 ноября 1924 г. Марка работы художника С. Чехонина с собствен
норучной подписью, карандашом.

Меню
12 поября 1929 to.w.

1. Цоксомэ с пирожками.

2. Осетрина по-русски.

3. Дичь.

4. Дломьир.

JJkho. JTmbo. «фрукты.

* *
*

Тми .1 С «I. »». Г0.иг » »»IS4. Тд^ах- "•*

На этой страничке расписались 
В. Охочинский. Голлербах,
Мих. Спасовский, М. Соломонов, 
Ф. Шилов (дважды) и другие.
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2. 20 ноября 1924 г. Выставка гравюр П. А. Шиллинговского 
по случаю Х-летия граверного творчества. 1914—1924. Л., 1924,
4 с. Тип. Транспечати НКПС им. т. Лоханкова, 75 экз. (125 х 153 мм).

С. 3. Список выставленных работ.

КСИЛОГРАФИИ

8. Пещерный город.

1916 г.
. 9. В горах. Балканы.

10 Мосты.
11. Татарская деревня.
12. Пейте*.
13. Сбор плодов.
14. Автопортр т.
15. Эпод дерева.

1922 г.
16—17. Литовский аамок. Спб.

' 1924 г.
1В—23. Чуфут-Калэ.

Офорты: М 12, 13 а 14 выполнены мрпплвиой, 
игловой манерой.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ 

20 ноября 1924 г.

ВЫСТАВКА ГРАВЮР

П. А. ШИЛЛИНГОВСКОГО
ПО СЛУЧАЮ ^^-ТИ-АЕТИЯ

ГРАВЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

СПИСОК ВЫСТАВЛЕННЫХ РАБОТ. 
ОФОРТЫ

1912 г.
1. Радонежне горы.

1913 г.
2. Голом старик*

.У ' 3. Путь. Балканы.
4. Овцы. Бессарабия.

S 5. Земля.

24. Фортум*.

25. Воетооям*  гороі.
26. Портрет ЗоАмпае.

маг.
1914 — 1924
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4. Памятка к встрече Нового года. Л., 1925, 4 с. Тип. Транспечати 
НКПС им. т. Лоханкова, 50 экз. (120 х 160 мм).

С. 2. Стихотворное приветствие Э. Ф. Голлербаха «Тост». С. 3. Меню 
31-го декабря 1924 года.

ТОСТ
31—XII—24

Кто ведает, что ЛОБ у принесет 
Загадочный и долгий Новый Год, 
Какие ждут нас радости и беды?
Я пью за то, чтоб в пестрой смене дней 
Еще дружнее, крепче и тесней
Свой славный круг сомкнули книговеды;
Чтобы свое усердие продлил
Наш секретарь—Спасовский Михаил,
И бодрствовал, настороживши ухо, 
Великолепный график наш—Белуха;
Чтобы хмелел, под легкий звон стаканов, 
Маститый книжник и эстет Молчанов,
И сохранил весь пыл свой абиссинский, 
Воинственный Володя Охочинский;
Чтоб далеко распространилась слава 
„Владетельного князя“ Владислава,
И сочинил словарь библиофилов 
Законный внук Ровинского—Корнилов,
— Чтоб, наконец, в- торжественных стихах 
Всех шестерых прославил

Голлербах.
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тост
31 ХП-24

Кто ведает, что ЛОБ у принесет 
Загадочный и долгий Новый Год.
Какие ждут нас радости и беды?
Я пью за то, чтоб в пестрой смене дней 
Еще дружнее, крепче и тесней
Сзой славный круг сомкнули книговеды;
Чтобы свое усердие продлил
Наш секретарь—Спасовскнй Михаил.
И бодрствовал, настороживши ухо, 
Великолепный график наш—Белуха;
Чтобы хмелел, под легкий эвон стаканов. 
Маститый книжник и эстет Молчанов.
И сохранил весь пыл свой абиссинский, 
Воинственный Володя Охочинский;
Чтоб далеко распространилась слава 
w Владетельного князя*  Владислава,
И сочинил словарь библиофилов
Законный внук Ровинского—Корнилов,
— Чтоб, наконец, в- торжественных стихах 
Всех шестерых прославил

Голлербах

МЕНЮ
31-го декабря 1924 года

1. ЗАКУСКА
2. ИНДЕЙКА
3. КОМПОТ

ШАМПАНСКОЕ ВИНО

ФРУКТЫ
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5. Образ Ахматовой. Антология. Ред. и вступ. статья Э. Голлербаха.
Л., 1925, 48 с. + 2 вкл. Тип. «Коминтерн» ГИЗа. 50 экз. (130 х 175 мм).

6. Образ Ахматовой. Антология. Издание второе. Ред. и вступ. 
статья Э. Голлербаха. Л., 1925, 48 с. + 2 вкл. Тип. «Коминтерн» ГИЗа. 
50 экз. (130 X 175 мм).

ОБРАЗ АХМАТОВОЙ ОБРАЗ АХМАТОВОЙ ОБРАЗ АХМАТОВОЙ
АНТОЛОГИЯ

3. Голлербах«.

АНТОЛОГИЯ

И и Г Р А Д 
I «Ä5

АНТОЛОГИЯ

3. Голлербаха.

II 3 ,1 А Н И Е 
лкнинг*  адского ОБЩЕСТВА БІІЕЛІІОФІМОВ

иКВИНГРЛДСХОГО ОБЩЕСТВА ЫІМНОФІМОВ

Первая вкладка — Портрет работы Юрия Анненкова,
Вторая вкладка — Статуэтка работы Н. Данько. Раскраска Н. Данько.
Э. Голлербах — Стихотворения, с. 5—18.
A. Блок — Стихотворения (1913), с. 22.
Н. Гумилев — Стихотворения, с. 23—26.
B. Комаровский — Стихотворения (1914), с. 28.
М. Кузмин — Стихотворения (1912), с. 29.
Ф. Сологуб — Стихотворения (22 марта 1917), с. 30.
О. Мандельштам — Стихотворения (1914), с. 31.
C. Городецкий — Стихотворения, с. 32.
Веев. Рождественский — Стихотворения (1922), с. 33.
Борис Садовский — Стихотворения (1913), с. 34.
Александр Тиняков — Стихотворения (сентябрь 1913), с. 35.
М. Лозинский — Стихотворения (1912), с. 36—39.
Марина Цветаева — Стихотворения (19 и 22 июня 1919, 23 и 27 июня 

1916), с. 40—41.
Э. Голлербах — Стихотворения (1921), с. 42.
Э. Голлербах — Стихотворения (16 сент. 1924), с. 43.
Стихотворения Ф. Сологуба, Веев. Рождественского и Э. Голлербаха 

были опубликованы впервые.
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7. 5 января 1925 г. Выставка акварелей Оскара Клевера. 8 с.
Тип. Транспечати НКПС им. т. Лоханкова. 100 экз. (125 х 161 мм).

С. 2—5. Э. Голлербах — Выставка акварелей. С. 6—7. Список выстав
ленных акварельных работ.

КЛЕВЕР Оскар Юльевич (8мая 1887, 
С.-Петербург — 27 февраля 1975, 
Ленинград). Сын и ученик профессора 
живописи Ю. Ю. Клевера. В 1890-х гг. 
занимался в мастерской Л. Е. Дмит
риева-Кавказского в Петербурге. Был 
близок к художникам «Мира искусства» 
и «Голубой розы». Участник выставок 
с 1906 г. Иллюстрировал и оформлял 
книги, создавал эскизы театральных 
костюмов и декораций в Передвижном 
театре П. П. Гайдебурова в Петербурге. 
После революции работал преимущест
венно как художник театра и график. 
В 1941 г. вывезен из города Пушкина 
Ленинградской области в Германию, со
держался в лагере для перемещенных лиц 
до освобождения советскими войсками. 
После Великой Отечественной войны 
продолжал работать как театральный 
художник. Работы художника находятся 
во многих музеях и частных собраниях.
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

5 января 1925 г.

ВЫСТАВКА АКВАРЕЛЕЙ

ОСКАРА КЛЕВЕРА

В современном искусстве творчество Оскара Клевера зани
мает обособленное и почти потаенное место. В силу скромности 
взыскательного мастера, его произведения редко появляются на 
выставках и доступны только тесному кругу друзей. В эпоху 
всеобщего увлечения графикой, легко воспроизводимой штри
ховым клише, акварельные иллюстрации и фантазии Клевера 
кажутся изысканными прихотями, обреченными на »уникальное“ 
прозябание. Даже хромотипия едва-ли способна передать свое
образие его акварелей, их зыбкие очертания и нежный колорит. 
Его иллюстрации носят „камерный“ характер, предназначены 
скорее для стен и папок любителей, чем для книжной репро
дукции. В этом их особая прелесть, и библиофилы, любящие 
раритеты, сумеют оценить интересные опыты Клевера.

Оскар Юльевич Клевер родился в 1887 г., в семье попу
лярного пейзажиста проф. Ю. Клевера. Его художественное раз
витие шло самостоятельным и своевольным путем, и хотя первые 
этюды с натуры были сделаны им под руководством отца, по
следний не оказал на него заметного влияния. Не без основания 
называл его отец „декадентом“: тяготение к „Миру Искусства“, 
владевшее молодым художником, было в ту пору немалым 
модернизмом.

2
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Работы О. Ю. Клевера появились впервые на осенних 
выставках в Пассаже в 1908 г.; в 1910 г. он участвовал вместе 
с братом, Ю. Ю., и сестрой, М Ю., на выставке Клевера- 
отца в Москве; тогда же его работы были сочувственно отме
чены критикой. С 1910 г. он начал выставлять свои произве
дения в «Товариществе художников“, но уже в 1913 г., почув
ствовав свою обособленность от этого художественного течения, 
вышел из состава участников. В том же году началась его дея
тельность в Передвижном театре в качестве декоратора. Первой 
его работой в этой области были декорации к „Грозе“ Остров
ского (к 10-летию Передвижного театра). С тех пор продол
жалось его постоянное сотрудничество в этом театре, обязанном 
ему многими интересными достижениями в области декорацион
ных исканий. Отметим еще появление работ Клевера на вы
ставках в фойэ Музыкальной Драмы в 1912—14 гг. В 1918 — 19 гг. 
он работал в Академии Художеств у Н. Альтмана, но это было 
скорее случайным эпизодом, чем „эпохой“.

Иллюстрационные работы художника не многочисленны, но 
чрезвычайно своеобразны и содержательны. Первые опыты в 
этом направлении мало для него характерны (рисунки и аква
рели к стихотворениям С. Гедройц, 1910 г.), но очень скоро 
художник нашел свой стиль и свой жанр: его акварели к Андер
сену (1912—1917) принадлежат к числу удачнейших отражений 
вымыслов великого сказочника.

Позже, в иллюстрациях к „Голему“ Мейринка, художник 
достиг еще большего своеобразия и острой экспрессии. Из 
последних его графических работ отметим иллюстрации к повести 
„Жан Беднота и Заяц“ (Ленгиз), обложки к „Бойцам железных 
войн“ Волынского, к „Строителям“ Дорту. В некоторых аква
релях Клевера чувствуется влияние . Рэкхема, Дюлака и др. 
современных английских иллюстраторов.

Многие эскизы декораций, исполненные Клевером, можно 
рассматривать, как иллюстрации к репертуару „Передвижного 
театра“. Только его музыкальные фантазии (рапсодии, сонаты) 
и сказочные пейзажи лишены иллюстративного замысла. В этих 
вещах странно переплетается влияние Чурляниса с колоритом 
Сомова; отблески Клингера заглушены дымкой мягкого, но 
упорного самоутверждения.

3
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8. Э. Голлербах. Графика Евгения Белухи. Л., 1925, 23 с. + 2 вкл.
Тип. Гос. Уч. Практ. Шк. им. тов. Алексеева. 500 экз. (165x220 мм).

ГРАФИКА

ЕВГЕНИЯ БЕЛУХИ

РАД . 1М4

Ты подчинил единой воле 
Узоры, росчерки, шрифты 
И возрастил на белом поле 
Переплетенные цветы.

Э. Ф. Голлербах. 4.III.25.

Титульный лист книги

9. Ивану Дмитриевичу Галактионову — ЛОБ (К 45-летнему 
юбилею). Л., 1925, 4 с. Тип. Печатный Двор. 50 экз. 170x220 мм.

С. 3. Ивану Дмитриевичу Галактионову ЛОБ. С. 5. Кантата. С. 7. Меню.

МЕНЮ
БИБЛИОФИЛЬСКОГО БЛИНОЕДЕНИН

28 •кжріл. 1925 г.

БЛИНЫ
ИКРА. СЕМГА

УХА

ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ

МОРОЖЕНОЕ

ВИНА, ВОДКИ. ЛИКЕРЫ

ЧАЙ, ПЕЧЕНЬЕ, ФРУКТЫ
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10. Эриху Федоровичу Голлербаху — К 10-летию литератур
ной деятельности. 1925. 8 с. 100 экз. (154x229 мм).

С. 3. Фронтиспис работы Т. Белоцветовой. С. 4. Вс. Рождественский — 
Э. Ф. Голлербаху (К Х-летнему юбилею его муз). С. 5. А. А. Сидоров — 
Э. Ф. Голлербаху. Сонет-акростих с кодой. С. 6. Концовка-барельеф работы
В. Хрусталева. С. 7.Менютоварищескогоужина24марта 1925 г. Закуски. Са- 
лат-оливье. Лососина. Дичь. Мороженое. Вино. Ликеры. Фрукты. Чай. Кофе.
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11. 26 октября 1925 г. К ХХ-летию литературной деятельности 
Михаила Андреевича Кузмина. 16 с., илл. 200 экз. (125 х 180 мм).

С. 3. Портрет М. А. Кузмина (Литография В. В. Воинова). С. 5. В. Рож
дественский — Мельница (стихи). С. 6. Э. Голлербах — Михаил Кузмин 
(стихи). С. 7—10. Описание нескольких редких и любопытных изданий 
сочинений М. А. Кузмина.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

26 октября 1925 г.

ХХ-летие
ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Михаила Алексеевича Кузмина
г

А. Н. Толстой. Вступительное слово.
П. H. М е д в е д е в. О творчестве М. Кузмина.
Веев. Рождественский. Лирика М. Кузмина.
С. А. Мухин. Облик изданий М. Кузмина.
A. Н. Болдырев. Библиография М. Кузмина.

II

М. А. Кузмин. Стихи.
Эльга Каминская. Стихи М. А. Кузмина.
B. Г. Каратыгин. Музыкальные произведения

М. Кузмина.
Романсы М. Кузмина в исполнении

А. А. Сомовой-Михайловой, М. Я. и В. Я. Хортик.

Аккомпанируют: В. А. Белкина-Попова и В. Г. Каратыгин.
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

26 октября 1925 г 

ХХ-летие 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Михаила Алексеевича Кузмина
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12. 5 марта 1925 г. XXIV заседание. Э. Ф. Голлербах — Силуэты
Нарбута. 56 с. Тип. шк. имени т. Алексеева. 300 экз. (130 х 170 мм). 
Обложка и титул работы М. Кирнарского.

Библиография Г. Нарбута. Перечень репродукций.
25 марта 1927 года в вечернем выпуске «Красной газеты» Э. Голлербах 

напечатал статью «Поэт линии и пятна» о графике Г. Нарбута.

13. 21 декабря 1926 г. XLVIII заседание. 4 с. Тип. «Коминтерн». 
100 экз., из них 40 экз. с приложением на отдельном листе Г. В. Юди
на (20 — анфас, 20 — профиль). (126 х 176 мм). П. К. Симони — Ген
надий Васильевич Юдин. Красноярский библиофил и судьба 
его библиотеки.

ЮДИН Геннадий Васильевич (29.02.1840, г. Тара Тарский округ Тоболь
ской губернии—18.03.1912, Красноярск) — русский библиофил, купец 
II гильдии и промышленник. Два раза выиграл в лотерею, сначала 
200000 рублей, потом еще 75 000 рублей. С 1870-х гг. начал коллекцио
нирование книг. Покупал коллекции, в составе которых были уникаль
ные русские издания XVIII в., «Полидор» Ломоносова, «Путешествие 
из Петербурга в Москву» Радищева, первое издание «Слова о полку 
Игореве». Покупал рукописи (которых у него было до полумиллиона), 
относящиеся к исследованиям Сибири: карты Сибири, отчеты «Ко
лумбов российских», а также рукописи Н. П. Резанова, Г. И. Шелихова, 
относящиеся к заселению Америки русскими и к Дальнему Востоку.
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14. 12 января 1927 г. ХЫХ заседание. 4 с. Тип. «Коминтерн» Центр- 
издата. 150 экз. (120 х 170 мм). П. П. Шибанов — Враги и друзья 
книги.

С. 3. Враги и друзья книги. Цикл первый: Враги.

ВРАГИ И ДРУЗЬЯ КНИГИ

Цикл первый

ВРАГИ

1. Вред книгам, наносимый правительственными мероприя
тиями и религиозными побуждениями со времени Ивана 
Грозного.

2. Патриарх Никон и гонение на старообрядчество.
3. Истребление масонских книг при Екатерине Ц.
4. Цензурный гнет царского правительства.

& 5. Вандализм и невежество, как причины массовой гибеАи 
книг.

6. Разновидности вредителей: а) ученые; б) коллекционеры; 
в) фанатики-изуверы; г) библиотечные хищники; д) переплет- 

« целей.
штемпелеванием и нумерацией

>
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XUX

12 января 1927 года

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

Демонстраций иаувечеиных книг и рукописей

_____ 1
До«*«* I 'Э

П. П. ШИБАНОВА
■ 3*

ВРАГИ И ДРУЗЬЯ КНИГИ

g

Губерясяал Нейтраль

ВРАГИ И ДРУЗЬЯ КНИГИ
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15. 20 января 1927 г. L заседание. 4 с., илл. Тип АХ (Академии 
Художеств). 500 экз. (ошибочно, фактический тираж 150 экз.). 
(115x160 мм). Э. Ф. Голлербах — Книжная графика. 1917—X— 
1927 (К выставке в залах Академии Художеств).

С. 3. Содержание доклада.

С'О Д ЕР Ж А Н И Е ДОКЛАДА
Общая характеристика книжной графики 

в СССР (по материалам выставки). Теория книжно
графического стиля и пролегомены к искусству 
книги. Морфология и систематика шрифтов Фор
мальная и тематическая классификация книжной 
графики. Традиции петербургской графики и зна
чение „Мира Искусства“. Ленинградская школа 
художников книги. Московская графика и ее осо
бенности. Судьба ксилографии в Ленинграде 
и Москве. Родь Госиздата и других издательств в 
развитии современной книги. Роль Л. О. Б. и 
Р. О. Д. К. Провинциальная графика. Значение 
выставки графического- искусства за последнее 
десятилетие. Выводы и перспективы.
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ЛЕН II НГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

L .ЧДСВЛАНИК
20 января 1927 г.

Доклад Э. Ф- Голлербаха

КНИЖНА Я 1' Р А Ф II К А
1917 — X — 1927

(К выставке в залах Академии Художеств)

Содержание доклада

Общая характеристика книжной графики 
в СССР (по материалам выставки). Теория книжно
графического стиля и пролегомены к искусству 
книги. Морфологии и систематика шрифтов Фор
мальная и тематическая классификация книжной 
графики. Традиции петербургской графики и зна
чение „Мира Искусства“. Ленинградская школа 
художников книги. Московская графика и ее осо
бенности. Судьба ксилографии и Ленинграде 
и Москве. Роль Госиздата и других издательств в 
развитии современной книги. Роль Л. О. Б. и 
Р. О. Д. К. ІІровннцнальная графика. Значение 
выставки графического искусства за последнее 
десятилетие. Выводы и перспективы.
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16. 5 февраля 1927 г. Ы заседание. 4 с. Тип. «Коминтерн». 100 экз., 
из них 50 экз. на тряпичной бумаге и 50 экз. на бумаге верже.
(117х 162 мм). Ф. Г. Шилов — Библиофилы из народа.

С. 3. Содержание доклада.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

LI заседание
5 февраля 1927 г.

Доклад Ф. Г. Шилова 

БИБЛИОФИЛЫ ИЗ НАРОДА

Начало в 8 час. вечера

Губернская Центр. Библиотека (пл. Лассаля, 3) 
Ленинград
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17. 20 февраля 1927 г. LII заседание, посвященное 90-летию 
со дня смерти А. С. Пушкина. 8 с., илл. Тип. Коминтерн. 200 экз. 
122х 172 мм.

С. 3. Гравюра на дереве — Н. П. Дмитревского. С. 6. М. Н. Куфаев — 
Пушкин — библиофил. С. 7. Э. Ф. Голлербах — Портреты Пушкина,
А. Н. Болдырев — Иллюстраторы Пушкина.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО 
БИБЛИОФИЛОВ

LII заседание
посвященное 90-летию со дня смерти

А. С. ПУШКИНА
20 Февраля 1927 г.

Д о к ла д ы

М. Н. Куфаев 
ПУШКИН — БИБЛИОФИЛ

II
Э. Ф. Голлербах 

ПОРТРЕТЫ ПУШКИНА

III
А. Н. Болдырев 

ИЛЛЮСТРАТОРЫ ПУШКИНА

«Началом книжного 
коллекционерства Пушкина надо 
считать его лицейские годы, когда 
ему дарят книги В. А. Жуковский 
(стихи, в 1815 г.), О. С. Пушкин 
(басни Лафонтена, в 1817 г.) 
и др.» — из доклада М. Н. Куфаева.

ВыскЮИо портретов Пушкино и его соврсменникон. 
рндои fie гербу иге времен Пушкина и первых hjmhhA сочи
нений Пу ожино Hj собронпА членов Обшеілм.

Пояснительное слово
А. И. Доливо-Добровольского

Начало в 8 час. вечера

Ленин« рад
Губернская Центральная Библиотека (пл. Лоссаля J)
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18. 5 марта 1927 г. LUI заседание, посвященное ХХХѴ-летию 
книжной деятельности А. С. Молчанова и Ф. Г. Шилова. Мар
ка, портрет и кн. украшения — гравюры на дереве Н. Л. Бриммера. 
16 с., илл. Тип. АХ. 100 экз. (115х 178 мм).

С. 4. Содержание доклада В. К. Охочинского «35 лет на службе книге».
С. 5. Портрет А. С. Молчанова. С. 7. Биография А. С. Молчанова. С. 8. Ли
тературные работы и доклады А. С. Молчанова. С. 9. Портрет Ф. Г. Шило
ва. С. 11. Биография Ф. Г. Шилова. С. 12—13. О. В(ольценбург) — Издания, 
литературные работы и доклады Ф. Г. Шилова. С. 14—15. Э. Г(оллербах) — 
XXXV (Стихи, посвященные юбилярам).

3

/ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

Й ■’ V.fe«* 5

Мцм». .аоггми

5 марта 1W г.
.ІШ 1 »cKi и 1

иосмщеВаов ХХХѴ-лтно ивмквоМ диятильностм
А. С. МОЛЧАНОВА я Ф. Г. ШИЛОВА

I
L; праймы ма дерем 

H it Ввеямиед 
Лшжгнво » MJ.
1«Ю яуяерок. я».

кгз^

О. Э- Вольценбург
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ѴгчХ'”>. 11 " ‘ ■’
В. К. ОючинсгиМ

35 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ КНИГЕ

Ш
А. И. Доляво-ДоброеольскяМ 

ЗАДАЧИ я ГОРИЗОНТЫ АНТИКВАРИАТА 
(ПРВМТСТВКННАЯ гвчь).

\ *
V

ПРИВЕТСТВИЯ

Начало в 8 часов вечера.

Губернск. Цеытралыіая Бебляотека, пл. Лассаля, 3 
После заседание товарищеский ужин ил подписав
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19. 5 апреля 1927 г. LV заседание. 40 с. Тип. АХ. 150 экз. (55 х 75 мм). 
Л. К. Ильинский — Миниатюрные издания.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

LV ЗАСЕДАНИЕ
5 апреля 1927 г.

Доклад Л. К. ИЛЬИНСКОГО

МИНИАТЮРНЫЕ
ИЗДАНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ МИНИАТЮРНЫХ 
ИЗДАНИЙ

Начало в 8 час. вечера

ЛЕНИНГРАД

Губернская Центр. Библиотека
(пл. Лассаля, 3)
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20. А. Н. Лео. XL (обложка — работы А. Н. Лео). Л., 1927. 40 с., илл. 
Гос. тип. им. Ив. Федорова. 300 экз. (133 х 180 мм).

С. 6. Портрет А. Н. Лео работы М. В. Ушакова-Поскочина. С. 9—26. 
Э. Ф. Голлербах — Книжная графика А. Н. Лео. С. 27—29. И. Д. Галактио
нов — А. Н. Лео как работник полиграфии. С. 30—35. В. К. Охочинский — 
Книжные знаки А. Н. Лео. С. 36—37. Библиографическая справка.
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21. 5 мая 1927 г. LVII заседание. 4 с. Тип. @Коминтерн@. 100 экз., из 
них 50 экз. на белой бумаге и 50 экз. на голубой бумаге. (120 х 170 мм). 
И. Д. Галактионов — Переживания полиграфического произ
водства и борьба за качество.

ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА И БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Прошлое производства, упадок красоты и техники 
книги и причины, лежащие в основе падения. Быстро 
возросшие требования на книгу, недостаточность 
оборудования и рабочей силы. Меры к уничтожению 
этих недостатков.

Половинщики, сокращенное ученичество и запол
нение этим суррогатом рабочей силы предприятий.

Необходимость исправления допущенных ошибок. 
Мысли о техническом образовании. Создание школы 
технического дела. Незначительное улучшение каче
ства книги. Всероссийский смотр печатного дела— 
Выставка в 1895 г.

Выступление „Мира Искусства“ на борьбу за 
качество и результаты этой борьбы.

Под’ем качества книги и наивысшие ее достиже
ния к Выставке в Лейпциге в 1914 г. Различные 
мнения о качестве нашей книги и почему они раз
нородны. Мировая война и что она принесла с собой.

Революция и внесенные ею изменения. Управле
ние государственными предприятиями. Секция Поли
графического производства. Работа Секции и отзывы 
о ней периодической печати. Создание Трестов, их 
работа и ее результаты. Выступление печати и гос
учреждений за передачу им типографий. Переход 
типографий к учреждениям и результаты такого 
перехода.

Под'ем качества и Выставка во Флоренции 
в 1923 г. Новый период падения и причины, его 
вызвавшие. Сдельная плата. Меры к под'ему каче
ства и борьба за него. Производственные совещания 
и результаты их работы. Выдвиженчество и извра
щения его. Фабзаучи, как средство к борьбе за книгу 
и могут ли они дать положительные результаты. 

• Отсутствие технической литературы и существует 
ли к ней тяга рабочих. .

Будущее полиграфического производства и по
пытки производить оборудование своими силами, 
чтобы избавиться от зависимости заграницы.

И. Галактионов.

96



ЛЕНИНГРАДЕ К О Е ОБЩЕСТВ О 

БИБЛИОФИЛОВ

LVI1 заседание

5 Man 1927 года

Доклад И. Д. Г а л а к т и о п о в а

ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Начало в 8 час, вечера

ЛЕНИНГРАД
Губернская Центральная Библиотека (іи. Лассаля, 3)

ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА И БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Прошлое производства, упадок красоты и техники 
книга и причины, лежащие в основе падения. Быстро 
возросшие требование на книгу, недостаточность 
оборудования и рабочей силы. Меры к уничтожению 
этих’ недостатков.

Половинщики, сокращенное ученичество и запол
нение этим суррогатом рабочей силы предприятий.

Необходимость исправления допущенных ошибок. 
Мысли о техническом образовании. Создание школы 
технического дела. Незначительное улучшение каче
ства книги. Всероссийский смотр печатного деда— 
Выставки в 1895 г.

Выступление «Мира Искусства*  на (юрьбу за 
качество и результаты этой борьбы.

Под'ем качества книги л наивысшие се достиже
ния к Выставке в Лейпциге в 1914 г. Различные 
мнения о качестве нашей книги и почему они раз
нородны. Мировая война и что она принесла с собой.

Революция и внесенные ею изменения. Управле
ние государственными предприятиями. Секция Поли
графического производства. Работа Секции и отзывы 
о ней периодической печати. Создание Трестов, ях 
работа м ее результаты. Выступление печати и гос
учреждений за передачу им типографий. Переход 
типографий к учреждениям и результаты такого 
перехода.

Под'ем качества и Выставка во Флоренции 
в 1923 г. Новый период падения и причины, его 
вызвавшие. Сдельная плата. Меры к под ему каче
ства и борьба за него. Производственные совещания 
н результаты их работы. Выдвиженчество л извра
щения «го. Фабзаучи, как средство к борьбе за книгу 
и могут ли они’дать положительные результаты. 
Отсутствие технической литературы и существует 
ли к ней тлга рабочих. . .

Будущее полиграфического производства и по
пытки производить оборудование своими силами, 
чтобы избавиться от зависимости заграницы.

И. Галактионов.
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22. П. К. Симони. Книжная торговля XVIII—XIX столетий. 
Московские книгопродавцы Кольчугины в их книготорговой 
деятельности и в бытовой обстановке. Материалы для исто
рии книги, книжной торговли и книгоиздательства. Л., 1927.
96 + 5л. илл. + 1 вкл. Государственная Академическая типография. 
1500 экз. 150 x210 мм.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ КНИГИ. КНИЖНОЙ 
ТОРГОВЛИ И КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА

Собранные и приготовленные а печати 
под редакцией 

Павла С и нои а

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ В МОСКВЕ

ХѴПІ—XIX СТОЛЕТИЙ

МОСКОВСКИЕ КНИГОПРОДАВЦЫ КОЛЬЧУГИНЫ 
В ИХ КНИГОТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и 

В БЫТОВОЙ ОБСТАНОВКЕ.

ЛЕНИНГРАД
Иадаиие Ленинградского Обцрч-тм Библиофилом.

1927
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23. 20 мая 1927 г. LVIII заседание, посвященное памяти
А. Д. Торопова. 4 с., илл. Тип. «Коминтерн». 100 экз. (120х 170 мм).

С. 2. Портрет А. Д. Торопова в его кабинете.

.1 Е II II II Г Р А Д С К О Е О К Щ Е С Т В О 

БИБЛ И О Ф И ЛО В

LVIII заседание

посвященное памяти

АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
ТОРОПОВА

20 Мая 1927 і .

ДОКЛАДЫ

I
О. ?. ВОЛЬЦКИКУГГ

А. Д. ТОРОПОВ—библиофил

II
Л. К. ИЛЬИНСКИЙ

А. Д. ТОРОПОВ, как библиограф

III
М. W. КУФѴКВ

А. Д. ТОРОНОВ в своей работе

IV
Ф. Г. ШИЛОВ

Из « и ‘I н ыі воспоминай и іі

Начало а 8 час. вечера

ЛЕНИНГРАД
Губернская Центральная Библиотека (ил. Лассаля. '.¥)
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24. 14 июня 1927 г. LX заседание. 8 с. Тип. Коминтерн. 100 экз.
(145x215 мм). Н. О. Лернер — Русские альманахи.

ЛЕРНЕР Николай Осипович (1877—1934) — литературовед-пушкинист. 
Автор многих работ об Александре Пушкине: книг «А. С. Пушкин. Труды 
и дни» (1903), второе издание — «Труды и дни Пушкина» (1910), «Проза 
Пушкина» (1922) и «Рассказы о Пушкине» (1929), статей, комментариев 
к его стихам. Комментарии Лернера получили единодушное признание 
исследователей и до сих пор сохраняют свою научную ценность. За книгу 
«Труды и дни Пушкина» получил полную премию Лицейского Пушкин
ского общества. Кроме этого, Лернер написал статьи о В. Г. Белинс
ком, А. С. Грибоедове, А. А. Григорьеве, В. А. Жуковском, Л. Н. Толстом, 
И. С. Тургеневе, П. Я. Чаадаеве и др.
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25. 20 июня 1927 г. LXI заседание 4 с. Тип. Коминтерна. 100 экз. 
(121x167 мм). П. П. Шибанов — Дезидерата русского библио
фила. Редчайшие книги и их современная расценка.

С. 3. Тезисы.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО 

БИБЛ ИОФИЛОВ

LX1 заседание

20 Июня 1927 г.

Доклад

П. II. ЦІМВАИОВА

ДЕЗІІ ЛЕИ А ГА РУССКОГО 

БИБЛИОФИЛА 

редчайшие книга и их 
СОВРЕМЕННАЯ РАСЦЕНКА

ТЕЗИСЫ

1. Прницниы, которыми приходится руко
водствоваться при составлении списка кпижпых 
редкостей.

2. Характеристика различных типов.

3. Переоценки книжных редкостей в за виси 
мости от исторического момента.

4. Роль общественных книгохранилищ в со
хранении киижпых редкостей.

5. Несколько фактов и личных воспоминаний 
из истории книжных редкостей.

6. Оправдание книжной редкости.

Нимало в 8 час. вечера

ЛЕНИНГРАД
Губернская Центральная Библиотека (пл Лассаля. 3)

101



26. 5 октября 1927 г. LXIV заседание. 4 с. Тип. АХ. 150 экз. 
(123x181 мм). Марка — гравюра на дереве Н. Л. Бриммера. 
Б. М. Чистяков — Супер-экслибрис и библиофилия.

С. 3. Содержание.
«Экслибрис должен быть у каждой книги, составляющей чью-либо 

собственность».

Содержание доклада Б. М. Чистякова 

«СУПЕР-ЭКСЛИБРИС И БИБЛИОФИЛИЯ»

Взгляд на экслибрис. Главнейшие функции 
экслибриса и причины его популяризации за 
последнее время. Виды супер-эксіибриса. Совре
менный интерес к супер-экслибрису у нас и загра
ницей. Главнейшие хранилища книг с супер
экслибрисами. Собиратели супер-экслибрисов. Два 
ярких примера французского супер-экслибриса 
XVIII века. Инкунабулы русского супер-эксли
бриса. Кн. Г. Ф. Долгоруков и судьба его библио
теки. Президент Академии Наук б. И. Корф, как 
распространитель книголюбства в России. Библио
тека Корфа и возможность установить ее судьбу 
по ее суперэкслибрису. Значение супер-эксли
бриса в истории книги и реальная от него польза 
для библиофилии. Литература о супер-экслибрисе. 
Разновидности старого и нового супер-экслибриса.
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Печатается но определению Совета 
Ленинградского Общсстпа Кпблиофнлов 

от 27 сентября 1'Л27 г.
Секретарь Михаил Ария

Тип. Академии Художеств. Тучков мер. I 
.Іенниірадении Гублмт 4*711».  Тираж 150 
Издание Ленинградок. Она Інібдиофнлов

ЛЕНИИГРАДСКОЕ 

ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

Б октября 1027 г.

LXIV ЭАСндднив

ДОКЛАД

Б. М. ЧИСТЯКОВА

СУ ПЕР-ЭКСЛИБРИС 
и

Б П Б Л И О Ф И ЛИЯ

Содержание доклада Б. М. Чистякова 

«СУПЕР-ЭКСЛИБРИС И БИБЛНОФИЛИЯ» 

Взгляд на экслибрис. Главяеіішхс функции 
экслибриса н причины его популяризации за 
последим время. Виды супер-ркслибрнса. Совре
менный интерес к супер-экслибрнсу у пас н загра
ницей. Главнейшие хранилища книг с супер- 
экслибрисами. Собиратели су пер-ркел абрисов. Два 
ярких примера французского супер-эксдибрвса 
XVIII века. Инкунабулы русского супер-ркслн- 
брмса. Кн. Г Ф. Долгоруков и судьба его библио
теки. Президент Академии Наук 6. И. Корф, хак 
распространитель кнмголюбства в России. Библио
тека Корфа и возможность установить ее судьбу 
по ее су пер-экслибрису. Значение супер-экслм- 
бриса в историк книги и реальнаа от него польза 
для бмблнофилмн. Литература о супер-экслнбрвсе. 
Разновидности старого и нового супер-экслмбрнса.

Начало в 8 ч. вечера

Губермск Центральная Библиотека, пл. Лассаля 3
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27. 20 октября 1927 г. LXV заседание, посвященное памяти Бо
риса Михайловича Кустодиева (1878—1927). 32 с., илл. Тип. АХ. 
150 экз. (125 X 172 мм).

С. 6. Э. Ф. Голлербах — Кустодиев — художник книги. С. 6. Вс. В. Вои
нов— Кустодиев-гравер. С. 7. В. К. Охочинский — Кустодиев-иллюстратор.
С. 8. Биография Б. М. Кустодиева. С. 9. Силуэт Б. М. Кустодиева. Резан на 
линолеуме Н. Л. Бриммером по рисунку Вс. В. Воинова. С. 11—19. Кни
ги, иллюстрированные Кустодиевым. С. 20—22. Ф. Н(отгафт). Сборники, 
в иллюстрации которых Б. М. Кустодиев принимал участие. С. 23—25. 
В. О(охочинский). Книжные знаки Кустодиева (статья автора на эту 
тему напечатана в журнале «Советский коллекционер», 1930, №8—9, 
с. 221—223). С. 26—28. В. О(охочинский). Плакаты Б. М. Кустодиева.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ 

20 октября 1027 г.
LXV*  ЗАСЕДАНИЕ

ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ 

БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА КУСТОДИЕВА

I
О. э- ВОЛЬЦЕНБУРГ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
II

Э Ф. ГОЛЛЕРБАХ 
КУСТОДИЕВ —ХУДОЖНИК книги

-III
вс. в воинов

К У С Т О Д И Е В - Г P А В Ё Р
IV

в. к. охочинский
КУСТОДИЕВ — ИЛЛЮСТРАТОР
Выставка книг, иллюстрированных Б. М, Куст о- 
диевым (собр. Ф. Ф. Нотгаф'та) и акварелей 
к стихотворениям Некрасова (собств. Губернской 

Центральной Библиотеки).

Начало в 8 ч. вечера
Губернск. Центральная Библиотека, пл. Лассаля 3
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----- -------- —.

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ КУСТОДИЕВ

(197 В 1 9 27)

Родился в Астрахани 8 марта 1878 г. В 1896 г 
поступил в Академию Художеств, которую окон
чил в ІЖКІ г, получив зограппчную командировку 
да конкурсную картину «Базар в деревне». П Ака
демии Художеств учился у II. Іі. Репина, который 
привлек его, как своего наиболее талантливого 
ученика, к сотрудничеству при написании изве
стной картииы «Заседание Государственного

Б. М. Кустодиев с ранних дет много путеше
ствовал пи России, а но окончании Академии, и 
заграницей. Сион работы он рксііонировал, главным 
образом, на выставках; «Мира Искусства», «Но
вого Общества Художников», «Союза Русских 
Художников», участвуя кроме того и на многих 
других выставках в разных городах России п 
Европы. Им написано большое количество картин 
и портретов, а также исполнено миого рнсуяков 
іі иллюстрации для книг. За последнее время 
много резал на дереве м линолеуме, Вместо с тем, 
мм осуществлен ряд театральных постановок м 
создано несколько скульптурных произведений. 
Скончался *26  мая 19*27  г в гор Ленинграде. БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 

КУСТОДИЕВ

 -< Д:5У
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28. 5 ноября 1927 г. LXVI заседание. 8 с. Тип. АХ. 150 экз. 
(124x181 мм). I. Б. М. Чистяков — Итоги четырехлетней дея
тельности Ленинградского общества библиофилов. II. А. А. Са
вельев — Библиографический обзор материалов по истории 
революционного движения из собрания А. А. Савельева.

С. 4. Содержание доклада Б. М. Чистякова. С. 5—7. Содержание докла
да А. А. Савельева.

Печатаете« по определении» Совета 
Ленинградского Общества Библиофилов 

от 2в октября 1927 г.
Секретер». Михаил Ария

A О 15
Тип. Академик Художеств. Тучков пер. 1
Ленинградский Гублнт 51116. Тираж 150 
Падание Леігпнградсн. О-ва Библиофилов

Отпечатано в моличестве 
150 нумер, экземпляров

ЛЕН ИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ 

б ноября 10І7 г.
LXVI здскланив

fi. м. чистяков 
ИТОГИ 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА 

БИБЛИОФИЛОВ

И
А. А САВЕЛЬЕВ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ИЗ СОБРАНИЯ А. А. САВЕЛЬЕВА

Начало в 8 ч. вечера
Губариск. Центральная Библиотека, пл. Лассаля 3
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29. 20 ноября 1927 г. LXVII заседание. 8 с., илл. Тип. АХ. 100 экз.
(126 X166 мм). М. Н. Куфаев — Среди книг и их друзей в Сибири.

С. 4—7. Содержание доклада.

В названии доклада Куфаева использовано название книги Д. В. Улья- 
нинского «Среди книг и их друзей».

УЛЬЯ НИ НС КИЙ Дмитрий Васильевич (11(23) июня 1861, Тула — 
15 февраля 1918, Москва) — крупный российский библиограф, 
библиофил. Всю свою жизнь посвятил собиранию и изучению книг. 
С 1886 г. и до самой смерти был деятельным членом Русского библио
графического общества при Московском университете, позже стал 
его председателем.

Библиотека Ульянинского была одной из лучших русских частных 
собраний своего времени и славилась количеством редчайших изданий 
и их сохранностью. Ульянинский составил и издал каталог «Биб
лиотека Д. В. Ульянинского. Библиографическое описание» в трех 
томах (1912—1915) — полное библиографическое описание собствен
ной библиотеки, в котором каждому изданию посвящено небольшое 
книговедческое исследование. Его собрание включало 4400 томов, в 
том числе особо ценный раздел Rossici, посвященный России.

После смерти Ульянинского вся его библиотека и коллекции 
экслибрисов и портретов русских библиофилов и библиографов были 
куплены у вдовы Румянцевским музеем (ныне — Российская государст
венная библиотека).
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30. 5 декабря 1927 г. LXVIII заседание. М. И. Ахун — Военные 
библиотеки (материалы к истории библиотечного дела в Рос
сии). 4 с. 2-я тип. Транспечати. 100 экз. (126x167 мм). Фактически 
состоялось 5 января 1928 г.

С. 3. (Содержание доклада).

ВОЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

(материалы к истории библиотечного 
дела в России).

Первые государственные военные би
блиотеки (ХѴ‘11 в.). Частные библиотеки 
военных деятелей (Г. А. Потемкина, А. А. 
Аракчеева, А. В. Суворова, А. П. Ермолова, 
А. И. Барятинского и др.). Академические 
библиотеки. Офицерские библиотеки вой
сковых частей. Аракчеевские «коренные 
и неизменные правила» для офицерских 
библиотек. Книжный состав библиотек. 
Свидетельство декабристов о влиянии чте
ния, особенно произведений иностранных 
авторов, входивших в состав офицерских 
библиотек некоторых гвардейских полков, 
на развитие либеральных идей. Ауто-да-фе 
в библиотеке л-гв. преображенского полка 
(сожжение сочинений Вольтера и др.) Огра
ничительные циркуляры главного штаба, 
касающиеся комплектования библиотек.

СОЛДАТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ.

Возникновение солдатских библиотек в 
50-х годах XIX в. Комплектование солдат
ских библиотек. «Духовная пища» русского 
солдата до революции 1917 г. Солдатские 
библиотеки, как средство борьбы с рево
люционным движением в армии. 1
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■ЕЧАТАВТСЯ UO ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЩЕСТВА ВНВЛНООКЛиВ 

«и >-гѵ ■ѵв«М 1*7  г.
Ce«t****B  Михвмд Л>ым

2-е «м. Тр*а«а*«ага.  Лгааагуад. Удам Правды, U. 
Дгавхірадсмк ГуА»«т * ММ1. Тара*  100 »ва. 
ИЗДАНИЕ .ІКНМиГГАДІКОІ'О VBA аМБЛИОФЫ.ЮВ

Л Е П И IIГ Р А .1С КОЕ 
О І> Щ К С Т В О Б И Б Л И О Ф II .1 О II

5-го декабря 1987 г.

І.ХVIII д » скд л h и в

Док.пд М. II. À х > и «

ВО Е H H1J Е Г» И ВЛ И О T Е К И

(МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ 
ЫІБЛИОТКЧНОІ'О ДИЛА В РОССИ и)

Начало в В час. вечера

ЛЕНИНГРАД
I»КЕРНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

(ял. Лассаля, 8)..

ВОЕННЫЕ fi И Б ,1 И ОТ К К И

(материалы к истории библиотечного 
дела ■ России).

Первые государственные воеиные би
блиотеки (Х\’І1 в.). Частные библиотеки 
военных деятелей (Г. А. Потемкина, А. А. 
Аракчеева, А. В. Суворова, А. П. Ермолова, 
А. И. Барятинского и др.). Академические 
библиотеки. Офицерские библиотеки вой
сковых частей. Аракчеевские «коренные 
и неизменные правила» для офицерских 
библиотек. Книжный состав библиотек. 
Свидетельство декабристов о влиянии чте
ния, особенно произведений иностранных 
авторов, входивших в состав офицерских 
библиотек некоторых гвардейских полков, 
на развитие либеральных идей. Атто-да-фе 
в библиотеке л-гв. преображенского полка 
(сожжение сочинений Вольтера и др.) Огра
ничительные циркуляры главного штаба, 
касающиеся комплектования библиотек.

СОЛДАТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ.

Возникновение солдатских библиотек в 
50-х годах XIX в. Комплектование солдат
ских библиотек. «Духовная пища» русского 
солдата до революции 1917 г. Солдатские 
библиотеки, как средство борьбы с рево
люционным движением в армия.
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31. 20 января 1928 г. LXX заседание, посвященное 50-летию со 
дня смерти Н. А. Некрасова. 8 с., илл. Тип. АХ. 20 экз. (125 х 175 мм).

С. 5. Портрет Н. А. Некрасова.

31а. 20 января 1928 г. LXX заседание, посвященное 50-ле- 
тию со дня смерти Н. А. Некрасова. 4 с., илл. Тип. АХ. 80 экз. 
(125 X175 мм).

С. 3. Портрет Н. А. Некрасова.

ЛЕИН ИГРАДСКОЕ 
О Б Щ Е С T В О I» И Б Л И О Ф И Л О В

2» л и в а р а I 9 2 8 г.

1ЛХ ЗАСМДКЯНи 
посвящкмное 50-лкіию со дна смерти 

Н. А. НЕКРАСОВА

1
О. н- ВОЛЬ ЦЕ II В У 1» Г

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ НЕКРАСОВА 
(иконография, библиографа я, рукописи, 

аллюстрнцнн)

II
3. Ф. Г О Л Л К P В А X

ПОРТРЕТ Ы НЕКРАСОВ А

Начало в К ч. вечера

Центральная Виблиотвкл, іи. Лассаля 3 
Помещение Выставки .Памяти ІІвкрасом**  
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32. 5 февраля 1928 г. LXXI заседание. 4 с. Тип. АХ. (100 экз.). 
(128x178 мм). Д. А. Лутохин — Русское книжное дело за гра
ницей.

С. 3. Содержание доклада.
9 февраля 1928 года в Вечернем выпуске «Красной газеты» была поме

щена статья Л. В. «Сумерки эмиграции» об этом докладе Д. Лутохина.

Печатается но Постановлению іювств
.1<*нингрлдскою  Общества Библиофил« 

«г 26 января l'IJH f.
С,екр«,тарь Михаил Ария

,\ О І>

Гучков пер I 
Библиофилов

Тип. Акядемви Художеств 
Издинис Ленинградск. О-ва

.1 Е II 11 11 Г Р А Л С К О Е
О Б ЩЕ С Т Н О БИБЛ И О ФИЛОВ

а февраля 192 8 г.

ЕХХІ зас кд»ни к

.1 А Л У ТО X II Н А

I» У С. С КОЕ К 11 И Ж Н О Е Д К Л О

3 А - Г P А II И II К П

Начало »8ч. вечера

Ленинград
Губернек. Центра.п.ная Библиотеки, пл. Лассаля 3

Содержаніе доклада Д. А. Л у т о х и н а 
РУССКОЕ КНИЖНОЕ ДЕЛО ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Эмиграция дорепо.іюционная и послереволю
ционная. Непреодолимая неорганизованность но
ной ^миграции. Покуиная способность энагринта. 
Преобладание коллективною потребителя на книж
ном рынке. Значение закупок для СССР. Иностран
ные покупатели русской киши. Главные книжные 
рынки (Берлин, Прага. Париж, Ныо-Норк) и не
которые второстепенные (Ревель, Рига, Варшава. 
Белград, Лейпциг’). Поставщики подержанной 
книги (лимитрофы, СССР). Снабжение новой со
ветской книгой, его ограничения и недостатки 
Эмигрантские издательства, их типы (казенные, 
субсидируемые, шабере к не, идейные, коммерче
ские). Крах издательского дела. Характеристика 
отдельных, пока уцелевших, фирм («Слово», 
• Медный Всадник», «Поволоцкий», «Петроиолнс», 
«Обелиск». •Книга»). Типографское дело (бумага, 
шрифты, набор, грамотность работ, их стоимость). 
Беззащитность авторских прав к нищенское по
ложение писателей. Массовая книга (содержание, 
внешность, цена, завод). Роскошные издания. 
Сбыт книги и организация сбыта (»Логос» 
м «Москва» в Берлине, Чернов в Нью-Порке). 
Книгохранилища, Библиографии Будущее русской 
книги и русского книжною дела за-границен.
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Без номера. Листовка. 1 л. Тип. АХ. (130x220 мм).
На основании ст. 12 и 13 Устава Ленинградского общества библиофилов. 

Совет Общества назначает на 5 февраля 1928 г. в 8 ч. вечера ГОДОВОЕ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ членов Ленинградского общества 
библиофилов.

J. О. Б
Па основании ст. 12 и 13 Устава Ленинградского 

Общества Библиофилов, Совет Общества назначает на 

5 февраля 1928 г. в 8 ч. вечера ГОДОВОЕ РАСПОРЯДИ

ТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ членов Ленинградского Общества 

Библиофилов для решения следующих вопросов:

1) Доклад Председателя о деятельности Л. О. Б. 

с 20 января 1927 г. по 20 января 1928 г.

2) Доклад Председателя Ревизионное Комиссии.

3) Выборы в Совет и Ревкомиссаю Л. О. Б. согласно 

ст. 17 и 18 Устава Об-ва.

Собрание будет действительно при наличии не менее 10 дей
ствительных членов Л. О. Б.

LXXI-o очередное заседание

Доклад Д. А. Л у т о X и и а: 

фРусскре Книжное Дело за-границеН#,

Нейтральная Библиотека, ііл. Лассаля 3.

Tam Акадежи» Художеств.
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33. 5 марта 1928 г. LXXIII заседание. 4 с., илл. Тип. АХ. (100 экз.) 
(125 X 170 мм). В. И. Кардашевский — Библиотека Михалковых 
(К истории усадебных библиотек).

С. 3—4. Содержание доклада и экслибрис рода Михалковых.

■ ХѴШ »еже. Загадочная фигѵра Сергея Ивано
вич« Его письмо к И. И. Турганову. Владимир 
Сергеевич (1817—1901 У— главный собиратель в роду 
Михалковых. Его сын Сергей Владимирович 
(1858—1908). Последние представители рода Ми
халковых. Родовое гнездо—седо Петровское (Ры
бинского у. Я рос.«. губ.). Его хозяйственное состоя
ние в конце XIX века. Усадебные постройки 
и их внешний вид. Богатство и художественная
ценность внутренней обстановки. Художествен
ные коллекции Михалковых. Палеонтологическая 
и минералогическая коллекция. Библиотека и се 
место среди частных книжных собраний. Передачи 
библиотеки Михалковых Академии Наук Что 
осталось в Петровским. Часть библиотеки, пере
данная гор. Рыбинску. Перевозка библиотеки. Ее 
современное состояние. Состав и характер биб
лиотеки. А Ю. Боты и его роль в устройстве 
и оннганнн библиотеки. Каталоги: систематичес
кий и алфавитный. Библиофильские элементы 
Михалковской библ потеки Отдел «livre*  rare« et 
«іпяиііегв*.  Инкунабулы, зльлевмры, эротика. худо
жественные издания XVIII столетия. Русские

Петровской иечатп. Экс.інбрпсы библиотеки.

Печатается 
Ленянгралек

по постановлению Совета 
ого Общества Библиофилов 
28 февраля 1928 г.

Секретарь Михаил А ей я
Тип. Академии Художеств. Гучков nep. I

А о в

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

5-го марта 1928 г.

LXXIII Зісждамик

ДОЖА АД

В. И. К А РД АШВВСКОГО

БИБЛИОТЕКА МИХАЛКОВЫХ

(К ИСТОРИЯ УСАДЕБНЫХ БИБЛИОТЕК)

Начало в R ч, вечера

Ленинград
Губернск. Центральная Библиотека, пл. Лассаля 3

Содержание доклада В. И. К ар дашевежого
«БИБЛИОТЕКА МИХАЛКОВЫХ»

Принадлежность родовой библиотеки Михалко
вых к тину усадебных библиотек. Развитие инте
реса в русском обществе к изучению усадвб.

Место библиотек в литературе об усадьбах. Спе
циальная литература, посвященная усадебным 
библиотекам. Оиыты Б. Гласко и Л А. Кевроле- 
вой-Киноімевай Род Михалковых. Постельничий 
царя Михаила Федоровича—Константин Ивано
вич Михалков Представители рола Михалковых
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34. 20 марта 1928 г. LXXIV заседание, посвященное Максиму 
Горькому (к 35-летию его литературной деятельности и ше
стидесятилетию со дня его рождения). 4 с., илл. Тип. АХ. 100 экз. 
(125 X 175 мм).

С. 3. Портрет М. Горького работы В. М. Ходасевич.

Печатаете» по постанов-існвю О вег а 
Дояаягралсіого Общества Бпбия<м|ниов 

от 8 парта 1928 г.
Ожротврв Мвіава Авад

Тип. Акадевва Художеств Тара*  100.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
Ііоргрет работы R М Ходаспввч.
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35. 5 апреля 1928 г. LXXV заседание. 4 с., илл. Тип. АХ. 100 экз.
(125 X 180 мм). Э. Ф. Голлербах — Книжная графика А. Я. Го
ловина.

С. 3. А. Я. Головин. Автопортрет. С. 4. Содержание доклада Э. Ф. Гол- 
лербаха.

.to к.іа.іа 3 Ф. Го л jo plia ta

..Мир Искусства" и А. Я. Головин. Графические 
работы Головина, мт общий характер и место 
н творчество художника. Свиль графики Головина 
с направлением основоположников ..Мира Искус
ства". Своеобразие его графического стили. Осо
бенности шрифта. Орнаментальные мотивы, хак 
результат изучения „деревенского рококо-*  в Ти
роле. Влияние театрал.нои работы Головина на 
его графику. Программы и обложки. Иллюстрации 
к нрон.шеленнмч Гофмана, Леконта де Лиля. 
Гамсуна. Келлермана. Книжные знаки.

постановлению

Л О b
Печатается по 

Л. О. Б. от 2Х марта 1928 г.
Секретарь Михаил Леня

Тип. Академии Художеств. Тираж 1<М).

л Ell И ИГР АДСКОЕ 
О I» ІІ( Е С Т В О БИБЛИОФИЛОВ

Б-го апреля 1928 Г.

L X X V*  з а с к д в л и к

ДОКЛАД

Э- Ф. ГОЛДЕР БАХА

К Н И Ж II А Я ГРАФИКА

А. Я. ГОЛОВИНА

Начало • $ ч. вечера

Ленинград
Центральная Библиотека, ил. Лассаля 3

А. Я ГОЛОВИН
Автопортрет
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36. 5 мая 1928 г. LXXVI заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз. 135 х 180 мм.
Л. Г. Оршанский — Иллюстрированная детская книга на Меж
дународной выставке в Лейпциге.

Печатается по постановлению Совета 
Л. О. Г», от 28 марта 1928 г. за № 3«.

Секретарь Михаил Ария

Тио. Академии Художеств. Тираж 100.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ 

ночи

Л. Г. ОРШАНСКОГО
!,й< ' *’

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ 
КНИГА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ

ВЫСТАВКЕ В .ІЕІІПЦІІГЕ

5

Содержание доклада Л Г О р ш а а е ко го 

«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

В ЛЕЙПЦИГЕ.

Библиофильский характер Лейпцигской вы
ставка. Немей*»«  книжная продукция и совре
менный собиратель. Художники дет еж и і книг. 
Клейкенс, Фройгольд, Моргенштерн. Гая и др. 
Оглалы: английский, французский. русский, чеш
ский. нолыкмй. Коллекционеры датских книг. 
Годрекерг—устроитель выставки и его собрание. 
Рост собирательства детских книг. Характери
стика издательств детских жииг Интерес к рус
ской детской иллюстрации.

Начало и 8 ч. вечер«

ЦеитѴлльм.и ЫИмнотекя, tu. Jatçtu» J
Из книг Л. Л- Петрицком.

Іч книг й. Л. Петвицкол

Примечание. В книге С. А. Сильванского (Херсон, 1929) на с. 29 указано: 
начиная с этой листовки все издания Л. О. Б выходят с порядковым номером.
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37. 20 мая 1928 г. LXXVIII заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз.
(135 X175 мм). В. К. Охочинский — Графика А. И. Страхова.

С. 3. Содержание доклада.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

20-го ми 1928 г.

LXXV’Hl мсіаіни»

В. К. ОХОЧИНСКОГО

ГРАФИКА А. И СТРАХОВА.
’’

Однодневная Выставка
Графических работ
А И. Страхом за 19» 37 г.г.

Начало «8 ч. печера

Содержание доклада В. К. О іо ч а н с в о г о

«ГРАФИКА А. И. СТРАХОВА».

Советска« книжна« графика, как проводим 
любви а книге и к бережному к ней отношению. 
Книга—продукт кол леитн оного творчества автора, 
художника, издателя и типографа. Родь каждого 
ад них в оформлении книги. Разлад между нзла- 
тельстваив и потребителем. Необходимость все
стороннего изучения графических свмпатиИ каж
дою художника в отдельности. Стилистические 
особенности книжно-графических уклонов Ленин
града. Москвы, Украины я отдельных союзных 
республик. ХарьковсвяИ художяик Адольф Иоси
фович ('.трахов. Зиачрнме подученного мм худо
жественного образования (живошкь я скульптура) 
для развития ею графического пути. Огромное 
количество исполненных нм обложек кд самые 
разнообразные темы и неизбежным эклектизм 
некоторых из них. НакбодМе характерные и инди
видуальные обложи*  Страхова. Революционные и 
советские мотивы в графике Страхова. Агитацион
ные плакаты Страхом я ном« манора их вы
полнения. Роль и место Страхова в современной 
кіімжио-графмчел'КОЙ продукции.

Ленинград
Центральная библиотека, пл. Лассаля 3

' ' "'я'1
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38. 5 июня 1928 г. LXXIX заседание. 4 с., илл. Тип. АХ. 100 экз. 
(135 X180 мм). А. Н. Болдырев — История одной мистификации. 
Рукопись покойного Клементия Акимовича Хабарова. М., в ти
пографии С. Селивановского, MDCCCXXVIII.

С. 3. К. А. Хабаров. С литографии, приложенной к «Рукописи». С. 4. 
Содержание доклада.

ЛЕНИ ІІГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

5-го аюаа 19» г.
LXX IX ЗАСЖДАМВВ

А. И. БОЛДЫРЕВА
ИСТОРИЯ одной 
М И СТИФ II К А И И И 

рукопись покойного К.ІКМЫПІІЯ 
АКИМОВП'ІА X А Б А РОВ А. МОСКВА 
В ТИПОГРАФИИ С. СЫН ВАКОВСКОГО 

М DCCC XXVIII

Начало в 8 я. вечера

Ценгральааа Баблаотска. ил. Аассала 3

118



39. 20 июня 1928 г. LXXX заседание. 8 с., илл. Тип. АХ. 100 экз. 
(127x168 мм). Э. Ф. Голлербах — Дальний Восток и Африка 
в произведениях Александра Яковлева.

С. 3. А. Е. Яковлев. Гравюра на дереве В. М. Соколова. С. 4. Содержание 
доклада. С. 5—7. Издания, экспонированные на выставке произведений
А. Е. Яковлева.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

20-го июня 1928 г.

LXX X ЗАСВДАННВ

ДОКЛАД
Э. ф. ГОЛЛЕРБАХА

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

В ПРОИЗВЕДЕН ИЯХ

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

Начало в 7 ч. вечера

Ленинград
Музеи Академии Художеств

Печатается ио постановлению Совета
А. О. Б. от 12 июня 1928 г.

И. о. секретаря А. >1. Болдырев.

Доклад был построен на двух 
роскошных изданиях «Les dessins 
et peinture d’Extrême Orient 
d’Alexandre Jacovleff» (Париж, 
1922, 150 нум. экз.) и «Alexandre 
Jacovleff. Dessins et peinture 
d’Afrigue» (Париж, 1927, 1020 
экз.).

Тип. Академии Художеств. Тираж 100
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40. 20-го сентября 1928 г. LXXXI заседание, посвященное сто
летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. 4 с., илл. 
Тип. АХ. 100 экз. (130 X 180 мм).

С. 3. Проект книжного знака для Л. Н. Толстого чешского художника 
Стыки.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

20-го сентября 1928 г.
LXXXI заседании 

ПОСВЯЩЕННОЕ СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО
I

А. А. ТРУХАНОВ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

II
В. И. СРЕЗНЕВСКИЙ

Л. Н. ТОЛСТОЙ И НАРОДНЫЕ КАРТИНКИ
III

э. Ф-. ГОЛЛЕРБАХ
Л. Н. ТОЛСТОЙ И ИСКУССТВО

IV
М С. КОРОЛИЦКИЙ 

ДУХОВНАЯ ДРАМА Л. Н. ТОЛСТОГО

Начало в 8 ч. вечера
Центральная Библиотека, пл. Лассаля 3
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В статье В. Охочинского «Квази-экслибрисы Льва Толстого и Максима 
Горького» («Советский коллекционер», 1930, № 2, с. 58—59) указано, что 
рисунок «Толстой пашет на волах» принадлежит не чеху Яну Стыке, а нем
цу Паулю Горст-Шульце (см. журнал «Искра», 1910, № 8). Но этот экслибрис 
не тиражировался и В. Охочинский причислил его к «квази-экслибрисам».

Проект книжного знака для Л. Н. Толстого 
работы чешского художника Стыки
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41. 20 октября 1928 г. LXXXIII заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз. 
(135x180 мм). П. Н. Берков — А. В. Никитенко как друг книги 
(К 125-летию со дня рождения).

С. 3. Портрет А. Никитенко. С. 4 — Содержание доклада.
П. Н. Берков охарактеризовал А. Никитенко как гуманного цензора и 

как выдающегося книголюба. Большая часть библиотеки вошла в состав 
библиотеки Томского университета.

Содержание доклада П Н. Б к е к о в л
«А. В НИКИТЕНКО, КАК ДРУГ КНИГИ»

А. В. Никитенко с традиционной а истораче- 
саоМ точек зрения. Своеобразие его нравственного 
и общественного облика Книга в его жизни. 
Влияние его отца В. М. Никитенко-.крепостного 
интеллигента» нач. XIX века—на развитие любви 
к книге у сына. А. В. Никитенко, как библиоте
карь геи. Л Д Юзефовича Его первые работы- 
выписки из книг и обзоры периодики. Книга вето 
студенческие годы. Заслуги А. В. Никитенко пе
ред русской книгой, как цензора, критика и исто
рика литературы. Письма Гончарова с упомина
нием о библиотеке А. В. Никитонки. Судьба би
блиотеки. Литературное наследие А. В. Никмтенкн.

Печатается по постановлению Совета
Л. О. Б. от 26 сентября 1928 г.
Секрет«рь Н. Н. Чависов

AI 41. Тип. Академии Художеств. Тираж 100.
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42. LXXXIV заседание. Пригласительный билет по случаю 5-ле
тия ЛОБ со дня его основания, имеющее быть в понедельник 
5 ноября 1928 г. 4 с. Тип. АХ. 200 экз. (135 х 180 мм).

С. 3. Порядок дня.

М И Тио. Академия Художеств. Тарам ЯОО

ПОРЯДОК ДНЯ

»923 - V - 1928

Совы Л киннггадского Оящвства 

Ьиі.лиофіілов просит Вас пожаловать яа 

LXXXIV*  заседание Общества по случаю 

пятилетня со дня его основания, имею

щее быть к понедс-іьинк 5 ноября 1928 г., 

в 8 часов вечера, в помещении Централь

ной Библиотеки (пл. Лассаля 3).

ветуиитальмож слово
О. ». ВОЛЬЦЕНВУРГА

итоги пятилетии! работы л. о. в.

еооьщкннк члкна-гчрядиттыя

Э. Ф. ГОЛЛКУКАХА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ Л. О. Б.

ДОКЛАД ЧЛККА-УЧЛДКТКМ

.РУССКИЙ КОЭН.
МАТВУКАДЫ К УКАЛЛТЯЛЮ И5ВРАЯНЫХ РУССКИХ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ КЗД АП ИЙ ХѴШ—XII ВЛ.

С. А. Мухин в своем докладе привел подробное описание особых экзем
пляров некоторых редких русских изданий, сделав попытку установить их 
современную валютную стоимость.
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43. 5 ноября 1928 г. LXXXIV заседание. Юбилейная памятка. 
1923—V—1928. 32 с. Тип. АХ. 150 экз. (130x180 мм). Юбилейная 
марка и книжные украшения Е. Д. Белухи.

ЛЕН II II ГРАДСКОЕ
ОБЩЕСТВО Б II Б Л И О Ф II Л О В

LXXXIV ЗАСКДАНИК

II О СЛУЧАЮ ПЯТ И Л Е Т И Я

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

Намяло и 8 ч. вечеря 

Центральная Библиотека, пл. Лагсаля Я

ИТОГИ ПЯТИЛЕТИЕ!! РАБОТЫ Л. О. Б. I II 2 3 V 19 2 8

ВОЗНИКНОВЕНИЕ Л. О. Б.

5-го ноября 1928 года исполнилось пять 
лет со дня основания Ланин градского 
Опщкства БивлпоФнлов. Новое Обще
ство было учреждено в тот момент, когда 
в советской общественности начали осо
бенно широко развертываться теоретиче
ские и практические вопросы культуры 
нашей книги, когда заботы о внешнем 
и внутреннем росте современной книги и 
необходимость сохранения исчезающих 
образцов старой книги приобрели перво
степенное значение и когда, накомец,

.РУССКИЙ КОЭН.
МАТКГКАЛЫ К ТКАЗАТКЛЮ ИЗКРАННЫХ РЗОСЖВІ 
иллюстгаровАчных изданий ХѴ1П XIX а.а.

рельефно выявились разносторонние инте
ресы библиофильского порядка в новой
сред«
к книге.

кссах, жадно потяпувшихся
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44. Э. Ф. Голлербах. Возникновение Ленинградского общества 
библиофилов (К пятилетию со дня его основания). Л., 1928, 
30+2 с. Тип. АХ. 90 экз. (140x200 мм). Напечатано на правах рукописи 
в количестве 90 нумерованных экземпляров для членов ЛОБ.

Марка работы С. В. Чехонина. Книжные украшения работы С. М. По
жарского.

«Вдохновительницей всех книго
ведческих и книгоиздательских 
подвигов является именно биб
лиофилия — любовь, страсть и 
ревность к книге» (с. 9). «Подлин
ными библиофильскими книгами 
он (С. А. Мухин. — М. Г.) считал 
только издания с тиражом не бо
лее 100 экземпляров» (с. 13). «ЛОБ 
задумало издание “Пушкин в искус
стве”, но ... в последнюю минуту, 
Госиздат “раздумал”, опасаясь, что 
издание будет для него слишком 
дорогим» (с. 16).

в о з н и к н о В Е и I! Е

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА

Б И Б Л И О Ф ИЛОВ

19 2#
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45. 5 декабря 1928 г. LXXXVI заседание. 4 с., илл. Тип. Академии 
Художеств, 100 экз. (125 х 180 мм). М. Н. Куфаев — Библиофилия 
на западе (из заграничных впечатлений).

С. 3. Переплет издания «Mythologie Asiatique Illustrée». С. 4. Содержа
ние доклада. Докладчик подробно остановился на библиофильских экспо
натах Кельнской выставки печати.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

5-го декабря 1998 г.

LXXXVI эасждамнк

;

ДОКЛАД

И. Н. КУФА ЕВ-А

БИБЛИОФИЛИЯ
НА ЗАПАДЕ

(из »ГГАЯЯЧПЫХ ВПНЧАТЛ8ЯИ*)

Начало ■ 8 ч. вечера
Центральиая Библиотека, на. Лассаля 3 ■Mythologie Asiatique Illustrée», Pariai*»

Содержание доклада И Н. Куфаева 

■ Б И В Л И О Ф И Л И Я НА ЗАПАДЕ»

1. Книжная продукция а Германки я Франции. 
Баблмографическме и библиотечные учреждения, 
ведущие учет я описание книг. Йі Издания. 
Книга, журнал и газета ня Западе Их значение 
я кх изучение. Международная выставка «Pressa» 
в Кельне. Экономика я техника мздательеиого я 
Тияогм4»ского дела.

2. широкая база зяплдно-екропейской библио- 
филпи. Чтение книг и вкусы читателей. Книжны*  
рывок и искусство книге Шрифт, набор и печа
тание, бумаг*,  иллюстрация, обложка и переплат. 
Библиология и бнблиофилня. Цель книги. Реклама.

3. Узки*  баляс бнблнофмлвя— яямжиое иоллен- 
цвонированне. Книга ограниченного тиража. 
Библиофильские общества. Библиофильские вяла- 
тельства и их каталоги По стонам Аж. Франса. 
Антиквариат и букинисты. На берегах Сены, 
Роны и Соны Антиквариат Лейпцига я Берлина. 
Характерные черты французской в германской 
бмАімофнлми.

♦. Бябднофнлвя на Кельнской выстави«. Библио
фил им и массы. Библнофилия и книговедение.

Печатается по постановлению Совета
Л. О. Б. от U ноября 1938 г.
Секретарь Н. Н. Чи висов

Издание Леяивградсвого Общества Библиофилов. 
Л*  U Тип Академии Художеств Тираж КЮ. 

Ленинградским Облпстлвт М 19968.

КУФАЕВ Михаил Николаевич 
(31.10.1888—14.02.1948) — ис
торик, книговед. Был до рево
люции учителем в гимназиях. 
В 1918 г. стал преподавать в 
институтах. Затем работал 
в Книжной палате и Публич
ной библиотеке. Автор более 
40 статей по вопросам кни
говедения и библиографии, а 
также четырех книг, в т. ч. 
«Проблемы философии книги» 
(Л., 1924), «Библиофилия и биб
лиомания» (Л., 1927).

В 1947 г. организовал Секцию 
коллекционеров при Ленин
градском Доме Ученых (ныне — 
Секция книги и графики Дома 
Ученых).
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46. 5 января 1929 г. LXXXVIII заседание. 4 с., илл. Тип. АХ. 100 экз. 
(130x180 мм). В. К. Охочинский — Библиофилия в изящной 
литературе.

С. 3. Фронтиспис к чешскому изданию «Ада библиофила» (Прага, 1928). 
С. 4. Содержание доклада.

Содержаніе доклада В. К. Оіочіісаого 
БНБЛИОФПЛПЯ В ИЗЯЩНОЙ ЛИ КРАТ» РК

Сі-ОВДИЦИВ (I)
основа современной бвблмофа- 
иочва дла шарового развития 

ика ила номерного кнагособира- 
рязиооидностях. Богатое иасле- 
Всіикой Французской Ре аал іо
на кпижный рынок із разореи- 

ах хранилищ I феодал ьмых гиежд 
уникальные образцы печатного н переплетного 
искусства— следы былой кастовой биБіпофилин.

(Іоцпаюгические корна, характер, ііолпжатель- 
отраца тельные черты французской библно- 
Писатели и библиофилам.

...лассаческие. отраженна онблиофи.іьства во 
французской изящной латературе XIX вена: 
«Одно убьет другое» —В. Гюго (глава ал 
V части «Собора парижской богоматери.)— гимн 
иечагному искусству, построенный на оригиналь
ной мысли — «книга убьет здание»; .Ьмблво- 
м а ■» библиофильская повоетъ Ш Ноль» и «А д 
библиофила. Ш. Асселаво—два дифирамб« 
иамфлета на парижских библиофилов своего вре
мени. Значение двух последних произведений, как 
серый пых литературных попыток характери
стики и классификации библиофильства н любо
пытных псторико-библпологпчесинх документов. 
Их издания, перепечатки и переводы.

.'M И. Тип. Академов Художеств. Тир. 100.

ЛЕН il II ГР АДСКОЕ
О Б ІЦ К С Т К О БИБЛИО*  II .1 О К

5-го января 1929 г.

LXXXVIII эдевдднмв

В К. ОХОЧИНСКОГО

Б И Б .1 II О Ф И .1 II Я
I: ИЗЯЩНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ЭКСКУРС I — ФРАНЦИЯ (I)

1. ВИКТОР ГЮГО < ІМ09 — IN№>>

Я. ШАРЛЬ HO.UK (17М0— ІМІ)

3. ШАРЛЬ А(.( КЛ1іиО(ІНЙХ-ІК7і)

Начало в 8 ч. вечера
Центральная Библиотека, пл. Лассаля 3 

Фронтиспис к чешскому изданию 
«Ада Библиофила» 111. А<хелнио (Прага, 19» і
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47. 5 февраля 1929 г. ХС заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз. 
(130x180 мм). О. Э. Вольценбург — Библиотека А. Ф. Кони 
(к 85-летию со дня рождения).

С. 3. Портрет А. Ф. Кони работы А. Н. Протопопова. С. 4. Содержание 
доклада.

Содержание доклада О. Э- Вольценбурга 

«БИБЛИОТЕКА А. Ф. КОНИ»

1. Библиотеки выдающихся людей являются 
ценнейшим материалом для изучения личности их 
владельцев.

2. Библиотека А. Ф. Кони представляет собой 
редкий пример сохранившегося в неприкосновен
ности книжного собрания крупнейшего русского 
литератора и общественного деятеля.

3. Многочисленные следы литературных и обще
ственных интересов А. Ф. Кони, запечатленные 
его замечаниями и пометками в прочитанных им 
книгах, служат также и драгоценным источником 
для истории русской литературы.

4. Всестороннее исследование библиотеки А. Ф. 
Кони должно стать одной из неотложных задач 
для учреждений, сделавшихся наследниками его 
литературного архива.

5. Работа но описанию библиотеки А. Ф. Кони, 
предпринятая Е В. Пономаревой и А. П. Гусиль- 
щиковой—первый основной шаг для подробного 
изучения собранных им книг.

6. Элементы библиофильства, встречающиеся 
в собирательстве книг А. Ф. Кони, заставляют 
причислить его к типу библиофила с преобладаю
щими литературными стремлениями.

Печатается по постановлению Совета
Л. О. Б. от 9 января 1928 г.
Секретарь H. Н. Чибисов

№ 47. Тип. Академии Художеств. Тир. 100.
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Содержание доклада О. ?. Вольценбурга 
.БИБЛИОТЕКА А. ♦. КО ии-

1. Баблиотежа вылающахс*  людей авлан>т<а 
ценнейшим аатериадои для изучениялачаоста ад

2. Библиотека А. Ф Кине ирелставдмт собой 
редев! пример еохранившегоса в пеиракосновеи- 
поста книжного собрания крупнейшего русского 
литератора а общественного доителя.

3 Многочисленные слеіы латературпыж а обще- 
< таенных интересов А. ♦. Кона, эамечатлеинме 
его »чечаиаааа а поаегкааи в ирочмтямиыі мм 
хниіих. служат также а дpuі оцеиным источником 
дли истории русской литературы.

I. Всестороннее исследование библиотека А. Ф. 
Кони должно стать одной из неотложных задач 
дла учреждений. сделавшихся наследниками его 
литературного архива.

5 Работа wo описанию библиотеки А. Ф. Конн, 
предіірмматаа К В. Пономаревой и А. II. Гуснль 
щи кокон -иераый основной шаг .им подробного 
изхчени« < обриниыт им книг.

G. Элементы библиофилы гва. встречающиеся 
в гобнрателытве книг А Ф. Кони, заставляют 
прочие лить его к типу библиофила с преобла ійю А О Г>
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48. С. А. Мухин. Судьба одной библиотеки. Предисловие
В. К. Лукомского. Л., Л. О. Б., 1929, 64 с. тип. Академии Художеств, 
100 экз.

і С. А. МУХИН 1
1 СУДЬБА É1одной

БИБЛИОТЕКИ
1

1 ПРЕДИСЛОВИЕ
В.К.ЛУКОМСКОГО 1

£ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОБЩЕСтвО БИБЛИОФИЛОВ

ЛЕНИНГРАД 1QÜQ 1
И—3- 0

Содержание: Предисловие. Судьба одной библиотеки (Доклад, прочи
танный в Ленинградском обществе библиофилов 20 декабря 1927 года). 
Примечания. Приложение (краткий указатель к рукописным каталогам 
библиотек быв(шего) в(еликого) к(нязя) Константина Павловича).
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49. 20 февраля 1929 г. ХСІ заседание, посвященное 150-ле- 
тию со дня смерти Вольтера (1694—1778). 4 с. Тип. АХ. 100 экз. 
133x179 мм. П. А. Картавов — Вольтер в России. Архивные и би
блиографические розыскания о переводах произведений Вольтера 
на русский язык и о влиянии их на русскую литературу и общество.

С. 3. Заглавный лист «Поэмы о нынешних делах» Вольтера. С. 4. Содер
жание доклада.

ЛЕНИ НГРАДСКОЕ
И 6 ІЦ Е С Т В О БИБЛИОФИЛОВ

20-го февраля 1929 г.
ICI мс і(1 ■ < ■ 

иосвященяое ІЭД-летніи ео дня ежерти
Вольтера (1ОН-І778)

ДОКЛАД
О. А. КАРТАВОВ А.

ВОЛЬТЕР В Р О’С С И И 
АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЯЕСКИВ РО- 
ЗЫСКАНИЯ О ПЕРЕВОДАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ВОЛЬТЕРА НА РУССКИЙ ЯЗЫК И О 
ВЛИЯНИИ ИХ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

И ОБЩЕСТВО

Выставка редких печатных и рукописных мате
риалов, портретов и иллюстрация к проивведеыкам 

Вольтер.
Начало в 8 ч. вечера 

Центральная Библиотека, ал. Лассаля 3

ПЕРЕВОДЪ 

сЪ Потны о мыиВшивхЬ дЪдажЪ, 

ІОГАННА ПЛОКГОФА
Голспипкхіго ИядвориагО 

СоаВжшиа.
вЪ

»7T*  ГОДУ

ВЪ СликшпетербургЪ

Заглавныя лист
• Поэмы о нынешнмт делах» Вольтера-
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50.5 марта 1929 г. ХСП заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз. (130 х 180 мм).
В. Г. Самойлов—Петербургские граверы на дереве 1840-х годов.

С. 3. Неизвестный ксилограф 40-х годов XIX столетия. С. 4. Содержание 
доклада.

Со д е р ж а и и е доклада В. Г. Самойлова 
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГРАВЕРЫ НА ДЕРЕВЕ 

1840 х ГОДОВ»

РУДЫ «Общества Поощрения Ху
дожников». Записка 1837 года о 
мерах, которые надлежит пред
принять Обществу в целях на
саждения и развития ксилогра- 

£. фического искусства в России. 
Первый пенсионер Общества К. К. 

.. Клодт. Отношение Клодта к Ака- 
демии Художеств и к «Обществу 

Поощрения Художников». Был ли Клодт профес
сором Академии? Деятельность К. К. Клодта и
его ученики.

Издание журнала «Иллюстрация» и открытие 
А И, Башуцким школы гравирования на дереве. 
Мастера и ученики этой школы. Значение «Иллю
страции» в истории русской ксилографии.

Взгляды Академии Художеств на искусство 
гравирования на дереве. Предложение английского 
ксилографа Эльваля. Отказы Академии в присуж
дении звания художника граверам на дереве. 
Ученики Академии, занимавшиеся ксилографией.

Иллюстрация, инициал и виньетка отпечатаны 
с оригинальных досок неизвестных петербургских 
ксилографов 40-х годов XIX столетия.

Печатается по постановлению Совета
Л. О. Б. от 15 февраля 1929 г.
Секретарь H. Н. Чибисов

№ 50. Тип. Академии Художеств. Тир. 100.
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Содержание доклада В. Г. Самойлова 
«ПКТКРКУРГСКІІК ГРАВКРЫ НА ДЕРЕВЕ

ЛЕНИ II ГР АДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ 

6-го марта 10S9 г.
ХСІІ ЗАСКДАННВ

В. Г. САМОЙЛОВА

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГРАВЕРЫ 
НА ДЕРЕВЕ 1840-х ГОДОВ 

С ДКМОМСТРАОМКЙ РАБОТ ПГГКРБУРГ- 
СММХ КСИЛОГРАФОВ ЭТОГО ВРЕМЕНИ

Начало ■ 8 ч. вечера
Центральная Баблмотека, ил. Лассала 3
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Без номера. Проспект. 1 л. Тип. АХ. 1000 экз. (157x217 мм).
ЛОБ выпускает в свет в марте 1929 года «Альманах библиофила». «Аль

манах» содержит более 500 стр. текста с многочисленными репродукциями 
на отдельных листах. Цена по предварительной подписке — 12 рублей.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

выпускает в свет в марте 1929 года

«АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА»

СБОРНИК СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ КНИГЕ И КНИЖНОМУ 
СОБИРАТЕЛЬСТВУ, ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КНИГИ, 

ИСТОРИИ И ОПИСАНИЮ КНИГ И БИБЛИОТЕК и пр.

В Альманахе приняли участие; М. И. Ахун (.Декабристы и полко
вые библиотеки»),' О. 3- Вольценбург («Библиотека А. Ф. Кони»), 
3- Ф. Голлербах, И. М. Картавцов («Об одном летучем издании XVIII века, 
относящемся к Пугачевскому бунту»), М. А. Кузи ин, М. Н. Куфаев 
(«А. С. Пушкин—библиофил»), А. М. Ловягин, А. И. Малеин («Библио
фильство в древности»), В. К- Охочинский («Два неопубликованных 
рисунка Ег. Нарбута»), П. К. Симони, В. И. Срезневский, И. Ю. Ульянин- 
ский («О библиофилии»), Б. М. Чистяков («Супер-экслибрис и библиофи- 
лия»), Ф. Г. Шилов («Судьбы некоторых книжных собраний за последние 
десять лет») и др. Кроме того в Альманахе помещены, впервые на рус
ском языке, отрывки из «Philobiblon» («Любокнижие»)— Ричарда де-Берн, 
библиофильская повесть Шарля Нодье «Библиоман» и ряд других статей. 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И КНИЖНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

ХУДОЖНИКА Л. С. X И Ж II Н С К О Г О.
«Альманах» содержит более 500 стр. текста с многочисленными 

репродукциями на отдельных листах.

Цена экземпляра на бумаге вержэ, с иллюстрациями на меловой 
бумаге, в переплете, по предварительной подписке — 12 рублей.

Тираж «Альманаха» 300 нумерованных экземпляров.

Заказы и подписка принимаются: 1) у казначея Общества Б. М. 
Ч и с т я к о в а, Ленинград, Лахтинская ул. д. 24, кв. 10, и 2) в книжном 
магазине Акционерного об-ва «Международная Книга», Ленин

град, просп. Володарского д. 53-а (здесь же и за границу).

По выходе в свет цена «Альманаха» будет повышена.

Типография Академии Художеств. Тучков пер», 1.
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51. 5 апреля 1929 г. ХСІѴ заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз. 
(135 X 180 мм). О. Э. Вольценбург — Некоторые редкие издания 
Ленинградской Центральной Городской библиотеки.

С. 3. Титульный лист книги А. Дюрера «Трактат о постройке крепостей». 
С. 4. Содержание доклада.

Содержание юиаді О. ß. Вольроабурга 
• НЕКОТОРЫЕ РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ «ІЦГБ> 

Истора« мроосюж іенва к силенцни реджиі ■ 
«енныі книг а .ІЦГБ <И>щаа lapaвтираетена 
релвит жипт. far пре де ле и ее nir а волденцва но 
ражделам.- 1) ааобелее редкие н ценные вздаивя;
2) старинные ванта \П, XVII и XVIII вевов.
3) нетегальные н.чдяиия заграничные н россам 
свае: 4) первые излаяна итвссввое; К) книги с 
автографами ивеятелей и выіыщцвісд лив. Пос
ледние три рал де ла тесно промывают ж собра
ниям Литературного Музея нагни Н. А. Невра- 
е«ва мрн ЛЦГБ.

<феін наиболее реджвх в ванные шиит ЛЦГБ 
выделяются: травтот о постройке крепостей 
Алкбрехта (юрера (Париж. IMS іД се
кретное иманнс процесса А. И Ульянова и 
его товарищей (te марта НЯ*7  г.) н некоторые 
другие.

Печатается но постановлению Совета
А. О. Б. от У7-ГО марта 19Ю г. 
Оврстарь Н. Н. Ч и в н с о в

.М St. Tub. Академии Художеств. Тир. НЮ
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52. 20 апреля 1929 г. (фактически состоялось 20 мая). 4 с. Тип. АХ.
100 экз. Н. В. Власов — Театральный альбом 1842—1843 гг.

С. 3. Рисунок обертки «Театрального альбома». С. 4. Содержание 
доклада.

Содержание доклада Н. В. Власова 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ А ЛЬВОМ -1842-43 г.г.»

«Театральный Альбом».. одно из редчайших
русских иллюстрированных изданий XIX вока.

Ошибни к неточности, допущенные В. А. Ве
рещагиным н Н. А. Ободьяниновым, при описании 
■Театрального Альбома». Пх причина. Два исклю
чительных по сохранности и полноте экземпляра 
«Театрального Альбома», хранящиеся в Библиотеке 
нм. Ленина в Москве. Их происхождение.

План издания «Театрального Альбома». Обертка 
тетрадей, ее рисунок н автор. Содержание вы
шедших тетрадей по современным библиографи
ческим источникам (периодическая пресса). Текст. 
Рисунки. Ноты. Опубликование рисунков невы- 
шедших тетрадей, пх художественное и иконо
графическое значение (портрет В. Н. Асеиковой).

Издатель, художники и литографы «Театраль
ного Альбома». А О 15

Печатается по постановлению Совета 
Л. О. Б. от 10 апреля 19» г. 
И. о. секретаря М. И. А х т н

М 52. Тип. Академии Художеств. Тир. 100 
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53. 8 мая 1929 г. ХСѴІ заседание. 4 с., илл. Тип. АХ. 100 экз. 
(125 X180 мм). Ю. Г. Оксман — Литература «Заговора равных» 
в России.

С. 3. Заглавный лист «Пифагоровых законов» С. Марешаля. С. 4. Содер
жание доклада.

Содержание доклада М>. Г. Ожсмаіи 
I. Вопрос » путях проникновения и формах 

нснолышввнна в России литературно 
деятелем «Заговора Раин 
актуальнейших проблем 
графим.

•2 Анонимностью переведенной в России 
просветительной литературы «Заговора Равных» 

nit Сильвена Марешаля) и тщаіельиеКаеН 
посты« организационных связен 
истов (наир.. Буонарѵтти) с лея- 
тайных обществ начала XIX ст<>-

<н проблема в русских м да- 
трудах по истории социализм» 

специальной историче- 
іі литерату

іена Марешаля. в переводе В. С. Со- 
«воляіог установить книжный перво- 
Правил ««единенных славян*  и обьяс- 

іанпук» досих пор сентенцию II И. 
швателя »той тайной организации. 
ІІптаі-о|к>вой секты», иослужившев

....  друга чтений и лмнийлвтератур- 
ересов Общества соединенны*  славян мп> 

делить социально-иолитмчесаую 
ей левого фланга декабрвзма. 
.ценим Художеств. Тир. 100.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ПИѲАГОРОВЫ0 К ІЦ Е G Г В О Іі И Б Л И О Ф II Л О В

8-го мая IW9 г.

ХСѴІ > . с • л . и ■■ > ЗАКОПЫ

доклад ■
Ю. Г ОКСМАНА

НРАВСТВЕННЫЯ ПРАВИЛА.
ЛИТЕРАТУРА .ЗАГОВОРА РАВНЫХ.

В РОССИИ

1
Пааааая» си ФааицтэскАга«пііФм огоны .чаконы*  спльнкнд мьгкшаля

И 11 КН». ИОД В В. С COUMKOBÀ и «ПРАВИЛА
В.. СолиховВ.совдинвниых ГЛШ»

ГАНКТПЕ TF. РБуРГЪ.

» Vol года.

Начало в 8 ч. вечера
Заглавный лист

• Пифагоровых законов» Сильвена Марешаля
Центральная Библиотека, пл. Лассаля 8 (Библиотека Академии Наук, ши*р:  Л»)

137



54. Альманах библиофила. Л., ЛОБ, 1929. XXXII + 434 с., 35 л. илл. 
Тип. АХ. 300 экз. 138 X199 мм.

Альманах был факсимильно перепечатан издательством «Книга» 
в 1983 году тиражом в 5 тысяч экземпляров. 141 х 202 мм.

Содержание: Предисловие. А. И. Малеин — О библиофильстве в 
древности. Н. Ю. Ульянинский — О библиофилии (Факты и мысли). 
М. Н. Куфаев — Пушкин — библиофил. А. М. Ловягин — Конан-Дойль и 
книга. Б. М. Чистяков — Супер-экслибрис и библиофилия. И. М. Картав- 
цов — Об одном летучем издании XVIII в., относящемся к Пугачевскому 
Бунту. М. И. Ахун — Декабристы и полковые библиотеки (Библиографи
ческая заметка). В журнале «Библиотековедение и библиография» (1930, 
Nq 1—2, с. 231—232) была напечатана его рецензия на книгу «Восстание 
декабристов» (М.—Л., 1929, 730с.), относящаяся к данной теме. Ф. Г. Ши
лов — Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет (Опыт 
обзора). М. И. Ахун — О библиотеке Д. А. Ровинского. О. Э. Вольцен
бург — Библиотека А. Ф. Кони. Э. Ф. Голлербах — А. Ф. Кони и Л.О.Б. 
(Из воспоминаний). П. К. Симони — Московский библиофил П. В. Щапов 
(1848—1888). В. И. Срезневский — Памяти А. В. Петрова (1876—1927). 
Ф. Г. Шилов — В. И. Клочков и H. М. Волков. В. К. Охочинский — Два 
неопубликованных рисунка Г. И. Нарбута. М. А. Кузмин — Стихи на 
открытие книжной лавки писателей (Акростих). Ричард де Бери — 
Philobiblon («Любокнижие»). Отрывки. Ш. Нодье — Библиоман. Библио
фильская повесть. М. Н. Куфаев — Библиофилия на Международной вы
ставке печати 1928 года в г. Кельне. В. К. Охочинский — Ленинградское 
общество библиофилов (1925—январь—1928). В. А. — Русское общество 
Друзей Книги (1920—1928). В. С. Савонько — Ленинградское общество 
Экслибрисистов (1922—V—1927). Я. С. — Украинское библиографическое 
общество. Новый журнал «Библиография». Указатель. Errata (т. е. список 
исправлений. — М. Г.).

Без номера. Проспект. 1 л. 500 экз. (180x252 мм).
Вышло и поступило в продажу издание ЛОБ «Альманах библио

фила». Альманах содержит XXXII + 434 с. текста и 35 иллюстраций 
на отд. листах. 44 именных экз. — для членов ЛОБ (которые заявля
ли о своем желании получить их), 156 экз. на бумаге верже по 16 р. за 
экз., 100 экз. на белой бумаге по 10 р. за экземпляр.
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55. 5 июня 1929 г. ХСѴІІІ заседание. 4 с. Тип. Л.В.Х.-Т. И. 100 экз.
М. М. Курбанов — О некоторых редких изданиях французских 
авторов XVII и XVIII вв.

С. 3. Заглавный лист книги «Angola». С. 4. Содержание доклада.

С о д е р ж а н н е д о к л а д а М. М. К у р б а н о в а: 
О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ИЗДАНИЯХ ФРАН

ЦУЗСКИХ АВТОРОВ XVII и XVIII ВЕКОВ.
XVII в. 1) Pierre de Bourdeill Seig

neur de Brantôme и его труд Les vies 
des Dames galantes. 2; J e a n de La Fon
taine и его Contes. Ободном редком издании 
их с рисунками Фрагонара.

ХѴШ в. 3) Restif de la Bretonne. Ха
рактеристика его литературного таланта, пере
чень сочинений. Библиографический труд Поля 
Лакруа (Bibliophile Jacob), посвящен
ный описанию всех изданий этого писателя. 4) Vol
taire. Два издания его Pu celle. 5) Godart 
d ’ А и с о и г и его роман T h é m i d о г. Затерян
ная статья Г. д е М о н а с с а н а о Темидоре. 6) Che- 
valierdela М о г t i è г е и его жемчужина — 
Angola. 7) Corneille Bleesbois. Малоиз
вестные подробности из жизни этого оригиналь
ного писателя - художника. 8) Andréa de 
N е г в Га t и его творчество. Felicia. Отрывки из ро
мана в переводе докладчика. 9) Marquis de 
Sade и его сочинения. 10) Mirabeau и его 
литературные шалости. 11) Casanova deSe- 
i n g а 11 и его мемуары, ярко и правдиво рисую
щие нравы XVIII века. 12) Юбилейное издание 
Kistenieaker’a (1883 г.): Correspondance de M-me 
Gourdan (1783).

Каталоги, посвященные специальной литера
туре XVIII в. 1)Bibliographie d‘J**(Gay).  2) Catalo
gue de la Bibliothèque du Pr. G. 3) L’Enfer de la 
Bibliothèque Nationale de Paris.

Печатается по постановлению Совета Л. О. Б. 
от 22 мая 1929 г. Секретарь H. II. Чибисов.

№ 55. Тип. Л. В. X -Т. И. Тир. 100.
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Содержа име ло«ла і а М . М. К у р 6 а и о в а 
О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ИЗДАНИЯХ ФРАН

ЦУЗСКИХ АВТОРОВ XVII м XVIII ВЕКОВ

рактераствка er» литературного таланта, пере
чень сочинений Библиографический труд Пола 
Ja вру а (Bibliophile Jacob), посвяцрн- 
ный опіканаю веет иціиаіі итого писателя. 4) Vok 
taire. Два аидаиня его Pu сене. 5) Godart 
d А и с о а г и его ронан T h 4 m i d о г. Затерян
ная статья Г. яеМоласеаиао Геаидорс. 6) СЬе- 
V а 1 і о г <1 о I а М о г lié re а его жемчужина — 
An g о Іа. 7) Corneille В I ея aboi в. Малой» 
вестиыс ио ірпбности ня жизни »того оригиналь
ного писателя - ту.южнижа. Я) Andréa do 
N е г а Га t н его творчество Felicia. Отрывки из ро
мана в переводе докладчика. 9) Marquis do 
Sade и его сочинения. 10) Mirabeau него 
литературные шалости. И) Сава по va de Se
in galt и ого пому ары, ярко и правдиво рисую
щие нраиы XVIII века. 12) ЮОилейкое имение 
Kulemcaker'a (IWW г.> Correspondance de М-тс
Gourdan (1783).

Каталога. посвященные специальное литера
туре XVIII в. 1)8ibli<>eraphie d*J»Miayi  S) Catalo
gue <le la Bibliothèque <1u Pr. U. 3) I.'tinfee de la 
Bibliothèque Nationale de Parta.
Печатается по постановлению Совета J. О. Ь 

от 22 мая 1»2Ѵ г. О и ретар к //. U Ѵм6««>«.
М М. Тип. Л В. X -T. II. Тир 100
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56. 5 октября 1929 г. С заседание. 8 с. Тип. «Печатня». 100 экз. 
(127x177 мм). М. И. Ахун — Чертковская библиотека и «Рус
ский Архив» к 100-летию со дня рождения П. И. Бартенева.

С. 3. Портрет П. И. Бартенева 
(1829—1912). С. 4. Содержание 
доклада. С. 5—7. Список статей 
«Русского Архива», подвергнувше
гося гонениям царской цензуры.
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Без номера (56а). Листовка о выходе в свет «Альманаха 
библиофила». 1929. 1 л. Тип. ЛВХТИ 500 экз. (175x237 мм).

Вышло и поступило в продажу издание ЛОБ «Альманах библиофила». 
Альманах содержит XXXII + 434 с. текста и 35 иллюстраций на отд. листах. 
44 именных экз. — для членов ЛОБ (которые заявляли о своем желании 
получить их), 156 экз. на бумаге верже по 16 р. за экз., 100 экз. на белой 
бумаге по 10 р. за экземпляр.

Повторное издание.

57. 5 декабря 1929 г. СІѴ заседание. 4 с., илл. Тип. «Печатня». 
100 экз. (131x179 мм). К. И. Шафрановский — Библиофилия 
в изящной литературе. М. М. Курбанов — Интернациональ
ный конгресс библиотекарей и библиофилов в 1923 году.

С. 3. Обложка петербургского журнала «Revue Etrangère». С. 4. Содер
жание доклада.

Содержании доклада К. И. Шафрановского

БИБ.І ИОФИ.НІЯ В ИЗЯЩНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
Первый, напечатанный в России, рассказ, 
У ПОСВЯЩЕННЫЙ ШІГ.ДИОМАНІІП

1. «Хе bibliomane«—Шарля Нодье (1831 г.) и суще
ствующее мнение, что перевод его, сделанный в 
1834 году О. М. Сомовым («Сын Отечества и 
Северный Архив», Спб,, 1834, ч. 164. т. ХІЛ1, 
стр. 533—553), является первым библиофиль
ским рассказом, напечатанным в России.

2. Помещенный в 1832 году в .V 10 (стр. 263 —268) 
петербургского журнала «Revue Etrangère» (из
дававшегося с 1832 по 1865 г.г.) рассказ Ф. Ми
шеля—«Leu derniers moments d’tin bibliomane», 
надо признать наиболее ранним из опублико
ванных к России беллетріістц.чсскпх произве
дений на библиофильскую тему.

3. Место рассказа Ф. Мишеля, как несомненного 
Подражания повести III. Нодье, среди других 
ана.ки очных литературных работ трактующих 
о библиомании.

Печатается по постановлению Совета 
.101» от 27 ноября 1929 года 
Секретарь Н. Н. Чин псов

№ 57 тип. «Печатня», іірхчкшііыіі 6 тпр. 100
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'ЛЕНИНГРАДСКОЕ
О К Щ Е С Т В О Б И Б Л И О Ф ІІ Л О В

5-іх» декабре tthW г.
CIV васвланив

К. Іі. Ш А Ф P А II О ВС КОГО

Б И Б Л И О Ф И Л И Я
В ИЗЯЩНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Francisque Michel (ИЮМ- НМЛ)
«LES DERNIERS MOMENTS D'UN BIBLIOMANE» 

ПКГаыМ, НАПВЧАТАНЖыН В РоССВН, PACCBAJ, 
ПОСВАЩКННЫЙ ВМЯЛМОМАННИ

Начало ■ Я час. вечер*  
Центральная библмотека, tu. Лассаля, 3 

Обложка петербургского журнала 
Etrangère*, а котором помещен рассказ 
Ф. Мишеля «Uocacahmc мнну ты библиомана» 

(Собрание Центральной бнблоотски)
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58. 20 января 1930 г. СѴІІ заседание. 4 с., илл. Тип. «Печатня». 
100 экз. (130x177 мм). М. Н. Куфаев — Из истории книжного 
строения второй половины XVII века.

С. 3. Титульный лист книги 1672 г. С. 4. Содержание доклада М. Н. Ку- 
фаева.

Содержание доклада М. Н. Куфаева 
«ИЗ ИСТОРИИ КНИЖНОГО СТРОЕНИЯ»

1. Развитие книгопечатания в XVJ1 в. Внеш
нее оформление и внутреннее содержание книг.

2. Продолжение существования рукописной 
книжности в ХѴП, ХѴШ и XIX в.в. и отчасти 
в наши дни. Причины.

3. Книжное строение во второй половине 
XVII столетия в Посольском Приказе в связи: 
а) с общим экономическим и политическим со
стоянием государства, б) с оживлением сношений 
с Западной Европой и проникновением запад
ных влияний в русскую среду, в) с характером 
и вкусами лиц Посольского Приказа, г) с состоя
нием искусства живописи, орнаментации, пере
плета и переписки книг.

4. Рукописные книги, строившиеся в Посоль
ском Приказе в 7180 83(1672-75) г.г.: Библиография

5. Участники строения этих книг: а) перевод
чики, б) переплетчики, в) живописцы и травники- 
иллюминаторы (иконописцы и золотописцьі), г) пе
реплетные мастера.

6. Процесс оформления книг 1672-75 г.г. Точ
ные даты окончания книг. Портреты, гербы, пе
чати, , орнамент, почерк в книгах. Библіофилъ- , 
ские тенденции. Реформационная струя.

7. Разбор мнения Д. А. Ровинского об участии 
иностранных мастеров в строении этих кииг.

8. Гражданское направление рукописных книг, 
строившихся в Посольском Приказе. Вопрос о вли
янии рукописной книги на печатную в конце XVII в. 
и на книгопечатание в начале XVIII в.

9. Значение данного вопроса для истории книги.

Ленинградский Областлит № 48632. 3* к- 3915.
№ 58 тип. «Печатня», прачешный 6 тир. 100.
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Содкржаник доклада М. Н. Куфаева 
«ИЗ ИСТОРИИ КНИЖНОГО СТРОЕНИЯ.

1. Развитие випгопечатаиия « XVII а. Внеш
нее оформление и внутреннее содержание книг.

‘2. Продолжение существования рукописной 
книжности И ХѴИ, ХѴШ н XIX в.», н отчасти 
н наши дни. Причины.

3. Книжное строение во второй половине 
ХМІ столетия в Посольском Приказе в смази: 
я) с общим иконоимческим и псынтическии со
стоянием государства, 6) с оживлением сношений 
с Западной Европой и проникновением запад
ных влияний в русскую среду, в) с характером 
и вкусами лиц. Посольского Приказа, г) с состоя
нием искусства жпжооиги, орнаментации, пере
плета н перепиелп книг

4. Рукописные кнніи, строившиеся в Посоль
ском Приказе В 7180 83(1672-75) г.г,: Библиография

5. J частнппп строения этих книг: а) перевод
чики. б) переплетчики. в) жиоиясцы и трякникв- 
нллюмииаторы (иконописцы в золотоимсцы), i) пе
реплетные мастера

6. Процесс оформления книг 1672-75 г.г, Точ
ные даты окончания вмиг Портреты, гербы. пе
чати. орнамент, почерк в книгах Библиофиль
ские тенгенцип. Реформационная струя.

7. Разбор мнения Л. Л. Ровинского об участии 
иностранныя мастеров в строении этих книг.

8. Гражданское направление рукописных книг, 
строившихся в Посольской Приказе. Hoopoe о вли
янии рукописной книги на печатную в конце X Vila, 
и на «ипгопечатапко в начале ХѴШ в.

9. Значение данного вопроса для истории книги.

.Гсюнирилсхнй (Хмастлит Лі 48632. Зак. ЗѴІЬ. 
Лі 58 ran. • Пкчхтяя», прачкшпый 6 тик 100. 

145



59. 20 декабря 1930 г. СХХѴ заседание, 4 с. Тип. Государственной 
Публичной библиотеки. 100 экз. (134 х 180 мм). Н. П. Бауэр — Сати
рический журнал 1905 г. Ю. К. Арцыбушева «Зритель».

Содержание доклада Н. П. Бауэра:

САТИРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1905 г. 
Ю. К. АРЦЫБУШЕВА

‘„3 Р И Т Е Л Ь“.

1. Общественные настрцения, навеянные 
событиями 1904—1905 г.г.

2. „ЗРИТЕЛЬ“, как отразитель настрое
ний буржуазной интеллигенции того 
времени. Характеристика журнала. Его 
злободневность. Объекты сатиры 
„ЗРИТЕЛЯ“. Борьба с цензурой. Ребус 
ja символ, как оружие против цензуры. 
Типичные примеры. Отдельные иллю
страции.

3. Комплект журнала.
4. Судьба „ЗРИТЕЛЯ“.
5. Значение „ЗРИТЕЛЯ“> а) в сатириче

ской литературе 1905 г., 6) в револю
ционном движении 1905 г., в) в настоя
щее время. < -
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------

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

20 Декабря 1930 г.
С XXV аа седан не.

Н. П. БАУ»PA 
Сатирический журнал 1905 г. 

Ю. К. А РЦЫ Б УШЕВА 
„ЗРИТЕЛЬ“.

И.
Обозрение материалов Для выставки 

,1905 г. в книге и иллюстрации", 
устраиваемой Л. О. Б. совместно 

бом Научных Работников. 

Начало в 8‘із час. вечера.
Ленинград

Клуб Научных Работников, Мойка, 94.

Содержание доклада Н. П. Бауэра 

САТИРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1905 
Ю. К. АРЦЫБУШЕВА 

„3 Р И Т Е А Ь-.

1. Общественные настрцения, навеянные 
событиями 1904—1905 г.г.

2. „ЗРИТЕЛЬ“, как отразитель настрое'
ний буржуазной интеллигенции того 
времени. Характеристика журнала. Его 
ллободнежность Объекты сатиры
„ЗРИТЕЛЯ-. Борьба с цеихурой. Ребус 
и символ, как оружие против цензуры. 
Типичные примеры. Отдельные иллю
страции.

3. Комплект журнала.
4. Судьба „ЗРИТЕЛЯ".
5, Значение „ЗРИТЕЛЯ"» а) в сатириче

ской литературе 1905 г., 6) в револю
ционном движении 1905 г., в) в настоя
щее время.
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60. ЛОБ и Клуб научных сотрудников. Выставка «Револю
ционное движение 1905—1907 гг. в книге и иллюстрации». 
Желтый зал Областного дома работников просвещения, Мойка, 94. 
Л., 1931, 4 с. Тип. им. Володарского. 150 экз. (140x214 мм).

С. 3. Обзор выставки. С. 4. Перечень докладов, читанных в заседаниях 
ЛОБ на выставке. С 15 по 24 января 1931 года выставку посетило 2519 че
ловек (в т. ч. 21 января — 278 человек).

ОБЗОР ВЫСТАВКИ
КНИГИ И ИЛЛЮСТРАЦИИ ПО ОТДЕЛАМ:

1. Ленин и революция 190;'—1907 гт.
И. Социально-экономические предпосылки первой русской 

революции.
III. Общие исторические очерки и картины революции 1905— 

1907 гг.
IV’. Революция 1905 — 1907 гг. в отдельных местностях и 

окраинах России.
V. Кровавое воскресение (9) января 1905 г. и Гапоновщина.

VI. Движущие силы и формы революционного движения между 
янвлрем и октябрем 1905 г.:

1. Рабочее движение.
2. Крестьянское движение.
3. Партия и революция 1905 г. (111 съезд РСДРП).
4. Русско-японская война и революция 1905 г.
5. Армия и флот в революции 1905 года.
(>. Политическая и сатирическая печать 1905 г.
7. Профессиональное движение.
8. Буржуазно-демокрптнчеі кое революционное движе

ние 1905 г. (террористы, радикалы и либералы).
9. Учащаяся молодежь.

10. Правительственные круги, черпая сотня и погромы.
VII. Всеобщая забастовка, манифест 17-го октября и дни свободы 

в октябре-ноябре 1905 г.
Ѵ111. Советы Рабочих Депутатов.

IX. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его отра
жение в провинции.

X. Вторая волна революции в 1906 году и поражение ее 
и 1907 году;

1. Мобилизация сил контрреволюции и карательные 
экспедиции.

2. Работа партии в 1906— 1907 гг. (IV и V’ съезды 
РСДРП).

3. Первая Государственная дума и ее разгон.
4. Военно-боевая работа партии и восстание матросов 

и солдат в 1906 и 1907 гг.
5. Новый подъем крестьянского движения летом 1906 г.
6. Междудумье 1906 1907 г. и террор Столыпина.
7. Вторая Дума и поражение первой русской революции.
8. Смертная казнь, тюрьма и ссылка во время рево

люции 1905—1907 гг.
Отражение первой русской революции в художественной 
литературе.

XII. Библиография, хроники и справочные издания по 1905 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ
чмганных в заседаниях ЛОВ на иыстаик :

20 декабря >930 г.
II 11. БАУEl*. — Свтмрнческне журналы 1905 г. К). К. Арцы- 
бупіевп «Зрягельв

5 января 1931 I.
М. II. АХУН. — 1>иб.іногряфнческіій обзор литературы но 
и сторно первой Российской рев -люцііи.

12 января 1931 г.
Г. .1. ШИД.ІО8СКІІЙ. — Мевитимродяо- значение револю
ция 1905 года.
О. Э. ВОЛЬЦЕНБУРГ.—19 J5 год а библиографии.

2» января 1931 г.
К. II. ПЯТИНЦКІІІ1 -Горький я Петропавловской кре- 
іюітн в 1905 году.
В Ф. БОЦЯ ПОИСК И ft. -Сигирнческпе журналы 1905 г.

Криче выставочных м.<гѵрццлои, получении» от членов 
Ленинградского общества библиофилов, экспонаты дла выставки 
предоставили: Гос. публичная библиотека, Гос. музей революции 
Лея игр. отд. го», центральной книжной шматы. .Іеииигр. отд. 
ічтс. к цаттлиства, Лснингр. отд. о-ва иолнткаторжая я гсыльно- 
яиселенцев. Объединение художннков-реалястов (ОХР)» Цеятр-д- 
архив 'Ленинград).

Печатается оо по'-гаяоялен»і«> Совета ЛОБ от 7 января 
1931 года

II. о. секретаря J. Б. Хч.ілигчекчл.

Издание Ленинградскою Общества библиофилов

ЛЕИ Illi ГРАДСКОЕ 
ОБІЦ-ЙО ЫІБ.ІИОФНЛ0В И КЛУБ НАУЧНЫХ РА БОТНИКОВ

ВЫСТАВКА
Р Е В 0 Л Ю Ц И 0 H II0Е Д ВII Ж ЕII Іі Е

1905—1907 гг.
В КНИГЕ И ИЛЛЮСТРАЦИИ

.1 К II И ИГРА Л
1931 г.

ЖЕЛТЫЙ ЗАЛ ОБЛАСТНОГО ДОМА 
|Ц БОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, МОЙКА, 1М

ОБЗОР ВЫСТАВКИ
КНИГИ II ИЛЛЮСТРАЦИИ НО ОТДЕЛАН:

I. Лемин и революция 190.'-—1907 гг.
II. (л»цивльво - эаомомичесьм предпосылка перво! русской 

революции.
Ill Общие исторические очерки я картины революция 1905- 

1907 • г.
IV. Революция 1905 — 1907 гг. в отдельных местностям и 

окраииаі России.
V Кровавое воскресение (9) января 1905 г. и Гапоновщина. 

1'1. (нижущие силы н формы революционного движения между 
январей я октябрем 1905 г.:

1. Рабочее двмжеипе.
2. Крестьянское движение.
3. ІІирінв и революция 1905 г. (111 съезд РСДРП). 
I Рісгко-япои^кая война и революция 1905 г.
5. Арчкя м флот в революция 1905 года.
6. Политическая и сатирическая печать 1905 г.
7. Профессиональное дьвжеаяе.
8. Буржуазно-демократа чеков революционное движе

ние 1905 г. (террористы, радикалы и либералы >.
9. Учащался молодежь.

10. Правительственные круги, черпая сотня и погромы. 
VII Всеобщая забастовка, манифест 17-го октября я дни свободы 

в октябре-ноябре 1905 г.
1'111 Сономы Рабочих Депутатов.

IX. (екабрыкое вооруженное восстание в Москве в его отра
жение в провинции.

X. Вторая волна революция в І'.'Об году п поражен не сс 
и 1907 году;

1. Мобилплацнл сад контрреволюции я карательные 
экспедиции.

2. Работа партия в 1906— 1907 гг. (IV*  а V съезды 
РСДРП).

3. Первая Гост дарствен мая дума и ее разгон.
4. Военно-боевая работа парши и восстание матросов 

и солдат в 1906 и 1907 гг.
5. ІІ.івый подъем «рюіьааского движения летом 1906 г.
6. Между думы» 1906 1907 г. и террор Столыивна.
7. Вторя Дума и поражение первой русской революция.
8. Смертная кати»., тюрьма в ссылка во время рево- 

люцм I 1905—1907 гг.
у-| Отряжение первой русской революции в художественно!) 

литературе.
XII. Библиография, хроники и справочные издания по 1905 г.
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61. Хроника ЛОБ. 5 января — 20 июня 1930 г. Л., 1931, 80 с., илл. 
Тип. ЛСПО. 200 экз. 145 х 180 мм.

С. 5—10. М. Н. Куфаев — Предисловие. С. 13—74. Конспекты докладов.
В рецензии на это издание («Советский коллекционер», 1931, № 9, с. 260) 

С. А. С(ильванский) отметил, что »первый выпуск хроники весьма ценен по 
разностороннее ти своего материала. Особый интерес представляет до
клад О. Э. Вольценбурга об изданиях русских провинциальных художест
венных музеев за последние годы с библиографическим списком музейной 
литературы провинции». Заодно он указал на некоторые опечатки в этом 
списке: № 15,16,17 и 74 — автор Н. Барсамов, а не Н. Бармасов, № 67 — ав
тор H. М. Беркутов, а не H. М. Безкуров, № 68 — составлен под редакцией 
H. М. Беркутова, а не H. М. Серпухова, инициалы Сапожникова К. С., а не 
H. С., а также отметил некоторые пропуски. № 22 — Путеводитель музея 
печатался в Звенигороде, а не в Звенигородске.

По его мнению, причем совершенно справедливому, с внешней стороны 
хроника издана опрятно, но брошюровка книги оставляет желать лучше
го. Неприятно мрачна темно-серая обложка, тон которой так не подходит 
к графике С. М. Пожарского, чьи украшения помещены в книге.

ХРОНИКА

ЛЕНИНГРАДСКОГО

ОБЩЕСТВА БИБЛИОФИЛОВ

5 января — 20 июня 

1930 г.

ИЗДАНИЕ Л О Б.
ЛЕНИНГРАД-1931
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62. 20 апреля 1931 г. СХХХІѴ заседание. 8 с., илл. Тип. Л СПО. 
100 экз. (125x180 мм). Э. Ф. Голлербах — Литература о Сар- 
ском-Царском-Детском селе. Марка раб. Е. Белухи. Концовка —
В. Лангера («Северные цветы», 1830).

С. 4. Памятник в Ц.-С. Александровском парке. С. 5—7. Содержание 
доклада.

ЛЕНИ Н ГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

90 авраля 1931 г.

СХХХІѴ »Асвдлаав

Напечатано ио постановлению Совета ДОКЛАД
Леи в в грацского Общества Библпофилиа Э ♦ Г 0.1.1 К 1*  Б А X А

Секретарь -1 Моллалевскаіі
* ЛИТЕРАТУРА

Марав раб Е. Беду і в о
Коваовьа - В .lau тар а САР С К О М — ЦАРСКОМ - ДЕТСКОМ
(«Северные маеты». 1830)

Экэеяплар А*  3 .
4-

СЕЛЕ

•

Начало в 8 ч. вечера

и
Клуб Научмыі Работников. Моава. 91,
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63. Летопись Ленинградского общества экслибрисистов. Тру
ды ЛОЭ, вып. XIII. Л., 1931, 32 с., 4 вкладки. Тип. ЛСПО, 150 экз. 
(170x255 мм).

Рец.: С. А. Сильванский. Отзывы о книгах. «Советский коллекционер», 
1932, № 3, с. 94—95.

ЛЕТОПИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА

ЭКСЛИБРИСИСТОВ
(«ТРУДЫ Л.О.Э.» Вып. XIII)

ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА БИБЛИОФИЛОВ
ЛЕНИНГРАД

1931

((Летопись обнимает период деятельности общества с ноября 1927 г. 
по декабрь 1929 г. Летопись, составленная В. К. Охочинским, заключает 
в себе конспективное изложение докладов, прочитанных в заседаниях 
общества его членами».
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Календарь заседаний Секции библиофилов и экслибрисистов СЗО ВОФ и ЛОК
СЗО ВОФ

I заседание 27 сентября 1931 г. Утверждение положения о Сек
ции. Выборы Бюро Секции. Демонстрация новых книг и экслибри
сов — М. Н. Куфаев (5 книг), А. Н. Болдырев (7 книг), Б. М. Чистяков 
(1 книга и 2 экслибриса).

II заседание 6 октября 1931 г. М. Н. Куфаев — Библиофилия 
и экслибрис. Выступления — А. Н. Болдырев, Ф. Г. Шилов, А. А. Са
вельев, В. Е. Мурашкинский. Демонстрация книг — М. Н. Куфаев 
(Устав РБО. М., 1917, и Обзор жизни и трудов Г. Н. Геннади. М., 
1913), О. Э. Вольценбург (Павловский парк, 1925. Рисунки на камне
В. Конашевича. Тираж 25 экз.).

III заседание 16 октября 1931 г. В. С. Савонько — Зоопарк на 
экслибрисах. Демонстрация книг и книжных знаков — Б. М. Чистя
ков, О. Э. Вольценбург, В. С. Савонько.

IV заседание 26 октября 1931 г. Демонстрация И. М. Степа
новым пробного оттиска альбома литографий портретов писателей: 
Ахматовой, Горького, Каверина, Садофьева, Саянова, Чуковского 
и др. работы художника Верейского. Организованный обмен книга
ми и экслибрисами.

V заседание 6 ноября 1931 г. В. С. Савонько — Октябрьская 
революция и Ленин в экслибрисе.

VI заседание 16 ноября 1931 г. Э. Ф. Голлербах — Книжная 
графика В. М. Конашевича.

VII заседание 26 ноября 1931 г. Организованный обмен кни
гами и экслибрисами.

VIII заседание 6 декабря 1931 г. П. К. Симони — Иван Про
кофьевич Каратаев — собиратель и исследователь старопечатных 
книг.

IX заседание 16 декабря 1931 г. А. К. Мартенс — Ленинград 
и Москва на книжных знаках. Выступления — А. А. Савельев,
В. С. Савонько, А. А. Труханов. Демонстрация книжных знаков.
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X заседание 26 декабря 1931 г. Демонстрация О. Э. Вольцен- 
бургом книжного знака XVIII века. Аукционы книг и экслибрисов.

XI заседание 6 января 1932 г. Л. Б. Модзалевский — Надписи 
Пушкина на книгах, подаренных им разным лицам.

XII заседание 16 января 1932 г. А. А. Труханов — Литература 
книжного знака по книге А. В. Мезьер «Словарный указатель по 
книговедению».

XIII заседание 26 января 1932 г. Организованный обмен кни
гами и экслибрисами.

XIV заседание 6 февраля 1932 г. А. А. Савельев — Петербург- 
Ленинград в бытовой графике. Дополнения — В. Е. Шевченко, 
М. Н. Куфаев, Ф. Г. Шилов, В. Е. Мурашкинский, Т. Л. Старк. Де
монстрация книг — М. Н. Куфаев (3 книги), В. Е. Мурашкинский 
(1 книга).

XV заседание 16 февраля 1932 г. О. Э. Вольценбург — Библио
тека села Марьина и ее книжные знаки. Демонстрация книжных 
знаков — Б. М. Чистяков (4), В. С. Савонько (1), В. А. Брилли
ант (1). Вопросы и дополнения — В. А. Бриллиант, Л. Б. Модзалев
ский, С. А. Мухин, М. А. Наумов, А. А. Савельев, И. М. Степанов, 
Ф. Г. Шилов.

XVI заседание 26 февраля 1932 г. Организованный обмен кни
гами и экслибрисами.

XVII заседание 6 марта 1932 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XVIII заседание 16 марта 1932 г. Посвящено памяти немецко
го писателя и государственного деятеля Гете. М. Н. Куфаев — Гете, 
как библиофил. Э. Ф. Голлербах — Гете, как коллекционер (статья 
Э. Голлербаха с этим названием была опубликована в журнале «Со
ветский коллекционер», 1932, N» 3, с. 68— 70, илл.).

XIX заседание 26 марта 1932 г. М. Д. Фишелев (1897—1975) — 
Е. Б. Сахновская и ее творчество.

XX заседание 6 апреля 1932 г. Я. П. Гребенщиков и Л. Д. Иса
ков — Книга на кинопленке. Прения — Ангельский, М. Н. Куфаев,
А. Н. Болдырев, О. Э. Вольценбург и др.

XXI заседание 16 апреля 1932 г. В. С. Савонько — Книжные зна
ки работы Морица фон Грюневальда. Выступления — А. Н. Болдырев, 
Ф. Г. Шилов. Продолжение прений по докладу Я. П. Гребенщикова 
и Л. Д. Исакова — М. Н. Куфаев, М. М. Курбанов, О. Э. Вольценбург.

XXII заседание 26 апреля 1932 г. Организованный обмен кни
гами и экслибрисами.
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XXIII заседание 6 мая 1932 г. П. К. Симони — О внешнем 
и внутреннем оформлении книг русскими кноголюбами. Выступле
ния — Ф. Г. Шилов, А. Н. Болдырев, А. А. Савельев, М. Н. Куфаев, 
О. Э. Вольценбург и др.

XXIV заседание 16 мая 1932 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XXV заседание 26 мая 1932 г. Б. М. Чистяков — Иван Иракли
евич Курис (1841—1898) и его коллекции. Выступления — Ф. Г. Ши
лов, С. А. Львов, Н. И. Репников, О. Э. Вольценбург, М. Н. Куфаев.

XXVI заседание 6 июня 1932 г. Э. Ф. Голлербах — Памяти
А. И. Доливо-Добровольского. Выступления — Б. Ф. Курбанов, 
М. Д. Фишелев, И. М. Степанов, М. Н. Куфаев. Чтение М. В. Черно- 
ковым главы из нового романа «Книжники» (Л., 1933).

XXVII заседание 16 июня 1932 г. О. Э. Вольценбург — Библио
тека и книжный знак А. П. Чехова.

XXVIII заседание 26 июня 1932 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XXIX заседание 6 июля 1932 г. Демонстрация книжных новинок 
и редких изданий: М. А. Наумов (1 книга), П. А. Картавов (5 книг), 
М. Н. Куфаев (5 книг). Организованный обмен экслибрисов.

XXX заседание 16 июля 1932 г. Демонстрация книг, книжных 
новинок и книжных знаков. Организованный обмен книг и экслиб
рисов.

XXXI заседание 26 июля 1932 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XXXII заседание 6 августа 1932 г. Организованный обмен 
книг.

XXXIII заседание 16 августа 1932 г. М. А. Наумов — Графика 
М. И. Соломонова.

ХХХГѴ заседание 26 августа 1932 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

XXXV заседание 6 сентября 1932 г. П. А. Картавов — Водяные 
знаки русских писчебумажных фабрик. Дополнение — А. А. Савель
ев. Заключительное слово — О. Э. Вольценбург.

XXXVI заседание 16 сентября 1932 г. Б. Н. Клопотов — Книж
ные знаки Грузии и Армении (из личных впечатлений поездки 
в 1932 г.). Выступления — Ф. Г. Шилов, О. Э. Вольценбург, А. Н. Бол
дырев.

XXXVII заседание 26 сентября 1932 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.
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XXXVIII заседание 6 октября 1932 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

XXXIX заседание 16 октября 1932 г. Организованный обмен 
книг.

XL заседание 26 октября 1932 г. Памяти Владимира Яков
левича Адарюкова (1863—1932). М. Н. Куфаев, О. Э. Вольценбург,
В. К. Лукомский (прочтено Л. Б. Модзалевским) — Памяти В. Я. Ада
рюкова. Э. Ф. Голлербах — В. Я. Адарюков как тип искусствоведа.

XLI торжественное заседание 13 (первоначально намеча
лось на 6) ноября 1932 г., посвященное XV годовщине Октябрьской 
революции. П. И. Буткевич — XV лет филобщественности. А. А. Дан
циг — XV лет совфилателии. М. Н. Куфаев — XV лет советской биб
лиофилии и библиографии. П. С. Николаев — Задачи бонистики 
после Октябрьской Революции. Г. В. Богданович — Нумизматика за 
XV лет советской власти (не состоялся).

XLII заседание 16 ноября 1932 г. Протокол неизвестен (Демон
страция А. С. Молчановым редких книг. Сообщение И. В. Гебельта 
о книжном знаке Д. Курепанова. Сообщение П. А. Картавова о мемо
риальных книжных знаках).

XLIII заседание 26 ноября 1932 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XLIV заседание 6 декабря 1932 г. П. А. Картавов — Состав 
и судьбы библиотек Н. А. Некрасова и И. И. Панаева.

XLV заседание 16 декабря 1932 г. Б. Н. Клопотов — Советский 
букварь малых народов Севера и Дальнего Востока. Организован
ный обмен книг и экслибрисов.

XLVI заседание 26 декабря 1932 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

ЛОК

I заседание 6 января 1933 г. В. М. Лосев — Книга в произведе
ниях русских поэтов (с 1917 г.). С конца XVIII века до 1917 года на
считывается 60 поэтических произведений и высказываний о книге. 
С 1917 по 1932 г. насчитывается свыше 30 поэтических произведений 
о книге (по собранию докладчика). Они принадлежат 27 поэтам, в т. ч. 
Д. Бедному, В. Брюсову, С. Есенину, В. Маяковскому. Л. Б. Модза- 
левский — Итоги деятельности СБиЭ СЗО ВОФ за 1932 год.

II заседание 16 января 1933 г. П. Е. Корнилов — Портреты
В. И. Ленина в гравюре и литографии (К 9-й годовщине смерти).
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III заседание 26 января 1933 г. Ф. Г. Шилов — М. П. Мельников 
(1861—1933) и антикварная книжная торговля его времени. Органи
зованный обмен книг и экслибрисов.

IV заседание 30 января 1933 г. (совместное заседание с другими 
секциями). П. Е. Корнилов — Ленинградская гравюра и литография 
за 15 лет. П. С. Николаев — Советская официальная графика (Мар
ки и боны как революционный агит-плакат).

V заседание 6 февраля 1933 г. H. Н. Орлов (Москва) —
В. К. Трутовский (28.02.1862—14.12.1932). Я. И. Стешенко — Выпуск 
сборника «Екслібріс» во Львове в 1932 году.

VI заседание 16 февраля 1933 г. Памяти А. М. Литвиненко 
(1863—1932). П. Е. Корнилов — Из воспоминаний о А. М. Литви
ненко.

VII заседание 26 февраля 1933 г. Демонстрация книжных 
новинок и новых экслибрисов. Организованный обмен книг и эксли
брисов.

VIII заседание 6 марта 1933 г. Л. Р. Подольский — Надо ли 
собирать книги? Выборы бюро Секции.

IX заседание 16 марта 1933 г. Памяти Карла Маркса. 
М. Н. Куфаев — Вступительное слово. М. И. Ахун — Из истории 
правительственных гонений на марксизм в 70—80 гг. XIX века. 
В. А. Десницкий — Карл Маркс в художественной литературе. 
П. А. Картавов — Первые издания «Капитала» в России. В. С. Са
вонько — Карл Маркс в экслибрисе.

X заседание 26 марта 1933 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XI заседание 6 апреля 1933 г. С. И. Иванов — Ф. И. Стравин
ский как библиофил и его знакомство с П. А. Ефремовым. Ю. Ф. Стра
винский — Из воспоминаний об отце.

XII заседание 16 апреля 1933 г. И. Я. Депман — Экслибрисы 
в Эстонии.

XIII заседание 26 апреля 1933 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

ХГѴ заседание 6 мая 1933 г. А. Г. Яцевич — Петербург 1-й поло
вины XIX века в иностранной книге.

XV заседание 16 мая 1933 г. Организованный обмен книг и экс
либрисов.

XVI заседание 26 мая 1933 г. Памяти С. А. Мухина (3.11.1896— 
26.02.1933). М. Н. Куфаев — Вступительное слово. О. Э. Вольцен
бург — Книжное собрание С. А. Мухина. С. А. Львов — С. А. Мухин — 
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знаток иностранной книги. В. К. Лукомский — Супер-экслибрис 
барона Корфа (памяти С. А. Мухина). Б. М. Чистяков — Из личных 
воспоминаний о С. А. Мухине.

XVII заседание 6 июня 1933 г. М. Н. Куфаев — К празднованию 
200-летия периодической печати в 1903 г. И. Я. Депман — Яков Бер
вик и его экслибрис. Демонстрация книг и экслибрисов.

XVIII заседание 16 июня 1933 г. А. А. Войтов — Библиотека 
Государственного Эрмитажа и ее книжные знаки.

XIX заседание 26 июня 1933 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XX заседание 6 июля 1933 г. Я. Л. Барсков — Издания «Путеше
ствия из Санкт-Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790—1922).

XXI заседание 16 июля 1933 г. Б. А. Вилинбахов — «Транспорт» 
на экслибрисе. Организованный обмен экслибрисов.

XXII заседание 26 июля 1933 г. Организованный обмен книг, 
экслибрисов и предметов мелкой графики.

XXIII заседание 6 августа 1933 г. М. А. Наумов — Книжные 
знаки Женевьевы Гранже-Шанлен.

XXIV заседание 16 августа 1933 г. А. А. Шилов — Вольная рус
ская поэзия эпохи революционного народничества (1855—1880 гг.) 
с демонстрацией редких нелегальных изданий.

XXV заседание 26 августа 1933 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XXVI заседание 6 сентября 1933 г. В. Е. Шевченко — К биб
лиографии изданий Комитета Популяризации Художественных Из
даний (1928—1930 гт.). Демонстрация книг и организованный обмен 
книгами.

XXVII заседание 16 сентября 1933 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

XXVIII заседание 26 сентября 1933 г. Пятидесятилетие со 
дня смерти И. С. Тургенева (1883—1933). М. Н. Куфаев — Книга 
в произведениях И. С. Тургенева. О. Э. Вольценбург — Иллюстра
ции русских художников к сочинениям И. И. Тургенева. В. М. Ло
сев — Библиотека И. С. Тургенева. Ф. Г. Беренштам — Похороны 
И. С. Тургенева в Петербурге 1883 г. по личным воспоминаниям.

XXIX заседание 6 октября 1933 г. М. Н. Куфаев — Книга в про
изведениях и переписке И. С. Тургенева. Выступления: М. М. Курба
нов, И. М. Греве и др.

XXX заседание 16 октября 1933 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.
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XXXI заседание 26 октября 1933 г. П. Е. Корнилов — Памяти 
H. Н. Купреянова (1894—1933). Л. А. Уреклян (1902, Тифлис — 
1974) — Закавказский экслибрис (55 художников выполнили 
250 книжных знаков).

XXXII заседание 5 ноября 1933 г. Информационные сообщения: 
Б. М. Чистяков — О 10-летии Общества и о книжном знаке библио
теки ЛОК работы А. А. Труханова. Демонстрация книжных новинок 
и редких изданий: О. Э. Вольценбург — II том «Словарного указателя 
по книговедению» А. В. Мезьер, Ф. Г. Беренштам — Испанское мини
атюрное издание «Дон Кихота» 1902 г., В. Е. Шевченко — Ряд изда
ний, посвященных Пушкину, И. Я. Депман — Миниатюрное издание 
«Правила благопристойности и учтивости для детей» (Симферополь, 
1882), В. М. Лосев — Издание Радикологического (sic!) института 
(Москва), исполненное фототехническим способом.

XXXIII заседание 16 ноября 1933 г. Информационные сообще
ния. Организованный обмен книг и экслибрисов.

XXXIV заседание 26 ноября 1933 г. Б. М. Чистяков — Десятиле
тие ЛОБ. В. Е. Шевченко — Иллюстрированные издания общества за 
10 лет. Выступления: О. Э. Вольценбург, А. Н. Болдырев, В. А. Брил
лиант, П. А. Картавов. М. Н. Куфаев — Заключительное слово.

XXXV заседание 6 декабря 1933 г. Ф. Г. Шилов — Памяти бу
кинистов Козлова и Базыкина. Д. Д. Шамрай — Н. И. Гнедич и его 
библиотека {библиотека насчитывала 625 названий в 1193 томах, 
в т.ч. с автографами Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, М. Н. Загоски
на, Жуковского, Крылова, Языкова и др. По завещанию поступила 
в Полтаву). О. Э. Вольценбург — Новые варианты книжных знаков 
Строгановых (22 варианта экслибрисов и 6 суперэкслибрисов). Обмен 
мнениями — А. А. Савельев, Ф. Г. Шилов и Д. А. Жуков.

XXXVI заседание 16 декабря 1933 г. Информационные сообще
ния. М. Н. Куфаев — Первопечатник Иван Федоров.

23 декабря 1933 г. — Вечеринка по случаю Х-летия ЛОБ. Ме
сто — квартира Б. М. Чистякова (Лахтинская, 24, кв. 10). Участники 
должны были сдать по 20 рублей.

XXXVII заседание 26 декабря 1933 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

ХХХѴПІ заседание 6 января 1934 г. О. И. Бич — Судьба биб
лиотеки Дидро. Выступлениям. Н. Куфаева, О. Э. Вольценбургаидр.

XXXIX заседание 16 января 1934 г. В. С. Ундревич — Ленин 
и культурная революция. М. Н. Куфаев — Ленин в переводах на ино
странные языки. В. С. Савонько — Ленин в экслибрисах В. М. Богда
нова (8 экслибрисов).
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XL заседание 26 января 1934 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

XLI заседание 6 февраля 1934 г. Б. А. Вилинбахов — Отчет 
о деятельности Секции за 1933 год (на 1 января 1934 года — 62 чле
на Секции). Б. М. Чистяков — Издательская деятельность Секции. 
Обмен мнениями по докладам — В. Е. Мурашкинский, М. Г. Фле- 
ер, А. Г. Биснек, М. М. Курбанов, А. Н. Болдырев, В. Е. Шевчен
ко, О. Э. Вольценбург, В. С. Савонько. Б. М. Чистяков — Памяти 
Ф. П. Марадудина (1878—1934). Ф. Г. Шилов — Памяти Л. Ф. Мел- 
лина (1867—1933). Воспоминания — И. Я. Депман, Б. М. Чистя
ков, О. Э. Вольценбург, П. А. Картавов. В. Е. Шевченко — Памяти 
Л. К. Ильинского. Демонстрация экслибрисов — Е. А. Розенбладт (6), 
И. Я. Депман (2), В. Е. Шевченко (2) и книг — Б. М. Чистяков (2).

Филимон Петрович Марадудин работал ветеринарным врачом. 
С 1919 по 1932 год ему удалось опубликовать около 20 пособий для 
крестьян по уходу и откорму крупного рогатого скота, свиней и пти
цы, заготовке и обработке кожевенного и животного сырья, о борьбе 
с заразными болезнями животных, в т.ч. в 1925—1926 годах пьесу 
«Злое дело Никиты Смирнова», брошюру «Покупка лошади и обманы 
барышников» и др.

XLII заседание 16 февраля 1934 г. А. Г. Биснек — История 
одной солдатской библиотеки и ее книжные знаки (Николаевская 
школа солдатских детей в Петербурге — 1888—1918). Дополнение —
A. А. Савельев. Организованный обмен экслибрисов.

XLIII заседание 26 февраля 1934 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

XLIV заседание 6 марта 1934 г. Общественный просмотр 
коллекций Л. В. Пуцилло (500 экслибрисов), Е. А. Розенбладта 
(1460 экслибрисов) и Ф. Г. Шилова (до 1000 гравюр и литографий). 
Обмен мнениями — А. А. Савельев, В. С. Савонько, Б. М. Чистяков, 
О. Э. Вольценбург, В. Е. Шевченко, М. Н. Куфаев, А. С. Молчанов, 
М. Г. Флеер, В. М. Лосев.

XLV заседание 16 марта 1934 г. Б. Н. Клопотов — Библиогра
фия сатирических журналов 1905—07 годов. Организованный обмен 
экслибрисов. Общественный просмотр части коллекции П. А. Кар- 
тавова (до 1500 экслибрисов). Выступления — Б. А. Вилинбахов,
B. С. Ундревич, Ф. Г. Шилов и др.

XLVI заседание 26 марта 1934 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.
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XLVII заседание 6 апреля 1934 г. Общественный просмотр кол
лекции И. Я. Депмана. Книг более 8 тысяч, в основном по матема
тике и философии, а также по балету и экслибрисам. В числе книг 
редкость — IV т. книги С. Н. Худекова «История танцев», тираж 
10 экз.; экслибрисов — 4 тысячи. Выступления — О. Э. Вольценбург,
A. А. Савельев, Л. В. Веденов, Л. Р. Подольский, Б. М. Чистяков,
B. С. Савонько, В. Е. Мурашкинский.

XLVIII заседание 16 апреля 1934 г. Б. Н. Клопотов — Библио
графия сатирических журналов 1905—1907 гг. (продолжение). Вы
ступления — В. С. Савонько, А. А. Савельев, В. Е. Мурашкинский, 
В. А. Кенигсон, И. Я. Депман, П. Ф. Пашнов. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

XLIX заседание 26 апреля 1934 г. О. Э. Вольценбург — Ил
люстрации русских художников к «Мертвым душам» Гоголя. 
А. Н. Болдырев — Послереволюционные иллюстрированные издания 
Гоголя в СССР и за границей. М. Н. Куфаев — Вторая часть «Мерт
вых душ» и задачи изучения Гоголя. Выступления — А. Н. Болдырев, 
А. А. Савельев, О. Э. Вольценбург, М. М. Курбанов, Б. Н. Клопотов, 
Л. Р. Подольский.

L заседание 6 мая 1934 г. С. Э. Шперк — История моего собра
ния (Общественный просмотр коллекции, состоящей из более 1000 то
мов английских книг). Выступления — М. Н. Куфаев, И. Я. Депман, 
П. А. Картавов. О. И. Бич — Книжные штампы царских библиотек 
времени Николая I. Ф. Г. Шилов — Памяти М. Е. Синицына.

LI заседание 16 мая 1934 г. Выборы бюро Секции. А. А. Труха
нов — К выходу «Указателя трудов ЛОЭ». Выступления — О. Э. Воль
ценбург, Б. М. Чистяков, М. Г. Флеер, Л. Р. Подольский.

LII заседание 26 мая 1934 г. В. С. Савонько — 40-летний юби
лей художественной деятельности Е. С. Кругликовой. Организован
ный обмен книг и экслибрисов.

LUI заседание 6 июня 1934 г. В. С. Савонько — Опыт истории 
экслибрисных собраний в СССР. А. Н. Савинов — Мое собрание книг 
по кулинарии.

LIV заседание 16 июня 1934 г. С. И. Иванов — К столетию 
«Конька-Горбунка» Ершова (17 мая 1834 г.). Обмен мнениями — 
И. Я. Депман, А. А. Савельев, Л. В. Пуцилло, М. Н. Куфаев.

LV заседание 26 июня 1934 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

LVI заседание 6 июля 1934 г. Л. В. Веденов — Отдельные иллю
стрированные издания «Евгения Онегина». А. Г. Биснек — Рисунки 
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Тиме, неуказанные в списке изданий, составленном В. А. Верещаги
ным. Обмен мнениями — В. Е. Шевченко, Е. С. Толоцкий, В. М. Ло
сев, М. Г. Флеер, А. Г. Биснек, П. Г. Иванов, В. С. Савонько.

LVII заседание 16 июля 1934 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

LVIII заседание 26 июля 1934 г. Д. Д. Шамрай — «Книжная 
летопись» Типографии Сухопутного Шляхетского корпуса.

LIX заседание 6 августа 1934 г. О. Э. Вольценбург — О новых 
изданиях по библиографии. Д. Д. Корнилов — Книжные знаки двух 
библиотек одного судна (Учебное судно «Николаев»). Выступления — 
Д. В. Суслов, М. М. Курбанов, Е. С. Толоцкий, О. Э. Вольценбург, 
И. Я. Депман, А. Н. Болдырев.

LX заседание 16 августа 1934 г. Демонстрация книжных нови
нок — В. М. Лосев (3 книги), Л. В. Пуцилло (1 книга), Д. Д. Корнилов 
(ряд книг).

LXI заседание 26 августа 1934 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

LXII заседание 6 сентября 1934 г. О. Э. Вольценбург—О русском 
переводе Витрувия «Об архитектуре». Обмен мнениями — И. М. Сте
панов, Л. В. Веденов, Ф. Г. Беренштам. Б. М. Чистяков — Моногра
фии 1934 года об украинских художниках М. Андриенко-Нечитайло 
(р. 1894) и Н. Глущенко (р. 1901). Общественный просмотр коллекции 
А. А. Томашевского (200 экслибрисов).

LXIII заседание 16 сентября 1934 г. В. С. Савонько — Зарубеж
ный украинский экслибрис. А. Г. Биснек — К 10-летию Библиотеки 
Секции. Выступления — М. Н. Куфаев, Б. М. Чистяков, В. С. Са
вонько, В. М. Лосев, А. А. Труханов. Демонстрация редких изданий. 
Организованный обмен экслибрисов.

LXIV заседание 26 сентября 1934 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXV заседание 6 октября 1934 г. М. Н. Куфаев — Иностран
ная библиофилия (автореферат книги 1934 г.). Обмен мнениями — 
О. Э. Вольценбург, Ф. Г. Шилов, В. А. Кенигсон, Б. М. Чистяков, 
Л. В. Веденов.

LXVI заседание 16 октября 1934 г. В. Е. Шевченко — Па
мяти Н. О. Лернера (1877—1934). Б. М. Чистяков, Ф. Г. Шилов — 
Н. О. Лернер по личным воспоминаниям. И. М. Степанов — Участие 
Н. О. Лернера в работе Издательства Общества популяризации худо
жественных изданий. А. И. Анопов (Москва) — Информация о работе 
московской ССКиЭ. Организованный обмен экслибрисов.
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LXVII заседание 26 октября 1934 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXVIII заседание 3 ноября 1934 г. О. Э. Вольценбург — Книга 
о несчастных приключениях нижегородского мещанина Василия Ба
ранщикова. Выступления — Б. И. Коплан, Голов.

LXIX заседание 16 ноября 1934 г. М. Г. Флеер — А. К. Пожарс
кий и его экслибрис. Выступления — Л. В. Пуцилло, В. С. Савонько.

LXX заседание 26 ноября 1934 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов. Экслибрис Брюса был приобретен Б. М. Чистяковым 
за рекордную для оргобменов сумму в 50 рублей.

LXXI заседание 6 декабря 1934 г. Чествование 75-летия 
П. К. Симони. М. Н. Куфаев — Приветственное слово. Г. С. Виногра
дов — П. К. Симони как ученый, библиофил и человек. Ф. Г. Ши
лов — Дополнение. П. К. Симони — Ответное слово.

LXXII заседание 16 декабря 1934 г. Л. В. Пуцилло — Графика 
художника Ю. П. Великанова (прожил всего 28 лет). Обмен мнения
ми — Т. А. Тимофеева, Б. М. Чистяков, О. Э. Вольценбург, Ф. Г. Ши
лов, А. А. Савельев. Организованный обмен экслибрисов.

LXXIII заседание 26 декабря 1934 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXXTV заседание 6 января 1935 г. В. М. Лосев — Отчет о дея
тельности Секции за 1934 год. Обмен мнениями — Б. М. Чистяков,
A. Г. Биснек и др.

LXXV заседание 16 января 1935 г. Б. А. Вилинбахов — Отчет 
о деятельности Секции за 1934 год. Б. М. Чистяков — Финансовое 
состояние Секции, издательская деятельность Секции. Выступле
ния — В. С. Савонько, В. Е. Мурашкинский, Б. М. Чистяков, В. А. Ке- 
нигсон. Выборы бюро Секции.

LXXVI заседание 26 января 1835 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXXVII заседание 6 февраля 1935 г. М. Н. Куфаев — Памяти
B. И. Межова (к 40-летию со дня смерти в книге П. Н. Беркова — опе
чатка). Выступления — Ю. А. Меженко, О. Э. Вольценбург, В. А. Кени
ге он. Б. Е. Быховский — Графика и плакат Петра Либена (Петр Пав
лович Либен родился в 1881 г. Работает преподавателем естество
знания в средней школе. Графикой занимается как любитель). Об
мен мнениями — Л. В. Пуцилло, Б. М. Чистяков, И. Е. Быховская.

LXXVIII заседание 16 февраля 1935 г. В. С. Савонько — Экс
либрисы с автографами. Выступления — Л. В. Пуцилло, В. Е. Шев
ченко, Б. М. Чистяков, П. А. Картавов, М. Н. Куфаев, Ф. Г. Шилов. 
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Демонстрация М. Н. Куфаевым испанской книги 1932 года — крат
кий очерк так называемой противоживописи. Организованный об
мен экслибрисов.

LXXIX заседание 26 февраля 1935 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXXX заседание 6 марта 1935 г. Б. М. Чистяков — Отчетное 
годовое собрание ЛОК (5 марта). А. Н. Лесков — Моя биобиблио
графическая работа над литературным наследством моего отца 
Н. С. Лескова.

LXXXI заседание 16 марта 1935 г. С. А. Давыдов — Петер
бургские книжники-ярославцы. Н. Я. Тальянцев — Зарисовки 
книжников-ярославцев (164 биографические записи, в т. ч. 71 умер
шего и 93 живущих, 52 зарисовки). Выступления — М. М. Курбанов, 
Л. В. Пуцилло, О. Э. Вольценбург, Ф. Г. Шилов, М. Н. Куфаев, го
сти— Лавриненко, Базлов, Охочинский. О. Э. Вольценбург — Редкая 
книга «Трактат о политической эстетике». СПб., 1814 (единственный 
экземпляр хранится в библиотеке Ленинградского университета). 
Обмен мнениями — В. А. Кенигсон, Е. С. Толоцкий, В. М. Лосев, 
Лавриненко, П. А. Картавов, М. Н. Куфаев. Организованный обмен 
экслибрисов.

LXXXII заседание 26 марта 1935 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXXXIII заседание 6 апреля 1935 г. А. Н. Лесков — Моя биобиб
лиографическая работа над литературным наследством моего отца 
Н. С. Лескова (продолжение доклада) Выступления — О. Э. Воль
ценбург, Б. М. Чистяков, В. Е. Мурашкинский, В. А. Кенигсон и др. 
М. Н. Куфаев — Заключительное слово.

LXXXTV заседание 16 апреля 1935 г. И. Я. Депман — К изобра
жению коллекционера в художественной литературе. Обмен мнени
ями — Демидов, О. Э. Вольценбург, Б. М. Чистяков, Л. В. Пуцилло, 
В. С. Савонько. С. Е. Нельдихен — О встречах с В. В. Маяковским. 
Демонстрация И. Я. Депманом библиофильского сборника, изданного 
в Нью-Йорке в 1931 г. Организованный обмен экслибрисов.

LXXXV заседание 26 апреля 1935 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXXXVI заседание 6 мая 1935 г. К. Ф. Цейгер — Л. Ф. Мел- 
лин — книготорговец или любитель книг? Обмен мнениями — 
В. С. Савонько, А. А. Савельев, Б. М. Чистяков, О. Э. Вольценбург, 
Е. С. Толоцкий. Демонстрация Ежегодника Американского общества 
экслибрисистов.
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LXXXVII заседание 16 мая 1935 г. Демонстрация новых книг — 
В. С. Савонько (1), О. Э. Вольценбург (1), А. Г. Биснек (3). Организо
ванный обмен книг и экслибрисов.

LXXXVIII заседание 26 мая 1935 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

LXXXIX заседание 6 июня 1935 г. М. Н. Куфаев — Памяти
A. В. Мезьер (1869—1935). Л. В. Веденов — Миниатюрное издание 
«Евгения Онегина» 1837 года. Ф. Г. Шилов — Памяти П. П. Шиба
нова. Выступления — М. Н. Куфаев, В. С. Савонько, Б. М. Чистяков, 
П. А. Картавов, Б. Н. Клопотов, М. М. Курбанов, О. Э. Вольценбург, 
Л. В. Веденов. Сообщение Б. М. Чистякова о книге «Конек-Горбу
нок» издания «Academia» 1934 г. Обмен мнениями — Ф. Г. Шилов, 
М. Н. Куфаев, О. Э. Вольценбург, А. Н. Болдырев. М. М. Курбанов — 
Самое позорное из изданий «Academia». Демонстрация Б. М. Чистя
ковым трех театральных изданий, посвященных А. В. Неждановой, 
Л. В. Собинову, Л. П. Штейнбергу (издания служат хорошим приме
ром того, как не нужно издавать).

ХС заседание 16 июня 1935 г. Ю. А. Меженко — Португальские 
экслибрисы (в собрании докладчика 350 португальских экслибрисов). 
Выступления — Е. А. Розенбладт, В. А. Кенигсон, Л. В. Пуцилло, 
Б. Н. Клопотов, В. Е. Мурашкинский, Б. М. Чистяков, О. Э. Вольцен
бург, М. Г. Флеер, В. С. Савонько. Демонстрация Е. А. Розенбладтом 
двух редких книжных знаков. Организованный обмен экслибрисов.

ХСІ заседание 26 июня 1935 г. Демонстрация редких книг — 
Ф. Г. Беренштам (2 книги) и экслибрисов — М. Н. Куфаев (1 экслиб
рис). Организованный обмен книг и экслибрисов.

ХСП заседание 6 июля 1935 г. Б. М. Чистяков — Памяти 
Д. А. Жукова (1.04.1911—18.05.1935) — члена Секции. М. Н. Ку
фаев — Проект организации Пушкинской комиссии при Секции.
B. М. Лосев — Разбор книги «Иван Федоров Первопечатник» (М.—Л., 
1935) — Сборник не оправдал возлагавшихся на него надежд. Об
мен мнениями — И. Я. Депман, М. Н. Куфаев, В. К. Лукомский, 
О. Э. Вольценбург, В. Е. Мурашкинский, Ю. А. Меженко. С. И. Ива
нов — Два отрицательных отзыва о книге «Конек-Горбунок» в газете 
«Вечерняя Москва» (26 мая) и журнале «Крокодил» (май, № 15). Об
мен мнениями — Ю. А. Меженко, Б. М. Чистяков, О. Э. Вольценбург.

ХСШ заседание 16 июля 1935 г. О. Э. Вольценбург — Первое 
организационное собрание Пушкинской комиссии (председатель — 
М. Н. Куфаев, секретарь — А. Г. Биснек) — Предложение об издании 
Пушкинского «Альманаха библиофила». Организованный обмен 
книг, эстампов и экслибрисов.
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ХСІѴ заседание 26 июля 1935 г. Протокол неизвестен.
ХСѴ заседание 6 августа 1935 г. И. М. Степанов — Издатель

ская деятельность последнего периода Комитета популяризации ху
дожественных изданий. Выступления — В. К. Лукомский, О. Э. Воль
ценбург, А. А. Савельев, Б. М. Чистяков.

ХСѴІ заседание 16 августа 1935 г. Организованный обмен экс
либрисов.

ХСѴІІ заседание 26 августа 1935 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

ХСѴІІІ заседание 6 сентября 1935 г. Итоги деятельности 
Секции библиофилов и экслибрисистов с 6 января 1933 г. по 6 сен
тября 1935 г. М. Н. Куфаев — Вступительное слово. В. М. Лосев — 
Научная работа Секции за период 100 заседаний. Б. М. Чистя
ков — Коллекционерские успехи членов Секции за 100 заседаний. 
Товарищеский чай.

ХСІХ заседание 16 сентября 1935 г. М. Г. Флеер — Петер
бург-Ленинград на издательских знаках (в коллекции 43 знака). 
Выступления — В. С. Савонько, О. Э. Вольценбург, А. А. Савельев, 
А. Н. Савинов, Б. А. Вилинбахов, Б. М. Чистяков. Организованный 
обмен экслибрисов.

С заседание 26 сентября 1935 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

СІ заседание 6 октября 1935 г. Демонстрация книжных нови
нок и редкостей. О. Э. Вольценбург — Иранские издания.

СП заседание 16 октября 1935 г. А. Н. Савинов — Творческий 
отчет о своих работах по экслибрису. Н. В. Здобнов — Новые вехи 
библиофильской библиографии.

СШ заседание 26 октября 1935 г. Организованный обмен книг, 
эстампов и экслибрисов.

СГѴ заседание 4 ноября 1935 г. М. Н. Куфаев — Октябрьская 
революция и созданный ею Государственный Книжный фонд (на 
1 января 1935 года — до 2 миллионов книг). Выступления — В. А. Ке- 
нигсон, Ф. Г. Шилов, Л. В. Пуцилло, А. А. Савельев и др. Демонстра
ция книг — А. А. Савельев, А. Г. Биснек.

СѴ заседание 16 ноября 1935 г. Б. Н. Клопотов — Портреты 
и иные изображения Пушкина на издательских знаках. Выступле
ния — М. Н. Куфаев, Б. М. Чистяков, И. М. Степанов, Л. В. Веденов, 
И. Я. Депман, А. А. Савельев, Александров. И. Я. Депман — О вы
ставке экслибрисов в Таллине в Эстонии. Выступления — А. Н. Сави
нов, Б. М. Чистяков.
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СѴІ заседание 26 ноября 1935 г. М. Н. Куфаев — 25 лет со дня 
смерти Л. Н. Толстого. Б. М. Чистяков — О юбилейном издании сочи
нений Толстого. Выставка портретов Толстого из собрания С. И. Ива
нова. Демонстрация П. А. Картавовым письма Л. Н. Толстого к нему, 
полученного в 1904 г. Демонстрация И. М. Степановым книги «Рус
ская академическая художественная школа XVIII века» (М., 1935). 
Организованный обмен книг.

СѴІІ заседание 6 декабря 1935 г. В. А. Кенигсон — Библио
графические заметки о некоторых редких книгах моего собрания. 
Выступления — О. Э. Вольценбург, А. Н. Болдырев, А. А. Савельев, 
М. Н. Куфаев, В. Е. Мурашкинский. Демонстрация новых изданий — 
М. Н. Куфаев, Б. Н. Клопотов. Организованный обмен книг.

СѴІІІ заседание 16 декабря 1935 г. Е. А. Розенбладт — Книж
ные знаки Л. А. Святковского. Выступления — В. С. Савонько, 
О. Э. Вольценбург, Л. В. Пуцилло, М. Н. Куфаев. Сообщение 
Б. М. Чистякова об экскурсии 12 декабря 1935 г. в Библиотеку Бо
танического сада (участвовало 9 человек). Организованный обмен 
экслибрисов.

СІХ заседание 26 декабря 1935 г. Ю. А. Меженко — План работы 
над библиографией периодических изданий России за 1901—1916 гг. 
Обмен мнениями — О. Э. Вольценбург, А. А. Савельев, В. М. Лосев, 
В. А. Кенигсон, А. Г. Биснек, Могилянский, М. Н. Куфаев. Организо
ванный обмен книг.

СХ заседание 6 января 1936 г. О. Э. Вольценбург — В. В. Вои
нов как художник книжного знака. Выступления — М. Н. Куфаев, 
В. Е. Мурашкинсий, Л. В. Пуцилло, Б. М. Чистяков, В. В. Воинов — 
Ответное слово. Организованный обмен экслибрисов.

СХІ заседание 16 января 1936 г. В. М. Лосев — Отчет о научной 
деятельности СБиЭ ЛОК за 1935 год. Б. М. Чистяков — Финансовое 
положение Секции. Выборы бюро Секции. М. Н. Куфаев — План 
работы на 1936 г. Выступления — Л. В. Пуцилло, Л. В. Веденов, 
В. А. Кенигсон, А. А. Смирнов. Организованный обмен экслибрисов.

СХІІ заседание 26 января 1936 г. Вечер памяти А. С. Пушки
на. М. Н. Куфаев — Вступительное слово. В. Е. Шевченко — Мое 
собрание по Пушкину и метод моего собирательства. Выступле
ния — П. А. Картавов, М. Н. Куфаев, О. Э. Вольценбург, М. М. Кур
банов, А. С. Молчанов, А. Н. Болдырев, Л. В. Пуцилло, А. Г. Биснек. 
И. М. Степанов, М. Н. Куфаев — Демонстрация редких изданий. 
Организованный обмен книг и предметов графики, относящихся 
к Пушкину.
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СХІП заседание 6 февраля 1936 г. М. Н. Куфаев — Книги 
и люди 60-х годов XIX столетия. Организованный обмен книг.

СХІѴ заседание 16 февраля 1936 г. А. Н. Савинов — Некоторые 
предметы графики в Русском музее. И. Я. Депман — Первые упоми
нания об экслибрисах в России. Организованный обмен экслибрисов.

СХѴ заседание 26 февраля 1936 г. Организованный обмен книг 
(по искусству) и экслибрисов.

СХѴІ заседание 6 марта 1936 г. А. И. Аникиев — Мое книжное 
собрание. О. Э. Вольценбург — Жизнеописание тульского оружейни
ка. Б. М. Чистяков — О книге «История гражданской войны» — Вос
поминания о заседании, посвященном М. А. Кузмину. Б. Н. Клопо- 
тов — Демонстрация книжных знаков.

СХѴІІ заседание 16 марта 1936 г. Л. В. Пуцилло — Редкие 
экслибрисы из моего собрания. Выступления — Е. А. Розенбладт, 
Ю. А. Меженко, В. Е. Мурашкинский, О. Э. Вольценбург, Б. М. Чи
стяков, В. А. Бриллиант, А. А. Труханов. Организованный обмен 
экслибрисов.

СХѴІІІ заседание 26 марта 1936 г. Организованный обмен книг 
(история книги и библиография) и экслибрисов.

СХІХ заседание 6 апреля 1936 г. М. Н. Куфаев — Памя
ти академика Н. К. Никольского (библиотека до 30 тысяч книг). 
М. В. Сокурова (1895—1975) — План работы Государственной Пуб
личной библиотеки по составлению аннотированной библиографии 
русской книги гражданской печати (книга М. В. Сокуровой «Об
щая библиография книг гражданской печати 1708—1937. Том I» 
вышла в 1944 году в Ленинграде). Выступления — Ю. А. Меженко, 
О. Э. Вольценбург, В. Е. Мурашкинский, А. А. Савельев, А. Г. Бис
нек, В. А. Кенигсон, В. М. Лосев, К. И. Шафрановский, М. Г. Флеер. 
Организованный обмен книг.

СХХ заседание 16 апреля 1936 г. Б. А. Вилинбахов — Книжные 
знаки художника А. А. Круглого. Выступления — Л. В. Пуцилло, 
Б. М. Чистяков, В. С. Савонько, Б. Н. Клопотов, О. Э. Вольценбург, 
Е. А. Розенбладт. Организованный обмен экслибрисов.

СХХІ заседание 26 апреля 1936 г. Организованный обмен книг 
(города и их история) и экслибрисов.

СХХП заседание 6 мая 1936 г. Демонстрация книг и экслиб
рисов.

СХХІІІ заседание 16 мая 1936 г. В. С. Савонько — Два таган
рогских художника-экслибрисиста. Е. А. Розенбладт — Редкие экс
либрисы моего собрания.
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СХХІѴ заседание 26 мая 1936 г. Организованный обмен книг 
(вспомогательные исторические дисциплины) и экслибрисов.

СХХѴ заседание 6 июня 1936 г. В. С. Савонько — О книжном 
знаке Пушкина. Выступления — М. Н. Куфаев, В. Е. Мурашкинский, 
А. А. Смирнов, В. М. Лосев, О. Э. Вольценбург. Демонстрация книг — 
О. Э. Вольценбург, Б. М. Чистяков, Ю. А. Меженко, М. М. Курбанов.

СХХѴІ заседание 16 июня 1936 г. М. Н. Куфаев — К 75-ле- 
тию со дня смерти Т. Г. Шевченко. Ю. А. Меженко, И. Я. Депман, 
М. Н. Куфаев — Демонстрация литературы о Шевченко и его статей. 
Выступления — А. А. Савельев, Б. М. Чистяков, Л. В. Пуцилло. Де
монстрация портретов Т. Г. Шевченко из собрания С. И. Иванова. 
Организованный обмен экслибрисов.

СХХѴІІ заседание 26 июня 1936 г. Организованный обмен книг 
(иллюстрированные издания и художественный переплет) и эксли
брисов.

СХХѴІІІ заседание 6 июля 1936 г. С. И. Иванов — Издатель
ская деятельность Бекетова. П. А. Картавов — Неопубликованные 
портреты в изданиях Бекетова. А. А. Савельев — Редкие издания по 
Петербургу.

СХХІХ заседание 16 июля 1936 г. М. И. Петрова — Детский 
экслибрис.

СХХХ заседание 26 июля 1936 г. Организованный обмен книг 
(мемуары) и экслибрисов.

СХХХІ заседание 6 августа 1936 г. Н. П. Бауэр — Экслибрис. 
А. А. Смирнов — Некоторые редкости из собственной коллекции книг.

СХХХІІ заседание 16 августа 1936 г. А. А. Савельев — К исто
рии антикварной книжной торговли в Петербурге 100 лет тому назад. 
О. Э. Вольценбург — Книга В. Б. Шкловского «Капитан Федотов» 
(М., 1936). Биография художника П. А. Федотова с рядом неточно
стей и неверных фактических данных. Обмен мнениями — А. А. Са
вельев, В. М. Лосев, Л. В. Веденов и др. Организованный обмен книг.

СХХХІІІ заседание 26 августа 1936 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

СХХХІѴ заседание 6 сентября 1936 г. А. Г. Биснек — Периоди
ческие издания Средней Азии 1870—1917 годов.

СХХХѴ заседание 16 сентября 1936 г. А. А. Труханов, И. Я. Деп
ман, А. А. Савельев, М. Н. Куфаев — Демонстрация переплета, экс
либриса и автографов.

СХХХѴІ заседание 26 сентября 1936 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

169



СХХХѴІІ заседание 6 октября 1936 г. О новом порядке обмена 
книг — Б. М. Чистяков, А. А. Савельев, М. Н. Куфаев, Ф. Г. Шилов, 
В. Е. Мурашкинский, В. С. Савонько, М. Г. Флеер. М. Н. Куфаев — 
Памяти М. Горького. К. П. Пятницкий — Горький и писатели. Демон
страция портретов Горького (свыше 1000) из собрания С. И. Иванова.

СХХХѴІІІ заседание 16 октября 1936 г. П. К. Симони — Пере
плет XIX века.

СХХХІХ заседание 26 октября 1936 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

СХХХХ заседание 4 ноября 1936 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

СХХХХІ заседание 16 ноября 1936 г. В. А. Бриллиант — Па
мяти К. Н. Рейхмана (ум. 16.08.1936) — польского коллекционера 
и исследователя книжных знаков. Выступления — Б. М. Чистяков, 
В. С. Савонько. Л. В. Пуцилло — Редкие экслибрисы из моего собра
ния. Организованный обмен экслибрисов.

СХХХХП заседание 26 ноября 1936 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

СХХХХІІІ заседание 6 декабря 1936 г. Сообщение о работе Пуш
кинской комиссии. Б. Н. Клопотов — Некоторые библиотеки Владивос
тока. Б. М. Чистяков — Книжные новинки по польскому экслибрису.

СХХХХГѴ заседание 16 декабря 1936 г. И. М. Степанов — Но
вые материалы к биографии О. А. Кипренского (1836—1936).

СХХХХѴ заседание 26 декабря 1936 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

СХХХХѴІ заседание 6 января 1937 г. М. Н. Куфаев — Эпоха 
Пушкина и его книжные знаки. Демонстрация экспонатов Пушкин
ской выставки. Организованный обмен экслибрисов.

СХХХХѴІІ заседание 16 января 1937 г. Объединенное заседа
ние совместно с Секцией филокартистов. Н. С. Тагрин — Пушкин 
в открытке. В. Е. Шевченко — Советская пушкиниана.

СХХХХѴІІІ заседание 26 января 1937 г. Годовое заседание.
B. М. Лосев — Отчетный доклад. Перевыборы бюро Секции.

СХХХХІХ заседание 6 февраля 1937 г. Заседание, посвящен
ное 100-летию со дня гибели А. С. Пушкина. О. Э. Вольценбург — 
Иллюстрации русских художников к произведениям Пушкина. 
П. Е. Корнилов — Иллюстрации советских художников к произведе
ниям Пушкина. А. Н. Савинов — Первая иллюстрация к Пушкину.
C. А. Давыдов — Пушкин у книжного прилавка. С. И. Иванов — 
Портреты Пушкина. А. А. Труханов — Родословное дерево Пушкина.
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CL заседание 16 февраля 1937 г. Заседание, посвященное 
памяти А. С. Пушкина. М. Н. Куфаев — Пушкин и библиофилия. 
Е. А. Розенбладт — Книжные знаки библиотек имени Пушкина. 
Б. Н. Клопотов — Пушкин в издательских знаках. Л. В. Веденов — 
Пушкин и Лангер. А. А. Войтов — Пушкин в медалях. В. Е. Шевчен
ко — Пушкиниана. Г. М. Сагалов — Поэты о Пушкине.

CLI заседание 26 февраля 1937 г. Протокол неизвестен.
CLII заседание 6 марта 1937 г. Протокол неизвестен (Ф. Н. Ма

лыгин — Пушкин и Наполеон).
СЫН заседание 16 марта 1937 г. Протокол неизвестен (Е. А. Ро

зенбладт — Художник В. И. Соколов и его экслибрисы).
CLIV заседание 26 марта 1937 г. Протокол неизвестен.
CLV заседание 6 апреля 1937 г. А. А. Смирнов — Памяти 

В. Г. Харитонова. Ф. Н. Малыгин — Пушкин и Наполеон (продолже
ние).

CLVI заседание 16 апреля 1937 г. О. Э. Вольценбург — Книж
ный знак Ланжерона. Ф. Г. Шилов — Памяти Н. К. Синягина.

CLVII заседание 26 апреля 1937 г. Организованный обмен 
книг, эстампов и экслибрисов.

CLVIII заседание 6 мая 1937 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

CLIX заседание 16 мая 1937 г. В. С. Савонько — С. А. Силь- 
ванский как экслибрисист. Б. М. Чистяков — Памяти С. А. Силь- 
ванского.

CLX заседание 26 мая 1937 г. В. А. Кенигсон — Из записок биб
лиофила (о редких книгах). Ф. Н. Малыгин — Пушкин и Наполеон 
(окончание).

CLXI заседание 6 июня 1937 г. Организованный обмен книг, 
эстампов и экслибрисов.

CLXII заседание 16 июня 1937 г. М. Н. Куфаев — Опыт типоло
гии библиофилов.

CLXIII заседание 26 июня 1937 г. В. М. Лосев — Журнал 
«Книжные новости» (Обзор и характеристика).

CLXIV заседание 6 июля 1937 г. Организованный обмен книг 
и экслибрисов.

CLXV заседание 16 июля 1937 г. Б. М. Чистяков — Латвийские 
экслибрисы моего собрания. Л. В. Пуцилло — Книжные знаки ху
дожников Ечеистова и Шор.

CLXVI заседание 26 июля 1937 г. В. М. Лосев — Мое собрание 
книг по Орловскому краю.
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CLXVII заседание 6 августа 1937 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

CLXVIII заседание 16 августа 1937 г. Б. А. Вилинбахов — Во
енные экслибрисы моего собрания.

CLXIX заседание 26 августа 1937 г. В. О. Стасиневич, В. М. Ло
сев, А. Г. Биснек — К методике коллекционирования газетных вы
резок.

CLXX заседание 6 сентября 1937 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

CLXXI заседание 16 сентября 1937 г. Демонстрация экслибри
сов и книжных новинок.

CLXXII заседание 26 сентября 1937 г. М. Н. Куфаев — Типоло
гия библиофилов (окончание).

CLXXIII заседание 6 октября 1937 г. М. Н. Куфаев — Эпоха 
Пушкина и его книжные издания.

CLXXIV заседание 16 октября 1937 г. О. Э. Вольценбург — 
Памяти Ф. Г. Беренштама. А. А. Смирнов — Некоторые издания 
И. И. Дмитриева.

CLXXV заседание 26 октября 1937 г. Траурное заседание, по
священное памяти В. С. Савонько. Выступления — Б. М. Чистяков, 
А. А. Труханов, В. К. Лукомский, В. Е. Шевченко, В. А. Бриллиант.

CLXXVI заседание 6 ноября 1937 г. Совместное заседание 
с другими секциями, посвященное 20-летнему юбилею Октябрьской 
революции.

CLXXVII заседание 16 ноября 1937 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов.

CLXXVIII заседание 26 ноября 1937 г. Доклад не состоялся.
CLXXIX заседание 6 декабря 1937 г. Организованный обмен 

книг и экслибрисов.
CLXXX заседание 16 декабря 1937 г. В. А. Кенигсон — Библио

фильская экскурсия о некоторых изданиях, пострадавших от царской 
цензуры.

CLXXXI заседание 26 декабря 1937 г. М. Н. Куфаев — Доклад.
CLXXXII заседание 6 января 1938 г. Организованный обмен 

книг и экслибрисов.
CLXXXIII заседание 16 января 1938 г. Б. А. Вилинбахов — Экс

либрисы.
CLXXXIV заседание 26 января 1938 г. Вечер памяти Н. А. Нек

расова. Отчет о работе в 1937 году. Выборы бюро Секции.

172



CLXXXV заседание 6 февраля 1938 г. Организованный обмен 
книг и экслибрисов. М. М. Курбанов — Воспоминания (по случаю его 
80-летия).

CLXXXVI заседание 16 февраля 1938 г. Б. А. Вилинбахов — 
Курские художники экслибрисов. М. М. Саранчин — О библиотеке 
Государственных Академических театров.

CLXXXVII заседание 26 февраля 1938 г. А. А. Смирнов — 
Первые издания А. И. Полежаева. В. Е. Шевченко — Иконография 
А. С. Пушкина за 1936 и 1937 годы. И. Я. Депман — Иллюстрации 
к произведениям Пушкина.

CLXXXVIII заседание 6 марта 1938 г. Протокол неизвестен.
CLXXXIX заседание 16 марта 1938 г. Протокол неизвестен. 
CLXXXX заседание 26 марта 1938 г. Протокол неизвестен.
CLXXXXI заседание 6 апреля 1938 г. Демонстрация новинок 

и организованный обмен экслибрисов.
CLXXXXII заседание 16 апреля 1938 г. Демонстрация книж

ных новинок.
CLXXXXIII заседание 26 апреля 1938 г. Демонстрация книж

ных новинок.
CLXXXXIV заседание 6 мая 1938 г. Демонстрация книжных 

новинок.
CLXXXXV заседание 16 мая 1938 г. М. Н. Куфаев — Из перво

печатной истории издания «Слова о полку Игореве».
CLXXXXVI заседание 26 мая 1938 г. В. М. Лосев — Значение 

экслибриса в библиотечном деле.
CLXXXXVII заседание 6 июня 1938 г. Обзор книжных новинок 

и книжных знаков.
CLXXXXVIII заседание 16 июня 1938 г. О. Э. Вольценбург — 

История личных библиотек в экслибрисе.
CLXXXXIX заседание 26 июня 1938 г. А. Г. Биснек — Оформле

ние советской массовой детской книги за 1936—1938 гг.
СС заседание 6 июля 1938 г. А. Г. Биснек — Первый библиофил 

на Руси. О князе Ярославе Мудром (978—1054).
CCI заседание 6 сентября 1938 г. Организованный обмен книг, 

эстампов и экслибрисов.
ССП заседание 16 сентября 1938 г. М. Н. Куфаев — Участие 

Секции в предстоящих юбилеях (125 лет ГПБ, 375 лет первой кни
ги на Руси (Апостол), 900 лет организации первой общественной 
библиотеки (1041 год)).
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ССШ заседание 26 сентября 1938 г. А. Г. Биснек — Список 
частных библиотек.

ССІѴ заседание 16 октября 1938 г. М. Н. Куфаев — Книга 
начала XIX века «Германия в глубоком унижении». А. Г. Биснек — 
Книга XVIII века «Грациан».

ССѴ заседание 26 октября 1938 г. О. Э. Вольценбург — А. Т. Бо
лотов как библиофил.

17 ноября 1938 г. Юбилейное заседание (К 15-летию основания 
ЛОБ 5 ноября 1923 г.), включая товарищеский ужин (25 рублей по 
подписке).

К сожалению, сведений о дальнейших заседаниях и существова
нии Секции не сохранилось. В «Истории советского библиофиль
ства» П. Н. Берков писал, что: «Из собранных нами письменных, 
печатных и устных материалов можно заключитъ, что с июня 
1936 г. регулярные научные заседания СБиЭ прекратились, но она 
еще некоторое время продолжала существовать и даже могла 
реализовать такое значительное мероприятие, как Пушкинская 
выставка 1937 г.». Нам удалось «продлитъ» существование Секции 
еще на два года, т. е. до конца 1940 года. Поскольку Секция в кон
це 1938 года работала нормально и собиралась отмечать юбилеи 
в 1941 году, то я полагаю, что Секция могла официально прекра
тить свою работу лишь в марте—мае 1939 года, когда было лик
видировано Ленинградское общество коллекционеров. В состав лик
видационной комиссии входили филателисты Н. В. Шипчинский, 
Н. С. Гарин, А. Г. Ясенев, В. А. Поляков, библиофилы М. Н. Куфаев, 
А. Г. Биснек, экслибрисист Б. М. Чистяков и нумизмат Г. В. Бог
данович. Вероятно, Секция затем примкнула к какому-то другому 
обществу и продолжала свои заседания.



Издательская деятельностьСЗО ВОФ и ЛОК в 1931—1937 годах

П Н

История 
советского 
библиофильства

Используя имевшиеся издательские связи, Секция в конце 
1931 года возобновила печатание памяток своих заседаний. Вообще 
днями заседаний были 6-е, 16-е и 26-е, причем 26-е число отводилось 
для осуществления обменных операций между членами Секции. 
В составе СЗО ВОФ было выпущено 16, в составе ЛОК — 28 изданий.

До сих пор не было полного и 
точного описания их, и только неко
торые книжки и планы заседаний 
упомянуты в труде П. Н. Беркова 
«История советского библиофиль
ства», вышедшем двумя изданиями 
в 1971 и 1983 годах. По последнему 
из них, как более распростра
ненному, указываются страницы 
с упоминанием о библиофильских 
изданиях. Второе издание выш
ло по инициативе профессора 
В. А. Петрицкого, который был 
научным редактором и написал 
«Примечания научного редактора» 
(с. 263—268). «В примечаниях да
ется их (ряда фактов) уточнение, 
приводится современная трактов
ка некоторых положений» (с. 263).

«Н. П. Берков не указал на одно очень важное издание ЛОБ — 
книгу С. А. Мухина “Судьба одной библиотеки” (1929), которая не 
утратила историко-культурного значения до наших дней» (с. 265). 
«Первым советским библиофильским объединением послевоенного 
периода была Секция коллекционеров Ленинградского Дома ученых» 
(с. 267).
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СЗО ВОФ

№ 1. 6—16—26 декабря 1931 г. VIII—X заседания. 4 с., илл. — 
портрет И. П. Каратаева. Тип. Госфиниздата. 100 экз. 105x153 мм.

6 декабря с докладом «Иван Прокофьевич Каратаев — собиратель 
и исследователь старопечатных книп> выступил известный филолог 
и библиограф П. К. Симони (1859—1939).

16 декабря — Доклад А. К. Мартенса — Ленинград и Москва на 
книжных знаках.

26 декабря — Организованный обмен книг и экслибрисов.

Технический редактор Альберт Ариевич ДАНЦИГ 
(1891—1937) был в то время Заместителем предсе
дателя Президиума Северо-Западного Отдела ВОФ. 
В 1930 и 1931 гг. журнал «Советский коллекционер» 
печатался в Ленинграде при ближайшем участии 
А. А. Данцига («Радио Филинтерна» и иностранные ма
териалы), ставшего на это время членом его редакции.

КАРАТАЕВ Иван Прокофьевич (1817—1886) — русский библиограф.
Происходил из купеческого сословия. С ранних лет стал собирать 
старопечатные славянские книги и старые гравюры. Каратаев пред
принял целый ряд поездок по России и собрал одно из лучших собраний 
старопечатных книг, которое перешло в 1858 г. в Императорскую 
Публичную библиотеку (ныне Российскую национальную библиотеку). 
Первой библиографической работой Каратаева стала «Хронологи
ческая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими бук
вами 1491—1730 годов» (СПб., 1861), содержащая краткие описания 
1581 старопечатного издания. Наиболее значительное произведение 
Каратаева — «Описание славяно-русских книг, напечатанных кирил
ловскими буквами»: первое издание вышло в 1878 г. и описывало 147 
изданий, увидевших свет в 1491—1600 гг., а во втором издании 1883 г. 
речь идет уже о 686 книгах, изданных вплоть до 1652 г. Оно является 
одним из наиболее авторитетных библиографических изданий по 
истории книгопечатания на церковно-славянском языке. «Описание» 
Каратаева было важной вехой в изучении ранних этапов русского 
книгопечатания. В указателях Каратаева наряду с русскими учте
ны краковские, львовские, цетинские и другие зарубежные издания, 
вышедшие в славянских странах, а также напечатанные кириллицей 
в странах Западной Европы.
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ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:
I. Летопись Ленинградского Общества Эксли

брисистов („Труды Л. О. Э". XIII Выпуск). 
Цена Руб. 5. для членов В. О. Ф. Руб. 4.

II. Советский Коллекционер, № 9; в числе 
статей:

B. С. Савонько „Национальность книжного знака**
C. А- Смльванскяй „Художник П. М. Кояжук и его

книжные знаки**.

„Секция Экслибрисистов Л. О. Б.‘*.

Библиография „Хроника Л. О. Б. 5 января...20 июня'
1931 г.“.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:
Указатель к „Трудам Ленинградского Обще

ства Экслибрисистов“—вып. 1—ХШ.
„Хроника Л. О. Б. 1930-1931 гг.
Советский Коллекционер—№ 10.

От» стете, редактор Тежв. редактор Дай ваг-

Сдано в прой »»од став 2б|Х1. Падпасажо к печати 
Общее число маков 2.268. Ст. форм. «ум. 210X1«. Пор. М 1.

Иадаяяа В. О. Ф.

Ленинград. ббдастлвт М І807У. Тираж 100. Зак. № 4920 Тип. Гоѵфммиадата.

6 декабря 1931 г.

VIII. Заседание Секции.
Доклад П. К. Симони.
Иван Прокофьевич Каратаев—собиратель 
и исследователь старопечатных книг.

’ 16 декабря 1931 г.
IX. Заседание Секции.

Доклад А. К. Мартенс.
Ленинград и Москва на книжных знаках.

26 декабря 1931 г.
X. Заседание Секции.

Организованный обмен книг и экслибрисов.

Начало всех заседави» в » час. вечера.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. 0. Ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

ЛЕНИНГРАД
КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Мойка 94.

И. П. Каратаев.
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N» 2. 6—16—26 января 1932 г. XI—XIII заседания. 4 с., илл. — авто
портрет Пушкина. Тип. Госфиниздата. 100 экз. 101 х 156 мм.

6 января с докладом «Надписи Пушкина на книгах, подаренных 
им разным лицам» выступил историк литературы Л. Б. Модзалевс
кий.

16 января — Доклад А. А. Труханова — Литература книжного 
знака по книге А. Мезьер.

26 января — Организованный обмен книг и экслибрисов.

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ j
п и ■ ш сшін шгаш

Бмблкягумфогксжій уіхмтыь прокхвній русской 
саовесаостѵ «ъ сами съ исторіей лмпфлуры и 

■рели ай.

МЕЗЬЕР Августа Владимировна (1869— 
1935) — русский и советский библиограф, 
переводчик, писатель. Ей принадлежит 
около 300 печатных работ, преимуще
ственно по библиографии и библиоте
коведению. Мезьер написала несколько 
полу беллетристических популярных
книг по истории труда, истории рево
люционного движения в разных странах, 
по географии и др. Крупнейшие труды: 
«Русская словесность с XI по XIX столе
тие включительно» (ч. 1—2, 1899—1902) 
и уникальный «Словарный указатель по 
книговедению» (1924; дополнение: ч. 1—3, 
1931—1934), а также «Указатель лите
ратуры о В. Г. Белинском» (при «Сочине
ниях В. Г. Белинского», т. IV, изд. 2-е, СПб., 
1900); «Указатель исторических романов, 
оригинальных и переводных, расположен
ных по странам и эпохам» (СПб., 1902).

178



JДѴКиИОН] СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЯ ОТДЕЛ В. 0. Ф 
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСГОВ.

* ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

I. „Советский коллекционер“ № 10; в числе
статей: *

Э. Голлербах .И» истории русского коллекционерстве**  

П. Д. Эттингер „Януш Тломаконскнй и его книжные 

знаки*.

Рецензия на книгу .Хроника Л. О. Б.м

II. Летопись Ленинградского Общества Эксли
брисистов („Труды Л. О. Э.м 13 выпуск).

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ: I

Указатель к „Трудам Ленинградского Обще
ства Экслибрисистов“ вып. 1—13.

„Хроника Л. О. Б.“ 1930-1931 гг. 

„Советский Коллекционер“ —№ 11.

Им«*"«  В О. Ф. М 2
ЛЕНИНГРАД

КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Л.-ЖД1ІІТ »ujKII XI. Тар. 100 3... МКІ»І Та». Горфа»«««..

6 января 1932 г.

XI Заседание Секции.
Доклад Л. Б. Модвалевского.
Надписи Пушкина на книгах, подаренных 
им рваным лицам.

16 января 1932 г.

ХИ Заседание Секции.
Доклад А. А. Труханова.
Литература книжного знака по книге 
А. Меаьер.

26 января 1932 г.

XIII Заседание Секции.
Организованный обмен книг и экслибрисов.

Начало всех моодани*  в ( часов вечера.
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Ne 3. Февраль 1932 г. 6—16—26 февраля 1932 г. XIV—XVI заседа
ния. 4 с., илл. — супер-экслибрис на книгах Марьинской библиотеки. 
Тип. Госфиниздата. 150 экз. 108 х 150 мм.

6 февраля — Доклад А. А. Савельева — Петербург-Ленинград 
в бытовой графике.

16 февраля был заслушан доклад искусствоведа О. Э. Вольцен- 
бурга «Библиотека села Марьина и ее книжные знаки». Библиотека 
в количестве около 10 тысяч томов принадлежала семье графов Стро
гановых и князей Голицыных.

26 февраля — Организованный обмен книг и экслибрисов.

Тезисы к докладу О. Э. Вольценбурга
„Библиотек*  вела Марьина ■ ее книжные виакн“.

1. Село Марьино, близ ст. Ушаки, по Московской 
дороге, основано было Марьей Яковлевной Строгано
вой, женой „именитого человека“, Григория Дмитриевича, 
в 1726 году. Настоящей же устроительницей усадьбы 
и библиотеки можно считать жену ее правнука гр. Софию 
Владимировну Строганову (1775—1845). Для потомства 
ее дочери, Аглаиды Павловны, в замужестве кн. Голи
цыной, учрежден был „Марьинский майорат“ Голицыных, 
продолжавших пополнять усадебную библиотеку Марь
ина в течение почти ста лет.

2. Библиотека Марьина (около 10000 томов) соста
влена преимущественно из книг второй половины ХѴІП 
в. и первой половины XIX в. на французском и англий
ском языках. Преобладают отделы беллетристики, 
мемуаров и описаний путешествий. Весьма изрядно 
представлен отдел сельского хозяйства. Много книг, 
иллюстрированных тонкими гравюрами. Все книги, в 
богатых и прочных переплетах, прекрасной сохранности,

3. Книжные знаки в Марьинской библиотеке (супер
экслибрисы, вытесненные золотом на верхних крышках 
переплетов) встречаются трех типов: 1) вензелевый 
две переплетенных буквы SS под короной; 2) гербовый- 
герб графов Строгановых с надписью по кругу „книг- 
хран-графа Строганова“ (двух размеров); 3) гёрбо- 
в ы й—соединенные гербы Строгановых и Голицыных 
с надписью „Книгохранилище Марьинское’ (Софии Вла
димировны Строгановой, рожд. Голицыной). Кроме 
того имеется еще книжный знак—трафа рет, гербо
вый—соед. гербы Голицыных и Строгановых с надписью 
„Княгиня А. II. Голицына*.

4. По своему составу и внешнему оформлению 
Марьинское книгохранилище, теперь не существующее, 
но составлявшее одно время часть музея—усадьбы, 
представляет собой пример богатой сельской библио
теки руского вельможи—помещика эпохи крепостного 
хозяйства.

Ленгирлнт 28/1 32. Тир. 150 Зак. № 84 4 Тип. Госфиниздата. СССР.
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Тезисы к докладу О. 9. Вольцев бурга
„Библиотека села Марьям ■ ее маажаые мама*.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. О. Ф 
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

1. Село Марьино, близ ст. У шахи, по Московской 
дороге, основано было Марьей Яковлевной Строгано
вой, женой „именитого человека", Григория Дмитриевича, 
в 1726 году. Настоящей же устроительницей усадьбы 
и библиотеки можно считать жену ее правнука гр. Софию 
Владимировну Строганову (1775—1845). Для потомства 
ее дочери, А гланды Павловны, в замужестве кн. Голи
цыной, учрежден был „Марьинский майорат" Голицыных, 
продолжавших пополнять усадебную библиотеку Марь
ина в течение почти ста лет.

2. Библиотека Марьина (около ІОООО томов) соста
влена преимущественно из книг второй половины ХѴПІ 
в. и первой половины XIX в. на французском и англий
ском языках. Преобладают отделы беллетристики, 
мемуаров н описаний путешествий. Весьма изрядно 
представлен отдел сельского хозяйства. Много книг, 
иллюстрированных тонкими гравюрами. Все книги, в 
богатых и прочных переплетах, прекрасной сохранности.

3. Книжные знаки в Марьинской библиотеке (супер- 
экслибрнсы, вытесненные золотом на верхних крышках 
переплетов) встречаются тоех типов: 1) вензелевый 
две переплетенных буквы SS под короной; 2) гербовый- 
герб графов Строгановых с надписью по кругу „книг*  
храи-графа Строганова" (двух размерен); 3) г е р б о- 
в ы Й соединенные гербы Строгановых и Голицыных 
с надписью „Книгохранилище Марьинское" (Софии Вла
димировны Строгановой, рожд. Голицыной). Кроме 
того имеется еще книжный знак—трафа рет, гербо
вый - соед. гербы Голицыных и Строгановых с надписью 
„Княгиня А. II. Голицына*.

4. По своему составу и внешнему оформлению 
Марьинское книгохранилище, теперь не существующее, 
но составлявшее одно время часть музея—усадьбы, 
представляет собой пример богатой сельской библио
теки руского вельможи—помещика эпохи крепостного 
хозяйства.

-Ьад ѵѵлит 28/1 3«. Тар. 150 За«. М »♦ > Тип. ! овфминадата. СССР

Февраль 1932 Г.

ЛЕНИНГРАД
КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Мойка 94.

Сднвр-несмкбрис на китах Марьинской библиотеки 
(увеличен • дм /там).

6 февраля 1932 г.

XIV Заседание Секции. 
Доклад А. А. Савельева.

Петербург-Леиинград 
в бытовой графике.

16 февраля 1932 г.

XV Заседание Секции.
Доклад О. Э. Вольценбург а.

Библиотека села Марьина,
и ее книжные знаки

26 февраля 1932 г.

XVI Заседание Секции.
Организованный обмен книг и экслибрисов.

Начале мм ааеедавжй в В часов вечера.
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N» 4. 16 марта 1932 г. Памяти Гете (1832—1932). XVIII заседание. 
8 с., илл. — силуэт Гете раб. Э. Голлербаха (по рисунку Ф. Ягемана, 
литографированному К. Мюллером). 21 тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова. 
100 экз. (140 X193 мм).

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ ВОФ
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

1в нарта 1939 г.
XVIII засвданив, 

носплщвннов ПАМЯТИ

ИОГАННА-ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ
(98 авт. 17*9  г. — 22 нарта 1832 г.)

ДОКЛАД

М. И. КУФАЕВА 
ГЕТЕ И БИБЛИОФИЛИЯ

ДОКЛАД

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХА 
ГЕТЕ —ИСКУ ССТВОВЕД, ХУДОЖНИК

И КОЛЛЕКЦИОНЕР

В. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ ГЕТЕ

Ленинград, Клуб Научных Работников, Мойка, 94
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ ВОФ
секция БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

te аарта 1»31 г.

XVIII »Асадова, 
иоомщишоі UAM1TM 

ИОГАННА-ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ 
(Ж авт. 1749 г.— SB карта 1832 г.)

М. И. КУ ФАЕВ А

ГЕТЕ И БИБЛИОФИЛИЯ

Я ♦ ГОЛЛЕРБАХА

I'ETE—ИСКУССТВОВЕД, ХУДОЖНИК 
И КОЛЛЕКЦИОНЕР

В. А. РОЖД ВСТВКНСК И Й

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ ГЕТЕ

Ленавград, Кіу4 Научаыт Работаакав, МоИка. 1Н

183



No 5. Март 1932 г. 6—16—26 марта 1932 г. XVII—XIX заседания. 4 с., 
илл. — Е. Б. Сахновская. Иллюстрация к «Ревизору» Н. В. Гоголя. 
Тип. Госфиниздата. 100 экз. (107 х 170 мм).

26 марта член Секции библиофилов и экслибрисистов СЗО ВОФ 
М. Д. Фишелев (1897—1975) сделал доклад «Гравюры на дереве 
Е. Б. Сахновской».

Тезисы к докладу М. Д. Фишелева
„Гравюры на дереве Е. Б. Сахновской“.

Гравюра на дереве, получившая столь широ
кое применение в искусстве современной книги, 
нашла на Украине своих ярких выразителей 
в лице ряда талантливых мастеров, среди кото
рых одно из первых мест занимает молодая 
художница Е. Б. Сахновская (род в 1902 г.).

Будучи в своих работах с формальной сто
роны не лишена известной доли влияния так 
наз. московской школы граверов (Фаворский, 
Кравченко), она сумела все же преодолеть это 
влияние, давши своеобразный показ и само
стоятельное графическое разрешение темы, 
особенно в иллюстрациях к гоголевскому 
„Ревизору“, в которых смелая манера и четкий, 
уверенный штрих, удачно сочетаются с под
линной, хотя и в меру подчеркнутой экспрес
сией в трактовке персонажей.

Не менее интересны книжные знаки работы 
Е. Б. Сахновской (напр. для Н. Макаренко,
С. Юдовина, В. Седляр и др.), которые по 
своему творческому замыслу и лаконичности 
форм являются несомненным вкладом в худо
жественную экслибристику последних лет.

Издание С.-З. О. В. О. Ф. № 5.

Левгорлнт 24 11-32 г. Тир. 100. 3»к. 1641 Тип. Гоефиниздвт»
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Тезвсы к докладу М. Д. Фишелева 
„Гравюры на дереве Е. Б. Сахновской".

Гравюра на дереве, получившая столь широ
кое применение в искусстве современной книги, 
нашла на Украине своих ярких выразителей 
в лице ряда талантливых мастеров, среди кото
рых одно из первых мест занимает молодая 
художница Е. Б. Сахновская (род в 1902 г.).

Будучи в своих работах с формальной сто
роны не лишена известной доли влияния так 
наз. московской школы граверов (Фаворский, 
Кравчен ко), она сумела все же преодолеть это 
влияние, давши своеобразный показ и само
стоятельное графическое разрешение темы, 
особенно в иллюстрациях к гоголевскому 
„Ревизору“, в которых смелая манера и четкий, 
уверенный штрих, удачно сочетаются с под
линной, хотя и в меру подчеркнутой экспрес
сией в трактовке персонажей.

Не менее интересны книжные знаки работы 
Е. Б. Сахновской (напр. для Н. Макаренко, 
С. Ю довина, В. Седляр и др.), которые по 
своему творческому замыслу и лаконичности 
форм являются несомненным вкладом в худо
жественную экслибристику последних лет.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. О. Ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

МАРТ 1932 г.

Имлние С.-З. О. В. О. Ф. № 5.

.Iwop-IHT îllî-И г. Г«р. 100- Вак. 1*41  ТвіЬ Г«»сфнии'Ѵікт •

ЛЕНИНГРАД
КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
„ койка. 94.

6 марта
XVII заседание Секции.

Организованный обмен книг и эксли
брисов.

16 марта
XVIII заседание Секции

Памяти Гёте
(к 100-летию со дня его смерти).
Доклад М. Н. Куфаева

Гёте и библиофилия.
Доклад Э. Ф. Голлербах*  

Гёте—искусствовед, художник, кол
лекционер.

Вс. А. Рождественский 
Лирика Гёте (новые переводы).

26 марта
XIX заседание Секции.

Доклад М. Д. Фишелева.
Гравюры на дереве Е. Б. Сахновской.

Е. Б Сахновская. Иллюстрация к .Ревизору“ Н. Гоголя 
(С гравюры на дереве)
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No 6. Апрель 1932 г. 6—16—26 апреля 1932 г. XX—XXII заседания. 
4 с. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (107 х 160 мм).

Якову Петровичу Гребенщикову (1887—1935) посвящена книга «Ва
силеостровский книгочей». 10 апреля 1924 г. он первый раз был аресто
ван по обвинению в принадлежности к антисоветской организации; 
дело было прекращено 29 августа 1924 г. Вновь арестован 25 декабря 
1928 г. по обвинению в принадлежности к нелегальной антисоветской 
организации, однако, и на этот раз дело было прекращено за недоста
точностью улик. В марте 1933 г. последовал третий арест Гребенщи
кова по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группе 
идейно-организационного центра народнического движения. В мае
1933 г. его сослали в Казахстан. В Алма-Ате тяжело заболел, в марте
1934 г. последовало решение о его досрочном освобождении. Однако со
стояние здоровья не позволило Гребенщикову вернуться в Ленинград. 
В марте 1935 г. он умер, похоронен в Алма-Ате.

Положенія I докладу Я. П. ГРЕБЕНЩИКОВА
„КНИГА НА КИНО ПЛЕНКЕ“.

1. В задачи Центральной Геологической Библиотеки вхо
дит обязанность комплектовать книгой сеть библиотек 
децентализованнвй Геолого-разведочной перифирии 
в системе „Союзгеоразведки*.

2. Острый недостаток в книге заставил Центр. Геол. 
Б-ку с большим вниманием отнестись к изобретению 
Л. Д. Исакова.

3. Изобретение в основном состоит в фото-репродукции 
книг на кино-пленке с дальнейшим прочтением филь- 
мо-книги через особый проектор.

4. Проектор Л. Д. Исакова, имел в виду индиви
дуальное использование фильмо - книги читателем, 
может быть применен и для коллективного прочтения 
книги.

5. При помощи фильмо книги можно „утолить**  книжный 
голод по линии любой литературы и, в частности, 
по линии геологической литературы.

6. Способом Л. Д. Исакова открывается возможность 
непосредственного создания на кино пленке „несу
ществующей**  книги.

7. Количество тиража фильмо-книги не оказываетъ осо
бого влияния на стоимость продукции.

Я. Экономическая эффективность изобретения при ре
продукции редких и мало-доступных книг может быть 
весьма значительный.

9. Портативность фильмо-книги привлекает большое 
внимание ее будущего потребителя.
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11. Стадию опытных работ по применению изобретения 
Л. Д. Исакова можно считать завершенной: при на
личии кино пленки можно приступить к производству.

12. Проверенный на практике способ Л. Д. Исакова 
может сыграть весьма существенную роль в деле 
культурной революции и, в частности, в области 
технической пропаганды.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. О. Ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

К сведению членов Секции
XX заседание Секции, устраиваемое 

совместно с Клубом Научных Работни
ков, состоится в Портретном зале Клуба 
Научных Работников (Мойка, 94).

XXI и XXII заседания Секции со
стоятся в новом помещении С -3. О. 
В. О. Ф. в Зимнем Дворце (1-й подъезд 
по Набережной).

АПРЕЛЬ 19Э2 г.

Иад.«не с. -з. о. в. о ф. я б.

Тар. ИЮ За. 1801 ТПИ. ГнсфИНИЗДАТ'і

ЛЕНИНГРАД
КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Мойка, 94.

6 апреля
XX заседание Секции.

Доклад Я. П. Гребенщикова (Центр. 
Геологическая Библиотека):
Книга на кино-пленке

После доклада будет демонстрироваться 
Л. Д. Исаковым аппарат для чтения 

фильмо-книг.

16 апреля
XXI заседание Секции

Доклад В. С. Савонько: 
Книжные знаки работы Морица 
фон-Грюнвельд.

М В. Черноков
Отрывки из нового романа „Книж
ники".

26 апреля
XXII заседание Секции.

Организованный обмен книг и эксли
брисов.

Положения и докладу Я. П. ГРЕБЕНЩИКОВА

„КНИГА НА КИНО ПЛЕНКЕ“
1. В яадачи Центральной Геологической Библиотеки вхо

дит обязанность комплектовать книгой сеть библиотек 
децеиталнзованной Геологе*  разведочной перифнрии 
в системе „Союзгеоразведки*.

2. Острый недостаток в книге заставил Центр. Геол. 
Б-ку с большим вниманием отнестись к изобретению 
Л. Д- Исакова.

3. Изобретение в основном состсит в фото-репродукции 
книг на кино-пленке с дальнейшим прочтением филь- 
мо-книги через особый проектор.

4. Проектор Л. Д. Исакова, имел в виду индиви
дуальное использование фильмо - книги читателем, 
может быть применен и для коллективного прочтения 
книги.

5. При помощи фильмо книги можно .утолить“ книжный 
голод по линии любой литературы и. в частности, 
по линии геологической литературы.

6. Способом Л. Д. Исакова открывается возможность 
непосредственного создания на кино пленке „несу
ществующей“ книги.

7. Количество тиража фильмо-кнши не оказываетъ осо
бого влияния на стоимость продукции.

Я. Экономическая эффективность изобретения при ре
продукции редких и мало доступных книг может быть 
весьма значительный.

9. Портативность фильмо - книги привлекает большое 
внимание ее будущего потребителя.

10. Остается ряд частных проблем, связанных с вос
произведением книги на пленке для дальнейшего 
их разрешения (гигиена чтения, воспламеняемость 
пленки и т. д.).
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No 7. Май 1932 г. 6—16—26 мая 1932 г. XXII—XXV заседания. 4 с.
Тип. Госфиниздата. 100 экз. (103 х 160 мм).

Тезисы и докладу П. К. Симони:
„Внешнее и внутреннее оформление книг русскими 

книголюбами".
1. Отличие старой от 'новой книги в отношении ее со

става, пользования ею, письма, шрифта и др.

2. Стремление к выполнению книгой своего назначения 
со стороны писца, каллиграфа переписчика, печатника, 
издателя, автора, а также покупателей и любителей 
книг.

3. Роль покупателей и любителей книг в оформлении 
своего экземпляра книги („ластование“, .починка“, 
подбор тетрадей и листов, переплет — досчатый и па
почный, „клички“ книг).

4. Библиофильская орнаментация в рукописных и печат
ных книгах („травное**  письмо, заставки, миниатюры).

5. Приемы ученых владельцев книги для нахождения 
дробных отделов и нужных мест в книге (подчерки
вание существенных мест книги разными красками іг 
чернилами и другие отметки на полях, под и над 
строкой, „липки“, закладки и проч.).

6. Орнаментация обрезов (в XV — XVI в. в. — „цветки“, 
рамочки; в XVI в. — разрисовка обрезов во всю 
ширину обреза, иногда с помощью механических патро
нов; в XVII в.—художественная расцветка и т. в.).

7. Художественное значение старинной книжной орна 
ментации и возможность переноса ее в современную 
книгоиздательскую практику.
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Список изданий б. Л.О.Б. и Л.О.Э.
1. Юбилейная памятка Л. О. Б. (список докладов аа 

V лет).
2. Хроники Л. О. Б эи 1930 год.
3. П. Симони.* 1 2 3 * 5 6 7 Книжная торговля XVIII — XIX ст. 

(Кольчугины).
4. Сборник я честь XL - летия А. Н. Л е о.
5. Памяти Б. М. Кустодиева.

Тезисы и докладу П. К. Симони:
„Внешнее и внутреннее оформление книг русскими 

книголюбами“.

1. Отличие сторой от ‘новой книги в отношения ее со
става, пользования ею. письма, шрифта и др.

2. Стремление к выполнению книгой своего назначения 
со стороны писца, каллиграфа переписчика, печатника, 
издателя, автора, а также покупателей и любителей 
книг.

3. Роль покупателей и любителей книг в оформлении 
своего экземпляра книги („ластованне*, .починка“, 
подбор тетрадей и листов, переплет — досчатый и Па
почный, „клички“ книг).

4 Библиофильская орнаментация в рукописных и печат
ных книгах („травное“ письмо, заставки, миниатюры).

5. Приемы ученых владельцев книги для нахождения 
дробных отделов и нужных мест в книге (подчерки
вание существенных мест книги разными красками И 
чернилами и другие отметки на полях, под и над 
строкой, „липки“, закладки и проч.).

6. Орнаментация обрезов (в XV — XVI в. и. — „цветки", 
рамочки; в XVI в. — разрисовка обрелов во всю 
ширину обреза- иногда с помощью механических патро
нов; в XVII в.—художественная расцветка и т. к.).

7. Художественное значение старинной книжной орка 
ментацни и возможность переноса ее в современную 
книгоиздательскую практику.

0. Памяти А С П у ш к и и а (к 90-летию со дня смерти).
7. Памяти Н. А. Некрасова.
8. Листовки в честь 35-летия литературной деятель

ности Максима Горького.
9. Сатирический журнал 1905 г. „Зритель“.

10. Труды Л.О.Э. вып. IV -ХИ.
11. Летопись Л.О.Б. (Труды Л. О. Э. вып. ХПІ).
12. А. Соколовский. Старый Петербург на книжных 

знаках.
13. В. Савонько „Словарь подписей русских художни

ков - экслибрисистов.
14. Выставка русских книжных знаков—1926 г. (Каталог).
15. Выставка „1905 год в кииге и иллюстрации“ (листовка).

Все издания б. Л. О. Б- и Л. О. Э можно 
приобрести у Члена Секции Б- М. Чистя 
ко в а (Ленинград, 22, Петроградская Сторона, 
Лахтинская, 24, кв. 10).

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. О. Ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

МАЙ 1932 г.

Издание С.-З. О. В. О. Ф. № 7.

Лиігар.пт 22'ІТ-За г. Тар 100 3.x. 2217 Tint. Гоефшшад.та

ЛЕНИНГРАД
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ,

1-й иохъезд по набережной 9-га Января.

б мая

ХХШ заседание Секции.
Доклад П. К. Симони:

Внешнее и внутреннее оформление 
книг русскими книголюбами

16 мая

XXIV заседание Секции.
Организованный обмен книг и аксли- 

брисов.

26 мая

XXV заседание Секции.
Доклад Б. М. Чистякова:

Иван Ираклиевич Курис и его кол
лекции-
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N« 8. Иван Ираклиевич Курис и его коллекции. 26 мая 1932 г.
XXV заседание. 8 с., 4 приклеенных или напечатанных экслибриса. 
21 тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова. 200 экз. (125x203 мм).

С. 3—6. Супер-экслибрисы И. И. Куриса. С. 7—8. Содержание доклада 
Б. М. Чистякова.

И. И. КУРИС (1841—1898) — собиратель картин, предметов архео
логии и нумизматики (монеты города Тиры), филателии, гравюр, 
автографов и рукописей, книг.

5. Собрание автографов и рукописей. Ревнивое отношение 
к этой коллекции; собирание автографов не только в России, 
но и заграницей (на аукционах в Париже). Приобретение 
в 1881/85 у Charevay ряда автографов А. Пушкина: «Пир 
Петра Великого», «Переводы русских песен», аПнсьмо к Але
ксандру Ваттемару». Обширность вообще всей коллекции, вклю
чавшей в себя неопубликованные творения Гоголя, Жуков
ского, писька русских людей (Бецкого и др.) к Вольтеру, 
автографы Тютчева, Вяземского, Греча, Булгарина; большая 
переписка Суворова с И. О. Курисом; записки известного 
деятеля французской революции, творца революционного ка
лендаря Жильбера Роима и т. д.

6. Собирание книг. Начало собирания кпиг относится 
к ранней юности. Неуклонное в течение всей жизни попол
нение библиотеки достигшей 20 000 томоо. Внешний вид 
библиотеки. Особый интерес к библиофильским и антикварным 
изданиям и любовь к художественным переплетам; огромное 
количество книг не только иностранных, по и русских пере
плетенных лучшими французскими переплетными фирмами 
(Аарег Frères, Belz-Niedrce, Marius Michel, Emile Rousselle, 
Trautz-Bauzonnet). Фрагменты библиофильской коллекции.

Книжные знаки Курисовской библиотеки имеются следую
щих видов ; I — ex-libris с гербом неутвержденным, золотом 
на коже (пилѳнке) красного цвета, II — super-exlibris трех 
типов : а) первый тип с гербом неутвержденным в 2 вариантах 
(см. репродукции I и II), б) второй тип с утвержденным 
(в 1885 г.) гербом 2-х размеров : 1) большого 75 X 65 мм 
и 2) малого 55 X *5  мм (си. репр. III), в третий тип. в 
виде одной лишь эмблемы — руки с ветвью или льва, поме
щаемой на корешке или крышках переплета в различных 
сочетаниях с орпамептировкой его (см. репр. IV).

Последние годы жизни Ив. Иракл. Куриса и его смерть 
(1 марта 1898 г.). Значение его коллекций и их судьба.

Напечатано по постановлению Бюро секции библиофилов и экслибрисистов 
С-ЗО ВОФ. Секретарь Л. Модзалевский. Марка раб. А. Н. Лео. Концовка 
раб. Л. С. Хижинского. Изд. 7Ф 8. Огв. редактор О. Вольценбург. Леигор- 
лит М 42318. Размер бумаги 77x10)—'/к листа тип. знаков в издании 19.152. 

Тираж 20Э экэ. 21 тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова. Зак. 244.
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N» 9. Памяти А. И. Доливо-Добровольского. 6 июня 1932 г. XXVI 
заседание. 8 с., илл. — портрет А. И. Доливо-Добровольского. 21 тип. 
ОГИЗ им. Ив. Федорова. 150 экз. (125x203 мм).

С. 2. План заседаний. С. 3. Фото А. И. Доливо-Добровольского. С. 4. 
Содержание доклада Э. Ф. Голлербаха. С. 5—6. Краткая биография 
А. И. Доливо-Добровольского. С. 7. Доклады, прочитанные А. И. Доливо- 
Добровольским в ЛОБ (5 докладов).

А. И. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ (1866—1932) — коллекционер 
гравюр. См. о нем также некролог Э. Ф. Голлербаха («Советский кол
лекционер», 1932, Nq 4, с. 125).

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ отдел воф
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

в кюва 1*39  г. 
XXVI васвдажжв

ЛОЖJAД

а Ф. ГОЛЛЕРБАХА
ПАМЯТИ А. И. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКОГО

ДОЖДАЛ

В.'А. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
А. И. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ И ЕГО РУКОПИСИ

ЧТЕНИЕ «ФРАГМЕНТОВ! 
А. И. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКОГО

Лежввгржд, Дворец Иожусетж (бывш. Злажж*)
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№ 10. Июнь 1932 г. 6—16—26 июня 1932 г. XXVI—XXVIII заседа
ния. 4 с., илл. — книжный знак и автограф А. П. Чехова. Тип. Гос- 
финиздата. 100 экз. (105 х 150 мм).

16 июня 1932 г. О. Э. Вольценбург выступил с докладом «Библио
тека и книжный знак А. П. Чехова».

Список изданий б. Л.О,Б. и Л.О.Э.
(Листовки выпущенные к докладам).

1. Выставка акварелей Оскара Клевера.
2. К ХХ-летию литературной деятельности М. А. Кузьмина 

с портретом — линогров. В. В. Воинова.
3. Г. В. Ю д и н — докл. П. К. С и м о н и.
4. Враги и друвья книги—докл. П. П. Шибанова.
5. Книжная графика 1917 — X —1927 гг. докл. Э. Ф. Гол

лербах.
6. Библиофилы из Народа—докл. Ф. Г. Шилова.
7. Переживания полиграфического производства и борьба за 

качество—докл. И. Д. Галактионова.
8. Памяти А. Д. Торопова — с портретом.
9. Русские альманахи — докл. Н. О. Л е р н е о (с 3 иллюстрац.).

10. Девидерата русского библиофила — докл. П. П. Шибанова.
11. Супер-экслибрис и Библиофилия—докл. Б. М. Чистякова.
12. Библиографическ. обзор материалов ПО истории революционн. 

движений — докл. А. А. Савельева (с илюстрациями).
13. Среди книг и их друзей в Сибири — докл. М. Н.Куфаева.
14. Военные библиотеки — докл. М. И. Ахуна.
15. Русское книжное дело за границей — докл. Д. А.Лутохина.
16. Библиотека Михалковых—докл. В. И. Кардашевского 

(с иллюстрац.).
17. Книжная графика А. Я. Головина — докл. Э. Ф. Гол- 

л е р ба X (с автопортретом Головина).
18. Иллюстрированная детская книга на Международной Выс

тавке в Лейпциге — докл. Л. Г. Оршанского.
19. Графика А. ИГСтрахова — докл. В. К. Охочинского.
20. История одной мистификации, рукопись покойного К. А. 

Хабарова — докл. А. Н. Болдырева (с портретом).
21. Памяти Л. Н. Толстого (с иллюстрац.).
22. А. В. Никитенко как друг книги—докл. П. Н. Беркова 

(с портретом).
23. Советский революционный экслибрис — докл. В. С- С а- 

в о н ь к о (с иллюстрац.).
24. Книжные знаки учащихся Гос. Ху дож. Пром. Техникума 

в 1929 г. — докл. В. К. Охочинского (с иллюстрац.).
25. Памяти Н.Л. Бримера(с портретом).

Издание С.-З. О. В. О. Ф. № 10.

Декгорлпт 28|1У-За г. Тир- 100. Зак. 2954 Тип. Госфипиздата
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Список изданий б. Л.О.Б. и Л.О.Э.
(Листовки выпущенные к докладам).

1. Выставка акварелей Оскара Клевера.
2. К ХХ-летию литературной деятельности М А- Кузьмин в 

с портретом - линогров. В. В. Воинова.
3. Г. В. Юдин - дока П. К. Си моим.
4. Враги и друзья книги—докл. П. П. Шибанова.
5. Книжная графика 1917 — X —1927 гт. докл. Э. Ф. Гол

лербах.
0. Библиофилы из народа дохл. Ф Г. Шилова
7. Переживания полиграфического производства и борьба за 

качество — докл. И. Д. Га дактиокова.
8. Памяти А. Д. Торопова с портретом.
9. Русские альманахи — докл Н. О. Л е р н е о (е 3 иллюстрац.).

10. Деяидерата русского библиофила — дохл. П. П. Ши ба нова.
11. Супер-экслибрис и Бмблиофилия - - докл. Б- М. Чистякова.
12. Библнографическ. обэоо материалов по истории революцконн.

движений — докл. А. А. Савельева (с илюстоациями).
13. Средн книг и их друвей в Сибири -докл. М- Н.Куфаева.
14. Военные библиотеки — дохл. М. И. Ахуна.
15. Русское книжное дело за границей — докл. Д. А. Л ут о х и и а.
16. Библиотека Михалковых — докл. В. И. Кардашевского 

(с иллюстрац.).
17. Книжная графика А. Я. Го л о в в и а— докл. Э. Ф. Гол

лербах (с автопортретом Головина).
18. Иллюстрированная детская книга на Международной Выс

тавке в Лейпциге — докл. Л. Г. Оршанского.
19. ІЪафнка А. И. Страхова —докл. В. К. О х оч и нс ко го.
20. История одной мистификации, рукопись покойного К. А.

Хабарова — докл. А. Н. Болдырева (с портретом).
21. Памяти Л. Н. Толстого (с иллюстрац.).
22. А. В. Никитенко как друі книги —докл. П. Н. Беркова 

(с портретом)
23. Советский революционный экслибрис — докл. В. С. С а- 

н о н ь к о (с иллюстрац.).
24. Книжные знаки учащихся Гос. Худом- Пром. Техникума 

а 1929 г. — докл. В. К. Охоч и некого (с иллюстрац.)
25. Памяти Н. Л. Б р и м е р а (с портретом).

Издание С.-З. О. В. О. Ф. № 10.

Лмганат ЗПУ-Ц г. Тв> »00. Зхм ЯШ Тин. Госфявиздата

6 июня
XXVI заседание Секции.

Э. Ф. Голлербах:
Памяти А. И. Доливо-Добровольского 
(1866—1932 гг.).

Вс. А. Рождественский:
А. И. Доливо - Добровольский и его 
„Фрагменты“.

М. В- Черноков:
Отрывки из нового романа „Книжники“ 
(вновь написанные главы).

I 
16 июня

XXVII заседание Секции
Доклад О. Э. Вольценбурга:

Библиотека и книжный знак А. П. Чехова 
(по поводу работы С. А. Балу жатого 
в сборнике „Чехов и его среда“ — Лгр. 
„Academia“ 1930 г).

26 июня
XXVIII заседание Секции.

Организованный обмен книг и экслибрисов.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. О. Ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

ИЮНЬ 1932 г.

ЛЕНИНГРАД
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ,

1-й подъезд по набережной 9-го Января.

Кввжвый ввак ■ автограф А. П ЧЕХОВА.

Начало всех заседаний ровно в 8 ча«. веч.
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N» 11. Июль-август 1932 г. 6—16—16 июля, 6—16—26 августа 
1932 г. XXIX—XXXIV заседания. 4 с., илл. — вариант книжного 
знака М. И. Соломонова, его же работы 1924 г. Тип. Госфиниздата. 
100 экз. (108 X 160 мм).

Назначенный на 6 августа доклад Б. А. Вилинбахова «Научные основы 
Советской филателии» не состоялся.

Содержание доклада И. А. Наумова: 
„Графика М. И. Соломонов* “.

Биография М. И. Соломонова. Родился в 1879 г. 
в г. Одессе. Окончил Одесское Коммерческое Училище 
и Художественное Училище в Одессе; затем поступил 
на Историко- Филологический факультет Новороссийского 
Университета. В 1905 году за активное участие в заба
стовке исключен из университета и выслан в Вятскую губ. 
Побег за границу; продолжение художественного образо
вания в Париже в „Ecole Nationale des Arts Décoratifs*  
и в мастерской худ. Кормона.

Амнистия и возвращение в Россию в 1909 году. Уси
ленное развитие творчества. Переход к графике. Работы 
по художественному оформлению книги в издательствах: 
„Московское Книгоиздательство**,  .Звено*,  „Сфинкс*,  
.Скоропион" и др. Работы в Ленинградском ГИЗ‘е со 
дня его основания и издательства „Academia", .Колос*,  
„Прибой", „Атеист“, „ЗИФ*  и др.

Графическое творчеством. И. Соломонова.
1. Как художника — обложиста.
2. Как иллюстратора книг (Гонкур „Фосген*,  Куприн 
„Детские рассказы*  Глоба „УОТ ТАЙЛЕР*,  .Вах

тер .Паломничество брата Грамзальдуса".
Детские книги: „Норвежские сказки*,  „Уйди-уйди*,  
.Балаган*  и др.).

3. Как создателя книжных знаков и издательских 
марок.

4. Как художника промышленной графики.
5. Мелкие графические работы (заглавные буквы, 

концовки и пр.).

Издание С.-З. О. В. О. Ф. № 11.

Денгорлит !/ѴІІ1-32 г. Тир. 1()0. Зак. 3927. Тяп. Госфиниздата
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Содержание доклада Ж. А. Наумов«
, Г рафика М. И. Соломонова".

Биография М. И. Соломонова. Родился в 1879 г. 
а г. Одессе. Окончил Одесское Коммерческое Училище 
и Художественное Училище в Одессе; затем поступил 
на историке- Рнлологмческий факультет Новороссийского 
Университета. В 1905 году яа активное участие в ваба- 
стоаке исключен им университета и выслан в Вятскую губ. 
Побег аа границу; продолжение художественного образо
вания в Париже м „Ecole Nationale des Art» Décoratifs" 
и в мастерской худ. Кормона.

Амнистия и возвращение в Россию а 1909 году. Уси
ленное развитие творчества. Переход к графике. Наботы 
по художественному оформлению книги в издательствах: 
.Московское Книгоиздательство*,  .Звено", .Сфинкс*,  
.Скоропнон" и др. Работы в Ленинградском ГИЗ'е со 
дня его основания и кядательстаа .Academia", .Колос", 
.Прибой“, „Атеист", .ЗИФ" и др.

Графическое творчество» М. И. Соломонова.
1. Как художника — обложмста.
2. Как иллюстратора книг (Гонкур .Фосген", Куприн 
„Детские рассказы*  Глоба „УОТ ТАЙЛЕР", .Вах

тер .Паломничество брата Грамаальдуса*.
Детские книги: „Норвежские сказки“, „Уйди-уйдм”, 
.Балаган*  н др.).

3. Как создателя книжных знаков и издательских 
марок.

4. Каи художники промышленной графики.
5. Мелкие графические работы (»«главные буквы, 

концовки и пр.).

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. О. Ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

ИЮЛЬ — АВГУСТ 1932 г.

Издание С.-З. О. В- О. Ф. № 11.

Ленго]мит !/VIII 32 г. Тир. НЮ. Зак. 3927. Тви. Госфаияздвта

ЛЕНИНГРАД
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

1-й подъем по набережной 9-го Января.

б июля
XXIX заседание Секции.

Демонстрация книг по библиофилии.
16 июля

XXX заседание Секции.
Демонстрация новых книг по экслиб- 
рисизму и книжных знаков.

26 июля
XXXI заседание Секции.

Организованный обмен книг и эксли- 
брисов.

6 августа
XXXII заседание Секции

Доклад Б. А. Вилинбахова. 
Научные основы Советской филателии.

16 августа 
XXXIII заседание Секции. 

Доклад М. А. Наумова. 
Графика М. И. Соломонова.

26 августа 
XXXIV заседание Секции.

Организованный обмен книг и эксли
брисов.

Начало всех заседаний в 8 час. вечера.

Вариант книжного знака М. И Соломонова, 
его же работы 1924 г. (отпечатан не был)
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N» 12. Сентябрь 1932 г. 6—16—26 сентября 1932 г. XXXV—XXXVII 
заседания. 4 с., илл. — книжный знак Тифлиского Государственного 
Университета работы Н.П.Северова (1922 г.). Тип. Госфиниздата. 
100 экз. (127 X187 мм).

Тевнсы к докладу П. А. Картавова:
„Водяные знаки русских писчебумажных фабрив*.

Бумажные фабрики XVI—ХѴП в:в- и неудачи их 
деятельности.

Возникновение писчебумажной промышленности в на
чале ХѴПІ в. (гр. в. М. Апраксин и адмирал К. Крюйс). 
Постройка водяной мельницы на Дудоровой мызе и 
ветряной на берегу Невы.

Появление первых водяных знаков и способ их испол
нения.

Красносельская фабрика и ее значение в русской 
писчебумажной промышленности.

Влияние западно-европейского законодательства на 
наши водяные знаки.

Датирование, №№ сортов, инициалы мастеров и вла
дельцев мельниц.

Обязательное клеймение бумаги.
Исследователи водяных знаков: И. Лаптев, К. Я. Тро- 

монин, Н. П. Лихачев, Н. И. Тихомиров, Н. А. Резцов, 
И. М. Каманин, А- И. Витвицкая и др.

Водяные знаки бумаг: Красносельской фабрики, В. Корот
кова (Москва), А. Гончарова (Полотняный завод), И. За*  
трапезнова (Ярославль), Левенвольда (Раппин), в др.

Доклад сопровождается демонстрированием подлинных 
бумаг с 1719 года.

Издание С.-З. О. В. О. Ф. № 12.
Отпечатано на тряпичной бумаге 1732 г. ф-ки И. Затра- 

□езнова в Ярославле.
Іеигорлт 2Ѳ/Ѵ1Т1-32 г. Тир. 100. Зак. 4207. Тип. Госфявшдата
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6 сентября

XXXV заседание Секции.
Доклад П. А. Карта в о и а.
Водяные знаки русских писчебумаж

ных фабрик (ня моего собрания.)

16 сентября 

XXXVI наседание Секции. 
Доклад А. А. Савельева.
Ия архива артиста Ф- И. Стравин

ского
Доклад Б. Н. Клопотова. 
Книжные виакн Груяии и Армении 

(из личных впечатления поездим 
1932 года).

26 сентября

XXXVII заседание Секции.
Организованны*  обмеи книг и висли*  

брмсов.

Книжный аиш Тафлмсхого Государствеяиого
Уииырсятчта; работа Н. П. Севером (1922 г.) 

11а собранна Л. А- Урекляна (Тифлис).

Нажало веек заседаний в S чае. вечера.
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N» 13. Памяти Владимира Яковлевича Адарюкова (1863—1932). 
26 октября 1932 г. XL заседание. 16 с., илл. — портрет работы
A. В. Каплуна и книжный знак работы М. В. Маторина. Тип. Госфи
низдата СССР им. Котлякова. 100 экз. (130 х 187 мм).

С. 3. Портрет работы А. В. Каплуна. С. 4—7. В. К. Лукомский —
B. Я. Адарюков. С. 8—9. Тезисы к докладу О. Э. Вольценбурга «В. Я. Ада- 
рюков, как библиограф». С. 9—10. Тезисы к докладу В. С. Савонько 
«В. Я. Адарюков, как экслибрисист». С. 10. Содержание доклада Э. Ф. Гол- 
лербаха «В. Я. Адарюков, как искусствовед». С. 11. Тезисы по докладу 
П. Е. Корнилова «В. Я. Адарюков, как историк гравюры и литографии».
C. 12—14. В. Савонько — Список личных экслибрисов В. Я. Адарюкова.
С. 15. Книжный знак В. Я. Адарюкова работы М. В. Маторина.

В. Я. АДАРЮКОВ (1863—1932) — коллекционер книг, экслибрисов, 
портретов, исследователь истории книги в России.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ ВОФ

СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ и ЭКСЛИБРИСИСТОВ

26 октября 1932 г.

XL заседание, 
посвященное памяти 

В. Я. адарюкова
(7 декабря 1863 — 4 июля 1932 г.)

Вступительное слово председателя Секции М. H. К у ф а е в а

ДОКЛАДЫ:

В. К. Лукомский 
Владимир Яковлевич Адарюков (1863 — 19’2)

О. Э. Вольценбург 
В. Я. Адарюков, как библиограф

В. В. Савонько
В. Я. Адарюков. как вкслибрпсист

Э. Ф. Голлербах 
В. Я. Адарюков, мах искуеетвовед

П. Е. Корнилов
В. Я. Адарюков, как историк гравюры и литографии

Ленинград, Зимний Дворец, Угловой подъеад
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ ВОФ

СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ ■ ЭКСЛИБРИСИСТОВ

26 октября 1932 г. 

XL заседание.
посвященное памяти

в. я. адарюкова 
(7 1863 — 4 мала 1932 г.)

Встукмтв кааос САоао Спуя М Н. Кунаева

ДОКЛАДЫ
В. К. Лувомсвві 

B*. A«»wp Яаоалвввч Адарюнов (1863 -19*2)

О. Э. Водвцаавург 
В. Я. Адлрюаов. км бмбляогрвф

В. & Савааьмо
В. Я. Адаршов, вам авслабркеаст

а ф. Го*.«р*.і
В. Я. Алврюапа, как жвусстаоввд

П. Е. Корквлов 
В Я Адаражвв. ваа встормж гравюры ■ автографам

Лааввград, ЗкмавІ Даоргц. УгловоЯ вѵдмлд
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№ 14. Пятнадцатая годовщина Октябрьской революции. 6 но
ября 1932 г. XLI заседание. Торжественное заседание, посвящен
ное XV годовщине Октябрьской революции. 4 с. Тип. Госфиниздата. 
200 экз. 107 X138 мм.

6 ноября 1932 г.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПОСВЯЩЕННОЙ '

XV ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

ДОКЛАДЫ:

П. И. Буткевич — XV лет филообщественности. 
А. А. Данциг -у XV лет совфилателии.
М. Н. Куфаев V —XVлет советской библиофи

лии и библиографии.
П. С Николаев Задачи бонистики после 

Октябрьской Революции.
Г. В. Б о г да и о в и ч.— Нумизматика sa XV лет 

советской власти.

Начало заседания в Я час. веч.

Выставка печати и полиграфии за XV лет

В ЗАЛАХ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(В. О., Университетская набережная. 17).

Отдел Производственной графики (экспозиция 
Северо-Западного Отдела ВОФ)

I. Подъотдел »Официальной графики.
1) Филателия (секция филателистов).

Советская марка за XV лет.

2) Боны и совзнаки (секция боиистов)
а) Денежные знака Советских Социалистических 

Республ’й».

б) Денежные знаки СССР.
в) Облигации советских Госзаймов.

II. Под-ьотдел библиофильских изданий, книжкой обложки, книж
ных знаков, издательских знмков и бытовой графики (секция 
библиофилов и вкслибрисистов).

1) Издания Ленинградского Общества Библиофилов, Ле
нинградского Общества Экслибрисистов и секции 
библиофилов и вкслибрисистов СЗОВОФ

2) Книжные обложки советской грифики ва XV лет.
3) Ленин и Революция на книжных знаках.

4) Советские издательские знаки аа XV лет (1917—1932 г).

5) Ленинград в бытовой графике за XV лет.
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Заседание было перенесено на 13 ноября 1932 г. Среди высту
павших — М. Н. Куфаев с докладом «XV лет советской библиофилии 
и библиографии».

С. 3. Выставка печати и полиграфии за XV лет в залах Академии Худо
жеств.

БУТКЕВИЧ Петр Иванович (29.06(11.07).1894, 
Петербург — 13.09.1943, Ангрен Ташкентской 
области Узбекской ССР) переехал в Ленин
град из Петрозаводска. В 1911 г. он окончил 
Шлиссельбургское (ныне г. Петрокрепость) 
городское училище, до 1913 г. — рассыльный 
в Русском для внешней торговли банке. 
С 1913 до июня 1915 г. — рабочий завода 
«Сименс-Шу ккерт», с июня 1915 до апреля 
1917 г. — конторщик Динамитного отдела 
Шлиссельбургских пороховых заводов. Член 
ВКП(б) со 2 апреля 1917 г. С тех пор на пар

тийной работе: в Шлиссельбурге секретарь Уездного комитета 
ВКП(б) до октября 1922 г., заведующий Агитационно-пропагандист
ским отделом Череповецкого Губкома ВКП(б) до мая 1924 г., заведую
щий Агитационным отделом Карельского обкома ВКП(б) до 1 января 
1927 г. После переезда в Ленинград стал работать инструктором 
Агитационного отдела Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) в Смоль
ном, а позже заместителем директора Музея революции. 4 февраля 
его кооптировали в состав Президиума СЗО «для общественных ра
бот». В 1938 г. он был арестован по необоснованному заключению, 
получил 5 лет лагерей и умер после освобождения вследствие полного 
истощения. В 1958 г. был полностью реабилитирован. По словам 
знавших его людей — это был честный, спокойный и веселый человек.

А. А. Данциг — см. о нем выше.

НИКОЛАЕВ Петр Семенович (1900 — после 1980). Коллекциониро
вал боны с 1922 г. Имел собрание в размере 5 тысяч бон. Работал 
в последние годы старшим экономистом Управления культуры 
Леноблисполкома. На Третьей выставке ленинградских коллек
ционеров 1967 г. получил бронзовую медаль за собрание бумажных 
денежных знаков и лотерейных билетов «Восстанавливая народное 
хозяйство...».

БОГДАНОВИЧ Георгий Викторович (1886—1942) был председате
лем Секции нумизматики ЛОКа.
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№ 15. Октябрь-ноябрь 1932 г. 6—16—26 октября, 13—16—26 но
ября 1932 г. XXXVIII—XLIII заседания. 4 с. Тип. Госфиниздата. 
100 экз. (101X144 мм).

С. 2—3. Планы заседаний. С. 4. В. В. Добровольский (1892—1932). Не
кролог Л. Б. Модзалевского.

В. В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
Некролог.

13 октября 1932 г. от паралича сердца скончался член секция 
Библпофплов и Экслибрисистов В. 0. Ф. Валентин Васильевич Добро- 
польски й.

Покойный родился в Витебске 25 нарта 1892 г. в семье преподава
теля Витебской духовной семинарии. Окончив в 1915 г. Варшавский Уни
верситет ио историко-филологическому факультету с дипломом первой сте
пени, В. В. предполагал посвятить себя научной работе, но будучи при
зван сразу же, по окончании Университета, на военную службу принужден 
был отложить свои намерения па неопределенное время. Пробыв недолго 
(в 1918 г.) преподавателем русской литературы и русской н всеобщей исто
рии в школе 2 ступѳчи в Витебске, В. В. лишь в 1921 г. смог отдаться 
изучению любимой им науки —филологии; в атом году он был избран на
учным сотрудником Археологического Института в Москве, где заведывал 
Филологическим Кабинетом (до 1922 г.); в 1924 г. В. В. перешел на 
службу в Витебский Окружный Отдел Центроархпва в качестве научного 
сотрудника, но уже в 1925 г. занял место научного сотрудника Витеб
ского Государственного Культурно-Исторического Музея, где пробыл до 
1931 г., когда переехал в Ленинград и был здесь принят на должность 
библиотекаря Леннигр. Огд. Госуд. Центральной Книжной Палаты.

В. В. Добровольский был больший знатоком западно-европей
ских, классических, славянских и восточных языков п до своей кончины 
не переставал изучать их, интересуясь преимущественно сравнительным 
языкознанием. Владея в совершенство литературою втой дисциплины, В. В. 
усиленно собирал книги, которые любил п цевил. Эта любовь к книге была 
постоянным спутником его жизни, дав ему возможность собрать значитель
ную специальную библиотеку.

Соединяя в себе это качество библиофила с разносторонними филологи
ческими познаниями, В. В. вошел в члевы секции библиофилов и эксли
брисистов (избран 7 апреля 1932 г.), где сразу же принял на себя работу 
но секретариату секции, отличаясь свойственной ему точностью и акку
ратностью. Исключительно скромный, мягкий и отзывчивый человек, В. В. 
в среде библиофилов и экслибрисистов всегда пользовался уважением и то
варищеской любовью.

Кончина В. В. была неожиданна для всех его знавших товарищей по 
работе и явилась для секции тяжелой утратой.

Секретарь Секции Л. Модэалевский.

Издание С.-З. 0. В. 0. Ф. № 15.
Лѳвгорлит 17/XI—32 г. Тир. 100. Зак. 5539. Тип. Госфиниздата
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В. В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
Некролог.

13 октябри 1932 г. от паралича сердца склщадся член секции 
Биолп«фолов и Экслибрисистов R. 0. Ф. Налейгнн Васильевич Добро 
ВОЛЬСКИЙ.

Покойный родился I) Витебске 25 марта 1892 г. в семье ироподапа- 
теля Витебской духовной семинарии. Окончив в 1915 Г. Варшавский Унн- 
веренгет по всторико-фнлологпческому факультету с дииломом нерпой ста
тей, В. В. предо »лагал иосняіпті. себя пауіноЙ работе, но будучи при 
«ван сразу же, по окончании Университета, на военную службу ирпнуждеи 
был отложить своя намерения на неопределенное время. Пробыв недолго 
(в 1918 г.) преподавателем русской литературы и русской н всеобщей исто
рии в школе 2 ступечи в Витебске, В. II. лишь в 1921 г. смог отдаться 
пзучсаяю любимой им науки — филологии; в этом году он был избран на
учным сотрудником Археологического Институт*  в Москве, где заведывал 
Филологическим Кабинетом (до 1932 г.); в 1924 г. В. В. перешел на 
службу в ВііісбекпЙ Окружный Отдел Центроархива п качестве научного 
сотрудника, ио уже в 1925 г. занял место научного сотрудника Витеб
ского Гоеу іарственного Культурно-Исторического Музея, где пробыл до 
1931 г., когда переехал в Ленинград и был здесь принят иа должность 
библиотекаря Ленннгр. Огд. Госуд. Центральной Книжной Палаты.

В. В. Добровольский был болып.ш матовом ааиадно европей
ских, классических, главянскпх п восточных языков и до свооЙ кончены 
не переставал изучать их, интересуясь преимущественно гравннтедьиым 
языкознанием. Владея в совершенстве литер «турою этой дисциплины, В. В. 
усиленно собирал кпигв, которые любил п ценил. Эта любовь к кивге была 
постоянным спутником его жизни, дай ему возможность собрать значитель
ную специальную библиотеку.

Соединял в себе это качество библиофила с разносторонними филологи 
четкими позианиямй, В. В. вошел в члены секции библиофилов и акелм- 
6 рн си сто и (избран 7 апреля 1932 г.), где сразу жо принял па себя работу 
цо секретариату секции, отличаясь свойственной ему точностью и акку
ратностью. Исключительно скромный, мягкой и отзывчивый человек, В. В. 
в среде библиофилов и экслибрисистов всегда пользовался уважением м то
варищеской любовью.

Кончина В. В. была неожиданна для всех его »павших товарищей по 
работе и явилась для секции тяжелой утратой.

Секретарь Секции .11. Модзааевскѵй.

Издание С.-3. 0. В. 0. Ф. № 15.
Ленгорлит 17/ХІ--32 г. Тир. 100. Зак. М 6539. Тиа. Госфияяздата

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ В. О. Ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 1932 і.

ЛЕНИНГРАД 
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ 

Угловой подъем.

6 октября.

ХХХѴ1П заседание Секции.
Доклад В. Е. Шевченко: 

Юбилейные издания Академии Наук к ее 
двухсотлетию.

Демонстрация книжных новинок и редких изда
ний М. Н. Куфаевым, А. А. Савелье
вым, Б. М. Чистяковым, П. А. Кар
та в о в ы м и А- Н. Болдыревым-

16 октября.

XXXIX ааседание Секции.
Организованный обмен книг и экслибрисов

26 октября.

XL ааседание Секции.
Памяти Владимира Яковлевича Адарюкова 

(7 декабря 1863—4 июля 1932).
Вступительное слово председателя секции 

М. Н. Куфаева.

Доклады:

В. К. Лукомского: 
Владимир Яковлевич А да р ю к о в (1863— 

1932 г.).
О. Э. Вольценбурга:

В. Я. Адарюков, как библиограф.
В. С. Савонько:

В. Я. Адарюков, как акслябрисист.
Э. Ф. Голлербаха:

В. Я. Адарюков, как искусствовед.
П. Е. Корнилова:

В. Я. Адарюков, как историк гравюры 
и литографии.

13 ноября.

Торжественное собрание, посвященное ХѴ-летней годов
щине Октябрьской революции.

(XLI заседание Секции, совместно с другими секциями 
С. 3. Отдела).

Доклады:

П. И. Буткевича:
XV лет филателистической общественности.

А. А- Данциг:
XV лет советской филателии.

М. Н. Куфаева:
XV лет советской библиофилии и библиографии. 

П. С. Николаева:
Задачи бонистики после Октябрьской революции. 

Г. В. Богданова:
Нумизматика за XV лет советской власти.

16 ноября.

XLI1 заседание Секции.

Демонстрация А. С. Молчановым редких книг. 
Сообщение И. В. Гебельта о книжном знаке 

Джона Ку репанова.
Сообщение П. А. К а р т а в о в а о мемориальных 

книжных аиаках.

26 ноября.

XL1II заседание Секции.

Организованный обмен книг и экслибрисов.

Начало всех наседаний в 8 час. вечера.
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No 16. Декабрь 1932 г. 6—16—26 декабря 1932 г. 4 с., илл. — облож
ка букваря на нымыланском (корякском) языке работы худ. Эвенбах. 
Тип. Госфиниздата. 100 экз. (127 х 175 мм).

Содержание донлада П. А. КАРТАВОВА.
Библиотеки Н. А. НЕКРАСОВА и И. И. ПАНАЕВА, 

их состав и судьба.
I. Библиотека Н. А. Некрасова,

Три периода в жизни и деятельности Н. А.— как 
Вехи его книгособирательства.

Ранний период (1837 — 1846). Приезд в Петербург, 
безденежье. Поиски литературной работы. Помощь книго
продавцев: И. Т. Лисенкова и В. II. Полякова. Первые 
покупки книг. Знакомство с Ф. А. Коии.

Второй период (1817 —1866). Эпоха иадательства 
„Современника". Покупка имения „Карабиха**  в Ярослав
ской губ. Заботы об устройстве книжного шкафа. 
Перевозка книг с автографами и других из Петербурга 
в Карабиху.

Третий период (1868 — 1877). Период „()течественкых 
Записок". Библиография и библиофилия в произведениях 
Некрасова,- П. А. Ефремов и Г. Н. Гениади. Ex Jibris 
Н. А. Некрасова. Отношение Некрасова к книгам.

Собственные издания Некрасова.
Каталог книг, сохранившихся в Карабихе, с подроб

ным перечнем имеющихся на них автографов.

II. Библиотека К. И. Панаева.
Родовая библиотека старой литературной семьи. 

Распыление ее в силу различных обстоятельств. Почему 
остатки ее оказались в Карабихе. Состав и особенность.

Окончательная судьба обеих библиотек.

Ивдаиие С.-З. О. В. О. Ф. № 16. 
Напечатана на бумаге выделки 19Q? г.

Лвнгорит З/ХП—32 г. Тир. 100. Заз. № 5838. Тях. Гоефвмцмв.
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Содержаніе доклада П. А. КАРТАВОВА. 

Бійптш Н. А. НЕКРАСОВА < N. I. ПАНАЕВА, 
■а согтаі а судьва.

I. SiUiiTin н. і. Нирами.
Три периода » жлзиа я деятельности Н. А. —вам 

•eut его ввнгособнрательства.
Ранний период (1837 — 1816). Привада Петербург, 

бевденеиье. Помня литературной работы. Помощи книго- 
продаа іеа; И. Т. Лисенкова и В. II. Полякова Первые 
покупки книг. Знакомство с Ф. А. Коим.

Второй период (1817 — 1866). Эпока издательства 
.Соаромоиияка**.  Покупка имения „Карабаха**  в Ярослав
ском губ. Заботы об устройстве каяаиого шкафа. 
Перевивка вмиг с автографами а других ив Петербурга 
в Карабаху.

Третий период (1863 — 1877). Период „Отечественны! 
Записок**.  Библиография и бибчиофилии в проввведеяияі 
Неираеоаэ, П. А Ефремов і Г. Н Геинади. Ел ІіЬгів 
Н. А. Некрасова Отношение Некрасова к книгам

Собственные надавив Некрасова.
Каталог книг, сокраиявшился в Карабнхе. с подроб

ным перечнем имеющихся на них автографов.

II. ВіІ’Нтеп N. А. da tun.
Родовая библиотека старой литературной семьи 

Распаление ее в силу равлнчиых обстоятельств- Почему 
остатки ее окапались в Карабнхе. Состав и особенность.

Окончательная судьба обеих библиотек.

Ивдаиие С-3. О. В. О. Ф. Я» 16. 
Напечатана на бумаге выделки 19Q? г.

laatvyur 8/ІП -82 с. Тар. 100. Эвк. N 5838. Тва. Гесфввяіим

6 декабря

ХІ.ІѴ дассдание Секции.

1. М. Н. К у ф а е в—Памяти СПИНОЗЫ 

(к 300-летию со дня рождения)

2. Доклад П. А. Картавова: 

Библиотеки Н. А. НЕКРАСОВА 
И. И. ПАНАЕВА, их состав и судьба)

16 декабря

XLV заседание Секции.

Доклад Б. Н. Клоп от о в а. 

Советские буквари малых народов Се
вера и Дальнего Востока.

26 декабря

XI.VI васедаиие Секции.

Органивовакмый обмен книг и акслибри-

северо-западный отдел в. о. ф.
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИ \ОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

ЛЕНИНГРАД 
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ, 

УглоаоР нодъевд по набережной 9-го Января

Начало всех каседаммй в 8 час. вечера.

Облвяша букваря на нымыдакском (корякском) явмме 
работы худ. Эвевбаж. 

Учпедгпв. Ленинград 1932 г.
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ЛОК

25 февраля 1933 года СЗО вышло из ВОФ и реорганизовалось в ЛОК.

Nq 1. Январь—февраль 1933 г. 6—16—26—30 января, 6—16—26 
февраля 1933 г. I—VII заседания. 8 с., илл. Тип. Госфиниздата. 100 
экз. (117х 158 мм).

ОРЛОВ Николай Николаевич (19(31).10.1898, Орел — 08.03.1965, Кара
ганда Казахской ССР) — библиограф. В 1918—1933 гг. работал в биб
лиотеках Москвы: директор научно-технической библиотеки МВТУ, 
зав. библиотекой РОДК и др. Секретарь Русского библиографического 
общества при Московском университете (1921—1930); фактически 
его историограф. Собрал уникальную книговедческую библиотеку 
(свыше 8 тыс. книг и брошюр): «вся официальная регистрация произве
дений печати в России за сто лет» (1837—1933), собрание каталогов 
российских частных библиотек и книжных собраний У. Г. Иваска, 
коллекцию экслибрисов (ок. 6 тыс.) и др. В декабре 1936 г. арестован, 
осужден на 6 лет ИТЛ. В 1948 г. вынужден был передать большую 
часть своей библиотеки в Фундаментальную библиотеку по общест
венным наукам (ныне ИНИОН РАН). Реабилитирован (1957). Автор 
более 170 работ по различным вопросам книжной культуры.

6 января.
I заседание Секции.

1. Доклад В. М. Лосева:
Квяга » прояамдемиях русских понтон.

2. Доклад Л. Б. Mo д зал е вс к ого:
Итоги деятельности Сеяцяя библиофилов и »мели*  

брясястоа СЗО.В.О.Ф. м 1932 г.

16 января.
II заседание Секции. *

Доклад П. Е. Корнилова:
Портреты В. И. Лсиим и грнамтре и литографии 

(к 9-В годовщине смерти).

26 января.
Ш заседание Секции.

1. Сообщение Ф. Г. Шилова:
М. П. Мельников (1861 1933 гг.) и Антикварная

кніхмя торговля его времени.
2. Организованный обмен книг и экслиб

рисов.

30 января.
IV заседание Секции (совместно с другими 

секциями общества).
1. Доклад П. Е. Корнилова: *

Ленинградская гравюра к литография за 15 лет.
2. Доклад П. С. Николаева:

Советская официальная графика.
Стаид ввдавв*  Л.О.Э., Л.О.Б. я Секция библиофилов и 

ажсдмбрясистов СЗ.О.Ѳ.О.Ф. организован на выставке 
П. А. Картввоаым, при участии Б. М. Чистякова.

Заседание состоятся в помещении выставки .Печать п 
Полиграфия м 15 лет", в залах Академии Худо- 
шеста (В. О., Университетская набережная, д. 17).

6 февраля.
V заседание Секции.

1. Доклад H. Н. Орлова:
Владимир Константинович Трутовскнй 

(1862 —1932).
2. Сообщение О.. Э. Вольценбург а: 

Новый выпуск мурнала Exlibris, Buch
kunst und angewandte Graphik (Berlin).

3 Сообщение Я. И. Стеше и ко об украин
ском сборнике .Екслібріс" (Левов, 1932).

16 февраля.
VI мседание Секции.

Памяти А. М. Литвиненко 
(1863—1932).

1. Доклад П. Е. Корнилова: Книжная
графика А. М Литвиненко (Ив воспо
минаний).

2. Сообщение В- Е. Шевченко: 
Воспоминания об А. М. Литвиненко. 
Выставка работ художника А. М. Лит-

в и п е н к о.

26 февраля.-
VII заседание Секции.

Органивованиый обмен книг и эксли
брисов.

Начало мак ааседанай в 8 час. веч.

2 и 3 страницы
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Тезасы к докладу В. И. ЛОСЕВА

КНИГА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ П03Т0В.
1. Книга, как своеобразный способ вакрепления челове

ческих мыслей и опыта, издавна находила отавук 
в произведен ня к поэтов всех веков и народов. Значи- 
чятельное число стихотворений посвятили книге и 
русские поэты.

2. Собирание поэтических произведений, посвященных 
книге, в России началось совсем недавно. Имеется 
всего лишь один сборник посвященный книге, соста
вленный И. А. Шляпкнным и изданный Ф. Г. Ши
ловым: „Похвала книге“ - - 1917 г. Заграницей такое 
собирание началось раньше (сборники Fertiault —1314. 
Citn и другие). Попытки продолжить и расширить 
работу И. А. Шляпкина не были осуществлены (сбор
ники И. Р. Белопольского „Венок книге“ и „Сила 
книги", предполагавшиеся в издании Ф. И. Витязева). 
Отдельные собиратели стихотворений о книгах хранят 
свои сокровища у себя „под спудом", нс пытаясь по
делиться ими с библиофильской общественностью

3. С конца XVIII века до 1917 г. насчитывается до 60 
поэтических произведений и высказываний о книге. После 
1917 г. по 1932 г. их свыше 30 (по собранию докладчика) 
Они принадлежат 27 поэтам; .имен" среди них немного: 
Брюсов. Маяковский, Д Бедный, Есенин, Панфилов.

4. Поэтические мотивы, вызываемые книгой, трудно подда
ются перечислению и классификации: они многочисленны, 
разносторонни и многогранны, как сама книга. Основ
ным мотивом нужно считать восхищение книгой, как чу
десным созданием человеческого разума, позволяющем 
„облететь весь мир", как созданием,связующем прошлое 
с настоящим и будущим, увековечивающим человече
скую мысль; как средством отрешения от жизненной 
суеты и сладостного погружения в мирлюбимых обравов.

5. Революция внесла новые мотивы в поэзию о книге: 
книга -революционизирующее начало, книга—мощный 
пособник социалистического переустройства общества; 
отсюда —внимание понтов уделяется вопросам продви
жения книги в массы. Одновременно, в произведениях

совых отношений в эпоху революции

Советская действительность выдвинула новый вид 
стихотворных высказываний о книге: рифмованные 
лозунги—агитки, посвященные книгораспространению.

7. Экслибрис — „дитя библиофила и мечты**  в поэзии. 
Ода А. А. Сидорова .Похвала экслибрису“ является 
прекрасным и совершенным поэтическим постижением 
.экслибриса. Стихотворные подписи К. С. Кравченко 
к экслибрисам и проектам вкслибрисов художника 
А А. Кравченко как положительные достижения.

8. За последние 15 дет усилилось внимание поэтов 
к книге, появились новые мотивы в поэзии о ней, это 
н свою очередь, пробуждает новый интерес и порыв 
любви к книге.

Содержание доклада П. Е. КОРНИЛОВА.
ПОРТРЕТЫ В. И. ЛЕНИНА 

В ГРАВЮРЕ И ЛИТОГРАФИИ.
(к 9-й годовщине смерти)

1924 21 1-1933

1. Создание образа В. И. Ленина Вождя мирового 
пролетариата — Д?ло всего рабочего класса и широ
чайших масс трудящихся СССР и всего мир/.

2. Три пути создания образа В. И. Ленина и двой
ственное гь задачи, лежащей перед производствен
ником творцом.

3. Задачи н метод изучения существующих портретов 
В. И. Ленина.

4. Произведения современных художников в гравюре 
и литографии (1919 — 1933 гг.).

5. Выводы: задача создания образа В. И. Ленина 
в творческой производственной — гравюрной технике 
не завершена; необходимо усилить внимание к этому 
вопросу, привлекая к разрешению задачи современ
ных мастеров гравюры и литографии.

4 и 5 страницы

Владимир Константинович ТРУТОВСКИЙ
(1862 1932)

Содержащее доклада H. Н. ОРЛОВА.
1. Рожден. (28 февраля 1862 г.). Родители В. К. Тру- 

товскэго. Детство. Образование (1871—1886): москов
ский пансион Дпслен, Лаааревскнй Институт Восточных 
Языков, Учебное отделение Азиатского Департамента 
Министерства Иностранных Дел, Археологический 
Институт в С.-Петербурге.

2. Служебная деятельность: Московский Главный Архив
Министерства Иностранных Дел (1887 — 1924), Ору
жейная палата (1898 1924), Этнографо-Этнологический
Музей Московского 1 Госуд. Университета (192S —1930).

3. Преподавание: Московский Археологический Институт 
(1907 - 1922), Военно-Педагогическая Академия (1919), 
Институт Востоковедения Наркомнаца (1921 —1924), 
Московский 1 Госуд. Университет (1925—1930)

4 Общественная работа: Московское Археологическое 
Общество (1885- 1923). Московское Нумизматическое 
Общество (1889 — 1918), Исторако-Родословное Обще
ство, Русское Библиографическое Общество при 
Московском Университете и др.

5. Ученые (печатные) труды по вопросам истории, архе
ологи»*,  нумизматики, генеалогии, востоковедения к 
истории искусства.

6. Роль и аначение В. К. Трутовского в деле развития 
и пропаганды экслибрисовсдеиия в нашей стране. 
Начало собирательства, соприкосновение с другими 
коллекционерами и в особенности с У. Г. Иваском. орга
низация Московского Общества Любителей Книжных 
Знаков (1905), период упадка этого Общества и возоб
новлении его деятельности по инициативе В. К. Тру-

6 и 7 страницы
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№ 2. Памяти Александра Меркурьевича Литвиненко. 16 фев
раля 1933 г. VI заседание. 4 с. Тип. Госфиниздата. 100 экз. 
(117x158 мм).

А. М. ЛИТВИНЕНКО.
НЕКРОЛОГ.

22 августа 1932 г.» после долгой и тяжкой болезни, скончался 
гражданский инженер, архитектор-художник, библиофил и эксли
брисист Александр Меркурьевич Литвиненко.

Родился он в 1883 году и первое свое художественное обра
зование получил в Харьковской рисовальной школе, а затем 
учился в Институте Гражданских Инженеров, окончив его в 1912 г. 
Уже будучи инженером А. М. поступает в Академию Художеств, 
где работает учеником в архитектурной мастерской профессора 
Л. Н. Бенуа. Еще в годы своего студенчества он участвует 
в качестве помощника архитектора на различных постройках 
зданий в Петербурге и в провинции. В 1919 г. он поступает 
на службу в мастерскую по урегулированию плана Петербурга 
и его окраин при Отделе Благоустройства Откомхоза. Здесь им 
выполнен проект планировки Площади Жертв Революции, пре
мированный на внутреннем конкурсе мастерской и осуществлен
ный в натуре под руководством академ. И. Фомина. В 1921 г. 
А. М. Литвинено получил звание архитектора художника и был 
оставлен при Академии Художеств ассистентом архитектурного 
факультета. В этой должности он оставался до октября 1925 г., 
а затем последовательно работал в Бюро проектирования при 
Академии в качестве проектировщика, состоял преподавателем 
сначала в художественно-промышленном Техникуме, а позже 
в Ленинградском Инет. Коммун. Строительства. Не задолго 
до своей кончины он перешел на службу в Ленингр. Научно- 
Исследовательский Институт Стандартов и Норм.

А. М. Литвиненко, как художник, оставил крупный след 
в области русской книжной графики и в искусстве русского 
книжного знака. Им исполнено в период 1922 —1923 гг. 
20 ex-libris'OB в большинстве случаев для членов Ленинградск. 
Об-ва экслибрисистов, деятельным членом коего он был с мо
мента основания этого объединения (см. Э. Голлербах: Книжные 
знаки А. М. Литвиненко, Лг. 1924). Усердно и весьма успешно 
работал он в качестве художника - графика для Гос. Изд-ва и 
изд-ва „Прибой", выполнив в 1923 -- 1928 гг. ряд прекрасных 
рисунков для книжных обложек. Из иллюстрационных его работ 
хорошо известны рисунки к повести Веев. Иванова „Чудесные 
похождения портного Фокина" (Гиз. 1923). В Ленингр. Об-ве 
Библиофилов А. М. принимал участие с самого его возникно
вения, состоя членом первого Совета, а затем в течение ряда 
лет как член Ревизионной Комиссии.

Со смертью А. М. Литвиненко мы утратили не только 
талантливого художника книги, но и всеми любимого и ува
жаемого товарища. Q Вольценбург.

Издание Л. О. К. № 2.

Аевгорлат 29/1-33 г. Тар. 100. Заз. 99J. Тип. Госфпіііізлата
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А. М. ЛИТВИНЕНКО.
НЕКРОЛОГ.

22 август« 1932 г., после долгой и тяжкой болезни, скончался 
гражданский инженер, архитектор-художник, библиофил я эксли
брисист Александр Меркурьевич Литвиненко-

Родился он в 1883 году и первое свое художественное обра
зование получил в Харьковской рисовальной школе, а затем 
Учился в Институте Гражданских Инженеров, окончив его в 1912 г. 

'же будучи инженером А. М. поступает я Академию Художеств, 
где работает учеником в архитектурной мастерской профессора 
Л. Н. Бенуа. Еще в годы своего студенчества он участвует 
в качестве помощника архитекторе на различных постройках 
зданий в Петербурге и в провинции. В 1919 г. он поступает 
на службу в мастерскую по урегулированию плана Петербурга 
н его окраин при Отделе Благоустройства Откомхоэа. Здесь им 
выполнен проект планировки Площади Жертв Революции, пре
мированный на внутреннем конкурсе мастерской и осуществлен
ный в натуре под руководством академ. И. Фомина. В 1921 г. 
А. М. Литвинено получил »ванне архитектора художника и был 
оставлен при Академии Художеств ассистентом архитектурного 
факультета. В этой должности он оставался до октября 1925 г., 
а затем последовательно работал в Бюро проектирования при 
Академии в качестве проектировщика, состоял преподавателем 
сначала в художественно-промышленном Техникуме, а позже 
в Ленинградском Инет. Коммун. Строительства. Не задолго 
до своей кончины он перешел на службу в Ленингр- Научно- 
Исследовательский Институт Стандартов и Норм.

А М. Литвиненко, как художник, оставил крупный след 
в области русской книжной графики и в искусстве русского 
книжного знака. Им исполнено в период 1922 — 1923 гг. 
20 ех-1іЬгіз‘ов в большинстве случаев для членов Ленинградск. 
Об-ва экслибрисистов, деятельным членом коего он был с мо
мента основания этого объединения (см. Э- Голлербах: Книжные 
знаки А. М. Литвиненко. Лг. 1924). Усердно и весьма успешно 
работал он в кичестве художника графика для Гос. Й»д-ва и 
изд-ва .Прибой', выполняв в 1923 — 1928 гг. ряд прекрасных 
рисунков для книжных обложек. Из иллюстрационных его работ 
хорошо известны рисунки к повести Веев. Иванова „Чудесные 
похождения портного Фокина* ’ (Гиз. 1925). В Ленингр. Об-ве 
Библиофилов А. М. принимал участие с самого его возникно
вения, состоя членом первого Совета, а затем в течение ряди 
лет как член Ревизионной Комиссии.

Со смертью А. М. Литвиненко мы утратили не только 
талантливого художника книги, но и всеми любимого и ува
жаемого товарища. 0 Вольценбург.

Издание Л. О. К- № 2.

.Іеніорлат 1-31 г. Тир. 1ѵ0. За». WJ. Тіш. Госфиіі»ізлата

16 февраля 1933 г.

VI заседание Секции

ПАМЯТИ А. М. ЛИТВИНЕНКО
(1883—1932)

1. Доклад П. Е. Корнилова:

Книжная графика А. М. Литвиненко

2. Сообщение В. Е. Шевченко:

Воспоминания об А. М. Литвиненко.

Выставка работ художника А. М 
Литвиненко.

Начало заседания в 8 час. кечера.

ЛЕНИНГРАДСК. ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ.

ПАМЯТИ

Александра Меркурьевича ,

ЛИТВИНЕНКО

ЛЕНИНГРАД
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ 

Угловой подъезд
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N» 3. Март—апрель 1933 г. 6—16—26 марта, 6—16—26 апреля 
1933 г. VIII—XIII заседания. 4 с., илл. — заглавный лист первого 
издания «Капитала» Маркса на русском языке. Тип. Госфиниздата. 
100 экз. (117 X158 мм).

6 марта.

VIII заседание Секции.
1. Доклад Л. Р. Подольского:

Надо ли собирать книги.
2. Выборы Бюро Секции библиофилов и эксли

брисистов.

16 марта.

IX заседание Секции
Памяти Карла Маркса 

(к 50-летию со дня смерти) 1883—14 марта — 1933
1. М. Н. К у ф а е в:

Вступительное слово.
2. М. И. Ахун:

Из истории правительственных гонений на марксизм 
в 70—80 годах.

3. В. А. Десницкий:
К. Маркс в художественной литературе.

4. П. А. К а р т а в о в:
Первое издание „Капитала“ на русском языке 

Спб. Изд. Н. П. Полякова. 1872.
5. В. С- С а в о н ь к о:

К. Маркс в экслибрисе.
Выставка сочинений К. Маркса в разных изданиях.

26 марта.

X заседание Секции.
Организованный обмен книг и экслибрисов
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6 апреля.
XI заседание Секции.

1. Доклад С. И. Иванова:
Ф. И. Стравинский как библиофил и его знакомство 

и дружба с П. А. Ефремовым.
2. Сообщение Ю. Ф. Стравинского:

Ия воспоминаний об отце.

16 апреля
XII заседание Секции.

1. Доклад И. Я. Де п мана:
Экслибрисы в Эстонии-

2. Сообщение В. С. Савонько:
О результатах конкурса на зкслябрис и издательский 

знак Л.О.К.

26 а п р е л я
ХШ заседание Секции.

Организованный обмен книг и экслибрисов.

Начало всех заседаний в 8 ч. веч.

ЛЕНИНГРАДОК. ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

лОк

МАРТ-АПРЕЛЬ 1933 г

ЛЕНИНГРАД 
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ 

Угловой подъезд

6 марта.
VIII заселание Секции

1. Доклад Л. Р. Подольского:
Надо ли собирать книги.

2. Выборы Бюро Секции библиофилов и эксли
брисистов.

16 марта.
IX заседание Секции 

Памяти Карла Маркса
(к 50-летию со дня смерти) 1883—14 марта —1933

1. М. Н. Куфаев:
Вступительное слово.

2. М. И. Ахун:
Ия истории правительственных гонений на марксизм 

в 70 -80 годах.
3. В. А. Дес ни цк ий:

К. Маркс в художественной литературе.
4. П. А- Картавов:

Первое издание „Капитала“ на русском языке 
Спб. Изд. Н. П. П о л я к о в а. 1872.

5. В. С- Савонько:
К. Маркс в »кслибрисе.
Выставка сочинений К. Маркса в разных изданиях.

Заглавный лист первого издании 
„КАПИТАЛА' МАРКСА 

на русском языке, 
(уменьшено на

26 марта.
X заседание Секции.

Организованный обмен книг и зкслибрисов
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No 4. Май—июнь 1933 г. 6—16—26 мая, 6—16—26 июня 1933 г. XIV— 
XIX заседания. 8 с., илл. — портрет С. А. Мухина, книжный знак Му
хиных работы С. Чехонина. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (117 х 158 мм).

ЛЕНИНГРАДОМ. ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

лОк

Отв. и техн. ред. О. Э. Вольцеибург.

Изд. Секции Библиофилов и Экслибрисистов Ленииградсксг.» 
Обществ« Коллекционеров .N» 4.

Л»ак»*вт 16 І’І-ЗЭ г.

МАЙ-ИЮНЬ 1933 г

Тара» 100. 3«в. ЛЬ 11М. Тиа Гоафммедета

ЛЕНИНГРАД
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ 

Угловой подвеял

1 и 8 страницы

б мая

XIV заседание Секции.
Доклад А. Г. Я ц е в и ч а:
Петербург 1-ой половины XIX века в иностранной книге.

16 мая

XV заседание Секции.
Органнаоімниый обмен книг и вкслибрисов.

26 мая

XVI заседание Секции. Памяти С. А. Мухина
(род. 3/ХІ 1896 26 февраля 1933 г.)

1. Ку фае в, М. Н.
Вступительное слово

2. В о л ь ц е н б у р г, О. Э.
Книжное собрание С. А. Мухина.

3. Л ь в о в, С. А.
С. А. Мухин—знаток иностранной книги.

4. Луком с кий, В. К.
Супер-экслибрис барона Корфа. 
(Памяти С. А. Мухина).

5. Чистяков, Б. М.
Из личных воспоминаний о С. А. Мухине.

6. Картавое,П. А. Неопубликованный книж
ный знак Мухиных, работы С. Чехонина

6 июня
ХѴП заседание Секции.

1. Куфаев, М. Н.
К празднованию 200 летня периодической печати 
■ 1903 году.

2. Депман, И. Я.
Яков Бервик и ого вкслибряс.

3. Демонстрация книг и экслибрисов.

16 июня 

XVII! заседание Секции. 
Доклад А. А. Войтова: 

Библиотека Гос. Эрмитаж« и ее книжные маки

XIX заседание Секции. 
Организованный обмен книг и вкслибрисов.

26 И Ю И Я

Книжный виак Мухиных 
работа С Чехонина 

(1923 г.)

2 и 3 страницы
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С. А. МУХИН.
(1896-1933)

С. А. МУХИН. 
(1916 г)

Сергей Александрович М у х и ■ родился 3 XI-1896 г. в Петер
бург« в состоятельной семье. С детства стал щучатъ иностран
ные языки, знание которых упрочилось в Реформатском училище, 
где С. А получил среднее образование с 1907 ио 1910 г. і м 
границей, куда вследствие болезни ои должен был переселяться 
для леченья вместе со своею матерью. По возвращении оттуда, 
G А., в годы войны, проходя курс домашнего образования, 
держал испытания переходные и на аттестат врелости при Пе
тербургской 6-й гимназии. В 1916 г. осенью поступил на исто
рико-филологический факультет Петерб. Уивверстмтета, откуда 
скоро выбыл, поступив научным сотрудником в Библиотечную 
Секцию Отдела по охране памятников искусства и старимы 
НКПроса. Здесь С. А. целиком отдался изучению книг, влечение

Усердный посетитель всех антикварных книжных лавок, осо
бенно Мелина, с которым вел большую переписку и Клочкова— 
С. А. при их содействии связался с иностранными антикварами 
и собрал к »тому времени небольшую, но изысканную коллекцию 
книг, преимущественно иллюстрированных изданий XVIII и XJX вв 
русских и иностранных. Интересовали его редкие и старинные 
издания, вообще же библиофильские ивдаиия- художественный 
переплет, бумага, украшения, печать—все вто входило в круго
зор С. А. библиофила и коллекционера.

С конца 1921 г. по ноябрь 1923 г. С. А. работает в книжном 
магазине .Аполлон“. К »тому же времени относятся деятельно« 
участие С. А. в библиофильских организациях. Среди учреди
телей Ленинградского Общества Библиофилов и Ленинградского 
Общества Экслибрисистов мы встречаем и С. А. Мухина. О его 
роли при учреищекии ЛОБ красочную картину даст Э. Ф Гол
лербах (см. Вовникиовеиме ЛОБ—Л. 1928, стр. 10—15,19). Не
однократно избираемый членом Совета »тих обществ С. А. 
занимает в ЛОБ в 1924 году должность секретаря, в ЛОЭ в 
1923-24 г. должность библиотекаря, в 1925-26 г. туже должность 
в ЛОБ. Слабое вдоровье и болезнь С. А. мешают ему отдаться 
продолжительной регулярной работе в «тих организациях, однако 
связи с ними он не порывает и после оставления официальных 
должностей, продолжая оставаться деятельным членом двух »тих 
обществ. Еще 15/Х1І-1932 г. С. А. делает в ЛОЭ обстоятельный
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доклад— .Книжные знаки Строгановых“ «см. .Труды Лсиингр. 
Об ва Экслибрисистов*,  Л , 1924 г., вып. 1, стр. 7-8), 1924 г. в 
1923 г. принимает горячее участие в организации Выставки 
оригинальных рисунков Петроградских книжных знаков и пишет 
краткое введение к памятке изданной по случаю Выставки ори
гинальных рисунков петроградских книжных знаков (см. Каталог 
11г. 1923 г., стр. 1-2).

2 января 1924 г. С. А. выступает в ЛОЭ с интересным 
докладом .Русский супер-вкслмбрис“, и ставит задачу собирании 
и описания полных материалов русского супра-либроеа (см. 
.Труды Ленннгр. Об-ва Экслибрисистов** —Л. 1924 г., 11-111, 
стр. 6-7 и .Письмо в Редакцию**  там же, стр. 40). 5ДХ-1924 г. 
в ЛОБ он делает пространное критическое сообщение о томе I 
.Книга в России“ (изд. Гос. Изд-ва). 26. X-1925 г. С. А- устраи
вает в ЛОБ, в связи с чествованием двадцатилетия лите
ратурной деятельности М А Кузьмина, выставку его сочинений. 
20 XII-1927 г. С. А- выступает в ЛОБ с одним из лучших своих 
докладов .Судьба одной библиотеки**  (б. вел. км.. Константина 
Павловича). Этот доклад, вскоре напечатанный отдельным изда
нием. помавал не только то, что С. А. был большим знатоком
книги, ио и то, что ои обладает всеми данными строго научно- 
исследовательского анализа. 5, XI 1928 г. на васедаиии, посвя
щенном пятилетию деятельности ЛОБ, С. А. выступает е дру- 
гим.’еще более ценным докладом—.Русский Коан“ (Материалы 
к указателю избранных русских иллюстрированных изданий 
XVIII и XIX столетий).

Стесненные материальные обстоятельства н постоянное не
домогание, мешавшее С. А. занимать постоянную службу в каком 
либо учреждении, принудило его тронуть свою коллекцию книг, 
I равюр и рисунков, значительную часть которой, включая сюда 
и книги русских классиков в переплетах Шиеля и Raux, остав
шимися от матери, С. А. продает в развое время с 1917 по 
1931 гг.

В июне 1929 г. С. А.’ поступил вксоертом в антиквариат 
Лкц. Об-ва .Международная Книга**,  где работает непродолжи
тельное время и в конце декабря того же года переходит на 
ту же должность в Антиквариат Госторга. Здесь, как и в .Меж
дународном Книге“, С- А. нашел применение своим иедюжмивым
книжным познаниям, вращаясь все время среди книг, достав
лявшие ему высокое »стетическое наслаждение

Служебные дела являлись в »то время серьезной помехой для 
активного участия С. А. в работах библиофильских организаций,

где С. А. бывает лишь изредка на докладах. Лишь после остав
ления службы в Госгорге (в октябре 1932 г.) С. А. намере
вался интенсивно заняться работою в Секция Библиофилов и 
Экслибрисистов СЗО ВОФ, но ни ом, нв кто-либо ня членов 
Об ва не мог предполагать, как близка была в вто времк смерть 
С. А. После иепродолжительном болелии (воспаление легких) 
С. А. Мухин скончался 26. П-1933 г. и 1 марта был похоронен 
на Смоленском кладбище.

Напечатаны были лишь немногие работы С. А.;
11 Рец- на изд.: А. С. Пушкин .Скупой Рыцарь', рис. М. До- 

бужииского, 116. „Акявлои**.  1922. (.Среди Коллекционеров**,  
1922 г, № 3, стр. 48);

2) Библиотека жены Николая И. Впечатление библиофила. 
(.Среди Коллекционеров“, 1922 г., № 5-6, стр. 59-61);

5) Рец. на ивд.: .Шесть стихотворений Н. А. Некрасова*.  
Автолитографии Б. М Кустодиева, .Аквилон“, 1922. (.Среди Кол
лекционеров“, 1932 г., № 5-6, стр. 66- б7);

4) Ленинградское Общество Библиофилов. (Заметка о первых 
ч работах ЛОБ). („Среди Коллекционеров“, 1924 г . 56 3-4, стр, 62).

5) Описание нескольких редких и любопытных зквемпляров 
сочинений М А. Кузьмина по собственному собранию. См. Па
мятке ЛОБ к ХХ-летию литературной деятельности М. А- Кузь
мина. (ЛОБ 26 X- 928, стр. 7—10);

6) Судьба одном библиотеки.—Л. Изд. ЛОБ, 1929, 6*2  стр. 
Приготовлялись С. А. Мухиным к печати очень интересные

работы: о редких книгах на библиотек Паниных: Никиты (1778— 
83) и Виктора (1801 — 1874); об архитекторе-гравере и библи
офиле Николае Александровиче Львове (1751—1803); о книжных 
редкостях типографии „Смриѵс“; Русский Кози (см. выше); о 
библиотеках русских усадеб (Архангельское, Марьино, Остафь- 
с во и др.); по истории переплета конца XVIII и начала XIX в. 
и др В последнее время (конец 1932 г.) для сборника -Литера
турное Наследство**  (ияд. в Москве), п освещен кого памяти Гете, 
была написана С. А ламетка: О выдающихся подносным вквем- 
пля^>ах сочинений Г*те,  из библиотеки Марии Федоровны

М К.
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N» 5. Э. Голлербах (сост.). Литература о Детском Селе. Л., 1933,
66 с., илл., 4 л. вклеек. 21 тип. ОГИЗ РСФСР треста «Полиграфкни- 
га» имени Ивана Федорова. 625 экз. 131 х 184 мм. В суперобложке.
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No 6. Июль—сентябрь 1933 г. Первоначально памятка должна 
была бы быть выпущена как «июль—август», но вследствие затяж
ки с подготовкой вышла как «июль—сентябрь». 6—16—25 июля, 
6—16—26 августа, 6—16—26 сентября. XX—XXVIII заседания. 8 с., 
илл. — Книжный знак работы Женевьевы Гранже-Шанлен. Типог- 
физ. 100 экз. 103 X 149 мм.

На XX заседание Секции 6 июля был предложен доклад Я. Л. Бар- 
скова «Издания “Путешествия из Санктпетербурга в Москву” 
А. Н. Радищева (1790—1922)». 16 июля — доклад Б. А. Вилинбахо
ва «’’Транспорт” на экслибрисе». 6 августа — доклад М. А. Наумова 
«Книжные знаки Женевьевы Гранже-Шанлен». 16 августа — доклад
A. А. Шилова «Вольная русская поэзия эпохи революционного народ
ничества (1855—1880 гг.)».

6 сентября — сообщение В. Е. Шевченко «К библиографии изда
ний Комитета Популяризации Художественных изданий (1928— 
1930 гг.)». Доклад сопровождался демонстрацией книг и органи
зованным обменом. XXVIII заседание 26 сентября было посвящено 
пятидесятилетию со дня смерти И. С. Тургенева: доклады М. Н. Ку- 
фаева «Книга в произведениях И. С. Тургенева», О. Э. Вольценбурга 
«Иллюстрации русских художников к сочинениям И. С. Тургенева»,
B. М. Лосева «Библиотека И. С. Тургенева», сообщение Ф. Г. Берен- 
штама «Похороны И. С. Тургенева в Петербурге 1883 г. по личным 
воспоминаниям».

Заседания 25 июля, 26 августа и 16 сентября отводились под ор
ганизованный обмен книг и экслибрисов (25 июля — и предметов 
малой графики).

В середине XX века, по подсчету Н. П. Смирнова-Сокольского, 
умершего в 1962 году, первое издание книги А. Н. Радищева «Путе
шествие из Петербурга в Москву» известно лишь в 13 экземплярах 
и ныне полностью находится в государственных хранилищах: Инсти
тут русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде — 3 экземп
ляра, Библиотека имени В. И. Ленина в Москве — 4 экземпляра, 
Публичная историческая библиотека в Москве — 1 экземпляр, Му
зей революции в Москве — 1 экземпляр, Радищевский музей в Са
ратове — 1 экземпляр и 3 книги за рубежом — две в США (Гарвард 
и Вашингтон) и одна — во Франции.

Ответственным и техническим редактором памятки был 
О. Э. Вольценбург.
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В тексте 17 гравюр на дереве работы В. М. Конашевича, 
А. П. Остроумовой-Лебедевой, Д. И. Митрохина, С. М. Моча
лова, А.Б. Каплуна, Н.К. Фан-дер Флит, В.В. Воинова,Н.Л.Брим- 
мера. На обложке гравюра В. М. Конагаевича—Портрет дочери. 
На вкладном листе цветная линогравюра М. Н. Орловой-Моча
ловой. Марка (цинк) раб. Хивинского. Стр. 3?. 24,5X17. Типо
графия Академик Художеств. Эка. 600.

Гравюра жа дерево—Сборник четвертый 1929 г.
Статью П. Д. Этт и и гер а— .Круг Фаворского*,  А. В. Ба
ку ш к и с к о го—„А- И. Кравченко", P. Е.—. Гравюра вино
странной книге".

В тексте 25 гравюр Московских художников: В. А. Фаворского, 
П. Я. Павлннова. М. Л Фрам, М. И. Падалицииа, А. И. Крав
ченко, Н. И. Пискарева, А. А. Суворова, А. П. Радищева. 
М. В. Моторика. На обложке грав. А. Д. Гончарова-Дантон. На 
вкладном листе грав. портрет В. И. Ленина раб. П. Павлином. 
Марка грав. Н. Л. Бриммера. Стр. 32. 24,5X17. Типография 
Академии Художеств. Эк». 1000.

Гравюра на дереве—С бор и и к пятый 1930 г.
Статья: Вс. Воянов а—„Творческий путь Н. Л. Бриммера***  
М. В. Д о б р оклонског о—„Книжные работы Н. Л. Бримме
ра"; П. Д. Э т т и и ге р-„Памяти Н. Л. Бриммера*';  В. С. С а- 
воиько—„Н. Л. Бриммер—Член ЛОЭ'*;  Е. Г. Лисенков— 
„Выставка гравюры 1927—29 г.“.

В тексте 32 гравюры Н. Л. Бриммера. На обложке его же 
„Черниговцы**.  На вкладном листе—его же линогравюра с под
краской от руки „Волк* 1. Марка грав. Н. Л. Бриммера. Стр. 72. 
24,5X17. Типография им. Ивана Федорова. Эк». 600.

Сборник пятый был подготовлен к печати издательством 
Комитета Популярммцин Художественных Иаданий, ио ва пре- 
обрааованнем издательства право выпуска передано сотруднице 
издательства Н. К. Фан-дер-Флит-Бриммер.

Примечание. Сборник первый внесен в каталог 
при книге „За тридцать лет**  1928 г.

Отв. и техн. ред. О. Э. Вольценбург.
Изд Секции Библиофилов и Экслибрасистов Ленинградского 
________________Общества Коллекционеров N» 6._______________  

Ленгорлит 4/ѴШ-ЗЗ г. Тир. 100. Зак. 2573 Тнпогфив.

ЛЕНИНГРА ДСК ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 1933

ЛЕНИНГРАД 
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ 

Угловой подъезд
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6 июля

XX заседание Секции.
Доклад Я. Л. Барскова: 
Ивдания .Путешествия и, Санктпетербурга в Мотиву“ 
А. Н. Радищева (1790—1922).

16 июля

XXI заседание Секции.
Доклад Б. А. Вилинбахова:
„Транспорт- ва »кслибрясе.

25 июля

XXII заседание Секции.
Органвэоиниый обмен винт, экслибрисов и предме
тов мелкоі графики.

6 августа

XXII васедаиие Секции.
Доклад М. А. Наумова:
Книжные инаки Женевьевы Граиже-Шаилеи.

16 августа
XXIV заседание Секции.

Доклад А. А. Шилова;
Вольная русская поввия впохи революционного народ- 
нмчеетаа (1855—1880 гг.)

26 августа
XXV заседание Секции.

Оргакивованвый обмен вяиг и-экслибрисов.

6 сентября

XXVI заседание Секции.
СооГщение В. Е. Шевченко:

К библиографии изданий Комитета Популяризации 
Художественных Иаданий (1928—1930 гг.). 
Демонстрация книг я организованный обмен.

16 сентября

XXVII заседание Секции.
Органнаованвый обмен книг я вкелнбрисов.

26 сентября

ХХѴШ заседание Секции.
Пятидесятилетие со дня смерти 
И. С. Тургенева (1883—1933).
Доклад М. Н. Куфаева:
Кинга в ороивведениях И. С. Тургенева.

Доклад О. Э. Вольценбурга: 
Иллюстрации русских художников к сочинениям 
И. С. Тургенева.

Доклад В. М. Лосева:
Библиотека И. С. Тургенева.

Сообщение Ф. Г. Беренштама: 
Похороны И. С. Тургенева в Петербурге 1883 г. 
по личным воспоминаниям.
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Издания „Путешествия на Санктпетербурга 
в Москву“ А. Н. Радищева 

(1790-1922).

Тезисы к докладу Я. Л. Б а р с к о в а.

1. Знаменитая книга А. Н. Радищева, напечатанная • его 
домашней типографик в 1790 году, в течение 115 лет была 
недоступна широкому кругу читателей. Лондонское издание 
А. И Герцена и перепечатка его Каспровичем в Лейпциге 
значились в списках книг запрещенных, а Суворинское издание 
в 100 экземплярах по высокой цене было немедленно распро
дано. Лишь с 1905 года „черный медведь**  не налагал больше 
своей лапы на „Путешествие“.

2. Экземпляры первого издания в настоящее время известны 
на перечет—всего 19, между тем число списков достигает 25, 
верный признак, что книга сразу стала чрезвычайно редкой. 
Характерно и то, что когда цена на вкземпляр первого изда
ния поднялась до 1500 р., на рынке не появлялось новых пред
ложений. Не выплыли новые экземпляры и в то время, когда пе
репечатка „Путешествия“ стала всем доступной.

3. История первого издания всего лучше освещается „делом**  
Радищева в Центр. Истор. Архиве в Москве (№ 2760); ио бу
маги этого дела опубликованы ие все исправно. Так например 
писарским копиям отдано предпочтение перед автографами. Не 
опубликованы документы, из которых видно, что полиция под
няла тревогу раньше даты в дневнике Храповицкого и т. д.

4. Из попыток перепечатать .Путешествие**  до 1905 г. наи
большее значение для истории книги имеют две—одна принад
лежит П. А. Ефремову (1872 г.), другая П. А. Картавову (1902 г.). 
Обе они ярко освещены документами Гл. Упр. по делам Печати 
и Спб. Цензурного Комитета. Цензура 1870-х годов проявила 
большую суровость, нежели Екатерина II и судьи XVIII века, 
а при рассмотрении прошений и объяснений Картаво г. а в 1902 г. 
учтены были полностью отзывы, данные в 70-х годах.

5. Как ни обширна литература о Радищеве, остается все же 
не выяснении круг его чтения и состав его библиотеки Члены 
ЛОК'а могут оказать большую услугу исследователям жизни 
и произведений Радищева составлением указателя упоминаемых 
км и принадлежавших ему книг.

„Транспорт“ на вкслнбрнсе.
Тезисы к докладу Б. А. Вилинбахова.

1. Причины появления изображения „транспорта**  на книжных 
знаках: а) профессиональные мотивы, б) эблемы путешествий, 
в) собирание Luftporst, г) символика и д) украшающие мотивы.

2. При классификации экслибрисов по видам транспорта 
чаще всего встречаются книжные знаки с изображением корабля 
и совершенно не отражены мотовелотраиспортвые средства 
передвижения. Имеется ex-libris с изображением межпланетной 
ракеты. Особо стоит небольшое количество экслибрисов со сказоч
ным транспортом: книга- самолет, книга —лодка Хроноса, лебедь.

3. Увеличение в послереволюционное время числа книжных 
знаков с изображением транспорта является следствием широ
кого развития современной техники передвижеиия.

Вольная русская поэзии эпоха революционного 
народничества (1855 1880 гг.).

Тезисы к докладу А. А. Шилова.
1. Революционна, помня воохи народничества является 

выраженнем взглядов той социальной группы, которая высту
пила в начале 1860-х гг. на политическую арену— группы рево
люционных разночинцев, отражавших интересы крестьянства.

2. Первые печатные произведения народнической поэзии, 
вышедшие в 1850-х гг. и в первую пол. 1860-х годов из герце- 
новской типографии, сохраняют еще отпечаток идеологии дво
рянства, пытающегося приспособится к капиталистическому раз
витию. На втором месте в этих изданиях стоят произведения, 
характерные для революционных разночинцев 1860-х гг.

3. Разночинческая революционная поэзия находит свое наи
более яркое выражение в стихотворных сборниках С. Нечаева 
и чайковцев („песни“ и агитация).

4. Изменение тактики революционных народников во вторую 
половину 1870-х гг. и их связь с городскими прогрессивными 
влементами вносят в землевольческую и народовольческую поэ
зию новое содержание и создают новую форму („стихотворе
ния**,  а не „песни").

5. Революционная повзия в противоположность „легальной“ 
поэзии, благодаря своей анонимное! и, отсутствию рукописной 
традиции, особенностям своего распространения, попадая в сорт-
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Книжный знак работы
Женевьевы ГраижеШаилеи.

ветстзую среду (рабочую и студенческую), изменяет свое со
держание. Являясь коллективным творчеством, она де
лается своеобразным революционным фольклором.

Книжные знаки Женевьевы Гранже-Шанлен.
Тезисы к докладу М. А. Наумова.

1. Известная современная французская художница— скульп
тор Женевьева Граияю-Шанлен (Genevieve Granger-Chanlaine), 
живущая в Париже, исполнила около пятидесяти рисунков для 
книжных знаков, главным образом для представителей фран
цузского научного я артистического мира, а также и для еже
годных книжных аукционов общества писателей „Association 
des écrivains combattants“. Художница является также одним из 
организаторов женского общества „Les Unes Internationales“.

2. Во всех областях, практикуемых ею искусств (портрет, 
скульптура и рисунок)— Гранже уделяет преимущественное внима
ние женщинам и детям.

ОКОНЧАНИЕ КАТАЛОГА ИЗДАНИЙ КОМИТЕТА 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ 

(1928—1930 гг.) *
К сообщению В. Е. Шевченко.

Гравюра жа дереве—С б о р н и к второй 1928 г. 
Статья Вс. Воинова—„Кустодиев— гравер*.

В тексте 14 оригинальных линогравюр и гравюр на дереве 
Кб. В. В. Вокмова, Б. М. Кустодиева, В. М. Конашевича,

К. Фаи-дер-Флит, П. А. Шиллинговского, С. Б. Юдовина. 
На обложке силуэт Кустодиева раб. Вс. Воинова. На отдельном 
листе цветная линогравюра Б. М. Кустодиева. Марка (цинк) 
раб. Л. Хижи некого. Стр. 32. 24,5X17. Типография Академии 
Художеств. Экз. 600.

Гравюра на дарам—Сборник третий 1928 г.
Статьи: М. В. До б р о к л о и с к о г о—„А. И. Остроумова- 
Лебедева**,  Вс. Воинов а—„Проблема черного и белого штри
ха“, А. Коп vensky—„Гравюра в Норвегии**.

•) Ленинград 1933 г. Тип. Школы ФЭУ О ГИЗ*а  Поли
граф-книга Москва.
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№ 7. В. М. Лосев (сост.). Хроника Секции библиофилов и экс
либрисистов. Октябрь—декабрь 1933 г. Л., 1935, 24 с., илл. Тип. 
Госфиниздата им. Котлякова, 200 экз. 124 х 167 мм.

Первоначально под № 7 должен был быть четырехстраничный 
буклет заседания, посвященного памяти писателя И. С. Тургене
ва с его портретом. Однако назначенный докладчиком книговед 
М. Н. Куфаев не представил вовремя тезисы своего выступления 
и не было готово клише портрета писателя. Поскольку памятку не 
удалось издать своевременно, то ЛОК отказался от ее выпуска. Затем 
Nq 7 хотели присвоить памятке на октябрь—декабрь 1933 г., но и ее 
не смогли выпустить. В итоге в 1935 году Nq 7 был присвоен книжеч
ке В. М. Лосева.
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N» 8. Памяти Ивана Федорова 1583—1933. 16 декабря 1933 г.
XXXVI заседание. 8 с. 21 тип. ОГИЗ РСФСР им. Ивана Федорова. 
150 экз. (130 X 179 мм).

(лкюанне печатного аскусстм ва 3>иаде ■ мо
менту выступления Ивана Федором ва книгопечат
ное поприще.
Вопрос*  о кннгоиечатанни в России до Имна Фе
дором.
Иван Федоров и главные периоды его жизни н 
деятельности.
Книги, отпечатанные Иваном Федоровым. Иі со
держание и внешность.
Заслуги Имна Федорова и современная их оценка. 
Гербы Имна Федором.
Сподвнжвнкп Ивана Федором. Петр Тимофеев 
Мстиславов.
Ими Федоров в книгопечатное искусство СССР.

После доклада демонстрация первопечатных изданий 
из собраний членов общееім.
Заседание состоятся ровно в 8 часов вечера в по- 
мещенни .ЮК: Набережная 9 янмря, Зимний дворец, 
угловой подъезд.
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N« 9. Памяти В. И. Ленина 1924-^-1934. 16 января 1934 г. XXXIX 
заседание. 4 с. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (130 х 180 мм).

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 
(ЭДЦ ЯБИОШИ И ЗКСЛНБгИМСТИ.

ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

1924-М934

ЛЕНИНГРАД 
Зимний дворец, угловой подъезд- 

_____________________________________________

16 января 1934 г.
XXXIX заседание Секции библиофилов и экслибрисистов 

ЛОК, посвященное памяти ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 

по случаю десятилетия со дня его смерти.

ДОКЛАДЫ:

В. С. У ид ре вич — Ленин и культурная революция.

М. Н. Куфаев — Ленин в переводах на иностранные языки.

В. С. С а но и ьк о — Ленин в экслибрисах В. М. Богданова.

Демонстрация книг и вкслибрисов, относящихся к жизни 

и творениям ЛЕНИНА.

Тезисы к докладу В. С. Ундревича. 
ЛЕНИН И КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Начало в 8 часов вечера.

Левгоріпт 14 І-24г

Бссааатпо

Тяп. Гпсфчииядат. 158100
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№ 10. Указатели к трудам Ленинградского общества экслиб
рисистов. Л., 1934, 84 с. ПО нумерованных экз. (однако ошибочно 
в выходных данных — 150 экз.).

Ленинградское общество экслибрисистов, существовавшее с 15 но
ября 1922 года по 1 января 1930 года, издало 12 выпусков трудов 
в восьми книжках тиражом в 300—350 экземпляров. Последний 
тринадцатый выпуск вышел в 1931 году под маркой общества биб
лиофилов.
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Nq 11. Уважаемый Товарищ. Май 1935 г. Двухсторонний листок. 
Типогфиз. 300 экз. 145x204 мм.

Объявление о предполагавшейся в июле-сентябре 1935 года вы
ставке советских книжных знаков 1933—1934 годов и об издании 
к открытию выставки иллюстрированного каталога. Затем выставка 
переносилась на 1937 год с демонстрацией экслибрисов за 1933— 
1936 годы. Но ни выставка не состоялась, ни каталог не удалось из
дать, хотя готовая к печати рукопись на 72 страницах, составленная 
экслибрисистом Б. А. Вилинбаховым и библиофилом Б. М. Чистяко
вым, сохранилась и хранится в PH Б. Каталог выставки должен был 
в 1937 году иметь номер 29.

Уважаемый Товарищ

Секция Библиофилов и Эсклибрисистов Ленинград
ского Общества Коллекционеров устраивает выставку 
советских книжных знаков, исполненных в СССР в 1933 — 
1934 годах.

Выставку предположено открыть в Ленинграде 
в июле — сентябре текущего года.

Настоящая выставка является по плану первой отчет
ной выставкой по экслибрису в СССР и в будущем 
будет устраиваться ежегодно. На выставку принимаются 
вкслибрисы, исполненные за последние два года в СССР: 
оригиналы, литографии, офорт, ксилографии, цинко
графии и проч.

К открытию выставки будет издан иллюстрирован
ный каталог. За лучшие три экслибриса, по решению жюри 
выставки, будут выданы почетные дипломы.

Просьба к Вам принять участие в этой выставке 
и демонстрировать имеющиеся у Вас работы по эксли
брису. Все экспонаты после окончания выставки будут 
возвращены, если Вы не изъявите желания передать их 
Музею Общества

Материал для выставки следует направлять заказным 
пакетом по адресу:

Ленинград, 136. Лахтинская, 24, кв. 10. Секретарю 
Выставочного Комитета Б. М. Чистякову.

В препроводительном письме просьба указать:
1. Краткую автобиографию художника
2. Краткие сведения о посылаемых экслибрисах, 

имя, отчество и фамилия владельца книжного знака, 
дата исполнения и идея вкслибриса.

Эти сведения будут помещены в каталоге. 
Последний срок присылки 15 ”35 г.
Выставочный Комитет состоит из т.т. П.Е Корнилова, 

Л. В. Пуцилло, В С. Савонько и Б. М. Чистякова

Выставочный Комитет

Леютград,
Mal 1935 года

Иммик Лстакграаекого ОВаѵ Kowxnwompoa М 11
ЛсКго'раіп № 1205 В. Тар. SOO. Ткпьгфю. Sa«. IW1. Бесматжо
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№ 12. Памяти Августы Владимировны Мезьер 1869—1935 г.
6 июня 1935 г. 8 с., илл. — портрет А. В. Мезьер работы Г. С. Верейс
кого. Тип. Госфиниздата. 300 экз. (108 х 157 мм).

Иена 1 р.

ПАМЯТИ

АВГУСТЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

МЕЗЬЕР

1869—1935 г.

ЛЕНИНГРАД
ИЗД. ЛГР. О-ВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

1935
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Портрет А. В. Мезьер работы Г. С. Верейского 
Издательская марка ЛОК — А. А. Труханова.

Изд. ЛОК № 12.
Отв. Ред. О. Э. Вольценбург. 
Технич. Ред. В. Е. Шевченко. 
Сд.но в набор ЗіѴП-35 ». 
Подписано к печ. 9; VII—35 ». 
Формат бумаги 72Х 110. 
Количество я нам. в п. л. 15872. 
Об'ем ’/а п. л. Тираж 300. 
Леторл./А 199/1.Зак. Лі3077. 
Отпечатано в типографии 
Госфаниздата. Ленинград, 

ул. 3-ю Июля, 21.

Августа Владимировна 
МЕЗЬЕР

(Речь произнесенная М. Н. К у ф а с в ы м 6 июня 1935 г. на 
ХСІ заседании Секции Библиофилов и Экслибрисистов Ленин

градского Общества Коллекционеров).

В ночь на 2 июня скончалась А. В- Мезьер, вер
ный и искренней друг книги, отдавшая служению 
книге более 40 лет своей жизни. Кристаллическая 
честность, удивительная чуткость, редкая отзывчи
вость и скромность отличали черты незабываемого 
образа А. В.

Книгу она считала одним из самых действенных 
орудий культурного раскрепощения и прогресса 
человечества, а книжное служение-великим обще
ственным служением. Очень рано А. В. пристрасти
лась к книге и чтению. Эту любовь к книге она 
унаследовала от своего отца, Владимира. Францевича, 
большого ценителя и знатока русской литературы, 
поклонника А. С. Пушкина и переводчика русских 
писателей на французский язык. Этот язык был 
почти родным в семье А. В., так как дед ее Франц 
Шарль де Мезьер был французом-эмигрантом, при
нявшим русское подданство. Имя его связано с исте
рией французского театра в России.

А. В. родилась 13 декабря 1869 г. в Детском 
(б. Царском) Селе. Раннее детство она провела в Тур
кестане, где служил ее отец в артиллерии, а годы 
ученья и вся последующая научно-литературная и 
общественная деятельность А. В. тесно связана 
с Ленинградом. Общественная работа ее началась
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в молодости, в 1893 г. А. В. работала добровольной 
сестрой милосердия на холерной эпидемии в Богу
чарском уевде Воронежской губ. Здесь она тесно 
сблизилась с крестьянским горем и нуждой.

Первые шаги литературно-книжной работы А. В. 
связаны с Н. А. Рубахиным, который в 1894 г. 
вводит ее в литературный кружок только народив
шегося, а впоследствии очень известного издатель
ства О. Н. Поповой Во главе этого кружка стоял 
Н. А. Рубакин, Н. К. Михайловский и С- Н. Кри
венко. Здесь А. В. работает над переводом соч. 
Э Реклю „Земля“ (первый выпуск вышел в конце 
1894 г.). С этих пор А. В. много и очень успешно 
занималась переводами. Кроме сочинения Реклю она 
перевела „Историю одного крестьянина“, сочинение 
Эркмана-Шатриана (изд. Павленкова, 1898), „При
ключения доисторического мальчика“, соч. д’Эрвилъи 
(изд. Поповой, 1898), „Путешествие по воздуху“, 
соч. Тиссандье и Фламмариона (изд. Сытина, М. 
1899) и др. Переводы А. В. несколько раз пере
издавались; читают их охотно и в настоящее время

В издательствах О. Н. Поповой, Ф. Ф. Павлен
кова, П. П. Гершунина—брата известного револю
ционера Гершуни—и др. А. В. выпускает также ряд 
своих популярно-научных сочинений по истории 
культуры, труда и революционных движений, по 
географии разных стран и пр. Некоторые ее работы, 
как „Черный Спартак“, „Из оков к свободе", ■Тер
нистой дорогой" и др. пользуются широкой извест
ностью.

А. В. сотрудничала в „Детской Энциклопедии" 
(стома V идут ее очерки по географии), сотрудничала 
в журналах: „Русская Школа", „Народный журнал“,
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„Естествознание и география", „Северные записки", 
.Родник", „Вестник Кооперации", „Вольный Универ
ситет" и др., работает над календарями в книго
издательстве „Общественная польза" (календари, 
изд. в 1910—14 гг.). Особенно интересны ее очерки 
„Читатель и книга", составленные на основании 
переписки с читателями н напечатанные в „Северных 
Записках" 1913 г.

Наибольшее же значение А. В. в области 
библиографии и библиотечного дела. 
Множество рецензий и библиографических обзоров 
ее, разбросанных в разных журналах, общих к спе
циальных, в том числе в таких, как „Библиотекарь", 
„Библиографические Известия Русского Библиограф. 
Об-ва, „Спутник читателя" (П. 1917), „Библиогра
фический Ежемесячник*  (М 1917), не даст того 
полного представления о библиографической работе 
А. В., какое дают капитальные ее труды: 1) „Рус
ская Словесность с XI по XIX столетие включи
тельно*  (ч. I 1896, ч. II1902), 2) «Указатель истори
ческих романов, оригинальных и переводных, распо
ложенных по странам и эпохам" (1901) и особенно 
3) „Словарный указатель по книговедению“ (4 тома 
1924-1934).

Перу А. В. принадлежит более 300 печатных 
работ, библиография которых содержится в издании: 
„Тридцатилетний юбилей литературной, библиогра
фической и общественной деятельности А. В. Мезьер. 
1894-1934. Биография. Список трудов. Приветствия" 
(Аг. „Колос", 1926. I н.» 83, I и. стр., с портр ).

Но из всех работ ее как колосс возвышаетея„Сло- 
варный указатель по книговедению". Он занял не 
менее 15 последних лет жизни А. В. На закате дней, 

полуослепшая, в своей крошечной квартирке на 
Фонтанке, 50, А. В. упорно трудится над составле
нием библиографической энциклопедии книговедения. 
По охвату материала, по тематике, по своему теоре
тическому и практическому значению этот труд надо 
считать грандиозным и, как редкое явление, закон
ченным. Остается лишь издать указатель ко всем 
4 томам. И нет сомнения, что ОГИЗ его издаст 
и тем увенчает памятник неутомимой книжной ра
боты А. В. Объективность требует признать, что 
и здесь есть ряд погрешностей и упущений, неиз
бежных в таком большом и сложном труде, исходя
щем из рук одного автора.

С 1895 г. А. В. работает в библиотечном деле- 
В 1918 г. она читает доклад „Как пропагандировать 
книгу в массах". В „Словарном указателе по книго
ведению" она дает библиографический материал и 
по библиотековедению и по вопросам пропаганды 
книги и истории печати и книги „легальной*  и -не
легальной" и по всем другим вопросам библиогра
фии, не исключая и экслибриса. Библиографам и 
библиофилам труды А. В. Мезьер дают очень много. 
„Книга как создание художника", книга в литературе 
и в живописи", „редкие книги", „Библиотеки“, „Биб
лиофилы“ и проч, нашло здесь свою библиографию. 
Приложения к последнему тому »Слов. Указ, по 
книговедению“: „Прокламации" и „Подпольные ти
пографии в России" составляют 303 столбца петита 
и являются наиболее обширной библиографией этих 
вопросов.

Ленинградские библиофилы не раз отмечали па
мятные даты жизни А. В. Были они и на ее скром
ных похоронах 4 июня на Смоленском кладбище.

6 и 7 страницы
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№ 13.100 заседаний СБЭ (Секции библиофилов и экслибриси
стов) ЛОК. Пригласительный билет. 6 сентября 1935 г. 4 с. Типог- 
физ. 75 экз. 116х 160 мм.

Пригласительный 
билет

Тоіарицу

На вечер 6 сентября 1935 года, 
посвященный итогам деятельности 

Секции Библиофилов и Экслибри
систов Л О К, о 6-го января 1933 г. 
по 6 сентября 1935 года.

Іиниий Длорлц,
вход с углового подъвіда

Hiutt 18 ut. ним

Программа
вечера

1. Вступительное слово председа
теля Секции М. Н. КУФАЕВА.

2. Сообщение В. М. ЛОСЕВА— 
„Научная работа Сенцни за 
период 100 заседаний".

3. Сообщение Б. М. ЧИСТЯКОВА— 
„Коллекционерские успехи чле
нов Сенции за 100 заседаний“.

Товарищеский чай
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Nq 14. 26 января 1936 г. СХІѴ заседание Секции Вечер памяти 
А. С. Пушкина. 4 с. Тип. Госфиниздата. 500 экз. 138 х 189 мм.

I. Вступительное слово — М. Н. Куфаев.
II. В. Е. Шевченко — Пушкин — пути моего собирательства.
III. План изданий Секции к 100-летаю со дня смерти Пушкина:
1. Памятка по случаю столетия со дня смерти Пушкина.
2. Библиография иллюстрированных изданий сочинений А. С. Пушкина.
3. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина с илл. А. Нотбека.
4. Пушкинский альманах библиофила.
Инициалы П. К. и О. В. под текстом «Константинов и портрет Пушки

на его работы» обозначают искусствоведов П. Е. Корнилова (1896—1981) 
и О. Э. Вольценбурга. Портрет Пушкина, о котором идет речь, выполнен 
П. Е. Константиновым (1830—1890), в технике гравюры резцом на меди по 
типу портрета О. А. Кипренского.

П. Константинов и портрет Пушкина его работы. 
(Био библиографическая справка)

Петр Константинович Константинов, гравер на меди 
и стали. Род. в 1830 г. Сын гравера К. Я. Афанасьева. 
Обучался искусству гравирования в Академии Худо
жеств под руководством проф. Ф. И. Иордана (с 1854 
по 1859 г). Получив звание неклассного художника, посту
пил на службу гравсром в Экспедицию заготовления госу
дарственных бумаг, где и прослужил до конца своей 
жизни. В 1863 г. был удостоен звания академика (за гра
вюру »Несение креста“ по оригиналу Ссбастьяно дель 
Пиомбо), а в 1882 г. избран почетным вольным общин
ном Академии Художеств. Умер 4 (16) марта 1890 г.

Прилагаемый портрет А. С. Пушкина работы П. Кон
стантинова, отпечатанный с оригинальной авторской доски, 
гравирован резцом на меди по типу известного портрета 
О. А. Кипренского. Оттиски этой гравюры встречались 
чрезвычайно редко. Д. А. Ровинским *,  повидимому, не 
знавшим отпечатков после подписи, гравюра была оши
бочно приписана К. Я. Афанасьеву, несмотря на то, что 
в собственноручном списке работ этого гравера она не 
значилась. А. В. Морозов 2 выяснил это недоразумение, 
но допустил ошибку в определении техники и материала, 
признав в работе гравюру на стали. Ошибку Морозова 
повторил через 13 лет В. Я. Адарюков ’.

Настоящим изданием вносятся поправки в труды наших 
историков русской гравюры, а оригинальный портрет 
великого поэта делается достоянием широких кругов.

__________________________________________________________
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СЕКЦИЯ БИБЛИОФИЛОВ И ЭКСЛИБРИСИСТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА 

КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ.

П Константинов я портрет Пушкина ого работы, 
(био бмЛлкографкческаа справка)

Потр Константинович Константинов, гравер на меди 
и стали. Род. в 1830 г. Сын гравера К. Я Афанасьева. 
Обучался искусству гравирования в Академии Худо
жеств под руководством проф. Ф. И. Иордаиа (с 1854 
по 1859 г). Получив звание неклассного художника, посту
пил на службу гравером в Экспедицию заготовлемня госу
дарственных бумаг, где и прослужил до конца своей 
жизни. В 1863 г был удостоен аваяия академика (за гра
вюру .Несение креста" по оригиналу Себастьямо дель 
Пиомбо), а в 1882 г. избран почетным вольным общин- 
ком Академии Художеств Умер 4 (16) марта 1890 г.

Прилагаемый пертрет А С Пушкина работы П Кон
стантинова, отпечатанный с оригинальной авторской доски, 
гоавнроаан резцом аа меди по типу известного портрета 
О- А Кипренского. Оттиски втой гравюры встречались 
чрезвычайно редко. Д А. Ровинским *,  повидимому, не 
знавшим отпечатков после подписи, гравюра была оши
бочно приписана К Я Афанасьеву, несмотря па то, что 
в собственноручном списке работ атого гравера она ис 
значилась А. В. Морозов * 1 2 3 4 выяснил это недоразумение, 
но допустил ошибку в определении техники и материала, 
признав в работе гравюру на стали. Ошибку Морозова 
повторил через 13 лет В Я Адарюков *.

СХІѴ мсгдание Секции 26 января 1936 г.

Вечер памяти А. С. ПУШКИНА
(к 99-й годовщине его смерти).

I. Вступительное са»іо H. Н. Куфасва. 
II В. Е. Шевченко.— Пушкин вугв моего собвра 

тельетва.
1. Облик Пушкина в понимании художников.
2- Отклики общественности на пушкинские юбилей

ные даты (книги, журналы, газеты, альбомы, 
портреты, медали, открытки и т- п )

3 Курьезы, шаржи и т. п.» относящиеся к имени 
Пушкина

4 Некоторые юбилейные издания к 100-летию со 
дня смерти Пушкина, уже вышедшие ив печати.

II. Плав надаяяй Секция к 100-летвю содяя смерти 
Пушкина;

1. Памятка по случаю столетия со дня смерти 
Пушкина

2. Библиография иллюстрированных изданий сочи
нений А С Пушкина (составил О Э. Воль- 
ценбург)

3. .Евгений Онегин“ А. С Пушкина с мал- А. Нот- 
бека (библиофильское иілаине).

4. Пушкинский альманах библиофила, под редакц. 
М Н Куфасва

Настоящим изданием вносятся поправки в труды наших 
историков русской гравюры, а оригинальный портрет 
великого позта делается достоянием широких кругов-

П. К я О. В

Каталог моего собрана« ртесвяі грамрооаввыж а латигрофиро- 
ваммі портретов, т. 111 (Сов 1915).

- Уамт.л* (рзвмроааимыі и лвтограѣароваиамі портретов 
А. С. Пуывим (М., 192ы.
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N» 15. План научных собраний. Октябрь 1936 г. Открытка. Кар
тотип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. (169 х 124 мм).

6-го — а) Доклад К. П. Пятницкого — М. Горький и писатели; б) Демон
страция портретов Горького из собрания С. И. Иванова; в) Демонстрация 
книжных новинок.

16-го — а) Доклад П. К. Симони — Заметки и воспоминания о пере
плетах XIX века и их творцах; б) Демонстрация редких книг и книжных 
новинок.

26-го — Ор^обмен.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

ОКТЯбРЬ 1936 г.
5- го—а) Заседание Секции нумизматов. Доклад А. Н. Зограф—Монеты Черномор

ского побережья.
б) Заседание Секции филокартистов. Доклад В. В. Тарасова—30-летяий опыт 
коллекционирования.

6- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов: а) Доклад К. П. Пятниц
кого—М. Горький и писатели;
б) Демонстрация портретов Горького из собрания С. И. Иванова;
в) Демонстрация книжных новинок.

8-го—Заседание Секции филателистов. Докл. Я. М. Вовина—История почтов. марки.
15- го—а) Заседание Секции нумизматов. Демонстр, членами Секции новых приобрет.

б) Заседание Секции филокартистов. Доклад H. G Тагрина—Научная систе
матизация и хранение коллекций открыток.

16- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов: а) доклад П. К. Симони -
Заметки и воспоминания о переплетах XIX века и их творцах; б) Демонстра
ция редких книг и книжных новинок.

23-го—Заседание Секции филателистов. Доклад Г. М. Бройта—Способы воспро
изведения почтовых марок и их основные различия.

ОРГОБМЕНЫ
Секция филателистов: 5,10, 15, 20,25, 30; Секция бонистов: 5, 20; Секция ну
мизматов и филокартистов: 25; Секция библиоф. и экслибрисистов: 26 октября. 
Заседание Правления Общества—10 октября.
Заседания Издательской Комиссии—I и 15 октября.

Начало в 8 час. веч.
Заседания происходят в Зимнем дворце (угловой под’езд по наб. 9 Января). 

Изд. ЛОК № 15.
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Леноблтордит от 23/1Х*36 г. Картотип. Гидр. отд. УМС РККА. Зли. М 6642—400 зкз.

Кроме того по другим секциям выступали известный нумизмат, ра
ботник Эрмитажа А.Н. Зограф (1889—1942, автор шести книг по 
нумизматике, в т. ч. «Монеты “Герая”» (Ташкент, 1937), «Античные 
монеты» (М.—Л., 1951)), филокартист и бонист В. В. Тарасов (1862— 
после 1960), филателисты Я. М. Вовин и Г. М. Бройт, филокартист 
H. С. Тагрин (1907—1981, член Географического общества СССР. 
В 1945 г. его коллекция открыток взята под государственную охрану. 
После его смерти собрание поступило в Государственный музей исто
рии Ленинграда).



№ 16. План научных собраний. Ноябрь 1936 г. Открытка. Карто
тип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. (134x99 мм).

4-го — а) Доклад О. Э. Вольценбурга — Художник О. А. Кипренский 
(к столетию со дня смерти — 1836—1936). б) Сообщение Б. М. Чистякова — 
Памяти В. И. Срезневского (по личным воспоминаниям).

16-го — а) Доклад Л. В. Пуцилло — Редкие книжные знаки моего со
брания. б) Сообщение М. Н. Куфаева — К вопросу о происхождении типо
графского знака Ивана Федорова.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

НОЯБРЬ 1936 г,
4- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов: а) Доклад О. Э. Вольцен

бурга—Художник О. А. Кипренский (к столетию со дня смерти—1836—1936). 
б) Сообщение Б. М. Чистякова—Памяти В. И. Срезневского (по личным 
воспоминаниям).

5- го—Торжественное заседание, посвященное годовщине Октябрьской Революции.
а) Доклад Н. В. Шипчинского— Октябрь и коллекционеры.
б) Доклад H. С. Тагрипа—Путь русской революционной открытки (с демон
страцией из собраний докладчика).
в) Доклад П. С. Николаева—Отображение Октябрьской Революции в бонах.

8-го—Заседание Секции филателистов: а) Доклад H. С. Белоногова—Марки рус
ского Леванта, их подделки и новоделы.

.6) Доклад Б. В. Кудрявцева—Марки Пиренейского полуострова.
15- го—а) Заседание Секции нумизматов. Доклад А. А. Савельева—Изображения

Петербурга-Ленинграда на медалях и жетонах.
б) Заседание Секции филокартистов. Доклад В. В. Тарасова—30-летний 
опыт коллекционирования (2-я часть).

16- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов: а) Доклад Л. В. Пуцилло—
Редкие книжные знаки моего собрания.
б) Сообщение М. Н. Куфаева—К вопросу о происхождении типографского 
знака Ивана Федорова.

Леноблгорлит от 22/Х-36 г. Картотоп. Гидр. отд. УМС РККА. Зак. № 6029-400 »ksJ

СРЕЗНЕВСКИЙ Всеволод Измаилович (1867— 
1936) — историк литературы, библиограф. Ра
ботал в Императорской Публичной библиотеке, 
затем в Библиотеке Академии наук (1893—1931). 
Автор ряда статей для энциклопедического сло
варя Брокгауза и Ефрона. Исследователь поэти
ческого творчества филолога А. X. Востокова. 
Готовил и редактировал Полное собрание сочине
ний Л. Н. Толстого.
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No 17. План научных собраний. Декабрь 1936 г. Открытка. Кар
тотип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. 136x99 мм.

6-го — а) Сообщение о работе Пушкинской комиссии, б) Сообщение 
Б. Н. Клопотова. Некоторые библиотеки Владивостока, в) Сообщение 
Б. М. Чистякова. Книжные новинки по польскому экслибрису.

16-го — Доклад И. М. Степанова — Новые материалы к биографии 
О. А. Кипренского (1836—1936).

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

ДЕКАБРЬ 1936 г.
5- го-а) Заседание Секции нумизматов. Демонстрация новых приобретений. Де

монстрация меченых и крашеных монет (т. Богданович). Демонстрация 
нумизматических памятников в честь А. С. Пушкина—тов. Цыгир.
б) Заседание секции филокартистов. Сообщение Н. С. Тагрина—Советская 
открытка изд. 1936 года (с демонстрацией из собрания докладчика).

6- го-Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов.
а) Сообщение о работе Пушкинской Комиссии.
б) Сообщение Б. Н. Клопотова. Некоторые библиотеки Владивостока.
в) Сообщение Б. М. Чистякова. Книжные новинки по польскому экслибрису.

10-го—Заседание секции филателистор. Доклад А. А. Кинд.—Обзор филателисти
ческой печати. Начало в 7 часов.

10-го—Заседание секции филокартистов. Доклад В. В. Тарасова—Опыт заграничного 
обмена.

15- го—я) Заседание Секции нумизматов. 1. Доклад М. Г. Александрова— Не
сколько интересных монет из моего собрания. 2. Доклад тов. Богдановича— 
Материалы к составлению дополнения к таблицам русских монет XVIII— 
XIX века.
б) Заседание Секции филокартистов. Доклад П. И. Буткевича—Коллекцио
нирование открыток.

16- го—Заседание .Секции библиофилов и зкслпбристов. Доклад И. М. Степа
нова-Новые материалы к биографии О. А. Кипренского (1836—1936).

20-ю—День демонстрации нумизматической литературы, приобретенной ЛОК в ко
личестве 120 экземпляров. Референт Н. В. Белозерский.

ТГсиоблгорлит от 29/ХІ-36 г. Картотип. Гидр. отд. У MC РККА. Зак. Л& 6725-400 *кэ.

АЛЕКСАНДРОВ Максим Григорьевич (1897—?). Упоминается как 
нумизмат в планах научных собраний трижды.
БЕЛОЗЕРСКИЙ Николай Васильевич — в 1903 г. столоначальник 
Лесного департамента Министерства земледелия и государственных 
имуществ. Автор «Справочной книги для коллекционеров памятни
ков старины в России (преимущественно монет)» (СПб., 1903).

ЦЫГИР Нестор Зиновьевич (Николай Захарович) (1881—1954) — ве
теринарный врач. Упоминается в различных изданиях (с 1936 по 
2004 г.) как нумизмат 12 раз.
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№ 18. План научных собраний. Январь 1937 г. Открытка. Карто
тип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. 137x99 мм.

6-го — 1. Доклад М. Н. Куфаева — Эпоха Пушкина и его книжные ин
тересы. 2. Демонстрация экспонатов Пушкинской выставки.

16-го — Объединенное заседание Секций филокартистов и библио
филов и экслибрисистов. 1. Доклад Н. С. Тагрина — Пушкин в открытке.
2. Доклад В. Е. Шевченко — Советская пушкиниана.

26-го — 1. Годовой отчетный доклад Ученого секретаря Секции
В. М. Лосева. 2. Перевыборы бюро Секции.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

ЯНВДРЬ 1937 г.
5- го—Заседание Секции нумизматов. Доклад А. Н. Зограф—Монетная чеканка

Боспорских царей в императорскую эпоху.
6- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. 1. Доклад М. Н. Куфаева—

Эпоха Пушкина и его книжные интересы.
2. Демонстрация экспонатов Пушкинской выставки.

ІО-го—а) Заседание секции филателистов. Доклад Б. В. Кудрявцева—Марки Пири- 
нейского полуострова.
б) Заседание секции филокартистов. 1. Сообщение Н. С. Тагрина-Пириней- 
скпй полуостров в открытках (с демонстрацией из собрания докладчика).
2. Сообщение В. В. Тарасова—Военный и Торговый флот Испании в открытках 
(с демонстрацией из собрания докладчика.
в) Заседание Секции нумизматов. Демонстрация новых приобретений.

15- го—Заседание Секции нумизматов. Доклад В. И. Богдановича—Итоги моей
исследовательской работы.

16- го—Объединенное заседание Секций филокартистов и библиофилов и экслибри
систов. 1. Доклад Н. С. Тагрина—Пушкин в открытке. 2. Доклад В. Е. Шев
ченко—Советская пушкиниана.

20-го—а) Заседание Секции филателистов. Доклад Г. А. Бройт—В. И. Ленин 
в марках.
б) Заседание Секции нумизматов. Демонстрация новых приобретений.

Лѵпоблгирлиг от 25/X1I-36 г. Картоіип. Гидр. отд. УМС РККА. Зак. № 7497-400 »к».

25- го—а) Заседание Секции нумизматов. До
клад П. М. Исаева—Угольные марки.
б) Заседание Секции филателистов. 
Отчетный доклад и перевыборы Бюро 
Секции.
в) Заседание Секции филокартистов. 
Годовой отчетный доклад Бюро Сек
ции и перевыборы Бюро.

26- го—Заседание Секции библиофилов и
экслибрисистов.
1. Годовой отчетный доклад Ученого 
секретаря Секции В. М. Лосева.
2. Перевыборы Бюро Секции.

30-го—Общее годовое собрание всего ЛОК.
1. Отчетный доклад Правления — 
Я. М. Вовин. 2. Доклад Ревизионной 
Комиссии. 3. Перевыборы Правления 
ЛОК.

233



Geographical sosiety of USSR.

Географическое общество СССР 
Николай Спиридонович Тагрин 

в отделе географии (раздел .СССР") 
своей коллекции. Ленинград.

Nikolai Tagrin
in the department of geography (section .USSR') 

In his collection. Leningrad.

Тип. M 3 им. Имм Федоров». Зек. 1025. Тир. 2000. 29/IX ^9 г.

Н. С. Тагрин в своем рабочем кабинете на фоне собрания открыток 
(700 тыс. экз.)

234



N» 19. План научных собраний. Февраль 1937 г. Открытка. 
Картотип. ГУ УМС РККА. 400 экз. 138 х 100 мм.

6-го — Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов, посвященное 
100-летию со дня гибели А. С. Пушкина. Вступительное слово Председате
ля Секции. Доклады: 1. О. Е. Вольценбург — Иллюстрации русских худож
ников к произведениям Пушкина. 2. П. Е. Корнилов — Иллюстрации совет
ских художников к произведениям Пушкина. 3. А. Н. Савинов — Первая 
иллюстрация к Пушкину. 4. С. А. Давыдов — Пушкин у книжного прилав
ка. 5. С. И. Иванов — Портреты Пушкина. 6. А. А. Труханов — Родословное 
дерево Пушкина.

16-го — Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов, посвященное 
памяти А. С. Пушкина. Вступительное слово М. Н. Куфаева — Пушкин 
и библиофилия. Доклады: 1. Б. М. Чистяков — Пушкин в экслибрисе.
2. Е. А. Розенбладт — Книжные знаки библиотек имени Пушкина.
3. Б. Н. Клопотов — Пушкин в издательских знаках. 4. Л. В. Веденов — 
Пушкин и Лангер. 5. А. А. Войтов — Пушкин в медалях. 6. В. Е. Шевчен
ко — Пушкиниана. 7. Г. М. Сагалов — Поэты о Пушкине.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

ФЕВРАЛЬ 1937 г.
б-го — Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов, посвященное 100-летию 

со дня гибели А. С. Пушкина. Вступительное слово Председателя Секции. 
Доклады: I. О. Э. Вольценбург—Иллюстрации русских художников 
к произведениям Пушкина.
2. Е. П. Корнилов — Иллюстрации советских художников к произведениям 
Пушкина.
3. А. Н. Савинов — Первая иллюстрация к Пушкину
4. С. А. Давыдов — Пушкин у книжного прилавка.
5. С. И. Иванов — Портреты "Пушкина.
6. А. А. Труханов — Родословное дерево Пушкина. 
Открытие и обзор Пушкинской выставки.

16-го —Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов, посвященное памяти 
А. С. Пушкина.
Вступительное слово М. Н. Куфаева — Пушкин и библиофилия. 
Доклады 1. Б. М. Чистяков — Пу шкин в экслибрисе.
2. Е. А. Розенблат — Книжные знаки библиотек имени Пушкина.
3. Б. Н. Клопотов — Пушкин в издательских знаках.
4. Л. В. Веденов — Пушкин и Лангер.
5. А. А. Войтов — Пушкин в медалях.
6. В. Е. Шевченко —Пушкиниана.
7. Г. М. Сагалов - Поэты о Пушкине.

Леноблгорлиг от 26/1-37 г. Картотип. ГУ УМС РККА. Зак. 513. Тираж 400 »кз.
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No 20. План научных собраний. Март 1937 г. Открытка. Карто
тип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (144 х 104 мм).

6-го — Доклад Ф. Н. Малыгина — Пушкин и Наполеон.
16-го — Доклад Е. А. Розенбладта — Художник В. И. Соколов и его экс

либрисы.
26-го — Оргобмен.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

МАРТ 1937 г.

5-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад Г. В. Богдановича—Нумизматиче
ские суррогаты.

5-го—Заседание Секции филателистов. Доклад А. А. Кинд—Статистика выпуска 
почтовых марок за 1936 г.

5- го—Заседание Секции филокартистов. Коллективный просмотр собраний новых
членов Секции.

6- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. 1. Доклад Ф. Н. Малы
гина—Пушкин и Наполеон. 2. Демонстрация юбилейной пушкинской лите
ратуры.

10-го—Заседание Секции нумизматов. 1. Доклад К. П. Ванюкова—Бородовые 
знаки в их разновидностях и подделках. 2. Демонстрация В. И. Козьминым 
медалей, медальонов, плакеток и знаков с портретом В. И. Ленина.

15-го—Заседание Секции нумизматов. 1. Доклад П. И. Ясукайгес—Очистка 
и реставрация медных монет. 2. Демонеіраиия нумизматической литературы.

15- го—Заседание Секции филокартистов. 1. Доклад Н. С. Тагрина— Итальянские
художественные открытки. 2. Доклад В. В. Тарасова—Военный и торговый 
флот Италии в открытках?

16- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. Доклад Е. А. Розен
бладта—Художник В. И. Соколов и его экслибрисы.

20-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад Н. 3. Цыгир—Рекламные жетоны 
и торговые знаки и мірки.

Леноблгорлит от 27/11 1937 г. Картотип Гилр. упр. УМС РККА. Зак.7*  1543—400 эка.

25-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад Л. Г. Вол
кова—Интересные перечеканы и подделки в моей 
коллекции.

25-го—Заседание Секции филокартистов. Коллективная 
демонстрация открыток с картин И. Е. Репина.

25-го—Заседание Секции филателистов. Доклад А. А. Дан
циг Филателистическая жизнь за рубежом в 
1936 году.

30-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад Н. В. Бело
зерского—Заграничные нумизматические журналы 
и каталоги 1936 года. 2. Сообщение П. М. Иса
ева-Медаль в честь Аша.

ОРГОБМЕНЫ
Секция филателистов: 5, 10, 15, 20, 25, 30; Секция нумиз
матов: 5, 25; Секция филокартистов: 25; Секция библноф. 
и эксли бр.: 26 марта 1937 г.
Заседание Правления ЛОК—15 марта.

Начало заседаний в 8 ч. веч.
При ЛОК имеется доска объявлений об обмене. Цена 
объявления—1 руб. в месяц.
Заседания происходят в Зимнем дворце (Угловой подъ
езд по набер. 9 Января).
Изд. ЛОК № 20.
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N» 21. План научных собраний. Апрель 1937 г. Открытка. Карто
тип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (145 х 105 мм).

6-го — А. А. Смирнов — Памяти В. Г. Харитонова. Ф. Н. Малыгин — 
Пушкин и Наполеон (продолжение).

16-го — О. Э. Вольценбург — Книжный знак Ланжерона. Ф. Г. Ши
лов — Памяти Н. К. Синягина.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

АПРЕЛЬ 1937 г.

5-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад А. Н. Зограф — История исправле
ния античных монет.

5- го—Заседание Секции филокартистов. Коллективный просмотр коллекций.
6- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. 1. Доклад А. А. Смир

нова-Памяти В. Г. Харитонова. 2. Доклад Ф. Н. Малыгина—Пушкин и 
Наполеон (2 часть).

10-го—Заседание Секции нумизматов. 1. Доклад В. И. Козьмина—Портреты 
Петра I на медалях. 2. Доклад Г. В. Богдановича—Методы отыскания вари
антов.

10-го—Заседание Секции филателистов. Доклад Н. А. Демуар—Почта эпохи осады 
и коммуны в Париже.

15-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад Н. 3. Цыгир—Игральные фишки 
и марки.

15- го—Заседание Секции филокартистов. Доклад В. В. Тарасова—Как начинать
собирать и пополнять коллекцию открыток.

16- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. 1. Доклад О. Э. Воль-
ценбурга—Книжный знак Ланжерона. 2. Доклад Ф. Г. Шилова—Памяти 
Н. К. Синягина.

20-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад А. И. Михайлова— Вступление 
к труду .Монеты Петра I*.

20-го—Заседание Секции филателистов. Доклад Н. А. Демуар—Первая марка.

Леноблгорлит от 26/ІП 1937 г. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. Зак. № 2309—400 экз.

25-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад М. Г. Але
ксандрова—Типы русских бумажных денег.

25-го—Заседание Секции филокартистов. Доклад Н. С. 
Тагрина—Старый Петербург—Новый Ленинград 
в открытках (с демонстр, из собрания докладчика).

30-го—Заседание Секции нумизматов. Доклад Н. В. Бело
зерского и содоклад П. М. Исаева—Неизданные 
удельные монеты.

30-го—Заседание Секции филателистов. Сообщение А. И. 
Кубасова—О некоторых дефектах выпусков совет
ских марок.

ОРГОБМЕНЫ
Секция филателистов: 5,10, 15,20,25; Секция бонистов: 20; 
Секция нумизматов: 10, 20; Секция филокартистов: 
10,15, 25; Секция библиофилов: 26 апреля 1937 г. 
Заседание Правления ЛОК—15 апреля.

Начало в 8 ч. вечера
Заседания происходят в б. Зимнем дворце (Угловой подъ
езд по набер. 9 Января).
Изд. ЛОК № 21.
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Nq 21 (опечатка — должно быть № 22). План научных собраний. 
Май 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. 
146 X105 мм.

16-го — 1. Доклад В. С. Савонько — С. А. Сильванский как экслибри
сист. 2. Доклад Б. М. Чистякова — Памяти С. А. Сильванского.

26-го — Доклад В. А. Кенигсона — Из записок библиофила (о редких 
книгах); доклад Ф. Н. Малыгина — Пушкин и Наполеон (окончание).

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

МАЙ 1937 г.

5-го—Заседание Секции филокартистов. Коллективный просмотр коллекций.
10-го—Заседание Секции нумизматов. Сообщение г. Квиткова (Москва)—Несколько 

интересных новых вариантов советских монет.
10-го—Заседание Секции филателистов. Доклад П. И. Буткевича—Марки в память 

филателистических выставок.
15- го—Заседание секции филокартистов. Доклад Н. С. Тагрина—Старый Петер

бург—Новый Ленинград в открытках (продолжение).
16- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов 1. Доклад В. С. Са

вонько— С. А. Сильванский как экслибрисист. 2. Доклад |J М. Чистя
кова—Памяти С. А. Сильванского.

25-го—Заседание Секции нумизматов. 1. Доклад Л. Г. Волкова Перечекана мед
ных монет Петра I. 2. Доклад T. М. Сысоева—Медаль с изображением 
Петра I работы французского художника Дювилье.

25-го—Заседание Секции филокартистов. Доклад Н. В. Круглова Немецкая лите
ратура в открытках.

25-го—Заседание Секции филателистов. Доклад Я. М. Вовина—Специальные штем
пеля гашения на советских марках.

25- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. Доклад В. А. Кениг-
сона—Из записок библиофила (о редких книгах).

26- го—Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. Доклад Ф. Н. Малыгина—
Пушкин и Наполеон (окончание).

Леноблгорлит от 25/ІѴ 1937 г. Картотип. Гилр. упр. УМС РККА. Зак. М 2918—400 и».

СИЛЬВАНСКИЙ Сергей Александрович с 1912 г. 
слушал лекции на юридическом факультете 
Московского университета. Именно тогда на
чалось его увлечение книжным знаком. После 
окончания учебы Сильванский вернулся в Херсон 
и стал чрезвычайно активно собирать книжные 
знаки, а к началу 1930-х гг. его коллекция насчи
тывала 3500 экслибрисов. В это время он перее
хал в Москву и немедленно включился в библио
фильскую жизнь столицы. Сильванский известен

как автор ряда книг по экслибрисоведению и библиофильству, в т. ч. 
«Провинциальные книжные знаки» (Херсон, 1927. 210 экз.), «Библио
теки старого Херсона» (Херсон, 1928), «Библиография изданий Л.О.Б. 
(Ленинградского общества библиофилов) за V лет» (Херсон, 1929), 
«Экслибрис (популярный очерк)» (М., 1932. 1500 экз.).
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Nq 23. План научных собраний. Июнь 1937 г. Открытка. Карто
тип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. 146 х ЮЗ мм.

16-го — Доклад М. Н. Куфаева — Опыт типологии библиофилов. До
клад Б. Н. Клопотова — Произведения Пушкина и литература о нем на 
языках народов СССР, изданные к 100-летаю гибели поэта.

26-го — Доклад В. М. Лосева — Журнал «Книжные новости» (обзор 
и характеристика).

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

ИЮНЬ 1937 г.

5-го — Заседание Секции нумизматов. Доклад А М. Михайлова — Клад велико
княжеских монет, найденный в Смоленской губ. в 1916 г.

10-го — Заседание Секции филателистов. Доклад Я. М. Вовина — Рекламные поч
товые марки СССР.

15-го — Заседание Секции нумизматов. Доклад А. М. Михайлова — Пробная ко
пейка 1743 г. не описанная до сих пор.

15- го — Заседание Секции филокартистов. Доклад H. С. Тагрина — Старый Пе
тербург— Новый Ленинград в открытках (окончание).

16- го —Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. Доклад М. Н. Ку
фаева— Опыт типологии библиофилов.

16-го — Доклад Б. Н. Клопотова — Произведения Пушкина и литература о нем 
на языках народов СССР, изданные к 100-летию гибели поэта.

20-го — Заседание Секции филателистов. Доклад А Т. Радзиевского — Изменение 
цвета русских марок от химического воздействия.

25- го— Заседание Секции нумизматов. Доклад Ю. В. Богдановича — Гурты
Анненских полушек.

26- го—Заседании Секции библиофилов и экслибрисистов. Доклад В. М. Лосева —
Журнал »Книжные новости*  (Обзор и характеристика).

Леноблгорлит от 25/Ѵ 1937 г. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. Зак. J4 3376—400 экз.

МИХАЙЛОВ Александр Михайлович. Упоминается в различных изда
ниях (с 1932 по 2009 г.) как нумизмат не менее 10 раз.

БОГДАНОВИЧ Юрий (Георгий) Викторович (1880—1942). Под его 
редакдорством в 1935 г., вероятно им же написанные, «Бюллетени 
Nq 1 и Nq 2 нумизматической Секции Ленинградского общества кол
лекционеров» тиражом соответственно 8 и 10 экз. Упоминается в 
различных изданиях (с 1928 по 2009 г.) как нумизмат не менее 12 раз. 

РАДЗИЕВСКИЙ Алексей Тимофеевич (1904—?) имел коллекцию в 
30 000 почтовых марок, находившуюся по количеству на втором-тре- 
тьем месте в Ленинграде.
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Nq 24. План научных собраний. Июль 1937 г. Открытка. Карто
тип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (145 х 105 мм).

16-го — Б. М. Чистяков — Латвийские экслибрисы моего собрания. 
Л. В. Пуцилло — Книжные знаки художников Ечеистова и Шор.

26-го — В. М. Лосев. Мое собрание книг по Орловскому краю.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

ИЮЛЬ 1937 г

5-го — Заседание Секции нумизматов. Доклад А. М. Михайлова— Серебряная 
копейка 1715 года.

10-го — Заседание Секции филателистов. Доклад Я. М. Вовина — Рекламные поч
товые марки СССР.

16-го — Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. 1. Доклад Б. М. Чи
стякова— Латвийские экслибрисы моего собрания. 2. Доклад Л. В. Пу
цилло—Книжные знаки художников Ечеистова и Шора.

26-го — Заседание Секции библиофилов и экслибрисистов. Доклад В. М. Лосева — 
Мое собрание книг по Орловскому краю.

Леноблгорлит от 21/VJ 1937 г. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. Зак. М 3780- 400 экз.

ОРГОБМЕНЫ
Секция филателистов; 5,10, 15,20,25,30. Сек
пия бонистов: 20. Секция нумизматов: 5, 15,
25. Секция филокартистов: 25. Секция би
блиофилов и экслибрисистов: 6 июля.
Заседание президиума ЛОК—15 июля.

Начало в 8 ч. вечера
Заседания происходят в б. Зимнем дворца 
(Угловой подъезд по набер. 9 Января).
При ЛОК имеется доска объявлений об 
обмене. Цена объявления 1 р. в месяц.
Изд. ЛОК № 24.

План утвержден Правлением ЛОК

Зам. председателя ЦИВИН

Секретарь БУТКЕВИЧ
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Nq 25. План научных собраний. Август 1937 г. Открытка. Карто
тип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (153 х 103 мм).

6-го — Оргобмен. 16-го — Доклад Б. А. Вилинбахова — Мое собрание 
военных экслибрисов.

26-го — Объединенный доклад В. О. Стасиневича, Б. М. Лосева и 
А. Г. Биснека — К методике коллекционирования газетных вырезок.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

АВГУСТ 1937 г.

5-го Заседание секции Нумизматов. Доклад А. М. Михайлова — Рубли Петра I, 
известные мне до сих пор в единственных экземплярах.

10-го Заседание секции Филателистов. П. И. Буткевич — проработка решений 
совещания, прозеіенного редакцией газеты .Социалистическая связь*  по 
вопросу .Качество советской марки*.

15-го Заседание секции Нумизматов. Доклад А. М. Михайлова — Несколько новых 
портретов Петра I на рублях—найденных с 1922 г. и находящихся в моем 
собрании. Заседание секции Филокартистов, а) Доклад В. В. Тарасова — 
Совоеменная Новая Зеландия. (Мой обмен открытками с Новой Зеландией, 
б) Сообщение Н. С. Тагрина — Современная Барселона (с демонстрацией 
из коллекции).

Іб го Заседание секции Библиофилов и Экслибрисистов. Доклад Б. А. Вилинба
хова—Мое собрание военных экслибрисов.

20-го Заседание секции Филателистов. Н. А. Демуар — Читка и разбор отдельных 
глав из книги-рукописи »История почты и почтовой марки*.

25-го Заседание секции Филокартистов. Доклад Г. Г. Агаронян — Современное 
западное кино в открытках.

Леноблгорлит 22/ѴІІ-37 г. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. лак. № 4015—400

26-го Заседание секции Библиофилов и Экслибриси
стов. В. О. Стасиневич. Б, М. Лосев и А. Г. 
Биснек объединенный доклад —,К методике кол
лекционирования газетных вырезок*.

ОРГОБМЕНЫ
Секция Филателистов: 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Секция Бонистов: 20. Секция Филокартистов: 25.
Секция Нумизматов: 5, 15, 25. Секция Библиофилов и 
Экслибрисистов: 6.
Заседание Правления: 15.

Начало в 8 час. вечера
Заседания происходят в Зимнем дворце, угловой подъ
езд по набережной 9-го Января.
При ЛОК имеется доска объявлений об обмене. Цепа 
объявления 1 рубль в месяц.
Издание ЛОК № 25.
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№ 26. План научных собраний. Сентябрь 1937 г. Открытка. Кар
тотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (148 х 103 мм).

6-го — Оргобмен.
16-го — Доклад Е. А. Розенбладта — Из редких книжных знаков моего 

собрания.
26-го — Доклад М. Н. Куфаева — Опыт типологии библиофилов (II часть).

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

СЕНТЯБРЬ 1837 г.

5 го — Заседание секции филателистов. Доклад А. А. Бодунген — Новинки марок 
Воздушной почты.

5-го — Заседание секции филокартистов. Общественный просмотр коллекции 
В. О. Стасиневича.

10-го — Заседание секции нумизматов. Демонстрация монет, медалей и жетонов 
членами Секции.

16-го — Заседание секции библиофилов и экслибрисистов. Доклад Е. А. Розен
бладта— Из редких книжных знаков моего собрания.

20-го — Заседание Секции нумизматов. Доклад М. Г. Александрова — Жетоны 
в честь Октябрьской революции.

20-го — Заседание секции филателистов. Демонстрация марок из коллекции 
В. С. Грузнова.

25-го — Заседание секции нумизматов. Доклад Н. 3. Цыгир — Медали и жетоны 
в память 200-летия Петербурга.

25-го — Заседание секции филокартистов. 1. Доклад В. В. Тарасова — Флот Фран
ции в открытках. 2. Доклад Н. С. Тагрина — Париж в открытках (с демон
страциями).

Леноблгорлит 27/ѴПІ-37 Картотип. Гидр. упр. УМС РККА Зак. М 4376 -ТОО.

26-го — Заседание секции библиофилов и экслибрисистов. 
Доклад М. Н. Куфаева — Опыт типологии библио
филов (2 часть).

ОРГОБМЕНЫ
Секция филателистов: 10, 15, 25,30; Секция бонистов: 20’ 
Секция филокартистов: 15, Секция нумизматов: 5, 15, 30. 
Секция библиоф. и экслибр.: 6 сентября.
Заседание Правления: 15 сентября.

Начало в 8 час. вечера
Заседания происходят в Зимнем дворце — угловой подъ

езд по набер. 9 Января.
При ЛОК имеется доска объявлений об обмене.
Цена объявления —-1 р. в месяц.
Издание ЛОК № 26.
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Nq 27. План научных собраний. Октябрь 1937 г. Открытка. Кар
тотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (149 х 103 мм).

6-го — Оргобмен.
16-го — Доклад А. А. Смирнова — О некоторых изданиях И. И. Дмит

риева. Доклад О. Э. Вольценбурга — Памяти Ф. Г. Беренштама.
26-го — Траурное собрание памяти В. С. Савонько.

ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

ОКТЯБРЬ 1937 г.

5-го — Заседание секции нумизматов. Доклад Г. В. Богдановича-—Описание уни
кальных монет, переданных в Эрмитаж А. А. Ильиным.

10-го — Заседание секции нумизматов. Доклад Г. В. Богдановича — Описание 
и перечень Советских монет составленное А. А. Ильиным.

15- го — Заседание секции филокартистов. Коллективный просмотр коллекции
A. М. Страдомского.
Заседание секции нумизматов. Доклад Н. 3. Цыгир — Нумизматические 
памятники войны 1812 года.

16- го — Заседание секции библиофилов и экслибрисистов. 1. Доклад А. А. Смир
нова— О некоторых изданиях И. И. Дмитриева. 2 Доклад О.Э. Вольцен
бурга— Памяти Ф. Г. Беренштама.

20-го — 1. Заседание секции нумизматов. Доклад Г. В. Богдановича—Столетие 
со дня выхода трудов Шодуара. 2. Заседание секции филателистов. Доклад
B. И. Цветкова. — Фантастические марки Гражданской войны (с демон
страцией из коллекции).

25- го — Заседание секции филокартистов. Доклад Н. С. Тагрина — Октябрь
в открытках (с демонстрацией материала из собраний всех членов секции)

26- го — Заседание секции библиофилов и экслибрисистов.
ТРАУРНОЕ СОБРАНИЕ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА САВОНЬКО 

Встуоитолыіое олово М. И. Кунаева. а> До«вад Б. М. Чистякова—В. С. Савонько, как оби
ратель и иовлвдоватвль рулевого книжного знака, б) Доклад А. А. Труаанова—Коллекция 
эволибривяв В. С. Савоньно. а) В. К. Лукоиений В. Е. Шевченко, В. А. Бриллиант и др.— 
Личные аоопоиинания • В. С. Савонько. г> Выставка пзилті В. С. Сачоньяо.

30-го — Заседание секции нумизматов. Доклад Г. В. Бог
дановича — Столетие” со дня рождения X. X. Гилль.

ОРГОБМЕНЫ

Секция филателистов: 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Секция бонистов: 20.
Секция филокартистов: 25, Секция нумизматов: 25.
Секция библиоф. и экслибр.: 6.
Заседание Правления: 15.

Начало в 8 час. вечера

Заседания происходят в Зимнем дворце — угловой подъ
езд по набер. 9 Января.
При ЛОК имеется доска объявлений об обмене.
Цена объявления — 1 р. в месяц.
Издание ЛОК № 27.

Леноблгорлит 2/Х-37 
Картотнп. Гидр. упр. УМС РККА. Зак. № 4829— *00.
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Без номера. Ленинградское общество коллекционеров. Одно
сторонний плакат. 1 тыс. экз. 388x543 мм.

Объявление Правления ЛОК о работе секций общества.

Нолленционированив—есть вид I I Коллекционирование—это метод
разумного и культурного отдыха! | | художественного воспитания масс!

Ленинградское Общество Коллекционеров (ЛОК) объединяет лиц интересующихся 
научным коллекционированием и изучением предметов различных областей человече
ской деятельности и творчества: знаков почтовой оплаты, книг и книжных знаков, 
предметов чеканки и художественного лмтъя, художественных репродукций, объектов 
денежного обращения и их суррогатов, предметов художественной и промышленной 
графики и керамики, мелких предметов промышленного и кустарного производства 
и прочих предметов старины и фольклора.

ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ:
1(f)и ПЯТО ПІІГТЛП объединяющая коллекционеров почтовых марой, конвертов, открыток

■ Ч*ИЛи I С Л III IUD, а Пр_; секция собирается: S, I, 8, 10, 10, 15, 10, Х0, 23, 25, 20 я 30 числа 
каждого месяца.

2. Библиофилов и экслибрисистов,
знаков (эислиОрясов) и издательских знаков; секция собирается: 6, 16 и 26 числа каждого месяца.

ЗМѵМІйаМЭТЛП объединяющая собирателей монет, медалей, значков и жетонов; секция 
■ Пу ІпПЭІЧО I UD, собирается: 5,15 и 25 числа каждого месяца.

4(ЬійППКЯПТМГТЛП объединяющая собирателей художественных открыток, плакатов,
• I III I UD, портретов и художественных гравюр; секция собирается 3,13 и 23

числа каждого месяца.

5пппмгпагііимU объединяющая коллекционеров различного рода этикеток промышленных 
■ ІіриіЧІ рОЦЛІПІІ, изделий; секция собирается 5, іо, 15, 20, 25 и 30 числа каждого месяца.

6Еац|ДГТП1*  объединяющая собирателей бумажных денег, бон, лоттерейных билетов, займов 
■ DUHHl I UD, и Пр_. секция собирается: 5, 15 и 25 числа каждого месяца.

7|ПцГ0цilц|Л объединяющую молодых коллекционеров от 9 до 18-летнего возраста; секция 
■ ІИПІСНЦІИѴі собирается 6, 12, 1В, 24 и 30 числа каждого месяца.

Общество помещается в б. Зимнем Дворце. Вход с углового подъезда 
на Набережной 9 января.

Почтовый адрес-. Ленинград, Главный Почтамт, почт, ящик К» 240.

Собрания происходят в указанные выше дни с 7 до 11 ч. веч., юнсекция—с 4 до 6 ч. веч.

ЛОК проводит консультацию и экспертизу по всем вопросам и предметам коллекционирования.

Коллекционеры вступайте в свое общество!
_ ПРАВЛЕНИЕ ЛОК
------------------------- «

244



В 1933 году на заседании издательской комиссии ЛОК обсуждался 
план сборника «Альманах коллекционера» со статьями по библиофи
лии: Библиофилия и ее современное значение, О собирании экслиб
рисов и экслибрисы ВОФ, О переплете, Судьба коллекций (книги, 
экслибрисы, марки и пр.), От ЛОБ и ЛОЭ к Секции библиофилов и 
экслибрисистов ЛОК, Наши издания за X лет.

В 1935 году отсутствует номер на пригласительном билете к со
тому заседанию СБиЭ ЛОК. В том же году В. М. Лосев подготовил 
хранящийся в ГПБ справочник «Кто что собирает» на 1936 год с ука
занием коллекционерских интересов всех 213 членов ЛОК.

Весной 1937 года Правление ЛОК обсуждало вопрос об издании 
«Сборника Ленинградского общества коллекционеров», в котором 
предполагалось напечатать и статьи по библиофилии. В том же году 
Секция библиофилов и экслибрисистов готовила к печати книгу 
О. Э. Вольценбурга «Библиография иллюстрированных изданий 
Пушкина», библиофильское издание «Евгения Онегина» с иллюстра
циями русского рисовальщика середины прошлого века А. В. Нотбе- 
ка (1802—1866) и выпуск «Пушкинского альманаха библиофила», 
редакция которого была поручена М. Н. Куфаеву, по сообщению 
П. Э. Эттингера («Книжные новости», 1937, № 11, с. 49). Но, к сожа
лению, все эти планы осуществить не удалось — год ведь был 1937-й.



Финансовые отчеты ЛОБ
Денежный отчет Секции за период с 1 января 1927 года по 

1 января 1928 года.
Приход общества состоял из остатка прошлого года — 10 р. 24 к., 

членских взносов — 125 р., вступительных взносов — 19 р., продажи 
изданий ЛОБа — 394 р. 44 к., аванса на издание листовки — 1р. 
50 к., возврата почтовых расходов — 4 р. 80 к. и процентов по теку
щему счету — 1 р. 18 к., а всего 556 р. 16 к. Расход средств состоял 
из: затрат на уборку помещения — 22 р., переписки протоколов — 
17 р. 35 к., почтовых расходов — 40 р. 23 к., уплаты «Красной газете» 
и цинкографии — 42 р. 12 к., печатания изданий — 300 р. 01 к., из
готовления клише — 18 р. 64 к., расходов по выставке Графического 
искусства — 11 р. 58 к., печатания бланков и повесток — 16 р. 50 к., 
покупки книжного шкафа — 34 р., покупки канцелярских принад
лежностей — 5 р. 69 к. и остатка в 48 р. 04 к., всего 556 р. 16 к.

Денежный отчет Секции за период с 1 января 1928 года по 
1 января 1929 года.

Приход общества состоял из остатка прошлого года — 48 р. 04 к., 
членских взносов — 162 р. 50 к., вступительных взносов — 10 р., 
платы за членские билеты — 1р., продажи изданий ЛОБа — 319 р. 
89 к., аванса за сданные на продажу книги — 26 р. 10 к., займа на 
издание «Альманаха библиофила» — 210 р., возврата почтовых рас
ходов — 3 р. 06 к. и процентов по текущему счету — 3 р. 95 к., а всего 
784 р. 54 к.

Расход средств состоял из: затрат на уборку помещения — 21р., 
переписки протоколов — 23 р. 70 к., почтовых расходов — 53 р. 10 к., 
печатания изданий — 146 р. 57 к., изготовления клише — 66 р. 73 к., 
расходов по «Альманаху библиофила» — 310 р. 66 к., покупки бумаги 
для изданий — 19 р. 19 к., печатания бланков и повесток — 16 р. 
50 к., погашения аванса за сданные на продажу издания — 5 р. 40 к., 
комиссии за продажу изданий — 6 р. 56 к., покупки канцелярских 
принадлежностей — 3 р. 41 к., мелких расходов — 1 р. 65 к. и остатка 
в 125 р. 85 к., всего 784 р. 54 к. (Однако по этим цифрам расход со
ставил 800 р. 32 к.)
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Денежный отчет Секции за период с 1 января 1929 года по 
1 января 1930 года.

Приход общества состоял из остатка прошлого года — 125 р. 85 к., 
членских взносов — 169 р. 50 к., вступительных взносов — 8 р., 
продажи изданий ЛОБа — 451 р. 50 к., платы на оргобмене книг — 
16 р. 31 к., продажи «Альманаха библиофила» — 2085 р. 50 к., 
возврата почтовых расходов — 5 р. 73 к. и процентов по текущему 
счету — 6 р. 98 к., а всего 2899 р. 37 к. (Однако по этим цифрам 
приход составил 2869р. 37 к.)

Расход средств состоял из: затрат на уборку помещения — 18 р., 
переписки протоколов — 20 р. 75 к., покупки бумаги — 444 р. 90 к.; 
уплаты за печатание «Альманаха библиофила» — 2151 р. 40 к., печа
тания повесток и бланков — 20 р. 50 к., социального страхования — 
8 р. 34 к., покупки разных изданий — 60 р. 25 к., печатания бланков 
и повесток — 16 р. 50 к., мелких расходов — 1 р. 50 к., покупки кан
целярских принадлежностей — 7 р. 99 к. и остатка в 98 р. 30 к., всего 
2899 р. 37 к. (Однако по этим цифрам расход составил 2848р. 43 к.)

Что-то с арифметикой у составителя этих отчетов не ладилось.



Бланки и пригласительные билеты на заседания Общества
БЛАНКИ

1. Бланк (Эмблема ЛОБ работы С. В. Чехонина). 220 х 130 мм.

Ленинградское общество библиофилов 
.......... 192... г.
№....

2. Бланк (Эмблема ЛОБ работы С. В. Чехонина). 175x221 мм.

Ленинградское общество библиофилов 
Ленинград, пл. Лассаля, 3

.......... 192... г.
№....

4627. Тип. Академии Художеств

3. Бланк (Эмблема ЛОБ работы С. В. Чехонина). Напечатано красным 
цветом. 220 X130 мм.

Ленинградское общество библиофилов 
Ленинград, пл. Лассаля, 3

.......... 192... г.
№....

Тип. Коминтерн. Зак. 1068.

4. Бланк (Эмблема ЛОБ работы С. В. Чехонина). 118x210 мм.

Ленинградское общество библиофилов 
Фонтанка, 50 (ул. Графтио).

Всероссийский Союз Писателей
.......... 192... г.
№....

5. Бланк Председателя Совета Общества. (Заказан Э. Ф. Голлербахом.)
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ — ГОРОДСКИЕ ПИСЬМА

Совет Ленинградского Общества Библиофилов 
извещает Вас, что очередное 
заседание Общества состоится Л —
„ Л“ 192 Y г., в # час. веч. в поме
щении Музея Города.
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ

ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ
Фонтанка, SO (уг. Графскаго) , 

ЯицііляЯиіяр Сонм Нниинл»Ж~

Совет Ленинградского Общества Библиофилов 
извещает Вас, что очередное _ заседание
Общества состоится в ѵ _7"
192^ г., в 5хчас. веч., в помещении -Всероссийского 

■Союза Писателей. і)

Порядок дня:
1) Чтение протокола--------- заседания Совета.
2) Чтение протокола/fZ |/^/ обшего собрания,..

j) Текущие дела (.
4) Доклад. е//. -7

5) Информация о деятельности . сского Общества Друзей 
Книги, Русского Библиологического Общества и Ленинградского 
Общества экслибрисистов.

6) Демонстрация книжных новинок и редких изданий.

Секретарь Общества

« / » >

Тип. .Печатный Двор*,  Гатчинская. 26.

О2/г.

Ленинградски! Губпиі- бей М. 26 сект. 1925 г. От. 2000 мд.

2. Билет (Эмблема ЛОБ работы С. В. Чехонина). 175 х 219 мм.

Ленинградское
ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ 
Фонтанка, 50 (уг. Графского). 

Всероссийский Союз Писателей.

Совет Ленинградского Общества Библиофилов извещает Вас, что оче
редное ...... заседание Общества состоится в ........ 192... г. в ... час. веч.,
в помещении Всероссийского Союза Писателей.

Порядок дня:
1) Чтение протокола.........заседания Совета.
2) Чтение протокола.......... общего собрания.
3) Текущие дела.
4) Доклад.......
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5) Информация о деятельности Русского Общества Друзей Книги, 
Русского Библиологического Общества и Ленинградского Общества экс
либрисистов.

6) Демонстрация книжных новинок и редких изданий.

Секретарь Общества
........192... г.
Тип. «Печатный двор», Гатчинская, 26. Отп. 2000 экз.

Ленинградский Гублит без Ne, 26 сент. 1925 г.

Оборотная сторона
ЛОБ.

Фонтанка, 50 (уг. Графского).
Всероссийский Союз Писателей

ГОРОДСКОЕ (письмо)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ

1. 144x239 мм.
Пл. Лассаля, 3

Совет Ленинградского Общества Библиофилов извещает Вас, что оче
редное ......заседание Общества состоится................192... г. в ... час. веч.

Порядок дня:
1. Чтение протокола.......... общего собрания.
2. Доклад........
3. Информация о деятельности библиофильских организаций и обществ.
4. Демонстрация книжных новинок и редких изданий.
5. Текущие дела.

Секретарь Общества
...... 192...г.

Тип. Коминтерна. Зак. 1069.

2. Билет (Эмблема ЛОБ работы Л. С. Хижинского). 140х228 мм.

Пл. Лассаля, 3
Совет Ленинградского Общества Библиофилов извещает Вас, что оче

редное ......заседание Общества (секция...... ) состоится в........ 193... г. в ...
час. веч., в Клубе Научных Работников, Мойка, 94.

Порядок дня:
1. Чтение протокола.......... заседания.
2. Доклад........
3. Демонстрация книжных новинок, редких изданий и книжных знаков.
4. Текущие дела.

Секретарь
193... г. №...

Т. 1-й А. С. П. Зак. 7460—3000
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W T*«»««
... .......... . Общества Бн4ліофнли> извещает Вас,

что очередное___ ________ заседание Общества (секция
) состоится в____ 2____________

& час, веч. в ініубеЛауіиЛіКі

книжных знаков

3) Демонстрация книжных новинок, редких изданий и

1) Чтение пракркола_ ЗЛ _ заседания

4.) Текущие дела

X Секретарь

Ж Л
f

~19э2=>г.

т. 14 А. с. в. ЭАВ 7440-3000
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(2007. 60 экз.), «Советские монеты 1921—1991» (2011. 400 экз.), «Советская и 
российская нумизматика. Аннотированная библиография» (2009. 150 экз.), 
«Довоенные значки Ленинградского монетного двора» (2012. 200 экз.), 
«Продовольственные и промтоварные карточки Петрограда-Ленинграда 
1917—1947» (2012. 200 экз., совместно с Р. Г. Масгутовым), «Мои воспоми
нания» (2012. 70 экз.), «Монеты государства Израиль» (2014. 100 экз.).

За книги по филателии получил семь наград в литературном классе на 
советских и международных выставках. Принимал участие в ряде Всесоюз
ных нумизматических конференциях и на многих из них выступал с докла
дами. Статьи опубликованы в России, на Украине, в США и Финляндии.
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	Ленинградское общество библиофилов

	Ленинградское общество библиофилов

	К 1-й годовщине ЛОБ Э. Ф. Голлербах написал стихотворное при¬

	ветствие:

	Под семью пядями автор разумел семь членов совета.

	ИЩЕМ КУПИТЬ

	К сотому заседанию Секции библиофилов и экслибрисистов был выпущен особый пригласительный билет.



	Выборы членов Совета ЛОБ и бюро СБиЭ

	Члены ЛОБ

	Члены Секции библиофилов и экслибрисистов СЗО ВОФ в 1931-1932 годы

	Члены Секции библиофилов и экслибрисистов ЛОК на 1936 год

	Содержание сборника-альбома «За 100 лет от декабристов до Красного Октября»

	Содержание второго выпуска «Альманаха библиофила»

	Содержание Пушкинского «Альманаха библиофила»

	Редкие книги собрания В. А. Кенигсона

	Перечень заседаний ЛОБ*

	Библиография изданий ЛОБ

	1. Ленинградское общество библиофилов. Л., 1924, 32 с. Тип. им. Володарского, 100 экз. (105 х 135 мм). Печатается по определению Совета Л.О.Б. 20 августа 1924 г. (вышла в свет 15 ноября 1924 г.).

	2. Памятка к 1-ой годовщине ЛОБ. 1923—5/ХІ—1924. Л., 1924, 4 с. Тип. Л. С. П. О. 50 экз. (127 х 167 мм).

	4 с. Тип. Транспечати НКПС им. т. Лоханкова, 75 экз. (125 х 153 мм).

	С.	3. Список выставленных работ.

	4. Памятка к встрече Нового года. Л., 1925, 4 с. Тип. Транспечати НКПС им. т. Лоханкова, 50 экз. (120 х 160 мм).

	С.	2. Стихотворное приветствие Э. Ф. Голлербаха «Тост». С. 3. Меню 31-го декабря 1924 года.


	ТОСТ

	5. Образ Ахматовой. Антология. Ред. и вступ. статья Э. Голлербаха.

	Л., 1925, 48 с. + 2 вкл. Тип. «Коминтерн» ГИЗа. 50 экз. (130 х 175 мм).

	6.	Образ Ахматовой. Антология. Издание второе. Ред. и вступ. статья Э. Голлербаха. Л., 1925, 48 с. + 2 вкл. Тип. «Коминтерн» ГИЗа. 50 экз. (130 X 175 мм).

	ОБРАЗ АХМАТОВОЙ

	Тип. Транспечати НКПС им. т. Лоханкова. 100 экз. (125 х 161 мм).

	С.	2—5. Э. Голлербах — Выставка акварелей. С. 6—7. Список выставленных акварельных работ.

	Тип. Гос. Уч. Практ. Шк. им. тов. Алексеева. 500 экз. (165x220 мм).

	26 октября 1925 г.

	14. 12 января 1927 г. ХЫХ заседание. 4 с. Тип. «Коминтерн» Центр- издата. 150 экз. (120 х 170 мм). П. П. Шибанов — Враги и друзья книги.

	МИНИАТЮРНЫЕ

	ИЗДАНИЯ

	20.	А. Н. Лео. XL (обложка — работы А. Н. Лео). Л., 1927. 40 с., илл. Гос. тип. им. Ив. Федорова. 300 экз. (133 х 180 мм).

	96 + 5л. илл. + 1 вкл. Государственная Академическая типография. 1500 экз. 150 x210 мм.

	А.	Д. Торопова. 4 с., илл. Тип. «Коминтерн». 100 экз. (120х 170 мм).

	24. 14 июня 1927 г. LX заседание. 8 с. Тип. Коминтерн. 100 экз.

	26. 5 октября 1927 г. LXIV заседание. 4 с. Тип. АХ. 150 экз. (123x181 мм). Марка — гравюра на дереве Н. Л. Бриммера. Б. М. Чистяков — Супер-экслибрис и библиофилия.

	С.	3. Содержание.

	вс. в воинов

	в. к. охочинский

	С.	4. Содержание доклада Б. М. Чистякова. С. 5—7. Содержание доклада А. А. Савельева.

	29. 20 ноября 1927 г. LXVII заседание. 8 с., илл. Тип. АХ. 100 экз.

	С. 5. Портрет Н. А. Некрасова.

	С. 3. Портрет Н. А. Некрасова.

	Без номера. Листовка. 1 л. Тип. АХ. (130x220 мм).

	35. 5 апреля 1928 г. LXXV заседание. 4 с., илл. Тип. АХ. 100 экз.

	36.	5 мая 1928 г. LXXVI заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз. 135 х 180 мм.

	37.	20 мая 1928 г. LXXVIII заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз.

	43.	5 ноября 1928 г. LXXXIV заседание. Юбилейная памятка. 1923—V—1928. 32 с. Тип. АХ. 150 экз. (130x180 мм). Юбилейная марка и книжные украшения Е. Д. Белухи.

	В.	К. Лукомского. Л., Л. О. Б., 1929, 64 с. тип. Академии Художеств, 100 экз.

	50.5 марта 1929 г. ХСП заседание. 4 с. Тип. АХ. 100 экз. (130 х 180 мм).

	52. 20 апреля 1929 г. (фактически состоялось 20 мая). 4 с. Тип. АХ.

	ОБЗОР ВЫСТАВКИ

	ВЫСТАВКА

	61. Хроника ЛОБ. 5 января — 20 июня 1930 г. Л., 1931, 80 с., илл. Тип. ЛСПО. 200 экз. 145 х 180 мм.


	ХРОНИКА

	В.	Лангера («Северные цветы», 1830).

	63. Летопись Ленинградского общества экслибрисистов. Труды ЛОЭ, вып. XIII. Л., 1931, 32 с., 4 вкладки. Тип. ЛСПО, 150 экз. (170x255 мм).

	Рец.: С. А. Сильванский. Отзывы о книгах. «Советский коллекционер», 1932, № 3, с. 94—95.



	Календарь заседаний Секции библиофилов и экслибрисистов СЗО ВОФ и ЛОК

	Издательская деятельность

	СЗО ВОФ и ЛОК в 1931—1937 годах

	№ 1. 6—16—26 декабря 1931 г. VIII—X заседания. 4 с., илл. — портрет И. П. Каратаева. Тип. Госфиниздата. 100 экз. 105x153 мм.

	6 декабря с докладом «Иван Прокофьевич Каратаев — собиратель и исследователь старопечатных книп> выступил известный филолог и библиограф П. К. Симони (1859—1939).

	16 декабря — Доклад А. К. Мартенса — Ленинград и Москва на книжных знаках.

	26 декабря — Организованный обмен книг и экслибрисов.

	N» 2. 6—16—26 января 1932 г. XI—XIII заседания. 4 с., илл. — автопортрет Пушкина. Тип. Госфиниздата. 100 экз. 101 х 156 мм.

	6 января с докладом «Надписи Пушкина на книгах, подаренных им разным лицам» выступил историк литературы Л. Б. Модзалевский.

	16 января — Доклад А. А. Труханова — Литература книжного знака по книге А. Мезьер.

	26 января — Организованный обмен книг и экслибрисов.

	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ ВОФ

	Тезисы к докладу М. Д. Фишелева

	No 6. Апрель 1932 г. 6—16—26 апреля 1932 г. XX—XXII заседания. 4 с. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (107 х 160 мм).


	Положенія I докладу Я. П. ГРЕБЕНЩИКОВА

	„КНИГА НА КИНО ПЛЕНКЕ“.

	No 7. Май 1932 г. 6—16—26 мая 1932 г. XXII—XXV заседания. 4 с.

	Тип. Госфиниздата. 100 экз. (103 х 160 мм).


	Тезисы и докладу П. К. Симони:

	XXV заседание. 8 с., 4 приклеенных или напечатанных экслибриса. 21 тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова. 200 экз. (125x203 мм).

	N» 9. Памяти А. И. Доливо-Добровольского. 6 июня 1932 г. XXVI заседание. 8 с., илл. — портрет А. И. Доливо-Добровольского. 21 тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова. 150 экз. (125x203 мм).

	№ 10. Июнь 1932 г. 6—16—26 июня 1932 г. XXVI—XXVIII заседания. 4 с., илл. — книжный знак и автограф А. П. Чехова. Тип. Гос- финиздата. 100 экз. (105 х 150 мм).

	16 июня 1932 г. О. Э. Вольценбург выступил с докладом «Библиотека и книжный знак А. П. Чехова».


	Список изданий б. Л.О,Б. и Л.О.Э.

	Тевнсы к докладу П. А. Картавова:

	A.	В. Каплуна и книжный знак работы М. В. Маторина. Тип. Госфиниздата СССР им. Котлякова. 100 экз. (130 х 187 мм).

	Заседание было перенесено на 13 ноября 1932 г. Среди выступавших — М. Н. Куфаев с докладом «XV лет советской библиофилии и библиографии».

	№ 15. Октябрь-ноябрь 1932 г. 6—16—26 октября, 13—16—26 ноября 1932 г. XXXVIII—XLIII заседания. 4 с. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (101X144 мм).

	No 16. Декабрь 1932 г. 6—16—26 декабря 1932 г. 4 с., илл. — обложка букваря на нымыланском (корякском) языке работы худ. Эвенбах. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (127 х 175 мм).


	Содержание донлада П. А. КАРТАВОВА.

	Библиотеки Н. А. НЕКРАСОВА и И. И. ПАНАЕВА, их состав и судьба.

	25 февраля 1933 года СЗО вышло из ВОФ и реорганизовалось в ЛОК.

	Nq 1. Январь—февраль 1933 г. 6—16—26—30 января, 6—16—26 февраля 1933 г. I—VII заседания. 8 с., илл. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (117х 158 мм).


	А. М. ЛИТВИНЕНКО.

	No 4. Май—июнь 1933 г. 6—16—26 мая, 6—16—26 июня 1933 г. XIV— XIX заседания. 8 с., илл. — портрет С. А. Мухина, книжный знак Мухиных работы С. Чехонина. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (117 х 158 мм).

	XXXVI заседание. 8 с. 21 тип. ОГИЗ РСФСР им. Ивана Федорова. 150 экз. (130 X 179 мм).

	N« 9. Памяти В. И. Ленина 1924-^-1934. 16 января 1934 г. XXXIX заседание. 4 с. Тип. Госфиниздата. 100 экз. (130 х 180 мм).

	1924-М934

	6 июня 1935 г. 8 с., илл. — портрет А. В. Мезьер работы Г. С. Верейского. Тип. Госфиниздата. 300 экз. (108 х 157 мм).

	№ 13.100 заседаний СБЭ (Секции библиофилов и экслибрисистов) ЛОК. Пригласительный билет. 6 сентября 1935 г. 4 с. Типог- физ. 75 экз. 116х 160 мм.

	Nq 14. 26 января 1936 г. СХІѴ заседание Секции Вечер памяти А. С. Пушкина. 4 с. Тип. Госфиниздата. 500 экз. 138 х 189 мм.

	N» 15. План научных собраний. Октябрь 1936 г. Открытка. Картотип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. (169 х 124 мм).

	№ 16. План научных собраний. Ноябрь 1936 г. Открытка. Картотип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. (134x99 мм).

	ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ

	No 17. План научных собраний. Декабрь 1936 г. Открытка. Картотип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. 136x99 мм.

	№ 18. План научных собраний. Январь 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. отд. УМС РККА. 400 экз. 137x99 мм.

	ПЛАН НАУЧНЫХ СОБРАНИИ

	N» 19. План научных собраний. Февраль 1937 г. Открытка. Картотип. ГУ УМС РККА. 400 экз. 138 х 100 мм.

	No 20. План научных собраний. Март 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (144 х 104 мм).

	N» 21. План научных собраний. Апрель 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (145 х 105 мм).

	Nq 23. План научных собраний. Июнь 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. 146 х ЮЗ мм.

	Nq 24. План научных собраний. Июль 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (145 х 105 мм).

	Nq 25. План научных собраний. Август 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (153 х 103 мм).

	№ 26. План научных собраний. Сентябрь 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (148 х 103 мм).

	Nq 27. План научных собраний. Октябрь 1937 г. Открытка. Картотип. Гидр. упр. УМС РККА. 400 экз. (149 х 103 мм).

	Объявление Правления ЛОК о работе секций общества.


	ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ:

	2. Библиофилов и экслибрисистов,

	Коллекционеры вступайте в свое общество!
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