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А.В. ПЕТРОВА

Изучение рукописных альбомов
в отечественной науке
(XIX — начало XXI века)

Реферат. Статья посвящена библиографии изучения русских альбомов (XIX — начала XXI века). 
Развитие отечественной историографии этой темы проходило неравномерно. В статье по-
следовательно описаны три главных этапа в исследовании рукописного альбома: отклик со-
временников и публичные обсуждения этого явления; начало публикаций альбомных текстов; 
введение альбомов в науку. Представлены основные направления академических исследований. 
Рассматриваются отечественные публикации о русских альбомах, начиная с первой четверти 
XIX в. по начало XXI века. Анализ литературы об альбомах проводился с точки зрения области 
интересов автора (изучение истории альбомов автографов, их типологии и функции), характера 
и объема исследуемых объектов, основных задач этих работ и их методологических принци-
пов. Основной проблемой в историографии темы является разработка типологии рукописных 
альбомов. Выбор типологии как основного предмета анализа связан с тем, что в целом это яв-
ление русской культуры конца XVIII — первой четверти XX в. не подверглось систематическому 
рассмотрению. Для создания полноценной картины русской альбомной культуры необходимо, 
в первую очередь, выстроить типологическую систему. Результатом исследования стал полный 
обзор публикаций по русским рукописным 
альбомам, вышедшим с 1820 по 2016 год. Вы-
делены основные типологические принципы 
альбомов, характерные для разных подходов, 
исследовательских школ и направлений. От-
мечается, что многие вопросы до настоящего 
момента остались не рассмотренными. Вне 
изучения находится подход к альбому как ис-
точнику по истории индивидуального письма 
и социокультурного поведения, в то время как 
комплексный анализ русского альбома, пись-
ма и подписи в нем является одним из пер-
спективных направлений исследования куль-
туры повседневности XVIII—XX веков. Автор 
делает вывод об отсутствии в историографии 
универсальной типологии, которую предлага-
ется представить в следующих работах.

Ключевые слова: искусствоведение, художе-
ственная культура, культура повседневности, 
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Р
укописные альбомы представляют собой 
важную составляющую культуры повсед-
невности конца XVIII — первой четверти 

XX в. (до 1920-х гг.). Интерес к изучению этого 
явления возник в связи с распространением аль-
бомов в русском дворянском обществе, когда 
из «домашней тетради» альбом превратился в 
обязательную принадлежность светской жизни. 

Первые публичные обсуждения альбомной 
культуры обнаруживаются в русских журна-
лах в 1820—1840-х годах. Авторы пытались 
оценить значение альбомов для общества, их 
влияние на литературную, музыкальную и те-
атральную среду, появились как сторонники 
альбомов (П.Л. Яковлев [1]), так и их про-
тивники (Н. Виршеевский [2]). Помимо ори-
гинальных работ публиковались переводы (в 
основном с французского языка), посвящен-
ные увлечению альбомной культурой в Европе 
XVIII—XIX веков. Некоторые современники 
не ограничивались бытовыми заметками об 
альбомах, а предпринимали попытки их первой 
классификации [3].

Второй этап в изучении рукописных аль-
бомов начался в конце XIX в. и продолжался до 
конца 1920-х годов. Эпоха «домашних» и «са-
лонных» альбомов уходила в прошлое, теперь 
они стали интересны как предметы старины. 
Альбом из факта повседневности превратился в 
историко-культурный источник. В отечествен-
ную науку рукописные альбомы были введены 
благодаря деятельности первых собирателей 
и коллекционеров, которые публиковали тек-
сты в российских журналах: «Русский архив», 
«Русская старина», «Исторический вестник», 
«Русский библиофил» и др. Издание стихов, 
прозаических отрывков и других записей тес-
но связано с историей создания Пушкинско-
го Дома и деятельностью Отделения русского 
языка и словесности Императорской академии 
наук. 

Однако системное изучение русских ру-
кописных альбомов начинается со второй по-
ловины XX века. В работах отечественных 
литературоведов были продолжены традиции 

изучения альбомов, заложенные в предыдущие 
десятилетия. В стенах Пушкинского Дома (Ин-
ститут русской литературы (ИРЛИ) АН СССР) 
М.П. Алексеев [4] и В.Э. Вацуро [5] создают 
обобщающие работы об альбомах XIX века. 
В целом исследования литературоведов были 
по-прежнему сосредоточены вокруг альбомных 
текстов. Преимущество отдавалось рукописям, 
содержащим автографы А.С. Пушкина и его 
окружения. Другим центром исследования яв-
лялась московско-тартуская школа, для кото-
рой характерно изучение альбомного текста как 
знаковой системы [6]. 

«Современный» альбом XX в. стал объек-
том внимания фольклористов. А.Ю. Ханютин 
[7], М.В. Калашникова [8], А.В. Чеканова [9] 
предприняли попытку создать свою типологию 
и проследить эволюцию альбома: от «домашне-
го» альбома XIX в. до «анкеты» XXI века. Не-
мало места в работах уделено разбору функций 
альбома. В новейшее время наметилась тенден-
ция его рассмотрения как социокультурного 
источника по истории XIX в. [10].

Особняком в изучении русских альбомов 
стоит искусствоведческое направление, воз-
никшее в 1980-е гг. и представленное в работах 
Т.Г. Цявловской [11], А.В. Корниловой [12], 
В.А. Черновой [13]. В рамках этого подхода объ-
ектом изучения является изобразительный мате-
риал (рисунки, наброски, акварели, аппликации). 
При этом основное внимание уделяется автогра-
фам известных художников и литераторов. 

Кратко описав историю изучения русских 
рукописных альбомов, мы можем более под-
робно рассмотреть наиболее значимые иссле-
дования.

Началом изучения альбомов можно счи-
тать полемику между Н. Виршеевским1 и 
П.Л. Яковлевым, разгоревшуюся на страни-
цах журнала «Благонамеренный»2 в 1820 году. 
Н. Виршеевский опубликовал статью «О аль-
бомах (Письмо к издателю от одного ученого 
из Колтовской)» [2], в которой назвал их яв-
лением моды, перешедшей из центра (с Нев-
ского проспекта) на культурную периферию 
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(в Колтовскую слободу): «…не одни покрои 
платья перешли к нам от жителей города. Мы 
одолжены им изобретением альбома…» [2, с. 
23—24]. Автор является противником альбом-
ной культуры, основной вред которой он видит 
в «светском распылении» литературных и твор-
ческих талантов русского общества. Н. Вирше-
евский проводит прямую связь между запол-
нением альбомов и оскудением репертуаров 
российских театров, ухудшением качества про-
заических и поэтических произведений.

Ответом на такую критику стала статья 
публициста П.Л. Яковлева, принадлежавше-
го к литераторам пушкинского круга [1]. Он 
сам неоднократно оставлял записи в альбо-
мах и выступал в защиту альбомной культу-
ры. П.Л. Яковлев отмечал благотворное воз-
действие альбомов на «умение писать и гово-
рить», и в целом на развитие литературного 
вкуса: «…со времени появления альбомов, у 
нас стали писать лучше, приятнее; выражаться 
приличнее, свободнее, ближе к общественному 
разговору…» [1, с. 375]. Здесь мы видим еще и 
отголоски спора о русском литературном язы-
ке3. П.Л. Яковлев явно поддерживает сторону 
«карамзинистов», а альбом считает одним из 
инструментов проведения языковой реформы 
[15, с. 20—25].

В статье «Альбомы», опубликованной в 
1828 г. в сборнике «Записки москвича» [3], 
П.Л. Яковлев пошел по пути исследования, в ко-
тором уже предложил типологию, предприняв 
первую попытку систематизации современных 
ему альбомов. Один из принципов разделения, 
использованный автором, — функциональный. 
На его основе он выделил «старые» альбомы, 
предназначенные для хранения памятных запи-
сей от родных и близких друзей, и «новые» — 
для демонстрации на публике. Кроме этого, 
автор создал еще несколько классификаций: по 
половозрастному (демографическому) призна-
ку (альбомы девиц, молодых людей, женщин 
и мужей); по социальному («ученический», 
альбом «литераторов», «артистов») и по цели 
создания («альбом тщеславия» и «альбомы 
спекуляторов»). Два последних признака нуж-
даются в пояснении. «Альбом тщеславия», по 
П.Л. Яковлеву, — это книга в богато украшен-
ном переплете, где собирались автографы и 
рисунки известных писателей, поэтов и худож-
ников. Рисунки для таких альбомов часто мог-
ли покупаться. Хранили подобные альбомы на 
отдельном столе. «Альбом спекуляторов» — это 
портфель с бумагами. Они не были украшены и 

не отличались привлекательным видом. Авто-
графы и рисунки собирались как для собствен-
ной коллекции («на память», «по дружбе»), 
так и для последующей их продажи владельцам 
«альбомов тщеславия» [3, с. 123—124]. Можно 
отметить, что «спекулятор» у П.Л. Яковлева 
рассматривается как «торговец автографами».

Статьи П.Л. Яковлева послужили основой 
для последующего развития исследования аль-
бомов. Особую ценность представляет разра-
ботанная им типология, так как она является 
результатом непосредственного исследования 
социального феномена альбомов. П.Л. Яковлев 
попытался описать свои наблюдения над основ-
ными группами альбомов и создать типологию, 
приближенную к научной. 

Новое направление в изучении альбомов 
связано с публикациями текстов из них. Они 
издавались в исторических журналах («Рус-
ский архив», «Русская старина», «Историче-
ский вестник», «Русский библиофил» и др.) и 
академических сборниках. Если предыдущий 
период рассматривал альбомы как факты по-
вседневности, то с конца XIX в. они интересуют 
научное сообщество уже как историко-культур-
ный источник. Преимущество в изучении от-
давалось «старым» альбомам первой половины 
XIX в., а не современным.

Первые археографические описания альбо-
мов в отечественной науке и анализ их текстов 
появились одновременно с созданием в системе 
академических учреждений Пушкинского Дома. 
Большая заслуга в этом деле принадлежит 
Б.Л. Модзалевскому. Речь идет о таких работах, 
как «Из альбомной старины» [16], «Альбомчи-
ки А.М. Вындомского и П.А. Осиповой» [17], 
«Альбом А.Е. Шиповой, рожд. графини Кома-
ровской» [18] и др., опубликованных в сборни-
ке «Пушкин и его современники», выходившем 
в 1903—1930-х гг. [19]. Альбомы стали одним 
из важных источников для проведения тексто-
логических исследований и атрибуции текстов. 
Все публикации Б.Л. Модзалевского в сборни-
ке «Пушкин и его современники» строятся по 
следующей схеме: краткое описание внешнего 
вида альбома и рисунков, находящихся в нем; 
информация о наиболее известных автогра-
фах и воспроизведение альбомного текста в 
авторской орфографии с указанием помет и 
исправлений. Текст снабжен комментариями, 
примечаниями и научным аппаратом. Кроме 
работ Б.Л. Модзалевского, описания альбо-
мов встречаются на страницах исторических 
периодических изданий, например, в статье 
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Н. Барсукова «Альбом автографов Н.Д. Иван-
чина-Писарева» [20].

Интерес Б.Л. Модзалевского к собира-
нию рукописей А.С. Пушкина и его окружения 
способствовал смещению акцентов в истории 
изучения русского альбома с социологии на 
литературоведение. Традиция рассматривать 
альбомы как собрание текстов и источник для 
восстановления литературных связей сохра-
нится в работах представителей Пушкинского 
Дома в дальнейшем.

Развитие исследований альбомов во вто-
рой половине XX в. связано, в первую очередь, 
с деятельностью М.П. Алексеева, который воз-
главлял Сектор пушкиноведения (1955—1957), 
и Сектор взаимосвязей русской и зарубежной 
литератур (1956—1981) ИРЛИ АН СССР [21]. 
Во время подготовки к изданию писем ино-
странных писателей ученый столкнулся с фено-
меном собирательства и коллекционирования 
автографов и составления альбомов в евро-
пейской культуре. Для нас важной является 
его вступительная статья «Из истории русских 
рукописных собраний» в книге «Неизданные 
письма иностранных писателей XVIII—XIX ве-
ков из ленинградских рукописных собра-
ний» [4]. Альбомы, согласно М.П. Алексееву, 
должны рассматриваться в контексте собира-
ния рукописей (XVIII—XIX вв.). Автор про-
слеживает интерес к коллекционированию ав-
тографов на примере русских альбомов XIX в., 
не ставя своей целью рассмотреть эволюцию 
альбомной культуры. Он выделяет ее наиболее 
важные этапы: эпоха «домашних» альбомов 
(до 1820-х гг.), «переломный» этап и расцвет 
альбомной культуры (1820—1840-е гг.), период 
«упадка» (с 1850—1860-х гг. до конца XIX в.). 

Работа М.П. Алексеева внесла важный 
вклад в типологизацию альбомов. Отталкива-
ясь от типологии П.Л. Яковлева, он разрабо-
тал собственные подходы к классификации. Не 
ставя задачи создания полноценной системы, 
М.П. Алексеев предложил возможные вари-
анты группировки альбомов. Вся типология, 
предложенная исследователем, относилась к 
рукописям 1800—1850-х гг., для материалов 
второй половины XIX в. она не разрабаты-
валась. Ученый лишь отмечает, что альбомы 
«продолжали свою жизнь, — правда более 
глухую, менее публичную, чем прежде» [4, с. 
116] и не имели прежнего влияния в обществе. 
При этом он замечает, что «автографические 
коллекции, создававшиеся в России во второй 
половине XIX в., изучены еще очень мало, а 

судьба многих из них представляется еще не-
достаточно ясной» [4, с. 118]. В основу пред-
ложенной типологии легли два признака: ген-
дерный («мужские» и «женские» альбомы) [4, 
с. 10] и функциональный («профессиональные» 
альбомы, «семейные» — личные, домашние, 
«светские» — парадные или салонные). Со-
ответственно, «профессиональные» альбомы 
относились к литературно-художественным 
сообществам, «семейные» — это «заветные аль-
бомы, с их интимными записями для дружеских 
сердец», «светские» — ориентированные на пу-
блику, напоминающие «летопись семейных ли-
тературных знакомств» [4, с. 9]. 

Продолжением исследований М.П. Алек-
сеева стала работа В.Э. Вацуро «Литератур-
ные альбомы в собрании Пушкинского Дома 
(1750—1840-е годы)», посвященная обзору 
альбомных материалов из Рукописного отде-
ла ИРЛИ АН СССР [5]. Ученый рассматривал 
развитие альбомной культуры XVIII—XIX вв. 
с точки зрения истории литературы и лите-
ратурного быта. Такая установка на истори-
ко-литературное исследование проявлялась в 
отношении анализа формы и содержания аль-
бомных текстов.

Вслед за М.П. Алексеевым В.Э. Вацуро раз-
деляет альбомы на «светские» и «профессио-
нальные» («альбом литераторов»). Общая типо-
логия, созданная исследователем, не стремится к 
строгости. Она тесно связана с его периодизаци-
ей альбомной культуры, в которой ранние аль-
бомы XVIII в. лишь упоминаются, а подробное 
рассмотрение начинается с XIX в., для которо-
го В.Э. Вацуро выделил два основных периода: 
время увлечения альбомами (1800—1810-е гг.); 
расцвет альбомной культуры (1820—1840-е гг.). 
Альбомы этих периодов делятся на альбомы 
«литературного быта» и «массовые» альбомы, 
которые не относятся к литературной среде 
[5, с. 40]. При этом в категорию «массовых» 
[5,  с. 49] вошли две подгруппы: «альбомы учеб-
ных заведений» (пансионские, гимназические, 
лицейские, студенческие), и «провинциальные», 
которые представляли собой подражания альбо-
мам «литературного быта» [5, с. 44].

Для периода 1800—1810-х гг. среди альбо-
мов «литературного быта» В.Э. Вацуро выделяет 
две подгруппы: «литературные» и «литератор-
ские» [5, с. 10—11]. Различаются они тем, что 
первая подгруппа представлена рукописными 
альбомами, владельцы которых не являлись пи-
сателями или поэтами, но были связаны с лите-
ратурной средой; альбомы второй подгруппы 
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содержали записи профессиональных литерато-
ров. Во втором периоде (1820—1840-е г.) типо-
логия меняется, альбомы «литературного быта» 
подразделяются на «литературно-домашние», 
«светские/парадные» [5, с. 12—27], «профессио-
нальные» и альбомы «культурных гнезд» [5, 
c. 49]. Последняя подгруппа — это альбомы, ко-
торые вели родственники или знакомые писате-
лей и поэтов, проживающие в провинции. 

Кроме того, вне зависимости от периодов 
В.Э. Вацуро указывает на существование двух 
функциональных типов: «альбомы-коллекции» 
и «альбомы-сборники». Первые содержали в 
себе автографы знаменитых людей, вторые — 
«каллиграфические писарские копии популяр-
ных стихов» [5, с. 33]. Как и у М.П. Алексеева, 
типология альбомов у В.Э. Вацуро не была завер-
шена и остановилась на периоде 1840—1850-х го-
дов. Он планировал в дальнейшем написать об-
зорное исследование, посвященное альбомам 
второй половины XIX в., но данной работе не 
суждено было осуществиться. Интересно, что 
ученый верил в еще один период «оживления» 
альбомной культуры в будущем [5, с. 56].

Важнейшей спецификой работы В.Э. Ва-
цуро является сосредоточенность на материале 
одного собрания (ИРЛИ АН СССР), которая не 
позволяла рассмотреть альбомную культуру 
в целом. Типология строилась на приоритете 
литературной ценности альбомов, происхо-
дивших из литературной среды. Альбомы ли-
тераторов и их окружения рассматривались как 
более ценные, остальные включались в группу 
«массовые» альбомы. При этом полностью не 
учитывалась такая разновидность, как «пол-
ковые» альбомы. Не совсем ясна разница и в 
разделении на «парадный», «светский», «са-
лонный» альбомы. Часто под этими названи-
ями имелся в виду один и тот же тип. Называя 
группу альбомов «салонными», исследователь 
пишет: «Будучи порождением салонной куль-
туры, альбом не всегда являлся порождением 
салона» [5, с. 32]. 

То, что В.Э. Вацуро не удалось сформиро-
вать универсальную типологию, хорошо видно 
на примере «альбомов-сборников», о которых 
говорится, что их легко перепутать с «руко-
писными сборниками текстов». Единственным 
отличием первых являются редкие автографи-
ческие записи деятелей культуры [5, с. 33]. Не 
просматриваются и четкие параметры разгра-
ничения альбомов и визитных книг4, по поводу 
которых исследователь писал, что «альбом гро-
зился превратиться в памятную книгу почетных 

посетителей» [5, с. 32], но различия этих двух 
видов памятников никак не характеризуются.

Несмотря на незавершенность, работа 
В.Э. Вацуро, безусловно, стала важным вкладом 
в историю изучения русских альбомов, многие 
ее положения еще должны найти свое дальней-
шее развитие.

Семиотический подход к исследованию 
альбомов попыталась применить представи-
тель московско-тартуской школы Л.И. Петина 
(ученица М.Ю. Лотмана). С ее исследовани-
ем «Художественная природа литературного 
альбома первой половины XIX века» [6] свя-
зана группа статей, посвященных альбомной 
культуре: «Структурные особенности альбома 
пушкинской эпохи» [22] и «Об особенностях 
альбомной литературы» [23]. В своих работах 
Л.И. Петина рассматривает альбом как важное 
средство коммуникации XIX века. Большое ме-
сто в концепции занимают рассуждения о «диа-
логичности» альбома и его игровой природе. 
Автор также пыталась рассмотреть построение 
альбомных текстов с точки зрения принци-
пов организации устной речи [24]. Проблемы 
типологии в задачи исследования не входи-
ли, поэтому Л.И. Петина воспользовалась су-
ществующей на тот момент классификацией 
М.П. Алексеева и В.Э. Вацуро: «альбом-сбор-
ник», «альбом-коллекция», «литературно-
бытовой» альбом. Многие ее выводы спорны, 
а утверждения, к сожалению, не подкреп-
лены достаточными доказательствами. Стремле-
ние рассмотреть альбом как средство коммуни-
кации, построенное на принципах устной речи и 
имеющее игровую природу, сегодня восприни-
мается как попытка искусственной «подгонки» 
понимания русской альбомной культуры под 
положения семиотической школы [25; 26].

Литературовед Б.Ф. Егоров, также во мно-
гом разделявший взгляды московско-тартуской 
школы, в статье «Альбом как модель эстети-
ческих вкусов владельца» [27] рассматривает 
«персональный» альбом в качестве источни-
ка для изучения культурологии и «истории и 
теории литературной критики» [27, с. 45]. В 
развитии альбомов исследователь выделяет 
три этапа: «дворянский» (до 1850—1860-х гг.), 
«разночинный альбом шестидесятников» (бы-
тующий в среде духовенства, мещан, разно-
чинцев) и «советский послевоенный» (сбор-
ник песен и частушек) 1950—1970-х гг. [27, 
с. 47—48]. Б.Ф. Егоровым была предпринята 
попытка формирования собственной типоло-
гии для альбомов второй половины XX в.: по 
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авторству пишущих («многоавторские» и «пер-
сональные») и по социально-половой принад-
лежности («мужские» и «женские», «альбомы 
школьниц», «тюремные») [27, с. 46—47].

С конца 1980-х гг. альбомам был посвя-
щен ряд исследований, в которых основное 
внимание уделялось разработке типологии и 
функций альбома XX в. (анкета, песенник и 
т. д.). В результате альбом постепенно стал рас-
сматриваться в качестве важного источника в 
литературоведческих и фольклористических 
исследованиях. Здесь следует отметить работы: 
А.Ю. Ханютин «Школьный рукописный аль-
бом-песенник: новый успех старого жанра» [7], 
М.В. Калашникова «Современный альбом: ти-
пология, поэтика и функции» [8], А.В. Чека-
нова «Рукописный девичий альбом: традиция, 
стилистика, жанровый состав» [9].

«Альбом-коллекция» исследовался Е.Д. Ко-
нусовой в диссертации «Коллекция автобиогра-
фий и библиографических материалов С.А. Вен-
герова: формирование и историко-литературное 
значение» [28] и в статье «“Я видел альбомы, ко-
торые драгоценнее всех диссертаций…”: домашний 
альбом Павла Константиновича Симони» [29]. 
Однако сами эти работы не посвящены изучению 
альбомов непосредственно, автор сосредоточила 
внимание на культуре «автобиографии» (авто-
биографических сборников конца XIX—XX вв.) 
с альбомом в качестве одного из источников. 

Самарский историк М.М. Леонов в статьях 
«Альбомные коллекции как исторический ис-
точник (по материалам ГЦТМ им. А.А. Бахру-
шина)» [30] и «Театральные альбомы в России 
рубежа XIX—XX вв.» [31] предпринял попытку 
подойти к альбому как источнику по истории 
пореформенного общества в России и про-
следить эволюцию развития альбомов второй 
половины XIX века. В диссертационном ис-
следовании «Патронат и протежирование: рос-
сийские салоны второй половины XIX — начала 
XX вв.» он предлагает использовать альбом 
как инструмент для реконструкции биографий 
русской элиты второй половины XIX века [10]. 

Рассмотрение отечественной историогра-
фии, посвященной изучению альбомов, позво-
ляет сделать общие выводы. 

Прежде всего, следует отметить, что руко-
писный альбом изучался неравномерно. Если 
не считать работы искусствоведов, в науке го-
сподствовал историко-филологический взгляд, 
рассматривавший альбом как текст. Исходя из 
этого, на протяжении долгого времени иссле-
довались в основном альбомы 1800—1840-х гг. 

(эпохи их «расцвета»), тогда как альбомы дру-
гих хронологических периодов изучались значи-
тельно реже. При этом неоднократно предпри-
нимались попытки рассмотреть эволюцию этого 
явления, но ее универсальный вариант до сих 
пор так и не сформирован. В настоящий момент 
фокус в изучении перемещается на современные 
«анкеты», «песенники», «блокноты» XX века. 

Сегодня наиболее актуальной задачей изу-
чения русских альбомов по-прежнему остается 
формирование единой целостной типологиче-
ской системы, которая могла бы лечь в основу 
исследования этого явления и обеспечить опи-
сание и систематизацию рукописных альбомов.

Примечания

1 О Н. Виршеевском известно только то, что он 

называл себя «ученым из Колтовской». По всей 

вероятности, он относился к среде мелкого или 

среднего чиновничества и проживал в районе 

Колтовской слободы Санкт-Петербурга.
2 Журнал «Благонамеренный» издавался в Санкт-

Петербурге в 1818—1826 годах.
3 Спор о русском литературном языке возник 

в 1803 г., после выхода статьи А.С. Шишкова 

«Рассуждения о старом и новом слоге российского 

языка» [14]. Статья была направлена против 

реформы языка, задуманной Н.М. Карамзиным, 

который пытался, с одной стороны, преодолеть 

разрыв между книжным и разговорным языком, 

с другой — сблизить понятия русского языка с 

западноевропейскими.
4 Визитная книга или книга посетителей — тетрадь, 

в которую записывались имена всех посетителей 

дома или учреждения, обычно находилась на 

столике при входе.
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Abstract. The article considers bibliography of study of Russian albums of the 19th — early 21th century. 
Development of Russian historiography of this topic was uneven. The author consistently describes three 
main stages in the study of handwritten album: response of contemporaries and public discussions of this 
phenomenon; the beginning of publication of album texts; introduction of albums to science. The article 
presents the main directions of academic research. The author considers domestic publications about Rus-
sian albums, starting from the fi rst quarter of the 19th century through the beginning of the 21st century. 
The analysis of the literature on albums was carried out from the point of view of the author’s area of in-
terests (study of the history of autograph albums, their typology and functions), the nature and scope of 
the objects studied, the main tasks of these works and their methodological principles. The main problem 
in historiography is development of typology of handwritten albums. The choice of typology as the main 
subject of analysis is explained by the fact that in general this phenomenon of Russian culture of the late 
18th — fi rst quarter of the 20th century was not studied systematically. The author notes that in order to 
create the full picture of Russian album culture, it is necessary, fi rst of all, to build the typological system. 
The result of the author’s research is the complete review of publications on Russian handwritten albums 
published from 1820 to 2016. The author highlights the main typological principles of albums that are 
typical for diff erent approaches, research schools and directions of study. The article notes that many is-
sues have not been considered until the present moment. The approach to album as a source of history of 
individual writing and sociocultural behaviour is beyond the study, while the comprehensive analysis of 
Russian album, writing and signature in it is one of the promising directions of research of the culture of 
everyday life of the 18th — 20th centuries. The general conclusion of the article focuses on the absence of 
universal typology in historiography, which the author suggests to present in the following works.

Key words: art criticism, art culture, everyday culture, autographs, album culture, visiting books, col-
lecting, handwritten albums, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of 
Sciences, typology of handwritten albums, individual writing, bibliography, historiography.
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Анонс

Коваль Л.М.  Не только оружием: Российская государственная биб-
лиотека в годы Великой Отечественной войны. Москва : Пашков дом, 
2020. 206, [1] с. : ил.

Книга рассказывает о людях, которые во время Великой Отече-
ственной войны сберегли национальное достояние — фонд Россий-
ской государственной библиотеки, спасли ее здания, оперативно и ка-
чественно выполняли информационные нужды фронта и тыла.

В сборнике использованы статьи автора, опубликованные в раз-
ные годы в газетах, научных изданиях и не потерявшие свою актуаль-
ность. Публикации дополнены источниками из архива Российской го-
сударственной библиотеки, документами и неопубликованными пре-
жде материалами, хранящимися в фонде Музея истории Библиотеки.

Воспоминания детей, переживших войну, во взрослом возрасте 
ставших сотрудниками Библиотеки и ее ветеранами, также представ-
лены в  данном сборнике. Книга иллюстрирована, является эксклю-
зивным изданием.
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