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Вопреки тому, что Борис Борисович 
Титов (1897—1951) был одним из са-
мых плодовитых, оригинальных, вос-

требованных художников книги, его имя ни-
чего не говорит широкой аудитории. Да и 
критики, книговеды, искусствоведы в луч-
шем случае лишь упоминают мастера в 
ряду других дизайнеров 1920—1940-х гг.,  
но не пытаются проанализировать его творче-
ство. Известности графика не способствовало 
даже то, что он был оформителем многих куль-
товых, программных для своего времени книж-
ных памятников, например последнего, дополни-
тельного тома первого собрания сочинений В.И. 
Ленина (1926), четырехтомного собрания сти-
хотворений С.А. Есенина (1926—1927), первого 
издания мемуаров К.С. Станиславского «Моя 
жизнь в искусстве» (1926). А еще — прижизнен-
ных публикаций А. Белого и А.П. Платонова, 
М.М. Зощенко и Б.А. Пильняка, В.В. Каменско-
го и В.А. Луговского, М.М. Пришвина и Л.М. 
Леонова. Впрочем, помимо шедевров русской 
литературы советского периода, в графической 
интерпретации художника увидело свет и мно-
жество текстов, прочно и не всегда заслуженно 
забытых сегодня. 

Главная причина «заговора молчания» 
вокруг богатейшего графического наследия 
Б.Б. Титова проста: довольно редко выступая 
в роли иллюстратора, он занимался преиму-
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щественно оформлением обложек, переплетов, 
титульных листов, а эта специфическая область 
дизайна редко попадает в поле зрения исследо-
вателей. Лишь совсем недавно ряд исключи-
тельно интересных и содержательных суждений 
о творчестве мастера был высказан в работах 
В.Г. Кричевского. Попробуем продолжить это 
начинание, охарактеризовать основные особен-
ности книжной графики Б.Б. Титова, используя 
фонды Российской государственной библиоте-
ки и материалы (прежде всего — оригиналы и 
оттиски обложек), хранящиеся в Российском 
государственном архиве литературы и искус-
ства (РГАЛИ). Речь пойдет главным образом о 
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произведениях второй половины 1920-х — на-
чала 1930-х гг., поскольку именно в этот период 
деятельность художника была фантастически 
плодотворной, во многом определяла «графи-
ческий облик» продукции нескольких крупных 
издательств, а в какой-то степени — и отече-
ственной книги в целом. 

«Происхождение мастера»

О биографии Б.Б. Титова известно, к сожа-
лению, очень мало. Судя по отрывочным воспо-
минаниям современников (в РГАЛИ сохранился 
протокол вечера памяти художника), атмосфера 
искусства окружала будущего дизайнера с дет-
ских лет, в доме его родителей бывали Ф.А. Ма-
лявин, С.Т. Коненков, А.Е. Архипов. Послед-
ний стал наставником Бориса, когда, окончив в 
1915 г. гимназию и проучившись недолго на ме-
дицинском факультете Императорского Москов-
ского университета, он решил посвятить себя 
живописи и поступил во 2-е Государственные ху-
дожественные мастерские. Живописью Б.Б. Ти-
тов продолжал заниматься на протяжении всей 
жизни, однако с 1922 г. (возможно, по причи-
нам прагматического свойства) главной сферой 
применения его таланта, основным источни-
ком его заработка стало оформление книг, жур-
налов, нотных изданий. К середине 1920-х гг.  
график добивается признания в профессио-
нальной среде как один из ведущих столичных 
«обложечников», участвует во внутрисоюз-
ных и международных выставках. На рубеже 
1920—1930-х гг. количество заказов достигает 
гигантских размеров; новые книги с обложка-
ми, подписанными монограммой «БТ», выходят 
чуть ли не ежедневно. Художник сотрудничает 
с издательствами «Новая Москва», «Маски», 
«Молодая гвардия», «Недра», «Круг», «Долой 
неграмотность», «Московский рабочий» и др. 
Особенно тесные творческие контакты связы-
вают его с Госиздатом, «Федерацией», «Землей 
и фабрикой», с харьковским «Пролетарием».

Со второй половины 1930-х гг.невероятная 
активность мастера несколько снижается, 
стилистика его работ постепенно упрощается 
и нивелируется, меняется и круг заказчиков 
(«Советский писатель», «Детгиз», «Музгиз», 
«Искусство», «Издательство Академии наук 
СССР»). В период Великой Отечественной войны 
Б.Б. Титов работает в Транспортно-железно-
дорожном издательстве, оформляет техниче-
скую литературу, имевшую оборонное значение.  
В послевоенные годы макетирует и декорирует 
ряд монументальных изданий, по выражению 
В.Г. Кричевского, «помпезно-мертвенных, как 
и само время». Позднее творчество графика 
высокопрофессионально, но лишено ярко вы-
раженного индивидуального начала, столь яв-
ственного в работах 1920—1930-х годов. 

Б.Б. Титов — художник очень московский, 
и не только потому, что провел в этом городе всю 
жизнь, оформил немало книг, посвященных исто-
рии, архитектуре, современному быту первопре-
стольной. Важнее другое: открытость к самым раз-
ным веяниям, умение воспринять их по-своему, 
переиначить и синтезировать пластические от-
крытия враждующих школ, постоянная готов-
ность к эксперименту. Этих качеств очень часто 
недоставало представителям блистательной, но в 
известном смысле — более консервативной, гер-
метичной петербургской графической школы. 
Б.Б.Титову никогда не были близки рафиниро-
ванное эстетство, откровенный ретроспективизм, 
изысканное стилизаторство «мирискуснического» 
толка. Если в отдельных его обложках и можно 
найти переклички с творчеством, скажем, В.Д. За-
мирайло или А.Н. Лео («Паруса» В.А. Бутягиной, 
1926; «Мои скитания» В.А. Гиляровского, 1928; 
«Годы странствий» Г.И. Чулкова, 1930), то сход-
ство это инспирировано, скорее всего, содержанием 
и поэтикой конкретного литературного материала.  
В целом же стилевая доктрина модерна отчасти 
повлияла на мастера (особенно в юности), но была 
воспринята им критически, стала поводом для по-
лемики и объектом пародирования. Быть может, 
лучший пример тому — серийная обложка «Песни, 
танцы, романсы и пр.», выполненная, вероятно, в 
1924 г. для издательства «Маски»: типичный «ми-
рискуснический» сюжет, переведенный на гораздо 
более современный, жесткий, энергичный пласти-
ческий язык, выглядит гротескно.

Конструктивистская концепция творче-
ства, судя по всему, интересовала Б.Б. Титова, 
во многом импонировала ему и в то же время 
пугала своими крайностями. Художник лишь 
«оглядывался» на этот стиль, учитывал его до-
стижения и провалы, но не спешил примкнуть 
к числу адептов функциональной эстетики. Гра-
фику удалось найти остроумный компромисс 
между вычурностью модерна и напористой гру-
бостью конструктивизма, свести воедино, каза-
лось бы, взаимоисключающие методы формоо-
бразования. В.Г. Кричевский вполне резонно 
причисляет его к мастерам ар деко (конечно, не 
европейского, а «доморощенного»): «То, что к 
радости модернистов, проблеснуло между кон-
структивизмом и сталинским ампиром, трудно 
не связать с ар деко. Если же можно назвать 
конкретней, то в графике это был стиль Б.Т. 
Абсолютный рекордсмен Советского Союза по 
числу оформленных книг, Борис Титов сделал 
в этом стиле больше других и явственней» [1, 
с. 54]. Однако вопрос стилистического само-
определения, по-видимому, мало волновал 
скромного «обложечника», равнодушного к 
громким декларациям, увлеченного решением 
конкретных оформительских задач. Как отме-
чает тот же автор, дизайнер «не замахивался на 
стиль новой эпохи, зато уверенно творил свой 
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собственный <…>. Его главное достоинство — 
способность смаковать отвлеченную графиче-
скую форму, не стесняясь при этом внешних 
эффектов» [2, с. 22]. 

Фигуративные рисунки

В те годы, когда Б.Б. Титов делал первые шаги 
в будущей профессии, теоретики совершенно без-
апелляционно утверждали: главные достоинства 
книжной графики — это планиметричность и ла-
конизм, экономия выразительных 
средств, умение «абстрагировать 
конкретную зримость» ради «вы-
явления эмблематики образов». 
Видимо, начинающий художник 
прочно усвоил эти заповеди, даже 
воспринял их чересчур буквально 
и догматично, что порой придавало 
его работам некоторую сухость. Не 
случайно в его наследии так мало 
иллюстративных циклов, а в не-
сметном множестве обложек и пе-
реплетов отвлеченные геометриче-
ские фантазии и чисто шрифтовые 
композиции явно перевешивают 
фигуративное начало. 

Если художник все же брался 
за изображение людей, животных, 
ландшафтов, то никогда не претен-
довал на создание полнокровных, 
детализированных образов, огра-
ничивался легкими намеками, едва 
намеченными абрисами, силуэтами, условными зна-
ками героев и предметов. В его графическом мире 
почти нет человеческих лиц, да и гротескные ма-
ски встречаются достаточно редко  
(«В тайге у прокаженных» П.И. Са-
харова, 1931; «Мое поколение» 
В.А. Луговского, 1932; две очень 
похожие неопубликованные об-
ложки к «Степану Разину» А. Ал-
таева и «Пугачеву» С.А. Есенина). 
Лишь однажды, оформляя песен-
ник «Красный сарафан», график 
обратился к излюбленной теме 
своих учителей, запечатлев «маля-
винско-архиповских» деревенских 
баб в цветастых платках. Драма-
тизм массовых сцен («Декабристы» 
С.А. Малиновской, 1925; работы 
1927 г.: «Бандит Наль» П.А. Ши-
ряева, «Устроитель иллюмина-
ций» А. Сальмона, «В подполье» 
А.С. Шаповалова) отчасти смяг-
чается декоративной условностью 
трактовки сюжета, превращением 
человеческих фигур в черные тени. 
Однако обезличенность персона-
жей компенсируется активностью 

фона, резким столкновением цветовых пятен, чет-
кой ритмикой построения композиции. Пейзажные 
мотивы также присутствуют на титовских облож-
ках нечасто и почти всегда трактуются предельно 
обобщенно, почти силуэтно («Родники Берендея» 
М.М. Пришвина, 1926; тощие березки и бледные 
облака, маркирующие есенинский четырехтомник). 

В иллюстрациях к поэме В.В. Каменского 
«Емельян Пугачев» (1932) «проволочные» контур-
ные линии накладываются друг на друга, создавая 
иллюзию прозрачности фигур и предметов, уравно-

вешивая избыточную экспрессию 
текста, отчетливо выявляя скры-
тые в нем отсылки к пушкинской 
«Капитанской дочке». В той же 
минималистской стилистике вы-
держаны графические коммента-
рии к «Путешествию в Туркме-
нистан» П.А. Павленко (1932). 
Силуэтные заставки и концовки к 
воспоминаниям К.С. Станислав-
ского полны легкой иронии (ко-
нечно, не над автором, а над самим 
миром кулис, над обманчивой, на-
сквозь условной природой сцени-
ческого действа); при этом офор-
митель обнаруживает серьезные 
познания в области истории теа-
тра. Зрительный ряд детской кни-
ги А.И. Безыменского «Товарищ 
Вова инженер» (1930) настолько 
геометризирован, что рисунки 
можно принять за композиции, 

смонтированные из материалов наборной кассы. 
Но схематизм изобразительных реплик, вкрап- 
ленных в текст, восполняется их экспрессией, ярко-

стью, частотой появления на каж-
дой странице. 

Оформляя книги сходной те-
матики, Б.Б. Титов порой много-
кратно использует одни и те же 
пластические мотивы, но не ме-
ханически повторяет, а изобрета-
тельно варьирует их. Например, 
на обложке романа Г.Н. Гайдов-
ского «Огонь в лазури» (1928), 
действие которого разворачива-
ется в Африке, на темно-синем, 
грозовом фоне проступают тонкие 
белые контуры вооруженных лю-
дей на верблюдах, пальм, а вни-
зу — полоска песочного цвета, 
на ней написано название изда-
тельства. Тот же караван плавно 
перемещается в сборник очерков 
А.Е. Адалис «Песчаный поход» 
(1929), но здесь уже весь лист 
окрашен охрой, а на заднем плане 
появляются очертания пирамид. 
В «Кочевниках» Н.С. Тихонова 

Обложка книги М.М. Пришвина  
«Родники Берендея» (Москва ;  

Ленинград, 1926) 

Иллюстрация к книге  
П.А. Павленко «Путешествие в 
Туркменистан» (Москва, 1932)
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(1931) фигуры верблюдов и всадников превраща-
ются в звучные цветовые пятна. На суперобложке 
«Саранчуков» Л.М. Леонова (1932) верблюд (по-
видимому, одно из самых любимых животных 
мастера) наконец обретает плоть, изображается 
почти реалистично. 

Судя по свидетельствам современников, 
Б.Б. Титов «принадлежал к числу самых передо-
вых, культурных и образованных художников», 
не только разбирался в современном искусстве, но 
и «прекрасно знал всю литературу». Однако для 
того чтобы прочитать все оформленные им тексты, 
потребовалось бы как минимум три-четыре жизни. 
Поэтому в некоторых случаях он, скорее всего, ру-
ководствовался ассоциациями, которые вызывало 
у него название книги, или шел навстречу пожела-
ниям писателей. 

«Здесь серпочек, здесь молоточек…»

Великий украинский режиссер А.П. До-
вженко приводит в своих дневниковых записях 
наставления, которые давал ему грузинский кол-
лега М.Э. Чиаурели: «Ты работай, как я: думай 
что хочешь, а когда делаешь фильм, разбрасы-
вай по нему то, что любят: здесь серпочек, здесь 
молоточек, там звездочка…»[3, с. 708]. Худож-
ники книги освоили этот метод гораздо рань-
ше и применяли его более последовательно, чем 
кинематографисты. Лучшим доказательством 
тому может служить титовская обложка сбор-
ника А.А. Жарова «Рост. Новые стихи и поэмы» 
(1927). Правда, многократно повторяющиеся, 
предельно обобщенные серпочки, молоточки, 
колоски не разбросаны, а аккуратно, ровными 
рядами разложены по прямоу-
гольным ячейкам, а фамилия 
автора и название книги впи-
саны в овал, напоминающий 
печать. При всем своем откро-
венном, почти пародийном 
схематизме работа художника 
довольно точно отражает со-
держание и стилистику тек-
стов комсомольского поэта, его 
прямолинейность, предсказуе-
мость, пристрастие к штампам. 

Примерно по тому же прин-
ципу, однако всякий раз — ина-
че, оформлены книги «Союз пя-
терых» Т. Нермана (1927), «Не 
той стороною» С.Ф. Васильчен-
ко (1928), «Пирующая весна» 
А. Веселого (1929) и др. Повесть 
И.Д. Лукашина «Город Пере-
плюй» (1928) посвящена борь-
бе периферийных партийцев 
с закоснелой провинциальной 
обывательщиной. Поэтому не-
удивительно, что в сетку пере-

крещивающихся диагональных линий попадают 
не только серп, молот, перевязанные снопы, но 
еще и расхожий символ столь ненавистного ре-
волюционным романтикам мещанства — клетка 
с канарейкой. На обложке книги Н.М. Щекото-
ва «Искусство СССР. Новая Россия в искусстве» 
(1926) элементы советского герба окружаются 
изящно заштрихованными закругленными оре-
олами, многоярусными фигурными рамками, 
острыми, колючими лучами. Даже используя 
самую избитую, общеупотребительную символи-
ку, Б.Б. Титов интерпретирует ее по-своему, не 
впадает в банальность. Официозная эмблематика 
превращается у него в четкую систему мгновенно 
распознаваемых знаков и в то же время дает повод 
для сложных, безупречно ритмически выверен-
ных орнаментальных построений. 

Государственная символика обыгрывается 
художником очень разнообразно. Она может не-
сти основную смысловую нагрузку, воплощаться 
с патетикой и монументальной основательностью 
(перечеркнутый крест-накрест двуглавый орел на 
обложке романа В. Маргерита «Преступники», 1926) 
или трактоваться метафорически. В иллюстраци-
ях к «Емельяну Пугачеву» В.В. Каменского герб 
Российской империи становится одним из действу-
ющих лиц; главный герой тщетно пытается то ли 
разорвать ненавистную птицу пополам, то ли свер-
нуть ей обе шеи. Иногда всевозможные комбинации 
«молоточков и звездочек» служат рамкой для назва-
ния книги (макет оформления госиздатовской серии 
«Творчество народов СССР», 1929), а иногда — лишь 
малозаметной ремаркой на полях основного сюжета 
(«Кольцо с рубином» К.А. Суховых, 1928). 

Использует художник и символы совсем дру-
гого рода, например, на обложке 
книги В.Б. Шкловского «Марко 
Поло разведчик» (1931) основ-
ной рисунок, стилизованный под 
старинную гравюру, окружен 
астрономическими знаками, 
а вверху помещено изображе-
ние компаса. Оформляя роман 
П. Ярового «Лига желтого солн-
ца» (1928), график интригует 
читателя загадочными значка-
ми собственного изобретения. 
Столь любимое мастером рит-
мичное чередование повторяю-
щихся элементов (и наделенных 
аллегорическим смыслом, и чи-
сто декоративных) почти всегда 
четко соотнесено с содержани-
ем и стилистикой книги. Ком-
позиции такого рода вызывают 
ассоциации то с калейдоскопом 
(«Зеленая зыбь» Т.П. Дмитрие-
ва, 1929), то с изразцовой печью  
(«У Трифона на корешках» 
И.В. Евдокимова, 1927), то со 

Обложка романа С.Ф. Васильченко  
«Не той стороною» (Москва ;  

Ленинград, 1928)
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старомодными обоями («Лесная 
быль» И.М. Касаткина, 1923). 

Б.Б. Титов был настолько 
убедителен в своем стремлении 
обобщать изображения, сводить 
их к лапидарным пластическим 
формулам, что любой бытовой 
предмет мог превратиться у него 
в эмблему, внезапно обрести чет-
кий символический смысл. По-
казательна в этом плане облож-
ка модного в свое время (судя 
по количеству переизданий) ро-
мана А.И. Тарасова-Родионова 
«Шоколад» (1928). Как гласит 
аннотация на библиотечной кар-
точке, тема этого опуса — «ги-
бель коммуниста — председате-
ля ЧК, ставшего жертвой дове-
рия к женщине из враждебного 
класса». Известный украинский 
художник А.И. Страхов, оформ-
лявший предыдущее издание бестселлера, сосре-
доточился на образе коварной соблазнительницы, 
роковой  красотки эпохи нэпа. Работа Б.Б. Тито-
ва — гораздо суше, лаконичнее, зато она более сим-
волична, брутальна и даже более информативна; 
перед нами — своего рода краткий конспект ро-
мана, его композиционная схема. На коричневом 
фоне — белые абрисы женской головы и плитки 
шоколада, поверх них — красные разомкнутые 
контуры мужской головы и револьвера. А в левом 
нижнем углу, между фамилией автора и названием 
издательства — серпочек и молоточек. 

Геометрические  
абстракции

Весьма выразительны многочисленные ком-
позиции, где мастер в духе времени осваивает 
язык беспредметных геометриче-
ских форм. Быть может, именно 
в работах такого плана особенно 
четко и наглядно проявилась при-
надлежность художника к стилю 
ар-деко, для которого характерны 
«…ломаная линия, любовь к мно-
гогранникам, ступенчатым завер-
шениям, странным, как бы “при-
пухшим” кривым…» [4, с. 8], к ин-
тенсивному цвету. Излюбленные 
мотивы Б.Б. Титова — полоски, 
стрелки, ленты, спирали, зигза-
ги, претерпевающие причудливые 
трансформации, соотнесенные с 
названием книги иногда явно, 
чаще — цепочкой прихотливых 
ассоциаций.

Так, фамилия Ю.К. Олеши и 
название пьесы «Список благоде-

яний» (1931) написаны на изо-
гнутой черной ленте, отдаленно 
напоминающей свиток, назва-
ние сборника повестей и рас-
сказов В.П. Катаева «Ножи» 
(1930) — на длинном лезвии, 
оплетенном спиралью тонких 
закругленных линий. А загла-
вие сборника поэм М. Смирнова 
«Поток» (1930) — на сложен-
ной «гармошкой» полоске, по-
хожей на рассыпающийся кар-
точный домик или на лестницу. 
Обложка книги Л.А. Лаврова 
«Уплотнение жизни» (1931) и в 
самом деле скомпонована очень 
плотно: основную ее часть за-
нимает согнутая в бараний рог, 
закрученная по спирали, как 
панцирь улитки, жирная чер-
ная стрелка, обведенная крас-
ной каймой. Тот же «сюжет» 

варьируется в сборнике стихов В.А. Луговского 
«Страдания моих друзей» (1930): изломанная, 
смятая стрелка упирается в красный круг; ее 
конфигурацию повторяют строки заглавия; 
фамилию поэта (она обрамляет круг) следует 
читать по часовой стрелке, а имя «закручено» 
в обратном направлении. Совсем уж диковин-
ные ассоциации вызывает у графика название 
книги В.Г. Финка «Евреи в тайге» (1932). На 
обложке книги Е.Н. Анучиной «Крылья» (1931) 
стилизованный контур самолета обрастает гео-
метрическими производными, разноцветными 
отражениями.

Пожалуй, наиболее часто встречающий-
ся у Б.Б. Титова пластический мотив — пере-
секающая страницу цветная полоса (ее мож-
но интерпретировать как линию жизни, устье 
реки, дорогу), которая внезапно круто откло-

няется от намеченного марш-
рута, делает непредсказуемые 
скачки и извивы («На крови» 
С . Д .  М с т и с л а в с к о г о ,  1 9 3 0 ; 
«Путь энтузиаста» В.В. Ка-
менского, 1931; «Осьмнадца-
тый» Н.Ф. Гарнича,  1931).  
В некоторых случаях художник 
изгибает дугой, ломает геоме-
трические фигуры, линии, стро-
ки, меняет вектор их движения 
только для того, чтобы обогнуть, 
а следовательно — подчеркнуть, 
сделать более весомыми вроде 
бы далеко не самые значитель-
ные элементы композиции — 
собственную монограмму или 
издательскую марку. Надо ска-
зать, что все эти смещения, от-
ветвления и изломы явно идут 

Обложка романа А.И. Тарасова- 
Родионова «Шоколад» [Харьков, 

1928] 

Обложка книги Е.Н. Анучиной  
«Крылья» ([Москва], 1931)
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на пользу титовским обложкам, придают им 
динамику, экспрессию, характерность, допол-
нительные смысловые оттенки. 

Шрифтовые обложки

Значительный интерес представляют и те рабо-
ты, в которых мастер отказывается от любых изобра-
жений, довольствуясь только буквами и цифрами.  
К очень многим из них применимы слова В.Г. Кри-
чевского: «Титовские обложки завораживающе 
странные, впрочем — не нарочито, а всего лишь 
в меру индивидуальности автора. Они странны 
в целом и полны частных странностей» [2, с. 22]. 
И в самом деле, даже если на листе нет монограм-
мы художника, его авторство можно определить 
по некоторым присущим Б.Б. Титову «шрифто-
вым причудам». Год издания он часто превраща-
ет в дробь (19/31 вместо 1931) и разбивает на два 
довольно удаленных друг от друга «этажа»; со-
единяет в одном слове прямые и наклонные буквы, 
подчеркивает повторы отдельных знаков и кур-
сивом, и сменой кегля (МоЛоДоГВАРДЕЙЦЫ).  
К числу «любимых развлечений» графика относят-
ся всевозможные игры с диактрическими знаками 
(проще говоря — с «хвостиками») букв, со знака-
ми переноса — он удлиняет их до невероятных раз-
меров, удваивает, закручивает, ломает. В РГАЛИ  
сохранился любопытный документ: эскиз обложки 
книги В.Г. Лидина «Оно придет, счастье», где едва ли 
не центральное место отводится заостренной, удвоен-
ной запятой перед последним словом. На обороте — 
жалобная просьба писателя: «Борис Борисович, отец, 
нехорошо! Сделайте надпись, во-первых, в одну стро-
ку без мудрствования, чтобы читатель не сбивался в 
названии. А во-вторых — построже…» [5, л. 6 об.]. 

В некоторых случаях помещенные на облож-
ках надписи можно рассматривать 
как своего рода иносказательные 
портреты персонажей или авто-
ров. Скажем, оформляя сборник 
фельетонов сатирика Г.Е. Рыкли-
на «С подлинным верно» (1929), 
художник перевоплощается в бю-
рократа, в совершенстве освоив-
шего очень тонкое и одновременно 
тяжелое (как сказано в тексте) ис-
кусство заверять официальные бу-
маги своими резолюциями и под-
писями. Его красный карандаш 
резвится на черном фоне, выводя 
замысловатые завитки, упива-
ясь весомостью слов и разборчи-
востью каждой буквы. Название 
книги В.А. Гороховского «Вы, 
Коля, — чижик» (1927) словно 
не написано, а вышито красными 
нитками рукой манерной и доволь-
но взбалмошной девицы; сходство 
с дамским рукоделием усилива-

ется и овальной рамкой вокруг заглавия, и осо-
бенно — крестообразными штрихами-стежками. 
Массивные, угловатые буквы, из которых сложен 
заголовок журнала «Критик» прекрасно передают 
характер зубодробительной вульгарно-социоло-
гической критики тех лет, склонной к грубым, 
категоричным обобщениям. 

Наверное, отличие художника от «право-
верных» конструктивистов особенно наглядно 
проявилось в оформлении тех книг, в названиях 
которых фигурируют числительные. Сторонники 
функциональной эстетики, как известно, боготво-
рили мир цифр, не упускали возможности выде-
лить их самым крупным шрифтом и самым ярким 
(как правило — красным) цветом. Б.Б. Титов де-
лает вроде бы то же самое, но гораздо более тонко 
и непредсказуемо. Скажем, на обложке сборника 
рассказов М.Б. Колосова «Тринадцать» (1930) 
соответствующие цифры занимают почти всю пло-
щадь листа, но трактованы они весьма необычно: 
наклонные, объемные знаки напоминают типо-
графские пуансоны или согнутые металлические 
бруски. Если единица читается легко, ибо сразу 
выделяется на красном фоне, то белую тройку 
художник зачем-то помещает на белый же фон; 
о ее форме можно догадаться лишь по извивам 
черных теней. Самое же странное в этой работе — 
четвертая страница обложки, представляющая 
собой зеркальное отражение первой.

Название романа Люка Дюртена на титуль-
ном листе печатается так: «Миллион двести ты-
сяч» (1928), а на обложке педантичный художник 
счел нужным уточнить, о какой валюте идет речь: 
в центре листа — крупные, кремового цвета буквы 
Fr. (франков), а вокруг них, на почтительном рас-
стоянии разбросаны мелкие синие цифры. Весь-
ма странное впечатление производит шрифтовая 

композиция, предпосланная ро-
ману В.В. Валюсинского «Пять 
бессмертных» (1928). Угловатая, 
массивная ярко-красная пятер-
ка пылает на черном фоне, но по-
верх нее график зачем-то, как в 
платежной ведомости, дублирует 
цифру наклонными, округлыми 
буквами, предъявляет «сумму 
прописью». К тому же от мягкого 
знака ответвляется затейливый 
сердцевидный росчерк, внизу он 
завершается стрелкой, указыва-
ющей на вторую С из слова «бес-
смертных». Буква эта, в свою 
очередь, ведет себя весьма эксцен-
трично: решительно выбивается 
из общего ряда, отличается от сво-
их соседей и крупным размером, 
и цветом, и наклоном. 

Данный пример очень харак-
терен для Б.Б. Титова, умевшего 
одушевлять, наделять яркой ха-

Обложка книги Л. Дюртена «Мил-
лион двести тысяч» [Харьков, 

1928] 
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рактерностью цифры, знаки алфавита, геометри-
ческие фигуры; выстраивать сложную партитуру их 
взаимоотношений, потакать их капризам, создавать 
драматическое напряжение буквально из ничего. 
Безусловно, общая картина отечественного книж-
ного дизайна 1920—1930-х гг. была бы совсем иной 
без невероятно плодовитого мастера, оставившего 
нам «…сотни ошрифтованных картинок, нет-нет да 
и воспаряющих над невзрачной, в сущности враж-
дебной модернизму обыденностью» [1, с. 55].
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Abstract. The article is devoted to the artwork of B.B. Titov, one of the most prolific and original domestic 
book artists, whose heritage is still understudied. Analyzing numerous covers and a few illustrative cycles, 
created by the master during the 1920s—1930s, the author reveals the characteristic features of the book 
graphics of B.B. Titov, as well as the circle of his favourite themes and techniques. In the laconic figurative 
drawings by the artist (usually contour or silhouette) there appeared characteristic of that age understan- 
ding of book graphics as a very conditional art, designed to reveal not common specifics, but “symbolism of 
images”. In a most diverse and inventive manner the book artist works with the most hackneyed symbolic 
objects (hammer and sickle, two-headed eagle), each time playing with these characters in new ways, turning 
them into ornamental elements. Non-objective covers by Titov, often only associatively connected with the 
title and content of the book, designed very unusually, clearly detect proximity of the master to Art Deco 
style. Individuality of the artist appeared as well in a purely typography work, where letters and numbers, 
as if endowed with human characters, sometimes acting pretty strange, enter into complex relationships. 
Highly distinctive artwork of B.B. Titov, who managed to synthesize very different from each other sty-
listic trends, who defined the “graphic outlook” of the products of such major publishers and publishing 
houses as Gosizdat, “Federatsia” (Federation), “Zemlya i Fabrika” (Land and Factory), “Proletarian” — is 
extremely interesting and significant, however, undervalued phenomenon of the Russian book culture.
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